
подтверждается исследованиями А. А. Реана — мотивация к изучению обще
образовательных дисциплин у хорошо и плохо успевающих студентов оди
накова, и резко отличается по отношению к специализированным предметам 
12, 267-270].

Для разрешения вышеуказанных вопросов требуются дальнейшие теоре
тические и экспериментальные работы. Так психологическая студенческая 
научно-исследовательская лаборатория “Альянс”, существующая при ка
федре социальной и педагогической психологии учреждения образования 
I омельского государственного университета им. Ф. Скорины провела пило
тажное исследование по выявлению мотивации учебной и профессиональ
ной деятельности студентов-психологов. 85,3% студентов ответили, что по
ступали на факультет психологии по собственному желанию. Основными 
мотивами поступления являются: 1)стрсмление помочь людям; 2)намерение 
решить собственные психологические проблемы. Это подтверждает иссле
дования, проведенные А.И. Донцовым на факультете психологии в МГУ [1].

На вопрос «Если бы Вы поступали в вуз на сегодняшний день, избрали 
бы Вы вновь психологию, как сферу профессиональной деятельности?» 
89,3% опрашиваемых ответили положительно.

Результаты проведенного нами исследования подтвердили вышеуказан
ное исследование А.М. Кухарчука о роли общеобразовательных предметов 
для студентов. Так 68% студентов указывают на то, что им трудно заставить 
себя как следует изучать общеобразовательные дисциплины. Это говорит о 
том, что этот процент студентов изучает эти предметы поверхностно, чтобы 
получить зачет, либо хорошую отметку на экзамене. Но по прошествию 
времени информация, которой они оперировали на экзамене или зачете за
бывается. Таким образом, преобладание общеобразовательных предметов в 
учебном плане приводит к снижению профессиональной мотивации.
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Пикуза Е.Н.

Целью данной работы является изучение особенностей адаптации детей 
к обучению в школе. Для достижения поставленной цели был проведён ка
чественный анализ литературы.

Сегодня данная проблема особенно актуальна в связи с введением 12-ти 
летнего обучения. Это значит, что дети начинают учится с 6-ти лет, а как
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известно дети этого возраста не готовы к обучению в той же мере, по тем же 
программам и в тех же условиях, что и дети 7-ми лет. Они быстрее утомля
ются, у них чаще всего возникают нервно-психические перегрузки. Т.е. фи
зически и психически 6-ти летние дети готовы к обучению, но в сравни
тельно простых, доступных им формах. Соответственно, их адаптация про
ходит сложнее.

Поступая в первый класс, дети сталкиваются с трудностями, которые 
обусловлены изменением социальной позиции ребёнка, спецификой учеб
ной деятельности, изменением отношений с окружающими. Всё это требует 
от первоклассника умение устанавливать соответствующие взаимоотноше
ния.

Период адаптации составляет от 4-х до 7-ми недель. В этот период неко
торые дети очень шумны; другие, напротив, зажаты, излишне робки, стара
ются держаться незаметно; у некоторых нарушается сон, аппетит, они ста
новятся очень капризны. Все эти изменения называются функциональными 
отклонениями. Конечно, не у всех детей адаптация сопровождается подоб
ными отклонениями, но есть первоклассники у которых полноценная адап
тация к школе на первом году обучения может так и не наступить.

Принято считать, что труднее адаптируются дети «домашние», не посе
щавшие ранее детский сад. Но значительные трудности в адаптации могут 
испытывать и дети, посещавшие ранее детский сад.

Ряд психологов трудности в адаптации связывает с отношением родите
лей к школьной жизни, к школьным успехам ребёнка. Это с одной стороны 
боязнь, что ребёнку в школе будет плохо, что он будет болеть, а с другой 
стороны, демонстрирование своего недовольства, если ребёнок с чем-то не 
справляется.

Обратным процессом адаптации является дезадаптация. Психогенная 
школьная дезадаптация (ПШД) определяется как "психогенное заболевание 
и психогенное формирование личности, нарушающие его субъективный и 
объективный статус в семье и в школе и затрудняющие учебно- 
воспитательный процесс".

Существуют 4-ре точки зрения на причины ПИЩ. Согласно первой, пси
хотравмирующим является сам процесс обучения, как бы хорошо он не был 
организован. Вызванные им нарушения называются дидактогениями. Одна
ко чаще говорят о "конвергенции" дидактогений и индивидуальной уязви
мости организма ребёнка и его центральной нервной системы. Третья точка 
зрения связывает ПШД с дидаскалогениями, то есть неправильным отноше
нием учителя к ребёнку. Но, как известно, сензитивностъ детей к дидаскало- 
гениям не одинакова.

Более гибкой является гипотеза, которая пытается учесть все предыду
щие факторы и влияние в их системном единстве. Так, Е.В .Новикова пишет, 
что причиной возникновения ПШД являются не сами по себе промахи в 
учебной деятельности младшеклассников, а их переживание по этому пово
ду. Эти переживание зависят от значимых людей (учителей и родителей).

Выделяют 4-ре формы ПШД. Первая форма - несформированность эле
ментов и навыков учебной деятельности. Первичное следствие - снижение 
успеваемости. Причиной могут быть как индивидуальные особенности
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уровня интеллектуального развития ребёнка, так и педагогическая запущен
ность, невнимательное отношение учителей и родителей, к тому, как дети 
овладевают приёмами учебной деятельности. Вторая форма - несформиро- 
ванностъ у младшеклассников мотивации учения, их направленность на 
другие нешкольные деятельности. Третья форма - неспособность произ
вольной регуляции поведения, внимания, учебной деятельности. Причину 
чаще всего ищут в особенностях семейного воспитания (вседозволенность 
или полный контроль). Четвёртая форма - неумение приспособиться к темпу 
школьной жизни. Причина может лежать в особенностях семейного воспи
тания, в "тепличных" условиях жизни ребёнка [1].

Т.к. ПШД влияет на личность ребёнка и затрудняет учебно- 
воспитательный процесс, то главной задачей учителей является обеспечение 
благоприятных условий для формирования адаптации детей к обучению в 
школе. Всё это позволит сохранить любопытство, с которым дети приходят 
в школу и, которое школа почти убивает в них, и соответственно обеспечит 
успешность учебного процесса.
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РАБОТА ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВА ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 

Клочко Н. Г.

Мотивация достижений — одна из разновидностей мотивации деятель
ности, связанная с потребностью индивида стремиться к достижению зна
чимых целей, новых результатов. Как известно, существует два основных 
мотива в структуре мотивации достижения, две линии поведения в ситуации 
достижения, а именно: стремление человека к достижению цели с учетом 
своих реальных возможностей и способностей; избегание неудач (человек 
сознательно выбирает слишком сложные нереальные цели или слишком 
простые, которые легко выполнить), иногда даже путем изменения конеч
ной цели. Очень важно, какой мотив -  ориентация на успех или избегание 
неудачи, - будет доминировать в поведении человека, так как это оказывает 
влияние на формирование учебной мотивации, на эффективность трудо
вой деятельности и т.д.

Исследования психологов указывают, что основные типы поведения, на
правленные на достижение успеха, складываются между 3-мя и 13-тъю го
дами жизни человека и формируются как под воздействием родителей, так и 
под влиянием окружающей среды. [1].

Наше исследование проводилось на базе детского сада № 111 и ДЦ 
“Медуница” г.Гомеля. Целью экспериментального исследования было изу
чение особенностей проявления мотивации достижения у детей дошкольно
го возраста и связи и доминирующего мотива с личностными параметрами
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