
Возрастные особенности 5-классников. 
Адаптация в средней школе 

Этот период характеризуется внутренними и внешними изменениями в        

жизни ребенка. 

Внутренние изменения. 

* Переход из начального в среднее звено школы является переломным,          

кризисным периодом в жизни каждого школьника. Любой учитель скажет,         

что начало 5-го класса - сложный этап, и не только для ребенка, но и для               

учителей, и для родителей. Проблем много, и они не ограничиваются          

рамками учебного процесса, а связаны также с организацией жизни в школе в            

целом и с психологической атмосферой в семье. 

* Возраст учащихся 5-го класса можно назвать переходным от младшего          

школьного к младшему подростковому. Психологически этот возраст связан        

с постепенным обретением чувства взрослости - главного личностного       

новообразования младшего подростка. 

* Путь осознания себя сложен, стремление обрести себя как         

личность порождает потребность в отчуждении от всех, кто до этого         

привычно оказывал на ребенка влияние, и это в первую очередь семья,           

родители. Внешне это отчуждение проявляется в негативизме - стремлении       

противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам взрослых.      

Отсюда - конфликты с взрослыми. Ребенок (младший подросток) пытается        

найти собственную уникальность, познать собственное «Я». По этой же         

причине подросток ориентирован на установление доверительных     

отношений со сверстниками. В дружбе происходит моделирование       

социальных взаимоотношений, усваиваются навыки рефлексии последствий    



своего или чьего-то поведения, социальные нормы взаимодействия людей,        

моральные ценности. 

* Именно в виду психологической ценности отношений со        

сверстниками происходит постепенная замена ведущей учебной     

деятельности (что было характерно для младшего школьника) на        

ведущую деятельность общения. Таким образом, у подростка в стенах        

школы постепенно меняются приоритеты. 

* Умственная активность младших подростков велика, но вот       

способности развиваются только в деятельности, которая вызывает       

положительные эмоции. Успех (или неуспех) существенно влияет на        

мотивацию учения. Оценки при этом играют важную роль: высокая оценка          

дает возможность подтвердить свои способности. Совпадение оценки и        

самооценки важно для эмоционального благополучия подростка. В       

противном случае неизбежен внутренний дискомфорт и даже конфликт.        

Учитывая физиологические особенности возраста (рассогласование темпов      

роста и развития различных функциональных систем организма) можно        

понять и крайнюю эмоциональную нестабильность подростков. 

Внешние изменения в жизни 5-классников: 

● НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ 

● НОВЫЙ РЕЖИМ 

● НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

● НОВЫЕ ПРАВИЛА 

Трудности 5-классников: 

- возросший темп работы: дети, не умеющие быстро писать, не успевают; 

- возросший объем работы как на уроке, так и дома; 



- новые требования к оформлению работ; 

- необходимость самостоятельно находить дополнительную информацию      

(литературу) и работать с ней. 

Признаки трудности в период адаптации: 

1. Усталый, утомленный внешний вид ребенка. 

2. Нежелание ребенка делиться своими впечатлениями о проведенном дне. 

3. Стремление отвлечь взрослого от школьных событий, переключить        

внимание на другие темы. 

4. Нежелание выполнять домашние задания. 

5. Негативные характеристики в адрес школы, учителей, одноклассников. 

6. Жалобы на те или иные события, связанные со школой. 

7. Беспокойный сон. 

8. Трудности утреннего пробуждения, вялость. 

9. Постоянные жалобы на плохое самочувствие. 

Сроки адаптационного периода 

В адаптационной период дети могут стать более тревожными, робкими или,          

напротив, «развязными», чрезмерно шумными, суетливыми. У них может        

снизиться работоспособность, они могут стать забывчивыми,      

неорганизованными, иногда нарушается сон, аппетит... Подобные      

функциональные отклонения в той или иной форме характерны примерно         

для 70-80% школьников. 

У большинства детей подобные отклонения носят единичный характер и         

исчезают, как правило, через 2-4 недели после начала учебы. Однако есть           



дети, у которых процесс адаптации затягивается на 2-3 месяца и даже           

больше. 

С адаптационным периодом часто связаны и заболевания детей. 

Подобные заболевания носят психосоматический характер. 

  

Рекомендации родителям пятиклассников 

● Первое условие школьного успеха пятиклассника - безусловное       

принятие ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся           

или может столкнуться. 

● Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в        

котором учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню.         

Неформальное общение со своим ребенком после прошедшего школьного        

дня. 

● Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность       

общения ребят после школы. 

● Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в       

адрес ребенка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек,         

сверстников). 

● Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий,       

физические и психические наказания. 

● Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному        

обучению. Медлительные и малообщительные дети гораздо труднее       

привыкают к классу, быстро теряют к нему интерес, если чувствуют со           

стороны взрослых и сверстников насилие, сарказм и жестокость. 



● Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и       

организация обоснованного контроля за его учебной деятельностью. 

● Поощрение ребенка, и не только за учебные успехи. Моральное         

стимулирование достижений ребенка. 

Развитие самоконтроля, самооценки и самодостаточности ребенка. 

  

 

Средняя школа (5-8 классы) 

Психологии развития подростков 

Подростковый период — период завершения детства, вырастания из него,        

переходный от детства к взрослости. Обычно он соотносится с         

хронологическим возрастом с 10—11 до 14—15 лет. Сформированная в        

учебной деятельности в средних классах школы способность к рефлексии         

«направляется» школьником на самого себя.  

Сравнение себя со взрослыми и с более младшими детьми приводит         

подростка к заключению, что он уже не ребенок, а скорее взрослый.           

Подросток начинает чувствовать себя взрослым и хочет, чтобы и         

окружающие признавали его самостоятельность и значимость. Основные       

психологические потребности подростка — стремление к общению со      

сверстниками («группированию»), стремление к самостоятельности и    

независимости, «эмансипации» от взрослых, к признанию своих прав со       

стороны других людей. 

Переходность подросткового возраста, конечно, включает биологический      

аспект. Это период полового созревания, интенсивность которого      

подчеркивается понятием «гормональная буря». Физические,    



физиологические, психологические изменения, появление сексуального     

влечения делают этот период исключительно сложным, в том числе и для           

самого стремительно вырастающего во всех смыслах подростка. 

Подростковый возраст выделяет предподростковый кризис - на переходе        

к юношескому возрасту (Д.Б. Эльконин). Подростковый возраст как этап        

психического развития характеризуется выходом ребенка на качественно       

новую социальную позицию, связанную с поиском собственного места в         

обществе. Завышенные притязания, не всегда адекватные представления о        

своих возможностях приводят к многочисленным конфликтам подростка с        

родителями и учителями, к протестному поведению. 

Даже в целом нормально протекающему подростковому периоду      

свойственны асинхронность, скачкообразность, дисгармоничность    

развития. Наблюдается как интериндивидуальная неравномерность     

(несовпадение времени развития разных сторон психики у подростков одного         

хронологического возраста), так и интраиндивидуальная (например,      

интеллектуальная сторона развития может достигать высокого уровня, а        

уровень произвольности сравнительно низок). 

Отечественные психологи акцентируют внимание также на том негативном        

обстоятельстве, что в современном обществе нет подходящих для решения         

задач подросткового возраста «пространств» «мест» общения и       

продуктивной деятельности, поэтому кризисные явления имеют тенденцию       

затягиваться. 

У подростков возможность широкого общения со сверстниками определяет        

привлекательность занятий и интересов. Если подросток не может занять        

удовлетворяющего его места в системе общения в классе, он «уходит» из           

школы и психологически, и даже буквально. Динамика мотивов общения со         

сверстниками на протяжении подросткового возраста: желание быть в среде         



сверстников, что-то делать вместе (10—11 лет); мотив занять определенное         

место в коллективе сверстников (12 —13 лет); стремление к автономии и           

поиск признания ценности собственной личности (14—15 лет). 

Другая точка зрения по поводу характера ведущей деятельности        

подросткового периода принадлежит Д.И. Фельдштейну. Он считает, что        

главное значение в психическом развитии подростков имеет общественно        

полезная, социально признаваемая и одобряемая, неоплачиваемая      

деятельность. Просоциальная деятельность может быть представлена как      

учебно-познавательная, производственно-трудовая,  

организационно-общественная, художественная или спортивная, но главное      

- это ощущение подростком реальной значимости этой       

деятельности. Содержание деятельности — дело, полезное для людей, для        

общества; структура задается целями взаимоотношений подростков. Мотив       

общественно полезной деятельности подростка — быть лично       

ответственным, самостоятельным. Общественно полезная деятельность     

имеется и в младшей школе, но она недостаточно развернута. Отношение к           

общественно полезной деятельности на разных этапах подросткового       

возраста изменяется. 

Между 9 и 10 годами у ребенка появляется стремление к самоутверждению           

и признанию себя в мире взрослых. Главное для 10—11 -летних — получить            

у других людей оценку своих возможностей. Отсюда их направленность на          

занятия, похожие на те, которые выполняют взрослые люди, поиск видов          

деятельности, имеющих реальную пользу и получающих общественную       

оценку. Накопление опыта в разных видах общественно полезной        

деятельности активизирует потребность 12 —13-летних в признании их прав,         

во включении в общество на условиях выполнения определенной, значимой         

роли. В 14—15 лет подросток стремится проявить свои возможности, занять          



определенную социальную позицию, что отвечает его потребности в        

самоопределении. Социально значимую деятельность как ведущий тип       

деятельности в подростковый период необходимо целенаправленно      

формировать. Специальная организация, специальное построение     

общественно полезной деятельности предполагает выход на новый уровень        

мотивации, реализацию установки подростка на систему «я и общество»,         

развертывание многообразных форм общения, и в том числе высшей формы          

общения со взрослыми на основе морального сотрудничества. По мнению         

Фельдштейна, интимно-личностный и стихийно-групповой характер     

общения преобладает в том случае, если отсутствуют возможности        

осуществления социально значимой и социально одобряемой деятельности,       

упущены возможности педагогической организации общественно полезной      

деятельности подростков. 

Специфические особенности психики и поведения подростков 

Стремление подростка занять удовлетворяющее его положение в группе        

сверстников сопровождается повышенной конформностью к нормам      

поведения и ценностям референтной группы, что особенно опасно в случае          

приобщения к асоциальному сообществу. Переходность психики подростка       

состоит в сосуществовании, одновременном присутствии в ней черт        

детскости и взрослости. 

В подростковом возрасте нередко сохраняется склонность к       

поведенческим реакциям, которые обычно характерны для более       

младшего возраста. К ним относят следующие: 

1. Реакция отказа. 

2. Реакция оппозиции, протеста. 

3. Реакция имитации. 



4. Реакция компенсации. Она выражается в стремлении восполнить свою         

несостоятельность в одной области успехами в другой. 

5. Реакция гиперкомпенсации. Обусловлена стремлением добиться успеха       

именно в той области, в которой ребенок или подросток обнаруживает          

наибольшую несостоятельность. 

Собственно подростковые психологические реакции возникают при      

взаимодействии с окружающей средой и нередко формируют       

характерное поведение в этот период: 

1. Реакция эмансипации. Она отражает стремление подростка к        

самостоятельности, к освобождению из-под опеки взрослых. При       

неблагоприятных средовых условиях эта реакция может лежать в основе         

побегов из дома или школы, аффективных вспышек, направленных на         

родителей, учителей, а также в основе отдельных асоциальных поступков. 

2. Реакция «отрицательной имитации». Она проявляется в поведении,        

контрастном по отношению к неблагоприятному поведению членов семьи, и         

отражает становление реакции эмансипации, борьбу за независимость. 

3. Реакция группирования. Ею объясняется стремление к образованию        

спонтанных подростковых групп с определенным стилем поведения и        

системой внутригрупповых взаимоотношений, со своим лидером. В       

неблагоприятных средовых условиях, при различного рода неполноценности       

нервной системы подростка склонность к этой реакции может в значительной          

мере определять его поведение и быть причиной асоциальных поступков. 

4. Реакция увлечения (хобби-реакция). 



5. Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением      

(повышенный интерес к сексуальным проблемам, ранняя половая жизнь,        

онанизм и т.д.). 

Важное направление психического развития в подростковом возрасте       

связано с формированием стратегий или способов преодоления проблем и         

трудностей. Часть из них складываются еще в детстве для разрешения          

несложных ситуаций (неудачи, ссоры) и становятся привычными. В        

подростковом же возрасте они трансформируются, наполняются новым       

«взрослым смыслом», приобретают черты самостоятельных, собственно      

личностных решений при столкновении с новыми требованиями. Среди всего         

многообразия способов поведения человека в трудной для него ситуации         

можно выделить конструктивные и неконструктивные стратегии.      

Конструктивные способы решения проблем направлены на активное       

преобразование ситуации, на преодоление травмирующих обстоятельств, в       

результате чего возникает чувство роста собственных возможностей,       

усиление себя как субъекта собственной жизни. Это вовсе не означает          

отсутствия тревог и сомнений в будущем. 

Конструктивные способы: 

— достижение цели собственными силами (не отступать, приложить       

усилия, чтобы добиться намеченного); 

— обращение за помощью к другим людям, включенным в данную         

ситуацию или обладающим опытом разрешения подобных проблем       

(«обращаюсь к родителям», «посоветовалась с подругой», 

«решаем вместе с теми, кого это касается», «мне помогли одноклассники»,          

«я бы обратился к специалисту»); 



— тщательное обдумывание проблемы и различных путей ее решения        

(поразмышлять, поговорить с собой; вести себя обдуманно; «не делать         

глупостей»); 

— изменение своего отношения к проблемной ситуации (отнестись к        

происшедшему с юмором); 

— изменения в себе самом, в системе собственных установок и привычных          

стереотипов («нужно искать причины в себе», «пытаюсь измениться сама»). 

Неконструктивные стратегии поведения направлены не на причину       

проблемы, которая «задвигается» на дальний план, а представляют собой         

различные формы самоуспокоения и выхода негативной энергии, создающие        

иллюзию относительного благополучия. 

Неконструктивные способы: 

— формы психологической защиты — вплоть до вытеснения проблемы из         

сознания («не обращать внимания», «смотреть на все поверхностно», «уйти в          

себя и никого туда не пускать», «стараюсь избегать проблем», «я и не            

пытался ничего предпринимать»); 

— импульсивное поведение, эмоциональные срывы, экстравагантные     

поступки, необъяснимые объективными причинами («на всех обижалась»,       

«могу закатить истерику», «хлопаю дверьми», «целый день слоняюсь по         

улицам»); 

— агрессивные реакции. 

  

Восприятие становится избирательной, целенаправленной,    

аналитико-синтетической деятельностью. Качественно улучшаются все     

основные параметры внимания: объем, устойчивость, интенсивность,      



возможность распределения и переключения; оно оказывается      

контролируемым, произвольным процессом. Память внутренне     

опосредствована логическими операциями; запоминание и воспроизведение      

приобретают смысловой характер. Увеличивается объем памяти,      

избирательность и точность мнемической деятельности. Постепенно      

перестраиваются процессы мышления — оперирование конкретными      

представлениями сменяется теоретическим мышлением. Теоретическое     

дискурсивное (рассуждающее) мышление строится на умении оперировать       

понятиями, сопоставлять их, переходить в ходе размышления от одного         

суждения к другому. В связи с развитием самостоятельного мышления,         

переходом к инициативной познавательной активности усиливаются      

индивидуальные различия в интеллектуальной деятельности. 

Представленная выше идеальная модель того уровня психического и        

личностного развития, которого при благоприятных условиях (обучения и        

воспитания) должен достигнуть каждый подросток, реализуется далеко не        

всегда. Комплексное исследование, проведенное в средних и старших        

классах школы, показало, что достижения многих школьников весьма далеки         

от теоретически возможных. Реальные семиклассники имеют невысокий       

уровень общего психического развития. Познавательная потребность у них        

бедна и однообразна, преобладают занимательные и пассивные формы ее         

удовлетворения. Общекультурные интересы достаточно широки и      

неустойчивы. Школьники опираются на способы механического      

запоминания, недостаточно используя приемы смыслового запоминания. Они       

не владеют в достаточной мере интеллектуальными приемами и умениями         

(вербального анализа, обобщения, образного анализа и синтеза).       

Теоретическое понятийное мышление развито слабо. Личностные      

особенности средних школьников свидетельствуют о низком уровне       

саморегуляции, о выраженной школьной тревожности, неуверенности в себе,        



эмоциональной усталости, несоответствии уровня притязаний возможностям      

учащихся. 

Не умея и/или не желая учиться, не понимая необходимости этого,          

подросток тратит много времени и сил на домашние задания, испытывает          

перегрузку, отсутствие радости и отрицательные чувства к учению. Причины         

неуспеваемости в средних классах связаны с отсутствием адекватной        

мотивации учения, со смещением акцентов на формальные элементы        

учебной деятельности. Клеймо «неперспективных», обвиняющая позиция      

учителей и самообвиняющая позиция детей довершают проблематику       

успешного обучения и интеллектуального развития в подростковом возрасте. 

Решающее значение для развития теоретического мышления и логической        

памяти имеет организация и мотивация учебной деятельности в средних         

классах школы, содержание учебных программ, система методов подачи        

учебного материала и контроля за его усвоением. 

Необходимо учить подростка вырабатывать собственные критерии оценки       

себя, видеть себя «изнутри» и понимать свои достоинства, опираться на          

сильные стороны своей личности. К концу подросткового возраста        

складывается достаточно развитое самосознание. Происходит постепенный      

переход от оценки, заимствованной у взрослых, к самооценке, возникает         

стремление к самовыражению, самоутверждению, самореализации,     

самовоспитанию, к формированию положительных качеств и преодолению       

отрицательных (побороть лень, развить смелость). Способность к постановке        

перспективных задач придает новый смысл учебной деятельности,       

происходит поворот к новым задачам: самосовершенствования,      

саморазвития, самоактуализации. 

 

 



 


