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В статье актуализируется проблема адаптации обучающихся в связи с профилизацией образования 
на этапе обучения в старших классах. Представлен анализ научной литературы по проблеме педагогическо-
го сопровождения адаптации старшеклассников. На его основе формулируется понятие «адаптация стар-
шеклассников». Представлена характеристика внешних изменений условий обучения и воспитания, с кото-
рыми сталкиваются обучающиеся при переходе из основной школы в среднюю. Раскрываются внутренние 
изменения, происходящие со старшеклассниками, связанные с новым возрастным периодом в их жизни. 
Указывается на сензитивный характер раннего юношеского возраста для развития социальной адаптивно-
сти, создающей благоприятные психологические условия для решения задачи успешной адаптации старше-
классников. Утверждается, что особенности адаптации старшеклассников являются следствием совпадения 
внешних изменений обстоятельств жизнедеятельности в условиях профилизации средней школы и внутрен-
них, связанных с вступлением обучающихся в ранний юношеский возраст, создающий психологические 
предпосылки для развития социальной адаптивности. В зависимости от успешности протекания адаптаци-
онных процессов выделены группы обучающихся с высоким, средним и низким уровнем адаптированно-
сти. Перечисляются психологические факторы, способствующие успешной адаптации старшеклассников, 
и факторы, вызывающие у них состояние дезадаптированности. На основе анализа особенностей адаптации 
обучающихся старших классов, а также факторов, оказывающих влияние на эффективность данного процес-
са, сформулированы основные направления педагогического сопровождения адаптации старшеклассников. 
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The article actualizes the problem of adaptation of students in connection with the profiling of education at 
the stage of education in the upper grades. An analysis of the scientific literature on the problem of pedagogical 
support for the adaptation of high school students is presented. On its basis, the concept of “adaptation of high school 
students” is formulated. The article presents the characteristics of external changes in the conditions of education 
and upbringing that students face during the transition from basic to secondary school. The internal changes that 
occur with high school students associated with a new age period in their lives are revealed. The sensitive nature of 
early adolescence is pointed out for the development of social adaptability, which creates favorable psychological 
conditions for solving the problem of successful adaptation of high school students. It is argued that the adaptation 
features of high school students are the result of the coincidence of external changes in the circumstances of life in 
the conditions of secondary school profiling and internal changes associated with the entry of students into early 
adolescence, creating psychological prerequisites for the development of social adaptability. Depending on the 
success of the adaptation processes, groups of students with a high, medium and low level of adaptation were 
identified. The psychological factors that contribute to the successful adaptation of high school students, and the 
factors that cause their state of disadaptation are listed. Based on the analysis of the features of adaptation of high 
school students, as well as factors influencing the effectiveness of this process, the main directions of pedagogical 
support for the adaptation of high school students are formulated.
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Профилизация образования на этапе 
обучения в старших классах, являясь отве-
том на социальный заказ общества и госу-
дарства на решение задачи стимулирования 
процесса профессионального самоопреде-
ления учащейся молодежи, ее подготовки 
к осознанному выбору будущей деятель-
ности, актуализировала проблему обеспе-
чения успешной адаптации обучающихся 
к изменившимся условиям обучения.

Осуществление образовательного про-
цесса в старших классах характеризуется 
как существенными изменениями в содер-
жании образования и технологиях его реали-

зации, так и изменениями в составе учени-
ческого коллектива и педагогов. Изменения 
вызывают у старшеклассников чувство 
эмоционального дискомфорта и тревоги. 
Одновременно далеко не все из них осуще-
ствили осознанный ответственный выбор 
профиля обучения, что также усиливает со-
стояние внутренней напряженности. Часть 
старшеклассников оказалась физически, 
психологически и интеллектуально не гото-
ва к интенсивным нагрузкам профильного 
обучения, что становится причиной деза-
даптации, мешая полноценному освоению 
ими учебно-профессиональной деятель-
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ности и тормозя процессы личностно-про-
фессионального самоопределения и само-
реализации. В этой связи старшеклассники 
нуждаются в организации и осуществлении 
педагогического сопровождения адаптации 
к изменившимся условиям обучения в стар-
шем звене. 

В контексте значимости обеспечения 
успешной адаптации обучающихся стар-
ших классов цель исследования – опреде-
лить особенности, факторы и направления 
педагогического сопровождения адапта-
ции старшеклассников.

Материалы и методы исследования
В качестве методов исследования высту-

пили анализ, обобщение и систематизация 
научной психолого-педагогической литера-
туры по проблеме педагогического сопро-
вождения адаптации старшеклассников. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современной научной психолого-пе-
дагогической литературе нашли свое отра-
жение различные аспекты проблемы орга-
низации и осуществления педагогического 
сопровождения адаптации старшеклассни-
ков. Среди них такие, как:

− общие вопросы адаптации обучаю-
щихся при переходе в среднюю школу 
(А.М. Ахмедова, С.Н. Дмитриева, Ф.А. Мах-
мудова, Р.Е. Пономарев, З.И. Федорова и др.);

− отдельные составляющие целостного 
процесса адаптации старшеклассников, вклю-
чая социальную (Л.В. Голоднова, Ю.Н. Касс, 
Р.А. Таракановский и др.), социально-пси-
хологическую (С.А. Близниченко, М.В. Бог-
данова, М.В. Григорьева, В.И. Компаниец, 
Д.А. Кухлевская, А.А. Мясникова, А.К. Сул-
танова и др.), психофизиологическую 
(Л.М. Статуева и др.), социально-профес-
сиональную (Н.М. Рубцов, Е.Л. Руднева, 
Т.В. Савченко и др.) и социально-педагоги-
ческую (Л.Г. Шляпникова и др.) составля-
ющие; 

− особенности, характерные для адап-
тации старшеклассников как возрастной 
группы (Ю.В. Кузнецова, Е.В. Логутова, 
А.В. Медведев, А.В. Медведева, З.С. Полян-
чук, А.Ю. Сердюков, А.Ю. Орлович и др.);

− типичные проблемы адаптации обуча-
ющихся при переходе из основной школы 
в среднюю (И.Н. Старик и др.);

− используемые в процессе обеспечения 
адаптации старшеклассников формы, мето-
ды, средства и технологии (Е.Е. Асташина, 
Л.И. Костерева, Д.В. Ковков, М.А. Ковкова, 
Т.Ф. Бурухина, Е.В. Потехина, А.Д. Ермола-
ева, Н.А. Соколова и др.);

− целенаправленная деятельность по  
обеспечению адаптации обучающихся стар-
ших классов (М.М. Врублевска, Е.В. Жиха-
рева, Ю.Н. Шмелева и др.);

− педагогические условия, оказываю-
щие влияние на успешность осуществляе-
мого в общеобразовательной организации 
педагогического сопровождения адаптации 
старшеклассников (Т.Ф. Авдеева, Р.О. Алек-
сеев, С.В. Бродинская, А.К. Павлов, Н.М. Руб-
цов, С.Л. Свешникова, М.Г. Харитонов и др.);

− обучение в старшей школе в контек-
сте формирования готовности к успешной 
адаптации в вузе (Н.М. Бабаева, Т.Ю. Коло-
сова, С.М. Момбейоол и др.) и др.

Анализ вышеназванных исследований 
позволяет определить адаптацию старше-
классников как педагогически организован-
ный процесс взаимодействия обучающегося 
и образовательной среды школы, детер-
минированный комплексом действующих 
объективных и субъективных факторов, 
направленный на формирование у старше-
классников адекватных требованиям сре-
ды способов поведения и деятельности, 
способствующих освоению ими учебно-
профессиональной деятельности как веду-
щей на данном возрастном этапе, а также 
построению эффективной коммуникации 
с субъектами образовательного процесса.

Необходимость адаптации старше-
классников определяется изменениями ус-
ловий обучения и воспитания, с которыми 
они сталкиваются при переходе из основ-
ной школы в среднюю, часто сопряженных 
со сменой общеобразовательной органи-
зации. Среди внешних изменений такие, 
как интенсификация учебной нагрузки 
в связи с профилизацией содержания обра-
зования, а также подготовкой к сдаче ЕГЭ; 
активное использование учителями-пред-
метниками новых, часто вузовских, форм 
и технологий обучения (например, лекци-
онных и семинарских занятий), требую-
щих сформированности целого ряда новых 
учебных умений и навыков; необходимость 
установления межличностных отноше-
ний с новыми учителями-предметниками, 
классным руководителем, а также одно-
классниками (при формировании профиль-
ных классов или смене школы).

Внешние изменения совпадают с из-
менениями внутренними. Переход в стар-
шую школу совпадает с новым возрастным 
этапом в жизни обучающегося – вступле-
нием в ранний юношеский возраст. Совпа-
дающие во времени внешние и внутрен-
ние изменения в жизни старшеклассника 
составляют специфику складывающейся 
адаптационной ситуации [1, с. 266, 267; 
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2, с. 255]. Как отмечают Е.В. Логутова 
и А.В. Медведев, «специфика адаптации 
десятиклассников определяется особенно-
стями возраста и спецификой профильно-
го обучения» [1, с. 267]. 

Центральное место в жизни старше-
классников, как представителей раннего 
юношеского возраста, занимают вопросы, 
связанные с осуществлением личностно-
го и профессионального выбора: будущей 
профессиональной деятельности; своего 
места в жизни и желаемого в будущем об-
раза жизни; друзей и референтной группы 
и др. Необходимость осуществления выбора 
активизируется социальной ситуацией раз-
вития старшеклассника, родителями, шко-
лой, обществом. Готовность к личностному 
и профессиональному самоопределению, т.е. 
к выбору, и составляет ключевое новообра-
зование старшего школьного возраста. Одна-
ко данная готовность сформирована далеко 
не у всех старшеклассников, что осложняет 
протекание адаптационных процессов. 

Потребность старшеклассника в про-
фессиональном самоопределении опреде-
ляет характер его учебной деятельности, 
что находит свое отражение как в выборе 
самой общеобразовательной организации 
или профильных классов, так и в избира-
тельном отношении к изучаемым пред-
метам. Последнее часто проявляется 
в предпочтении старшеклассниками одних 
предметов и игнорировании других. Подоб-
ное невыполнение требований программы 
становится причиной конфликтных ситуа-
ций с учителями и родителями, осложняя 
протекание как учебной, так и социально-
психологической адаптации. 

Одновременно в раннем юношеском 
возрасте у обучающихся резко обостря-
ются такие проявления процессов самопо-
знания и самоопределения, как стремление 
к автономии, отстаивание права быть са-
мим собой. Из-за непонимания педагогами 
и родителями сущности данной возрастной 
особенности старшеклассников возника-
ют межличностные конфликты в системе 
«учитель – ученик» и «родитель – ребенок», 
что, в свою очередь, также осложняет про-
текание адаптационных процессов в стар-
шем звене. 

Наряду с названными особенностями 
в раннем юношеском возрасте происходит 
формирование психологических предпо-
сылок для развития адаптивности, как ин-
тегративной личностной характеристики, 
определяющей способность к адаптации 
[2, с. 11]. В качестве таких предпосылок 
выступают обогащение социального опы-
та, активное самопознание и открытие «Я», 
установка на поисковую активность, раз-

витие рефлексии, большую стабилизацию 
и адекватность самооценки и др. В этой 
связи ранняя юность может рассматривать-
ся как сензитивный период для развития 
социальной адаптивности обучающихся, 
создающей благоприятные психологиче-
ские условия для решения задачи успешной 
адаптации старшеклассников. 

В зависимости от успешности протека-
ния адаптационных процессов в научной 
литературе (О.А. Альшина, В.В. Старков, 
М.Б. Чижкова, Е.Ю. Ягодина и др.) выделя-
ют группы обучающихся с высоким, сред-
ним и низким уровнями адаптированности 
[2, с. 16.; 3, с. 257; 4, с. 256–258; 5, с. 15]. 
На основе анализа и систематизации дан-
ных источников представим обобщенную 
характеристику старшеклассников с раз-
ным уровнем адаптированности. 

Старшеклассники с высоким уровнем 
адаптированности характеризуются:

− поведением, адекватным требованиям 
образовательной среды;

− достаточной сформированностью на-
выков саморегуляции поведения, включая 
умения планирования и осуществления де-
ятельности, прогнозирования возможных 
результатов; 

− высокими показателями мотивации 
к учебно-профессиональной деятельности;

− ориентацией на профессиональное бу-
дущее в сочетании с адекватным представ-
лением о выбранной профессии и о своем 
соответствии требованиям к ней;

− личностной зрелостью, эмоциональ-
ным благополучием и удовлетворенностью 
в значимых сферах жизнедеятельности, 
уверенностью в себе;

− гибкостью, быстрым переключением 
с одного вида деятельности на другой и пе-
рестройкой своего поведения в зависимо-
сти от изменяющихся обстоятельств;

− активностью, инициативностью, го-
товностью к самостоятельному принятию 
решений в ситуации затруднения; 

− активизацией в проблемной ситуации 
поисковой активности, направленной на вы-
явление причин, вызывающих затруднения 
и поиск оптимальных путей их разрешения. 

Для второй группы старшеклассников 
со средним уровнем адаптированности 
характерны: 

− достаточная адекватность поведения 
и деятельности требованиям образователь-
ной среды;

− недостаточно сформированные само-
стоятельность, саморегуляция поведения, 
а также умения планировать и прогнозиро-
вать результаты собственной деятельности;

− противоречивый характер мотивации 
к учебно-профессиональной деятельности;
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− ориентация на профессиональное бу-
дущее в сочетании с поверхностным пред-
ставлением о выбранной профессии и о сво-
ем соответствии требованиям к ней;

− чувство неудовлетворенности собой 
в отдельных значимых для обучающегося 
сферах жизнедеятельности, колебания эмо-
ционального фона или превалирование от-
рицательных эмоций;

− достаточный уровень сформирован-
ности коммуникативных умений и навыков 
сочетается с неумением предвидеть и избе-
гать потенциально конфликтных ситуаций 
в процессе взаимодействия как со старши-
ми, так и одноклассниками; 

− недостаточность гибкости, пластич-
ности, способности быстро переключать-
ся с одного вида деятельности на другой 
без снижения ее продуктивности; 

− недостаточность проявлений поиско-
вой активности с преобладанием стереотип-
ных форм активности с реакцией фиксации 
в сложных ситуациях.

Старшеклассники с низким уровнем 
адаптированности отличаются: 

− частыми проявлениями неадекватного 
требованиям среды поведения;

− неумением самостоятельно принимать 
решения, планировать свою деятельность, 
реализовывать планы и соотносить их с по-
лученными результатами; 

− несформированностью, диффузным 
характером первичного профессионально-
го выбора;

− нереалистичностью самовосприятия 
и восприятия окружающих, приводящей к на-
пряженности в межличностных отношениях;

− эмоциональным неблагополучием 
с резкой сменой настроения и длительной 
фиксацией на негативных переживаниях;

− резкими перепадами периодов высо-
кой активности и отказа от деятельности;

− использованием неконструктивных 
реакций приспособления с фиксацией на не-
эффективных способах адаптации, включая 
применение вербальной агрессии.

Ответ на вопрос, почему одни старше-
классники успешно адаптируются, другие 
испытывают затруднения в тех же обстоя-
тельствах, во многом связан с их предше-
ствующим опытом адаптации, адаптаци-
онной готовностью личности, уровнем ее 
адаптивности [2, с. 6; 5, с. 13; 6, с. 56]. Су-
щественные расхождения между требова-
ниями образовательной среды при переходе 
обучающегося из основной школы в стар-
шую и реальными возможностями его лич-
ности становятся причиной возникновения 
состояния дезадаптированности. 

В научной литературе (Л.Г. Агеева, 
Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, И.В. Дуброви-

на, И.С. Кон, H.B. Морозова, A.B. Мудрик, 
X. Ремшмидт, H.H. Толстых, М.Б. Чижкова, 
Э. Эриксон и др.) выделяются различные 
факторы, выступающие в качестве пси-
хологических оснований, определяющих 
успешность адаптации старшеклассников. 
На основе анализа и систематизации данных 
научных исследований в качестве психоло-
гических факторов дезадаптации старше-
классников выделим такие, как испытыва-
емые обучающимся трудности в процессе 
интериоризации социальных ценностей 
и норм поведения; переживание им ситуа-
ции неуспеха в группе значимых для него 
людей; отсутствие понимания обучающим-
ся дальнейших жизненных перспектив, 
сложности профессионального самоопре-
деления; низкий уровень развития адап-
тационных способностей; неуспешность 
старшеклассника в учебной деятельности; 
затруднения в установлении обучающимся 
социальных контактов и испытываемая им 
эмоциональная неудовлетворенность от вза-
имодействия со сверстниками и взрослыми; 
проявления у старшеклассника повышен-
ной тревожности, пессимизма, эмоциональ-
но-волевой импульсивности, депрессив-
ности и пр.; интеллектуальная незрелость 
личности обучающегося; ее индивидуализм 
[1, с. 266, 267; 4, с. 258–262; 5, с. 24, 25]. 
В свою очередь, психологические факторы 
успешности адаптации старшеклассников 
включают в себя такие, как общая интер-
нальность личности; переживание обуча-
ющимся ситуации успеха в группе значи-
мых для него людей; успешность учебной 
деятельности старшеклассника; видение 
им жизненных перспектив и професси-
ональное самоопределение; успешность 
в установлении обучающимся социальных 
контактов и испытываемое им чувство эмо-
циональной удовлетворенности от взаимо-
действия с одноклассниками и педагогами; 
оптимальный для продуктивной деятель-
ности старшеклассника уровень тревож-
ности; его эмоциональная устойчивость 
и интеллектуальная зрелость [1, с. 266, 267;  
4, с. 258–262; 5, с. 24, 25].

Значимую роль в успешном протекании 
адаптационных процессов у обучающихся 
при переходе из основной школы в стар-
шую играет целенаправленная деятель-
ность по организации и осуществлению 
педагогического сопровождения адаптации 
старшеклассников. Понимание вышеопи-
санных особенностей адаптации обучаю-
щихся старших классов, а также факторов, 
оказывающих влияние на эффективность 
данного процесса, позволяет наметить ос-
новные направления педагогического со-
провождения адаптации старшеклассников.
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Среди них такие:
− создание благоприятной образова-

тельной среды адаптации, активизирую-
щей развитие адаптационных способно-
стей обучающихся;

− мониторинг адаптации старшекласс-
ников, своевременная помощь обучающим-
ся с низким уровнем адаптированности 
и признаками дезадаптации;

− активизация процессов профессио-
нального и личностного самоопределения 
обучающихся, осознанного выбора буду-
щей профессии;

− создание условий для построения 
старшеклассниками индивидуальной тра-
ектории учебно-профессионального и лич-
ностного развития;

− содействие в формировании у обучаю-
щихся умений самоконтроля и самооценки 
поведения и деятельности; 

− формирование умений и навыков по-
строения эффективного взаимодействия 
со всеми субъектами образовательного про-
цесса и др.

Заключение
Переход обучающихся из основной 

школы в старшую представляет собой до-
статочно сложный адаптационный период, 
сопровождающийся активизацией их лич-
ностных ресурсов. Особенности адаптации 
старшеклассников являются следствием 
совпадения внешних изменений обсто-
ятельств жизнедеятельности в условиях 
профилизации средней школы и внутрен-
них, связанных с вступлением обучаю-
щихся в ранний юношеский возраст, соз-
дающий психологические предпосылки 

для развития социальной адаптивности, 
определяющей успешность протекания 
адаптационных процессов. Понимание 
особенностей адаптации старшеклассни-
ков, а также факторов, обусловливающих 
эффективность данного процесса, позво-
ляет определить основные направления 
по организации и осуществлению педаго-
гического сопровождения обучающихся.
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