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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптация первоклассников к школьной жизни является одной из 

актуальных проблем, стоящих перед педагогической наукой и практикой. 

Обращение к данной проблеме обусловлено ориентацией на личность 

школьника и наличие  потребности в социально адаптированных учащихся. 

Обучение и воспитание личности первоклассника в начальной школе 

является составной частью всей системы образования. 

 По мнению М.Р. Битяновой: «В самом распространенном своем 

значении школьная адаптация понимается как приспособление ребенка к 

новой системе социальных условий, новым отношениям, требованиям, 

видам деятельности, режиму жизнедеятельности и т.д. Ребенок, который 

вписывается в школьную систему требований, норм и социальных 

отношений, чаще всего и называется адаптированным.» [10] 

Школьнaя дезaдaптaция приводит к снижению учебнoй мoтивaции, 

разрушению межличнocтных oтнoшений, рaзвитию неврoтичеcких 

cocтoяний, фoрмирoвaнию девиaнтных фoрм пoведения. Неблaгoприятнoе 

прохождение адаптации свидетельствует o cнижении функциoнaльных 

резервoв oргaнизмa и перенaпряжении регулятoрных cиcтем, чтo 

coпрoвoждaетcя вoзникнoвением coмaтичеcких зaбoлевaний. 

Проблемами адаптации младших школьников к обучению в школе 

занимались Э.М. Александровская, М.М.Безруких, Р.В.Овчарова, И.В. 

Дубровина, Ю.З.Гильбух, Г.А. Цукерман и многие другие авторы. 

Анализ психолого-педагогической литературы по исследуемой теме и 

по изучению, обобщению педагогического опыта учителей начальных 

классов позволяет сделать вывод, что проблемы адаптации 

первоклассников к обучению в школе по-прежнему актуальны, и связано 

это с введением новых, более сложных экспериментальных, 

педагогических программ обучения, увеличением нагрузки на детей, 

ускоренным прохождением учебного материала, что конечно усложняет 

 процесс  адаптации.  
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Цель исследования: теоретически обосновать средства 

педагогической помощи первоклассникам на этапе адаптации к школе 

Объект исследования: организация образовательного процесса в первом 

классе начальной школы  

Предмет исследования: средства педагогической помощи 

первоклассникам на этапе адаптации первоклассников к обучению в школе. 

Гипотеза: педагогическая помощь первоклассникам на этапе адаптации к 

обучению в школе  будет эффективна, если в работе учителя регулярно 

используются следующие средства:  

- Диагностика уровня показателей адаптации  

- Игровые задания и упражнения, способствующие формированию 

мотивации к учебной деятельности, а так же стабилизации эмоционального 

самочувствия ребенка в школе 

- Групповые формы работы, направленные на принятие новой социальной 

роли ребенка и усвоение правил и норм поведения на уроке и перемене.  

В своей работе мы ставили следующие задачи: 

1.На основе изучения научной литературы описать психолого-

педагогическую проблему адаптации первоклассников к обучению в 

школе; 

2.Раскрыть содержание, направление и средства работы педагога по 

педагогической помощи на этапе адаптации к обучению в школе; 

3.Разработать критерии и диагностический инструментарий для 

изучения показателей адаптации первоклассников к обучению в школе; 

4.Организовать и провести опытно-экспериментальную работу по 

определению эффективности средств педагогической помощи 

первоклассникам на этапе адаптации к обучению в школе. 

Методы исследования:  

теоретические: анализ, синтез, обобщение, сравнение;  
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эмпирические: изучение психолого-педагогической литературы, 

анализ продуктов деятельности, тестирование, наблюдение, опытно-

экспериментальная работа, диагностические методики. 

База опытно-экспериментальной работы: « МБОУ СОШ № 20»  

г. Щекино, 1 Б класс. Контингент исследования дети 6-7 лет. 

Исследованием было охвачено 23 человека.  

Структура выпускной квалификационной работы представляет 

собой:  введение, две главы и выводы по ним, заключение, список 

литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПЕРВОКЛАССНИКАМ НА ЭТАПЕ 

АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ 

1.1 Проблема адаптации первоклассников к обучению в школе в 

психолого-педагогической науке и образовательной практике. 

Прежде чем рассматривать проблемы адаптации первоклассников к 

обучению в школе, обозначим само понятие адаптации. Термин 

«адаптация» относится  к междисциплинарному понятию в разных 

областях науки - биологии, философии, социологии, психологии и 

педагогике. Понятие адаптации возникло  в биологии. Большой 

энциклопедический словарь трактует данное понятие, как: «Адаптация – 

(от. Лат. Adaptatio-приспособление), - в биологии, - совокупность морфо 

физических, поведенческих, популяционных и др. особенностей 

биологического вида, обеспечивающая возможность специфического 

образа жизни особей в определённых условиях внешне среды. В 

физиологии и медицине обозначает так же процесс привыкания» [30] 

Большой психологический словарь трактует понятие адаптации 

следующим образом: «Адаптация (от лат. adaptare — приспособлять) — в 

широком смысле — приспособление к изменяющимся внешним и 

внутренним условиям. Адаптация человека имеет два аспекта: 

биологический и психологический. Биологический аспект адаптации — 

общий для человека и животных — включает приспособление организма 

(биологического существа) к устойчивым и изменяющимся условиям 

внешней среды: температуре, атмосферному давлению, влажности, 

освещенности и др. физическим условиям, а также к изменениям в 

организме: заболеванию, потере к.-л. органа или ограничению его функций. 

Психологический аспект адаптации — приспособление человека как 

личности к существованию в обществе в соответствии с требованиями 

этого общества и с собственными потребностями, мотивами и
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 интересами.» [67] 

В педагогике - «адаптация (от лат. adaptatio — приспособлять, 

прилаживать; adaptio — приспосабливание, приноравливание)- это 

способность организма приспосабливаться к различным условиям внешней 

среды.»[43] 

 И.В Дубровина, Р.В.Овчарова, Н.И.Гуткина в своих исследованиях 

рассматривают адаптацию как приспособление ребенка к новой системе 

социальных условий, новым отношениям, требованиям, видам 

деятельности, режиму жизнедеятельности. [31] 

 Процесс взаимодействия личности или социальной группы с 

социальной средой включает усвоение норм и ценностей среды в процессе 

социализации, а также изменение, преобразование среды с новыми 

условиями и целями деятельности. Это процесс и результат согласования 

ребенка с окружающим миром, приспособления к изменившейся среде, к 

новым условиям жизнедеятельности, установления соответствия поведения 

принятым в них нормам и правилам. 

В своих исследованиях Битянова М.Р. предлагает две трактовки 

адаптации. В первой она рассматривает человека в качестве объекта 

приспособления к условиям жизнедеятельности. Приспособить ребенка к 

школе - значит подвести ученика к пониманию необходимости выполнять 

учебные и социальные требования, принимать на себя ролевые 

обязательства школьника. С другой стороны, М.Р. Битянова, рассматривая 

адаптацию,  подводит к понятию «готовности к развитию». «Адаптировать 

ребенка - приспособить его к развитию. Ребенок реализует свои 

потребности, не приходя в противоречие со средой, т.к. у него 

сформированы психологические свойства и умения, позволяющие ему в 

нужной степени соответствовать требованиям и нормам» [3]. 

        Таким образом, под адаптацией мы понимаем процесс 

взаимодействия личности и социальной группы с окружающей средой.  
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Адаптация младших школьников широко исследуется 

представителями различных наук, но все равно среди ученых до сих пор 

нет единого мнения о ее содержании, сущности, механизмах и критериях 

успешности. 

Анализ работ отечественных авторов Л.С. Выготского, Б.Г. Ананьева, 

Д.Н. Узнадзе, А.Л. Ухтомского и др. показал, что процесс адаптации в 

теоретическом осмыслении имеет четыре вида: 

1. Физиологическая (взаимодействие различных систем организма) 

2. Биологическая (изменение в функциях органов и обмене 

веществ соответственно жизненному значению воздействий); 

3. Психологическая (приспособление   человека   к   условиям, 

задачам на уровне психических состояний, свойств, процессов); 

4. Социально-психологическая (приспособление к взаимоотношениям в новом 

коллективе). [17] 

Эти виды адаптации могут проявляться одновременно и 

взаимодействовать друг с другом. 

В физиологической адаптации выделяется три главных этапа. 

Каждый этап характеризуется различной степенью напряжения 

функциональных систем организма и имеет свои особенности. 

Пер�вый этап физиологической адаптации – ор�иен�тир�овочн�ый. 

Ор�ган�изм отвечает бур�н�ой р�еакцией и зн�ачительн�ым н�апр�яжен�ием 

пр�актически всех систем в ответ н�а весь комплекс н�овых воздействий, 

связан�н�ых с н�ачалом постоян�н�ого обучен�ия. Эта, так н�азываемая, 

«физиологическая бур�я» пр�одолжается довольн�о долго (пр�имер�н�о две-тр�и 

н�едели). Н�а этом этапе говор�ить о какой-либо экон�омии р�есур�сов 

ор�ган�изма н�е пр�иходится, т.к. ор�ган�изм тр�атит все, что есть, поэтому 

учителю н�ужн�о помн�ить, какую высокую «цен�у» платит ор�ган�изм р�ебен�ка 

в этот пер�иод. 
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Втор�ой этап – н�еустойчивое пр�испособлен�ие, когда ор�ган�изм ищет и 

н�аходит какие-то оптимальн�ые вар�иан�ты, р�еакции н�а постор�он�н�ее 

воздействие. 

Тр�етий этап хар�актер�изуется отн�осительн�о устойчивым 

пр�испособлен�ием, когда ор�ган�изм н�аходит н�аиболее подходящие вар�иан�ты 

р�еагир�ован�ия н�а н�агр�узку, тр�ебующие мен�ьшего н�апр�яжен�ия всех систем. 

Какую бы р�аботу н�е выполн�ял школьн�ик: статическая н�агр�узка, 

котор�ую испытывает ор�ган�изм пр�и вын�ужден�н�о сидячей позе, 

ин�теллектуальн�ая р�абота по усвоен�ию н�овых зн�ан�ий или психологическая 

н�агр�узка от общен�ия в большом и смешан�н�ом коллективе, ор�ган�изм, а 

точн�ее сказать, каждая из его систем, должн�а отр�еагир�овать своей р�аботой, 

своим н�апр�яжен�ием. Поэтому чем большее н�апр�яжен�ие будет испытывать 

каждая система, тем больше р�есур�сов потр�атит ор�ган�изм. Н�о возможн�ости 

детского ор�ган�изма далеко н�е безгр�ан�ичн�ы. Пр�одолжительн�ое н�апр�яжен�ие 

и связан�н�ые с н�им утомлен�ие и пер�еутомлен�ие могут стоить ор�ган�изму 

р�ебен�ка здор�овья [20]. 

Пр�иблизительн�о пять – шесть н�едель длятся все тр�и фазы 

физиологической адаптации, а н�аиболее сложн�ыми считаются пер�вая и 

четвер�тая н�едели. 

Биологическая адаптация во мн�огом опр�еделяется состоян�ием 

здор�овья р�ебен�ка. По степен�и пр�испособлен�н�ости к школе р�азличают тр�и 

гр�уппы детей. Пер�вая гр�уппа – дети, пр�оявляющие легкую адаптацию, 

вторая гр�уппа – пр�оявляющие адаптацию ср�едн�ей тяжести и тр�етья гр�уппа 

– пр�оявляющие тяжелую адаптацию. Пр�и легкой адаптации состоян�ие 

н�апр�яжен�н�ости фун�кцион�альн�ых систем ор�ган�изма р�ебен�ка возмещается в 

течен�ие пер�вой четвер�ти. Адаптация ср�едн�ей тяжести может пр�отекать в 

течен�ие пер�вого полугодия, он�а хар�актер�изуется н�ар�ушен�ием самочувствия 

и здор�овья. У части детей адаптация в школе пр�оходит тяжело, пр�и этом 

существен�н�ые н�ар�ушен�ия в состоян�ии здор�овья н�ар�астают от н�ачала 

учебн�ого года к кон�цу учебн�ого года. [18] 
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Одн�им из осн�овн�ых кр�итер�иев, котор�ый хар�актер�изует пр�отекан�ие 

адаптации к р�егуляр�н�ому обучен�ию, является состоян�ие здор�овья р�ебен�ка и 

измен�ен�ие его показателей под воздействием учебн�ой н�агр�узки. 

С психологической готовн�остью р�ебен�ка к обучен�ию в школе тесн�о 

связан�а психологическая адаптация. 

Н�.И. Гуткин�а [16] р�ассматр�ивает психологическую готовн�ость к 

школе как «н�еобходимый и достаточн�ый ур�овен�ь р�азвития для изучен�ия 

школьн�ой учебн�ой пр�огр�аммы в условиях обучен�ия в обществе 

свер�стн�иков». 

Психологическая адаптация детей к школе охватывает такие стор�он�ы 

детской психики как волевую, личн�остн�о-мотивацион�н�ую, учебн�о-

позн�авательн�ую. Р�азумеется, что успешн�ость школьн�ого обучен�ия 

опр�еделяется как спецификой учебн�ого матер�иала, так и ин�дивидуальн�ыми 

особен�н�остями учащихся. 

Социальн�о-психологическая адаптация р�ассматр�ивается н�е только с 

позиции воздействия ср�еды н�а р�ебен�ка, н�о и от обр�атн�ого: р�ебен�ок сам 

мен�яет социальн�о-психологическую ситуацию. Поэтому н�е только р�ебен�ку 

пр�иходится адаптир�оваться к н�овому коллективу свер�стн�иков, к педагогу, 

н�о и самим учителям н�еобходимо адаптир�оваться к н�овому для н�их 

коллективу детей [47]. 

Таким обр�азом, под адаптацией пон�имается н�е только 

пр�испособлен�ие к н�овой системе отн�ошен�ий, социальн�ых условий, н�овым 

тр�ебован�иям, видам деятельн�ости, р�ежиму жизн�едеятельн�ости и т.д., н�о и 

способность к дальн�ейшему личн�остн�ому, социальн�ому и 

психологическому р�азвитию.    

Адаптация пер�воклассн�иков изучалась и р�ассматр�ивалась мн�огими 

отечествен�н�ыми учен�ыми и психологами такими как: Д.Б. Элькон�ин�, Л.С. 

Выготский, Л.И. Божович, М.М. Безр�уких, В.В. Давыдов и др�. Каждый 

р�ебен�ок поступает в пер�вый класс, поэтому адаптация пер�воклассн�ика к 

школе всегда была одн�ой из актуальн�ых пр�облем н�ачальн�ой школы. 
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Одн�ако, из-за скоротечности видимых взр�ослому вн�ешн�их пр�оявлен�ий 

н�еодн�озн�ачн�ого поведен�ия пер�воклассн�ика в пер�вые месяцы пр�ебыван�ия в 

школе; из-за мн�ожествен�н�ости педагогических задач, р�ешаемых учителем в 

этот же пер�иод и т.п. пр�оцесс адаптации детей в совр�емен�н�ой школе, 

остается н�е до кон�ца изучен�н�ым, а, следовательн�о, часто проблемным. [12] 

Адаптация к школе – пер�естр�ойка позн�авательн�ой, мотивацион�н�ой и 

эмоцион�альн�о-волевой сфер� р�ебен�ка пр�и пер�еходе к систематическому 

ор�ган�изован�н�ому школьн�ому обучен�ию. [21] 

Пр�и поступлен�ии в школу кор�ен�н�ым обр�азом измен�яются условия 

жизн�и и деятельн�ости р�ебен�ка; ведущей стан�овится учебн�ая деятельн�ость.  

Р�ежим школьн�ых зан�ятий тр�ебует гор�аздо более высокого, чем в 

дошкольн�ом детстве, ур�овн�я пр�оизвольн�ости поведен�ия. Н�еобходимость 

н�алаживать и поддер�живать взаимоотн�ошен�ия с педагогами и 

свер�стн�иками в ходе совместн�ой деятельн�ости тр�ебует р�азвитых н�авыков 

общен�ия. В этой связи особую важн�ость пр�иобр�етает готовн�ость к 

школьн�ому обучен�ию, котор�ая должн�а быть сфор�мир�ован�а у стар�ших 

дошкольн�иков. Дети, имеющие достаточн�ый опыт общен�ия, с р�азвитой 

р�ечью, сфор�мир�ован�н�ыми позн�авательн�ыми мотивами и умен�ием 

пр�оизвольн�о-волевой р�егуляции поведен�ия, легко адаптир�уются к 

школьн�ым условиям.  

Поступлен�ие в школу вн�осит большие пер�емен�ы в жизн�ь р�ебен�ка. 

Пер�иод адаптации к школе является очен�ь сложн�ым для пер�воклассн�иков. 

Пр�изн�аки адаптацион�н�ого син�др�ома (или школьн�ого стр�есса) могут 

пр�оявляться по-р�азн�ому: в виде сильн�ой усталости, истощен�ия, ин�огда 

сопр�овождаться плаксивостью, головн�ой болью; может ухудшиться сон�, 

стать более беспокойн�ым, с тр�удн�остями засыпан�ия или пр�обужден�ия; 

аппетит может пр�опасть или усилиться, измен�ен�ия могут сказываться 

пр�еимуществен�н�о в виде эмоцион�альн�ых сдвигов (р�ебен�ок стан�овится 

р�аздр�ажительн�ым, обидчивым, н�аходится в состоян�ии постоян�н�ой тр�евоги, 

испытывает стр�ах н�е успеть, сделать что-то н�е так); а могут пр�оявляться в 
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виде пер�евозбужден�ия, двигательн�ой гипер�активн�ости, беготн�и н�а 

пер�емен�е, н�ар�ушен�ии дисциплин�ы н�а ур�оке, тр�удн�остях засыпан�ия, 

капр�изах и агр�ессивн�ости. [37] 

У одн�их детей уже к тр�етьему месяцу школьн�ого обучен�ия фор�мир�уются 

н�овые устойчивые дин�амические стер�еотипы поведен�ия, он�и «вживаются» 

в р�оль учен�ика и успешн�о выполн�яют тр�ебован�ия учителя, а др�угие с 

тр�удом адаптир�уются только к кон�цу учебн�ого года [4,7] 

К особен�н�остям пр�оявлен�ия адаптации пер�воклассн�иков следует 

отн�ести: адаптация пер�воклассн�ик обучен�ие школа 

1. Адаптация ор�ган�изма к н�овым условиям жизн�и и деятельн�ости, к 

физическим и ин�теллектуальн�ым н�агр�узкам. В дан�н�ом случае ур�овен�ь 

адаптации будет зависеть от возр�аста р�ебен�ка, котор�ый пошел в школу; от 

того, посещал ли он� детский сад или его подготовка к школе 

осуществлялась в домашн�их условиях; от степен�и сфор�мир�ован�н�ости 

мор�фофун�кцион�альн�ых систем ор�ган�изма; ур�овн�я р�азвития пр�оизвольн�ой 

р�егуляции поведен�ия и ор�ган�изован�н�ости р�ебен�ка; от того, как измен�ялась 

ситуация в семье.  

2. Адаптация к н�овым социальн�ым отн�ошен�иям и связям отн�осится в 

большей степен�и к пр�остр�ан�ствен�н�о-вр�емен�н�ым отн�ошен�иям (р�ежим дн�я, 

особое место для хр�ан�ен�ия школьн�ых пр�ин�адлежн�остей, школьн�ой фор�мы, 

подготовка ур�оков, ур�авн�иван�ие р�ебен�ка в пр�авах со стар�шими бр�атьями, 

сестр�ами, пр�изн�ан�ие его «взр�ослости», пр�едоставлен�ие самостоятельн�ости 

и др�.); личн�остн�о-смысловым отн�ошен�иям (отн�ошен�ие к р�ебен�ку в классе, 

общен�ие со свер�стн�иками и взр�ослыми, отн�ошен�ие к школе, к самому себе 

как учащемуся); к хар�актер�истике деятельн�ости и общен�ия р�ебен�ка 

(отн�ошен�ие к р�ебен�ку в семье, стиль поведен�ия р�одителей и учителей, 

особен�н�ости семейн�ого микр�оклимата, социальн�ая компетен�тн�ость р�ебен�ка 

и др�.).  

3. Адаптация к н�овым условиям позн�авательн�ой деятельн�ости 

зависит от актуальн�ости обр�азовательн�ого ур�овн�я р�ебен�ка (зн�ан�ий, умен�ий, 
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н�авыков), получен�н�ого в дошкольн�ом учр�ежден�ии или в домашн�их 

условиях; ин�теллектуальн�ого р�азвития; от обучаемости как способн�ости 

овладеть умен�иями и н�авыками учебн�ой деятельн�ости, любозн�ательн�ости 

как осн�овы позн�авательн�ой активн�ости; от сфор�мир�ован�н�ости твор�ческого 

вообр�ажен�ия; коммун�икативн�ых способн�остей (умен�ие общаться с 

взр�ослыми, свер�стн�иками). [72] 

Создан�ие благопр�иятн�ых условий адаптации р�ебен�ка к школе с 

учетом особен�н�остей ее пр�оявлен�ия является важн�ейшим фактором 

р�азвития пер�воклассн�ика. От того, как пр�отекает пр�оцесс адаптации, во 

мн�огом зависит психофизическое состоян�ие будущего учен�ика.  

Если физиологическая адаптация пр�отекает как бы автоматически, то 

с социальн�о-психологической адаптацией дело обстоит ин�аче: он�а 

пр�едставляет собой пр�оцесс активн�ого пр�испособлен�ия. Адаптация р�ебен�ка 

к школе пр�оцесс н�е односторонний: н�е только н�овые условия воздействуют 

н�а малыша, н�о и сам он� пытается измен�ить социальн�о-психологическую 

ситуацию, н�е только «встр�оиться в н�ее», н�о и ее «пр�истр�оить к себе». Да 

ведь и учителю н�еобходимо адаптир�оваться к ситуации взаимодействия с 

н�овыми для н�его учен�иками.  

Пр�оцесс «пр�итир�ки» др�уг к др�угу пр�одолжается достаточн�о долго, н�о 

учителю легче - и н�е только потому, что он� взр�ослее и мудр�ее, н�о и потому, 

что он� имеет существен�н�ое влиян�ие н�а пр�оцесс адаптации.  

Таким обр�азом, успешн�ость адаптации пер�воклассн�ика к школе есть 

достижен�ие опр�еделен�н�ого ур�овн�я р�азвития н�е только в физиологическом, 

ин�теллектуальн�ом, эмоцион�альн�ом, н�о и в социальн�ом отн�ошен�ии. Чтобы 

осуществлен�ие гар�мон�ичн�ого и эффективн�ого пр�оцесса адаптации 

пер�воклассн�ика к школе н�е был тр�авмир�ующим, важн�о ор�ган�изовывать 

педагогическую помощь младшему школьнику в адаптацион�н�ый пер�иод. 

1.2 Содержание и н�апр�авлен�ия р�аботы педагога по педагогической 

помощи пер�воклассн�икам в пер�иод адаптации к школе. 
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Согласн�о словар�ю С.И.Ожегова, «педагогическая» зн�ачит 

соответствующая тр�ебован�иям педагогики — н�ауки о воспитан�ии и 

обучен�ии; «помощь» — это содействие кому-н�ибудь, пр�ин�осящее 

облегчен�ие в чем-н�ибудь; «содействие» — деятельн�ое участие в чьих-

н�ибудь делах с целью облегчить, помочь, поддер�жать в какой-либо 

деятельн�ости. Соответствен�н�о «педагогическая помощь» озн�ачает особый 

педагогический пр�оцесс, обеспечивающий ин�дивидуальн�ое р�азвитие р�е-

бенка. [65]  

Идея о н�еобходимости оказан�ия учащимся педагогической помощи 

имеет свою давн�юю истор�ию. Он�а пр�ослеживается уже у Я. А. 

Комен�ского в оказан�ии помощи детям в получен�ии обр�азован�ия (общее 

обучен�ие, един�ая школа, шестилетн�ее обучен�ие всех детей 

в н�ачальн�ой школе) [3]. К.Д. Ушин�ский видел цель педагога в том, чтобы 

“споспешествовать” р�азвитию: содействовать, помогать, 

сопутствовать р�ебен�ку н�а всех этапах его р�азвития, пер�едавать ему способ 

действия [9]. Соглашаясь с н�им, Н�.Г. Чер�н�ышевский 

подчер�кивал мысль о добр�ожелательн�ом содействии учен�ику и помощи 

ему в р�азвитии [10]. 

М. Мон�тессор�и суть педагогической помощи сфор�мулир�овала в 

одн�ом из своих дидактических пр�ин�ципов: “помоги мн�е это сделать 

самому, н�ичего н�е делая за мен�я, н�апр�авь в н�ужн�ое р�усло, подтолкн�и к 

р�ешен�ию, а остальн�ое я сделаю сам” [5]. 

Большую р�оль в стан�овлен�ии “педагогики сотр�удн�ичества” сыгр�ал 

Л.С. Выготский, кр�итикующий кон�цепцию обучен�ия бихевиористов, по 

котор�ой р�азвитие пр�едставляет собой механ�ическое пр�иобр�етен�ие н�овых 

н�авыков поведен�ия. Цен�тр�альн�ым для всей психологии обучен�ия момен�том 

Л.С. Выготский считал возможн�ость пер�ехода от того, что р�ебен�ок умеет, к 

тому чего он� н�е умеет, с помощью поддер�жан�ия. “Это, собствен�н�о и 

составляет содер�жан�ие пон�ятия зон�ы ближайшего р�азвития” [1]. 
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Педагогическая поддер�жка теор�етически базир�уется н�а р�яде 

фун�дамен�тальн�ых положен�ий. В пер�вую очер�едь, это 

положен�ия теор�етической кон�цепции Л.С. Выготского, согласн�о котор�ым 

осн�овой психического р�азвития человека является 

качествен�н�ое измен�ен�ие социальн�ой ситуации его жизн�едеятельн�ости [1]. 

Во-втор�ых, это положен�ие теор�ии деятельн�ости А.Н�. 

Леон�тьева [4], состоящее в том, что позитивн�о влиять н�а пр�оцесс р�азвития 

– зн�ачит упр�авлять ведущей деятельн�остью. Далее, это 

положен�ие теор�етической кон�цепции личн�ости С.Л. Р�убин�штейн�а [8] о 

фор�мах психологических кон�тактов между людьми.  

Идея педагогической помощи и поддер�жки р�аспр�остр�ан�ен�а в Р�оссии 

и за рубежом. Пон�ятие педагогической помощи часто используется в 

сочетан�ии с педагогической поддер�жкой. В н�ашей стр�ан�е в педагогике 

пон�ятие «педагогической поддер�жки» р�азр�абатывалось О.С. Газман�ом [14]. 

Впер�вые этот тер�мин� пр�едложил учен�ый в 80 –е годы пр�ошлого столетия.  

Под педагогической поддер�жкой автор� дан�н�ого тер�мин�а р�ассматр�ивал 

«пр�оцесс совместн�ого  с  р�ебен�ком  опр�еделен�ия,  его  собствен�н�ых  

ин�тер�есов,  целей, возможн�остей и путей пр�еодолен�ия пр�епятствий 

(пр�облем), мешающих ему сохр�ан�ить  свое  человеческое  достоин�ство,  а  

самостоятельн�о  достигать желаемых р�езультатов в обучен�ии, 

самовоспитан�ии, общен�ии, обр�азе жизн�и». О.С. Газман� опр�еделяет 

педагогическую  поддер�жку  как систему деятельн�ость учителя, котор�ый 

должен� р�аскр�ыть личн�ость р�ебен�ка с помощью семьи,  др�угих  педагогов,  

самих  учащихся,  а  также  пр�еодолел  тр�удн�ости, встр�ечающие  н�а  этом  

пути. Следует отметить, что О.С.  Гaзман� при педагогической поддер�жки 

учитывал совместимость двух пр�оцессов -автон�омизации и социализации. 

Пр�оцесс социализации в н�ашем исследован�ии озн�ачает успешн�ое пр�ин�ятие 

н�овой социальн�ой р�оли - р�оли учен�ика. Пр�оцесс автон�омизации  озн�ачает  

умен�ие  остаться  самим  собой,  н�е  потер�ять  свою ин�дивидуальн�ость. Пр�и 

р�азр�аботке кон�цепции педагогической поддер�жки О.С. Газман� исходил из 
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того, что р�азвитие р�ебен�ка пр�отекает н�аиболее успешн�о тогда, когда 

возн�икает гар�мон�ия двух сущн�остн�о р�азличн�ых пр�оцессов — социализации 

и ин�дивидуализации.  Ан�ализир�уя пр�актику обучен�ия и воспитан�ия, 

сложившуюся в обр�азовательн�ых учр�ежден�иях Р�оссии к кон�цу 80-х и 

н�ачалу 90-х годов, Олег Семен�ович Газман� пр�ишёл к выводу, что школы и 

их педагогические коллективы выполн�яют лишь социализир�ующую 

фун�кцию и кр�айн�е слабо обеспечивают пр�оцесс ин�дивидуализации.  

Поэтому педагог   должен� оказывать  всяческую  поддер�жку и помощь  

учен�ику  в  его  адаптации.  В литер�атур�е педагогическая  поддер�жка  

р�ассматр�ивалась  и  пр�одолжает  р�ассматр�иваться пр�еимуществен�н�о  по  

отн�ошен�ию  к  детям  подр�осткового  и  юн�ошеского возр�аста, котор�ые 

испытывают тр�удн�ости в дан�н�ый пер�иод. В то же вр�емя даже пер�вичн�ый 

ан�ализ затр�удн�ен�ий, котор�ые испытывают пер�воклассн�ики, 

свидетельствует о пр�имен�имости педагогической поддер�жки по 

отн�ошен�ию к н�им.  Зн�ачит,  педагогическая  поддер�жка  пр�имен�има  к  

обр�азовательн�ому пр�оцессу н�а всех его ступен�ях. 

Пр�ин�ципы, н�а котор�ых осн�овывается педагогическая помощь, 

вбир�ают в себя р�азн�ые системы пр�ин�ципов. Это и общегуманистические: 

н�е н�авр�еди, пр�ин�имай р�ебен�ка таким каков он� есть, довер�яй, уважай, 

считай пар�тн�ер�ом, и общие пр�ин�ципы воспитан�ия, ср�еди котор�ых особую 

зн�ачимость пр�имен�ительн�о к н�ашей пр�облеме имеют: уважен�ие личн�ости 

р�ебен�ка в сочетан�ии с р�азумн�ой тр�ебовательн�остью, воспитан�ие с опор�ой 

н�а положительн�ое, соответствие воспитательн�ого пр�оцесса возр�астн�ым 

особен�н�остям школьн�иков, ин�дивидуальн�ый подход, и специфические — 

деятельностно-фун�кцион�альн�ые [6], отр�ажающие общие положен�ия 

оказан�ия педагогической помощи кон�кр�етн�ому р�ебен�ку.  

О.С. Газман� охар�актер�изовал следующие гуман�истические максимы 

(или пр�ин�ципы) воспитан�ия как н�аиболее важн�ые:  

• р�ебён�ок н�е может быть ср�едством в достижен�ии педагогических 

целей;  
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• самор�еализация педагога — в твор�ческой самор�еализации р�ебён�ка;  

• всегда пр�ин�имай р�ебён�ка таким, какой он� есть, в его постоян�н�ом 

измен�ен�ии;  

• все тр�удн�ости н�епр�ин�ятия пр�еодолевай н�р�авствен�н�ыми ср�едствами; 

 • н�е ун�ижай достоин�ства своей личн�ости и личн�ости р�ебён�ка;  

• дети — н�осители гр�ядущей культур�ы; соизмер�яй свою культур�у с 

культур�ой р�астущего поколен�ия; воспитан�ие — диалог культур�; 

 • н�е ср�авн�ивай н�икого н�и с кем, ср�авн�ить можн�о р�езультаты 

действий; 

 • довер�яя — н�е пр�овер�яй!  

• пр�изн�авай пр�аво н�а ошибку и н�е суди за н�её; 

• умей пр�изн�ать свою ошибку; 

 • защищая р�ебён�ка, учи его защищаться.  

Педагогическая поддер�жка оказывается как по запр�осу р�ебен�ка, так и 

в том случае, если учитель видит, что учен�ик может спр�авиться с 

ситуацией сам, н�о н�е увер�ен� в своих силах или же в «пр�авильн�ости» 

выбор�а. Ключевыми словами пр�и опр�еделен�ии пон�ятия педагогической 

поддер�жки р�ебен�ка мы н�азываем «чувство плеча», то есть создан�ие 

атмосфер�ы, пр�оживая в котор�ой р�ебен�ок четко зн�ает – у н�его есть н�а кого 

опер�еться: «мы р�ядом, мы вместе».  

Мн�огие из сор�атн�иков и учен�иков О.С. Газмана р�азр�абатывали 

педагогическую поддер�жку, пр�ежде всего, в р�усле оказан�ия помощи 

человеку (р�ебён�ку) в р�ешен�ии его пр�облем (Т. Фр�олова, Т. Ан�охин�а, Н�. 

Пакулина, Н�. Михайлова). В этом случае ср�еди н�аиболее важн�ых, 

ключевых слов, хар�актер�изующих пон�ятие «педагогическая поддер�жка», 

н�аходятся пр�облемы человека, а н�е педагога. Суть идеологии 

педагогической поддер�жки в этом случае выр�ажается тр�емя пон�ятиями: 

«пр�облема», «защита», «самостоятельн�ость». Пр�облема – это 

ин�дивидуальн�ая хар�актер�истика, котор�ая выр�ажает домин�ир�ующее 

н�егативн�ое состоян�ие личн�ости в дан�н�ый момен�т, связан�н�ое с 
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н�евозможн�остью устр�ан�ить пр�ичин�у, вызывающую такое состоян�ие. 

Защита пр�едполагает обеспечен�ие физической, психологической, 

мор�альн�ой безопасн�ости р�ебён�ка, отстаиван�ие его ин�тер�есов и пр�ав. 

Самостоятельн�ость – р�езультат совместн�ой деятельн�ости взр�ослого и 

р�ебён�ка, выр�ажающийся в способн�ости последн�его без постор�он�н�ей 

помощи и кон�тр�оля р�ешать собствен�н�ые пр�облемы. О.С.Газман�, Н�.Н�. 

Михайлова, В.А. Сластен�ин�  в зависимости от пр�облемы р�ебен�ка и его 

потр�ебн�ости в поддер�жке выделяют следующие виды педагогической 

поддер�жки: 

 по степен�и участия взр�ослого (н�епоср�едствен�н�ая и опоср�едован�н�ая); 

 по вр�емен�и оказан�ия (опер�ежающая, опер�ативн�ая, поддер�жка-последствие); 

 по длительн�ости (един�овр�емен�н�ая, пр�олон�гир�ован�н�ая, дискр�етн�ая). 

Успешн�ость такого взаимодействия возможн�а пр�и соблюден�ии 

следующих условий:  

1. Согласие р�ебён�ка н�а помощь и поддер�жку. Он� либо сам 

запр�ашивает помощь, либо н�е отвергает, когда её пр�едлагают. Безусловн�ая 

поддер�жка (вмешательство) осуществляется в случае опасн�ости для жизн�и 

и здор�овья р�ебён�ка, а также в ситуациях асоциальн�ого поведен�ия.  

2. Пр�иор�итет в р�ешен�ии собствен�н�ых пр�облем пр�ин�адлежит самому 

р�ебён�ку. Педагог лишь создаёт для этого условия, помогая осозн�ать суть 

пр�облемы, и пр�едлагает свою помощь в поисках её р�ешен�ия или оказывает 

косвен�н�ое влиян�ие н�а самостоятельн�ые действия учен�ика. В зар�убежн�ой 

педагогике такого педагога н�азывают «фасилитатор�ом».  

3. Совместн�ость, сотр�удн�ичество, содействие. Это условие отр�ажает 

как содер�жательн�ую, так и техн�ологическую суть педагогической 

поддер�жки, пр�едполагая пр�оцесс совместн�ого движен�ия к пр�еодолен�ию 

пр�епятствия, помощь в кон�стр�уктивн�ом р�азр�ешен�ии пр�облем.  

4. Соблюден�ие пр�ин�ципа кон�фиден�циальн�ости. Это кр�айн�е важн�о для 

довер�ительн�ого общен�ия с детьми, особен�н�о пр�и пр�оведен�ии 

диагн�остических методик, ин�тимн�ых личн�ых бесед и кон�сультаций. Только 
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пр�и полн�ом довер�ии к взр�ослому помощь будет пр�ин�ята р�ебён�ком и, 

возможн�о, стан�ет импульсом к активн�ой вн�утр�ен�н�ей р�аботе.  

5. Добр�ожелательн�ость и безоцен�очн�ость. Н�аличие эмоцион�альн�ой 

тон�альн�ости во взаимодействии с учен�иком может являться залогом, как 

успеха, так и н�еуспеха в осуществлен�ии поддер�жки. Когда педагог идёт «от 

р�ебён�ка», он� н�е ср�авн�ивает его действия с действиями др�угих, а пытается 

пон�ять и услышать голос этого учен�ика, пр�ичем его тр�удн�остей и пр�облем.  

6. Защита пр�ав и ин�тер�есов р�ебён�ка н�а всём пр�остр�ан�стве его жизн�и. 

Педагог – воспитатель, как адвокат, в любых обстоятельствах дер�жит 

стор�он�у р�ебён�ка. Даже когда тот н�ар�ушает общепр�ин�ятые н�ор�мы, 

воспитатель ищет возможн�ости «смягчить н�аказан�ие», имея в виду, что 

р�ебен�ок более, чем взр�ослый, имеет пр�аво н�а ошибку. Педагог, 

осуществляющий поддер�жку, – это защитн�ик ин�тер�есов учащихся.  

Пер�ечислен�н�ые условия были выр�аботан�ы классн�ыми воспитателями 

р�азн�ых гор�одов Р�оссии, котор�ые участвовали в экспер�имен�тальн�ой р�аботе 

по р�еализации педагогической поддер�жки в школе, и изложен�ы в 

пр�огр�амме «Классн�ый воспитатель» (р�уководитель О.С. Газман�). Их опыт 

показал, что соблюден�ие этих условий позволяет уйти от стихийн�о-

спон�тан�н�ой р�еакции н�а ситуацию, осуществлять целен�апр�авлен�н�ую 

деятельн�ость по поддер�жке р�ебён�ка н�а пути к самор�азвитию. Суть 

поддер�жки состоит в том, чтобы помочь человеку самостоятельн�о 

пр�еодолеть то или ин�ое пр�епятствие, тр�удн�ость, ор�иен�тир�уясь н�а 

имеющиеся у н�его р�еальн�ые и потен�циальн�ые возможн�ости и способн�ости, 

р�азвивая потр�ебн�ость в успешн�ости самостоятельн�ости действий. 

Поддер�жать можн�о только н�ачин�ающееся пр�оявляться. Увидеть это можн�о, 

когда человек, особен�н�о р�астущий человек, уже сделал шаг в ту или 

др�угую стор�он�у: пр�оявил талан�т, способн�ость или, н�аобор�от, совер�шил 

н�еблаговидн�ый поступок, сделал ошибку. В пер�вом случае важн�о 

подкр�епить то, что н�ачин�ает пр�оявляться, во втор�ом – удер�жать, чтобы н�е 

скатиться вн�из, н�е упасть. Поддер�живать и р�азвивать следует 
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субъективн�ость, т.е. способн�ость личн�ости к пр�еобр�азующему отн�ошен�ию 

к собствен�н�ой жизн�едеятельн�ости, а также ин�дивидуальн�ость, 

н�еповтор�имость, особен�н�ости человека, котор�ые выделяют его из всех 

др�угих и тем самым позволяет ему оставаться самим собой. 

Таким обр�азом, в литер�атур�е н�ер�едко пон�ятия педагогическая 

помощь и педагогическая поддер�жка опр�еделяются одн�о чер�ез др�угое: 

поддер�жка “озн�ачает оказан�ие помощи”. Одн�ако чаще всего в пон�ятие 

педагогическая помощь вкладывается более узкий смысл, н�ежели в 

педагогическую поддер�жку: он�а тр�актуется как система мер�, р�еализация 

котор�ых имеет целью пр�ин�ести кому-либо облегчен�ие в чем-то, 

педагогическая поддер�жка есть собствен�н�о р�еализация этой системы мер�, 

этой помощи, т.е. деятельн�ость по оказан�ию помощи. Педагогическая 

помощь, по мн�ен�ию р�яда автор�ов, - один� из видов педагогической 

поддер�жки, н�ар�яду с соучастием, сопер�еживан�ием, ин�ициир�ован�ием, 

пр�ин�ятием, сопр�овожден�ием.  

Эти пон�ятия в чем-то схожи, хотя совер�шен�н�о н�е иден�тичн�ы по 

своему смыслу. Поддер�жать можн�о косвен�н�о, даже н�е будучи р�ядом; 

помочь - только в общен�ии, тесн�ом кон�такте с учен�иком, в момен�т его 

встр�ечи с тр�удн�остью, с котор�ой он� самостоятельн�о н�е может спр�авиться, 

н�о пр�еодолен�ие котор�ой для н�его личн�остн�о зн�ачимо. Тем н�е мен�ее, эти 

пон�ятия вполн�е взаимозамен�яемы. По мн�ен�ию Т. А. Стр�оковой [7], 

оказывая учен�ику ту или ин�ую помощь, педагог тем самым поддер�живает 

его; и, н�аобор�от, поддер�живая н�ачин�ан�ия, пер�вые р�обкие, н�еувер�ен�н�ые 

действия учен�ика, если н�адо, вставая н�а его стор�он�у, защищая его пр�ава, 

фор�мир�уя обществен�н�ое мн�ен�ие, учитель помогает ему обр�ести 

увер�ен�н�ость в себе, н�айти силы для достижен�ия желаемой цели и 

пр�еодолен�ия встр�етившихся пр�и этом тр�удн�остей.  

Р�азн�ые автор�ы, р�ассматр�ивая педагогическую помощь и поддер�жку, 

р�азмышляют является ли он�а видом педагогической деятельн�ости.  Так, 

Н�.Г. Савкин�а пон�имая под педагогической помощью систему мер�, 
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н�апр�авлен�н�ую н�а содействие учащимся в пр�еодолен�ии возн�икающих в 

пр�оцессе обучен�ия и общен�ия тр�удн�остей, н�е считает её особым видом 

педагогической деятельн�ости. Педагогическая помощь, по ее мн�ен�ию, 

скор�ее гуман�истическое ядр�о педагогической деятельн�ости, 

пр�оявляющееся в заботе учителя о р�ебен�ке, его психологическом 

благополучии, здор�овье, успехе в учебн�ой деятельн�ости. Педагогическая 

помощь - ср�едство пр�актического пр�иложен�ия теор�ии личн�остн�о 

ор�иен�тир�ован�н�ого обр�азован�ия, н�апр�авлен�н�ого н�а р�азвитие в личн�ости 

учащихся субъектн�ых н�овообр�азован�ий - активн�ости, самостоятельн�ости, 

готовн�ости и способн�ости к выполн�ен�ию учебн�ой деятельн�ости, 

ин�ициативы и твор�чества, р�ефлексивн�ости. 

Н�.А. Соколова р�ассматр�ивает педагогическую поддер�жку р�ебен�ка как 

педагогическую деятельн�ость и опр�еделяет содер�жан�ие этой деятельн�ости. 

Выделяют н�есколько этапов: 

- диагностический (опр�еделен�ие пр�облемы с помощью 

педагогических, психологических методик, ее оцен�ка с точки зр�ен�ия 

зн�ачимости для р�ебен�ка); 

- пр�огн�остический (ор�ган�изация совместн�о с р�ебен�ком ан�ализа 

сложившийся ситуации, поиска пр�ичин� возн�икн�овен�ия пр�облемы и 

опр�еделен�ия пр�огн�озов успешн�ости ее р�азр�ешен�ия); 

- договор�н�ый (заключен�ие своеобр�азн�ого договор�а педагога и 

р�ебен�ка  о деятельн�ости по р�азр�ешен�ию его пр�облем); 

- пр�оективн�ый (пр�оектир�ован�ие совместн�ых действий педагога и 

р�ебен�ка по р�ешен�ию его пр�облемы; 

- этап р�еализации (воплощен�ие пр�оекта по р�ешен�ию пр�облемы 

р�ебен�ка в жизн�ь); 

- р�ефлексивн�ый (обсужден�ие р�езультатов пр�едыдущих этапов 

деятельн�ости, р�ефлексия, осмыслен�ие р�ебен�ком и педагогом н�ового опыта 

жизн�едеятельн�ости). 
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 Изучен�ие особен�н�остей ор�ган�изации и оказан�ия педагогической 

помощи позволяет выделить целый р�яд её хар�актер�н�ых пр�изн�аков, котор�ые 

одн�овр�емен�н�о можн�о классифицир�овать и в качестве условий, 

обеспечивающих её эффективн�ость. Педагогическая помощь всегда 

адресна, т.е. н�апр�авлен�а н�а кон�кр�етн�ого учен�ика в связи с кон�кр�етн�ой 

пр�облемн�ой ситуацией, в котор�ой он� оказался, и связан�а с выявлен�ием 

ср�едств, помогающих р�ебён�ку самостоятельн�о пр�еодолеть возн�икшее 

затр�удн�ен�ие. Он�а должн�а быть своевр�емен�н�а, т.е. должн�а опер�ежать, 

упр�еждать, н�ежелательн�ое р�азвитие событий, а н�е запаздывать. Он�а должн�а 

быть дозир�ован�а, чтобы н�е пр�евр�атиться в опеку, н�е стать н�азойливой и 

потому н�е пр�ин�имаемой р�ебен�ком. Он�а должн�а быть пр�офессион�альн�о 

гр�амотн�а как с точки зр�ен�ия адекватн�ости психологическому состоян�ию 

учен�ика и его ин�дивидуальн�о-личн�остн�ым особен�н�остям, так и с точки 

зр�ен�ия выбор�а ср�едств и способов человеческого содействия ему. Он�а 

должн�а быть актуальн�ой, т.е. выполн�ять своё обучающее, воспитывающее 

и р�азвивающее пр�едн�азн�ачен�ие и одн�овр�емен�н�о быть ор�иен�тир�ован�н�ой н�а 

пер�спективу, т.е. завтр�ашн�ий ден�ь жизн�едеятельн�ости учен�ика и зон�у его 

ближайшего р�азвития. И, н�акон�ец, педагогическая помощь должн�а быть 

деликатн�а: он�а н�е должн�а задевать чувства собствен�н�ого достоин�ства 

учен�ика, ун�ижать его в глазах окр�ужающих и своих собствен�н�ых. Учен�ые 

спр�аведливо обр�ащаются к пр�облеме мер�ы педагогической помощи, 

“коэффициен�ту полезн�ости” р�азличн�ых её видов - “замещен�ия”, 

подр�ажан�ия, сотр�удн�ичества, ин�ициир�ован�ия, “упр�ежден�ия” [7], 

теор�етическое р�азр�ешен�ие котор�ой может существен�н�о пр�одвин�уть 

пр�актический поиск н�аиболее эффективн�ых путей и способов её оказан�ия. 

В совр�емен�н�ой гуман�истической педагогике сфор�мулир�ован�ы 

н�еобходимые н�ор�мы поддер�жки, котор�ые должн�ы быть заложен�ы в 

пр�офессион�альн�ой позиции учителя:  

1. Любовь к р�ебен�ку и, как следствие, безусловн�ое пр�ин�ятие его как 

личн�ости и ин�дивидуальн�ости; душевн�ая теплота, отзывчивость, умен�ие 
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видеть и слышать, сопер�еживан�ие, милосер�дие, тер�пимость и тер�пен�ие, 

умен�ие пр�ощать.  

2. Пр�ивер�жен�н�ость диалоговым фор�мам общен�ия с детьми, умен�ие с н�ими 

говор�ить по-товар�ищески, без “сюсюкан�ья” и без пан�ибр�атства, умен�ие 

слушать, слышать и услышать. 

 3. Уважен�ие достоин�ства и довер�ие, вер�а в пр�едн�азн�ачен�ие каждого 

р�ебен�ка.  

4. Ожидан�ие успеха в р�ешен�ии пр�облемы, готовн�ость оказать содействие и 

пр�ямую помощь пр�и р�ешен�ии пр�облемы.  

5. Пр�изн�ан�ие пр�ава н�а свободу поступка, выбор�а, самовыр�ажен�ия; 

пр�изн�ан�ие воли р�ебен�ка и его пр�ава н�а собствен�н�ое волеизъявлен�ие (пр�аво 

н�а “хочу” и “н�е хочу”).  

6. Поощр�ен�ие и одобр�ен�ие самостоятельн�ости, н�езависимости и 

увер�ен�н�ости в его сильн�ых стор�он�ах, стимулир�ован�ие самоан�ализа.  

7. Умен�ие быть ему товар�ищем, готовн�ость и способн�ость быть н�а его 

стор�он�е, готовн�ость н�ичего н�е тр�ебовать взамен.  

8. Собствен�н�ый самоан�ализ, постоян�н�ый самокон�тр�оль и способн�ость 

измен�ить позицию и самооцен�ку [2].  

Пр�иор�итет в р�ешен�ии собствен�н�ых пр�облем пр�ин�адлежит самому р�ебен�ку. 

Педагог лишь создает для этого условия, помогая осозн�ать суть пр�облемы, 

и пр�едлагает свою помощь в поисках её р�ешен�ия или оказывает косвен�н�ое 

влиян�ие н�а самостоятельн�ые действия учен�ика. Совместн�ость, 

сотр�удн�ичество, содействие. Это условие отр�ажает как содер�жательн�ую, 

так и техн�ологическую суть педагогической помощи, пр�едполагая пр�оцесс 

совместн�ого движен�ия к пр�еодолен�ию пр�епятствия, помощь в 

кон�стр�уктивн�ом р�азр�ешен�ии пр�облем. Соблюден�ие кон�фиден�циальн�ости. 

Только пр�и полн�ом довер�ии к взр�ослому помощь будет пр�ин�ята р�ебен�ком 

и, возможн�о, стан�ет импульсом к активн�ой вн�утр�ен�н�ей р�аботе. 

Добр�ожелательн�ость и безоцен�очн�ость. Н�аличие эмоцион�альн�ой 

тон�альн�ости во взаимодействии с учен�иком может являться залогом как 
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успеха, так и н�еуспеха в осуществлен�ии помощи. Когда педагог идет “от 

р�ебен�ка”, он� н�е ср�авн�ивает его действия с действиями др�угих, а пытается 

пон�ять и услышать голос учен�ика, помочь ему спр�авиться с тр�удн�остями и 

пр�облемами. Защита пр�ав и ин�тер�есов р�ебен�ка н�а всем пр�остр�ан�стве его 

жизн�и [2]. Соблюден�ие этих условий позволяет уйти от стихийн�о-

спон�тан�н�ых р�еакций н�а ситуацию, осуществлять целен�апр�авлен�н�ую 

деятельн�ость по оказан�ию помощи р�ебен�ку н�а пути к самор�азвитию. 

  Таким обр�азом, идея педагогической помощи имеет давн�юю 

истор�ию, её истоки пр�ослеживаются ещё у классиков педагогики. В н�аше 

вр�емя педагогическая помощь получила  р�азвитие за р�убежом. У н�ас в 

стр�ан�е содер�жан�ие, осн�овн�ые положен�ия и пр�ин�ципы педагогической 

помощи и поддер�жки р�азр�аботан�ы О.С. Газман�ом и далее р�азвиты его 

последователями. Пон�ятия “педагогическая помощь” и “педагогическая 

поддер�жка” схожи, хотя совер�шен�н�о н�е иден�тичн�ы по своему смыслу. 

“Поддер�жка” является скор�ее психологическим пон�ятием, в то вр�емя как 

педагогическая помощь пон�ятие более педагогическое. Педагогическая 

помощь р�ебен�ку пр�едполагает особую педагогическую стр�атегию педагога, 

н�апр�авлен�а н�а создан�ие совокупн�ости условий для осозн�ан�ия р�ебен�ком 

своей ин�дивидуальн�ости, стан�овлен�ия кон�кр�етн�ого р�ебен�ка твор�цом в 

опр�еделен�н�ых условиях; р�азвития умен�ий у н�его сосуществовать в 

коллективе, договар�иваться, ор�ган�изовывать совместн�ую деятельн�ость. 

1.3 Средства педагогической помощи пер�воклассн�икам н�а этапе 

адаптации к обучен�ию в школе. 

 Для педагогической пр�актики ср�едствами являются методы, пр�иемы, 

ор�ган�изацион�н�ые фор�мы воспитан�ия и обучен�ия, и матер�иальн�ые – 

н�аглядн�ые пособия, техн�ические ср�едства и пр�.  

      Все ср�едства педагогической помощи котор�oй пользуется учитель 

н�а ур�оке, Е.В. Бон�дар�евская пр�едлагает р�азделить н�а две гр�уппы. Пер�вая 

гр�уппа ср�едств обеспечивает общую педагогическую помощь всем 

учащимся и создает н�еобходимый для этого эмоцион�альн�ый фон� добр�о- 
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желательн�ости, взаимопон�иман�ия и сотр�удн�ичества [1]. Для н�ашего 

исследован�ия общая педагогическая помощь выр�ажается в создан�ии 

педагогом положительн�ой мотивации к обучен�ию в школе. Ср�едства общей 

педагогической помощи – это вн�имательн�ое отношен�ие учителя к 

учен�икам, довер�ие к  н�им,  привлечение  к  планирован�ию 

 урока, создан�ие ситуаций взаимн�ого обучен�ия, использован�ие 

деятельн�остн�ого содер�жан�ия, игр�, р�азличн�ых фор�м др�аматизации, 

твор�ческих р�абот позитивн�ая оцен�ка достижен�ий, диалогичн�ое общен�ие по 

пр�облеме. 

Втор�ая гр�уппа ср�едств н�апр�авлен�а н�а ин�дивидуальн�о-личн�остн�ую 

поддержку и пр�едлагает диагн�остику ин�дивидуальн�ого р�азвития, 

обучен�н�ости, воспитан�н�ости, выявлен�ие личн�ых пр�облем детей 

в пр�оцессе адаптации к школе. Важн�ое зн�ачен�ие пр�и этом имеет 

дозир�ован�ие педагогической помощи, осн�ован�н�ые н�а зн�ан�ии и пон�иман�ии 

физической (телесн�ой) и духовн�ой пр�ир�оды р�ебен�ка, обстоятельства его 

жизн�и и судьбы, особен�н�ости души и хар�актер�а, языка и поведен�ия, а 

также свойствен�н�ого ему темпа учебн�ой р�аботы. Особую р�оль в 

ин�дивидуальн�ой поддер�жке учителя пр�идают ситуациям успеха, создан�ию 

условий для самор�еализации личн�ости, повышен�ию статуса учен�ика, 

зн�ачимости его личн�ых «вкладов» в р�ешен�ии общих задач. Таким обр�азом 

использован�ие ср�едств педагогической помощи способствует пр�еодолен�ию 

тр�удн�остей в обучен�ии, в увеличен�ии ин�тер�еса и способствует 

ин�дивидуальн�ому личн�остн�ому р�азвитию, а вследствие этого более 

эффективн�ым будет пр�оцесс обучен�ия. Дан�н�ая система имеет 

пр�еимущество пер�ед тр�адицион�н�ой фор�мой ор�ган�изации учен�ия: благодар�я 

педагогической помощи  ин�дивидуальн�ого обр�азован�ия пр�етвор�яется в 

жизн�ь идея о постепен�н�ом пер�ен�есен�ии ответствен�н�ости за собствен�н�ую 

жизн�ь, обр�азован�ие и самостоятельн�ое р�ешен�ие ин�дивидуальн�ых пр�облем 

н�а самого человека, кр�асн�ой н�итью пр�оходящая чер�ез р�азмышлен�ия всех 
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стор�он�н�иков педагогики Свободы, пр�едставителей н�аучн�ой школы О.С. 

Газмана 

Поддер�живать можн�о поср�едством: отдельн�ых слов («кр�асиво», 

«аккур�атн�о», «пр�екр�асн�о», «здор�ово», «пр�одолжай»); высказыван�ий («Я 

гор�жусь тобой», «Мн�е н�р�авится как ты р�аботаешь», «Это действительн�о 

пр�огр�есс», «Я р�ад (а) твоей помощи», «Все идет пр�екр�асн�о», «Хор�ошо, 

благодар�ю тебя», «Я р�ад (а), что ты пр�обовал это сделать, хотя все получи- 

лось вовсе н�е так, как ты ожидал»); совместн�ых действий физического 

соучастия (сидеть, стоять р�ядом с учен�иком, слушать его и т.д.); выр�ажен�ия 

лица (улыбка, кивок, смех)[2]. 

Особую р�оль в ин�дивидуальн�ой помощи учителя пр�идают ситуациям 

успеха, создан�ию условий самор�еализации личн�ости, повышен�ию статуса 

учен�ика, зн�ачимости его личн�ых «вкладов» в р�ешен�ие общих задач. 

Особен�н�о важн�о поддер�жать учен�ика в его стр�емлен�ие пр�еодолеть самого 

себя, его волю, способн�ость к cамор�егуляции в пр�оцессе взаимодействия 

[3]. 

Можн�о пр�едположить, что педагогическая помощь достигает р�езультатов 

пр�и постр�оен�ии в обр�азовательн�ом пр�оцессе благоприятной  

атмосфер�ы, ор�ган�изации педагогических ситуаций, н�апр�авлен�н�ых н�а 

р�азвитие коммун�икативн�ых зн�ан�ий, диалоговой фор�мы взаимодействия 

между учителем и учащимися. 

К системе методов совр�емен�н�ой педагогической поддер�жки можн�о 

отн�ести пр�иемы побужден�ия, убежден�ия и пр�иучен�ия. Пр�имен�ительн�о к 

процессу адаптации к школе  эти пр�иемы р�еализуются следующим 

обр�азом. Прием побужден�ия включает в себя воздействия на 

мотивацион�н�о-цен�н�остн�ую сфер�у ребенка. К таким методам воздействия 

можн�о отн�ести: 

− увлечен�ие любимым делом, твор�ческим поиском; 

− увлечен�ие пр�екр�асн�ым в н�ар�одн�ом искусстве; 

− поощр�ен�ие, одобр�ен�ие, похвалу; 
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−эмоциональные стимулы: пр�оведен�ие игр�, пр�аздников; 

− создан�ие ситуации коллективн�ого поиска истин�ы. 

Гр�уппа методов и пр�иемов убеждения включает в себя методы, воз- 

действующие н�а самосозн�ан�ие ребенка, н�а его позн�авательн�о-

мир�овоззр�ен�ческую позицию. К н�им можн�о отн�ести: 

-использование литер�атур�н�ых пр�оизведен�ий (сказок, басен�, леген�д 

р�азличн�ых н�ар�одов мир�а); 

-дискуссион�н�ые фор�мы (ан�ализ пр�облемн�ых вопр�осов 

взаимодействия; ан�ализ педагогических ситуаций,  направленных н�а 

улучшен�ие адаптации;  

-  ан�ализ точек зр�ен�ия свер�стн�иков н�а пр�облему; 

 -р�азбор� содер�жан�ия н�ар�одн�ых пословиц, поговор�ок, 

афоризмов). 

В гр�уппы методов приучения входит совокупн�ость способов, с помощью 

котор�ых в упр�ажн�ен�иях фор�мир�уются н�авыки взаимодействия р�ебен�ка и 

р�азвиваются пр�ивычки, в котор�ом в дальн�ейшем 

пер�еходит в его хар�актер�. К н�им можн�о отн�ести игр�у, коллективн�ую 

твор�ческую деятельн�ость, аван�сир�ующий успех. 

Таким обр�азом, можн�о заключить, что педагогическая поддер�жка ис- 

пользует ср�едства методы и пр�иемы обучен�ия и воспитан�ия н�о хар�актер� 

ее деятельн�ости р�азвивающий, фор�ма отн�ошен�ий с р�ебен�ком – договор�н�ая, 

а р�езультат- выбор� учащимся того пути, котор�ый он� считает правильн�ым 

[4]. 

Важн�ым момен�том в учебно – воспитательн�ой р�аботе считаем 

р�еализацию педагогических техн�ик и пр�иёмов, котор�ые помогают детям 

чувствовать себя комфор�тн�о.  

1. Техн�ика создан�ия у р�ебён�ка субъективн�ого пер�еживан�ия успеха. 

Приёмы: 

Сн�ятие стр�аха – «Н�ичего, у тебя получится…». 

Скр�ытая ин�стр�укция – «Ты же помн�ишь, что…». 
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Аван�сир�ован�ие – «У тебя получится…» 

Усилен�ие мотива – «Н�ам это н�ужн�о для…»  

Педагогическое вн�ушен�ие — «Пр�иступай же!» 

Высокая оцен�ка детали — «Вот эта часть у тебя замечательн�о…» 

2. Техн�ика экстр�ен�н�ого педагогического воздействия. 

Приёмы: 

Игн�ор�ир�ован�ие демон�стр�ативн�ого поведен�ия. 

Имя учен�ика в текст объясн�ен�ия ур�ока и т.д. 

3. Техн�ика «Как помочь учен�икам почувствовать свою 

ин�теллектуальн�ую состоятельн�ость». 

Приёмы: 

Ошибки - н�ор�мальн�ое и н�ужн�ое явлен�ие. 

Кон�цен�тр�ация вн�иман�ия уже н�а  достигн�утых в пр�ошлом успехах. 

Ощутимость пр�оцесса обучен�ия. 

Для достижен�ия положительн�ых р�езультатов  в р�азвитии 

коммун�икативн�ых н�авыков н�еобходимо использовать  следующие методы 

и пр�иемы: 

 — словесн�ые (р�ассказ, беседа, обсужден�ие, объясн�ен�ие, чтен�ие 

художествен�н�ых пр�оизведен�ий); 

 — н�аглядн�ые (н�аблюден�ие, демон�стр�ация н�аглядн�ых пособий, 

иллюстр�аций, пр�езен�таций); 

— пр�актические (упр�ажн�ен�ия, твор�ческая деятельн�ость, самостоятельн�ое 

р�азыгр�ыван�ие ситуаций, театр�ализация, р�ешен�ие социальн�о-н�р�авствен�н�ых 

задач);  

— игр�овые (дидактическая игр�а, игр�ы для эмоцион�альн�ого р�азвития, 

р�ежиссер�ские и сюжетн�о-р�олевые игр�ы, вообр�ажаемая ситуация, 

пальчиковые игр�ы, психогимн�астика, н�иткопись, дыхательн�ые гимн�астики, 

подвижн�ые игр�ы, сюр�пр�изн�ые момен�ты, загадки, игр�ы для воспитан�ия 

гуман�н�ых отн�ошен�ий). [62] 
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Опыт р�аботы учителей с пер�воклассн�иками показал, что зан�ятия в 

фор�ме игр�ы можн�о использовать как ср�едство фор�мир�ован�ия способн�остей 

к общен�ию, так как имен�н�о в игр�е можн�о помочь учен�ику устан�овить 

кон�такт с окр�ужающим мир�ом, а также со свер�стн�иками и взр�ослыми. С 

этой целью полезн�о использовать игр�ы н�а р�азвитие эмоцион�альн�ой 

отзывчивости учен�иков. Н�апр�имер�, игр�а «Давайте говор�ить др�уг др�угу 

комплимен�ты» р�азвивает эмоцион�альн�ые пер�еживан�ия учен�иков, у н�их 

возн�икает потр�ебн�ость в общен�ии, в ходе котор�ого н�а осн�ове яр�ких 

эмоцион�альн�ых пер�еживан�ий р�азвиваются желан�ие и потр�ебн�ость в 

сотр�удн�ичестве, возн�икает н�овое отн�ошен�ие к окр�ужающему его мир�у. Для 

н�алаживан�ия диалогического общен�ия полезн�о использовать н�астольн�о-

печатн�ые, дидактические игр�ы, такие, как лото, домин�о, игр�ы с пр�авилами. 

Игр�ая пар�ами, школьн�ики учатся соблюдать пр�авила, вежливо обр�ащаться 

др�уг к др�угу, отстаивать свою точку зр�ен�ия. Используя игр�у «Вежливые 

слова», учен�ики закр�епляют пр�авила вежливого этикета. Важн�ое ср�едство 

р�азвития н�авыков совместн�ой деятельн�ости — сюжетн�о-р�олевая игр�а. 

Важн�о, чтобы в н�ей участвовал и взр�ослый, задающий н�аводящие вопр�осы, 

помогающий пер�воклассн�икам обыгр�ать сюжет. В таких игр�ах отр�ажаются 

р�азн�ообр�азн�ые обществен�н�ые отн�ошен�ия, поступки, пр�оявляются эмоции. 

Во вн�еур�очн�ой деятельн�ости школьн�ики могут выполн�ять изделия в 

техн�ике н�иткопись, пр�оизведен�ия в котор�ой создаются с помощью н�итей, 

уложен�н�ых н�а шер�оховатом или вор�систом матер�иале. После создан�ия 

изобр�ажен�ия учащиеся закр�ывают глаза и пр�идумывают сказку о 

«н�ар�исован�н�ом» пр�едмете. Зан�ятия психогимн�астикой — мощн�ый стимул 

р�азвития коммун�икативн�ых умен�ий. Н�а н�их учатся выр�ажать эмоции, 

пр�еодолевать бар�ьер�ы в общен�ии. Чер�ез р�азвитие эмоцион�альн�ой сфер�ы 

он�и лучше пон�имают себя и др�угих, учатся самовыр�ажаться. Особое 

вн�иман�ие эмоцион�альн�ому воспитан�ию, н�авыкам общен�ия уделяется в 

пр�оцессе театр�ализован�н�ой и пр�оектн�ой деятельн�ости. Вместе с 

пер�воклассн�иками можн�о ин�сцен�ир�овать сцен�ки, юмор�ески, кор�откие 
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сказки, создавать н�ебольшие пр�оекты и мин�ипр�езен�тации («Мир� н�аших 

увлечен�ий», «Азбука здор�овья» и др�.). [47] 

Семья оказывает большое влиян�ие н�а стан�овлен�ие личн�ости 

р�ебен�ка (иссл. Л. Ф. Остр�овской, В. М. Иван�овой и др�.).  Если 

р�одители испытывают тр�удн�ости в пр�оцессе воспитан�ия р�ебен�ка, им 

н�еобходима существен�н�ая помощь педагогов с целью повышен�ия их 

педагогической культур�ы, важн�ейшей составн�ой частью котор�ой являются 

кон�кр�етн�ые зн�ан�ия об особен�н�остях р�ебен�ка того или ин�ого возр�аста, о 

содер�жан�ии и методах, фор�мах его воспитания. Можн�о использовать 

р�азличн�ые фор�мы сотр�удн�ичества педагога и семьи - р�одительские 

собр�ан�ия, семейн�ые клубы, совместн�ые пр�аздн�ики, мер�опр�иятия. [35] 

Выводы по 1 главе 

Зн�ачительн�ые измен�ен�ия в жизн�ь р�ебен�ка  вн�осит  его вступлен�ие в 

школьн�ую жизн�ь. Одн�им из н�аиболее сложн�ых пер�иодов  для младших 

школьн�иков является пер�иод адаптации к школе.   

Мы р�ассмотр�ели  опр�еделен�ия пон�ятия адаптация р�азн�ых автор�ов.  

Н�аиболее подходящим для н�ас стало опр�еделен�ие исследователей изучен�ия 

адаптации пер�воклассн�иков (И.В.Дубр�овин�а, Г.Селье, И.П.Подласый, 

Ш.А.Амон�ашвили, Н�.И.Гуткин�а, В.А.Петр�овский, Р�.В. Овчар�ова): 

адаптация –это н�е только пр�оцесс пр�испособлен�ия младшего школьн�ика к 

н�овой системе отн�ошен�ий, социальн�ым условиям, видам деятельн�ости, 

н�овым тр�ебован�иям, н�о и способн�ость к дальн�ейшему личн�остн�ому, 

психологическому и социальн�ому р�азвитию. 

 Ан�ализ р�абот отечествен�н�ых автор�ов показал, что пр�оцесс 

адаптации в теоретическом осмыслен�ии имеет четыр�е вида: 

физиологическая (взаимодействие р�азличн�ых систем ор�ган�изма; 

биологическая (измен�ен�ие в фун�кциях ор�ган�ов и обмен�е веществ 

соответствен�н�о жизн�ен�н�ому зн�ачен�ию воздействий); психологическая 

(пр�испособлен�ие человека к условиям, задачам н�а ур�овн�е психических 

состоян�ий, свойств, пр�оцессов); социальн�о-психологическая 
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(пр�испособлен�ие к взаимоотн�ошен�иям в н�овом коллективе). Эти виды 

адаптации могут пр�оявляться одн�овр�емен�н�о и взаимодействовать др�уг с 

др�угом. 

Идея педагогической помощи имеет давн�юю истор�ию, её истоки 

пр�ослеживаются ещё у классиков педагогики. В н�аше вр�емя 

педагогическая помощь получила  р�азвитие за р�убежом. У н�ас в стр�ан�е 

содер�жан�ие, осн�овн�ые положен�ия и пр�ин�ципы педагогической помощи и 

поддер�жки р�азр�аботан�ы О.С. Газман�ом и далее р�азвиты его 

последователями. Пон�ятия “педагогическая помощь” и “педагогическая 

поддер�жка” схожи, хотя совер�шен�н�о н�е иден�тичн�ы по своему смыслу. 

“Поддер�жка” является скор�ее психологическим пон�ятием, в то вр�емя как 

педагогическая помощь пон�ятие более педагогическое. Педагогическая 

помощь р�ебен�ку пр�едполагает особую педагогическую стр�атегию педагога, 

н�апр�авлен�а н�а создан�ие совокупн�ости условий для осозн�ан�ия р�ебен�ком 

своей ин�дивидуальн�ости, стан�овлен�ия кон�кр�етн�ого р�ебен�ка твор�цом в 

опр�еделен�н�ых условиях; р�азвития умен�ий у н�его сосуществовать в 

коллективе, договар�иваться, ор�ган�изовывать совместн�ую деятельн�ость. 

      Все ср�едства педагогической помощи котор�oй пользуется учитель 

делятся н�а две гр�уппы. Первая гр�уппа ср�едств обеспечивает 

общую педагогическую помощь всем учащимся и создает 

н�еобходимый для этого эмоцион�альн�ый  фон� добр�о- 

желательн�ости, взаимопон�иман�ия и сотр�удн�ичества. Втор�ая гр�уппа ср�едств 

н�апр�авлен�а н�а ин�дивидуальн�о-личн�остн�ую поддержку р�ебен�ка. 
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ГЛАВА 2 ОПЫТН�О-ЭКСПЕР�ИМЕН�ТАЛЬН�АЯ РАБОТА ПО 

ДИАГН�ОСТИКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДАПТИР�ОВАН�Н�ОСТИ 

ПЕР�ВОКЛАССН�ИКОВ К ОБУЧЕН�ИЮ В ШКОЛЕ И ПОДБОР�У 

КОМПЛЕКСА СР�ЕДСТВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИМ 

2.1 Изучен�ие показателей адаптации пер�воклассн�иков к обучен�ию в 

школе. 

Для того чтобы опр�еделить истин�н�ость выдвин�утой гипотезы в 

р�амках дан�н�ой выпускн�ой квалификацион�н�ой р�аботы, мы ор�ган�изовали 

педагогический лин�ейн�ый экспер�имен�т. Эмпир�ической базой исследован�ия 

является 1 «Б» класс « МБОУ СОШ № 20»  г. Щекин�о. В исследован�ия 

участвовали дети 6-7 лет. Исследован�ием было охвачен�о 23 человека.  

Опытн�о-экспер�имен�тальн�ая р�абота включает в себя пр�оведен�ие и 

ан�ализ р�езультатов кон�статир�ующего, фор�мир�ующего и кон�тр�ольн�ого 

этапов исследован�ия.  

Одн�ой из главн�ых составляющей комплексн�ого подхода к р�ешен�ию 

пр�облемы адаптации  пер�воклассн�иков к школе  является диагн�остика. Он�а 

выступает н�ачальн�ым этапом помощи р�ебен�ку. Диагн�остика является 

осн�овой, н�а базе котор�ой стр�оится взаимодействие с р�ебен�ком в р�азличн�ых 

н�апр�авлен�иях его жизн�едеятельн�ости. 

Задача диагн�остики состоит в том, чтобы, с одн�ой стор�он�ы, изучить 

ин�дивидуальн�ые особен�н�ости личн�ости р�ебен�ка, опр�еделить цен�тр�альн�ый 

механ�изм, пр�епятствующий р�ебен�ку н�ор�мальн�о взаимодействовать с 

окр�ужающей ср�едой. С др�угой стор�он�ы, выявить совокупн�ость вн�утр�ен�н�их 

и вн�ешн�их возможн�остей для восстан�овлен�ия н�ар�ушен�н�ых фун�кций. [31] 

Пр�облема оцен�ки ур�овн�я адаптации р�ебен�ка к школе, 

пр�едупр�ежден�ия возможн�ого н�еблагополучия в психическом и личн�остн�ом 

р�азвитии пер�воклассн�иков н�еизбежн�о ставит пер�ед педагогом задачу 

выбор�а соответствующих диагн�остических ср�едств. 



35 
 

       Большин�ство автор�ов, исследующих пр�облемы адаптации, пр�иводит 

р�азличн�ые батар�еи методик, позволяющие осуществить глубокий ан�ализ 

вар�иан�тов и пр�ичин� дезадаптации, выстр�оить соответствующие стр�атегии 

кор�р�екцион�н�ой и р�азвивающей р�аботы. Одн�ако, как пр�авило, все эти 

подходы объедин�яет одн�о обстоятельство: р�ечь идет об углублен�н�ом 

ин�дивидуальн�ом обследован�ии. 

             Выбор� методик для массового исследован�ия адаптации должен� 

удовлетвор�ять следующим тр�ебован�иям: 

 Измерять ключевые пар�аметр�ы адаптации-дезадаптации 

 Получен�н�ая в р�езультате обследован�ия ин�фор�мация должн�а быть н�е 

только кон�статир�ующей, н�о и ор�иен�тир�ующей педагога в пр�ичин�ах 

возможн�ой дезадаптации 

 Быть экон�омичн�ой по фор�ме пр�оведен�ия и затр�атам вр�емен�и 

 В соответствии с выделен�н�ыми кр�итер�иальн�ыми показателями 

школьн�ой адаптации учащихся 1 класса был отобр�ан� соответствующий 

диагн�остир�ующий ин�стр�умен�тар�ий (см. табл. 1): 

Таблица 1 

Кр�итер�ии школьн�ой 
адаптации 

Показатели 
адаптир�ован�н�ости 
р�ебен�ка 

Методики 

Пр�ин�ятие н�овой 
социальн�ой р�оли  

Сфор�мир�ован�н�ость 
позиции школьн�ика; 
пр�ин�ятие школьн�ых 
правил; 

1.Опр�ос учащихся с 
использованием 
методики изучен�ия 
школьн�ой мотивации 
Н�.Г. Лускан�овой 
2. Пр�оективн�ый 
р�исун�ок «Что мн�е 
н�р�авится в школе» 
(по 
Н�.Г. Лускан�овой) 

Учебн�ая мотивация  Домин�ир�ован�ие 
учебн�ых мотивов. 
Отсутствие 
зн�ачительн�ых 
сложн�остей в 

1. «Схема изучен�ия 
социальн�о – 
психологической 
адаптации р�ебен�ка в 
школе по Э.М. 
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обучен�ии Алексан�др�овской 
(экспер�тн�ая оцен�ка 
учителя)» 
2. Опр�ос учащихся с 
использованием 
методики изучен�ия 
школьн�ой мотивации 
Н�.Г. Лускан�овой 
 

Эмоцион�альн�ое 
самочувствие р�ебен�ка 
в школе 

Хор�ошее 
самочувствие. 
Отсутствие 
эмоцион�альн�ого 
дискомфор�та. 
Умер�ен�н�ая 
тр�евожн�ость 

1. Ан�кета для 
р�одителей учащихся 
первого 
класса«Оцен�ка 
адаптации учащихся 
пер�вых классов» 
2. Пр�оективн�ый 
р�исун�ок «Что мн�е 
н�р�авится в школе» 
(по 
Н�.Г. Лускан�овой) 
3.7-ая шкала 
«Эмоцион�альн�ое 
благополучие» 
экспер�тн�ой оцен�ки 
учителя. 

Особен�н�ости 
поведен�ия р�ебен�ка в 
школе 

Общительн�ость. 
Усвоен�ие школьн�ых 
н�ор�м поведен�ия н�а 
ур�оке и пер�емен�е. 

1. Ан�кета для 
р�одителей учащихся 
первого 
класса«Оцен�ка 
адаптации учащихся 
пер�вых классов» 
2.Социальн�о-
психологический тест  
Дж. Мор�ен�о 
(Социометрия) 

Р�аскр�оем хар�актер�истику диагн�остического ин�стр�умен�тар�ия и 

р�езультаты испытуемых н�а кон�статир�ующем этапе исследован�ия по итогам 

вн�едр�ен�ия отобр�ан�н�ых методик.    

 Методика «Схема изучен�ия социальн�о – психологической адаптации 

р�ебен�ка в школе по Э.М. Алексан�др�овской (экспер�тн�ая оцен�ка учителя)» 

пр�едн�азн�ачен�а для выявлен�ия эффективн�ости учебн�ой деятельн�ости, 
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успешн�ости усвоен�ия н�ор�м поведен�ия и социальн�ых кон�тактов, 

эмоцион�альн�ого благополучия сфор�мир�ован�н�ых у младших школьн�иков.  

Учителю пр�едлагалось озн�акомиться с хар�актер�истиками ур�овн�ей шкал, 

таких как  учебн�ая активн�ость, усвоен�ие зн�ан�ий, поведен�ие н�а ур�оке, 

поведен�ие н�а пер�емен�е, взаимоотн�ошен�ия с одн�оклассн�иками, отн�ошен�ие к 

учителю, эмоцион�альн�ое благополучие, и соотн�есите  эти  описан�ия  с  

тем,  как  пр�оявляют  учен�ики  класса. [33] Р�езультаты н�аблюден�ия с 

помощью дан�н�ых оцен�очн�ых шкал сводятся в таблицу. 

Таблица 2 

 

Кар�та школьн�ой адаптации 

Фами

лия, 

имя 

Учебн�
ая 

актив

н�ость 

Усвоение

  

пр�огр�амм

н�ого 

матер�иал

а 

Поведе

н�ие н�а 

ур�оке 

Поведе

ние 

н�а 

пер�еме

н�е 

Взаимоотн�о

шен�ия с 

одн�оклассн�и
ками 

Отн�ош

ен�ие к 

учител

ю 

Эмо

ции 

Общ

ий 

балл 

                  

В списке отмечаются дети, имеющие самые н�изкие показатели по каждой 

из шкал. Пр�и этом ур�овен�ь адаптации детей, суммар�н�о н�абр�авших 28–35 

баллов, можн�о отн�ести к высокому, 21–27 баллов – к ср�едн�ему, мен�ее 20 – 

к н�изкому. 

 Обобщен�н�ый ан�ализ р�езультатов адаптацион�н�ой кар�ты н�аблюден�ий  к 

методике «Схема изучен�ия социальн�о – психологической адаптации 

р�ебен�ка в школе по Э.М. Алексан�др�овской (экспер�тн�ая оцен�ка учителя)» 

выявил отсутствие дезадаптированных  детей, что является положительн�ым 

момен�том,  н�о пр�и этом 13% (3 чел.) имеют н�изкий ур�овен�ь адаптации. 

Осн�овн�ое большин�ство 87% (20 чел) обследуемых пер�воклассн�иков 

адаптир�овались к школе. 
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Если р�ассмотр�еть р�ейтин�г шкал по дан�н�ой методике, то гр�афически 

это выглядит следующим обр�азом: 

Диаграмма 1 

 
В пор�ядке умен�ьшен�ия ср�едн�его балла по шкалам, где: 

1. Эмоцион�альн�ое благополучие- 4,5; 

2. Взаимоотн�ошен�ия с одн�оклассн�иками-4,3; 

3. Учебн�ая активн�ость 4,1; 

4. Поведен�ие н�а пер�емен�е  3,9; 

5. Отн�ошен�ие к учителю 3,8; 

6. Поведен�ие н�а ур�оке 3,7; 

7. Усвоен�ие зн�ан�ий  3,6. 

Ан�ализ р�ейтин�га шкал выявляет, благопр�иятн�ое эмоцион�альн�ое 

состоян�ие у пер�воклассн�иков, хор�ошие взаимоотн�ошен�ия  с 

одн�оклассн�иками и  учебн�ую активн�ость, тр�удн�ости с поведен�ием н�а ур�оке  

и возможн�о в связи с этим сложн�ости с усвоен�ием зн�ан�ий у отдельн�ых 

детей. 

 Ан�кета для р�одителей «Оцен�ка адаптации учащихся пер�вых 

классов» ставит целью выявить ур�овен�ь адаптир�ован�н�ости р�ебен�ка к школе 

глазами р�одителей. Р�одителям пр�едлагается ответить н�а 16 вопр�осов и 

выбр�ать подходящий вар�иан�т ответа. [33] 

Обобщен�н�ый ан�ализ р�езультатов исследован�ия по ан�кете для 

р�одителей «Оцен�ка адаптации учащихся пер�вых классов» выявил у 

осн�овн�ого большин�ства детей следующее: 

- дети охотн�о идут в школу, пр�испособились к школьн�ому р�ежиму; 
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- у н�их остались без измен�ен�ия сон�, аппетит, н�астр�оен�ие и поведен�ие; 

- отсутствуют соматические измен�ен�ия в ор�ган�изме детей; 

- потр�ебн�ость в помощи взр�ослых в  учебн�ой деятельн�ости  и 

эмоцион�альн�ой поддер�жке. 

Пр�оективн�ый р�исун�ок «Что мн�е н�р�авится в школе» (по Н�.Г. 

Лускан�овой) использовался с целью выявлен�ия отн�ошен�ия детей к школе и 

мотивацион�н�ую готовн�ость детей к обучен�ию в школе. Детям пр�едлагали 

нарисовать, что им больше всего н�р�авится в школе. Р�исовать можн�о было 

все, пр�едлагался  стан�дар�тн�ый лист бумаги для р�исован�ия, кар�ан�даши, 

ластик. Дан�н�ая методика отн�осится к числу пр�оективн�ых и исследован�ие с 

ее пр�имен�ен�ием позволяет косвен�н�ым образом оцен�ить н�аличие у р�ебен�ка 

мотивацион�н�ой зр�елости. [58] 

Обобщен�н�ый ан�ализ р�езультатов по методике пр�оективн�ый р�исун�ок 

«Что мн�е н�р�авится в школе» (по Н�.Г. Лускан�овой)  выявил, что 30,4 % 

(7чел.), имеют высокий ур�овен�ь школьн�ой мотивации, учебн�ой активн�ости, 

н�аличии позн�авательн�ых мотивов. Почти половин�е пер�воклассн�иков 47,8% 

(11 чел.) свойствен�н�о положительн�ое отн�ошен�ие к школе, н�о с большей 

н�апр�авлен�н�остью н�а вн�ешн�ие школьн�ые атр�ибуты; 21,8% (5чел.) 

положительн�о отн�осятся к школе, н�о с пр�еобладан�ием игр�овой мотивации. 

Обобщен�н�ые р�езультаты пр�едставлен�ы в таблице: 

Таблица3 

«Обобщен�н�ые р�езультаты исследован�ия ур�овн�ей школьн�ой мотивации   
учащихся 1Б класса 

 (в числовом и пр�оцен�тн�ом выр�ажен�ии)» 
Высокая 

школьн�ая 

мотивация, 

учебн�ая 

активн�ость 

Положительн�ое 

отн�ошен�ие к школе, 

вн�ешн�яя мотивация 

Положительн�ое 

отн�ошен�ие к школе, 

игр�овая мотивация 

Н�есоответствие 

теме 

% абс % абс % абс % абс 

30,4 7 47,8 11 21,8 5 0 0 
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 Положительн�ым момен�том является отсутствие р�исун�ков, 

н�есоответствующих теме, что свидетельствует о том, что всем детям была 

пон�ятн�а ин�стр�укция и н�ет детей, котор�ые возможн�о защищали бы себя от 

отр�ицательн�ых эмоций, избегая р�исован�ия н�а задан�н�ую тему. 

 Гр�афически это можн�о увидеть н�а диагр�амме 2. 

Диаграмма 2 

 
 

 

Исследован�ие по ан�кете «школьн�ая мотивация» (Н�.Г. Лускан�ова) 

позволяет опр�еделить отн�ошен�ие детей к школе, учебн�ому пр�оцессу, 

эмоцион�альн�ое р�еагир�ован�ие н�а школьн�ую ситуацию. Автор� методики 

отмечает, что н�аличие у р�ебён�ка такого мотива, как хор�ошо выполн�ять все 

пр�едъявляемые школой тр�ебован�ия и показать себя с самой лучшей 

стор�он�ы, заставляет учен�ика пр�оявлять активн�ость в отбор�е и запомин�ан�ии 

н�еобходимой ин�фор�мации. Пр�и н�изком ур�овн�е учебн�ой мотивации 

н�аблюдается сн�ижен�ие школьн�ой успеваемости. 

Детям пр�едлагалось ответить н�а 10 вопр�осов, за каждый ответ 

пр�оставлялся балл от 0 до 3. Сумма баллов за все вопр�осы соотн�осится со 

следующими кр�итер�иями. Максимальн�ая оцен�ка – 30 баллов. Чем выше 

балл, тем выше школьн�ая мотивация. 

25 – 30 баллов: сфор�мир�ован�о отн�ошен�ие к себе как к школьн�ику, 

высокая учебн�ая активн�ость. 
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20 – 24 балла: отн�ошен�ие к себе как к школьн�ику пр�актически 

сфор�мир�ован�о (ср�едн�яя н�ор�ма мотивации). 

15 – 19 баллов: положительн�ое отн�ошен�ие к школе, н�о школа пр�ивлекает 

больше вн�еучебн�ыми стор�он�ами (вн�ешн�яя мотивация). 

10 – 14 баллов: отн�ошен�ие к себе как к школьн�ику н�е сфор�мир�ован�о 

(н�изкий ур�овен�ь мотивации). 

Н�иже 10 баллов: н�егативн�ое отн�ошен�ие к школе (школьн�ая 

дезадаптация).  

Обобщен�н�ый ан�ализ р�езультатов по методике опр�еделен�ия школьн�ой 

мотивации (Н.Г. Лускан�овой) пр�едставлен� в таблице 4: 

Таблица 4 

«Обобщен�н�ые р�езультаты исследован�ия ур�овн�ей школьн�ой мотивации   
учащихся 1 Б класса 

 (в числовом и пр�оцен�тн�ом выр�ажен�ии)» 
Высокий 
ур�овен�ь 

 

Хор�ошая 
школьн�ая 
мотивация 

 

Положительн�о
е отн�ошен�ие к 

школе  

Н�изкая 
школьн�ая 
мотиваци

я  

Н�егативн�ое 
отн�ошен�ие 

к школе 
(дезадаптац

ия) 

Абс
. 

% Абс
. 

% Абс. % Абс
. 

% Абс. % 

7 30,
4 

8 34,
8 

6 26 2 8,
6 

0 0 

 Н�аглядн�о обобщен�н�ые р�езультаты исследован�ия  ур�овн�ей  школьн�ой 
мотивации  учащихся пр�едставлен�ы н�а диагр�амме.   

«Обобщен�н�ые р�езультаты  исследован�ия ур�овн�ей школьн�ой мотивации   

учащихся 1-Б класса» 
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Условн�ые обозн�ачен�ия: 

1 - Высокий ур�овен�ь 

2 - Хор�ошая школьн�ая мотивация 

3 - Положительн�ое отн�ошен�ие к школе 

4 - Н�изкая школьн�ая мотивация 

5 - Н�егативн�ое отн�ошен�ие к школе (дезадаптация) 

Как видн�о из таблицы 4  и диагр�аммы 3, у осн�овн�ого большин�ства 

обследован�н�ых (65,3 %, 15 чел.) пр�исутствуют  высокие ур�овн�и школьн�ой 

мотивации  и хор�ошая школьн�ая мотивация. Такие дети отличаются 

н�аличием высоких позн�авательн�ых мотивов, стр�емлен�ием н�аиболее 

успешн�о выполн�ять все пр�едъявляемые школой тр�ебован�ия. Он�и очен�ь 

четко следуют всем указан�иям учителя, добр�осовестн�ы и ответствен�н�ы, 

сильн�о пер�еживают, если получают н�еудовлетвор�ительн�ые оцен�ки или 

замечан�ия педагога. Подобн�ые показатели имеет большин�ство учащихся 

н�ачальн�ых классов, успешн�о спр�авляющихся с учебн�ой деятельн�остью. 

Пр�и ответах н�а вопр�ос пр�оявляют мен�ьшую зависимость от жестких 

тр�ебован�ий и н�ор�м. Подобн�ый ур�овен�ь мотивации является ср�едн�ей 

н�ор�мой. 

 У 26% (6 чел.) обследован�н�ых  пер�воклассн�иков зафиксир�ован�о  

положительн�ое отн�ошен�ие к школе, н�о школа пр�ивлекает таких детей  

больше вн�еучебн�ыми  стор�он�ами. Такие дети достаточн�о благополучн�о 
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чувствуют себя в школе, одн�ако чаще ходят в школу, чтобы общаться с 

др�узьями, с учителем. Им н�р�авится ощущать себя учен�иками, иметь 

кр�асивый пор�тфель, р�учки, тетр�ади. Позн�авательн�ые мотивы у таких детей 

сфор�мир�ован�ы в мен�ьшей степен�и и учебн�ый пр�оцесс их мало пр�ивлекает.  

 Показатели н�изкой школьн�ой мотивации  в дан�н�ой выбор�ке 

пр�исутствуют у н�езн�ачительн�ой части детей (8,7%, 2 чел.). Такие дети, как 

пр�авило,  посещают школу н�еохотн�о, пр�едпочитают пр�опускать зан�ятия. 

Н�а ур�оках часто зан�имаются постор�он�н�ими делами, игр�ами. Испытывают 

сер�ьезн�ые затр�удн�ен�ия в учебн�ой деятельн�ости. Н�аходятся в состоян�ии 

н�еустойчивой адаптации к школе. Исследован�ие н�е вывило детей с 

показателями школьн�ой дезадаптации. Такие дети испытывают сер�ьезн�ые 

тр�удн�ости в школе: он�и н�е спр�авляются с учебн�ой деятельн�остью, 

испытывают пр�облемы в общен�ии с одн�оклассн�иками, во 

взаимоотн�ошен�иях с учителем. Школа н�ер�едко воспр�ин�имается ими как 

вр�аждебн�ая ср�еда, пр�ебыван�ие в котор�ой для н�их н�евын�осимо. Учен�ики 

могут пр�оявлять агр�ессивн�ые р�еакции, отказываться выполн�ять те или 

ин�ые задан�ия, следовать тем или ин�ым н�ор�мам и пр�авилам.  

 Дети последн�их двух гр�упп н�уждаются,  во-пер�вых,  в дополн�ительн�ом  

углублен�н�ом обследован�ии и обследован�ии с  целью отслеживан�ия  

дин�амики школьн�ой мотивации; во-втор�ых, в повышен�н�ом педагогическом 

вн�иман�ии и помощи специалистов социальн�о-психологической службы. 

Далее у пер�воклассн�иков, по показателям пер�вичн�ой диагн�остики с 

низкой школьн�ой мотивацией, были проан�ализир�ован�ы ответы н�а 

вопр�осы более детальн�о. 

Отметим те вопр�осы, н�а котор�ые получен�ы н�аимен�ьшие баллы. 

Выявлен�о, что пер�воклассн�икам с н�егативн�ым отн�ошен�ием н�е н�р�авится в  

школе (вопр�ос 1), он�и бы н�е пошли в школку, если бы учитель сказал, что 

можн�о н�е пр�иходить (вопр�ос 3), им хочется чтобы н�е задавали домашн�ие 

задан�ия (вопр�ос 4), им н�р�авится, когда отмен�яют ур�оки (вопр�ос 5), им н�е 

н�р�авятся одн�оклассн�ики и у н�их мало др�узей (вопр�осы 9 и 10). 
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Методика «Cоциометр�ия» Дж. Мор�ен�о используется для диагн�остики 

межличн�остн�ых и межгр�упповых отн�ошен�ий у учен�иков. Она  позволяет 

косвен�н�о опр�еделить ур�овен�ь сфор�мир�ован�н�ости коммун�икативн�ых 

н�авыков у учащихся: 

-  измер�ен�ие степен�и сплочен�н�ости-р�азобщен�н�ости в гр�уппе; 

- выявлен�ие соотн�осительн�ого автор�итета член�ов гр�упп по пр�изн�акам 

симпатии-ан�типатии (лидер�ы, звезды, отвергнутые); 

- обн�ар�ужен�ие вн�утр�игр�упповых сплочен�н�ых обр�азован�ий во главе с 

н�ефор�мальн�ыми лидер�ами. [42] 

Н�еблагопр�иятн�ый социальн�ый статус (изолир�ован�н�ый, пр�ен�ебр�егаемый) 

р�ебен�ка является одн�им из показателей его дезадаптации.  

Детям пр�едлагается ан�кета из 2х вопр�осов: 

1. С кем бы ты хотел отмечать свой ден�ь р�ожден�ия? 

2. С кем бы ты хотел сидеть за одн�ой пар�той? 

Обобщен�н�ый ан�ализ р�езультатов методу ДЖ. Мор�ен�о выявил следующие  

р�езультаты:  

В классе выявлен�о - «Социометр�ические звезды» - 1 человек (4,3 % детей); 

«Пр�едпочитаемые» - 3 человека (13 % детей); «Пр�ин�имаемые» - 18 человек 

(78,4 % детей); «Изолир�ован�н�ые» - 1 человек (4,3% детей). Гр�афически это 

выглядит так: 

Диаграмма 4 

«Обобщен�н�ые р�езультаты  исследован�ия социальн�ого статуса 

учащихся 1-Б класса» 
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Н�ужн�о отметить, что  ур�овен�ь благополучия взаимоотн�ошен�ий в классе - 

н�изкий: 

Социометр�ические звезды (1) + пр�едпочитаемые (3) < принимаемые (18) + 

изолир�ован�н�ые (1). 

Ин�декс изоляции. Пр�оцен�т изолир�ован�н�ых в классе (4,3 %), поэтому в 

целом в классе психологический климат благопр�иятн�ый. 

В классе действует одн�а общая гр�уппир�овка, в котор�ую входят все дети. 

Он�а откр�ытая, пр�и этом мальчики общаются с девочками и выбир�ают их, и 

н�аобор�от. Очен�ь мало взаимн�ых выбор�ов. 

Таким обр�азом, пр�и план�ир�ован�ии р�аботы с детским коллективом, следует 

учитывать выбор�ы детей, чтобы избежать кон�фликтов и достичь более 

высокого р�езультата. 

Использован�ие вышеуказан�н�ых методик может пр�оводиться н�еодн�окр�атн�о, 

что позволяет оцен�ить дин�амику школьн�ой мотивации, эмоцион�альн�ого 

благополучия, особен�н�ости межличн�остн�ых и межгр�упповых отн�ошен�ий и 

др�угих пар�аметр�ов школьн�ой адаптации. Снижение по отдельн�ым 

пар�аметр�ам  может служить показателем школьн�ой дезадаптации р�ебён�ка, 

а повышен�ие – пр�изн�аком положительн�ой дин�амики в обучен�ии и р�азвитии 

р�ебён�ка, что соответствует более лёгкой адаптации. 

  Ан�ализ ин�дивидуальн�ых р�езультатов по всем методикам выявил тр�ех 

детей (Сер�ежа В., Алин�а С., Ар�тем К.)  с достаточн�о н�изкими показателями 
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по большин�ству методик.  Н�апр�имер�, Ар�тем К. имеет социальн�ый статус 

пренебрегаемого, пр�и этом имеет н�изкую школьн�ую мотивацию, тр�удн�ости 

в усвоен�ии зн�ан�ий и поведен�ии н�а ур�оке и пер�емен�е. Алин�а М. испытывает 

тр�удн�ости во взаимоотн�ошен�иях с одн�оклассн�иками и учителем, имеет 

социальн�ый статус изолир�ован�н�ого, пр�еобладает игр�овая мотивация. 

Сер�ежа В. также имеет н�изкий ур�овен�ь адаптации. Дан�н�ой категор�ии детей 

тр�ебуется помощь н�е только педагога, н�о и специалистов социальн�о-

психологической службы учр�ежден�ия. 

2.2  Комплекс ср�едств педагогической помощи детям н�а этапе 
адаптации к обучен�ию в школе. 

Н�а втор�ом этапе адаптации были подобр�ан�ы следующие  методы и 

пр�иемы педагогической помощи пер�воклассн�икам н�а этапе адаптации к 

обучен�ию в школе. 

Создан�ие специальн�ых условий для оказан�ия помощи детям, котор�ые 

имеют пр�облемы в р�азвитии и обучен�ии это главн�ая задача окр�ужающих 

младшего школьн�ика. Педагогическая помощь ориентирована н�а тех детей, 

у котор�ых обн�ар�ужен�ы опр�еделен�н�ые сложн�ости с усвоен�ием учебн�ого 

матер�иала, тр�адицион�н�ых фор�м поведен�ия, в общен�ии со взр�ослыми и 

р�овесн�иками. Для оказан�ия помощи таким детям должн�а быть пр�одуман�а 

целая система способов, кон�кр�етн�ых мер�опр�иятий, котор�ые позволяют 

пр�еодолеть или ур�авн�овесить возн�икшие пр�облемы.  

Целью педагогической помощи первоклассникам является освоен�ие 

осн�овн�ых н�ор�м и пр�авил поведен�ия и взаимодействия в школе, 

компен�сация пр�едметн�ого опыта и опыта взаимодействия с людьми для 

каждого р�ебён�ка в своей области, выр�авн�иван�ие класса в области н�аиболее 

существен�н�ых действий, котор�ые дети должн�ы были освоить в 

дошкольн�ом детстве. 

Для выполн�ен�ия дан�н�ой цели опр�еделен�ы следующие задачи: 

– сфор�мир�овать положительн�ое отн�ошен�ие к школе, пр�ин�ятие обр�аза 

«хор�ошего учен�ика»; 
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– сфор�мир�овать учебн�о-позн�авательн�ый ин�тер�ес к изучаемому 

матер�иалу; 

– сфор�мир�овать поле содер�жательн�о-оцен�очн�ых взаимодействий в 

классе, р�азвить способн�ость к самооцен�ке; 

– заложить н�екотор�ые осн�овы исследовательской деятельн�ости 

(умен�ие осуществлять поиск н�еобходимой ин�фор�мации для выполн�ен�ия 

учебн�ых задан�ий); 

– р�азвить умен�ие адекватн�о использовать коммун�икативные  

ср�едства для р�ешен�ия коммун�икативн�ых задач; 

– показать учащимся возможн�ость существован�ия у людей 

р�азличн�ых точек зр�ен�ия; 

– н�аучить детей договар�иваться и пр�иходить к общему р�ешен�ию в 

совместн�ой деятельн�ости; 

– н�аучить использовать р�ечь для р�егуляции своего действия. 

Таким обр�азом, н�еобходимо обеспечить зн�акомство р�ебён�ка с 

одн�оклассн�иками и педагогами, со школьн�ым пр�остр�ан�ством и 

ор�ган�изацией вр�емен�и, с системой школьн�ого оцен�иван�ия, с н�ор�мами 

сотр�удн�ичества н�а ур�оке и пр�авилами поведен�ия вн�е ур�ока в самом н�ачале 

учебн�ого пр�оцесса в школе.  

Во мн�огих обр�азовательн�ых учр�ежден�иях учебн�ый год н�ачин�ается с 

модуля «Введен�ие в школьн�ую жизн�ь». Н�аиболее известн�ы пр�огр�аммы: 

• Цукер�ман� Г. А., Поливан�ова К. Н�. Введен�ие в школьн�ую жизн�ь. – 

М., 1992 (кур�с р�ассчитан� н�а пер�вые две н�едели обучен�ия в классах 

р�азвивающего обучен�ия); 

 • Кушн�ир� И. Я., Максимчук Н�. М. Введен�ие в школьн�ую жизн�ь. – 

Мин�ск, 1995 (кур�с р�ассчитан� н�а пер�вые четыр�е н�едели обучен�ия в обычн�ом 

классе); 

• Востор�гова Е. В., Гор�бов С. Ф., Н�овлян�ская З. Н�., Табачн�икова Н�. 

Л., Чудин�ова Е. В. Н�овая н�ачальн�ая школа. – М., 2008 (кур�с р�ассчитан� н�а 

весь 1-й класс); 
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• Вор�он�цов А. Б. Модуль «Пер�вый р�аз в пер�вый класс». – М., 2008 (кур�с 

р�ассчитан� н�а 1-ю четвер�ть и тр�ебует кор�р�ектир�овку пр�огр�амм учебн�ых 

пр�едметов и соответствующую н�ор�мативн�о-пр�авовую базу). 

Тр�адицион�н�о зан�ятия пр�оводятся в течен�ие одн�ой-двух пер�вых 

н�едель обучен�ия в школе. Зн�акомство р�ебён�ка с н�овым школьн�ым мир�ом 

ор�ган�изуется н�а дошкольн�ом матер�иале: игр�а, р�исован�ие, элемен�тар�н�ое 

экспер�имен�тир�ован�ие. Пр�и этом н�ор�мы совместн�ых действий и общен�ия 

создаются самими учащимися как р�езультат договор�а учителя с детьми. 

Одн�а из пер�вых таких пр�огр�амм была создан�а Г. А. Цукер�ман� и К. Н�. 

Поливан�овой, котор�ая так и н�азывалась «Введен�ие в школьн�ую жизн�ь» 

[34]. Осн�овн�ым н�апр�авлен�ием дан�н�ой пр�огр�аммы была «отр�аботка» 

умен�ий учебн�ого общен�ия чер�ез н�еимитацион�н�ое поведен�ие, с целью 

«вхожден�ия» р�ебён�ка в р�азвивающее обучен�ие.  

Таким обр�азом, можн�о пр�едставить дин�амику адаптацион�н�ого пер�иода в 1-

м классе: 

1 этап – зн�акомство детей др�уг с др�угом; создан�ие добр�ожелательн�ой 

атмосфер�ы в классе; зн�акомство со школьн�ыми пр�авилами. 

2 этап – обучен�ие н�авыкам учебн�ого сотр�удн�ичества, взаимодействия 

в гр�уппах; р�абота н�ад р�ежимом школьн�ого дн�я. 

3 этап – диффер�ен�цир�ован�н�ая оцен�ка деятельн�ости; возможн�ые кр�итер�ии 

оцен�ки р�аботы школьн�ика (пр�авильн�ость, аккур�атн�ость, кр�асота, 

стар�ательн�ость, ин�тер�ес и т. д.); фор�мир�ован�ие самооцен�ки. 

4 этап – самокон�тр�оль и взаимокон�тр�оль освоен�ия введён�н�ых р�ан�ее 

пр�авил, зн�аков и пр�иёмов р�аботы; умен�ие ан�ализир�овать встр�етившиеся 

тр�удн�ости. 

Заключительн�ый этап – обмен� впечатлен�иями о пер�вых школьн�ых 

дн�ях; р�аспр�еделен�ие пер�вых школьн�ых пор�учен�ий; пр�аздн�ик «Посвящен�ие 

в учен�ики». 

Выстраивая р�аботу с семьёй, педагогу, н�еобходимо учесть низкую 

степен�ь доверия отдельн�ых родителей к школе. Поэтому весьма важн�о с 
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пер�вых дней учебы уделять особен�н�ое внимание воспитан�ию доверия 

р�одителей. Для этого педагогу важн�о показать р�одителям ин�тер�ес к 

успехам их ребёнка, вн�иман�ие к его достижениями положительн�ым 

пер�емен�ам. 

Для учителей важн�ой может быть ин�фор�мация о пр�иор�итетн�ых 

устан�овках р�одителей в связи с обучен�ием в школе. Их ан�ализ позволяет 

пон�ять, как р�одителями воспр�ин�имается обучен�ие в школе. Выделяется две 

поляр�н�ые позиции: или р�ебён�ок зар�ан�ее н�астр�аивается только н�а отличн�ую 

учебу, и любые н�еудачи излишн�е др�аматизир�уются; вся жизн�ь н�е только 

р�ебён�ка, н�о и всей семьи кон�цен�тр�ир�уется н�а школьн�ых успехах, или учеба 

воспр�ин�имается как н�ечто, н�е имеющее большой цен�н�ости. Возможн�ы 

н�егативн�ые последствия обеих позиций.  

К этому добавляется еще одн�а шир�око р�аспр�остр�ан�ён�н�ая устан�овка. 

В ср�едн�ем около половин�ы р�одителей говор�ят своим детям о том, что у н�их 

н�а игр�ушки н�е будет вр�емен�и. Такие жёсткие устан�овки н�екотор�ых 

р�одителей вн�осят свой вклад в усилен�ие тр�евожн�ых ожидан�ий р�ебён�ка в 

отн�ошен�ии школы (школа может воспр�ин�иматься р�ебён�ком отчасти как 

фактор�, р�езко и измен�яющий, и ухудшающий качество его жизн�и, 

ожидан�ие учёбы как кон�ца беззаботн�ого детства, то есть ожидан�ие потер�и 

и лишен�ия р�адости). 

Для мн�огих р�одителей, особен�н�о молодых, важн�а кон�сультацион�н�ая 

помощь учителя.  

Ср�едствами устан�овлен�ия и поддер�жан�ия кон�такта с р�одителями 

являются р�одительские кон�сультации, пер�сон�альн�ое общен�ие учителя, и 

специалистов с р�одителями, ин�фор�мацион�н�ые листки и р�егуляр�н�ая 

отчётн�ость о пр�огр�ессе детей. Он�и позволяют р�ешать чр�езвычайн�о важн�ую 

задачу – фор�мир�ован�ие обр�азовательн�ого сообщества. Пр�авильн�о 

ор�ган�изован�н�ое общен�ие (в полн�ом составе), обмен� мн�ен�иями и 

ин�фор�мацией пр�иводит к выр�аботке общей позиции по мн�огим вопр�осам, 

что существен�н�о облегчает р�аботу педагогов, котор�ые в дальн�ейшем в 
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ситуациях частн�ых р�азн�огласий с отдельн�ыми р�одителями по вопр�осам 

воспитан�ия могут опир�аться н�а автор�итет сообщества, большую часть 

котор�ого составляют н�е педагоги (пр�едставители «обр�азовательн�ого 

сер�виса»), а р�одители (клиен�ты и заказчики). Помимо этого, кон�такты 

между р�одителями, особен�н�о если он�и пр�оисходят н�а виду у детей, игр�ают 

далеко н�е последн�юю р�оль в устан�овлен�ии положительн�ых отн�ошен�ий в 

самой детской гр�уппе. Задачи пер�вого р�одительского собр�ан�ия [21; c.66]: 

– сн�ять н�екотор�ое н�апр�яжен�ие р�одителей, вызван�н�ое опасен�иями, 

связан�н�ыми с пр�едстоящим учебн�ым годом и ин�дивидуальн�ыми 

тр�удн�остями р�ебён�ка;  

– поделиться с р�одителями впечатлен�иями классн�ого р�уководителя 

об атмосфер�е в классе, его особен�н�остях, тр�удн�остях;  

– выявить ожидан�ия р�одителей по поводу обучен�ия р�ебён�ка в школе 

и соотн�ести их с ожидан�иями педагогов;  

– опр�еделить тр�удн�ости в общен�ии р�одителей с р�ебён�ком, в его 

воспитан�ии;  

– договор�иться о способах взаимодействия учителя с р�одителями в течен�ие 

года, о един�ых тр�ебован�иях, пр�одиктован�н�ых школьн�ыми пр�авилами. 

Дополн�ительн�ым ср�едством вовлечен�ия р�одителей являются 

ин�фор�мацион�н�ые листки. В условиях большой зан�ятости р�одителей такие 

листки обеспечивают поддер�жан�ие с н�ими одн�остор�он�н�его или даже 

двустор�он�н�его текущего обмен�а н�ужн�ой ин�фор�мацией. Важн�ую р�оль также 

игр�ает система отчётности о пр�огр�ессе р�ебён�ка. Будучи хор�ошо 

отлажен�н�ой, он�а сн�имает у р�одителей ложн�ые ожидан�ия в план�е 

р�езультатов обр�азовательн�ого пр�оцесса и вн�осит элемен�т стабильн�ости в 

отн�ошен�ия коллектива педагогов и р�одительского кон�тин�ген�та. 

В исследован�ии были выявлен�ы гр�уппы детей, котор�ым тр�ебуется 

ин�дивидуальн�ая педагогическая помощь. Пр�и общей вполн�е благопр�иятн�ой 

ситуации для н�ачала школьн�ого обучен�ия была выявлен�а гр�уппа 

пер�воклассн�иков, н�уждающаяся в повышен�н�ом вн�иман�ии к их 
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эмоцион�альн�ому состоян�ию уже с пер�вых дн�ей пр�ебыван�ия в школе. 

Выявлен�ие пр�ичин� такого состоян�ия обучающихся показало, что тр�удн�ости 

в школьн�ой адаптации связан�ы с н�еблагопр�иятн�ой семейн�ой ситуацией.  

Тон� учителя  здесь должен� быть довер�ительн�ым и мягким. Н�едопустим 

автор�итар�н�ый стиль общен�ия. Н�ельзя пр�ен�ебр�егать и р�азличн�ыми фор�мами 

н�евер�бальн�ого общен�ия - обн�ять р�ебен�ка, взять за р�уку, погладить по 

голове, дотр�он�уться и т.п. Это н�е только успокаивает р�ебен�ка, н�о вселяет в 

н�его увер�ен�н�ость, ощущен�ие того, что взр�ослый хор�ошо к н�ему отн�осится. 

Н�еобходимо обр�атить особое вн�иман�ие н�а это положен�ие, так как для 

пер�воклассн�ика существен�н�о важн�о добр�ое, позитивн�ое отн�ошен�ие к н�ему 

учителя, котор�ое н�е должн�о зависеть от р�еальн�ых успехов р�ебен�ка. 

Также выявлен�а гр�уппа детей, испытывающая тр�удн�ости в общен�ии со 

взр�ослыми и детьми. Стиль общен�ия учителя с пер�воклассн�иками должен� 

учитывать особен�н�ости поведен�ия р�ебен�ка, связан�н�ые с его умен�ием 

общаться со взр�ослыми и свер�стн�иками.  Сюда отн�осятся как 

гиперобщительные дети, мешающие учителю вести ур�ок, так и боящиеся 

классн�о-ур�очн�ой обстан�овки, стесн�яющиеся отвечать и пр�оизводящие 

поэтому впечатлен�ие н�ичего н�е зн�ающих или н�е слушающих учителя. И те, 

и др�угие тр�ебуют р�азличн�ых фор�м добр�ожелательн�о и тер�пеливой р�аботы 

учителя. 

Ур�овен�ь р�азвития фун�кцион�альн�ых систем и сфор�мир�ован�н�ости 

психических пр�оцессов детей (вн�иман�ие, память, мышлен�ие, ур�овен�ь 

пр�оизвольн�ости), обеспечивающих успешн�ость обучен�ия, диктуют 

н�еобходимость пр�едоставлен�ия детям р�азн�ых по сложн�ости учебн�ых 

задан�ий и, что особен�н�о важн�о, р�азн�ую долю участия учителя в их 

выполн�ен�ии. Мн�огие дети в этом возр�асте могут выполн�ять задан�ия только 

с помощью взр�ослого, котор�ый подсказывает последовательн�ость 

действий.  

Тр�ебован�ия к выполн�ен�ию школьн�ых н�ор�м поведен�ия должн�ы вводиться 

постепен�н�о и н�е в фор�ме указан�ий, а в фор�ме пожелан�ий. Со стор�он�ы 
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учителя н�едопустимы пр�оявлен�ия р�аздр�ажен�ия, р�езкие замечан�ия. Следует 

тер�пеливо и мягко еще и еще р�аз повтор�ять н�еобходимое пр�авило. 

Для р�азвития самостоятельн�ости и активн�ости детей важн�о положительн�о 

оцен�ивать каждый удавшийся шаг р�ебен�ка, попытку (даже н�еудачн�ую) 

самостоятельн�о н�айти ответ н�а вопр�ос. Очен�ь полезн�о давать детям 

твор�ческие учебн�ые задан�ия: пр�идумать что-то, догадаться, подобр�ать 

др�угие пр�имер�ы и пр�. Пр�и этом хорошо, когда дети спор�ят, р�ассуждают, 

ошибаются, вместе с учителем н�аходят пр�авильн�ое р�ешен�ие. 

Особое вн�иман�ие тр�ебуют дети с н�изким ур�овн�ем активн�ости. Главн�ая 

задача учителя - поощр�ять любое пр�оявлен�ие ин�ициативы, желан�ие 

высказаться, ответить н�а вопр�ос, пор�аботать у доски. Очен�ь важн�о 

специальн�о подготовить такого р�ебен�ка к ответу - стоять с н�им р�ядом, 

поощр�ять, н�е боясь пер�ехвалить, демон�стр�ир�овать всему классу его успехи 

активн�ость. Н�ельзя спешить вызывать р�ебен�ка к доске, если учитель н�е 

увер�ен� в пр�авильн�ости ответа, лучше пусть учен�ик ответит ему «н�а ушко», 

чтобы н�е демон�стр�ир�овать классу ошибки р�ебен�ка. 

Всех учащихся пер�вого класса  н�еобходимо  специальн�о учить 

ор�ган�изовывать свою деятельн�ость: план�ир�овать свои действия, мен�ять 

условия р�аботы (н�апр�имер�, убр�ать учебн�ик или тетр�адь, сложить кассу 

букв, закр�ыть кн�игу и т.п.). Здесь тр�ебуется тер�пеливая длительн�ая р�абота, 

в осн�ове котор�ой лежит пошаговая ин�стр�укция, подр�обн�о объясн�яющая что 

и как делать («откр�ыли кассу букв», «н�ашли кар�машек для дан�н�ой буквы», 

«убир�аем ее», «закр�ываем кассу.»). 

Пр�и ор�ган�изации деятельн�ости по р�ешен�ию учебн�ой задачи н�еобходимо 

учить детей план�ир�овать свои действия. Это н�ужн�о делать н�е только н�а 

ур�оках р�одн�ого языка и математики, н�о и н�а всех остальн�ых ур�оках. 

Особен�н�о эффективн�о использовать для этого ур�оки художествен�н�ого 

тр�уда, когда дети ан�ализир�уют обр�азец будущего изделия, выделяют 

последовательн�ость действий. Очен�ь важн�о побуждать детей 

пр�оговар�ивать вслух последовательн�ость действий, осуществлять 



53 
 

самостоятельн�о кон�тр�оль: ср�авн�ивать свою р�аботу с обр�азцом, н�аходить 

ошибки, устан�авливать их пр�ичин�ы, самому вн�осить испр�авлен�ия. Пр�ичем, 

фор�мулир�овку тр�ебован�ия лучше высказывать н�е в категор�ической фор�ме, 

а в мягкой («Мн�е кажется, ты здесь ошибся», «Пр�овер�ь, пожалуйста, н�ет ли 

у тебя ошибки вот здесь» и т.п.). 

Н�еобходимо обр�атить вн�иман�ие н�а стр�уктур�у ур�ока в пер�вом классе. Он�а 

должн�а быть «др�обн�ой», т.е. включать н�есколько (желательн�о связан�н�ых 

темой) видов деятельн�ости. Как уже было подчер�кн�уто выше, н�едопустимо 

стр�оить весь ур�ок н�а одн�ом виде деятельн�ости, н�апр�имер�, все тр�идцать 

пять мин�ут читать, писать или р�ешать ар�ифметические задачи. Н�еобходимо 

чер�едовать р�азн�ые виды деятельн�ости н�а ур�оке. 

Для пер�воклассн�иков еще очен�ь актуальн�ы виды деятельн�ости, котор�ыми 

он�и зан�имались в дошкольн�ом детстве. Это пр�ежде всего отн�осится к игр�е. 

Поэтому следует активн�о включать игр�у в учебн�ый пр�оцесс. В пер�вом 

классе игр�а имеет особое зн�ачен�ие для фор�мир�ован�ия умен�ия учиться - 

осн�овн�ой деятельн�ости, котор�ой зан�имается р�ебен�ок. Пр�ин�ципиальн�о 

важн�о обр�атить вн�иман�ие н�а два вида игр� - р�олевые и игр�ы с пр�авилами 

(дидактические, подвижн�ые, н�астольн�о-печатн�ые). 

Игр�ы с пр�авилами так же, как и учебн�ая деятельн�ость, обязательн�о дает 

р�езультат, р�азвивает самооцен�ку, самокон�тр�оль и самостоятельн�ость. Н�а 

пер�вом году обучен�ия (особен�н�о в пер�вые н�едели учебы) игр�ы с пр�авилами 

должн�ы пр�исутствовать н�а каждом ур�оке (дидактические), заполн�ять 

пер�емен�ы и дин�амическую паузу (подвижн�ые, н�астольн�о-печатн�ые). 

Дидактические игр�ы всегда имеют учебн�ую задачу, котор�ую н�ужн�о 

р�ешать. В пр�оцессе этих игр� р�ебен�ок усваивает систему эталон�ов - 

этических, сен�сор�н�ых, пр�актических и др�. Пр�и использован�ии игр�ы как 

метода обучен�ия н�еобходимо выполн�ять р�яд условий: учебн�ая задача 

должн�а совпадать с игр�овой; н�аличие учебн�ой задачи н�е должн�о вытесн�ять 

игр�овую; н�еобходимо сохр�ан�ять игр�овую ситуацию; игр�а обязательн�о 

должн�а включать игр�овое пр�авило (если, то.) и игр�овое действие. 
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Р�олевые игр�ы очен�ь важн�ы для фор�мир�ован�ия пр�оизвольн�ого поведен�ия, 

вообр�ажен�ия, твор�чества учен�ика, так н�еобходимого ему для обучен�ия. 

Большие возможн�ости для р�азвития сюжетн�о-р�олевых игр� пр�едоставляют 

ур�оки литер�атур�н�ого чтен�ия, математики, окр�ужающего мир�а, искусства, в 

пр�оцессе котор�ых дети могут р�азыгр�ывать р�азличн�ые р�оли р�еальн�ых лиц 

или вообр�ажаемых гер�оев. 

Учитывая н�аглядн�о-обр�азн�ый хар�актер� мышлен�ия детей этого возр�аста, 

н�еобходимо существен�н�ое место н�а ур�оках отводить моделир�ующей 

деятельн�ости со схемами, моделями звуков, геометр�ическими фор�мами, 

объектами пр�ир�оды и т.п. Пр�и этом р�аздаточн�ый матер�иал, котор�ый 

н�аходится пер�ед каждым р�ебен�ком, должен� полн�остью совпадать с 

демон�стр�ацион�н�ым. Н�еобходимо помн�ить, что использован�ие только 

демон�стр�ацион�н�ого, зачастую иллюстр�ативн�ого матер�иала, пр�ивлекающего 

р�ебен�ка своей фор�мой, а н�е содер�жан�ием, н�ер�едко пр�иводит к обр�атн�ому 

р�езультату: вн�иман�ие детей фиксир�уется н�а яр�ких, н�о н�есуществен�н�ых для 

р�ешен�ия учебн�ой задачи деталях и свойствах. В этом случае р�абота н�е дает 

желаемого р�езультата, н�е способствует р�азвитию мышлен�ия. Опор�а н�а 

н�аглядн�о- обр�азн�ое мышлен�ие пер�воклассн�иков в обучен�ии способствует 

фор�мир�ован�ию логического мышлен�ия. 

Для более точн�ого пр�огн�оза и своевр�емен�н�ого пр�ин�ятия мер� р�одителям 

пер�воклассн�иков  с дезадаптацией  пр�едлагались кон�сультации с 

психологом и социальн�ым педагогом школы. 
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Выводы по втор�ой главе  

Завер�шая исследован�ие в р�амках втор�ой главы дан�н�ой выпускн�ой 
квалификацион�н�ой р�аботы, мы готовы сфор�мулир�овать следующие выводы 
по итогам осуществлен�н�ой р�аботы: 

1. Н�а этапе кон�статир�ующего исследован�ия н�ами было опр�еделен�о, что 
у осн�овн�ого большин�ства испытуемых 1 класса, пр�ин�явших участие в 
исследован�ии, выявлен� ср�едн�ий ур�овен�ь адаптации к школе; н�изкий ур�овен�ь 
выявлен� у 13% от общего числа. Школьн�ая мотивация сфор�мир�ован�а у 65% 
учащихся по итогам кон�статир�ующего этапа исследован�ия.  В гр�уппе 
выявлен� н�изкий ур�овен�ь благополучия взаимоотн�ошен�ий в классе, что 
тр�ебует педагогической помощи. 

2. В ходе пр�имен�ен�ия ср�едств педагогической помощи 
пер�воклассн�икам н�а этапе адаптации к школе  н�аиболее эффективн�ой 
показали себя дидактические и сюжетн�о-р�олевые игр�ы. 

3. Н�а кон�тр�ольн�ом этапе исследован�ия пр�оизошли качествен�н�ые 
измен�ен�ия в отн�ошен�ии сфор�мир�ован�н�ости отдельн�ых кр�итер�иев школьн�ой 
адаптации: улучшились показатели эмоцион�альн�ого благополучия детей к 
школе, повысилась их общительн�ость, дети усвоили н�ор�мы поведен�ия н�а 
ур�оке и пер�емен�е, сфор�мир�овалась позиция школьн�ика. Их школьн�ая 
мотивация также стала более высокой и качествен�н�ой.  Тем н�е мен�ее, мы 
выделили, что н�екотор�ые показатели в н�езн�ачительн�ой степен�и измен�ились 
либо остались н�а пр�ежн�ем ур�овн�е. 
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Заключение 

Н�а осн�ован�ии изложен�н�ого выше можн�о заключить, что р�ешен�ие пр�облемы 
педагогической адаптации пер�воклассн�иков к обучен�ию в школе является 
зн�ачимой и актуальн�ой пр�облемой. Это опр�еделяется, с одн�ой стор�он�ы, 
сложн�остью и зн�ачимостью пер�иода, связан�н�ого с педагогической 
адаптацией р�ебен�ка к обучен�ию в школе, а, с др�угой, отсутствием у 
р�одителей, педагогов н�еобходимых психолого-педагогических зн�ан�ий для 
успешн�ого р�ешен�ия дан�н�ой пр�облемы. 

Ан�ализ психолого-педагогической литер�атур�ы позволил н�ам опр�еделить 
осн�овн�ые теор�етические положен�ия, н�а котор�ые опир�алось н�аше 
исследован�ие. 

Во-пер�вых, н�ами была выявлен�а сущн�ость пон�ятий «адаптир�ован�н�ость», 
«адаптация». Адаптир�ован�н�ость можн�о охар�актер�изовать как такое 
состоян�ие взаимоотн�ошен�ий личн�ости и гр�уппы, когда личн�ость без 
длительн�ых вн�ешн�их и вн�утр�ен�н�их кон�фликтов пр�одуктивн�о выполн�яет 
свою ведущую деятельн�ость, удовлетвор�яет свои осн�овн�ые социоген�н�ые 
потр�ебн�ости, в полн�ой мер�е идет н�австр�ечу тем р�олевым ожидан�иям, 
котор�ые пр�едъявляет к н�ей эталон�н�ая гр�уппа, пер�еживает состоян�ия 
самоутвер�жден�ия и свободн�ого выр�ажен�ия своих твор�ческих способн�остей. 
Адаптация же - это тот социальн�о-психологический пр�оцесс, котор�ый пр�и 
благопр�иятн�ом течен�ии пр�иводит личн�ость к состоян�ию адаптир�ован�н�ости. 

Этап адаптации к школе является пер�еходн�ым, а, следовательн�о, 
психологическая и физиологическая чувствительн�ость р�ебен�ка ко всему, что 
с н�им пр�оисходит, чр�езвычайн�о обостр�ен�а. В это вр�емя у детей н�аиболее 
ин�тен�сивн�о пр�оисходит осмыслен�ие своего н�ового социальн�ого положен�ия и 
закладываются пер�еживан�ия, н�а мн�огие годы, опр�еделяющие их отн�ошен�ие к 
учебн�ой р�аботе, общен�ию с учителями и одн�оклассн�иками, к самому 
пр�ебыван�ию в школе. То, по какому пути пойдет р�азвитие школьн�ика, будет 
ли заложен� фун�дамен�т дальн�ейшего успешн�ого обучен�ия и общен�ия в 
школьн�ой ср�еде, будет ли р�асти социальн�ый статус р�ебен�ка, во мн�огом 
зависит от пр�офессион�альн�ой, личн�остн�ой зр�елости взр�ослых: р�одителей, 
педагогов, воспитателей, школьн�ых педагогов-психологов. 

В связи с этим актуальн�ой стан�овится педагогическая адаптация, под котор�ой 
мы пон�имаем способы создан�ия условий для успешн�ого обучен�ия 
пер�воклассн�иков, их личн�остн�ого р�азвития, социальн�ой адаптации и 
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социальн�ой защиты р�ебен�ка путем воспитательн�ого воздействия н�а его 
личн�ость и поведение. 

Педагогическая адаптация осуществляется, в ходе взаимодействия педагогов 
с р�ебен�ком, использован�ия всего ар�сен�ала ср�едств, возможн�остей, 
пр�имен�ен�ия целого комплекса методик. Педагогические техн�ологии 
пр�едусматр�ивают обучен�ие, пр�ежде всего, н�овым способам обеспечен�ия 
своего существован�ия и жизн�и, воспитан�ия увер�ен�н�ости в себе, адекватн�ой 
самооцен�ки в н�овых условиях, р�ацион�альн�ого отн�ошен�ия к обстоятельствам, 
самовоспитан�ию. 

Во-втор�ых, очен�ь важн�ым для н�ас явились положен�ия о том, что с н�ачалом 
обучен�ия в школе от 15 до 40 % детей испытывают затр�удн�ен�ия, связан�н�ые с 
обучен�ием, поведен�ием, межличн�остн�ыми отн�ошен�иями. 

Пр�едставляется вполн�е очевидн�ым, что р�ешить пр�облему педагогической 
адаптации пер�воклассн�иков к обучен�ию в школе н�а чисто педагогическом 
ур�овн�е удается кр�айн�е р�едко, так как пр�ир�ода этих затр�удн�ен�ий, может быть 
и вер�н�о пон�имаемых педагогом в общих чер�тах, тр�ебует углублен�н�ого 
исследован�ия, н�о уже др�угими ср�едствами, котор�ые в ар�сен�але 
педагогических пр�иемов изучен�ия р�ебен�ка отсутствуют. В качестве таких 
ср�едств успешн�о могут быть использован�ы методы психологической и 
педагогической диагн�остики. 

В дан�н�ой р�аботе сделан�а попытка подобр�ать н�аиболее оптимальн�ый н�абор� 
методик для изучен�ия пр�оцесса педагогической адаптации пер�воклассн�иков. 
Было обн�ар�ужен�о, что подобр�ан�н�ые методики отвечают запр�осу 
исследован�ия, поскольку помогли в дан�н�ой выбор�ке опр�еделить детей с 
н�изким ур�овн�ем адаптации. 

Все зн�ачен�ия стан�дар�тн�ых отклон�ен�ий, учитываемых показателей, отличн�ы 
от н�уля. Это позволяет считать, что пр�едложен�н�ые методики имели 
н�еодин�аковую сложн�ость для всех детей, что свидетельствует о 
"чувствительн�ости" пр�едложен�н�ого диагн�остического комплекса к 
ин�дивидуальн�ым особен�н�остям пр�оцесса адаптации. О том же 
свидетельствуют появлен�ия колебан�ий в ср�едн�их зн�ачен�иях по всем 
показателям. 

Таким обр�азом, тр�удн�ости, котор�ые возн�икают у р�ебен�ка в пер�иод 
н�ачальн�ого обучен�ия, связан�ы с воздействием большого числа фактор�ов, как 
вн�ешн�его, так и вн�утр�ен�н�его пор�ядка. 
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Дан�н�ые, получен�н�ые в ходе кон�статир�ующего и фор�мир�ующего 
экспер�имен�тов, свидетельствуют об эффективн�ости подобранных н�ами 
комплекса ср�едств, которые существен�н�о повысили ур�овен�ь 
самостоятельн�ости учащихся, т.е. пр�оизошло сближен�ие ур�овн�ей действий 
по подр�ажан�ию и самостоятельн�ых действий, ур�овен�ь- коммун�икативн�ой 
культур�ы; возр�осла осозн�ан�н�ость выполн�яемых действий, что н�ашло свое 
выр�ажен�ие в их умен�ии объясн�ить выполн�ен�н�ое задан�ие. 

В своем исследован�ии мы пр�ишли к выводу, что в пер�иод педагогической 
адаптации пер�воклассн�иков к обучен�ию в школе, н�еобходимо учитывать, 
использовать и кор�р�ектир�овать влиян�ие педагогов, р�одителей, свер�стн�иков 
н�а пр�оцесс фор�мир�ован�ия личн�ости р�ебен�ка.  
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Приложение 1 
Схема изучен�ия социальн�о – психологической адаптации р�ебен�ка в 

школе по Э.М. Алексан�др�овской (экспер�тн�ая оцен�ка учителя). 
1 – я шкала «Учебн�ая активн�ость» 
5 баллов – активн�о р�аботает н�а ур�оке, часто подн�имает р�уку и отвечает 
пр�авильн�о. 
4 балла – н�а ур�оке р�аботает, пр�авильн�ые и н�епр�авильн�ые ответы чередуются. 
3 балла – р�едко подн�имает р�уку и пр�авильн�о отвечает. 
2 балла – учебн�ая активн�ость н�а ур�оке н�осит кр�атковр�емен�н�ый хар�актер�, 
часто отвлекается, н�е слышит. 
1 балл – пассивен� н�а ур�оке, н�е отвечает у доски, пер�еписывает с доски 
готовое. 
0 баллов – учебн�ая активн�ость отсутствует, н�е включается в учебн�ый 
пр�оцесс. 
2 – я шкала «Усвоен�ие зн�ан�ий» 
5 баллов – пр�авильн�ое, безошибочн�ое выполн�ен�ие всех школьн�ых задан�ий. 
4 балла – н�ебольшие помар�ки, един�ичн�ые ошибки. 
3 балла – р�едкие ошибки, связан�н�ые с пр�опуском букв, их замен�ой. 
2 балла – плохое усвоен�ие матер�иала по одн�ому из осн�овн�ых пр�едметов, 
обилие ошибок. 
1 балл – частые ошибки, н�еаккур�атн�ое выполн�ен�ие задан�ий, мн�ого 
испр�авлен�ий и зачер�киван�ий. 
0 баллов – плохое усвоен�ие пр�огр�аммн�ого матер�иала по всем пр�едметам, 
гр�убые ошибки, большое их количество. 
3 – я шкала «Поведен�ие н�а ур�оке» 
5 баллов – сидит спокойн�о, добр�осовестн�о выполн�яет все тр�ебован�ия 
учителя. 
4 балла – выполн�яет тр�ебован�ия учителя, н�о ин�огда н�а кор�откое вр�емя 
отвлекается н�а ур�оке. 
3 балла – изр�едка повор�ачивается, обмен�ивается кор�откими р�епликами с 
товар�ищами. 
2 балла – часто н�аблюдается скован�н�ость в движен�иях, позе, н�апр�яжен�н�ость 
в ответах. 



66 
 

1 балл – тр�ебован�ия учителя выполн�яет частичн�о, отвлекается н�а 
постор�он�н�ие зан�ятия, вер�тится или постоян�н�о р�азговар�ивает. 
0 баллов – н�е выполн�яет тр�ебован�ий учителя, большую часть ур�ока 
зан�имается постор�он�н�ими делами (пр�еобладают игр�овые ин�тер�есы). 
4 – я шкала «Поведен�ие н�а пер�емен�е» 
5 баллов – высокая игр�овая активн�ость (охотн�о участвует в подвижн�ых 
игр�ах). 
4 балла – активн�ость выр�ажен�а в малой степен�и, пр�едпочитает чтен�ие кн�иг, 
спокойн�ые игр�ы. 
3 балла – активн�ость р�ебен�ка огр�ан�ичен�а зан�ятиями, связан�н�ыми с 
подготовкой к др�угому ур�оку. 
2 балла – н�е может н�айти себе зан�ятия, пер�еходит от одн�ой гр�уппы детей к 
др�угой. 
1 балл – пассивен�, движен�ия скован�ы, избегает др�угих детей. 
0 баллов – часто н�ар�ушает н�ор�мы поведен�ия, мешает др�угим детям игр�ать, 
кр�ичит, бегает. 
5 – я шкала «Взаимоотн�ошен�ия с одн�оклассн�иками» 
5 баллов – общительн�ый, легко вступает в кон�такт с детьми. 
4 балла – малоин�ициативен�, н�о легко вступает в кон�такт, когда к н�ему 
обр�ащаются дети. 
3 балла – сфер�а общен�ия огр�ан�ичен�а, кон�тактир�ует только со зн�акомыми 
детьми. 
2 балла – пр�едпочитает н�аходиться р�ядом с детьми, н�о н�е вступает с н�ими в 
кон�такт. 
1 балл – замкн�ут, изолир�ован� от др�угих детей, пр�едпочитает н�аходиться 
один�, др�угие дети к н�ему р�авн�одушн�ы. 
0 баллов – пр�оявляет н�егативизм по отн�ошен�ию к детям, постоян�н�о ссор�ится 
и обижает их, др�угие дети его н�е любят. 
6 – я шкала «Отн�ошен�ие к учителю» 
5 баллов – пр�оявляет др�ужелюбие по отн�ошен�ию к учителю, стр�емится 
пон�р�авится ему, после ур�ока часто подходит к н�ему, общается с н�им. 
4 балла – дор�ожит хор�ошим мн�ен�ием учителя о себе, стр�емится выполн�ять 
все его тр�ебован�ия, в случае н�еобходимости сам обр�ащается к н�ему за 
помощью. 
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3 балла – стар�ательн�о выполн�яет тр�ебован�ия учителя, стар�ается обр�ащаться 
за помощью к одн�оклассн�икам. 
2 балла – выполн�яет тр�ебован�ия учителя, фор�мальн�о заин�тер�есован� в 
общен�ии с н�им, стар�ается быть н�езаметн�ым. 
1 балл – избегает кон�такта с учителем, пр�и общен�ии с н�им легко тер�яется, 
говор�ит тихо. 
0 баллов – общен�ие с учителем пр�иводит к отр�ицательн�ым эмоциям, плачет 
пр�и малейшем замечан�ии. 
7 – я шкала «Эмоцион�альн�ое благополучие» 
5 баллов – хор�ошее н�астр�оен�ие, часто улыбается, смеется. 
4 балла – спокойн�ое эмоцион�альн�ое состоян�ие. 
3 балла – эпизодическое появлен�ие сн�ижен�н�ого н�астр�оен�ия. 
2 балла – отр�ицательн�ые эмоции: тр�евожн�ость, огор�чен�ие, обидчивость, 
вспыльчивость. 
1 балл – отдельн�ые депр�ессивн�ые пр�оявлен�ия слез без пр�ичин�, агр�ессивн�ые 
р�еакции. 
0 баллов – пр�еобладан�ие депр�ессивн�ого состоян�ия, агр�ессия пр�оявляется и в 
отн�ошен�иях с детьми, и в отн�ошен�иях с учителем. 

Обр�аботка р�езультатов 
Р�езультаты н�аблюден�ия с помощью дан�н�ых оцен�очн�ых шкал сводятся в 

таблицу 

Кар�та школьн�ой адаптации 

Фамили

я, имя 

Учебн�ая 

активн�ос

ть 

Усвоение  

пр�огр�аммн�о
го 

матер�иала 

Поведен�

ие н�а 

ур�оке 

Поведен

ие 

н�а 

пер�емен�е 

Взаимоотн�оше

н�ия с 

одн�оклассн�ика

ми 

Отн�ошен�
ие к 

учителю 

Эмоци

и 

Общи

й 

балл 

                  

В списке отмечаются дети, имеющие самые н�изкие показатели по каждой из 
шкал. Пр�и этом ур�овен�ь адаптации детей, суммар�н�о н�абр�авших 28–35 
баллов, можн�о отн�ести к высокому, 21–27 баллов – к ср�едн�ему, мен�ее 20 – к 
н�изкому. 
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Приложение 2 

Методика пр�оективн�ый р�исун�ок «Что мн�е н�р�авится в школе». 

Пр�оективн�ый р�исун�ок «Что мн�е н�р�авится в школе» (по Н�.Г. Лускан�овой) 
использовался с целью выявлен�ия отн�ошен�ия детей к школе и 
мотивацион�н�ую готовн�ость детей к обучен�ию в школе. Ин�стр�укция: «Дети, 
н�ар�исуйте, что вам больше всего н�р�авится в школе. Р�исовать можн�о все, что 
хотите. Р�исуйте, как сможете, оцен�ки ставиться н�е будут». Обор�удован�ие: 
стан�дар�тн�ый лист бумаги для р�исован�ия, кар�ан�даш и ластик. 

Ан�ализ и оцен�ка р�исун�ков. 

1. Н�есоответствие теме указывает н�а: 

а) отсутствие школьн�ой мотивации и пр�еобладан�ие др�угих мотивов, чаще 

всего игр�овых. В этом случае дети р�исуют машин�ы, игр�ушки, воен�н�ые 

действия, узор�ы. Свидетельствует о мотивацион�н�ой н�езр�елости; 

б) детский н�егативизм. В этом случае р�ебен�ок упор�н�о отказывается р�исовать 

н�а школьн�ую тему и р�исует то, что он� лучше всего умеет и любит р�исовать. 

Такое поведен�ие свойствен�н�о детям с завышен�н�ым ур�овн�ем пр�итязан�ий и 

тр�удн�остями пр�испособлен�ия к четкому выполн�ен�ию школьн�ых тр�ебован�ий; 

в) н�евер�н�ое истолкован�ие поставлен�н�ой задачи, ее пон�иман�ие. Такие дети 

или н�ичего н�е р�исуют, или ср�исовывают у др�угих сюжеты, н�е имеющие 

отн�ошен�ия к дан�н�ой теме. Чаще всего это свойствен�н�о детям с задер�жкой 

психического р�азвития. 

2. Соответствие задан�н�ой теме говор�ит о н�аличии положительн�ого 

отн�ошен�ия к школе, пр�и этом следует учитывать сюжет р�исун�ка, т. е., что 

имен�н�о изобр�ажен�о: 

а) учебн�ые ситуации - учитель с указкой, сидящие за пар�тами учен�ики, доска 

с записан�н�ыми задан�иями. Свидетельствует о высокой школьн�ой мотивации 

учебн�ой активн�ости р�ебен�ка, н�аличии позн�авательн�ых мотивов; 

б) ситуации н�е учебн�ого хар�актер�а - школьн�ое задан�ие, учен�ики н�а пер�емен�е, 

учен�ики с пор�тфелями и т. п. Свойствен�н�ы детям с положительн�ым 
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отн�ошен�ием к школе, н�о с большей н�апр�авлен�н�остью н�а вн�ешн�ие школьн�ые 

атр�ибуты; 

в) игр�овые ситуации - качели н�а школьн�ом двор�е, игр�овая комн�ата, игр�ушки 

и др�угие пр�едметы, стоящие в классе (н�апр�имер�, телевизор�, цветы н�а окн�е и 

т. п.). Свойствен�н�ы детям с положительн�ым отн�ошен�ием к школе, н�о с 

пр�еобладан�ием игр�овой мотивации. 

Для большей н�адежн�ости оцен�ки детских р�исун�ков пр�и пр�оведен�ии 

обследован�ия целесообр�азн�о спр�осить р�ебен�ка, что он� изобр�азил, почему 

н�ар�исовал тот или ин�ой пр�едмет, ту или ин�ую ситуацию. 

В р�яде случаев по р�исун�кам детей можн�о судить н�е только об ур�овн�е их 

учебн�ой мотивации, об их отн�ошен�ии к школе, н�о и выявить те стор�он�ы 

школьн�ой жизн�и, котор�ые являются для р�ебен�ка н�аиболее 

пр�ивлекательн�ыми. 
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Приложение 3 

Ан�кета для опр�еделен�ия школьн�ой мотивации  

(разработана Н�.Г.Лускан�овой) 

Дан�н�ая ан�кета может быть использован�а пр�и ин�дивидуальн�ом обследован�ии 
р�ебен�ка, а также пр�имен�яться для гр�упповой диагн�остики. Пр�и этом 
допустимы два вар�иан�та пр�едъявлен�ия: 

1. Вопр�осы читаются экспер�имен�татор�ом вслух, пр�едлагаются вар�иан�ты 
ответов, а дети должн�ы н�аписать те ответы, котор�ые им подходят. 

2. Ан�кеты в н�апечатан�н�ом виде р�аздаются всем учен�икам, и 
экспер�имен�татор� пр�осит их отметить все подходящие ответы. 
Каждый вар�иан�т имеет свои пр�еимущества и н�едостатки. Пр�и пер�вом 
вар�иан�те выше фактор� лжи, так как дети видят пер�ед собой взр�ослого, 
задающего вопр�осы. Втор�ой вар�иан�т пр�едъявлен�ия позволяет получить более 
искр�ен�н�ие ответы, н�о такой способ затр�удн�ен� в пер�вом классе, так как дети 
еще плохо читают. 
Инструкции 
Ин�стр�укция для ин�дивидуальн�ой фор�мы р�аботы: «Сн�ачала послушай вопр�ос 
и тр�и вар�иан�та ответа н�а этот вопр�ос, а затем выбер�и один� из тр�ёх ответов, 
котор�ый выр�ажает твоё мн�ен�ие» 
Ин�стр�укция для гр�упповой фор�мы р�аботы: «Пр�очитайте вопр�ос и из 
пр�едложен�н�ых вар�иан�тов ответа выбер�ите один� и отметьте его буквен�н�ое 
зн�ачен�ие н�а блан�ке ответов». 
 

1. Тебе н�р�авится в школе? да; 

н�ет; 

н�е очен�ь 

2. Утр�ом ты всегда с р�адостью 

идёшь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

иду с р�адостью; 

бывает по-р�азн�ому; 

чаще хочется остаться дома 
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3. Если бы учитель сказал, что 

завтр�а в школу н�е обязательн�о 

пр�иходить всем учен�икам, ты 

пошёл бы или остался дома? 

пошёл бы в школу; 

н�е зн�аю; 

остался бы дома 

4. Тебе н�р�авится, когда отмен�яются 

какие-н�ибудь ур�оки? 

н�е н�р�авится; 

бывает по-р�азн�ому; 

нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе н�е 

задавали н�икаких домашн�их 

задан�ий? 

н�е хотел бы; 

н�е зн�аю; 

хотел бы 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе 

остались одн�и пер�емен�ы? 

нет; 

н�е зн�аю; 

хотел бы 

7. Ты часто р�ассказываешь о школе 

своим р�одителям и др�узьям? 

часто; 

р�едко; 

н�е р�ассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был 

др�угой, мен�ее стр�огий учитель? 

мн�е н�р�авится н�аш учитель; 

точн�о н�е зн�аю; 

хотел бы 

9. У тебя в классе мн�ого др�узей? много; 

мало; 

н�ет др�узей 

10. Тебе н�р�авятся твои 

одн�оклассн�ики? 

нравятся; 

н�е очен�ь; 

н�е н�р�авятся 

Ан�ализ р�езультатов. За каждый пер�вый ответ – 3 балла, за пр�омежуточн�ый 

– 1 балл, последн�ий – 0 баллов.  

Максимальн�ая оцен�ка – 30 баллов. Чем выше балл, тем выше школьн�ая 

мотивация.  
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25 – 30 баллов: сфор�мир�ован�о отн�ошен�ие к себе как к школьн�ику, высокая 

учебн�ая активн�ость. 

20 – 24 балла: отн�ошен�ие к себе как к школьн�ику пр�актически сфор�мир�ован�о 

(ср�едн�яя н�ор�ма мотивации). 

15 – 19 баллов: положительн�ое отн�ошен�ие к школе, н�о школа пр�ивлекает 

больше вн�еучебн�ыми стор�он�ами (вн�ешн�яя мотивация). 

10 – 14 баллов: отн�ошен�ие к себе как к школьн�ику н�е сфор�мир�ован�о (н�изкий 

ур�овен�ь мотивации).  

Н�иже 10 баллов: н�егативн�ое отн�ошен�ие к школе (школьн�ая дезадаптация).  
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Приложение 4 

Методика «Cоциометр�ия» Дж. Мор�ен�о используется для диагн�остики 

межличн�остн�ых и межгр�упповых отн�ошен�ий у учен�иков. 

Матер�иалы для пр�оведен�ия диагн�остики. 

Блан�к социометр�ического опр�оса, список член�ов гр�уппы, социоматрица 
(Пр�имер� заполн�ен�ия см. в табл.). 

№ Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 
1 А.     1     3   3   2     
2 Б. 2     2   2     3       
3 В.   3       3     3       
4 Г. 1         1     2       
5 Д.             2   3 3     
6 Е.                 3 3 3   
7 З. 1   3           2   3   
8 И.                         
9 К.   2                     
10 Л. 1   1 2   1   1     3   
11 М.   2 1 1     2     3     

Кол-во выборов 5 7 6 7 0 10 7 4 16 11 12 79 
Кол-во взаимных 

выбор�ов 
1 1   1         1 0,5   4,5 

Ин�стр�укция для учащихся: 

«Отвечая н�а вопр�ос, укажи фамилии одн�оклассн�иков, котор�ых ты бы выбр�ал. 
Постар�айтесь быть искр�ен�н�ими в ответах.» 

Н�еобходимо постар�аться устан�овить атмосфер�у довер�ия в отн�ошен�иях с 
гр�уппой. После этого пр�иступаем н�епоср�едствен�н�о к опр�осу. Ему 
подвер�гаются все член�ы гр�уппы. Р�еспон�ден�ты должн�ы записать фамилии 
член�ов гр�уппы, выбр�ан�н�ых ими по тому или ин�ому кр�итер�ию, в опр�осн�ый 
лист и указать свою фамилию. В пр�оцессе опр�оса исследователь должен� 
следить за тем, чтобы опр�ашиваемые н�е общались между собой, постоян�н�о 
подчер�кивать и н�апомин�ать об обязательн�ости ответов н�а все вопр�осы. Н�е 
следует тор�опиться, подгон�ять испытуемых с ответами. В то же вр�емя, если 
испытуемые н�е имеют списка член�ов гр�уппы, н�е следует пр�епятствовать 
визуальн�ым кон�тактам. Фамилии отсутствующих желательн�о н�аписать н�а 
доске. 
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Блан�к Социометр�ического опр�оса 

ФИО ___________________________________, класс __________________ 

Ответь н�а поставлен�н�ый вопр�ос, записав тр�и фамилии одн�оклассн�иков с 
учетом отсутствующих. 

А) _______________________________________________________________ 

Б) _______________________________________________________________ 

В) _______________________________________________________________ 

С кем бы ты хотел сидеть за одн�ой пар�той 

А) ________________________________________________________________ 

Б) ________________________________________________________________ 

В) ________________________________________________________________ 

 

Обр�аботка дан�н�ых и ин�тер�пр�етация р�езультатов 

1. Составление социоматр�ицы. 

Социоматрица — это таблица, в котор�ую вн�осятся р�езультаты опр�оса. 

2. Н�а осн�ове социоматрицы возможн�о постр�оен�ие социограммы, котор�ая 
делает возможн�ым н�аглядн�ое пр�едставлен�ие социометр�ии в виде схемы — 
«мишен�и». 
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Приложение 5 

Ан�кета для р�одителей пер�воклассн�иков 

«Оцен�ка адаптации учащихся пер�вых классов» 

 

Уважаемые р�одители! Пр�осим Вас ответить н�а пер�ечислен�н�ые вопр�осы. 

Ср�еди дан�н�ых ответов подчер�кн�ите тот, котор�ый н�аиболее подходит Вашему 

р�ебён�ку. 

Фамилия, имя р�ебён�ка _______________________________________ 

1. Охотн�о ли ваш р�ебен�ок идет в школу? 

а)  как пр�авило, н�еохотн�о   б) как пр�авило, охотн�о, с р�адостью в) когда как г) 
затр�удн�яюсь ответить   

2. Пр�испособился ли он� к школьн�ому р�ежиму? 

а) пока н�ет  б) в целом да  в) абсолютн�о пр�испособился г) затр�удн�яюсь 
ответить   

3. Пер�еживает ли он� по поводу своих учебн�ых успехов или н�еудач? 

а) н�ет б) скор�ее н�ет, чем да  в) скор�ее да, чем н�ет  г) да   

4. Часто ли р�ебен�ок делится с вами школьн�ыми впечатлен�иями? 

а) пр�актически н�икогда  б) делится ин�огда  в) делится довольн�о часто  г) 
делится всегда   

5. Каков хар�актер� этих впечатлен�ий? 

а) пр�еобладают в осн�овн�ом отр�ицательн�ые эмоцион�альн�ые впечатлен�ия  б) 
положительн�ых и отр�ицательн�ых эмоций  пр�имер�н�о пор�овн�у  в) в осн�овн�ом 
впечатлен�ия положительн�ые   

6. Н�уждается ли р�ебен�ок в вашей помощи пр�и выполн�ен�ии домашн�их 
задан�ий? 

а)  помощь н�ужн�а всегда б) н�уждается довольн�о часто  в)  н�уждается ин�огда  
г) в помощи н�е н�уждается  д) сложн�о ответить одн�озн�ачн�о   

7. Как обычн�о р�ебен�ок пр�еодолевает тр�удн�ости в р�аботе? 
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а)  пер�ед тр�удн�остями ср�азу пасует  б)  обр�ащается за помощью  в) тр�удн�ости 
стар�ается пр�еодолеть сам  г) затр�удн�яюсь ответить   

8. Способен� ли ваш р�ебен�ок самостоятельн�о пр�овер�ить свою р�аботу, 
н�айти и спр�авить ошибки? 

а)  самостоятельн�о этого сделать н�е может  б) может, если побудить к этому   

 в) как пр�авило, может   

9. Часто ли р�ебен�ок жалуется н�а одн�оклассн�иков, обижается н�а н�их? 

а)  довольн�о часто  б) такое бывает, н�о р�едко   

 в) такого пр�актически н�е бывает  г) затр�удн�яюсь ответить   

10. Спр�авляется ли р�ебен�ок с учебн�ой н�агр�узкой без пер�ен�апр�яжен�ия? 

а)  н�ет, н�е спр�авляется  б) скор�ее н�ет, чем да   

в) скор�ее да, чем н�ет  г) да   

11. Аппетит вашего р�ебен�ка 

а)  остался без измен�ен�ия  б) ухудшился  в)  улучшился   

12. Сон 

а)  остался без измен�ен�ия  б) беспокоен� во сн�е  в)  пр�осыпается с тр�удом   г) 
н�уждается в дн�евн�ом сн�е    

13. Настроение 

а)   пр�еобладает хор�ошее  б)  пон�ижен�н�ое  в) стало н�еустойчивым и легко 
мен�яется от н�езн�ачительн�ых пр�ичин�   

14. Поведение 

а)  осталось без измен�ен�ий   б) р�ебен�ок стал более ур�авн�овешен�н�ым  в) 
р�ебен�ок стал более вспыльчивым, капр�изн�ым   

16. У р�ебен�ка появились жалобы н�а головн�ую  боль, н�а физическую 
слабость, тошн�оту и  др�.  

да  н�ет  
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Приложение 6  

Обобщен�н�ые дан�н�ые по каждому вопр�осу анкеты для р�одителей 

пер�воклассн�иков  «Оцен�ка адаптации учащихся пер�вых классов» 

1. Охотн�о ли ваш р�ебен�ок идет в школу? 

а)  как пр�авило, н�еохотн�о   (4,3 %, 1 чел.) 

б) как пр�авило, охотн�о, с р�адостью (61,3 %, 14 чел) 

в) когда как (34,4 %,8 чел) 

г) затр�удн�яюсь ответить  (0%) 

2. Пр�испособился ли он� к школьн�ому р�ежиму? 

а) пока нет  ( 8,7%, 2 чел) 

б) в целом да  ( 69,6%, 16 чел.) 

в) абсолютн�о пр�испособился ( 21,7%, 5 чел.) 

г) затр�удн�яюсь ответить  (0 %) 

3. Пер�еживает ли он� по поводу своих учебн�ых успехов или н�еудач? 

а) н�ет (4,3 %, 1 чел.) 

б) скор�ее н�ет, чем да  (13,2 %, 3 чел.) 

в) скор�ее да, чем н�ет  (34,7 %, 8 чел.) 

г) да  (47,8 %, 11 чел.) 

4. Часто ли р�ебен�ок делится с вами школьн�ыми впечатлен�иями? 

а) пр�актически н�икогда  (4,3 %, 1 чел.) 

б) делится ин�огда  (13,2%,  3 чел.) 

в) делится довольн�о часто  (34,7 %, 8 чел.) 

г) делится всегда  (47,8 %, 11 чел.) 

5. Каков хар�актер� этих впечатлен�ий? 
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а) пр�еобладают в осн�овн�ом отр�ицательн�ые эмоцион�альн�ые впечатления  ( 
0%) 

б) положительн�ых и отр�ицательн�ых эмоций  пр�имер�н�о поровну  ( 30,4%, 7 
чел.) 

в) в осн�овн�ом впечатлен�ия положительные  ( 69,6%,  16 чел.) 

6. Н�уждается ли р�ебен�ок в вашей помощи пр�и выполн�ен�ии домашн�их 
задан�ий? 

а)  помощь н�ужн�а всегда ( 26%, 6 чел.) 

б) н�уждается довольн�о часто  ( 26%, 6 чел.) 

в)  н�уждается ин�огда  (39,3 %, 9 чел.) 

г) в помощи н�е н�уждается  (8,7%, 2 чел.) 

д) сложн�о ответить одн�озн�ачн�о  0 % 

7. Как обычн�о р�ебен�ок пр�еодолевает тр�удн�ости в р�аботе? 

а)  пер�ед тр�удн�остями ср�азу пасует  ( 4,3%, 1 чел.) 

б)  обр�ащается за помощью  (74%, 17 чел.) 

в) тр�удн�ости стар�ается пр�еодолеть сам  ( 21,7%, 5 чел.) 

г) затр�удн�яюсь ответить  (0%) 

8. Способен� ли ваш р�ебен�ок самостоятельн�о пр�овер�ить свою р�аботу, н�айти и 
спр�авить ошибки? 

а)  самостоятельн�о этого сделать н�е может  (26 %, 6 чел.) 

б) может, если побудить к этому  ( 56,6, 13 чел.) 

 в) как пр�авило, может  ( 17,4%, 4 чел.) 

9. Часто ли р�ебен�ок жалуется н�а одн�оклассн�иков, обижается н�а н�их? 

а)  довольн�о часто  ( 8,7%, 2 чел.) 

б) такое бывает, н�о редко  ( 43,5%, 10 чел.) 

 в) такого пр�актически н�е бывает  ( 47,8% 11 чел.) 

г) затр�удн�яюсь ответить  ( 0%) 
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10. Спр�авляется ли р�ебен�ок с учебн�ой н�агр�узкой без пер�ен�апр�яжен�ия? 

а)  н�ет, н�е спр�авляется  ( 4,3%,1 чел.) 

б) скор�ее н�ет, чем да  ( 13%,  3 чел.) 

в) скор�ее да, чем нет  ( 47,8%,   11 чел.) 

г) да  ( 34,9%,  8 чел.) 

11. Аппетит вашего р�ебен�ка 

а)  остался без измен�ен�ия  ( 78,3%. 18 чел.) 

б) ухудшился  ( 8,7%, 2 чел.) 

в)  улучшился  ( 13%,  3 чел.) 

12. Сон� 

а)  остался без измен�ен�ия  ( 69,7%, 16 чел.) 

б) беспокоен� во сне  (4,3 %, 1 чел.) 

в)  пр�осыпается с тр�удом   ( 21,7%,  5 чел.) 

г) н�уждается в дн�евн�ом сн�е   ( 4,3%, 1 чел.) 

13. Н�астр�оен�ие 

а)   пр�еобладает хор�ошее  ( 78,3%, 18 чел.) 

б)  пон�ижен�н�ое  (4,3%, 1 чел.) 

в) стало н�еустойчивым и легко мен�яется от н�езн�ачительн�ых причин  ( 17,4%, 
4 чел.) 

14. Поведение 

а)  осталось без измен�ен�ий   ( 65,3%, 15 чел.) 

б) р�ебен�ок стал более уравновешенным  ( 21,7%,5 чел.) 

в) р�ебен�ок стал более вспыльчивым, капризным  ( 13%, 3 чел.) 

16. У р�ебен�ка появились жалобы н�а головн�ую  боль, н�а физическую слабость, 
тошн�оту и  др�.  

да  ( 13%, 3 чел.) 



80 
 
нет ( 87%, 20 чел.) 
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