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Забота о ребёнке, которому предстоит самостоятельно жить в измен-
чивых, противоречивых социокультурных реалиях современного

общества, заставляет педагогов задумываться о том, всё ли возможное,
зависящее от них делают они для эффективной социальной адаптации
учащихся. Обеспечение социальной адаптации и социальной востребо-
ванности учащихся может и должно рассматриваться в качестве одного
из важнейших аспектов миссии системы образования в целом и отдель-
ного образовательного учреждения (ОУ) в современных условиях.

В образовательном процессе учащийся постоянно вступает во взаи-
модействие с другими учащимися, учителями, представителями более
широкого социума, которое предполагает согласование взаимных требо-
ваний и ожиданий. В таком взаимодействии и происходит социальная
адаптация. Тем не менее социо-адаптационные способности развивают-
ся у учащихся далеко не в полной мере.

Так, учащиеся испытывают адаптационные трудности в процессе
обучения (снижение успеваемости при переходе со ступени на ступень,
в другой класс, при смене учителей, экзаменах в вуз), общения (кон-
фликты в семье, в классе и пр.), при окончании школы (проблемы адап-
тации к учебному процессу в вузе, трудности самоопределения, низкая
конкурентоспособность на рынке труда и пр.).

Анализ показывает, что, весьма вероятно, трудности адаптации во
многом объясняются спонтанностью адаптационных процессов в обра-
зовательном учреждении. Эти процессы развиваются без специально ор-
ганизованного психолого-педагогического контроля, без целенаправ-
ленной помощи учащемуся в формировании адаптационных способнос-
тей, что снижает его успешность как в учебной деятельности, так и в
жизнедеятельности в целом. На наш взгляд, в сегодняшней ситуации
проблема социальной адаптации учащихся является весьма актуальной
и требует своего решения.
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В психологии традиционно человеческую деятельность разделяют
на предметную деятельность и общение. Это определяет и наиболее ши-
рокие сферы адаптации. Поэтому в решении такой проблемы можно вы-
делить два относительно самостоятельных уровня:

1. Адаптация к работе с новым предметным содержанием.
2. Адаптация в общении, протекающем в форме изменяющихся меж-

личностных и деловых отношений.
Проблемы адаптации к работе с новым предметным содержанием

особенно ярко проявляются при переходе учащихся с первой на вторую
ступень общеобразовательной школы и в период сдачи экзаменов в вуз.
Их решение в основном связано с обучением учащихся применению раз-
вивающихся познавательных процессов к этому содержанию с формиро-
ванием ряда когнитивных умений.У
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Личность: познавательная сфера —
восприятие, внимание, память,

мышление...

Новое предметное
содержание  

Рис. 1. Направленность когнитивной адаптации

Наиболее острые проблемы адаптации в межличностном и деловом
общении наблюдаются при перемене учителя, смене класса, расширении
круга социальных контактов, изменении роли в семье и пр.

Адаптацию в межличностном и деловом общении можно предста-
вить в виде более сложной схемы (рис. 2).

Рис. 2. Типология и характеристики общения

Личность:
коммуникативные, 
перцептивные,
интерактивные способности

Общение

Межличностное Социально-ролевое Тип

Вид

Возраст

Пол

Статус

Культура

Дружба/
вражда

Семейное Деловое Формальное

Равно- и разновозрастные

Гомо- и гетерогенные

Равно- и разностатусные

Моно- и поликуртурные
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Обобщая, можно сказать, что адаптация ученика осуществляется в
трёх направлениях: содержание, человек, роль — и их удельный вес раз-
личен на различных уровнях её.

Адаптация к работе с новым предметным содержанием осуществляет-
ся путём согласования требований, предъявляемых учебной программой,
и когнитивным развитием учащихся. Опосредующим звеном такого со-
гласования является деятельность учителей, организующая процесс. 

Адаптация в межличностном и деловом общении осуществляется в
процессе социализации личности, которая представляет собой усвоение
человеком социальных (в том числе поведенческих и коммуникатив-
ных) норм и культурных ценностей общества в социальном взаимодей-
ствии.

Рассмотрим подробнее перечисленные уровни социальной адапта-
ции, с тем чтобы выявить возможности адаптационного развития уча-
щихся в образовательном процессе.

I. Когнитивная адаптация (адаптация к работе с новым предметным
содержанием). Когнитивную адаптацию следует рассматривать как про-
цесс и как результат этого процесса.

Когнитивная адаптация как результат представляет собой достиже-
ние учащимся соответствия в развитии своих интеллектуальных воз-
можностей требованиям учебного процесса и более широкого жизнедея-
тельностного контекста. В её основе лежат интеллектуальные умения,
обеспечивающие усвоение знаний, способов познавательной деятельно-
сти и способность их переноса в новые условия (в том числе применения
к новому содержанию учебной деятельности).

Когнитивная адаптация как процесс достижения указанного резуль-
тата является сложным взаимодействием учителя и ученика по развитию
интеллектуальной деятельности с определёнными характеристиками.

Как отмечал Л.С. Выготский, говоря о развитии высших психичес-
ких функций, каждая высшая психическая функция появляется на сце-
не психического развития дважды: сначала как функция интерпсихиче-
ская (взаимодействие со взрослым), затем как функция интрапсихичес-
кая (достояние самого учащегося)1.

Когнитивную адаптацию можно и целесообразно рассматривать как
высшую психическую функцию со всеми присущими ей закономернос-
тями формирования. По своей сути когнитивная адаптация представля-
ет собой желание и умение субъекта применять свои интеллектуальные
возможности для обеспечения адекватного поведения в новой социаль-
ной и предметной среде соответственно своей мотивации и целям. Таким
образом, центральным моментом в когнитивной адаптации является ин-
теллектуальное развитие.

Основным путём, обеспечивающим не только усвоение знаний, но и
интеллектуальное развитие школьников, является формирование ин-
теллектуальных умений как общих (широких) — межпредметных, так и
частных (узких), специфических для каждого предмета.

1 Выготский Л.С. Мышление и речь//Хрестоматия по общей психологии. Психология
мышления. М.: Изд-во МГУ, 1981.
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Усвоение знаний — это сложная познавательная деятельность, вклю-
чающая целый ряд психических процессов (восприятие, внимание, па-
мять, мышление), связанная с особенностями личности, её чувствами,
волей и выполняемая отдельным учеником, имеющим определённые
склонности и интересы, обладающим определёнными интеллектуальны-
ми способностями.

Являясь сложной познавательной деятельностью, усвоение как пси-
хологическое явление имеет процессуальную и результативную сторо-
ны. Как процесс, усвоение — это познавательная деятельность учащихся
в процессе учения. Как результат — это усвоенные знания, сформирован-
ные умения. «Процесс прочного усвоения знаний — центральная часть
процесса обучения»2.

В самом общем виде усвоение может быть представлено как процесс
приёма, смысловой переработки, сохранения полученных знаний и при-
менения их как в стандартных, так и в новых ситуациях, требующих ре-
шения теоретических и практических задач.

По Дж. Брунеру, «освоение» состоит из трёх процессов: получения
новой информации, преобразования (трансформации), приспособления
новой информации к решению задач и их проверки.

Процесс приёма знаний осуществляется на 1-м этапе усвоения и ос-
нован на восприятии материала, которое неразрывно связано с осмысле-
нием. «Воспринять материал — это всегда значит в той или иной мере
его осмыслить и так или иначе к нему отнестись»3.

В первичном восприятии материала закладываются основы усвое-
ния. Обращается внимание на то, каким образом данный материал пре-
поднесён учащимся, какое отношение к себе он вызывает.

Дальнейшая работа по раскрытию смыслового содержания включает
в себя все мыслительные процессы: сравнение (сопоставление и разли-
чение), анализ и синтез, абстракцию, обобщение, конкретизацию. В за-
висимости от материала они приобретают специфический (своеобраз-
ный) характер.

Особое место в процессе усвоения занимает запоминание, которое
зависит от понимания изложенного материала и от его повторения (за-
крепления). В определённых случаях возникает вопрос о правильной
организации повторения, особенно того содержания, запоминание кото-
рого не зависит от осмысления (географические названия, цифровые и
статистические данные).

Последующее воспроизведение активизирует осмысление. В процес-
се воспроизведения совершается проверка и самоконтроль, выявляется
то, что ещё не понято.

Самый главный этап — овладение умением оперировать усвоенным
материалом, использовать его в новых условиях, при решении новых за-
дач, как теоретических, так и практических.

Основная задача учителя заключается в обеспечении соответствую-
щего исходного уровня познавательной деятельности ученика, который
является условием усвоения новых действий, — например, владение ло-
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2 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1989.Т. 2. С. 84. 
3 Там же. С. 85. 
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гическими приёмами, методами запоминания, припоминания, воспроиз-
ведения, управления вниманием и т.д.

Данные средства могут применяться не только в учебной деятельно-
сти, но и включаться в другие виды жизнедеятельности. И если на пер-
вом этапе обучения они сами выступают как предмет усвоения, то
в дальнейшем они являются средствами усвоения.

По выполняемой ими функции это познавательные действия. Среди
них выделяются общие, логические и специфические (предметные).

К общим относятся действия и умения, связанные с познавательны-
ми процессами:
• рациональные приёмы запоминания;
• умение быть внимательным;
• умение планировать свою деятельность;
• умение сотрудничать с другими людьми и т.д.

К логическим — начальные приёмы логического мышления (подве-
дение под понятие, выведение следствий, сравнение и т.д.).

К специфическим — действия, характерные для какой-то конкрет-
ной предметной области (математика, физика, химия и т.д.).

Опираясь на важную характеристику усвоения — управляемость,
учитель может соответствующим образом организовать усвоение зна-
ний, основываясь на теории поэтапного формирования умственных дей-
ствий П.Я. Гальперина, реализовать усвоение через проблемное обуче-
ние и т.д.

Развитие общих, логических и специфических познавательных
действий и обеспечение их свободного переноса в любой контекст со-
ставляет основу когнитивной адаптации.

Интеллектуальное развитие учащихся обеспечивается не только на-
правленностью учебной деятельности на развитие перечисленных выше
познавательных действий, но и наличием целого ряда психологических
детерминант успешности этого процесса.

К ним относятся:
• обеспечение высокого уровня умственной работоспособности учащихся;
• обеспечение позитивного социального статуса учащегося в системе
внутриклассных, внутришкольных, внутрисемейных отношений;
• учёт в учебной деятельности индивидуально-психологических особен-
ностей ученика;
• учёт в учебной деятельности индивидуального уровня интеллектуаль-
ного развития ученика.

Реализация этих детерминант обусловливает необходимый уровень
мотивации учебной деятельности и создаёт благоприятный фон общего
интеллектуального развития, основы когнитивной адаптации.

Таким образом, развитие адаптационной модели учебного процесса
предполагает такую его организацию, которая создаёт системные усло-
вия для формирования когнитивной адаптации, являющейся, в свою
очередь, основой социальной адаптации учащегося.

В табл. 1 кратко представлено содержание ориентировочной основы
деятельности учителя по формированию когнитивной адаптации уча-
щихся разного возраста.
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II. Социализация. В соответствии со взглядами учёных, социализа-
ция представляет собой освоение учащимися репертуара тех социаль-
ных ролей, которые обеспечивают их полноценную самостоятельную
жизнедеятельность.

Понятие «роль» используется в качестве ключевого продуктивного
концепта в целом ряде социологических и социально-психологических
теорий. Имеется в виду, что конкретные субъекты выступают во множе-
стве ролей; роль — это отдельно взятый аспект целостного поведения.

Роль определяется как нормативно регулируемое на основе обще-
принятых ценностей поведение. Роли подразделяются на предписанные,
определяемые рождением, полом, возрастом и пр., и достигаемые личны-
ми усилиями: профессиональные, статусные и пр. 

Перечни необходимых ролей могут быть различными. На наш
взгляд, минимально достаточным является следующий:
• гражданин;
• член семьи (сын, дочь, муж, жена, отец, мать, сестра, брат);
• самообучающийся субъект;
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Возраст

Мотивация учения Основная
цель,

способст-
вующая

адаптации

Способы
учебной
деятель-

ности

Познава-
тельная
сфера

Новообра-
зования
возраста

общая
динамика
мотивов

познава-
тельные
мотивы

социаль-
ные

мотивы

Мл.
школь-
ники
(1–3 кл.)

Интерес
к внеш-
ней сто-
роне.
Интерес
к первым
результа-
там труда.
Интерес
к процес-
су учения.
Интерес
к спосо-
бам усво-
ения зна-
ний.
Интерес
к допол-
нитель-
ным источ-
никам
знаний
(само-
образова-
ние)

Потреб-
ность в но-
вых впечат-
лениях
(пребыва-
ние в шко-
ле).
Потреб-
ность в
решении
различных
задач.
Потреб-
ность в
исследова-
нии

Общее
понима-
ние соци-
ального
значения
учения.
Осозна-
ние при-
чин необ-
ходимос-
ти учить-
ся.
Понима-
ние смыс-
ла учения
«для себя»,
основан-
ное на
одобре-
нии учи-
теля

Приобрете-
ние уме-
ния
учиться
самому
(научить-
ся учить-
ся)

Приёмы
рацио-
нального
запоми-
нания.
Началь-
ные приё-
мы логи-
ческого
мышле-
ния.
Специ-
фические
способы
в пред-
метных
областях

Развитие
памяти.
Развитие
интеллек-
туальных
операций
(выявле-
ние в
предмете
свойств,
сравнение,
выявле-
ние зна-
чимых
свойств,
обобще-
ние, абст-
рагирова-
ние, фор-
мирова-
ние по-
нятия).
Развитие
восприя-
тия.
Развитие
воли
(внутрен-
ней дис-
циплины)
через

Произволь-
ность, осоз-
нанность
всех психи-
ческих про-
цессов, кро-
ме интел-
лекта. «Ин-
теллект
ещё не зна-
ет самого
себя»
(Л.С. Выгот-
ский).
Внутреннее
опосредова-
ние через
системы на-
учных поня-
тий.
Внутренний
план дейст-
вий.
Предметная
и процес-
суальная
рефлексия.
Начало раз-
вития лич-
ностной реф-
лексии че-

Таблица 1
Ориентировочная основа деятельности педагога 

по формированию когнитивной адаптации 
(ориентация в возрастных, мотивационно-целевых,

познавательных особенностях учащихся)
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Возраст

Мотивация учения Основная
цель,

способст-
вующая

адаптации

Способы
учебной
деятель-

ности

Познава-
тельная
сфера

Новообра-
зования
возраста

общая
динамика
мотивов

познава-
тельные
мотивы

социаль-
ные

мотивы

способ-
ность сос-
редоточи-
вать вни-
мание на
малоин-
тересных
вещах

рез осозна-
ние своих
собствен-
ных измене-
ний в ре-
зультате
учебной
деятельнос-
ти («я был»
и «я стал»).
Самоконт-
роль

Подрост-
ковый
возраст
(5–9 кл.)

Овладе-
ние само-
стоятель-
ными фор-
мами
учебной
деятель-
ности.
Овладе-
ние спосо-
бами вза-
имодейст-
вий с дру-
гим чело-
веком в
ходе учеб-
ной дея-
тельности

Укрепление
интереса к
способам
приобрете-
ния зна-
ний, к мето-
дам позна-
ния.
«Духовная
потреб-
ность в аб-
страгиро-
вании»
(В.А. Сухо-
млинский).
Потреб-
ность в са-
мостоятель--
ной дея-
тельности,
в самооб-
разовании
(в школе
и вне её)

Понима-
ние смыс-
ла учения
на основе
человечес-
ких цен-
ностей.
Стремле-
ние занять
новую по-
зицию —
позицию
взрослого
человека.
Сотрудни-
чество.
Осознание
собствен-
ной моти-
вации
(«Что для
меня важ-
нее?» и
т.д.). Со-
подчине-
ние моти-
вов

Приобре-
тение уме-
ний: само-
стоятельно
намечать
иерархию
целей
учебной
деятель-
ности; ста-
вить гиб-
кие цели,
меняющи-
еся в зави-
симости
от усло-
вий; про-
являть
упорство
в достиже-
нии целей;
осуществ-
лять само-
контроль
при реали-
зации
целей

Приёмы
логичес-
кого мыш-
ления.
Выявле-
ние при-
чинно-
следствен-
ных свя-
зей. Спо-
собы пла-
нирова-
ния соб-
ственной
деятель-
ности

Развитие
интеллек-
туальной
аналити-
ко-синте-
тической
деятель-
ности.
Выполне-
ние зада-
ний в ум-
ственном
плане и в
«свёрну-
том виде».
Осознан-
ность вы-
полнения
заданий.
Рефлек-
сия пред-
метной
деятель-
ности и
общения

Стремление
к взрослос-
ти, само-
оценка, под-
чинение
групповым
нормам,
рефлексия.
Личностное
самоопре-
деление

Ранняя
юность
(10–11
кл.)

Взаимо-
влияние
и взаимо-
проник-
новение
познава-
тельных
и соци-
альных
мотивов.
Обогаще-
ние лич-
ностным
смыслом
познава-
тельных
и соци-
альных
мотивов.
Возник-
новение
новых
(профес-

Познава-
тельная
инициати-
ва, выход
за преде-
лы обяза-
тельных
заданий.
Самосовер-
шенство-
вание, са-
мооргани-
зация.
Стремле-
ние к инди-
видуаль-
ному сти-
лю учеб-
ной дея-
тельности

Пониман-
ие смыс-
ла учения
на основе
челове-
ческих
ценнос-
тей.
Осознание
гражданс-
кого дол-
га. Само-
организа-
ция учеб-
ного пове-
дения в
соответ-
ствии с
выбран-
ной про-
фессией.
Примене-
ние зада-

Самовос-
питание.
Проявле-
ние иници-
ативы в
социаль-
ных ситуа-
циях.
Осознание
способов
своего
личност-
ного разви-
тия (лич-
ностная
рефлек-
сия).
Перспек-
тивные це-
ли

Свобод-
ный пере-
ход от аб-
страктно-
го плана
к конк-
ретному
и наобо-
рот.
Примене-
ние усво-
енных
знаний и
интел-
лектуаль-
ных уме-
ний для
анализа
реального
предмет-
ного и со-
циально-
го кон-

Мышле-
ние на
понятий-
ном уров-
не (ана-
лиз связи
понятий)

Мировоз-
зрение как
основной
регулятор
социально
обусловле-
нного пове-
дения (сис-
тема убеж-
дений, при-
водящая к
качествен-
ным сдви-
гам во всей
системе
потребнос-
тей и стрем-
лений стар-
шего школь-
ника).
Профессио-
нальные
интересы

Продолжение табл. 1
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• субъект частной жизни (хобби, литература, искусство, спорт и т.д.);
• субъект профессиональной деятельности;
• коммуникатор;
• член малой профессиональной группы;
• член дружеского сообщества.

Освоение и реализация роли должны происходить применительно к
половой, социальной, конфессиональной принадлежности, индивиду-
альности. Возраст — основная категория при рассмотрении процесса со-
циализации. Эффективная социализация предполагает освоение как ак-
туальных для данного возраста ролей, так и перспективных, то есть та-
ких, выполнение которых только ещё предстоит ребёнку, подростку, ког-
да они повзрослеют.

Особый аспект усвоения репертуара социальных ролей в изменчи-
вых условиях состоит в том, что изменяется понятие социальной адапта-
ции, достижению которой служит социализация.

Социальная адаптация к изменчивым условиям не может рассматри-
ваться как пассивный процесс приспособления индивида к требованиям
общества, установления равновесия с социальными требованиями и за-
претами. Успешная социальная адаптация является результатом актив-
ного взаимодействия личности и общества, что может иметь в своей ос-
нове определённый баланс адаптивного и неадаптивного (творческого)
компонентов поведения. 

Если ещё не так давно (10–15 лет назад) человек мог успешно функ-
ционировать, реализуя роли, усвоенные через механизмы социальной
имитации, репродуктивно (копируя образцы, наблюдаемые в семье,
школе, домах пионеров и других институтах социализации), то в совре-
менных условиях принципиально возрастает роль творческого потенци-
ала личности в реализации социальных ролей. Это происходит потому,
что современные социокультурные условия динамичны, их развитие ма-
лопредсказуемо, традиционные носители поведенческого воплощения
ролей (учителя, родители и пр.) далеко не всегда сами адаптированы и
успешны, следовательно, возрастает личностная ответственность каждо-
го за свою судьбу и профессиональную эффективность.

Центральная гипотеза, являющаяся базисам создания эффективной
модели развития образовательного учреждения, руководствующегося
целью социализации личности, состоит в том, что образовательный про-
цесс может обеспечить успешное усвоение учащимися репертуара зна-
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Возраст

Мотивация учения Основная
цель,

способст-
вующая

адаптации

Способы
учебной
деятель-

ности

Познава-
тельная
сфера

Новообра-
зования
возраста

общая
динамика
мотивов

познава-
тельные
мотивы

социаль-
ные

мотивы

сиональ-
ных) мо-
тивов

ний при
анализе
жизнен-
ных ситуа-
ций (в
том числе
и нрав-
ственных)

текста.
Владение
приёмами
смысло-
вой памя-
ти

Окончание табл. 1
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чимых социальных ролей с необходимым балансом социального и инди-
видуального планирования.

Это возможно осуществить на основе:
• развития личности учащихся;
• реализации возрастного подхода к освоению социально-ролевого по-
ведения;
• интеграции предметного содержания, используемых педагогических
технологий, личностного потенциала педагогов в образовательном про-
цессе ради успешной социализации личности;
• чёткого определения содержательного наполнения и критериев овла-
дения социальной ролью;
• организации школьного пространства (среды), позволяющего учащему-
ся на практике под социальным контролем реализовать осваиваемые роли;
• интеграции школьного пространства в более широкий социальный
контекст.

Для того чтобы обеспечить большую целенаправленность и конст-
руктивность деятельности педагогического коллектива ОУ, полезно оце-
нить, хотя бы в первом приближении, возможный вклад каждой учебной
дисциплины в становление и развитие личности учащегося.

Для этого целесообразно взять одну из моделей личностной органи-
зации человека и выявить сначала теоретически, а затем проверить на
практике, каким образом влияет или может влиять та или иная деятель-
ность на развитие отдельных личностных подструктур.

Например, на наш взгляд, можно подойти к решению этой задачи че-
рез выделение тех условий организации деятельности, создание которых
обеспечит развитие определённых личностных подструктур (см. табл. 2).

Следующим важным шагом является выявление возможного вклада каж-
дого из осваиваемых ребёнком видов деятельности в процесс социализации.

Усвоение социальной роли связано с определением места каждой от-
дельной роли в контексте целостной жизнедеятельности личности и по-
строением деятельности, побуждаемой соответствующим мотивом, регу-
лируемой конкретной целью, реализуемой набором субъективных
средств на широкой и адекватной ориентировочной основе.

Роль каждой конкретной учебной дисциплины определяется необхо-
димостью и возможностью способствовать успешной социализации лич-
ности, обеспечивая наполнение конкретным содержанием тех или иных
личностных ролей.

Изучение возможностей экономических дисциплин для развития со-
циальной адаптивности учащихся на основе возрастного подхода пока-
зывает, что она может и должна проявиться в следующих поведенческих
аспектах:
• оперативная и перспективная оценка экономической ситуации в отноше-
нии собственных потребностей, потребностей семьи и общества в целом;
• своевременное принятие решения о целесообразном поведении в этой
ситуации;
• поведение сообразно целям и обстоятельствам.

В основе развития социальной адаптивности лежит процесс социа-
лизации личности, понимаемой как усвоение социальных ролей разви-
вающегося общества.
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Целесообразно выделить, по крайней мере, три крупных направле-
ния деятельности учителей экономики по социализации личности и раз-
витию одного из основных её проявлений — социально-экономической
адаптивности:
1. Обеспечение нормального возрастного психического развития (лич-
ностного и познавательного) как необходимого условия и основы соци-
ализации.
2. Когнитивное освоение экономических реалий, их понимание и личное
восприятие.
3. Развитие собственно социально-экономической адаптивности:
• освоение экономической составляющей актуальных и перспективных
социальных ролей учащихся (условие переноса знаний и умений из уз-
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№ Личностные подструктуры Условия развития в конкретном виде
деятельности

1

Мотивационная сфера:
— содержание мотивов;
— богатство связей;
— взаиморасположение
мотивов в иерархической
системе;
— степень соподчинения
мотивов

Расширение спектра осваиваемых ролей с
использованием идентификационных
методик, вопросов идентификационного
характера; совершенствование способов
сотрудничества с другим человеком;
ответственность на основе осознанной
причастности к результатам совместной
деятельности

2 Самооценка и самоприятие
Обеспечение успеха в значимых
деятельностях; обучение оценке успешности
своей деятельности

3 Индивидуально-психологи-
ческие особенности

Развитие и коррекция проявлений индиви-
дуальности (в поведении, речи, эмоциональ-
ных реакциях, темпе и т.д.):
— при идентификациях учащегося с присущи-
ми ему и нетипичными для него ролями;
— в индивидуализированных заданиях;
— при согласовании стилей деятельности;
— в коррекции стиля педагогического общения

4 Саморегуляция

Обучение построению деятельности на разви-
той ориентировочной основе и в полноте
структурной организации;
— обучение контролю внешних проявлений
психических состояний;
— обучение активному реагированию на из-
менения в общении;
— обучение перестройке общения с учётом
изменения эмоционального состояния парт-
нёров

5 Уровень интеллектуального
развития

Развитие интеллектуальной компетентности:
— обогащение знаний, формирование интел-
лектуальных операций;
— возможность переноса знаний и интеллек-
туальных умений в новую ситуацию;
— рефлексия (от процессуальной до предмет-
ной и личностной)

6 Уровень творческого
развития

Развитие интеллектуальной инициативы;
развитие воображения, творческого мышле-
ния (гибкость, оригинальность, беглость),
интуиции

Таблица 2
Условия личностного развития ребёнка 

в конкретном виде деятельности

Selo_3_2013_ º.qxd  26.03.2013  21:02  Page 28



29

Л
ю

д
м

и
л

а
 З

а
х

а
р

о
в

а
Н

а
у

ч
н

ы
е

 
о

с
н

о
в

ы
 

у
п

р
а

в
л

е
н

ч
е

с
к

о
й

д
е

я
т

е
л

ь
н

о
с

т
и

 
д

и
р

е
к

т
о

р
а

 
ш

к
о

л
ы

« С е л ь с к а я  ш к о л а »  3 / 2 0 1 3

кого предметного контекста в широкий жизнедеятельностный кон-
текст);
• развитие оперативности и адекватности в приёме решений экономиче-
ского характера, адекватной реализации экономического поведения;
• нахождение оптимального индивидуального баланса адаптивного и
неадаптивного в экономическом поведении.

В табл. 3 представлено краткое содержание развития социальной
адаптивности в процессе экономического образования, ориентировоч-
ная основа реализации этой цели.

Таким образом, рассмотрев теоретические и практические аспекты
проблемы формирования социальной адаптивности в образовательном
процессе и подходы к её решению, можно сделать следующие выводы.
1. Важнейшим результатом работы ОУ является социальная адаптив-
ность учащихся — условие настоящей и будущей их социальной адапта-
ции. Социальную адаптивность мы рассматриваем как развитую способ-
ность формирования человеком своего поведения адекватно собствен-
ной мотивации, целям, возможностям, с одной стороны, и условиям
предметной социальной среды — с другой.
2. Основу социальной адаптивности как условия социальной адаптации
составляют когнитивная адаптивность и социализация.

Когнитивная адаптивность представляет собой такое интеллекту-
альное развитие человека, в данном случае учащегося, которое харак-
теризуется спектром интеллектуальных умений (общих, личностных,
специфических) и умением их применять в широком предметном

Возраст

Главные
психологи-

ческие
новообразо-

вания
возраста

В какой
деятельности

(на уроке)
формируются

Развитию
чего

способствуют

Результат в
сфере

социальной
адаптивности

Освоение
экономического

компонента
актуальных и

перспективных
ролей с

экономическим
поведением

5–7-е кл.
(младший
и средний
подростко-
вый)

Стремление
к «взрослос-
ти», само-
оценка, под-
чинение
групповым
нормам,
рефлексия

Деятельност-
ные игровые
ситуации, свя-
занные с непо-
средственным
опытом (куп-
ля–продажа,
личные потреб-
ности, семей-
ный бюджет).
Решение задач
в группе, исхо-
дя из бытовой
практики.
Освоение на-
учных поня-
тий.
Ознакомление
с законами эко-
номики на ос-
нове анализа
игровой и бы-

Практическое
мышление.
Умение взаимо-
действия в  эко-
номической
ситуации.
Формирование
эмоциональ-
ного компонен-
та установок.
Самоконтроль

Деятельност-
ная ориенти-
ровка в  сис-
теме эконо-
мических от-
ношений.
Эмоциональ-
ное принятие
экономичес-
ких реалий,
установка на
их познание
и деятель-
ность.
Первичное
консьюмер-
ное поведе-
ние

Продавец—поку-
патель.
Член семьи.
Участник школь-
ной компании.
Работник по
найму.
Субъект част-
ной жизни

Таблица 3
Развитие социальной адаптивности 

в процессе экономического образования
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и социальном контексте адекватно собственным целям и контекстным
условиям.

Под социализацией имеется в виду освоение учащимися актуальных
и перспективных социальных ролей, позволяющих реализовать адекват-
ное поведение. Психологическими механизмами социализации могут
являться когнитивная адаптация и социальное научение через поведен-
ческую имитацию. Таким образом, целесообразно рассматривать когни-
тивную адаптации как интеллектуальный базис, а социализацию — как
поведенческий базис социальной адаптации.
3. Образовательное учреждение, рассматривающее формирование соци-
альной адаптивности учащихся как одну из своих центральных задач,
создаёт в качестве инструмента её реализации адаптационную модель
образовательного процесса. Данная модель предполагает системное раз-
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Возраст

Главные
психологи-

ческие
новообразо-

вания
возраста

В какой
деятельности

(на уроке)
формируются

Развитию
чего

способствуют

Результат в
сфере

социальной
адаптивности

Освоение
экономического

компонента
актуальных и

перспективных
ролей с

экономическим
поведением

8–9  кл.
(старший
подростко-
вый и ран-
няя
юность)

10–11 кл.
(ранняя
юность)

Личностное
самоопреде-
ление

Мировоззре-
ние.
Профессио-
нальные
интересы

товой прак-
тики

Овладение ка-
тегориальным
аппаратом.
Моделирование
простейшего
предпринима-
тельского
поведения.
Решение задач
на экономи-
ческую оценку
ситуации.
Анализ своих
решений и ре-
шений других
людей

Изучение эконо-
мических зако-
нов. Микро- и
макроэконо-
мический
анализ.
Изучение пра-
вил поведения
на рынке. Ре-
шение задач с
расчётом бли-
жайших и от-
далённых пос-
ледствий для
себя, семьи,
страны, общест-
ва. Анализ и
решение задач
с разных пози-
ций

Kогнитивная
рефлексия.
«Я- концеп-
ция»; «Я» иде-
альное и «Я»
реальное;
субъект обще-
ния. Выбор из
экономических
альтернатив

Мировоззре-
ние. Личност-
ное и профес-
сиональное
самоопределе-
ние.
Личностная
рефлексия.
Умение ана-
лизировать и
адекватно при-
нимать реше-
ния.
Понимание се-
бя и партнё-
ров. Оценка
экономическо-
го риска.
Личное плани-
рование

Kогнитивный
компонент
установок на
познание и
деятельность.
Образ «Я» в
системе эко-
номических
отношений.
Оценка себя
на рынке
труда. Выбор
личной эко-
номической
политики

Анализ и
оценка ситуа-
ций, приня-
тие решений.
Реализация
сформирован-
ных устано-
вок в эконо-
мическом по-
ведении.
Баланс адап-
тивного и
неадаптивно-
го

Семьянин.
Предпринимате-
ль. Работник по
найму.
Субъект
частной жизни

Абитуриент.
Гражданин.
Семьянин.
Работник по
найму.
Предпринима-
тель.
Субъект
частной жизни

Продолжение табл. 3
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ывитие социальной адаптивности учащихся через развитие когнитивной

адаптивности, обеспечение социализации в учебной и внеучебной дея-
тельности, во взаимодействии с родителями и внешней социальной сре-
дой, являющейся социокультурным и социально-экономическим кон-
текстом как для образовательной деятельности педколлектива, так и для
жизнедеятельности учащихся.
4. Основными направлениями работы школы по реализации данной мо-
дели являются:
• развитие когнитивной адаптивности учащихся через развитие необхо-
димых познавательных действий (общих, логических и специфических)
с обеспечением их свободного переноса из одной предметной области в
другую, а также в социальный контекст;
• обеспечение действия всех основных психологических детерминант
развития когнитивной адаптивности:

1) обеспечение высокого уровня умственной работоспособности уча-
щихся: для младших школьников через работу с родителями (вопросы
режима и пр.), составление оптимального расписания занятий, целена-
правленную деятельность на уроках (смена видов деятельности, упраж-
нения по снятию утомления и пр.); для старших школьников — через це-
ленаправленное обучение эффективной саморегуляции;

2) учёт индивидуально-психологических особенностей учащихся:
для младших школьников через обеспечение соответствующей инфор-
мацией учителей, начинающих работать с ними при переходе на II сту-
пень обучения; для старших школьников — через активное целенаправ-
ленное обучение их эффективному общению с людьми, обладающими
различными индивидуально-психологическими особенностями;

3) обеспечение позитивного статуса учащихся в семейных, классных и
школьных отношениях через соответствующую корректирующую работу;

4) учёт актуального уровня интеллектуальных способностей уча-
щихся и его развитие с использованием компенсирующих технологий,
дополнительных занятий и пр.;
• работа по формированию актуальных и перспективных социальных
ролей: использование идентификационных и имитационных методик на
уроках, развитие межпредметных связей и пр.
5. Закрепление на практике полученных знаний и умений, достигнутого
уровня познавательного развития обеспечивается школьной воспита-
тельной системой, позволяющей в необходимом объёме отработать усво-
енные социальные роли (дебаты по общественно-политическим, культу-
рологическим и другим проблемам, работа объединений «Милосердие»
и пр.), с контролем усвоения каждым учеником необходимого комплек-
са поведенческих образцов. 
6. Перенос приобретённых знаний, умений, поведенческих образцов в
более широкий социальный контекст достигается обязательной откры-
тостью школьной воспитательной системы, функционирующей в ОУ 
с адаптационной моделью образовательного процесса.
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