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Введение 

 
Проблема адаптации первоклассников в школе является актуальной 

для всей системы образования, так как первые дни обучения в школе 

вызывают трудности у всех детей. Дети по-разному привыкают к школе. 

Одни адаптируются уже в течение первой четверти и продолжают дальше 

успешно учиться. У других детей процесс привыкания к школе затягивается 

на более длительное время, нередко на весь учебный год. Переход от 

домашних условий или условий детского сада, студии к системе обучения в 

школе изменяет весь образ жизни ребенка. Адаптация в первый год обучения 

– особый и сложный период в жизни ребенка: он осваивает новую 

социальную роль ученика, новый вид деятельности – учебную. Изменяется 

социальное окружение, появляются одноклассники, учителя, школа как 

большая социальная группа. Изменяется уклад жизни ребенка. 

Поступление в школу – это трудно испытание для большинства 

первоклассников. Хотя бы с одной из нижеперечисленных проблем 

сталкивается каждый ребенок: 

 режимные трудности (они заключаются в относительно низком 

уровне произвольности регуляции поведения, организованности); 

 коммуникативные трудности (чаще встречаются у детей, имеющих 

малый опыт общения со сверстниками, проявляются в привыкании к 

классному коллективу, к своему месту в этом коллективе); 

 проблемы взаимоотношений с учителем; 

 проблемы, связанные с изменением семейной обстановки. 

Нарушения адаптационного процесса к школе могут проявляться в 

виде: 

 несформированности элементов учебной деятельности; 

 несформированности мотивации учения; 

 неспособности произвольной регуляции поведения, внимания учебной 

деятельности; 
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 неумения приспособиться к темпу школьной жизни. 

В научной литературе уделяется большое внимание вопросу успешной 

адаптации детей к школьному обучению, выявлению имеющихся трудностей 

школьной адаптации в 1 классе. 

Различные аспекты адаптации получили свое развитие в рамках 

философских, биологических, психолого-педагогических и социологических 

исследований. Разработка теории личности нашла свое отражение в трудах 

Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. 

Изучению влияния педагогической среды на развитие личности ребенка 

посвящены работы Л.В. Мудрик, В.Л. Назарова, Л.И. Новиковой, В.Д. 

Семенова. Исследование понятия «социальная адаптация» проводилось как 

отечественными учеными (Г.А. Гусев, А.В. Петровский, А.А. Налчаджян), 

так и зарубежными (А. Маслоу, К. Рожерс). Актуализация в педагогическом 

сознании идеи теоретических аспектов развития личности, ее адаптация и 

реабилитация раскрывается в трудах Л.С. Выготского, И.С. Кона, Л.П. 

Лазарева, В.С. Мухиной. Особенности адаптации первоклассников к новым 

условиям систематического обучения в коллективе сверстников 

рассматриваются в исследованиях М.М. Безруких, С.А. Беличевой, Л.И. 

Божович, М.Р. Битяновой, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, Н.И. Гуткиной, И.В. 

Дубровиной, С.П. Ефимовой, А.Н. Жмырикова, И.А. Коробейникова, Н.Г. 

Лускановой, Р.В. Овчаровой, Д.В. Рязановой, Н.Г. Салминой, Д.Б. 

Эльконина. Работы Н.Ф. Алиевой, С.В. Гаврилиевой, Н.И. Гуткиной, И.А. 

Домашенко, Ю.Ф. Змановского, М.И. Лисиной, А.А. Любинской, А.К. 

Марковой, Л.М. Цеханской дают нам возможность выявить различные 

компоненты готовности к школе, изучить вопросы преемственности 

дошкольного и школьного воспитания и образования. 

В этом возрасте происходит кризис семи лет (Л.С. Выготский). 

Независимо от того, когда ребенок поступил в школу (в шесть или в семь 

лет), он в какой-то момент своего развития проходит через кризис. В этот 

кризисный период у ребенка происходит обобщение переживаний. 
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Последовательность неудач или успехов, каждый раз переживаемых 

ребенком, приводит к формированию устойчивого эмоционального 

комплекса – чувства неполноценности, неуверенности, унижения или 

чувства собственной значимости, образованности, уникальности. 

Возникающие переживания, подкрепляясь соответствующими событиями и 

оценками, фиксируются в структуре личности и влияют на развитие 

самооценки ребенка, на уровень его притязаний, как механизмы процесса 

адаптации. 

Трудности, возникающие у детей в процессе школьного обучения, без 

своевременной и квалифицированной коррекционно-развивающей работы, 

как правило, перерастает в хроническую неуспеваемость. Известно, что 

состояние длительной неуспешности в дальнейшем способствует 

формированию девиантных форм поведения, социальной дезадаптации детей 

в целом. 

В многочисленных физиолого-гигиенических исследованиях, 

проведенных в последние годы, отмечается ухудшение функционального 

состояния организма первоклассника в процессе адаптации к учебной 

деятельности [4]. 

По наблюдениям ученых в течение первой четверти число учащихся, 

имеющих нервно-психические отклонения, возрастает примерно на 14-16%, а 

к концу учебного года число таких детей увеличивается примерно на 20% 

[86]. 

Такая ситуация обуславливает наличие трудностей и осложнений в 

развитии адаптационных механизмов детей, а система образования не готова 

на данном этапе развивать эти механизмы. 

Школьное образование Республики Казахстан находится на 

завершающем этапе перехода на обновленное содержание образования. 

Согласно новым правилам приема [67] в школу принимаются дети 

шести лет и, по желанию родителей, дети, которым до конца текущего 

календарного года исполнится шесть лет независимо от уровня подготовки. 
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Таким образом, в первом классе могут обучаться дети разного возраста: от 

тех, кому еще не исполнилось и шесть лет до тех, кому уже в ближайшее 

время исполнится семь лет. 

Переход на пятидневную учебную неделю ведется параллельно с 

переходом на обновленное содержание образования, что, с одной стороны, 

позволяет увеличить продолжительность отдыха учащихся в выходные дни, с 

другой стороны, ведет к увелечению почасовой нагрузки в течение пяти 

учебных дней, в том числе за счет увеличения количества часов, отводимых 

на изучение английского языка в начальной школе (в рамках перехода на 

трехъязычное обучение). 

Новым для казахстанских школ является и система критериального 

оценивания, включающая формативное и суммативное оценивание. 

Первоклассник и его родители, пытаясь соотнести новые нормы и правила 

оценивания с прежней пятибальной системой, испытывают затруднения. 

Наличие большого числа научных и практических работ по проблеме 

адаптации к школе свидетельствует об ее актуальности, но в то же время 

специфика психолого-педагогических условий успешной адаптации 

первоклассников в условиях обновленной системы образования практически 

не раскрыта. Недостаточно внимания уделяется вопросам разработки 

комплексных программ для успешной адаптации первоклассников в 

современных условиях. 

Таким образом, обнаруживается противоречие между реальной 

потребностью первоклассника в адаптации к современным условиям 

обучения и отсутствием научно-обоснованной разработки программы, 

предусматривающей комплекс психолого-педагогических условий успешной 

адаптации первоклассников к обучению. 

Актуальность проблемы исследования, ее недостаточная теоретическая 

и практическая разработанность, ее важность обусловили тему нашего 

диссертационного исследования «Психолого-педагогические условия 
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успешной адаптации первоклассников к обучению в условиях 

обновленного содержания образования РК». 

Объектом исследования выступает процесс адаптации учащихся 

первых классов к обучению в условиях обновленного содержания 

образования. 

Предметом исследования являются психолого-педагогические условия 

успешной адаптации первоклассников к обучению. 

Цель исследования заключается в определении комплекса психолого- 

педагогических условий успешной адаптации учащихся первых классов к 

обучению, разработке адаптационной программы для учащихся, проведение 

ее экспериментальной апробации. 

Задачи исследования: 

1. провести анализ психолого-педагогических источников по 

проблеме адаптации первоклассников к условиям обучения; 

2. изучить средства и методы психолого-педагогической деятельности 

по адаптации учащихся первых классов к обучению в школе; 

3. определить факторы, влияющие на процесс социально- 

психологической адаптации первоклассников; 

4. разработать адаптационную программу развивающего курса «Мы 

пришли в школу!»; 

5. провести экспериментальную работу по апробации адаптационной 

программы развивающего курса «Мы пришли в школу!». 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что процесс 

адаптации первоклассников в условиях обновленного содержания 

образования будет проходить успешно, если реализовать комплекс 

психолого-педагогических условий, включающий: 

- разработку и апробацию адаптационной программы развивающего 

курса «Мы пришли в школу!»; 

- создание рекомендаций для учителей по оказанию помощи учащимся 

первых классов в период их адаптации к школьному обучению; 
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- создание рекомендации для родителей. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Адаптация первоклассников к обучению – сложный многоаспектный 

процесс, связанный с освоением ребенком новой социальной роли ученика, и 

нового вида деятельности – учебной. Адаптация – это не только 

приспособление к успешному функционированию в данной среде, но и 

способность к дальнейшему психологическому, личностному, социальному 

развитию. Процесс школьной адаптации затрагивает преимущественно три 

сфера личности: когнитивную, эмоциональную и поведенческую. 

2. Адаптационные способности человека во многом зависят от 

психологических особенностей, качеств и свойств личности, определяющих 

возможность адекватной регуляции функционального состояния организма в 

разнообразных условиях жизнедеятельности и образуют одну из 

интегративных характеристик ее психического развития – адаптивность. 

Адаптивность представляет собой интегрирующее свойство адаптации, 

высокий уровень которой обеспечивает успешное протекание процесса 

адаптации и соответственно высокую степень адаптированности индивида 

как результат адаптации. 

3. Успешность обучения первоклассников обеспечивается комплексом 

психолого-педагогических условий, представляющих собой систему мер, 

направленных на преодоление тревожности, беспокойства, психического 

напряжения и повышение уверенности в собственных силах, формирование 

устойчивого учебного мотива через ситуацию успеха. 

4. Адаптационная программа развивающего курса «Мы пришли в 

школу!» представляет собой курс занятий, направленных на психолого- 

педагогическую поддержку учащихся первых классов в период их адаптации 

к условиям обучения в школе, формирование целостной психологической 

основы обучения, которая обеспечит не только развитие личности 

школьников, но и возможность их самостоятельного развития в будущем. 
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5. Рекомендации для учителей и родителей состоят в реализации 

комплекса мероприятий по поддержки первоклассников в период их 

адаптации к школьному обучению, направленных на создание и обеспечении 

педагогических и социально-психологических условий, позволяющих 

учащимся успешно функционировать и развиваться в школьной среде. 

Исследования проводились в три этапа. 

1 этап исследования: теоретический (2018 г.). На этом этапе был 

проведен анализ психолого-педагогической литературы по проблеме, 

определены цели, задачи, объект, предмет, гипотеза, методы и база 

исследования. 

2 этап исследования: практический (2019-2020 гг.). На данном этапе 

были определены экспериментальные классы, на базе которых было 

осуществлено исследование поставленной проблемы. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы был 

определен начальный уровень различных параметров адаптации, 

подлежащих отслеживанию в эксперименте. 

В ходе формирующего этапа эксперимента была разработана и 

апробирована адаптационная программа развивающего курса «Мы пришли в 

школу!». 

На контрольном этапе эксперимента проанализированы итоговые 

результаты уровня адаптации учащихся. 

3 этап исследования: итоговый (2020 г.). Осуществлен анализ, 

систематизация и обобщение результатов опытно-экспериментальной 

работы, сформулированы основные выводы и рекомендации. 

Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении 

системы психолого-педагогических условий, обеспечивающих успешность 

адаптации первоклассников к обучению в школе в условиях обновленного 

содержания образования в РК. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная адаптационная программа развивающего курса «Мы пришли в 
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школу!» и научно-методические рекомендации для учителей и родителей 

внедрены в деятельность педагогов-психологов гимназии им А.М. Горького 

города Костаная и могут быть использованы в других образовательных 

организациях, реализующих программу психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в начальных классах. 

Теоретико-методологические основу исследования составляют 

теории онтогенетического развития личности и ее формирования в 

деятельности (познавательной, игре, общении) в тесной связи с условиями 

организации деятельности (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, 

А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн); исследования психолого – 

педагогических проблем неуспеваемости школьников (Н.А. Менчинская ); 

положение общей и специальной педагогики о природе и сущности 

коррекционной работы (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, Г.Ф. Кумарина, 

У.В. Ульенкова, В.В. Воронкова и др.); подходы к изучению особенностей 

адаптации и дезадаптации в процессе обучения в школе (А.Л. Венгер, В.Н. 

Гуров, Т.В. Дорожевец, В.Н. Дружинина, В.П. Зинчеко, В.Е. Коган, М.Г. 

Петровский и др.); подходы к изучению психолого-педагогического 

сопровождения адаптации младших школьников (Э. Александровская, М. 

Битянова, И.В. Дубровина, Е.И. Исаева и др.). 

Методы исследования: теоретико-методологический анализ 

психолого-педагогической литературы в аспекте изучаемой проблемы; 

наблюдение; опрос (анкетирование); диагностический (тестирование), 

констатирующий, формирующий и контролирующий эксперимент; 

количественный и качественный анализ полученных результатов. 

База исследования – ГУ «Гимназия имени А.М.Горького отдела 

образования акимата города Костаная». В исследовании принимали участие 

60 учащихся первых классов и их родители, классные руководители и 

учителя – предметники (5 учителей). 
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Глава 1. Теоретическое обоснование психолого-педагогических условий 

успешной адаптации первоклассников к обучению в школе 

1.1 Ретроспективный анализ литературы по проблеме успешной 

адаптации первоклассников к обучению в школе 

Термин «адаптация» прочно вошёл в научный и бытовой обиход, но 

его содержание многозначно. Сложность и многоаспектность содержания 

понятия адаптация говорит о том, что назрела необходимость анализа 

имеющихся в научной литературе взглядов и подходов к ее пониманию. 

Впервые термин «адаптация» (от лат. «adaption» приспособление) был введен 

в научный оборот физиологом Г. Аубертом в 1865 г. в самом общем виде 

означает приспособляемость – способность некоего объекта сохранять свою 

целостность при изменении параметров среды. При этом подразумеваются 

объекты системной природы, обладающие качеством саморегуляции, то есть 

способностью к компенсационному изменению собственных параметров в 

ответ на изменение параметров среды [58]. 

Физиология исследования приспособительных параметров процессов 

велись по двум направлениям: изучение закономерностей сенсорной 

адаптации, то есть приспособительных изменений чувствительности к 

интенсивности действующего на организм раздражителя; и изучение 

приспособительных реакций целостного организма в ответ на 

неблагоприятные факторы среды. Начало этих исследований положили 

работы У. Кеннона, изучавшего физиологические изменения под 

воздействием голода, боли, страха, гнева [58]. 

Два десятилетия спустя канадский физиолог Г. Селье начал 

разрабатывать концепцию адаптационного синдрома определенного 

неспецифического комплекса реакций организма на любую нагрузку. Селье 

установил, что наряду с тем, что различные факторы вызывают в организме 

специфические реакции (например, холод вызывает сужение сосудов), те же 

самые факторы вызывают и определенную стереотипную, общую 
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неспецифическую реакцию, не имеющую отношения к характеру 

конкретного фактора. Этот общий неспецифический сигнал к включению 

приспособительных возможностей организма и является, по мнению Селье, 

сущностью стресса (ему принадлежит этот термин). При этом даже неважно, 

является ли фактор или ситуация, воздействующая на организм, приятными 

или неприятными. Существенен лишь факт, что они предъявляют требования 

к приспособительным возможностям организма. Согласно Селье, «стресс 

выступает нормальной, естественной приспособительной реакцией на 

постоянно меняющиеся внешние условия». [58, с.35]. 

В большинстве психологических теорий центральной является 

проблема взаимодействия человека с миром, и в ряде случаев она 

рассматривается именно как приспособление, адаптация человека к миру. 

Однако в разных теориях само понятие адаптации получило разные 

трактовки. В психоанализе понимание функционирования психики человека 

основывается на представлениях о возможностях удовлетворения его 

бессознательных влечений. Исходя из подобного понимания адаптации, цель 

психоаналитической терапии заключается в «реставрации Я», освобождении 

его от ограничений, вызванных вытеснением и ослаблением его влияния на 

Оно с тем, чтобы разрешить внутренний конфликт, связанный с 

приспособлением к требованиям окружающего мира [58]. 

Дальнейшее развитие соответствующих представлений об адаптации 

нашло свое отражение в ряде психоаналитиков, в том числе Х. Гартмана и Э. 

Фромма. Так, в работе Гартмана «Психология Я и проблема адаптации» 

данная проблема рассматривалась не только в плане изменений, 

производящихся с человеком или в окружающей его среде, в собственной 

психической системе, но и с точки зрения возможности поиска и выбора им 

новой психосоциальной реальности, в которой адаптация индивида 

осуществляется путем как внешних, так и внутренних изменений. В книге 

Фромма «Бегство от свободы» ставился вопрос о необходимости различать 

адаптацию статистическую и динамическую. Статистическая адаптация – это 



13  

«приспособление, при котором характер человека остается неизменным, 

постоянным и возможно проявления только каких-либо привычек». 

Динамическая адаптация – «приспособления к внешним условиям, 

стимулирующее процесс изменения характера, в котором проявляются новые 

стремления, новые тревоги» [58, с.78]. 

В совершенно ином аспекте проблемы адаптации рассматривается в 

тех научных направлениях, которые сконцентрировались на изучении 

познавательных процессов и рассматривают их становления по 

приспособленному принципу. Наибольшую известность и влияние получила 

генетическая психология Ж. Пиаже, в которой понятию адаптации 

принадлежит одно из ключевых мест. Субъект, по Пиаже, это организм, 

наделённый функциональной активностью приспособления, которая 

наследственно закреплена и присуща любому организму. С помощью этой 

активности происходит структурирование окружающей действительности. 

Интеллект представляет собой частный случай структуры мыслительной 

деятельности. Характеризуя субъекты деятельности, можно выделить его 

структурные и функциональные свойства. Функции – это биологически 

присущие организму способы взаимодействия со средой. Субъекту 

свойственны две основные функции – организация и адаптация. Каждый акт 

поведения или, иначе говоря, представляет собой определенную структуру, а 

ее динамический аспект составляет адаптацию [42]. 

В работах отечественных психологов теория адаптации получает своё 

дальнейшее развитие. Так, А.Н. Леонтьев, обращаясь к концепции Ж. Пиаже, 

возражал против «безоговорочного, без надлежащего анализа» 

распространения понятия гомеостаза (в значении «приспособление») на 

онтогенетическое развитие человека. Действительно, человеческое 

приспособление к условиям существования принципиально отличается от 

приспособительного поведения животных, обладает большой гибкостью и 

изобретательностью. Процесс адаптации человека к действительности 

происходит под контролем сознания. Причём каждый человек в силу своих 
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индивидуальных психологических особенностей (тип нервной системы, 

жизненный опыт и т.д.) имеет индивидуальные приспособительные 

механизмы, а, следовательно, и свой тип адаптации. 

В понимании сущности адаптации человека к новым условиям в 

отечественной психолого-педагогической литературе наметилось несколько 

основных подходов. Д.А. Андреева считает, что «адаптация означает 

приспособление, приноровление индивида к новым условиям, вживания в 

них». 

Такие авторы, как Б.Г. Рубин, Ю.С. Колесников определяют это 

понятие как «процесс активного овладения социальными ролями». 

В процессе исследования проблемы адаптации были выделены 

различные ее виды. При изучении биологической адаптации в центре 

внимания находятся изменения в обмене веществ и функциях органов 

соответственно жизненному значению раздражителей. Физиологическая 

адаптация касается перестройки соответствующих систем организма [88]. 

Социальная адаптация – это постоянный процесс интеграции индивида 

в обществе, процесс приспособления индивида к условиям среды 

социальной, а также результат этого процесса. Соотношение этих 

компонентов, определяющее характер поведения, зависит от целей и 

ценностных ориентаций индивида и от возможностей их достижения в 

социальной среде. Несмотря на непрерывный характер социальной 

адаптации, ее обычно связывают с периодом кардинальных изменений 

деятельности индивида и его социального окружения [33]. Любой вид 

социальной адаптации (учебная, профессиональная, бытовая и т.д.) включает 

социально-психологический аспект, так как социальная среда, с точки зрения 

структуры, подразделяется на предметную и личностную. 

Ряд ученых рассматривают адаптацию личности в неразрывной связи с 

социализацией. Согласно А.В. Петровскому, процесс социализации – это 

смена фаз адаптации, индивидуализации и интеграции. Каждый период 

жизни человека начинается фазой адаптации, в ходе которой происходит 
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усвоение действующих в обществе норм и овладение соответствующими 

формами и средствами деятельности. Фаза индивидуализации связана с 

противоречием между достигнутым результатом адаптации и потребностью 

в максимальной реализации своих индивидуальных особенностей. Третья из 

перечисленных фаз вызвана противоречием между потребностью личности в 

самореализации и стремлением группы принять только часть ее 

индивидуальных особенностей, а в случае успешной социализации она 

разрешается как интеграция личности и группы [63]. 

А.А Налчаджян под онтогенетической социализацией понимает такой 

процесс взаимодействия индивида и социальной среды, в ходе которого, 

оказываясь в различных проблемных ситуациях, возникающих в сфере 

межличностных отношений, индивид приобретает механизмы и нормы 

социального поведения, установки, черты характера и их комплексы, другие 

особенности и подструктуры имеющие в целом адаптивное значение. 

Каждый отдельный процесс преодоления проблемных ситуаций можно 

считать процессом социально-психической адаптации личности, в процессе 

которого она использует приобретенные на предыдущих этапах своего 

развития и социализации навыки, шаблоны поведения или открывает новые 

способы поведения и решения задач, новые программы и планы 

внутрипсихических процессов. Адаптивные механизмы личности успешно 

выполняют свои функции, если приводят человека к адаптированности в 

социальной ситуации и природной среде системы [57]. 

Важно отметить, что адаптационные процессы идут непрерывно, 

поскольку постоянно происходят изменения как вокруг человека, так и в нем 

самом. В реальной жизни человек постоянно сталкивается с новыми 

условиями деятельности и общения, поэтому он должен осмысленно 

выбирать адекватную линию поведения и самосовершенствования. В 

отличие от социализации, отражающей становление личности, 

обусловленное в основном влиянием со стороны общества, процесс 

адаптации отражает в большей степени субъективно опосредованное 
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развитие личности, соответствующее ее индивидуальным особенностям и 

склонностям [70]. 

Психологическая адаптация рассматривается как приспособление к 

условиям и задачам на уровне психических процессов [3]. Такого 

определения придерживаются П.К. Анохин, М.И. Дьяченко, Л.А. 

Кандыбович [74]. 

А.Н. Макарова в своем исследовании под психологической адаптацией 

понимает процесс психологической включенности личности в системы 

социальных, социально-психологических и профессионально- 

деятельностных связей и отношений, в исполнении соответствующих 

ролевых функций. Согласно А.Н. Макаровой, психологическая адаптация 

осуществляется путем усвоения норм и ценностей общества. Основное 

проявление этого феномена заключается во взаимодействии (в том числе 

общении) человека с окружающими людьми и его активной деятельности. 

Важное средство достижения адаптации – образование и воспитание, а также 

трудовая и профессиональная подготовка. Процесс психологической 

адаптации личности характеризуется активностью человека, выраженной в 

целенаправленности его действий по преобразованию действительности, 

среды, как с использованием различных средств, так и с подчиненными ему 

приспособительными актами [51]. 

Ключевой момент указанной позиции состоит для нас в признании 

автором в качестве ведущих средств достижения успешности 

адаптационного процесса обучения и воспитания, а также необходимости 

активности личности в процессе адаптации. 

Следует отметить позицию Г.И. Симоновой, рассматривающую 

психологическую адаптацию как процесс, возникающий в ответ на 

значительную новизну окружающей среды, включающий в себя мотивацию 

адаптивного поведения человека, формирование целей и программы 

поведения. С точки зрения автора, «психологическая адаптация, будучи 

социально обусловленной общественным характером вызывающих ее 
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изменений окружающей среды и человеческого сознания, и психики, в свою 

очередь, через формирование целей и программы жизнедеятельности 

воздействует на эффективность адаптивной деятельности, а также придает ее 

динамике индивидуально-эмоциональную окраску» [81, с.113]. 

Педагогическую адаптацию, согласно исследованиям М.Е. Дуранова, 

следует рассматривать как вхождение личности в социокультурную среду, 

как процесс, в котором основные параметры социальной характеристики 

личности приводятся в соответствие с новыми условиями образования [30]. 

А.Н. Макарова и Е.Е. Федорова под педагогической адаптацией 

личности понимают процесс ее взаимодействия с образовательным 

пространством, и выделяют два ее вида: 1) адаптация к учебно- 

профессиональной деятельности, потребностям изменившейся социальной 

среды; 2) адаптация как процесс формирования новых качеств личности, в 

том числе ее ориентация на профессионально значимые ценности. 

Наиболее емкое в педагогическом контексте определение адаптации 

учащихся дает Г.И. Симонова, определяя ее как процесс педагогически 

целесообразно организованного взаимодействия учащихся с новой 

социальной средой и как результат, характеризующийся их 

самоопределением, самоактуализацией, самоутверждением и жизненной 

устойчивостью [81]. 

По мнению М.Р. Битяновой, адаптация – это не только 

приспособление к успешному функционированию в данной среде, но и 

способность к дальнейшему психологическому, личностному, социальному 

развитию [2]. В ходе социальной адаптации не только среда воздействует на 

человека, но он сам меняет социально-психологическую ситуацию. Поэтому 

адаптироваться приходится не только ребенку к классу, к своему месту в 

школе, к учителю, но и самим педагогам к новым для них воспитанникам. 

Приспособление (адаптация) первоклассника к школе – это довольно 

длительный процесс, связанный со значительным напряжением всех систем 

организма, прежде всего, потому, что школа с первых же дней ставит перед 
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учеником целый ряд задач, не связанных непосредственно с их опытом, 

требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. 

Сложность приспособления организма к новым условиям и новой 

деятельности, высокая цена, которую «платит» организм ребенка за 

достигнутые успехи, определяют необходимость тщательного учета всех 

факторов, способствующих адаптации ребёнка к школе и, наоборот, 

замедляющих её, мешающих адекватно приспособиться [5]. 

Проведённый анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме социально-психологической адаптации личности позволяет 

определить следующие ее особенности: 

 протекает в постоянно меняющейся среде; 

 не имеет чётких границ и развивается в течение всего 

онтогенетического развития человека; 

 характеризуется индивидуальностью и уникальностью способов; 

 имеет высокую степень реализации активной 

преобразовательной функции как личности, так и среды 

(существенная особенность данного процесса); 

 подразумевает взаимодействие равноправных сторон – личности 

и среды, а не сводится к элементарному приспособлению; 

 предполагает больше возможностей контроля и 

целенаправленной организации процесса со стороны личности; 

 предусматривает в качестве основной цели не приспособление, а 

самореализацию личности. 

Проанализировав все многообразие взглядов на проблему адаптации 

личности в психологии, можно сделать ряд выводов: 

1. Выявлена бинарная сущность адаптации личности, заключающаяся в 

единстве процессуальной и результирующей составляющей. При этом 

адаптация личности как процесс предполагает взаимодействие индивида и 

той социальной среды, к которой он адаптируется (микросоциум, группы 
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людей, институты общества и др.). Анализ процессуальной составляющей 

адаптации позволяет решать задачи по поиску оптимальных путей 

взаимодействия адаптирующейся личности и среды, и разрабатывать 

комплекс психолого-педагогических технологий (психолого-педагогическое 

сопровождение), направленных на оптимизацию адаптированного процесса. 

Результирующая составляющая рассматривается через призму категории 

«адаптированность», являющейся результатом адаптации личности. В свою 

очередь, адаптация – процесс социально-психологического взаимодействия, 

который при благоприятном течении приводит личность к состоянию 

адаптированности [52]. В этом случае динамика адаптации личности 

предполагает движение адаптирующейся личности, включающейся в процесс 

взаимодействия с новой средой, к адаптированной личности, находящейся в 

состоянии равновесия с этой средой. 

2. Ключевое понятие в теории адаптации – это «взаимодействие», оно 

основывается на четырех аспектах: 1) процесс адаптации всегда 

предполагает взаимодействие двух или нескольких систем; 2) 

взаимодействие разворачивается в особых условиях – условиях дисбаланса, 

несогласованности между системами; 3) основная цель такого 

взаимодействия – некоторая координация между системами, степень и 

характер которой могут варьироваться в достаточно широких пределах; 4) 

достижение цели предполагает изменения во взаимодействующих системах. 

Взаимодействие – это категория, отражающая процессы воздействия 

объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, 

взаимопереход, а также порождение одним объектом другого. 

Взаимодействие представляет собой вид непосредственного или 

опосредованного, внешнего или внутреннего отношения, связи. Свойства 

объекта могут проявиться и быть познанными только во взаимодействии с 

другими объектами. Понятие взаимодействие носит объективный и 

универсальный характер. Каждая из взаимодействующих сторон выступает 

как причина другой и, как следствие, одновременного обратного влияния 
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противоположной стороны. Взаимодействие обусловливает развитие 

объектов. Оно характеризуется как многокомпонентный процесс, 

включающий в себя взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношение, 

взаимные действия, взаимовлияние субъектов взаимодействия [34]. 

3. Идея активности личности в процессе адаптации. Взаимодействие человека 

со средой происходит в различных формах. Следовательно, и процесс 

адаптации личности, основывающийся на понятии взаимодействия, имеет 

несколько форм проявления. Активная форма предполагает воздействие 

адаптирующейся личности на среду адаптации с целью ее изменить. На наш 

взгляд, именно такая форма способствует оптимизации адаптационного 

процесса и свидетельствует об истинной адаптации личности. Пассивная 

форма – отсутствие стремление воздействовать и изменять среду адаптации; 

конформное отношение к требованиям и нормам, предъявляемых к 

адаптирующейся личности. Постоянное использование подобной формы в 

процессе адаптации приводит личность к состоянию дезадаптации. 

4. Взаимосвязь процесса адаптации и развития. При достижении 

согласованности и гармонии в процессе адаптации происходит преодоление 

внутренних и внешних конфликтов, решение проблем, формирование 

личностных новообразований, приобретение знаний, умений и навыков, что 

свидетельствует о неразрывной связи, а также существенном пересечении 

процессов адаптации и развития. 

5. Адаптационные способности человека во многом зависят от 

психологических особенностей, качеств и свойств личности, определяющих 

возможность адекватной регуляции функционального состояния организма в 

разнообразных условиях жизнедеятельности. Чем значительнее 

адаптационные способности, тем выше вероятность нормального 

функционирования организма и эффективной деятельности при увеличении 

интенсивности воздействия психогенных факторов внешней среды. Чем 

выше уровень из развития, тем выше вероятность успешной адаптации, и тем 

значительнее диапазон внешних факторов среды, к которым личность может 
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адаптироваться. Данные психологические особенности, свойства и качества 

личности взаимосвязаны и образуют одну из интегративных характеристик 

ее психического развития – адаптивность (личностный адаптационный 

потенциал). Адаптивность представляет собой интегрирующее свойство 

адаптации, высокий уровень которой обеспечивает успешное протекание 

процесса адаптации и соответственно высокую степень адаптированности 

индивида как результат адаптации. 

Можно сказать, что жизнь человека всегда сопровождается адаптацией 

к новым условиям, где человеку необходимо овладевать новым видом 

деятельности, социальной ролью, изменением социального окружения. 

Адаптационный период можно наблюдать у разных людей, независимо от 

возраста и положения, например, у человека, поменявшего профессию, у 

людей, приехавших в другую страну, у младших школьников при переходе 

из дошкольного учреждения в школу. 

Поступление ребенка в школу, совпадая по времени с возрастным 

кризисом развития, является переломным в его социализации и представляет 

собой серьёзное испытание адаптационных возможностей первоклассника. 

Приспособить ребёнка к школе – значит подвести его к пониманию 

необходимости выполнять учебные и социальные требования, принимать на 

себя ролевые обязательства школьника. Такое приспособление происходит 

не только на внешнем, поведенческом уровне, но и на внутреннем, 

личностном; формируются определенные установки, личностные свойства, 

делающие ребёнка послушным, старательным, неконфликтным учеником. С 

другой стороны, адаптация предполагает не только приспособление, но и 

создание условий для последующего развития. То есть, адаптировать 

младшего школьника – значит приспособить его к развитию. В этом случае 

обучающийся ощущает себя в конкретной школьной среде создателем своей 

жизни, у него сформированы психологические свойства и умения, 

позволяющие в подходящей степени соответствовать требованиям и нормам, 

у него сформирована способность развиваться в этой среде, воплотить в 
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жизнь свои потребности, не входя в противоречие со средой. Школа и 

ребенок взаимно адаптируются друг к другу. 

Та ким обра зом, прове де нный а нализ лите ра туры пока за л, что 

изуче ние пробле мы а да пта ции на ча лось с се ре дины 19 ве ка . В 

большинстве  психологиче ских    те орий    по     да нному     на пра вле нию 

це нтра льным являе тся пробле ма вза имоде йствия че лове ка с миром, и в 

ряде случа е в она ра ссма трива е тся име нно ка к приспособле ние , а да пта ция 

че лове ка к миру. Иссле дова ния на ча лись с изуче ния физиологиче ских 

проце ссов а да птации. На ча ло этим иссле дова ниям положили ра боты 

У.Ке ннона и Г.Се лье . На ибольшую изве стность сре ди иссле дова ний того 

пе риода име е т гене тиче ска я психология Ж.  Пиа же ,  в  которой понятию 

а да пта ции прина дле жит одно из ключе вых ме ст. В да льне йше м получили 

ра звитие иссле дования социа льно-психологиче ских а спе ктов а да пта ции. В 

ра бота х оте че ственных психологов те ория   а да пта ции   получа е т   своё 

ра звитие . Большинство оте че стве нных уче ных приде ржива ются мне ния, 

что изуче ние пробле мы а да пта ции це ле сообра зно проводить с позиции 

систе мно-де яте льностного   подхода   к    иссле дова нию    личности    (П.К. 

А нохин, А .Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А .Н. Ле онтье в, Б.Ф. Ломов) и 

инте гра льного подхода к изуче нию а да пта ции (А .Н. Жмыриков, Э.Ф. Зе е р, 

А .А . Ре а н). 

На совре ме нном эта пе иссле дова ния пробле мы а да пта ции были 

выде ле ны ключе вые особе нности и за кономе рности да нного проце сса : 

а да пта ция   не   сводится   к    эле ме нта рному    приспособле нию,    а 

подра зуме ва е т вза имоде йствие сторон – личности и сре ды; для достиже ния 

положите льного ре зульта та не обходима а ктивность личности в проце ссе 

вза имоде йствия; обуче ние и воспита ние призна ны ве дущим сре дством 

достиже ния успе шности а да пта ционного проце сса ; а да пта ционные 

способности че лове ка во многом за висят от психологиче ских особе нносте й, 



23  

Адаптация Адаптация 

психологическая 

Адаптация социальная Адаптация 

физиологическая 

ка че ств и свойств личности, которые обра зуют одну из инте гра тивных 

ха ра кте ристик е е психиче ского ра звития – а да птивность. 

Поэтому проце сс а да пта ции – это не только проце сс приспособле ния 

к успе шному функционирова нию в да нной сре де , но и способность к 

да льне йше му психологиче скому, личностному, социа льному ра звитию. 

Сле дова те льно, а да птирова нный ре бенок – это ре бе нок, приспособле нный 

к  полноце нному    ра звитию     свое го     личностного,     физиче ского, 

инте лле ктуа льного   и   других   поте нциа лов    в    да нной    е му    новой 

пе да гогиче ской среде . 

 

 
 

1.2 А на лиз понятийного а ппа ра та иссле дова ния 

На ча ло школьного обуче ния – нова я ступе нь на жизне нном пути 

ре бе нка : ка ждый ре бёнок, достига я ше сти-се миле тне го возра ста , идёт в 

школу. И это связа но с не обходимостью а да птирова ться к новым условиям. 

Са мо понятие «а да пта ция» не име е т е диного че ткого опре де ле ния, 

поэтому доста точно а ктуа льно уточнить понятийный а ппа ра т на ше го 

иссле дова ния (Рис. 1). 
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Рис. 1. Структурное соде ржа ние понятийного а ппа ра та иссле дова ния 

В психологии под термином «адаптация» понима е тся пе ре стройка 

психики индивида под возде йствие м объе ктивных фа кторов окружа юще й 

сре ды, та кже  способность  че лове ка  приспоса блива ться к ра зличным 

тре бова ниям  сре ды бе з ощуще ния внутре нне го дискомфорта и бе з 

конфликта со  сре дой  [65]. Проце сс а да пта ции че лове ка  к 

де йствите льности происходит под контроле м созна ния. 

Под а да пта цие й первоклассников к условиям школы в на ше м 

иссле дова ние мы понима е м проце сс приспособле ния орга низма уча щихся 

к новым условиям жизне де яте льности, новому виду де яте льности, новым 

на грузка м, связа нным с систе ма тиче ским обуче ние м. 

Зна чимость пробле мы школьной а да пта ции подче ркива е тся многими 

а втора ми (М.М. Бе зруких, М.Н.   Битяновой,    А .Л.   Ве нге ром,   Э.В. 

Га ла жинским, И.В. Дубровиной, М.В. Ма ксимовой, Л.М. Новиковой, Р.В. 

Овча ровой и др.), в их ра бота х ра скрыва ются ме ха низмы, компоне нты, 

фа кторы школьной а да пта ции, а та кже причины  де за да пта ции  де те й  к 

школе . 

Согла сно мне нию Р.В. Овча ровой, школьна я а да пта ция пре дста вляе т 

собой «проце сс и ре зульта т вхожде ния ре бе нка в ситуа цию школьного 

обуче ния, ре зульта том которого являе тся а да птирова нность». [61, с. 34]. 

Под а да птирова нностью мы понима е м систе му ка че ств личности, 

уме ний   и   на выков,   обе спе чивающих   успе шность   после дующе й 

жизне де яте льности. 

На ча льна я фа за школьного обуче ния пе рвокла ссника – это име нно 

эта п социа льной и психологиче ской а да пта ции ре бёнка к новым условиям 

[76] 

Психолого-педагогические условия успешной адаптации первоклассников к обучению в школе 
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Ада пта ция психологиче ска я, в нашем понима нии, это явле ние , 

выра жа юще е ся в пе ре стройке дина миче ского сте ре отипа личности в 

соотве тствии с новыми тре бова ниями окружа юще й сре ды. Одна из 

основных за да ч, которые ста вит пре д ре бёнком школа , это не обходимость 

усвое ния им опре де ле нной суммы зна ний, уме ний и на выков. И, не смотря 

на то, что же ла ние учиться пра ктиче ски одина ково у все х де те й, ре а льна я 

готовность к   обуче нию   оче нь    ра злична .    Поэтому    у    ре бёнка    с 

не доста точным уровне м инте лле ктуа льного ра звития, с плохой па мятью, с 

низким уровне м ра звития произвольного внима ния, воли и других ка че ств, 

не обходимых при обуче нии, будут са мые большие трудности в проце ссе 

а да пта ции. 

Ада пта ция социа льна я: 

 а ктивное приспособле ние че лове ка к изме нивше йся сре де с 

помощью ра зличных социа льных сре дств, которое ха ра кте ризуе тся 

те м, что че лове к, са м осозна в не обходимость изме не ний в 

отноше ниях со сре дой, формируе т   новые   способы   пове де ния, 

на пра вле нные на га рмониза цию отноше ний с окружа ющими. 

 оптимиза ция вза имоотноше ний личности и группы, сближе ние це ле й 

их де яте льности, це нностных орие нта ций, усвое ние индивидом норм 

и тра диций группы, вхожде ние в е ё роле вую структуру. 

 проце сс и ре зульта т освое ния ре бёнком новым для е го социа льных 

роле й и позиций, зна чимых для са мого ре бёнка и е го социа льного 

окруже ния - родите ле й, учите ле й, све рстников, других люде й, все го 

социума . 

На ча ло обуче ния в школе – один из на иболе е сложных пе риодов в 

жизни ре бе нка не только в социа льном, психологиче ском, но и в 

физиологиче ском пла не . Под физиологиче ской а да пта цие й мы име е м в 

виду проце сс привыка ния систе м орга низма к новым условиям, в це лом 
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обе спе чива ющий е го сохра не ние , ра звитие и ра ботоспособность. Проце сс 

физиологиче ской а да пта ции ре бе нка к   школе   можно   ра зде лить   на 

не сколько эта пов,   ка ждый   из    которых    име е т    свои    особе нности, 

ха ра кте ризуются ра зличной сте пе ни на пряже нности функциона льных 

систе м орга низма [29]. 

Первый этап - орие нтировочный, когда в отве т на ве сь компле кс 

новых возде йствий, связа нных с на ча лом систе ма тиче ского обще ния, 

отве ча ют бурной ре а кции и зна чите льным на пряже ние м пра ктиче ски все 

систе мы орга низма . Эта "физиологиче ска я буря" длится доста точно долго 

(2-3 не де ли). 

Второй этап - не устойчивое приспособле ние , когда орга низм ище т и 

на ходит ка кие -то оптима льные (или близкие к оптимальным) ва риа нты 

ре а кции на эти возде йствия. на пе рвом эта пе не ё ка кой экономии ре сурсов 

орга низма говорить не приходится: орга низм тра тит всё, что е сть, а иногда 

и "долг бе рёт". На втором эта пе это це на снижа е тся, буря на чина е т 

за тиха ть. Тре тий этап - пе риод относите льно устойчивого 

приспособле ния, когда орга низм на ходит на иболе е подходящие ва риа нты 

ре а гирова ния на на грузку, тре бующие ме ньше го на пряже ния все х систе м. 

Ка кую бы ра боту ни выполнял школьник, будь то умстве нна я ра бота по 

усвое нию новых зна ний, ста тиче ска я на грузка , которую испытыва е т 

орга низм при вынужде нной "сидячие " позе , или психологиче ска я на грузка 

обще ния в большом и ра знородном колле ктиве , орга низм, ве рне е , ка ждый 

из е го систе м долже н отре а гирова ть своим на пряже ние м, свое й ра ботой. 

Поэтому, че м больше на пряже ние буде т выда ва ть ка жда я систе ма , те м 

больше ре сурсов изра сходуе т орга низм. А мы зна е м, что возможности 

де тского орга низма да ле ко не бе згра ничны, а длите льное на пряже ние и 

связа нное с ним утомле ния и пе реутомле ния могут стоить орга низму 

ре бёнка здоровья. Продолжите льность все х тре х фа з а да пта ции обычно 
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соста вляе т пять - ше сть ме сяце в, а на иболе е сложным являе тся пе рвый 

ме сяц. 

Крите риями благополучной физической а даптации детей к школе 

могут служить бла гоприятна я дина мика ра ботоспособности и е ё 

улучше ние на протяже нии пе рвого полугодия, отсутствие выра же нных 

не бла гоприятных изме не ний пока за теле й состояния здоровья и хороше е 

усвое ние програ ммного ма те риа ла [39]. 

Личностна я, или социа льна я, а да пта ция связа на с же ла ние м и 

уме ние м ре бёнка принять новую роль - школьника и достига ется це лым 

рядом условий. 

1. Ра звитие у ре бёнка уме ния слуша ть, ре а гирова ть на  де йствия учите ля, 

пла нирова ть свою ра боту, а на лизирова ть получе нный ре зульта т, то е сть 

уме ний и способносте й, не обходимых для успе шного обуче ния в на ча льной 

школе . 

2. Ра звитие уме ния на ла жива ть конта кт с другими де тьми, выстра ива ть 

отноше ния со взрослыми, быть общите льным   и   инте ре сным   для 

окружа ющих, то е сть уме ний, позволяющих уста на влива ть ме жличностные 

отноше ния со све рстника ми и пе да гогами. 

3. Формирова ние уме ния оце нива ть свои де йствия и де йствия 

однокла ссников, пользова ться   просте йшими   крите риями    оце нки    и 

са мооце нки, то е сть   устойчивой   мотива ции   на   фоне   позитивных 

пре дста вле ний ре бёнка о се бе и низкого уровня школьной тре вожности. 

Эмоциона льное состояние ре бёнка выступа е т ва жным пока за те ле м 

удовле творённости пре быва ния е го в школе , оно те сно связа но с 

эффе ктивностью уче бной де яте льности, влияе т на усвое ние школьных 

норм пове де ния, на успе шность социа льных конта ктов и, в коне чном итоге , 

на сформирова нность внутре нне й позиции школьника . 
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А да пта ция к обуче нию в школе не возможна бе з созда ния психолого- 

пе да гогиче ских условий. Под психолого-пе да гогиче скими условиями 

успешной ада пта ции первоклассников мы понима е м компле ксный, 

систе мный, спе циа льно орга низова нный проце сс, позволяющий ре бе нку 

функционирова ть и   ра звива ться   в   школьной   системе   отноше ний, 

орие нтирова нный на пре дотвра ще ние проце сса де за да пта ции и на 

выявле ние и изме не ние те х ка че ств личности уча щихся, которые могут 

явиться источником школьной де за да пта ции, а та кже на созда ние и 

подде ржа ние ра внове сия в психике и   пове де нии   уча ще гося, 

испытыва юще го школьную де за да пта цию. 

При поступле нии в школу коре нным обра зом изме няются условия 

жизни и де яте льности ре бёнка ; ве дуще й ста новится уче бна я де яте льность. 

В эле ме нта рных форма х уче бна я де яте льность осуще ствляла сь и 

дошкольником, но для не го она носила второсте пе нный ха ра кте р, та к ка к 

ве дуще й выступа ла игра ; мотивы уче бной де яте льности дошкольника 

та кже были пре имуще стве нно игровыми. 

Ре жим школьных за нятий тре буе т гора здо боле е высокого, че м 

дошкольном  возра сте ,    произвольности    пове де ния.     Не обходимость 

на ла жива ть и подде ржива ть вза имоотноше ния све рстника ми в ходе 

совме стной де яте льности тре буе т ра звитых на выков обще ния. Особую 

ва жность приобре та е т готовность к школьному обуче нию, котора я должна 

быть сформирова но   у   ста рших   дошкольников.   Де ти,    име ющие 

доста точный опыт обще ния, ниче го, сформирова нными позна ва те льными 

мотива ми произвольно воле вой ре гуляции пове де ния, ле гко а да птируе тся 

к школьным условиям. 

Для повыше ния эффе ктивности а да пта ции де те й к обра зова те льному 

учре жде нию не обходимо изучить их индивидуа льно-психологиче ские 

особе нности, а та кже пре дпосылки низкой а да пта ции пе рвокла ссника 

путе м диа гностики. Диа гностиче ский компле кс позволяе т опре де лить 
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уча щихся, испытыва ющих выра же нные трудности в обуче нии, пове де нии и 

психиче ском са мочувствии в   школьной   сре де ,   а    та кже    выявить 

спе цифиче ские особе нности когнитивной, эмоциона льно-воле вой и 

личностной сфе ры [38]. Сопоста вле ние    и    обобще ние    получе нных 

ре зульта тов диа гностики   послужит   основой   для   ра зра ботки 

индивидуа льного подхода к воспита нию и обуче нию ре бенка в пе риод е го 

а да пта ции к школе [83]. 

Пе риод пе ре хода ре бе нка из   дошкольного   обра зова те льного 

учре жде ния в школу, ра ссма трива е тся ка к на иболе е трудный в пла не 

а да пта ции к новым социа льным условиям. Сле дова те льно, и пробле ма 

пре е мстве нности на этой ступе ни обра зова ния   стоит   особо   остро. 

Не обходимость  сохра не ния     пре е мстве нности     и      це лостности 

обра зова те льной сре ды относится се йча с к числу зна чимых за да ч 

обра зова ния в це лом, ра ссма трива е тся ка к один из основных фа кторов, 

который буде т обе спе чива ть е го эффе ктивность [85]. На илучший эффе кт 

достига е тся вза имопроникнове ние м сме жных ступе не й социа льного 

суще ствова ния де те й. пе ре ход из де тского са да в школу долже н быть 

обле гче н ка к за сче т созда ния эле ме нтов школы в после дне й группе 

де тского са да , та к и за сче т сохра не ния эле ме нтов де тского са да в пе рвом 

кла ссе школы [55]. 

А да пта ция де те й к школе в зна чите льной сте пе ни опре де ляе тся 

та кими фа ктора ми, ка к соде ржа ние обуче ния и ме тодика пре пода ва ния. 

Ра циона льна я организа ция уче бных за нятий и ре жима дня суще стве нно 

обле гча е т проце сс а да пта ции де те й к школе . При этом ва жно учитыва ть, 

что ра списа ние уче бных за нятий, ме тоды пре пода ва ния, соде ржа ние и 

на сыще нность уче бных програ мм, а та кже условия школьной сре ды 

должны соотве тствова ть возра стным   функциона льным   возможностям 

пе рвокла ссников [50]. 
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Ва жным условие м успе шной а да птации выступа е т и орга низа ция 

вне уче бной жизни пе рвокла ссников.    Обще школьные    и    кла ссные 

ме роприятия во вне урочное вре мя используются с це лью приобще ния 

пе рвокла ссников к школьным тра дициям. Особе нно эффе ктивными 

являются игры (сюже тно-роле вые , игры-дра ма тиза ции, спортивные и т.д.) 

ка к прие м воспита ния и а да пта ции пе рвокла ссников к условиям школьной 

жизни. Де тские пра здники, экскурсии, выста вки де тского творче ства , 

конце рты для родите ле й – это те формы вне урочной ра боты, которые 

на иболе е бла гоприятно влияют на проце сс а да пта ции пе рвокла ссника к 

новым условиям уче бно-воспита те льного проце сса в школе [72]. 

Пе рвый, от кого за висит успе х обуче ния и воспита ния мла дших 

школьников, это учите ль. Личность учите ля игра е т ва жную роль в 

положите льной социа льно-психологиче ской а да пта ции пе рвокла ссника 

[22]. 

На успе шность а да пта ции пе рвокла ссников влияе т роль учите ля, е го 

не посре дстве нное и а ктивное уча стие в проце ссе   а да пта ции де те й, 

це ле на пра вле нно им орга низуе мом в сотрудниче стве с родите лями. 

Доброже ла те льное отноше ние к де тям, полна я включе нность учите ля в 

пе да гогиче скую де яте льность, постоянный конта кт с родите лями 

способствуе т эффе ктивной и успе шной а да пта ции пе рвокла ссников. [62]. 

В пе риод а да пта ции пе рвокла ссников к обуче нию в школе большое 

зна че ние име е т систе ма тиче ска я помощь пе да гога -психолога . Пе да гогу – 

психологу не обходимо учитыва ть, использова ть и корре ктирова ть влияние 

учите ле й родите ле й, све рстников на проце сс формирова ния личности 

ре бе нка .    Положите льные     ре зульта ты     пока зыва ют     спе циа льно 

орга низова нные за нятия с уча щимися по пре одоле нию трудносте й в 

обуче нии, с родите лями и учите лями по ра сшире нию пе да гогиче ских, 

психологиче ских зна ний о за кономе рностях ра звития личности ре бе нка , об 

особе нностях орга низа ции и проте ка ния пе риода а да пта ции 
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пе рвокла ссников     к     школьному     обуче нию,      по      формирова нию 

пе да гогиче ского сотрудниче ства их со школой [64]. 

Исходя из выше ска за нного, можно сде ла ть вывод, что психолого- 

педагогическими условиями успешной адаптации первоклассников к школе 

являются: 

1. Созда ние     психологиче ской     комфортности      де тей      в 

обра зова те льной сре де и их а де ква тной са море а лиза ции, которые 

основыва ются на ощуще ниях эмоциона льной   бе зопа сности   и 

положите льном эмоциона льном фоне пе да гогиче ского проце сса в це лом. 

2. Пе да гогиче ское вза имоде йствие по линии «взрослый ребе нок». 

Ва жне йше й ха ра кте ристикой пе да гогиче ского вза имоде йствия являе тся 

возможность производить ре а льные пре обра зова ния   не   только   в 

позна ва те льной, эмоциона льно-воле вой, но и в личностной сфе ре ре бе нка . 

3. Систе ма тичность и после дова те льность   пе да гогиче ского 

возде йствия,    которое    опира е тся     на     ра не е     сформирова нные     и 

за кре пле нные у ре бе нка зна ния, уме ния и на выки. 

4. Индивидуа льный подход. 

5. Вза имоде йствие пе да гога с другими спе циа листа ми и 

родите лями. 

Дискуссионным являе тся вопрос о показа те лях и крите риях успе шной 

школьной а да пта ции, ра ссма трива е мый в ра бота х Е .М. А ле кса ндровской, 

А .Л. Ве нге ра , М.В. Ма ксимовой, Л.А . Ясюковой и др. Вме сте с те м 

опре де ле ние психологиче ских крите рие в а да пта ции чре звыча йно ва жно, 

та к ка к позволяе т свое вре ме нно диа гностирова ть де за да пта цию, выявлять 

е е причины и проводить соотве тствующие корригирующие ме роприятия. 

А на лиз ра зличных подходов свиде тельствуе т о том, что процесс 

школьной а даптации за тра гива ет преимуществе нно три сфера 

личности: когнитивную, эмоциона льную и поведе нче скую. На основе 
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те оре тиче ского а на лиза можно выде лить сле дующие крите рии и 

пока за те ли а да пта ции пе рвокла ссника (та блица 1). 

Та блица 1. Крите рии и пока за те ли а да пта ции пе рвокла ссника к 

школе 

Компоне нты 

а да пта ции 

Крите рии Пока за те ли 

Когнитивный Урове нь ра звития Осозна ние ре бе нком 

 са мосозна ния, на личие своих пра в и 

 у ре бе нка обяза нносте й, на личие 

 опре де ле нных мне ний, а де ква тных 

 уста новок, пре дста вле ния о том, 

 сте ре отипов, взглядов, для че го нужна школа 

 зна ний о школе и т.д.  

Эмоциона льный Са мооце нка , урове нь 

притяза ний 

На личие а де ква тной 

са мооце нки, высокий 

урове нь притяза ний 

Пове де нче ский Ха ра кте р пове де ния Стре мле ние ре бе нка 

 ре бе нка в условиях соотве тствова ть 

 школьной сре ды, е го роле вым ожида ниям 

 вза имоотноше ний с 

другими людьми 

взрослых, 

сформирова нное 

  пре дста вле ние о свое й 

  социа льной роли, а 

  та кже пове дение , 

  а де ква тное 

  социа льному ста тусу 
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Ра боты многих а второв посвяще ны пробле ме выде ле ния фа кторов 

а да пта ции ре бе нка к школьной сре де . Ана лиз иссле дова ний позволил 

выде лить вне шние и внутре нние фа кторы школьной   а да пта ции.   К 

вне шним относятся положите льные вза имоотноше ния «уче ник-уче ник» 

(Р.В. Овча рова ) [61]; положите льна я психологиче ска я а тмосфе ра в кла ссе 

(М.В. Ма ксимова ,   Л.А .   Ясюкова )   [21];    отсутствие    отме ток   (Э.М. 

А ле кса ндровска я), бла гоприятные се ме йные вза имоотноше ния (Т.Л. 

Крюкова , М.В. Са поровска я). Внутре нние фа кторы а дапта ции включа ют 

позна ва те льную мотива цию ре бе нка (Л.М. Новикова )   [15], 

сформирова нность все х а спе ктов готовности де те й к школьному обуче нию 

(А .Л. Ве нге р, Т.В. Дороже ве ц, Л.М. Новикова ) [2], психиче ское и 

физиче ское здоровье   ре бе нка   (М.В.   Ма ксимова ),   уме ние   ре бе нка 

пра вильно ре а гирова ть и спра вляться с трудной жизне нной ситуа цие й 

(Р.М. Гра новска я, И.М. Никольска я). 

А на лизируя проце сс а даптации первоклассников к школе , мы може м 

выде лить е го формы. 

1. А да пта ция орга низма к новым условиям жизни и де яте льности, 

физиче ским инте лле ктуа льным на грузка м.   В   да нном случа е   урове нь 

а да пта ции буде т за висе ть от возра ста ре бёнка , который пошёл в школу; от 

того, посе ща ли он де тский са д или е го подготовка к школе осуще ствлялось 

в   дома шних   условиях;   от   сте пе ни    сформирова нности 

морфофункциона льных систе м орга низма ; уровня ра звития произвольной 

ре гуляции пове де ния и орга низова нности ре бе нка ; от того, ка к изме няла сь 

ситуа ция в се мье . 

2. Ада пта ция к новым социа льным отноше ниям и связям относится к 

больше й сте пе ни к простра нстве нно-вре ме нным отноше ниям (ре жим дня, 

особое ме сто для хра не ния школьных прина дле жносте й, школьные формы, 

подготовка уроков, ура внива ние ре бёнка в пра ва х со ста ршими бра тьями, 
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сёстра ми призна ние е го "взрослости", пре доста вле ние са мостояте льности 

и др.); личностно- смысловым отноше ниям (отноше ния к ре бе нку в кла ссе , 

обще ние со све рстника ми и взрослыми, отноше ние к школе , са мому се бе 

ка к уча ще муся); к ха ра кте ристике де яте льности и обще ния ре бёнка 

(отноше ние к ре бенку в се мье , стиль пове де ния родите ле й и учите ле й, 

особе нности се ме йного   микроклима та ,   социа льна я    компе те нтность 

ре бёнка и др.) 

3. А да пта ция к новым   условиям   позна ва те льной   де яте льности 

за висит от а ктуа льности обра зова те льного уровня ре бе нка   (зна ний, 

уме ний, на выков), получе нного в дошкольном учре жде нии или в дома шних 

условиях; инте лле ктуа льного ра звития; от обуча е мости ка к способности 

овла де ть уме ниями и на выка ми уче бной де яте льности, любозна те льности 

ка к основы позна ва те льной а ктивности; от сформирова нности творче ского 

вообра же ния; коммуника тивных способносте й (уме ние обща ться со 

взрослыми, све рстника ми). 

А .Л. Ве нге р [18] описыва е т 3 уровня адаптации к школьному 

обучению. 

Высокий урове нь адаптации. Пе рвокла ссник позитивно относится к 

школе , пре дъявляе мые тре бова ния   принима е т   а де ква тно;   уче бный 

ма те риа л быстро усва ива е т; глубоко и полно овла де вае т програ ммным 

ма те риа лом; ре ша е т   усложне нные   за да чи;   внима те льно   слуша е т 

ука за ния, ра зъясне ния учите ля; выполняе т поруче ния бе з вне шне го 

контроля; пока зыва е т большой инте рес к са мостояте льной уче бной ра боте , 

готовиться ко все м урока м; за нима е т в кла ссе бла гоприятное ста тусное 

положе ние . 

Сре дний урове нь а даптации. Позитивно относится к школе , е ё 

посе ще ние не вызыва е т не га тивных пе ре жива ний; понима е т уче бный 

ма те риа л, е сли учите ль объясняе т е го подробно и на глядно; усва ива е т 
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гла вное соде ржа ние уче бных програ мм, бе з помощи учите ля ре ша ть 

ста нда ртные за да чи; сосре доточе н и внима те ле н при выполне нии за да ний, 

поруче ний, ука за ний взрослого, только при е го контроле ; быва е т 

сосре доточе н только тогда , когда за нят че м-то для не го увле ка те льным; 

готовится к урока м и выполняе т дома шне е за да ния пра ктиче ски все гда; 

дружит со многими однокла ссника ми. 

Низкий урове нь а даптации. У пе рвокла ссника отрица те льное или 

бе зра зличное отноше ние к школе ; не ре дки жа лобы на не здоровье ; 

доминируе т де пре ссивный на строй; на блюда ются на руше ния дисциплины; 

объясняе мый ма те риа л усва ива е т фра гме нта рно; са мостояте льна я ра бота 

с уче бником за трудне но; при выполне нии   са мостояте льных   уче бных 

за да ний не проявляе т инте ре са ; к урока м готовится не ре гулярно, е му 

нуже н постоянный контроль, пе риодиче ские на помина ния и побужде ния со 

стороны учите ля и родите ле й; сохра няе т ра ботоспособность и внима ние 

при удлинённых па уза х для отдыха ; для понима ния нового и ре ше ния за да ч 

по обра зцу тре буе т зна чите льной уче бной помощи учите ля и родите ле й; 

па ссиве н; близких друзе й не име е т, зна е т по име на м и фа милиям лишь 

ча сть однокла ссников. 

О сте пе ни а да птирова нности ре бёнка к школе судят по пока за те лям 

или па ра ме тра м а да пта ции:   отклоняюще е ся   пове де ние ,   тре вожна я 

за сте нчивость, пробле мы в учёбе ,   изме ре ние   пока за те ле й   уче бной 

де яте льности,   ка к   пра вило,   осуще ствляют    по    трём    па ра ме тра м: 

са мооце нка ре бёнка , оце нка ре бёнка учите ле м, объе ктивные пока за те ли 

уче бной успе ва е мости. 

И.А . Коробе йников а на лизируе т а спе кты   успе шной   а да пта ции 

пе рвокла ссников, ре зюмируя гла вные критерии успешности. 

1. Удовле творе нность ре бёнка проце ссом обуче ния. Е му нра вится в 

школе , он не испытыва е т не уве ре нности и стра хов. 



36  

2. Ре бёнок ле гко спра вляе тся с програ ммой. 

3. Са мостояте льность ре бёнка при выполне нии им уче бных за да ний, 

готовность прибе гнуть к помощи взрослого лишь после попыток 

выполнить за да ние са мому. 

4. Удовле творе нность ме жличностными отноше ниями с 

однокла ссника ми и учите ле м [42]. 

Г.М. Чуткиной в экспе риме нта льных иссле дова ниях были выявле ны 

фа кторы, обусловлива ющие высокий урове нь а да пта ции [87] (та блица 2). 

Та блица 2. Фа кторы, обусловлива ющие высокий урове нь 

а да пта ции (по Г.М. Чуткиной) 

Бла гоприятные фа кторы 

социа льной микросре ды 

Проце нт выборки, 

кла ссифицирующий по да нному 

фа ктору группы де те й высокого 

уровня а да пта ции 

Полна я се мья 77,6 

Высокий урове нь обра зова ния отца 87,9 

Высокий урове нь обра зова ния 

ма те ри 

83,2 

Пра вильные ме тоды воспита ния в 

се мье 

95,3 

Отсутствие конфликтных ситуа ций 

из-за а лкоголизма в се мье 

94,4 

Положите льный стиль отноше ния к 

де тям учите ля пе рвого кла сса 

59,8 

Мотива ционна я готовность к 

обуче нию в школе 

86,9 

Бла гоприятный ста тус ре бёнка в 

группе до поступле ния в пе рвый 

85,7 
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кла сс  

Удовле творе нность обще ния со 

взрослыми 

74,3 

А де ква тное осозна ние свое го 

положе ния в группе све рстников 

97,8 

Сле дова те льно,   в   числе   на иболе е    бла гоприятных   фа кторов   - 

а де ква тна я са мооце нка свое го положе ния, пра вильные ме тоды воспита ния 

в се мье , отсутствие в не й конфликтных ситуа ций, бла гоприятный ста тус в 

группе све рстников, мотива ционна я готовность к обуче нию в школе , 

урове нь обра зова ния родите ле й. Влияние не бла гоприятных фа кторов на 

а да пта цию ре бёнка к школе , по да нным того же иссле дова ния, име е т 

сле дующую нисходящую после дова те льность: не пра вильные ме тоды 

воспита ния в се мье , 

мотива ционна я не готовность к обуче нию в школе , не удовле творе нность в 

обще нии со взрослыми, не а де ква тное осозна ние свое го положе ния в 

группе све рстников, низкий урове нь обра зова ния родителе й, конфликтна я 

ситуа ция в се мье , отрица те льный ста тус ре бёнка до поступле ния в пе рвый 

кла сс, отрица те льный стиль отноше ния к де тям, не полна я се мья. 

Сре ди фа кторов, влияющих на а да птацию де те й к обуче нию в школе , 

сле дуе т отме тить   состояние    здоровья.    У    де те й    с    хрониче скими 

за боле ва ниями урове нь   ра ботоспособности   зна чите льно   ниже    по 

сра вне нию со здоровыми, а  функциона льные    сдвиги    со    стороны 

це нтра льной не рвной и се рде чно-сосудистой систе м, а та кже мыше чной 

ра ботоспособности боле е суще стве нны. 

Суммируя фа кторы а да пта ции ре бёнка , можно ска за ть, что 

основными показа те лями бла гоприятной а даптации являются: 

формирова ние а де ква тного пове де ния, уста новле ние учите ле м конта ктов 
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с уча щимися, овла де ние на выка ми уче бной де яте льности, отсутствие 

ме дицинских противопока за ний. 

Влияние не бла гоприятных фа кторов на а да пта цию ре бёнка к школе 

связа но с та ким явле ние м ка к социа льно-психологиче ска я (школьна я) 

де за да пта ция. Под "школьной де за дапта цие й" в са мом широком смысле 

можно понима ть "не соотве тствие социопсихологиче ского и 

психофизиологиче ского ста туса ре бёнка тре бова ниям ситуа ции школьного 

обуче ния, овла де ние которой по ряду причин ста новится за трудните льным 

или, в кра йних случа ях    не возможным"    [6,    с.8].    Под    школьной 

де за да пта цие й мы понима е м обра зова ние не а де ква тных ме ха низмов 

приспособле ния ре бёнка к школе в форме на руше ний учёбы и пове де ния, 

конфликтных отноше ний, психогенных за боле ва ний   и   ре а кций, 

повыше нного уровня тре вожности, иска же ний в личностном ра звитии. При 

иссле дова нии ме ха низмов де за да пта ции выявле но особое зна че ние в е ё 

возникнове нии кризисных, "пе ре ломных" моме нтов в жизни ре бёнка . К ним 

можно отне сти ре зкое изме не ние социа льной ситуа ции е го ра звития. В 

этом смысле на ибольший риск пре дста вляе т пе ре ход от дошкольного 

обра зова ния со свое й систе мой оце нок, крите рие в и це нносте й к 

школьному обра зова нию, пре дъявляюще й сове рше нно иную систе му 

тре бова ний к ре бёнку. 

Одна ко, ка к отме ча е т М.М. Се ма го, опа сность де за да пта ции е сть 

все гда , когда ре бёнок ра бота е т на пре де ле своих физиологиче ских и 

психиче ских возможносте й. Суще ствуют ра зные формы проявле ния 

школьной   деза даптации:   поведе нче ска я   (е сли   поступки   ре бёнка 

отлича ются от норма тивных тре бова ний школы) и учебна я (е сли проце сс 

овла де ния уче бными на выка ми проходит с осложне ниями). Ра зличными 

а втора ми выявле ны сле дующие основные фа кторы, которые в 

большинстве случаев приводят к школьной деза даптации: 
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 социа льно-психологиче ска я за пуще нность; 

 не доста точное ра звитие произвольных компоне нтов; 

 не сформирова нность отде льных функций высших психологиче ских 

функций, в том числе ре чи; 

 на руше ния не йродина миче ских ха ра кте ристик де яте льности 

(не ста бильность психиче ских проце ссов); 

 сома тиче ска я осла бле нность; 

 эмоциона льно-личностные пробле мы, в том числе коммуника тивные . 

По мне нию Р.В. Овча ровой, гла вна я причина школьной де за да пта ции 

связа ны    с    ха ракте ром     се ме йного     воспита ния.     Друга я     причина 

де за да пта ции мла дших школьников за ключа е тся в том, что «трудности в 

учёбе и пове де нии осозна ются де тьми в основном че ре з отноше ние к ним 

учите ля, а причины возникнове ния де за да пта ции ча сто связа ны с 

отноше ниями к ре бёнку и е го учёбе в се мье » [29, с.26]. 

На физиологиче ском   уровне   деза да пта ция   проявляе тся   в 

повыше нной утомляе мости, сниже нной ра ботоспособности, 

импульсивности,  не контролируе мом      двига те льном      бе спокойстве 

(ра сторможе нности) либо за торможе нности, на руше ниях а ппе тита , сна , 

ре чи (за ика ние , за пинки). Не ре дко на блюда ются сла бость, жа лобы на 

головные боли и боли в животе , грима снича нье , дрожание па льце в рук, 

обгрыза ние ногте й и другие на вязчивые движе ния и де йствия, а та кже 

говоре ние с са мим собой, энуре з. 

На позна ва те льном   и    социа льно-психологиче ском    уровне 

призна ка ми де за да пта ции являются не успе шность уче ния, не га тивное 

отноше ние к школе (вплоть до отка за посе ща ть е ё), к учите лям и 

однокла ссника м, уче бна я и игрова я па ссивность, а гре ссивность по 

отноше нию к людям и ве ща м, повыше нна я тре вожность, ча ста я сме на 

на строе ния, стра х, упрямство, ка призы, повыше нна я конфликтность, 
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чувства не уве ре нности, не полноце нности,   свое го   отличия   от   других, 

за ме тна я уе динённость в кругу однокла ссников, лживость, за ниже нна я 

либо за выше нна я са мооце нка , сверхчувствите льность, сопровожда е ма я 

пла ксивостью, чре зме рной обидчивостью и ра здра жите льностью. 

Е .В. Новиков пре дла га е т сле дующую кла ссифика цию форм (причин) 

школьной деза даптации, ха ра кте рной для мла дше го школьного возра ста . 

1. Де за да пта ция всле дствие не доста точного овла де ния не обходимыми 

компоне нта ми предме тной стороны уче бной де яте льности. Причины этого 

могут за ключа ться в не доста точном инте лле ктуа льном и психомоторном 

ра звитии ре бёнка , в не внима нии со стороны родите ле й или учите ля к тому, 

ка к ре бёнок овла де ва е т учёбой, в отсутствии не обходимой помощи. Эта 

форма школьной де за да пта ции пе ре жива е тся пе рвокла ссника ми остро 

лишь тогда , когда взрослые подчёркива ют "бе столковоть", "не уме лость" 

де те й. 

2. Де за да пта ция всле дствие не доста точной произвольности пове де ния. 

Низкий урове нь самоупра вле ния за трудняе т овла де ние ка к пре дме тной, 

та к и социа льной сторона ми уче бной де яте льности. На урока х та кие де ти 

ве дут се бя не сде ржа нно, не выполняют пра вила пове де ния. Эта форма 

де за да пта ции ча ще все го являе тся следствие м не пра вильного пове де ния в 

се мье : или полного отсутствия вне шних форм контроля и огра ниче ний, 

которые подле жа т инте риориза ции (стили воспита ния "гипе ропе ка ", 

"кумир се мьи"), или выне се ния сре дств контроля вовне ("доминирующа я 

гипе рпроте кция"). 

3. Де за да пта ция ка к сле дствие не возможности приспособиться к те мпу 

школьной жизни. Этот тип на руше ния ча ще встре ча е тся у сома тиче ски 

осла бле нных де те й, у де те й со сла бым и ине ртным типа ми не рвной 

систе мы, на руше ниями орга нов чувств. Са ма де за да пта ция возника е т в 
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том случа е , е сли родите ли или учите ля игнорируют индивидуа льные 

особе нности та ких де те й, не выде ржива ющих высоких на грузок. 

4. Де за да пта ция ка к ре зульта т де зинте гра ции норм се ме йной общности и 

школьного окруже ния. Этот ва риа нт де за да пта ции возника е т у де те й, не 

име ющих опыта иде нтифика ции с чле на ми свое й се мьи. В этом случа е они 

не могут обра зовыва ть на стоящие глубокие связи с чле на ми новых 

общносте й. Во имя сохра не ния не изме нного "Я" они с трудом вступа ют в 

конта кты, не   дове ряют   учите лю.    В    других    случа ях    ре зульта том 

не возможности ра зре шить противоре чия ме жду се ме йным и школьным 

"Мы" являе тся па ниче ский стра х ра сста ва ния с родите лями, же ла ние 

избе жа ть школы, не те рпе ливое ожида ние конца за нятий (то е сть то, что 

обычно на зыва ют школьным не врозом). 

Та ким обра зом, а да пта ция пе рвокла ссника к обра зова те льной сре де 

школы пре дста вляе т собой   многоа спе кторный   проце сс,   который 

пре дпола га е т вхожде ние ре бе нка в   ситуа цию   школьного   обуче ния. 

Ре зульта том процесса а да пта ции являе тся а да птирова нность, т.е . систе ма 

ка че ств личности, уме ний и на выков, обе спе чива ющих успе шность 

после дующе й жизне де яте льности. Влияние не бла гоприятных фа кторов на 

а да пта цию ре бёнка к школе може т приве сти к социа льно-психологиче ская 

(школьной) де за дапта ция, выра жа юще йся в обра зова нии не а де ква тных 

ме ха низмов приспособле ния ре бёнка к школе в форме на руше ний учёбы и 

пове де ния, конфликтных отноше ний, психоге нных за боле ва ний и ре а кций, 

повыше нного уровня тре вожности, иска же ний в личностном ра звитии. 

Проце сс школьной а да пта ции за тра гива е т пре имуще стве нно три сфе ра 

личности: когнитивную, эмоциона льную и пове де нче скую. 

Успе шность а да пта ции ре бёнка за висит от созда ния ряда психолого- 

пе да гогиче ских условий, та ких ка к созда ние психологиче ской 

комфортности де те й в обра зова те льной сре де и их са море а лиза ции, уровня 
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психологиче ской готовности к обуче нию в   школе ,   влияния   са мой 

обра зова те льной сре ды и способов е ё орга низа ции, обще го микроклима та 

в се мье , ха ра кте ристик де тско-родите льских отноше ний, отноше ний с 

учите лями и однокла ссника ми. 

Пробле м социа льно-психологиче ской а да пта ции де те й к обуче нию в 

школе може т быть ме ньше , е сли использова ть психолого-пе да гогиче ское 

возде йствие ,   которое   должно    быть    на пра вле но    на    пре одоле ние 

тре вожности, бе спокойства , психиче ского на пряже ния и   повыше ние 

уве ре нности в собстве нных сила х. 

 

 
 

1.3 Влияние обновле нного соде ржа ния обра зова ния РК на 

а да пта ционные способности пе рвокла ссников. 

Систе ма обра зова ния в Ре спублике   Ка за хста н   с   2016   года 

пре те рпе ва е т изме не ния. Одной из а ктуа льных пробле м на ше го обще ства 

являе тся формирова ние конкуре нтоспособной личности, а да птирова нной к 

ме няющимся социа льным и экономиче ским   условиям.   Обновле ние 

соде ржа ние обра зова ния – это пере смотр са мой моде ли сре дне го 

обра зова ния, е го структуры, соде ржа ния, подходов, ме тодов обуче ния и 

воспита ния, вне дре ние принципиально новой систе мы оце нива ния 

достиже ний уча щихся. Ве сь компле кс ме роприятий в ра мка х обновле нного 

соде ржа ния обра зова ния на пра вле н на созда ние обра зова те льного 

простра нства , бла гоприятного для га рмоничного ста новле ния и ра звития 

личности. 

На ча льна я школа игра е т основопола га ющую роль в ста новле нии 

личности ре бе нка , це лостного ра звития е го способносте й. 

Це ли на ча льной ступе ни совре ме нного обра зова ния: 

 ра скрытие индивидуа льности ре бе нка ; 



43  

 осмысле ние е го зна ний об окружа юще й де йствите льности; 

 формирова ние же ла ния и уме ния учиться, то е сть позна ва те льной 

мотива ции. 

Уче бные програ ммы на ча льной школы на пра вле ны на 

 ра звитие на выков поиска , а на лиза и инте рпре та ции информа ции 

соотве тстве нно возра стным возможностям; 

 формирова ние пропе де втиче ских зна ний о че лове ке , природе и 

обще стве ; 

 ра звитие духовно-нра встве нных це нносте й; 

 формирова ние функциона льных на выков обуче ния: счита ть, чита ть, 

писа ть, логично изла га ть свои мысли, уста на влива ть причинно- 

сле дстве нные связи. 

Большое внима ние не обходимо уде лять   систе ме   оце нива ния 

достиже ния ожидае мых ре зульта тов уча щихся. По изве стной в мировой 

пе да гогике те ории Б. Блума «Та ксономия це ле й обуче ния», суще ствующий 

ста нда рт на пра вле н на освое ние уче ником только двух из ше сти уровне й 

позна ния; «зна ть» и «понима ть». С помощью нового ста нда рта е сть 

возможность достигнуть оста вшихся че тыре х уровне й позна ния: 

«приме нять», «а на лизирова ть», «синте зирова ть» и «оце нива ть». 

Оце нива ние , приме няе мое в на ча льной школе ,   на   да нном   эта пе 

вне дре ния обновле нного соде ржа ния обра зова ния пре дпола га е т ра звитие 

двух видов крите риа льного оце нива ния: форма тивного и сумма тивного. 

Крите риа льное оце нива ние – это нова торский подход в опре де ле нии 

успе ва е мости уче ника . Эта те хнология на пра вле на на оце нива ние личных 

достиже ний уча ще гося, выявле ние е го сильных сторон и опре де ле ние тех 

а спе ктов, на д которыми сле дуе т пора бота ть. Та кое оце нива ние может 

проводиться ка к по опре де ле нному виду за да ний, которые выполняе т 

уче ник, та к и по те ме , которую изуча ют на уроке . При этом форма льное 
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выра же ние оце нки при форма тивном оце нива нии може т быть ра зличным: 

сма йлик, на кле йка , на дпись, сде ла нна я учите ле м. Об эффе ктивности 

усвое ния ре бе нком уче бного ма те риа ла можно судить по пока за те лям 

контрольного те ста, которым за ве рша е тся изуче ние той или иной те мы или 

ра зде л на чина я со второго полугодия. Этот ре зульта т (СОР - сумма тивное 

оце нива ние ра зде ла ) име е т проце нтное выра же ние , пе ре водимое за те м в 

ба ллы, и пока зыва е т, на сколько процентов уче ник спра вился с за да ниями. 

Сумма все х СОР за че тве рть и оце нка за че тве ртную контрольную ра боту 

– сумма тивное оце нива ние за че тве рть (СОЧ) соста вят ре зульта т за 

че тве рть. 

До пе ре хода на обновле нное соде ржа ние обра зова ния оце нива ние 

уча щихся пе рвых кла ссов в пе рвом полугодии не проводилось, а со второго 

полугодия осуще ствлялось с помощью тра диционной пятиба льной систе мы, 

выста влялись те кущие и итоговые оце нки. На да нный пе риод с пе рвых 

дне й обуче ния в школе учите ль приме няе т форма тивное оце нива ние , 

пре дпола га юще е пока з свое го эмоциона льного отноше ния к ре зульта та м 

уче ника («Се годня у те бя получилось лучше , че м вче ра », «Вычисле ние 

было оче нь сложным, но ты спра вился с пе рвыми двумя де йствиями», «Ты 

пра вильно выполнил половину за да ния, в сле дующий ра з все сможе шь 

сде ла ть са м», «Я ра д(а ), что ты понял этот а лгоритм» и др.), что не все гда 

понятно уча щимся. Форма тивное оце нива ние на пра вле но на обе спе че ние 

обра тной связи ме жду обуча ющимися, их родите лями и учите ле м бе з 

выста вле ния ба ллов и оце нок. Родите лям та кже в этом случа е сложно 

сорие нтирова ться, ка ковы же успе хи ре бе нка , потому что поточных оце нок 

не т. Пе рвокла ссник и е го родите ли, пыта ясь соотне сти форма тивное 

оце нива ние с пре жне й пятиба льной систе мой, испытыва ют за трудне ния. 

Во втором полугодии   крите риа льное   оце нива ние   включа е т   ка к 

форма тивное , та к и сумма тивное оце нива ние . Сумма тивное оце нива ние 
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проводится для получе ния информа ции по за ве рше нии ра зде лов, сквозных 

те м уче бной програ мм с выста вле ние м ба ллов и пе ре водом ба ллов в 

оце нки, который осуще ствляе тся а втома тиче ски эле ктронным журна лом. 

Учите ль име е т пра во ва рьирова ть сумму ба ллов при ра зра ботке за да ний 

(на приме р, от 7 до 15 ба ллов) в ра зных ра зде ла х да же одного пре дме та . То 

е сть, у пе рвокла ссников не т понимания, что та кое хороший ре зульта т 

(поче му по е сте ствозна нию 7 ба ллов – это уже «хорошо», а по ма те ма тике 

12 ба ллов – это е ще только «нужно ста ра ться»). В то же вре мя родите ли по- 

пре жне му подходят к систе ме оце нива ния своих де те й ка к «отличников», 

«хорошистов» и   т.д.    Та ким    обра зом,    две    стороны    уча стников 

обра зова те льного проце сса испытыва ют трудности в оце нива нии по новой 

систе ме обра зова ния. 

В новых госуда рстве нных ста нда рта х большое внима ние уде ляе тся 

вопросу о поэта пном пе ре ходе на  тре хъязычное обуче ние . Министе рство 

обра зова ния и на уки   посте пе нно    вне дряе т    изуче ние    пре дме тов 

ма те ма тиче ского цикла и е сте ствозна ния (химия, физика , биология) на 

а нглийском языке в ста рших кла сса х. В связи с этим, и во исполне ние 

поруче ния Гла вы Госуда рства , да нного на XXII се ссии Асса мбле и на рода 

Ка за хста на от 23 а пре ля 2015 года и пункта 79 Пла на На ции «100 

конкре тных ша гов: совре ме нное госуда рство для все х» утве ржде на 

Дорожна я ка рта ра звития тре хъязычного обра зова ния на 2015-2020 годы 

[82]. Согла сно Дорожной ка рте ра зра бота н Единый языковой ста нда рт 

обуче ния тре м целе вым языка м, которым не обходимо пользова ться в 

проце ссе обуче ния. Це ле выми языка ми счита ются: ка за хский, русский и 

а нглийский языки. Поэтому в ра мка х пе ре хода на тре хъязычное обуче ние 

в Типовом уче бном пла не на ча льного обра зова ния было уве личе но 

количе ство ча сов, отводимых на изуче ние а нглийского языка в на ча льной 

школе . Одновре ме нно, на чина я с пе рвого кла сса уча щие ся изуча ют 
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ка за хский язык, являющийся госуда рстве нным. 

В связи с вне дре ние м в на ча льной школе обновле нной систе мы 

обра зова ния изме нились подходы к сущности а да пта ции, зна чите льно 

ра сширился список крите рие в успе шной а да пта ции. Согла сно новым 

обра зова те льным ста нда рта м в   орга низа ции   уче бного   проце сса   в 

на ча льной школе не обходимо сосре доточиться на орие нтирова нном 

систе мном подходе , на индивидуа льных   ха ра кте ристика х   уча ще гося; 

пе ре йти от ме тода «ура внива ния» все х уча щихся в кла ссе к ме тоду 

ра скрытия «Я-личность» ка ждого ре бенка . 

Сле дуя этим тре бова ниям, проце сс а да пта ции пе рвокла ссников 

долже н быть пере орие нтирова н и учитыва ть та кже два других 

компоне нта : 

 физиче ска я а да пта ция - оце нива е тся по та ким па ра ме тра м, ка к 

е же дне вное бла гополучие , урове нь эффе ктивности, сон, а ппе тит, 

на личие за боле ва ний; 

 психологиче ска я а да пта ция - оце нивае тся по та ким па ра ме тра м, ка к 

мотива ция обуче ния в школе , урове нь ра звития психологиче ских 

проце ссов, на строение , готовность и способность к са мооце нке . 

Согла сно выше изложе нным   крите риям,   проце сс    а да пта ции 

охва тыва е т все а спе кты жизни ре бе нка , которые пре те рпе ва ют се рье зные 

изме не ния при поступле нии в школу. 

А да пта ция – это ме ха низм социа лиза ции личности, в том числе и в 

систе ме   новых   отноше ний   и    связе й    с    обще стве нностью.    Когда 

пе рвокла ссник входит в школу, он пе ре ходит в сове рше нно ра зные условия 

жизни и новый социа льный круг. Психологиче ский а на лиз ха ра кте ристик 

а да пта ции пе рвокла ссников к школе выявил сле дующие пробле мы. 
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 В отличие от де тского са да , где дошкольники счита лись 

ста ршими де тьми в кома нде , пе рвокла ссники – мла дшие уче ники. 

 В де тском са ду у ре бе нка был ща дящий ре жим дня, а в 

школе че ткий порядок и строга я дисциплина . 

 Пе рвокла сснику нужно пе ре ходить от игры к 

обра зова те льной позна ва те льной де яте льности. 

 Де ти ока зыва ются в боле е строгой систе ме тре бова ний к 

ним.  

 В окруже нии пе рвокла ссника появляе тся много новых 
 

люде й, ка к сре ди взрослых,   та к   и   сре ди   де те й,   с   которыми 

не обходимо уста новить связи. 

Пе рвый кла сс школы – один из особе нно суще стве нных, зна чимых 

и критиче ских пе риодов в жизни де те й. Поступле ние в школу для 

большинства из них – эмоциона льно-стре ссова я ситуа ция. Изме няе тся 

привычный сте ре отип, происходит сме на ве дуще й де яте льности, на 

сме ну игровой приходит уче бна я де яте льность, возра ста е т 

психоэмоциона льна я на грузка , изме няе тся окруже ние ре бе нка . От того, 

ка к пройде т а да пта ция на пе рвом году обуче ния, во многом за висит 

ра ботоспособность и успе ва е мость в после дующие уче бные годы. 

А да пта ция к школе – это пе ре ход ре бе нка к систе ма тиче скому 

обуче нию и е го привыка ние    к    школьным    условиям.    Ка ждый 

пе рвокла ссник пе ре жива е т этот пе риод по-свое му. До школы 

большинство де те й посе ща ли де тский са д, студию, где ка ждый де нь 

был за полне н игра ми, прогулки, и та ким ре жимом дня, который не 

позволял ре бе нку уста ва ть. В школе все по-другому: новые тре бова ния, 

инте нсивный ре жим,   не обходимость   идти   в   ногу   со   все ми.   Ка к 

а да птирова ться к ним? Для этого нужно вре мя и эне ргия, а та кже 

понима ние родите ле й, что это не обходимо. 
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Поступле ние в школу ча сто являе тся причиной эмоциона льно- 

стре ссовой ситуа ции, поэтому ре бе нок вынужде н изме нить свое 

привычное пове де ние    из-за    изме не ния    ситуа ции,    из-за    че го 

уве личива е тся е го психоэмоциона льна я на грузка . В те че ние этого 

пе риода у ре бе нка много вопросов, на которые он не може т отве тить. 

За че м сиде ть ве сь урок? Поче му не льзя бе га ть по коридору, игра ть, 

крича ть? После   дошкольных игр   в де тском са ду школьна я жизнь 

ка же тся не инте ре сной и утомите льной. Соблюде ние все х пра вил 

школьного ре жима ка же тся не возможным, потому что пе рвокла сснику 

сложно контролирова ть свои эмоции и ре гулирова ть же ла ния. 

Когда ре бе нок поступа е т в школу, на не го возде йствуе т компле кс 

ра зличных фа кторов: кла ссный колле ктив, личность пе да гога , изме не ние 

ре жима , не привычно длинное огра ниче ние двига те льной а ктивности, 

появле ние новых, не все гда привле ка те льных и инте ре сных обяза нносте й. 

Орга низм а да птируе тся к этим фа ктора м, мобилизуя для этого систе му 

а да птивных ре а кций. С са мых пе рвых уче бных дне й школа уста на влива е т 

пе ре д ре бе нком ряд це ле й и за да ч. Ему не обходимо успе шно усва ива ть 

уче бную де яте льность, изучить и освоить школьные пра вила и нормы 

пове де ния, позна комится и подружится с кла ссным колле ктивом, 

приноровиться к новым условиям умстве нного труда и уче бному ре жиму. 

Выполне ние все х этих за да ч связа но не посре дстве нно с пре дше ствующим 

опытом ре бе нка [78]. 

Совре ме нный пе рвокла ссник уже не   тот,   что   был   не сколько 

де сятиле тий на за д. Совре ме нные де ти проявляют не привычную для своих 

ле т са мостояте льность и не за висимость. По ка ждому вопросу они име ют 

свое личное понима ние , которое устойчиво и упрямо отста ива е тся. Своих 

родите ле й де ти удивляют   способностями,   широтой   инте ре сов, 

смышле ностью, на ходчивостью, не ожида нными вывода ми. Спе цифика 
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совре ме нного ре бе нка име е т свои особе нности, не обходимо их че тко 

опре де лить, чтобы понять, к че му и ка к а да птирова ть совре ме нных 

пе рвокла ссников. Суще ствующа я систе ма а да пта ции не успе ва е т за 

совре ме нными де тьми. 

Ра ссмотрим особе нности совре ме нных пе рвокла ссников, которые 

влияют на орга низацию а да пта ционного проце сса : 

 Совре ме нные де ти боле е са мостояте льны и не за висимы. 

 У де те й огромна я информирова нность почти по любым 

те ма м и вопроса м. Но, к сожа ле нию, она сове рше нно бе спорядочна . 

 У совре ме нных пе рвокла ссников сильне е чувство 

ощуще ния свое го «Я», свободное и не за висимое пове де ние . 

 Не дове рие к слова м и поступка м взрослых. Взрослые 

не ре дко не являются а вторите том у будущих школьников. 

 У ныне шних де те й боле е сла бое здоровье . 

 Де ти пре кра тили игра ть в колле ктивные «дворовые » 

игры. Их сме нили ра зличные га дже ты. И ка к ре зульта т – де ти не 

обла да ют на выками коммуника ции со све рстника ми, не все гда 

понима ют, ка к се бя ве сти, ка кие суще ствуют пра вила пове де ния в 

обще стве . 

 Ощутимо повысилось число де те й   с   пове де нче скими 

ра сстройства ми: у   школьников   на блюда ются   гипера ктивность, 

тре вожность, а гре ссия и т.д. 

С ка кими же трудностями в процессе а да пта ции ста лкива ются 

совре ме нные пе рвокла ссники? 

Пе рвый тип трудносте й связа н со спе цификой нового школьного 

ре жима : не обходимо в положе нное вре мя просыпа ться и вста ва ть, не 

положе но пропуска ть за нятия, на ка ждом уроке нужно сиде ть спокойно и 

не ме ша ть однокла ссника м, не обходимо выполнять дома шние за да ния и 
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та к да ле е . Бе з должных пра вил у ре бе нка будут появляться чре зме рна я 

уста лость,   срывы   в   уче бной   ра боте ,   пе ре ме ны   в    на строе нии. 

Сле дова те льно, не обходимо, чтобы пе да гог и родите ли понятно и че тко 

формулирова ли новые тре бова ния к ре бе нку, принима ли ме ры поощре ния 

и на ка за ния, с уче том индивидуа льных особе нносте й де те й. 

Второй тип трудносте й, с которым ста лкива ются пе рвокла ссники, 

происте ка е т из ха ра кте ра вза имоотноше ний с учите ле м, с друзьями по 

кла ссу, с родите лями в се мье . При все й возможной приве тливости и 

доброте к уче никам учите ль, те м не ме не е , выступа е т ка к а вторите тный и 

строгий на ста вник, выдвига ющий конкре тные пра вила пове де ния в школе 

и пре рыва ющий всякие отклоне ния от них. Учите ль постоянно оце нива е т 

ра боту де те й, поэтому ре бе нок не може т не испытыва ть не которой робости 

пре д ним. По причине этого не которые де ти ста новятся в школе слишком 

скова нными, а другие – чре зме рно подвижными. Ча сто пе рвокла ссник 

испытыва е т чувство ра сте рянности в новом окруже нии, не може т сра зу 

позна комиться с однокла ссника ми, ощуща е т се бя одиноким [43]. 

Име нно в пе рвом кла ссе за кла дыва е тся фунда ме нт отноше ния 

ре бе нка к школе и обуче нию. Для того, чтобы уча щие ся на иболе е успе шно 

прошли этот эта п свое й жизни, тре буе тся зна ть и е же дне вно принима ть во 

внима ние особе нности психиче ского и физиологиче ского состояния де те й. 

Гра ницы мла дше го   школьного   возра ста   в   на стояще е   вре мя 

опре де ле ны с 6-7 ле т до 9-10 ле т. Этот пе риод соотносится с на ча лом 

обуче ния ре бе нка в школе . В да нное вре мя проте ка е т да льне йше е 

физиче ское и психофизиологиче ское ра звитие ре бе нка [9]. Ха ра кте рной 

че ртой да нного пе риода являе тся   ра звитие   уче бной   де яте льности, 

тре бующе й от ре бе нка зна чите льного инте лле ктуа льного на пряже ния и 

а ктивной де яте льности. В этот пе риод за кла дыва ются «психологиче ские 

новообра зова ния, которые ха ра кте ризуют на иболе е зна чите льные 
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ре зульта ты в ра звитии мла дших школьников и являются фунда ме нтом, 

обе спе чива ющим ра звитие на после дующе м возра стном эта пе » [59 с.188]. 

Це нным психологиче ским новообра зова ние м мла дше го школьного 

возра ста счита е тся пе ре ход к зна ково-символиче ской де яте льности. 

Приме не ние гра фиче ских ме тодик, схе м, символов при ре ше нии уче бных 

за да ч потре буе т доста точно сформирова нного вообра же ния и ка че стве нно 

нового, на иболе е высокого уровня мышле ния. В пе рвом кла ссе основными 

продолжа ют оста ва ться на глядные   формы   мышле ния,   ко   второму- 

тре тье му году школьного обуче ния ре бе нок на чина е т ре а лизовыва ть 

а на лиз и синте з на основе пре дста вле ний, мысле нного сопоста вле ния. 

Происходит ра звитие слове сно-логической формы мышле ния [60]. 

Кроме того, психологи отме ча ют, что норма льное освое ние эта па 

социа льно-психологиче ской    а да пта ции    приводит    к     после дующе му 

ра звитию уче бной де яте льности.   Уче бна я   де яте льность   ре бе нка   – 

де яте льность по пре обра зова нию ма те риа ла . Формирова ние са мой 

способности са мостояте льно обуча ться, не только воспроизводить, но и 

иссле дова ть, пе ре стра ива ть готовые дида ктиче ские обра зы счита е тся 

не обходимым фа ктором ста новле ния кре а тивного мышле ния, а в це лом 

ре фле ксивного критиче ского созна ния [60]. 

В пе риод а да пта ции   ре бе нок   входит    в    а бсолютно    другие 

вза имоотноше ния со сре дой, не та кие ка к суще ствова ли ра ньше в 

дошкольном де тстве . На да нном эта пе не только сре да возде йствуе т на 

че лове ка , но он са м изме няе т социа льно-психологиче скую обста новку. По 

этой причине а да птирова ться тре буе тся не только пе рвокла сснику, но и 

кла ссу, к свое му ме сту в школе , к учите лю, а та кже са мим учите лям – к 

вновь прише дшим к ним уче ника м. На ча льный эта п на хожде ния ре бе нка в 

школе ка к ра з и е сть пе риод социа льно-психологиче ской а да пта ции 

ре бе нка к новым условиям [75]. 
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Вне за пное изме нение обще стве нных вза имоотноше ний, связа нное с 

поступле ние м   в   уче бное   за ве де ние ,   пре дста вляе т   для   ре бе нка 

суще стве нные трудности. Изме не ние окружа юще й обста новки, привычных 

условий, сфе ры обще ния и ритма   жизни,   уве личе ние   тре бова ний   к 

са мостояте льности, инте нсивные инте лле ктуа льные и физиологиче ские 

на грузки вызыва ют   хрониче скую   эмоциона льную   на пряже нность   и 

тре вожное  состояние ,  провоцируя  ра звитие     синдрома     школьной 

де за да пта ции [75]. 

Школа с пе рвых дне й ста вит пе ре д ре бе нком це лый ряд за да ч, 

тре бующих мобилиза ции е го умстве нных и физиче ских сил. Для де тей 

пре дста вляют многочисле нные трудности ра зличные стороны уче бного 

проце сса . Им трудно высиде ть урок в одной и той же позе , трудно не 

отвле ка ться и сле дить за мыслью учите ля, сложно выполнять все вре мя не 

то, что хоче тся, а то, что он них тре буют, сложно сде ржива ть и не 

выра жа ть вслух свои мысли и эмоции, которые появляются в изобилии. 

Помимо этого, де ти не сра зу усва ива ют новые пра вила пове де ния со 

ста ршими, не сра зу призна ют позицию учите ля и уста на влива ют 

диста нцию во вза имоотноше ниях с ним и иными взрослыми в школе . 

По этой причине нужно вре мя, для того, чтобы произошла а да пта ция 

к школьному обуче нию, пе рвокла ссник привык к новым условиям и 

на учился соотве тствова ть новым тре бова ниям. 

Пе рвые два -три ме сяца после на ча ла обуче ния счита ются на иболе е 

трудными, ре бе нок привыка е т к новому обра зу жизни, к пра вила м школы, к 

новому ра спорядку дня. 

Ситуа ция новизны являе тся для любого че лове ка в опре де ле нной 

сте пе ни бе спокойной. Ре бе нок испытыва е т эмоциона льный дискомфорт в 

пе рвую оче ре дь из-за не опре де ле нности взглядом о тре бова ниях учите ле й, 
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об особе нностях и условиях обуче ния, о це нностях и норма х пове де ния в 

колле ктиве кла сса и пр. 

Вне за висимости от того, ка ким обра зом на чина е тся уче бный год в 

школе , проце сс а да пта ции, та к или ина че , иде т. Вопрос лишь только в том, 

ка кое количе ство вре ме ни уйде т у ре бе нка и учите ля на не го и на сколько 

этот проце сс буде т эффе ктиве н. Многое за висит от индивидуа льных 

особе нносте й ре бенка , был ли он психологиче ски готов к школьному 

обуче нию, та к же это за висит от состояния здоровья ре бе нка и уровня е го 

физиологиче ского ра звития. 

Многие родите ли и учите ля не дооце нива ют трудность эта па 

физиологиче ской ада пта ции пе рвокла ссников. Но, по да нным ме диков, 

не которые де ти сбра сыва ют ве с к оконча нию пе рвой че тве рти, у многих 

отме ча е тся сниже ние а рте риа льного да вле ния (что являе тся призна ком 

утомле ния), а у не которых — суще стве нное е го повыше ние (пока за те ль 

пе ре утомле ния). Не удивите льно, что многие пе рвокла ссники жа луются на 

головные боли, уста лость и прочие не домога ния   в   I   че тве рти. 

Проявле ниями трудносте й а да пта ции и пе ре на пряже ния орга низма могут 

ста ть   та кже   ка призность   де те й    дома ,    сниже ние    способности    к 

са море гуляции пове де ния. 

Ме няе тся социа льный ста тус ре бе нка — возника е т нова я социа льна я 

роль «уче ник». Можно счита ть это рожде ние м социа льного «Я» ре бе нка . В 

та ком случа е , то, что было ва жным ра не е , ста новится второсте пе нным, а 

то, что име е т отноше ние к уче бе , ста новится боле е це нным. 

В пе риод ше сти-се ми ле т происходят се рье зные пе ре ме ны в 

эмоциона льной сфе ре ре бе нка . В дошкольном возра сте , столкнувшись с 

не уда ча ми либо получив не ле стные отзывы о своем вне шне м виде , 

ре бе нок, бе зусловно, испытыва л обиду либо доса ду, но это ника к не 

возде йствова ло ка рдина льно на формирова ние е го личности в це лом. 
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Та ким обра зом, цепь не уда ч способна послужить причиной к ра звитию 

устойчивого компле кса не полноце нности. Подобное   приобре те ние   в 

ше сть-се мь ле т са мым отрица те льным обра зом влияе т на формирова ние 

са мооце нки ре бе нка , уровня е го тре бова ний [17]. 

Ча сто встре ча юще е ся ра ссогла сова ние тре бова ний школы и 

психофизиологиче ских возможносте й де те й   ве сьма   ха ра кте рно   для 

пе рвокла ссников и связа но с те м, что в на стояще е вре мя большое 

количе ство де те й приходят в школу не готовыми к обуче нию. 

Не смотря на то, что в психологии не т е диной точки зре ния на 

природу готовности, е е   структуру,   можно   утве ржда ть,    что    все 

иссле дова те ли сходятся во мне нии, что готовность к школьному обуче нию 

не сводится к на личию у ре бе нка систе мы не которых исходных зна ний, 

уме ний и на выков. Обще принятой являе тся точка зре ния о том, что 

готовность к школьному обуче нию пре дпола га е т ра зносторонне е ра звитие 

личности ре бе нка . Н.И. Гуткина отме ча е т, что сре ди се миле тних де те й 

только 17% готовы к школе [25]. Одной из основных причин не готовности 

де те й к обуче нию в школе являе тся то, что в дошкольных учре жде ниях 

особое внима ние уде ляе тся скоростной подготовке ре бе нка к школе . 

Орие нта ция на прохожде ние отбора де те й ве де т к сосре доточе нности все х 

субъе ктов обра зова те льного простра нства на за втра шне м дне ре бе нка , что 

пре пятствуе т полноце нному проживанию им ка ждого возра стного эта па в 

на стояще м. 

Не соотве тствие возможносте й ре бе нка школьным тре бова ниям 

способствуе т возникнове нию внутре нне го психологического конфликта , 

ха ра кте ризующе гося   поте ре й    уче бной    мотива ции,    сниже ние м 

позна ва те льной а ктивности, возникнове ние м конфликтных отноше ний с 

учите лями и све рстника ми. Длите льное пре быва ние ре бе нка в состоянии 
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острого хрониче ского на пряже ния ве де т к стре ссовому состоянию, что 

вызыва е т осла бле ние все х е го психиче ских и физиче ских функций [16]. 

Та ким обра зом, мла дший школьный возра ст являе тся на иболе е 

отве тстве нным эта пом школьного де тства . Основные достиже ния этого 

возра ста обусловле ны ве дущим ха ра кте ром уче бной де яте льности и 

являются во многом опре де ляющими для после дующих ле т обуче ния: к 

концу мла дше го школьного возра ста ре бе нок долже н хоте ть учиться, уме ть 

учиться и ве рить в свои силы. Полноце нное прожива ние этого возра ста , е го 

позитивные приобре те ния являются не обходимым основа ние м, на котором 

выстра ива е тся да льне йше е ра звитие ре бе нка ка к а ктивного субъе кта 

позна ний и де яте льности. Име нно в пе рвом кла ссе за кла дыва е тся 

фунда ме нт отноше ния ре бе нка к школе и обуче нию. Основна я за да ча 

взрослых в ра боте с де тьми мла дше го школьного возра ста — созда ние 

оптима льных условий для ра скрытия и ре а лиза ции возможносте й де те й с 

уче том индивидуа льности ка ждого ре бе нка . 

Обновле ние соде ржа ние   обра зова ния   пре дпола га е т   пе ре смотр 

са мой моде ли сре дне го обра зова ния, е го структуры, соде ржа ния, подходов, 

ме тодов обуче ния и воспита ния, вне дре ние принципиа льно новой систе мы 

оце нива ния достиже ний уча щихся. Поступле ние в школу ча сто являе тся 

причиной эмоциона льно-стре ссовой ситуа ции, поэтому ре бе нок вынужде н 

изме нить свое привычное пове де ние из-за изме не ния ситуа ции, из-за че го 

уве личива е тся е го психоэмоциона льна я на грузка . Ада пта ция де те й к 

школе в зна чите льной сте пе ни опре де ляе тся и та кими фа ктора ми, ка к 

соде ржа ние   обуче ния    и    ме тодика    пре пода ва ния.    Ра циона льна я 

орга низа ция уче бных за нятий и ре жима дня суще стве нно обле гча е т 

проце сс а да пта ции де те й к школе . При этом ва жно учитыва ть, что 

ра списа ние уче бных за нятий, ме тоды   пре пода ва ния,   соде ржа ние   и 

на сыще нность уче бных програ мм, а та кже условия школьной сре ды 
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должны соотве тствова ть возра стным   функциона льным   возможностям 

пе рвокла ссников. 

В связи с вне дре ние м в на ча льной школе обновле нной систе мы 

обра зова ния изме нились подходы к сущности а да пта ции, зна чите льно 

ра сширился список крите рие в   успе шной    а да пта ции.    Спе цифика 

совре ме нного ре бе нка име е т свои особе нности. Суще ствующа я систе ма 

а да пта ции не успе ва е т за совре ме нными де тьми. Отме тим, что в 

совре ме нной психологии встре ча е тся не большое   количе ство на учных 

ра бот, посвяще нных изуче нию школьной а да пта ции пе рвокла ссников в 

условиях совре ме нных обра зова те льных учре жде ний. Поэтому а ктуа льной 

являе тся проблема поиска психолого-пе да гогиче ских условий, 

способствующих формирова нию и ра звитию социа льного опыта и ка че ств 

личности,  которые     помогли    бы    мла дше му    школьнику    выстроить 

а де ква тные отноше ния с окружа юще й сре дой и явились бы фа ктора ми 

успе шной а да пта ции к обуче нию в совре ме нной школе . 

 

 
Выводы по пе рвой гла ве 

Прове де нный а на лиз лите ра туры пока за л, что изуче ние пробле мы 

а да пта ции, на ча ло которому было положе но в се ре дине 19 ве ка , оста е тся 

а ктуа льным в совре ме нной на уке и обра зова нии. На совре ме нном эта пе 

иссле дова ния пробле мы а да пта ции выде ле ны ключе вые особе нности и 

за кономе рности  да нного    проце сса :    а да пта ция    не     сводится     к 

эле ме нта рному приспособле нию, а подра зуме ва е т вза имоде йствие сторон 

– личности и  сре ды; для   достиже ния   положите льного   ре зульта та 

не обходима а ктивность личности в проце ссе вза имоде йствия; обуче ние и 

воспита ние призна ны  ве дущим  сре дством    достиже ния    успе шности 

а да пта ционного проце сса ; а да пта ционные способности че лове ка во 

многом за висят от психологиче ских особе нносте й, ка че ств и свойств 
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личности, которые обра зуют одну из инте гра тивных ха ра кте ристик е е 

психиче ского ра звития – а да птивность. 

Проце сс а да пта ции – это не только проце сс приспособле ния к 

успе шному функционирова нию в да нной сре де , но и способность к 

да льне йше му психологиче скому, личностному, социа льному ра звитию. 

А да птирова нный ре бе нок   –   это   ре бе нок,   приспособле нный   к 

полноце нному      ра звитию      свое го      личностного,       физиче ского, 

инте лле ктуа льного   и   других   поте нциа лов    в    да нной    е му    новой 

пе да гогиче ской среде . 

А да пта ция   пе рвокла ссника   к   обра зова те льной   среде   школы 

пре дста вляе т собой многоа спе кторный проце сс, который пре дпола га е т 

вхожде ние ре бе нка в ситуа цию школьного обуче ния. Мла дший школьный 

возра ст являе тся на иболе е отве тстве нным эта пом школьного де тства . 

Основные достижения этого возра ста обусловле ны ве дущим ха ра кте ром 

уче бной де яте льности и являются во многом опре де ляющими для 

после дующих ле т обуче ния: к   концу   мла дше го   школьного   возра ста 

ре бе нок долже н хоте ть учиться, уме ть учиться и ве рить в свои силы. 

Полноце нное прожива ние этого возра ста , е го позитивные приобре те ния 

являются  не обходимым    основа ние м,    на     котором     выстра ива е тся 

да льне йше е ра звитие ре бе нка ка к   а ктивного   субъе кта   позна ний   и 

де яте льности. Име нно в пе рвом кла ссе за кла дыва е тся фунда ме нт 

отноше ния ре бе нка к школе и обуче нию. 

Влияние не бла гоприятных фа кторов на а да пта цию ре бёнка к школе 

може т приве сти к социа льно-психологиче ска я  (школьной) де за да пта ция, 

выра жа юще йся в обра зова нии не а де ква тных ме ха низмов приспособле ния 

ре бёнка к школе в форме на руше ний учёбы и пове дения, конфликтных 

отноше ний, психоге нных за боле ва ний и ре а кций, повыше нного уровня 

тре вожности, иска же ний в личностном ра звитии. Успе шность а да пта ции 
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ре бёнка за висит от е го индивидуа льных особе нносте й (в том числе и 

состояния здоровья), уровня психологиче ской готовности к обуче нию в 

школе , влияния са мой обра зова те льной сре ды и способов е ё орга низа ции, 

обще го микроклима та в се мье , ха ра кте ристик де тско-родите льских 

отноше ний, отноше ний с учите лями и однокла ссника ми. 

Обновле ние соде ржа ние   обра зова ния   пре дпола га е т   пе ре смотр 

са мой моде ли сре дне го обра зова ния, е го структуры, соде ржа ния, подходов, 

ме тодов обуче ния и воспита ния, вне дре ние принципиа льно новой систе мы 

оце нива ния достиже ний уча щихся. В связи с вне дре ние м в на ча льной 

школе обновле нной систе мы обра зова ния изме нились подходы к сущности 

а да пта ции,   зна чите льно    ра сширился    список    крите рие в    успе шной 

а да пта ции. Спе цифика совре ме нного ре бе нка име е т свои особе нности. 

Суще ствующа я систе ма а да пта ции не успе ва е т за совре ме нными де тьми. 

И, ка к сле дствие , поступле ние в школу ча сто ста новится причиной 

эмоциона льно-стре ссовой ситуа ции для ре бе нка . 

Пробле м социа льно-психологиче ской а да пта ции де те й к обуче нию в 

школе може т быть ме ньше , е сли использова ть психолого-пе да гогиче ское 

возде йствие ,   которое   должно    быть    на пра вле но    на    пре одоле ние 

тре вожности, бе спокойства , психиче ского на пряже ния и   повыше ние 

уве ре нности в собстве нных сила х. 

В совре ме нной психологии встре чае тся   не большое   количе ство 

на учных  ра бот,     посвяще нных     изуче нию      школьной      а да пта ции 

пе рвокла ссников в условиях совре менных обра зова те льных учре жде ний. 

Поэтому а ктуа льной являе тся пробле ма поиска психолого-пе да гогиче ских 

условий, способствующих формирова нию и ра звитию социа льного опыта и 

ка че ств личности, которые помогли бы мла дше му школьнику выстроить 

а де ква тные отноше ния с окружа юще й сре дой и явились бы фа ктора ми 

успе шной а да пта ции к обуче нию в совре ме нной школе . 
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Гла ва 2. Ре зульта ты опытно-экспе риме нта льной ра боты по созда нию 

условий успе шной а да пта ции пе рвокла ссников к обуче нию в школе 

2.1. Конста тирующий эта п опытно-экспе риме нта льной ра боты. 

Выявле ние уровня а да пта ции пе рвокла ссников. 

В  да нной  гла ве      пре дста вле но      иссле дова ние      психолого- 

пе да гогиче ских  условий,     способствующих     успе шной      а да пта ции 

пе рвокла ссников к обуче нию в школе в условиях обновле нного соде ржа ния 

обра зова ния РК. 

Це ль  опытно-экспе риме нта льной     ра боты     –     ра зра бота ть     и 

а пробирова ть програ мму   ра звива юще го   курса   для   пе рвокла ссников   в 

а да пта ционный пе риод. 

За да чи: 

1. Эмпириче ским  путе м     за фиксирова ть     у     пе рвокла ссников 

сле дующие пока зате ли: урове нь мотива ции уче бной де яте льности, урове нь 

школьной тре вожности и урове нь а да пта ции. 

На основе получе нных ре зульта тов ра зра бота ть и а пробирова ть 

програ мму ра звива юще го курса для пе рвокла ссников в а да пта ционный 

пе риод. 

2. Прове рить    эффе ктивность        ра зра бота нной        програ ммы 

ра звива юще го курса для пе рвокла ссников в а да пта ционный пе риод. 

Эта пы опытно-экспе риме нта льной ра боты: 

1. Эта п конста тирующе го экспе риме нта . Це ль: выявле ние уровня 

мотива ции уче бной де яте льности, уровня школьной тре вожности и уровня 

а да пта ции у пе рвокла ссников. 

2. Эта п формирующе го   экспе риме нта .   Це ль:   прое ктирова ние   и 

а проба ция програ ммы    ра звива юще го    курса    для    пе рвокла ссников   в 

а да пта ционный пе риод. 
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3. Эта п контрольного экспе риме нта . Це ль: прове рка эффе ктивности 

програ ммы ра звива юще го курса для пе рвокла ссников в а да пта ционный 

пе риод. 

Эмпириче ское иссле дова ние и ре а лиза ция ра зра бота нной на ми 

програ ммы было прове де но на ба зе госуда рстве нного учре жде ния гимна зии 

име ни А .М. Горького отде ла обра зова ния а кима та города Коста на я. 

Ба за иссле дова ния: ГУ «Гимна зия им.   А .М.   Горького   отде ла 

обра зова ния а кима та города Коста на я». 

Описа ние выборки: В иссле дова нии принима ли уча стие 60 уче ников 

пе рвых кла ссов (1 «А », 1 «Д»). 

Уча стника м  га ра нтирова лись     сохра не ние     конфиде нциа льности 

ре зульта тов и пре доста вле ние по же ла нию обра тной связи по ре зульта та м: в 

форме индивидуа льного консультирова ния. 

А де ква тность выбора и возможность приме не ния ме тодик сбора 

эмпириче ских да нных были обусловле ны те оре тиче скими основа ниями 

иссле дова ния    выде ле нного    объе кта    и     пре дме та ,     соде ржа ние м 

поста вле нных це ли и за да ч, уче том возможносте й и огра ниче ний ме тодик, 

их точности и на дежности изме ре ний, а та кже объе ктивными условиями и 

суще ствующими возможностями проведе ния иссле дова ния. 

Ра зра ба тыва я экспе риме нта льно-диа гностиче скую програ мму, мы 

положили в основу опре де ле ние объе кта , пре дме та , це ли и за дач 

иссле дова ния. С уче том этого отобра ли ме тодики, которые , по на ше му 

мне нию, позволяют выявить урове нь ра зличных па раме тров а да пта ции, 

подле жа щих отсле жива нию в экспе риме нте . 

Для диа гностики школьной а да пта ции уча щихся были подобра ны три 

ме тодики. 

1) Психологиче ское иссле дова ние с помощью а нке ты «Оце нка 

школьной мотива ции» (Н.Г. Луска нова ) (приложе ние 1). 
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Де тям пре дла га е тся а нке та , состояща я из 10 вопросов: 

1. Те бе оче нь нра вится в школе или не т? 

2. Когда ты просыпа е шься утром, ты все гда с ра достью и жела ние м 

иде шь в школу или ты бы хоте л оста ться дома ? 

3. Пре дста вить, что тебе учите ль ска за л, что за втра не обяза те льно 

приходить в школу все м уче ника м. Ты бы поше л в школу или оста лся дома? 

4. Ты хоте л бы, чтобы не за да ва ли дома шних за да ний? 

5. Те бе нра вится, когда у ва с отме няют ка кие -нибудь уроки? 

6. Ты хоте л бы, чтобы в школе оста лись одни пе ре ме ны? 

7. Ты ча сто ра сска зыва е шь о школе своим родите лям? 

8. Ты хоте л бы, чтобы у те бя был ме не е строгий учите ль? 

9. У те бя много друзе й в кла ссе? 

10. Те бе нра вятся твои однокла ссники? 

Отве ты пе рвокла ссников на вопросы оце нива лись от 0 до 3 ба ллов (за 

отрица те льный отве т ста вится 0 ба ллов, за не йтра льный – 1 ба лл, за 

положите льный – 3 ба лла ). 

Да ле е ба ллы суммируются, 25-30 ба ллов – это высокий урове нь 

школьной мотива ции, 20-24 ба ллов – это сре дняя норма , 15-19 ба ллов 

ука зыва ют на вне шнюю мотива цию, 10-14 ба ллов ука зыва ют на низкую 

школьную мотива цию,   и   ме не е    10   ба ллов   –   говорит   о   школьной 

де за да пта ции, не га тивном отноше нии к школе . 

2) Прое ктивна я ме тодика диа гностики школьной тре вожности 

(А .М.Прихожа н) (приложе ние 2). 

Да нна я ме тодика позволяе т изучить тре вожность де те й по отноше нию 

к ряду типичных для не го жизне нных ситуа ций обще ния с другими людьми. 

Экспе риме нта льный ма те риа л соста вили два на бора по 12 рисунков 

ра зме ром 18 х 13 см. Пе рвый на бор пре дна зна че н для де воче к, второй – для 
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ма льчиков. 

На рисунка х изобра же ны типичные для ре бе нка жизне нные ситуа ции: 

ситуа ция 1 – ре бе нок с родите лями; 

ситуа ция 2 – изоляция от све рстников; ситуа ция 3 – игра со 

све рстника ми; 

ситуа ция 4 – выговор; 

ситуа ция 5– пре кра ще ние игры со све рстника ми; ситуа ция 6 – 

ре ше ние за да чи в кла ссе ; 

ситуа ция 7 – оце нка учите ля; 

ситуа ция 8 – дома шне е за да ние ; ситуа ция 9 – отве т у доски; 

ситуа ция 10 – отве рже ние све рстника ми; ситуа ция 11 – вход в школу; 

ситуа ция 12 – игра в одиноче стве . 

Та ким обра зом, все ситуа ции, изобра же нные на рисунка х, 

пре дста вляют че тыре группы: 1) ситуа ции обще ния с родите лями; 2) 

ситуа ции, которые связа ны со школой; 3) ситуа ции обще ния, игры со 

све рстника ми; 4) ситуа ции одиноче ства . 

Ка ждого ре бе нка просили придума ть ра сска за по ка ртинка м, 

подрисова ть лицо (на строе ние ), на приме р, ве се лое , грустное и объяснить, 

поче му оно та кое . За те м ре бе нку пре дъявлялись после дова те льно все 

ка ртинки. Пе ре д пре дъявле ние м ка ждой ка ртинки вопрос повторялся: 

«Ка кое у де вочки (ма льчика ) лицо? Поче му у не го та кое лицо?» Все отве ты 

де те й фиксирова лись. 

Отве ты оце нива лись на де сяти рисунка х (2-11). Пе рвый рисунок 

являе тся тре нировочным, а   после дний «буфе рным» - для того, чтобы 

ре бе нок за кончил ра боту на положите льных эмоциях. 

За те м вычислялся общий урове нь тре вожности по «не бла гополучным» 

отве та м испытуе мых, которые ха ра кте ризова ли на строе ние ре бе нка ка к 



63  

скучное , грустное , се рдитое и т.п. Тре вожным можно счита ть ре бе нка , 

да вше го 7 и боле е подобных отве тов из 10. 

3) А нке та «А да пта ция пе рвокла ссников» (приложе ние 3). 

Де тям была пре дложе н бла нк с изобра же ние м пяти ква дра тов. 

За те м ка ждого пе рвокла ссника просили отве тить на вопросы, за кра сив 

ква дра т опре де ле нным цве том: 

1. Нра вится ли те бе ходить в школу? 

2. Что больше все го те бе нра вится: за нима ться со взрослыми, игра ть в 

компьюте рные игры или игра ть с игрушка ми? 

3. Что больше все го те бе нра вится в школе : пе ре ме ны, друзья, или 
уроки? 

4. Хоте л бы ты е ще оста ться в де тском са ду (студии) или дома ? 

5. Е сли бы была возможность за нима ться дома с родите лями, ты бы 

согла сился? 

Ре зульта ты а нке тирова ния вычисляются по совпа де нию с ключом и 

позволяют опре де лить урове нь а да птации уча ще гося. 

Кроме этого, дополните льно на родите льском собра нии был прове де н 

опрос родите ле й с це лью выявле ния а да пта ции ре бе нка к школе по 

«А нке те для родите ле й пе рвокла ссников» (Битянова М.Р.) (приложе ние 4). 

А нке та для родите ле й 

1. Охотно ли ва ш ре бе нок иде т в школу? 

 
2. Вполне ли он приспособле н к новому ре жиму, принима е т ли ка к 

должное новый ра спорядок? 

3. Пе ре жива е т ли свои уче бные успе хи и не уда чи? 

 
4. Де лится ли с ва ми своими школьными впе ча тле ниями? 

 
5. Ка ков пре обла да ющий эмоциона льный ха ра кте р впе ча тле ний? 

 
6. Ка к пре одоле ва е т трудности при выполне нии дома шне й работы? 
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7. Ча сто ли ре бе нок жа луе тся на това рище й по кла ссу? 

 
8. Спра вляе тся ли с уче бной на грузкой? (Сте пе нь на пряже ния.) 

 
9. Ка к по сра вне нию с прошлым годом изме нился ре жим сна ? 

10.Жа луе тся ли на бе спричинные боли, и е сли да , то, ка к ча сто? 

А на лиз ре зульта тов пе рвичной диа гностики 

На  конста тирующе м     эта пе     экспе риме нта ,     было     прове де но 

диа гностиче ское обсле дова ние с уча щимися двух пе рвых кла ссов: 1 «А » (30 

уча щихся) и 1 «Д» (30 уча щихся) по пре дста вле нным выше ме тодика м. 

По ре зульта та м пе рвичной диа гностики получе ны сле дующие да нные 

уровня школьной мотива ции с помощью а нке ты «Оце нка школьной 

мотива ции» Н.Г. Луска новой. 

 

Рис. 2 Урове нь мотива ции уча щихся 1 «А » кла сса на эта пе пе рвичной 

диа гностики, % 

Проа на лизирова в получе нные да нные по ме тодике в 1 «А » кла ссе 

(Рис.2), можно сде ла ть вывод о том, что высокий урове нь школьной 

мотива ции ха ра кте ре н только для 5 (17%) пе рвокла ссников. Та кие де ти 

отлича ются на личие м высоких позна ва те льных мотивов, стре мле ние м 
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Высокий уровень школьной 

мотивации 

20 
Хорошая школьная мотивация 
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внеучебными сторонами 

Низкая школьная мотивация 

Негативное отношение к 

школе 
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на иболе е успе шно выполнять все пре дъявляе мые школой тре бова ния. Они 

оче нь чётко сле дуют все м ука за ниям учите ля, добросове стны и отве тстве нны, 

сильно пе ре жива ют, е сли получа ют не удовле творите льные оце нки или 

за ме ча ния пе да гога . Хороша я школьна я мотива ция ха ра кте рна 9 (30%) 

обуча ющимся. Эти пе рвокла ссники успе шно спра вляющихся с уче бной 

де яте льностью, проявляют ме ньшую за висимость от жёстких тре бова ний и 

норм. Положите льное отноше ние   к   школе    ха ра кте рно   для   6   (20%) 

пе рвокла ссников и привле ка е т их больше вне уче бными сторона ми. Они 

доста точно хорошо чувствуют се бя в школе , одна ко чаще их инте ре суе т 

дополните льна я возможность пообща ться с друзьями. Низка я мотива ция к 

школе была диа гностирова на у 6 (20%) пе рвокла ссников. Подобные 

школьники посе ща ют школу не охотно. На урока х ча сто за нима ются 

посторонними де ла ми, игра ми. Испытыва ют се рьёзные за трудне ния   в 

уче бной де яте льности. На ходятся в состоянии не устойчивой а да пта ции в 

школе . Е ще у 4 (13%) пе рвокла ссников выявле на не га тивное отноше ние к 

школе , они ча сто испытыва ют зна чите льные за трудне ния в школе , это може т 

быть, ка к, не успе вае мость в школьной програ мме , та к и пробле мы в обще нии 

со све рстника ми и взрослыми. Им ка же тся, что школа являе тся вра жде бной 

сре дой, в которой не выносимо на ходится, что позволяе т относить мла дших 

школьников к группе риска . 
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Рис. 3 Урове нь мотива ции уча щихся 1 «Д» кла сса на эта пе пе рвичной 

диа гностики, % 

А на лиз ре зульта тов да нных по ме тодике (Рис.3) пока зал, что высокий 

урове нь школьной мотива ции в 1 «Д» кла ссе ха ра кте ре н только для 4 (13%) 

пе рвокла ссников. Хороша я школьна я мотива ция ха ра кте рна 7 (24%) 

обуча ющимся. Эти пе рвокла ссники   успе шно   спра вляются   с   уче бной 

де яте льностью. Положите льное отноше ние к школе ха ра кте рно для 6 (20%) 

пе рвокла ссников. Школа привле ка е т этих уча щихся больше вне уче бными 

сторона ми, возможностью обще ния с друзьями. Низка я мотива ция к школе 

была диа гностирова на у 8   (26%)   пе рвокла ссников   и   е ще   у   5   (17%) 

пе рвокла ссников выявле на не га тивное отноше ние к школе . Они ча сто 

испытыва ют зна чите льные за трудне ния в школьной жизни. 

Да ле е у пе рвокла ссников, по пока за те лям пе рвичной диа гностики с 

не га тивным отноше ние м к школе и низкой школьной мотива цие й, были 

проа на лизирова ны отве ты на вопросы боле е де та льно. 

Отме тим те вопросы, на которые получе ны на име ньшие ба ллы. 

Выявле но, что пе рвокла ссника м с не га тивным отноше нием и в 1 «А », и в 1 

1 "Д" класс 

17 13 
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мотивации 

 
Хорошая школьная мотивация 
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20 

Положительное отношение к 
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школе 



67  

1 "А" класс 

7 20 
Ситуации общения с 

родителями 

33 
Ситуации, связанные со 

школой 

40 
Ситуации общения со 

сверстниками 

Ситуации одиночества 

«Д» кла сса х не нра вится в школе (вопрос 1), они бы не пошли в школку, е сли 

бы учите ль ска за л, что можно не приходить (вопрос 3), им хоче тся, чтобы не 

за да ва ли дома шние за да ния (вопрос 4), им нра вится, когда отме няют уроки 

(вопрос 5), им не нра вятся однокла ссники, и у них ма ло друзе й (вопросы 9 и 

10). 

С помощью прое ктивной ме тодики диа гностики школьной тре вожности 

(А .М.Прихожа н)   по   ре зульта та м   пе рвичной   диа гностики    получе ны 

сле дующие да нные уровня школьной тре вожности. 

 
 

Рис. 4 Урове нь тре вожности пе рвокла ссников по отноше нию к ряду 

типичных для не го жизне нных ситуа ций обще ния с другими людьми на 

эта пе пе рвичной диа гностики в 1 «А » кла ссе , % 

На основа нии получе нных ре зульта тов иссле дова ния уровня школьной 

тре вожности сре ди уча щихся 1 «А » кла сса были получе ны сле дующие 

пока за те ли (Рис.4): 

1) Ситуа ция обще ния с родите лями – 6 пе рвокла ссников, это 

соста вляе т 20%. 

2) Ситуа ции, связа нные со школой – 12 пе рвокла ссников, это 
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соста вляе т 40%. 

3) Ситуа ция обще ния со све рстника ми – 10 пе рвокла ссников, это 

соста вляе т 33%. 

4) Ситуа ция одиноче ства – 2 пе рвокла ссника , это соста вляе т 7%. 

По ре зульта та м, получе нным на основе да нной ме тодики, было 

выявле но, что высокий урове нь тре вожности в 1 «А » кла ссе ха ра кте ре н для 

13   пе рвокла ссников,   по    отрица те льным    отве та м    ха ра кте ризующие 

на строе ние обуча ющихся.   А на лиз   отве тов   по   ситуа циям   позволил 

уста новить, что, пре жде все го тре вога вызва на ситуа циями, связа нными со 

школой у 12 (40%) пе рвокла ссников и ситуа циями обще ния со све рстника ми 

у 10 (33%) пе рвокла ссников. Это зна чит, что ситуа ции в ра мка х школьного 

обуче ния вызыва ют у да нных   обуча ющихся   зна чите льную   тре вогу   и 

бе спокойство, на приме р, пре дстоящий ра зговор с дире ктором (за ме стите лем 

дире ктора ) школы, не ожида нна я прове рка зна ний и стра х получить плохую 

оце нку. Та кже суще ствуют пробле мы в сфе ре обще ния, которые могут 

выра жа ться в не уме нии ре а гирова ть на за де ва юще е , провоцирующе е 

пове де ние со стороны собе се дника , не уме ние обра титься к све рстнику с 

просьбой, не уме ние отве тить отка зом на чужую просьбу, ска за ть “не т”, 

не уме ние са мому ока за ть сочувствие , подде ржку, не уме ние са мому 

принима ть сочувствие и подде ржку со стороны све рстников, не уме ние 

вступить в конта кт с другим че лове ком. 
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Рис. 5 Урове нь тре вожности пе рвокла ссников по отноше нию к ряду 

типичных для не го жизне нных ситуа ций обще ния с другими людьми на 

эта пе пе рвичной диа гностики в 1 «Д» кла ссе , % 

На основа нии получе нных ре зульта тов иссле дова ния уровня школьной 

тре вожности сре ди уча щихся 1 «Д» кла сса были получе ны сле дующие 

пока за те ли (Рис.5): 

1) Ситуа ция обще ния с родите лями – 4 пе рвокла ссников, это 

соста вляе т 13%. 

2) Ситуа ции, связа нные со школой – 15 пе рвокла ссников, это 

соста вляе т 50%. 

3) Ситуа ция обще ния со све рстника ми – 8 пе рвокла ссников, это 

соста вляе т 27%. 

4) Ситуа ция одиноче ства – 3 пе рвокла ссника , это соста вляе т 10%. 

По ре зульта та м, получе нным на основе да нной ме тодики, было 

выявле но, что высокий урове нь тре вожности в 1 «Д» кла ссе ха ра кте ре н для 

15 пе рвокла ссников, по отрица те льным отве та м ха ра кте ризующие 

на строе ние обуча ющихся.  А на лиз отве тов по ситуа циям позволил 

1 "Д"класс 

10 13 Ситуации общения с 

родителями 

27 
Ситуации, связанные со 

школой 

50 

Ситуации общения со 

сверстниками 

Ситуации одиночества 
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1 "А" класс 

27 
3 23 

Высокий уровень адаптации 

Средний уровень адаптации 

47 
Низкий уровень адаптации 

Дезадаптация 

уста новить, что та кже , пре жде все го тре вога вызва на ситуа циями, 

связа нными со школой у 15 (50%) пе рвокла ссников и ситуа циями обще ния со 

све рстника ми у 8 (27%) пе рвокла ссников. Это зна чит, что ситуа ции в ра мка х 

школьного обуче ния вызыва ют у да нных обуча ющихся   зна чите льную 

тре вогу и бе спокойство. Та кже суще ствуют пробле мы в сфе ре обще ния со 

све рстника ми, учите лями. 

А нке та «Ада пта ция пе рвокла ссников» позволила выявить урове нь 

а да пта ции уча щихся. 

По ре зульта та м первичной диа гностики сре ди уча щихся 1 «А » кла сса 7 

(23%) пе рвокла ссников пока за ли высокий урове нь а дапта ции, у 14 (47%) 

уча щихся – сре дний урове нь а да пта ции, 8 (27%) уча щихся – с низким 

уровне м а да пта ции, у 1 (3%) уча ще гося – де за да пта ция (Рис. 6). 

 

 

 

Рис. 6 Урове нь а да пта ции пе рвокла ссников на эта пе пе рвичной 

диа гностики в 1 «А» кла ссе , % 

По ре зульта та м пе рвичной диа гностики сре ди уча щихся 1 «Д» кла сса 4 

(13%) пе рвокла ссника пока за ли высокий урове нь а да пта ции, у 13 (44%) 
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1 "Д"класс 

13 13 Высокий уровень адаптации 

30 Средний уровень адаптации 

44 

Низкий уровень адаптации 

Дезадаптация 

уча щихся – сре дний урове нь а да пта ции, 9 (30%) уча щихся – с низким 

уровне м а да пта ции, у 4 (13%) уча щихся – де за да пта ция (Рис. 7). 

 

Рис. 7 Урове нь а да пта ции пе рвокла ссников на эта пе пе рвичной 

диа гностики в 1 «Д» кла ссе , % 

Ита к, по ре зульта та м пе рвичной диа гностики, в 1 «А » кла ссе 33% 

уча щихся, в 1 «Д» кла ссе - 43% уча щихся име ют низкую школьную 

мотива цию. Школьна я тре вожность, в пе рвую оче ре дь, вызва на ситуа циями, 

связа нными со школой (1 «А » - 40%, 1 «Д» - 50%) и ситуа циями обще ния 

све рстника ми (1 «А » - 33%, 1 «Д» - 27%), а низкий урове нь а да пта ции и 

де за да пта ции ха ра кте рны для 30% уча щихся в 1 «А » и 43% уча щихся в 1 

«Д» кла ссе . 

Та ким обра зом, по ре зульта та м пе рвичной диа гностики, боле е тре ти 

де те й име ют низкую школьную мотива цию. Школьна я тре вожность, в 

пе рвую оче ре дь, вызва на ситуа циями, связа нными со школой и ситуа циями 

обще ния    све рстника ми.    Низкий    урове нь     а да пта ции     у     да нных 

пе рвокла ссников   ока зыва е т   отрица те льное   влияние   на   их   уче бную 

де яте льность. 
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В связи с ре зульта та ми иссле дова ния, получе нными на ми в ходе 

психодиа гностиче ского      обсле дова ния      пе рвокла ссников,      возника е т 

не обходимость в ра зра ботке и   а проба ции   а да пта ционной   програ ммы, 

на пра вле нной на снятие школьной тре вожности, повыше ние уровня уче бной 

мотива ции и а да пта ционных возможносте й уча щихся. 

По ре зульта та м конста тирующе го эта па опытно-экспе риме нта льной 

ра боты мы созда ли контрольную и экспе риме нта льную группы. В 

контрольную группу вошли все уча щие ся 1 «А » кла сса (30 че лове к), в 

экспе риме нта льную – все уча щие ся 1 «Д» кла сса (30 че лове к). 

Для прове рки эффе ктивности а да пта ционной програ ммы не обходимо 

было осуще ствить ре а лиза цию да нной програ ммы в контрольной группе 

уча щихся, в че м и буде т за ключа ться на ша после дующа я ра бота . 

 

 

 
2.2 Прое ктирова ние и ре а лиза ция а да пта ционной програ ммы 

ра звива юще го курса «Мы пришли в школу!». 

Для прове де ния формирующе го эта па экспе риме нта мы отобра ли 

экспе риме нта льную группу (конста тирующе го экспе риме нта ), в которую 

входили уча щие ся 1 «Д» кла сса . 

Экспе риме нта льна я   группа   формирующе го   эта па   соста вила   30 

уча щихся. 

С экспе риме нта льной группой пе рвокла ссников   в   а да пта ционный 

пе риод были прове де ны   за нятия   по   ра зра бота нной   на ми   програ мме 

ра звива юще го курса «Мы пришли в школу!» (приложе ние 5). 

А ктуа льность програ ммы. На ча ло обуче ния в школе — это не только 

уче ба , новые зна комые и впе ча тле ния. Это нова я среда и не обходимость 
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подстра ива ться под новые условия де яте льности, включа ющие в се бя 

физиче ские , умстве нные , эмоциона льные на грузки для де те й. Ре бе нка , 

прише дше го впе рвые в школу, встре ча е т новый колле ктив де те й и взрослых. 

Е му нужно уста новить конта кты со све рстника ми и пе да гога ми, на учиться 

выполнять тре бования школьной дисциплины, новые обяза нности, связа нные 

с уче бной ра ботой. Опыт пока зыва е т, что не все де ти готовы к этому. 

Не которые пе рвокла ссники, да же с высоким уровне м инте лле ктуа льного 

ра звития, с трудом пе ре носят на грузку, к которой обязыва е т школьное 

обуче ние . Для многих пе рвокла ссников трудна социа льна я а да пта ция, та к 

ка к не сформирова ла сь е ще личность, способна я подчиняться школьному 

ре жиму, усва ива ть школьные нормы пове де ния, призна ва ть школьные 

обяза нности. 

К ше сти-се ми года м   кора   больших    полуша рий    являе тся    уже 

зна чите льно боле е зре лой. Одна ко на иболе е ва жные отде лы головного 

мозга , отве ча ющие за програ ммирова ние , ре гуляцию и контроль сложных 

форм психиче ской де яте льности, у де те й этого возра ста е ще  не за ве ршили 

свое го формирова ния.   Поэтому   пе рвокла ссники    ле гко    отвле ка ются, 

не способны  к     длите льному     сосре доточе нию,      обла да ют      низкой 

ра ботоспособностью, быстро  утомляются,    возбудимы,    эмоциона льны, 

впе ча тлите льны. 

Моторные на выки, ме лкие движе ния рук е ще оче нь не сове рше нны, что 

вызыва е т трудности при овла де нии письмом, ра боте с бума гой, ножница ми. 

Внима ние е ще сла бо орга низова нно,   име е т   не большой   объе м,   плохо 

ра спре де ляе тся, не устойчиво. У них хорошо ра звита не произвольна я па мять, 

фиксирующа я яркие , эмоциона льно на сыще нные для ре бе нка све де ния и 

события е го жизни. Мышле ние пе рвокла ссника пре имуще стве нно на глядно- 

обра зное . Пове де ние та кже не ре дко   отлича е тся   неорга низова нностью, 

не собра нностью, не дисциплинирова нностью. Ста в школьником, ре бе нок 

http://www.7ya.ru/baby/
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лишь посте пе нно учится упра влять собой, строить свою де яте льность в 

соотве тствии с поста вле нными це лями и на ме ре ниями. 

В связи с этим компле ксна я психолого-пе да гогиче ска я за да ча 

школьного обуче ния состоит в том, чтобы не только обе спе чить усвое ние 

совокупности конкре тных зна ний по школьным дисциплина м, но и сформи- 

рова ть у уча щихся пре дста вле ния об обобще нных прие ма х и способа х 

выполне ния ра зличных умстве нных де йствий, что, в свою оче ре дь, обе спе чит 

лучше е усвое ние конкре тного пре дме тно-уче бного соде ржа ния. Это и е сть, с 

одной стороны, ме ха низм умстве нного ра звития, а с другой стороны - это путь 

формирова ния психологиче ской основы обуче ния, обла да юще й внутре нним 

поте нциа лом ра звития, который позволит в будуще м осуще ствляться не 

только са мора звитию и са море гуляции   личности,   но   и   эффе ктивному 

са мостояте льному   приобре те нию   зна ний.   Достиже ния    да нных    за да ч 

не возможно бе з созда ния для пе рвокла ссников та ких условий обуче ния, 

которые приве ли бы к успе шной а да пта ции уча щихся. Поэтому за нятия 

ра звива юще го курса «Мы пришли в школу!» включа ют а да пта ционные игры 

и упра жне ния, позволяющие свое вре ме нно выявлять и корре ктирова ть 

пробле мы а да пта ции, мобилизова ть    внутре нние    ре сурсы    уча щихся, 

ра звива ть уме ние са мостояте льно а ктивно уча ствова ть и сотруднича ть со 

све рстника ми. Кроме того, одной из ва жных за да ч, поста вле нных в 

програ мме курса , ра ссма трива е тся появле ние позитивных сдвигов в 

мотива ционно - личностной сфе ре уча щихся. 

Другой ва жной стороной психологиче ского ра звития уча щихся являе тся 

за кла дыва ние эмоциона льно-личностного   отноше ния    к    усва ива е мым 

ме та зна ниям: стре мле ние дока зыва ть свою точку зре ния, критиче ски ос- 

мыслива ть свой отве т и мне ния своих однокла ссников, эмоциона льно 

положите льно относиться к изуча е мому ма те риа лу и к уче нию в це лом, 

формирова ние а де ква тной са мооце нки, что являе тся не обходимым для 
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ста новле ния мировоззре ния условие м формирова ния на пра вле нности 

личности уча щихся. 

Основна я це ль програ ммы ра звива юще го курса «Мы пришли в 

школу!» - ока за ние психолого-пе да гогиче ской подде ржки уча щимся пе рвых 

кла ссов в пе риод их а да пта ции к условиям обуче ния в школе , формирова ние 

це лостной психологиче ской основы обуче ния, котора я обе спе чит не только 

ра звитие личности школьников, но и возможность их са мостояте льного 

ра звития в будуще м. 

За да чи: 

1. Ра звить у пе рвокла ссников уче бную мотива цию. 

2. Снизить школьную тре вожность у мла дших школьников. 

3. Снять эмоциона льное на пряже ние у пе рвокла ссников. 

4. Повысить са мооце нку пе рвокла ссников, уве ре нность в се бе . 

5. Созда ть бла гоприятные условия для ра звития личности. 

Прове де ние програ ммы основыва лось на сле дующих принципа х: 

- принцип природосообра зности; 

- принцип доступности; 

- принцип после дова те льности; 

- принцип систе ма тичности; 

- принцип сотрудниче ства . 

Структура и обще е соде ржа ние програ ммы 

Опре де ляя соде ржа ние за нятий курса , мы основыва лись, пре жде все го, 

на : 1) зна ниях особе нносте й а да пта ционного пе риода пе рвокла ссников; 2) 

а на лизе психологиче ских причин трудносте й, которые испытыва ют мла дшие 

школьники при усвое нии уче бного ма те риа ла по основным школьным 

дисциплина м; 3) не обходимости це ле на пра вле нного формирова ния пси- 

хологиче ских новообра зова ний мла дше го школьного возра ста . 

Ка ждое за нятие условно можно выде лить три ча сти. 
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Приве тствие (вводное слово, вступле ние ). На да нном эта пе пе да гог- 

психолог приве тствуе т группу, созда е т положите льный эмоциона льный фон. 

Основное соде ржа ние за нятия. Эта ча сть включа е т в се бя игры, 

упра жне ния, за да ния, помога ющие усвоить те му за нятия. В конце ка ждого 

упра жне ния проводится ре фле ксия. 

За ключите льна я ча сть, проща ние . Уча щимся пре дла га е тся поде литься 

своими мыслями о пройде нном за нятии. Пе да гог-психолог да рит добрые 

поже ла ния. 

Програ мма ра звива юще го курса «Мы пришли в школу!» посвяще на 

зна комству уче ников друг с другом; ра звитию са мосозна ния, обуче нию 

са моа на лизу своих чувств и поступков, уме нию сотруднича ть. Исходя из 

этого, в соде ржа ние за нятий включе ны игры, упра жне ния, созда ющие 

условия для успе шной   а да пта ции   уча щихся   к   школе   и   успе шного 

вза имоде йствию де те й друг с другом, с учите лями, родите лями. 

На за нятиях не огра ничива е тся са мостояте льность и а ктивное уча стие 

де те й в ре ше нии за да ч. Использова ние де тской гипоте зы позволяе т ра скрыть 

возможности и способности ре бе нка че ре з творче скую   де яте льность   в 

уче бном проце ссе . Обща я а тмосфе ра на за нятиях психологиче ского ра звития 

созда е т особый положите льный эмоциона льный фон: ра скова нность, инте ре с, 

же ла ние на учиться выполнять пре дла га е мые за да ния. Осозна ние своих 

успе хов способствуе т ра скрытию психологиче ских возможносте й уча щихся, 

повыше нию их са мооце нки, уве ре нности в се бе . Этот эмоциона льный фон, 

положите льное отноше ние к за да ниям учите ля на за нятиях ра звива юще го 

курса име ют опре де ле нное после де йствие и посте пе нно ра спростра няются 

на обычные школьные уроки. 

За нятия ра звива юще го курса могут быть эффе ктивными только при 

условии их систе ма тиче ского прове де ния (один ра з в не де лю). Ма те риа л 

ра ссчита н на 16 за нятий. Продолжите льность за нятия – 35 - 40 минут. 
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Ниже приве де ны не сколько за нятий,   прове де нные   по   програ мме 

ра звива юще го курса «Мы пришли в школу!» 

За нятие №1. 

Зна комство. 

Це ли: помочь де тям позна комиться поближе , узна ть что-то новое о своем 

однокла сснике ; подче ркнуть уника льность ка ждого уче ника . Помочь ре бе нку 

осозна ть се бя ка к личность. 

Ма те риа лы: мячик, цве тные ка ра нда ши, листок бума ги, 

1. Игра «Зна комство». 

Сядьте , пожа луйста , в один большой круг. У ка ждого из вас е сть се йча с 

возможность сообщить на м свое имя и что-нибудь ра сска за ть о се бе . Може т 

быть, кто-нибудь из ва с за хоче т ра сска за ть о свое й любимой игрушке , о том, 

что у не го лучше все го получа е тся, или о том, че м он любит за нима ться в 

свободное вре мя. У ва с е сть минута , чтобы подума ть, что вы хотите 

ра сска за ть на м о се бе … 

«Ме ня зовут…» и «я оче нь люблю…» (Де ти по кругу пе ре да ют, 

на зыва ют ла сково свое имя и ра сска зыва ют о се бе ). 

Е сли хоче шь, ты може шь на м на зва ть свое имя и что-нибудь ра сска за ть 

о се бе . Е сли ты не хоче шь говорить, то може шь просто взять мяч в руки, 

на зва ть свое имя и пе ре да ть сле дующе му. 

Та ким обра зом, мяч пе ре да е тся да льше и да льше , пока все де ти не 

ра сска жут что-нибудь о се бе и не на зовут свое имя. Когда все на зва ли свои 

име на , де ти хором должны крикнуть, ка к их зовут. 

2. Упра жне ние «Солнышко». 

Де тям пре дла га е тся отве тить на вопрос: «А ка кое быва е т солнышко?» 

Ве дущий выслушива е т все отве ты и объясняе т, что на на ше м уроке тоже 

должно быть те пло и уютно. За те м де ти рисуют «Солнышко», вме сте с 
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психологом. Когда все на рисуют свое солнышко, они на зыва ют их своими 

име на ми и да рят учите лю. 

3. Упра жне ние «Спа сибо за чуде сный де нь». 

Это друже ский ритуа л за ве рше ния за нятия. С е го  помощью в де тях 

ра звива е тся ва жное ка че ство, - уме ние бла года рить и выра жа ть друже ские 

чувства . Пожа луйста , вста ньте в общий круг. Я хочу пре дложить ва м 

поуча ствова ть в не большой це ре монии, котора я поможе т на м выра зить 

друже ские чувства и бла года рность друг другу. Игра проходит сле дующим 

обра зом: один из ва с ста новится в центр, другой подходит к не му, пожима е т 

руку и произносит: «Спа сибо за чуде сный де нь!» За те м подходит тре тий 

уче ник и.т.д. Та ким обра зом, группа в це нтре круга постоянно уве личива е тся. 

Все де ржа т друг друга за руки. Когда к ва ше й группе присое динится 

после дний уча стник, за мкните круг и за ве ршите це ре монию кре пким 

трое кра тным пожа тие м рук. 

До сле дующе го за нятия! 

За нятие №4. 

Мой де нь. 

Це ли: позна комить уча щихся с ре жимом дня школьника , формирова ть 

на выки личной гигие ны, воспитыва ть а ккура тность, орга низова нность, 

трудолюбие . 

Ма те риа лы: ка рточки с на зва ниями ре жимных моме нтов, рисунки с 

изобра же ние м ре жимных моме нтов, пре дме ты (ме шоче к, конфе та , игрушка , 

колокольчик, духи, книжка “Те ло че лове ка ”), эпигра ф, сова , пла ток. 

1. Вводное слово: 
 

С добрым утром! На ча т де нь! 

Пе рвым де лом гоним ле нь! 

Утром на до не зе ва ть, 

А проснуться и вста ва ть! 
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В школу мы пришли учиться, 

Не ле ниться, а трудиться. 

На уроке не зе ва ть 

Дружно руку поднима ть. 

2. Упра жне ние «Опиши ка ртинку». 

На экра н выводятся ка ртинки (Спят на уроке , болит голова , опозда ла на 

урок). 

(Приложе ние 3) 

Ре бята м за да ются уточняющие вопросы: 

- Что случилось с этими де тьми? 

- Поче му та кое произошло с ними? (Проспа ли, не выспа лись, не успе ли 

собра ться в школу, пе ре утомились на уроке , спа ть ле гли поздно, долго 

прособира лись в школу, не приготовили с ве че ра портфе ль и форму 

школьную и т. Д.) 

- Ка к нужно де ла ть, чтобы всё успе ва ть, не опа здыва ть, не спа ть на уроке , 

чувствова ть се бя хорошо? (нужно де ла де ла ть по вре мени, ра спре де лять в 

те че нии дня, че ре дова ть отдых, умстве нный труд и физиче ский) 

- Кто зна е т, ре бята , ка к на зыва е тся та кое ра спре де ле ние вре ме ни ме жду 

отдыхом и трудом в те че ние дня? (ре жим дня) 

- Ка к вы дума е те , че му мы должны се годня на учиться на уроке , что узна ем 

нового? (что та кое ре жим дня, на учимся соста влять приме рный ре жим дня 

для се бя.) 

- Ре бята , ска жите , а у кого из ва с случа ла сь та ка я ситуа ция, когда вы плохо 

чувствова ли се бя, опа здыва ли в школу или спа ли на уроке ? 

- Поможе м этим де тям? 

– Что нужно зна ть и уме ть, чтобы соста вить ре жим дня? (Не обходимо зна ть 

вре мя) 

3. Физкультминутка . 
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-Пра вильно ре бята ! А что можно сде ла ть чтобы, це лый день быть бодрым, 

эне ргичным и ве се лым? 

-Да , за рядку. Дружно выйде м из-за па рт и не множко отдохне м. 

Хомка , хомка , хомячок – 

Полоса те нький бочок. 

Хомка ра не нько вста ёт, 

Ла пки мое т, воду пьёт. 

Прибира е т хомка ха тку 

И выходит на за рядку. 

Ра з, два , три, че тыре , пять – 

Хомка хоче т сильным ста ть. 

4. Игра «Который ча с?» 

Ре бята , обра тите внима ние , что у на с изобра же но на сла йда х? 

(цифе рбла ты ча сов.) Пра вильно, на них изобра же но вре мя. Ва м нужно 

опре де лить который ча с пока зыва ют ча сы и пока за ть, что вы де ла е те в это 

вре мя дня. 

(Приложе ние 4) 

7.00 – (Вста ём, де ла е м за рядку, за пра вляе м посте ль, умыва е мся, оде ва е мся, 

за втра ка е м). 

8.00 – (Уроки в школе . Уроки идут по ра списа нию. Звонок говорит о на ча ле 

урока .) 

24. 00 - (Сон. В это вре мя мы спим) 

18. 00 - (Игра в на стольные игры, се кции, кружки) 

21.00 – (Ложимся спа ть) 

Итог: молодцы, некоторые ре бята , они зна ют  свои де ла ,  которые должны 

выполнять в те че ние дня. 

- Ра сска жите подробне е , в котором ча су вы вста ли. Ка кие ва жные де ла нас 

ждут утром? 
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- Ка к можно с пользой проводить свободное вре мя? 

Ре жим дня оче нь ва же н для че лове ка , ка к для взрослого, та к и для 

ма ле нького. Я оче нь ра да , что вы зна е те о не м и ста ра е те сь соблюда ть е го! 

На де юсь, в да льне йше м вы буде те та к же дружны с ним. 

5. За ве рше ние . 

Ре бята , побла года рите друг друга за ра боту. Ка ждый уче ник долже н 

ра зными способа ми, но доброже ла те льно побла года рить своих сосе де й по 

па рте . Все м спа сибо за ра боту. До сле дующе й встре чи. 

За нятие №11. 

Дове рие к другим. 

Це ли: ра звитие дове рите льных  отноше ний, формирование положите льных 

уста новок. 

Ма те риа лы: широкий скотч. 

1. Упра жне ние -разминка «Ва гончик». 

Се годня я пре дла га ю ва м отпра виться в путе ше ствие . До отпра вле ния 

пое зда оста лось 3 минуты. Мост че ре з ре ку на ре монте и ва м нужно 

пе ре бра ться на другую сторону с помощью вот этих ка ртонок. Пе ре бра вшись 

че ре з ре ку, вы должны добе жа ть до свое й кома нды и ве рнуть ка ртонки, а 

потом за нять ме сто в «ва гоне » (поста вле нные вме сте 4 – 5 стулье в). 

Помните , ва м все м не обходимо поме ститься в свое м «ва гоне ». 

Количе ство стулье в должно быть ме ньше в 2 – 3 ра за , че м уча стников. 

Ка к им на этих стульях уме ститься, ре ша ют они са ми (вста ть, ле чь или се сть). 

2. Упра жне ние «Пе ре пра ва ». 

Вы, успе шно спра вились с за да ние м, все успе ли на пое зд и, гла вное , 

поме стились в одном ва гоне . Вы прие ха ли в де ре вню. А в де ре вне оче нь 

узкие мостики. Та кие узкие , что двум людям ра зойтись оче нь трудно. И чтобы 

вы не упа ли с та кого мостика , мы се йча с с ва ми потре нируе мся. От ка ждой 
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кома нды мне нужно по два че лове ка . Ва ша за да ча : ка к можно быстре е 

ра зойтись на узком мостике , чтобы никто с не го не упа л. 

На пол с помощью широкого скотча прикле ива ются две полоски 

(60*20мм.) на не котором ра сстоянии друг от друга . 

3. Игра «Узна й-ка ». 

Когда отпра вляе шься в путе ше ствие , нужно помнить, что ночью 

оче нь те мно и вам не обходимо зна ть друг друга на ощупь. Пусть ко мне 

выйде т по одному добровольцу из ка ждой кома нды, которым я за вяжу гла за . 

Их за да ча – ка к можно быстре е , трога я только спину,   узна ть троих 

уча стников свое й кома нды. 

Одному уча ще муся за вязыва ют гла за . После этого психолог выбира е т 

из ка ждой кома нды по 3 – 4 че лове ка и выстра ива е т их в лине йку, спиной к 

уга дыва юще му. По кома нде психолога уча стники на чина ют «опозна ние » по 

спине . Побе жда ют те , кто бе зошибочно и быстро это сде ла е т. 

4. Игра «На йди сходства ». 

Вы уже хорошо зна е те друг друга , узна е те да же по спине . Ва ше 

путе ше ствие за ка нчива е тся, вы подошли к бурной, оче нь шумной ре ке . Все 

было бы хорошо, но один из ва ших това рище й оста лся на другом бе ре гу. Ва м 

не обходимо за да ть е му вопрос и получить отве т. От ка ждой кома нды нужно 

два че лове ка : тот, кто буде т за да ва ть вопрос, и тот, кто буде т отве ча ть. Все 

оста льные изобра жа ют бурную шумящую ре ку (можно крича ть, хлопа ть, 

топа ть и пр., не льзя только прика са ться к уча стника м). Побе жда е т та 

кома нда , чьи уча стники быстре е договорятся. 

Уча стники ста новятся ка ждый на свой стул. Ра сстояние ме жду 

стульями 3 – 4 ме тра . Сна ча ла спра шива ют и отве ча ют уча стники одной 

кома нды, за се ка е тся вре мя. За те м, то же де ла ют уча стники другой кома нды. 

За да ча – за да ть вопрос и получить отве т. После того ка к отве т получе н, 
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поднима е тся рука и вре мя оста на влива е тся. Побе жда е т та кома нда , котора я 

суме ла быстре е договориться. 

Приме рные вопросы. 

1. В котором ча су ты се годня вста л? 

2. Ка к зовут твою ба бушку? 

3. Что ты е л на за втра к? 

5. Проща ние . 

Вот и за кончилось на ше путе ше ствие , побла года рите друг друга 

а плодисме нта ми! Что ва жного вы се годня услыша ли и отме тили для се бя? 

Все м спа сибо за работу. До сле дующе й встре чи. 

За нятие №15. 

На ши особе нности. 

Це ли: помочь де тям поде литься своими пре дста вле ниями о се бе , пока за ть, 

что у ка ждого е сть свои та ла нты и способности, которые де ла ют нас 

особе нными, не похожими на других 

Ма те риа лы: мяч, нитки, фона рик - све ча . 

1. Вводное слово. 

Мы ча сто встре ча е м ра зных люде й, кто-то из них похож на на с, кто-то 

отлича е тся, кто-то ка же тся на м не обычным и да же стра нным. И все мы по- 

ра зному воспринима е м и относимся к те м, кто не та кой ка к мы. Се годня те ма 

на ше го за нятия «На ши особе нности». Ка ждый из ва с не только не повторим, 

но и до конца не позна ва е м, потому что сложне е че лове ка природа ниче го не 

созда ла . И одно из са мых увле ка те льных за нятий – узна ва ть что-то новое о 

са мом се бе . Де виз на ше го за нятия: “Позна й са мого се бя” (за читыва е тся 

за пись на доске ). 

2. Упра жне ние «Объятие » 

Сядьте , пожа луйста , в один большой круг. Кто из ва с помнит, что он 

де ла л со своими мягкими игрушка ми, чтобы выра зить свое хороше е 
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отноше ние к ним? Пра вильно, вы бра ли их на руки. Я хочу, чтобы вы все 

хорошо относились друг к другу и дружили ме жду собой. Я на чну с ле гкого, 

совсе м мягкого прикоснове ния и на де юсь, что вы мне поможе те пре вра тить 

это объятие в боле е кре пкое и друже ское . 

3. Упра жне ние «Я та кой же , ка к ты» 

У ме ня в рука х мячик. Тот, кому этот мячик доста не тся, броса е т е го 

любому това рищу, и, обра тившись по име ни, объясняе т, поче му он та кой же . 

«Я та кой же , ка к ты, потому что…» Тот, кому бросили мячик, выра жа е т 

согла сие или не согла сие и броса е т мячик сле дующе му. 

4. Упра жне ние «Да ва йте говорить друг другу комплиме нты…» 

Ве дущий ра сска зыва е т ре бята м, о том, ка к ва жно уме ть выра жа ть 

свои чувства , но порой мы говорим много плохого, и боимся говорить 

комплиме нты друг другу. Ве дущий пре дла га е т ре бята м ска за ть ка ждому по 

комплиме нту свое му другу, подруге , пере да ва я при этом клубок нити. 

После упра жне ния проходит обсужде ние , ка кие чувства испытыва ли 

ре бята , когда говорили комплиме нты, и воспринима ли их. 

5. Упра жне ние «Ма га зин игруше к». 

Игра де лится на 2 ча сти. 

1) Выбира ются “прода ве ц” и “покупа те ль”, оста льные де ти “игрушки”. 

Ка ждый придумыва е т се бе обра з игрушки и за мира е т в ха ра кте рной для 

этого пе рсона жа позе . На чина е тся проце дура приве тствия. Покупа те ль 

стучит в две рь или звонит в колокольчик. Прода ве ц ра спа хива е т две рь, 

здорова е тся и пригла ша е т войти. Покупа те ль осма трива е т ма га зин и това ры, 

восхища е тся ими. Прода ве ц ра сска зыва е т о своих игрушка х и пре дла га е т 

купить. Эта ча сть на пра вле на на ра звитие коммуника тивных на выков. 

2) Покупа те ль выбра л игрушку и хоче т купить е е . Прода ве ц включа ет 

выбра нную игрушку, и та на чина е т двига ться ха ра кте рным для не е 

способом. За да ча покупа те ля – отга да ть, что за игрушка пе ре д ним. 



85  

6. Игра «Вста ньте те , кто…» 

Ре бята сидят в кругу. В це нтре - Ве дущий, количе ство стулье в 

ме ньше на 1, че м уча стников. Ве дущий говорит: “Вста ньте , кто...” и на зыва е т 

ка кое - либо ка че ство, на приме р, кто, счита е т се бя добрым,   умным 

спра ве дливым, кра сивым, те рпе ливым, сильным и та к да ле е . 

Те , у кого присутствуе т на зва нный призна к, вста ют, и ста ра ются за нять 

свободное ме сто, кроме рядом стояще го стула . Да ле е игра повторяе тся снова 

с новым ве дущим по новым призна ка м. 

7. Упра жне ние «Открыта я све ча ». 

Ка ждый ре бе нок бе ре т фона рик в форме све чи по оче реди и же ла е т че го-то 

доброго уча стнику, стояще му сле ва . На приме р, «А се ль, я же ла ю те бе , чтобы 

у те бя се годня все получа лось» 

Ре фле ксия. 

Что понра вилось на за нятии? 

В че м ва м помогло се годняшне е за нятие ? 

Не обходимо отме тить, что при прове де нии пе рвых за нятий тре вожность 

пе рвокла ссников проявляла сь в скова нности, не уве ре нности, отка зе от 

выполне ния за да ний. Не все уча щие ся 1 «Д» кла сса сра зу включа лись в 

ра боту; опре де ле нна я ча сть де те й сна ча ла на блюда ли со стороны, ссыла ясь 

на уста лость, отсутствие инте ре са или да же физиче ские боли (болит голова , 

живот и т.п.), и лишь впосле дствии на чина ли принима ть уча стие . На ча льный 

эта п ра боты ха ра кте ризова лся не уве ре нным пове де ние м ча сти уча щихся. 

Сомне ние м в пра вильности выполне ния инструкций пе да гога -психолога . Но 

посте пе нно появила сь за инте ре сова нность, любопытство. 

По за ве рше нию за нятий програ ммы   была   орга низова на   итогова я 

ре фле ксия, в проце ссе которой уча щие ся 1 «Д» кла сса поде лились своими 

впе ча тле ниями: что особе нно за помнилось, понра вилось, что изме нилось в их 

на строе нии, отноше нии к школе , вза имоотноше ниях с однокла ссника ми. 
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В ходе прове де ния за нятий у на с получилось созда ть а тмосфе ру 

психологиче ского комфорта в кла ссе , условия для позитивного отноше ния к 

школе и стимулирова ние положите льных эмоций, посре дством творче ской 

а ктивности пе рвокла ссников. Все обуча ющие ся а ктивно вза имоде йствова ли 

друг с другом и пе да гогом-психологом. На м уда лось на строить большинство 

пе рвокла ссников на положите льное отноше ние к уче бному проце ссу. 

Прове де нные на ми за нятий позволили снять эмоциона льное на пряже ние у 

пе рвокла ссников, осозна ть свои личные пе ре жива ния и освоить прие мы 

снятия эмоциона льного  на пряже нию. 

В це лом це ль програ ммы можно счита ть достигнутой. При подве де нии 

итогов, на ми было отме че но, что суще ствуе т пряма я за висимость ме жду 

эффе ктивностью совме стно   прове де нной   ра боты   и   де яте льностного 

стре мле ния большинства    е е    уча стников    к    са мосове рше нствова нию, 

а ктивности, позна нию все го нового. 

 

 

 
2.3 Контрольный эта п опытно-экспе риме нта льной ра боты. А на лиз 

итоговых ре зульта тов уровня а да пта ции уча щихся. 

На контрольном эта пе экспе риме нта на ми был использова н тот же 

диа гностиче ский инструме нта рий, что и на эта пе конста тирующе го 

экспе риме нта . Гла вной   це лью   этого   эта па   являе тся   опре де ле ние 

эффе ктивности ре а лизова нной а да пта ционной програ ммы ра звива юще го 

курса «Мы пришли в школу!». 

Да ле е мы опише м эмпириче ские   ре зульта ты   по   изме ряе мым 

па ра ме тра м уче бной  мотива ции,    школьной    тре вожности    и    уровня 

а да пта ции сре ди уча щихся 1 «А» кла сса , входящих в соста в контрольной 

группы, до на ча ла и после оконча ния экспе риме нта . 
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Ра спре де ле ние испытуе мых согла сно получе нным да нным по а нке те 

«Оце нка школьной мотива ции» Н.Г. Луска новой, где отра же ны ре зульта ты 

до и после оконча ния экспе риме нта . Дина мика ре зульта тов отра же на на 

рисунке 8. 

 

Рис. 8 Дина мика школьной мотива ции на эта пе вторичной диа гностики до 

на ча ла и после оконча ния экспе риме нта в 1 «А » кла ссе , % 

Из рисунка мы видим, что возросло число де те й, положите льное 

отноше ние к школе у которых сформирова лось за сче т вне уче бной стороны 

(игры, обще ние со све рстника ми) с 6 (20%) до 8 (27%) пе рвокла ссников. 

Число де те й с хороше й мотива цие й снизилось с 9 (30%) до 7 (23%). 

Пока за ния по оста льным па ра ме тра м либо не изме нились, либо   их 

изме не ния не зна чите льны. 

Ра ссмотрим    ра спре де ле ние    пе рвокла ссников    по     прое ктивной 

ме тодике школьной тре вожности (А .М.Прихожа н) 

По ре зульта та м, получе нным на основе повторной диа гностики, было 

выявле но, что высокий урове нь тре вожности ха ра кте ре н для 11 
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пе рвокла ссников. На моме нт пе рвичной диа гностики та ких уча щихся было 

13. Та ким обра зом, можно отме тить, что суще стве нного  сниже ния числа 

тре вожных де те й не на блюда е тся. 

Ра спре де ле ние испытуе мых согла сно   получе нным   да нным   по 

прое ктивной ме тодике школьной тре вожности, где отра же ны ре зульта ты до 

на ча ла и после оконча ния экспе риме нта . Дина мика ре зульта тов отра же на 

на рисунке 9. 

 
 

Рис. 9. Дина мика   школьной   тре вожности   на   эта пе   вторичной 

диа гностики и после оконча ния экспе риме нта в 1 «А » кла ссе , % 

Да ле е был прове де н повторный а на лиз по ситуа циям сре ди этих 

тре вожных де те й, который пока зал, что доля тре вожных ситуа ций, 

связа нных со школой не сколько повысила сь с 12 (40%) до 14 (46%) у 

пе рвокла ссников. Доля ситуа ций, связа нных со све рстника ми не сколько 

понизила сь с 10 (33%) до 8 (27%) за сче т не большого роста числа 

пе рвокла ссников, положите льное отноше ние к школе у которых 

сформирова лось из-за того, что их привле ка е т вне уче бна я сторона (игры, 

обще ние со све рстника ми) Пока зания по оста льным па ра ме тра м не 
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изме нились. 

Ра спре де ле ние      пе рвокла ссников      по      а нке те       «А да пта ция 

пе рвокла ссников». По ре зульта та м повторной диа гностики сре ди уча щихся 

1 «А » кла сса     произошло сниже ние числа уча щихся со сре дним уровнем 

а да пта ции (с 14 (47%) до 10 (33%)) и рост числа уча щихся с низким уровне м 

а да пта ции (с 8 (27%) до 11 (37%)). Оста льные пока за те ли фа ктиче ски не 

изме нились (Рис. 10). 
 

Рис.10 Урове нь а да пта ции пе рвокла ссников на эта пе   вторичной 

диа гностики в 1 «А» кла ссе , % 

Та ким обра зом, ре зульта ты вторичной диа гностики пока зыва ют 

отсутствие положите льной дина мики в а да пта ции к условиям обуче ния в 

школе сре ди уча щихся 1 «А » кла сса (контрольна я группа ). Относите льный 

рост положите льного отноше ния к школе сре ди уча щихся 1 «А » кла сса 

на блюда е тся лишь за   сче т   вне уче бной стороны (игры, обще ние   со 

све рстника ми). Тогда ка к, число уча щихся с хороше й мотива цие й 

снижа е тся и ра стет число уча щихся с низкой мотива цие й. Кроме того, 

сре ди уча щихся 1 «А » на блюда е тся не большой рост доли тре вожных 
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ситуа ций, связа нных со школой и сниже ние числа уча щихся со сре дним 

уровне м а да пта ции за сче т повыше ния числа с низким уровне м а да пта ции. 

Ра ссмотрим эмпириче ские ре зульта ты по изме ряе мым па ра ме тра м 

уче бной мотива ции, школьной тре вожности и уровня а да пта ции сре ди 

уча щихся 1 «Д» кла сса , входящих в соста в экспе риме нта льной группы, до 

экспе риме нта льного возде йствия и после не го. 

Ра спре де ле ние испытуе мых согла сно получе нным да нным по а нке те 

«Оце нка школьной мотива ции» Н.Г. Луска новой, где отра же ны ре зульта ты 

до и после ре а лиза ции програ ммы. Дина мика ре зульта тов отра же на на 

рисунке 11. 

 

Рис. 11 Дина мика школьной мотива ции на эта пе вторичной диа гностики и 

после а проба ции програ ммы в 1 «Д» кла ссе , % 

Из рисунка мы видим, что возросло число де те й, име ющих высокий 

урове нь школьной мотива ции с 4 (13%) до 8 (27%) пе рвокла ссников. Число 

де те й с хороше й мотива цие й уве личилось с 7 (24%) до 13 (43%). Доля 

обуча ющихся, имеющих положите льное отноше ние к школе за сче т 
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вне уче бной де яте льности суще стве нно не изме нила сь (6 (20%) до и 5 (17%) 

после ). Число пе рвокла ссников, у которых была диа гностирова на на пе рвом 

эта пе не га тивное отноше ние к школе , сокра тилось до 3% (1 уче ник). Кроме 

этого, уме ньшилось число де те й, име ющих низкую школьную мотива цию с 8 

(26%) до 3 (10%) пе рвокла ссников. 

Ра ссмотрим    ра спре де ле ние    пе рвокла ссников    по     прое ктивной 

ме тодике школьной тре вожности (А .М.Прихожа н) 

По ре зульта та м, получе нным на основе повторной диа гностики, было 

выявле но,   что   высокий   урове нь    тре вожности    ха ра кте ре н    для    7 

пе рвокла ссников. На моме нт пе рвичной диа гностики та ких уча щихся было 

15. Та ким обра зом, можно отме тить сниже ние числа тре вожных де те й. 

Ра спре де ле ние испытуе мых согла сно   получе нным   да нным   по 

прое ктивной ме тодике школьной тре вожности, где отра же ны ре зульта ты до 

и после формирующе й ра боты. Дина мика ре зульта тов отра же на на рисунке 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12. Дина мика школьной   тре вожности   на   эта пе   вторичной 

диа гностики и после а проба ции программы в 1 «Д» кла ссе , % 

Да ле е был прове де н повторный а на лиз по ситуа циям сре ди этих 
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тре вожных де те й, который пока зал, что доля тре вожных ситуа ций, 

связа нных со школой снизила сь с 15 (50%) до 10 (33%) у пе рвокла ссников, а 

та кже доля ситуа ций, связа нных со све рстника ми с 8 (27%) до 5 (17%). 

Та кже снизила сь доля ситуа ций одиноче ства с 3 (10%) до 1 (3%). Что 

являе тся пока за те ле м эффе ктивности, используе мой а да пта ционной 

програ ммы. Доля ситуа ций, связа нных с родите лями уве личила сь за сче т 

сниже ния доли тре вожных ситуа ций, связа нных со школой и све рстника ми. 

Ра спре де ле ние      пе рвокла ссников      по      а нке те       «А да пта ция 

пе рвокла ссников». По ре зульта та м повторной диа гностики сре ди уча щихся 

1 «Д» кла сса 8 (27%) пе рвокла ссников   пока за ли   высокий   урове нь 

а да пта ции, у 18 (60%) уча щихся опре де ле н сре дний урове нь а да пта ции, 3 

(10%) уча щихся – с низким уровне м а да пта ции, у 1 (3%) уча ще гося – 

де за да пта ция (Рис. 13). 

 

Рис.13 Урове нь а да пта ции пе рвокла ссников на эта пе   вторичной 

диа гностики в 1 «Д» кла ссе , % 

Та ким обра зом, можно ска за ть, что по ре зульта та м вторичной 

диа гностики, отме ча е тся положите льна я дина мика в а дапта ции к условиям 
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обуче ния в школе сре ди уча щихся 1 «Д» кла сса , которые и соста вляли 

экспе риме нта льную группу. Об этом позволяе т судить рост числа уча щихся 

с положите льным уровне м мотива ции, сниже ние числа уча щихся с высоким 

уровне м тре вожности, в том числе доли тре вожных ситуа ций, связа нных со 

школой и со све рстника ми, рост числа уча щихся с высоким и сре дним 

уровне м а да пта ции. Тогда ка к, число уча щихся с хороше й мотива цие й 

сре ди уча щихся 1 «А » кла сса (контрольна я группа ) снижа е тся  и ра сте т 

число уча щихся с низкой мотива цие й. Кроме того, сре ди уча щихся 1 «А» 

на блюда е тся рост доли тре вожных ситуа ций, связа нных со школой и 

сниже ние числа уча щихся со средним уровне м а да пта ции за сче т 

повыше ния числа с низким уровне м а да пта ции. 

То е сть, ре зульта ты повторной диа гностики пока за ли, что урове нь 

психологиче ской    а да пта ции    у     пе рвокла ссников,     входящих     в 

экспе риме нта льную группу, суще стве нно повысился по   итогам 

прохожде ния а да пта ционной програ ммы ра звива юще го курса «Мы пришли 

в школу!», на пра вле нной на ра звитие уче бной мотива ции, сниже ние 

школьной тре вожности и эмоциона льного на пряже ния. Положите льные 

ре зульта ты, получе нные в ходе экспе риме нта льной де яте льности, 

позволяют  на м    говорить    об    эффе ктивности    ра зра бота нной    на ми 

а да пта ционной програ ммы. 

 

 
 

2.4. Ра зра ботка ре коме нда ций для учите ле й и родите ле й по ока за нию 

помощи уча щимся пе рвых кла ссов в пе риод их а да пта ции к школьному 

обуче нию. 

Прове де нное на ми иссле дова ние позволило ра зра бота ть пра ктиче ские 

ре коме нда ции для учите ле й и родите ле й по ока за нию помощи уча щимся 

пе рвых кла ссов в пе риод их а да пта ции к школьному обуче нию. 
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В ре зульта те иссле дова ния на шло подтве ржде ние предположе ние о 

том, что для успе шного прохожде ния проце сса а да пта ции пе рвокла ссников в 

условиях обновле нного соде ржа ния обра зова ния необходимо созда ние 

условий, на пра вле нных на ра звитие уче бной мотива ции, сниже ние школьной 

тре вожности и   эмоциона льного   на пряже ния,   повыше ние   са мооце нки 

уча щихся. Учите ля и родите ли должны выстроить свое вза имоде йствие с 

пе рвокла ссника ми та ким обра зом, чтобы в е го проце ссе были обе спе че ны 

бла гоприятные условия для мобилиза ции внутре нних ре сурсов уча щихся и 

ра звития личности школьника . 

Са мый ва жны   ре зульта том   та кого   вза имоде йствия   являе тся 

восста новле ние у ре бе нка положите льного отноше ния к жизни, в том числе и 

к    повсе дне вной     школьной     деяте льности,     ко     все м     уча стника м 

обра зова те льного проце сса (учите ля, родите ли, однокла ссники). Когда уче ба 

приносит де тям ра дость или хотя бы не вызыва е т не га тивных пе ре жива ний, 

связа нных с осозна ние м се бя не полноце нным, не доста точным любви, тогда 

школа не являе тся пробле мой. 

Ка ждый учите ль, ра бота ющий в пе рвом кла ссе на ча льной школы, 

долже н помнить, что стре мле ние де те й к уче нию,   е го   успе шность 

опре де ляе тся це лым рядом фа кторов, которые созда ются гра мотной 

обра зова те льной    сре дой,     а де ква тной     психологиче ским     и 

физиологиче ским возможностям пе рвокла ссников. 

Особого внима ния со стороны учите ля тре буют пе рвые дни пре быва ния 

ре бёнка в школе . Не обходимо помнить, что та кие ка че ства де те й, как 

не внима те льность, не усидчивость, быстра я   отвле ка е мость,   не уме ние 

упра влять своим пове де ние м, связа ны особе нностями их психики, поэтому 

ва жно не де ла ть де тям ре зких за ме ча ний, не одёргива ть их, ста ра ться 

фиксирова ть внима ние на положите льных проявле ниях уче ника . 
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Учите ль долже н зна ть, что многие де ти в этом возра сте могут выполнять 

за да ния  только  с    помощью     взрослого,     который     подска зыва е т 

после дова те льность     де йствий.     Это      не      являе тся      отрица те льной 

ха ра кте ристикой уче ника , а отра жа е т возра стные и индивидуа льные 

особе нности и урове нь «школьной зре лости». 

Стиль обще ния учите ля с пе рвокла ссника ми долже н учитыва ть 

особе нности пове де ния ре бёнка , связа нные с е го уме ние м обща ться со 

взрослыми и све рстника ми. Сре ди пе рвокла ссников доста точно высок 

проце нт де те й, испытыва ющих ра зного рода трудности обще ния   в 

колле ктиве . Сюда относятся ка к гипе робщите льные де ти, ме ша ющие 

учите лю ве сти урок,   та к   и    боящие ся    кла ссно-урочной    обста новки, 

сте сняющие ся отве ча ть и производящие впе ча тле ние ниче го не зна ющих или 

не слуша ющих учите ля. И те , и другие тре буют ра зличных форм 

доброже ла те льной и те рпе ливой ра боты учите ля. 

Тон учите ля долже н   быть дове рите льным   и   мягким.   Не допустим 

а вторита рный   стиль   обще ния   учите ля   с   пе рвокла ссника ми.    Не льзя 

пре не бре га ть и ра зличными способа ми не ве рба льного обще ния – обнять 

ре бёнка , взять за руку и т.д. Это не только успока ива е т ре бёнка , но и все ляе т 

в не го уве ре нность, что взрослый хорошо к не му относится. Не обходимо 

особо     обра тить     внима ние     на      это     положе ние ,     та к     ка к     для 

пе рвокла ссников важно доброе , позитивное отноше ние к не му учите ля, 

которое не должно за висе ть от ре а льных успе хов ре бёнка. 

Учите лю не обходимо помнить, что пе рвый год школьной жизни – это 

пе риод формирования произвольности пове де ния ре бе нка . Ча сто учите ля и 

родите ли   дума ют,   что   произвольное    пове де ние    –    это    когда    де ти 

бе спре кословно выполняют тре бова ния взрослого. Психологи утве ржда ют, 

что произвольность – это способность не подчиняться, а упра влять своим 

пове де ние м. Та ка я способность е ще оче нь не устойчива у школьников ше сти- 
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се ми ле т.  Формально тре бова ть от них  бе спре кословного подчине ния 

учите лю – зна чит созда ва ть условия для противоде йствия (вне шне го и 

внутре нне го),  «выпле скива ния»  ре бе нком  импульсивных эмоциона льных 

де йствий.  На до  спокойно,   те рпе ливо  убе жда ть пе рвокла ссника , поче му 

нужно выполнять то или иное тре бова ние , что ме няе тся, е сли уче ник не 

слуша е т учите ля. Иногда   це ле сообра зно «не за ме тить»  не пра вильного 

пове де ния ре бе нка , оста вить е го на не которое вре мя в покое , не вызыва ть 

а гре ссии или ка приза . Обычно де ти са ми приступа ют к ра боте , просят 

помощи, посте пе нно привыка я к выполне нию тре бова ний. Чтобы успе шно 

ра звива лось   произвольное  пове де ние ,   не обходимо использова ть игры с 

пра вила ми.  В  проце ссе этих игр де ти ле гко выполняют тре бова ния, 

подчиняются,         принима ют                  ситуа цию                  проигрыша . 

Для   ра звития   са мостояте льности     и     а ктивности   де те й ва жно 

положите льно оце нива ть ка ждый уда вшийся ша г ре бёнка , попытку (да же 

не уда чную) са мостояте льно на йти отве т на вопрос. Оче нь поле зно да ва ть 

де тям творче ские уче бные за да ния. Пусть при этом де ти спорят, ра ссужда ют, 

ошиба ются, вме сте с учите ле м на ходят пра вильное ре ше ние . 

Оче нь ва жно и а ктуа льно включа ть игру в уче бный проце сс, а не 

за пре ща ть и не исключа ть е ё из жизни пе рвокла ссника . Роле вые игры и игры 

с пра вила ми, та кже , ка к   и   уче бна я   де яте льность,   да ют   ре зульта ты, 

ра звива ют са мооце нку, са моконтроль   и   са мостояте льность.   Игры    с 

пра вила ми должны присутствова ть на ка ждом уроке . Дида ктиче ские игры 

все гда име ют уче бную за да чу, которую нужно ре ша ть. В проце ссе этих игр 

ре бёнок усва ива е т систе му эта лонов – этиче ских, се нсорных, пра ктиче ских. 

Роле вые игры ва жны для формирова ния произвольного   пове де ния, 

вообра же ния, творче ства уче ника , та к не обходимого е му для обуче ния. 

На ми была ра зра бота н ряд па мяток – ре коме нда ций (приложе ние 6,7). 

Приве де м приме р одной их них. 
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Ре коме нда ции для учите ле й по созданию не обходимых условий 

успе шной а да пта ции пе рвокла ссников к школе 

 Не которые пе рвокла ссники, пе ре жива ющие пе риод а да пта ции, 

испытыва ют отрица те льное отноше ние к уче нию, не хотят пре одоле ва ть 

трудности, которые встре ча ются   в   школе ,    отка зыва ются    выполнять 

тре бова ния   учите ля,   с   трудом   за водят   друже ские   отноше ния    с 

однокла ссника ми. Опре де лите иную та ктику вза имоотноше ний с ними, 

не же ли с успе шно а да птирующимися пе рвокла ссниками. Школьники с 

трудностями а да пта ции нужда ются в особом внима нии, больше й похва ле 

(хва лить их   нужно   да же   за   са мое   скромное   выполне ние   за да ния). 

Ока зыва йте им постоянную помощь бе з упре ков и обвине ний в не же ла нии 

трудиться или в не внима те льности.

 Помните , что пе рвокла ссник, на де в форму и се в за па рту, не ста л от 

этого школьником, он посте пе нно и доста точно долго буде т входить в систе му 

новых школьных отноше ний. Помочь е му в этом може те вы – учите ля, хорошо 

понима ющие , что для ре бе нка все еще оста е тся а ктуа льным, же ла нным, 

инте ре сным. Это, коне чно, дошкольные формы вза имоде йствия с миром и 

окружа ющими людьми: игра , продуктивна я художе стве нна я де яте льность. 

Пре дла га йте де тям игра ть не только в дида ктиче ские , но и роле вые игры.

 Хорошо чита ющие и много зна ющие пе рвокла ссники та кже тре буют 

к се бе внима ния и те рпе ния. Не це ле сообра зно ре зко уве личива ть для них 

объе м за да ний, усилива ть тре бова ния, злоупотре блять выска зыва ниями: «Ты 

може шь, да не хоче шь...» Пусть пе рвое вре мя они ра бота ют та к же , ка к все 

оста льные , не нужно, чтобы в а да пта ционный пе риод эти уча щие ся ре зко

«вырыва лись впе ре д». Оче нь ва жно, чтобы учите ль на ше л спокойный и 

ровный тон общения с та кими де тьми. Пре дла га я им дополните льные 
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за да ния,  пре доста вьте     пра во     выбора :     «Е сли     хоче шь,     сде ла й...»; 

«Присое диняйся к ре бята м»; «Я те бе сове тую, это инте ресно». 

 Де ти с трудностями физиологиче ской а да пта ции, пре жде все го, 

нужда ются в че тком выполне нии ре жима дня, что обе спе чива е т сохра не ние 

психиче ского и физиче ского бла гополучия. В соотве тствии с са нита рно- 

гигие ниче скими тре бова ниями на уроке не обходимо проводить две 

физминутки, а после второго урока должна проводиться дина миче ска я па уза 

(во дворе школы или в спортивном за ле ), во вре мя которой можно 

использова ть подвижные игры, мини-соре внова ния, спортивные упра жне ния. 

Дина мичными должны быть и пе ре ме ны. Хорошо,   когда   школьника м 

пре доста вляе тся возможность подвига ться под   музыку,   пола зить   по 

гимна стиче ской сте нке , поигра ть в мяч. Та ка я сме на вида де яте льности 

помога е т снима ть утомле ние , обе спе чива е т посте пе нное  приспособле ние к 

ра стущим умстве нным на грузка м. Помните , что от состояния и ра боты мышц 

те ла ре бе нка во многом за висит е го умстве нна я де яте льность.

 Поскольку пе рвокла ссник оче нь чувствите ле н к тому, ка к относится к 

не му учите ль в пе рвые ме сяцы, учите лю нужно особе нно внима те льно 

сле дить за стиле м своих отноше ний с де тьми: по возможности быть ровным со 

все ми, не выбира ть се бе «любимчиков», уде лять внима ние ка ждому ре бе нку. 

Ни при ка ких обстояте льства х не используйте крик, обе ща ние пожа лова ться 

родите лям или на ка за ть. Помните , что а вторита рный стиль сове рше нно 

не допустим по отноше нию к пе рвокла ссника м. Уже на пе рвой-второй не де ле 

обуче ния прове дите уроки зна комства : пусть де ти ра сска жут о се бе , своих 

любимых за нятиях и увле че ниях, тра дициях се мьи. Устройте обще е с 

родите лями ча е питие , конце рт, спортивные игры и соре внова ния. Все это 

хорошо сближа е т пе рвокла ссников, формируе т кла ссный колле ктив.

 На стояте льно и те рпе ливо внуша йте ,   поче му   нужно   выполнять

пра вила пове де ния в кла ссе , ка к ра згова рива ть с однокла ссника ми, ка к 
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обра ща ться к учите лю и пр. Одно и то же пра вило спокойно повторяйте 

не сколько ра з и ка ждый ра з подче ркива йте зна че ние е го выполне ния. Любое 

пра вило пре дла га йте в ка че стве поже ла ния, а не прика за . Обра ща йте 

внима ние на отноше ния ме жду однокла ссника ми, ста ра йте сь пре дупре жда ть 

конфликты, для совме стной де яте льности пре дла га йте объе диниться по 

симпа тии. 

 Оче нь ва жна оптимистиче ска я оце нка де яте льности и пове де ния 

де те й: «У те бя обяза те льно получится»; «Попробуй е ще ра з»; «Я те бе 

помогу»; «Да ва й сде ла е м вме сте » и т.п. Подче ркивайте любые , да же 

не зна чите льные , успе хи школьников, особе нно те х, у которых не все сра зу 

получа е тся. Те м са мым вы повыша е те инте ре с   де те й   к   своим 

однокла ссника м, их а вторите т, а та кже са мооце нку не успе шных уче ников.

 Учите ль долже н учитыва ть психологиче ские особе нности де те й, 

не обходимо да ть ка ждому ре бе нку возможность ра бота ть в присуще м е му 

те мпе . Это особе нно ва жно по отноше нию к за да ниям по чте нию, письму, 

ре ше нию ма те ма тиче ских за да ч. Пре доста вляйте де тям ра зные по трудности 

за да ния, пре дла га йте им са мим выбра ть урове нь сложности.

На ча льное обуче ние – это ста рт созна те льной жизни в мир взрослых, и 

то е го успе шности за висит, ке м ста е т ре бе нок и ка ким он ста не т. 

Родите лям на до быть готовым к тому, что пе риод а да пта ции може т 

продлиться не сколько ме сяце в. Ре бе нку нужна помощь и, пре жде все го, он 

нужда е тся в подде ржке са мых близких е му люде й – родите ле й. 

При все х изме не ниях, произоше дших в жизни ре бе нка , родите лям не 

стоит за быва ть, что пе рвокла ссники оста ются оче нь эмоциона льными, 

обла да ют повыше нной возбудимостью, быстро утомляются, их внима ние 

не устойчиво, пове де ние за висит от вне шне й ситуа ции. Де ти пока не уме ют 

ра бота ть в колле ктиве . Нова я, не привычна я обста новка в школе не на все х 

де йствуе т одина ково: у кого-то возника е т психологиче ское на пряже ние , кто- 
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то ре а гируе т на новизну физиче ским на пряже ние м, что може т 

сопровожда ться на руше ние м сна , а ппе тита , осла бле ние м сопротивляе мости 

боле зням. Е сли это не бра ть во внима ние , то у пе рвокла ссника може т 

ухудшиться ра ботоспособность, пропа сть инте ре с к обуче нию. 

На ми была  ра зра бота на    родите льска я    стра те гия    пове де ния    в 

а да пта ционный   пе риод,    основа нная    на    тре х    гла вных    компоне нта х: 

а да пта ция, а вторите т, а ктивность. 

А да пта ция ре бе нка к обуче нию в школе . За да ча родите ле й – ока за ть 

пе рвокла сснику мора льную и эмоциона льную подде ржку, помочь ра зобра ться 

в не привычной обста новке . 

Са мое гла вное , что родите лям не обходимо да ть свое му ре бе нку — 

это е го внима ние . Е сли ре бе нок увидит родите льский инте ре с к е го де ла м и 

за бота м, он обяза тельно почувствуе т их подде ржку. 

Не обходимо подде ржива ть в ре бе нке е го стре мле ние ста ть 

школьником, ра звива ть и поощрять же ла ние учиться. 

Оче нь ва жно помочь уче нику   войти   в   новый   ре жим   жизни. 

Пе рвокла ссник привыка е т к школе не только психологиче ски, но и 

физиче ски. С на ча лом школьного обуче ния ре зко уве личива е тся на грузка на 

не рвную систе му, позвоночник, зре ние , слух ре бе нка . Е сли до этого 

родите ли, возможно, не приде ржива лись ре жима дня, то не обходимо 

поста ра ться мягко вве сти е го. 

Родите лям не обходимо уме ть сохра нять спокойствие по отноше нию 

к школьным за бота м ре бе нка . Для ре бёнка че го-то не уме ть, что-то не 

зна ть – это норма льное положе ние веще й. На то он и ре бёнок – этим не льзя 

попре ка ть. Упре ки понижа ют са мооце нку ре бе нка , лишают е го уве ре нности 

в се бе . 
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Помощь ре бе нку в уста новле нии отноше ний со све рстника ми - е ще 

одна за да ча родите ле й. Уве ре нный в се бе , общите льный пе рвокла ссник 

а да птируе тся к любой ситуа ции быстре е и спокойне е . 

Родите ли должны помнить, что школьна я отме тка — пока за те ль зна ний 

ре бе нка по да нной те ме да нного пре дме та на да нный моме нт. Она не 

ха ра кте ризуе т личность ре бе нка . Поэтому не стоит относиться к пе рвым 

не уда ча м ре бе нка , ка к к кра ху все х на де жд. 

Ва жно ста ра ться не пе ре гружа ть уче ника , особе нно в пе рвом 

полугодии дополните льными за нятиями в ра зличных кружка х и школа х. 

А вторите т. За да ча родите ле й – укре пить и поднять на новый урове нь 

а вторите т родите ле й, формирова ть а вторите т учите ля, школы. 

Отноше ния ре бе нка с родите лями пе ре жива ют новую ста дию ра звития. 

Эти отноше ния пе ре стра ива ются: когда ре бе нок иде т в школу, он не избе жно 

выходит за ра мки се ме йных отноше ний. Он приобре та е т новые отноше ния - 

с однокла ссника ми, пе да гога ми. Но, е го вза имоотноше ния с родите лями е ще 

долго будут оста ва ться гла вными для не го, и влиять на всю е го жизнь. Чтобы 

укре пить свой родите льский а вторите т, не обходимо обще ние с ре бе нком 

строить на пра вах ра вного па ртнёра и пока зыва ть обра зцы пове де ния, 

обще ния, вза имоде йствия с окружа ющими. Оче нь ва жно выра бота ть е диную 

та ктику обще ния с ре бе нком все х членов се мьи. 

Успе шна я уче ба во многом за висит от эффе ктивного сотрудниче ства 

се мьи и школы. С поступле ние м в школу в жизни пе рвокла ссника появился 

че лове к боле е а вторите тный, че м родите ли. Это учите ль. Не га тивные или 

не ува жите льные выска зыва ния о школе и учите лях «в се ме йном кругу» 

подорве т спокойствие ре бе нка и уве ре нность в за боте и согла сии ме жду 

ва жными для не го взрослыми людьми. Положите льное отноше ние к школе 

и учите лям зна чите льно упростит ребе нку пе риод а да пта ции. 
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А ктивность. За да ча родите ле й – уста новить те сный конта кт с 

учите лями, согла сова ть тре бова ния к уче бной де яте льности, прислуша ться к 

сове та м, пре дложит помощь в орга низа ции вне кла ссных ме роприятий, общих 

де л. 

Иногда родите ли убе жде ны, что их за да ча — обе спе чить ма те риа льное 

бла гополучие ре бе нка , а воспитыва ть е го должна школа . В ре зульта те , в 

жизни ре бе нка появляе тся простра нство, свободное от воспита те льных 

возде йствий се мьи; это простра нство може т быть за полне но не га тивными 

влияниями и приве сти к трудновоспитуе мости. Не стоит игнорирова ть 

родите льские собра ния и другие мероприятия. Ина че ре зульта том ста не т 

низка я осве домленность родите ле й о жизни уче ника , е го инте ре са х, 

увле че ниях, друзьях, за бота х. Это приве де т к на копле нию не понима ния, 

отде ле нию учите ле й,   де те й   и   родите ле й   друг   от   друга ,   к   низкой 

пе да гогиче ской культуре родите ле й. Всле дствие этого ре зко возра ста е т 

количе ство ошибок, допуска е мых родите лями и учите лями в воспита нии 

де те й. 

Для ре а лиза ции бла гополучного прохожде ния пе рвокла ссника ми 

проце сса а да пта ции   к   новым   условиям   и   де яте льности   школы,   мы 

ра зра бота ли па мятки для родите ле й (приложе ние 8,9). Ниже приве де н 

приме р па мятки. 

Па мятка для родите ле й «А да пта ция пе рвокла ссника » 

 Ре бе нка после   школы   не обходимо   встре ча ть   спокойно,   не 

за да ва ть много вопросов, то   е сть,   ре бе нку   после   школы   не обходимо 

ра ссла биться. Если ва ш ре бе нок, придя из школы, хоче т поде литься своими 

впе ча тле ниями, то в этом случа е не обходимо е го выслуша ть, та к он 

полностью дове рится ва м, что в да льне йше м поможе т конта ктирова ться с 

ре бе нком на ра вных.
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 В любых ситуа циях, ре бе нку не сле дуе т сра внива ть и говорить, 

что он хуже других. Е му в этот моме нт не обходима родите льска я подде ржка , 

поэтому лучше все го говорить: «Ка кой ты у на с молоде ц!», «Мы тобой 

гордимся!».

 На любые за да нные вопросы ре бе нком, не обходимо отве ча ть

че тко и те рпе ливо. 

 Же ла те льно, чтобы ка ждый де нь родите ли уде ляли внима ние 

свое му ре бе нку. А на выходных днях, можно орга низовыва ть се ме йно - 

досуговую де яте льность. Это поможе т ре бе нку не много отвле чься от 

возможных школьных не уда ч.

 Учите свое го ре бе нка обща ться со све рстника ми свободно и 

не принужде нно.

 Оце нива ть не обходимо только поступки, а не са мого ре бе нка .

 Учите свое го ре бе нка призна ва ть свои ошибки, но при этом к ним 

относится конструктивно, ве дь ка к говорит пословица : «Не ошиба е тся лишь 

тот, кто ниче го не де ла е т».

 Все гда на до дума ть о «де тском ба нке сча стливых воспомина ний», 

то е сть, не обходимо ре бе нку при выходе в школу же ла ть уда чного дня, но 

при этом е го не обходимо «пре дупре жда ть: «Смотри не хулига нь!», «Мы 

дума е м, что у те бя се годня будут хорошие отме тки!». Это поможе т ре бе нку 

на бра ть уве ре нность в пре дстояще м дне .

 Не обходимо выра бота ть е диную та ктику в обще нии в се мье , но 

ра зногла сия по поводу пе да гогиче ских вопросов, не обходимо ре ша ть ме жду 

собой, не при ре бенке . Е сли что - то не получа е тся, то можно обра титься к 

спе циа листа м (кла ссному руководите лю, пе да гогу - психологу, социа льному 

пе да гогу).

 Не нужно за быва ть, что любой ре бе нок любит слуша ть ска зки, 

поэтому же ла те льно пе ре д сном вме сте с ним чита ть е го любимые или новые
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ска зочные приключе ния.   Это    поможе т    ре бе нку    успокоиться,    снять 

на пряже ние пе ре д сном. 

 Нужно сле дить, чтобы ва ш ре бе нок вовре мя ложился спа ть. 

Са мое хороше е вре мя для этого возра ста (6-8 ле т) 21.00 и 21.30.

Ита к, пе рвый кла сс школы - один из на иболе е тяже лых пе риодов в 

жизни де те й. При поступле нии в школу на ре бе нка влияе т и кла ссный 

колле ктив, и личность учите ля, и изме не ние ре жима , и не привычно 

длите льное огра ниче ние двига те льной а ктивности, и появле ние новых 

обяза нносте й. Приспоса блива ясь к школе , орга низм пе рвокла ссника 

мобилизуе тся. Но сле дуе т име ть в виду, что сте пе нь и те мпы а да пта ции у 

ка ждого индивидуа льны, поэтому ка ждому уче нику тре буе тся помощь и 

большое те рпе ние со стороны все х окружа ющих взрослых. 

Орга низа ция все й жизни де те й в пе рвые ме сяцы обуче ния в школе 

должна созда ть условия для бла гополучной а да пта ции ре бе нка к школьной 

жизни и пре дупре жде ния  явле ний  де за да пта ции.  Ка ждый, ре бе нок 

не за висимо от уровня е го ра звития, зна ний и уме ний бе зболе зне нно осилит 

все трудности, е сли буде т осуще ствле н компле кс психолого-пе да гогиче ских 

условий для успе шной а да пта ции пе рвокла ссников к обуче нию, включа ющий 

в се бя совме стную де яте льность все х уча стников обра зова те льного проце сса . 

Та ким обра зом, сле дуя да нным ре коме нда циям, ре бе нок буде т се бя 

чувствова ть спокойно и ура внове ше нным. Сле дова те льно, у не го буде т 

формирова ться положите льна я мотива ция, а де ква тна са мооце нка  и 

позитивное  отноше ние к уче бной де яте льности, что  поможе т е му 

бла гополучно пройти проце сс а да пта ции и быть успе шным в уче бе . 

 

 

 
Выводы по второй гла ве 

В соотве тствии с це лями и за да ча ми выпускной ква лифика ционной 
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ра боты было прове де но иссле дова ние психолого-пе да гогиче ских условий, 

способствующих успе шной а да пта ции пе рвокла ссников к обуче нию в школе 

в условиях обновле нного соде ржа ния обра зова ния РК. В иссле дова нии 

принима ли уча стие 60 уче ников пе рвых кла ссов (1 «А », 1 «Д»). 

Эмпириче ское иссле дова ние и ре а лиза ция ра зра бота нной на ми програ ммы 

было прове де но на ба зе госуда рстве нного учре жде ния гимна зии име ни 

А .М. Горького отде ла обра зова ния а кима та города Коста на я. 

В связи с ре зульта та ми иссле дова ния, получе нными на ми в ходе 

психодиа гностиче ского   обсле дова ния   пе рвокла ссников    на    эта пе 

конста тирующе го экспе риме нта , возникла не обходимость в ра зра ботке и 

а проба ции а да пта ционной програ ммы, на пра вле нной на снятие школьной 

тре вожности, повыше ние уровня уче бной мотива ции и а да пта ционных 

возможносте й уча щихся. По ре зульта та м конста тирующе го эта па опытно- 

экспе риме нта льной ра боты были созда ны контрольна я и экспе риме нта льна я 

группы. В контрольную группу вошли все уча щие ся 1 «А » кла сса (30 

че лове к), в экспе риме нта льную – все уча щие ся 1 «Д» кла сса (30 че лове к). 

На формирующе м эта пе опытно-экспе риме нта льной де яте льности с 

уче том да нных конста тирующе го экспе риме нта , а та кже на основе 

прове де нного те оре тиче ского а на лиза была осуще ствле на ра зра ботка и 

ре а лиза ция а да пта ционной програ ммы ра звива юще го курса «Мы пришли в 

школу!». В ходе прове де ния за нятий в ра мка х а да пта ционной програ ммы у 

на с получилось созда ть а тмосфе ру психологиче ского комфорта в кла ссе , 

условия для позитивного отноше ния к школе и   стимулирова ние 

положите льных   эмоций,   посре дством       творче ской        а ктивности 

пе рвокла ссников. Все обуча ющие ся а ктивно вза имоде йствова ли друг с 

другом и пе да гогом-психологом. На м   уда лось   на строить   большинство 

пе рвокла ссников на положите льное отноше ние к уче бному проце ссу. 
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Прове де нные на ми за нятий позволили снять эмоциона льное на пряже ние у 

пе рвокла ссников, осозна ть свои личные пе ре жива ния и освоить прие мы 

снятия эмоциона льного на пряже нию. При подве де нии итогов, на ми было 

отме че но, что суще ствуе т пряма я за висимость ме жду эффе ктивностью 

совме стно прове де нной ра боты и де яте льностного стре мле ния большинства 

е е уча стников к са мосове рше нствова нию, а ктивности, позна нию все го 

нового. 

Це лью эта па  контрольного    экспе риме нта    было    опре де ле ние 

эффе ктивности ре а лизова нной а да пта ционной програ ммы ра звива юще го 

курса «Мы пришли в школу!». Был использова н тот же диа гностиче ский 

инструме нта рий, что и на эта пе конста тирующе го экспе риме нта . 

По ре зульта та м пе рвичной диа гностики, около тре ти уча щихся (от 

33% до 43%) име ют низкую школьную мотива цию. Школьна я тре вожность, в 

пе рвую оче ре дь, вызва на ситуа циями, связа нными со школой и ситуа циями 

обще ния све рстника ми. Низкий урове нь   а да пта ции   и   де за да пта ция 

ха ра кте рны та кже приме рно для тре ти уча щихся (от 30% до 43%). 

По ре зульта та м повторной диа гностики можно ска за ть, что урове нь 

психологиче ской    а да пта ции    у     пе рвокла ссников,     входящих     в 

экспе риме нта льную группу, суще стве нно повысился в ре зульта те 

прохожде ния а да пта ционной програ ммы ра звива юще го курса «Мы пришли 

в школу!», на пра вле нной на ра звитие уче бной мотива ции, сниже ние 

школьной тре вожности и эмоциона льного на пряже ния. Положите льные 

ре зульта ты, получе нные в ходе экспе риме нта льной де яте льности, 

позволяют  на м    говорить    об    эффе ктивности    ра зра бота нной    на ми 

а да пта ционной програ ммы. 

Прове де нное     на ми      иссле дова ние      позволило      ра зра бота ть 

пра ктиче ские   ре коме нда ции   для   учите ле й и   родите ле й   по   ока за нию 

помощи уча щимся пе рвых кла ссов в пе риод их а да пта ции к школьному 
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обуче нию в условиях обновле нного соде ржа ния обра зова ния. 

В ре зульта те иссле дова ния на шло подтве ржде ние пре дположе ние о 

том, что для успе шного прохожде ния проце сса а да пта ции пе рвокла ссников 

не обходимо созда ние условий, на пра вле нных на ра звитие уче бной 

мотива ции,  сниже ние    школьной     тре вожности     и     эмоциона льного 

на пряже ния, повыше ние са мооце нки уча щихся и включа ющих в се бя: 

- а да пта ционную програ ммы ра звива юще го курса «Мы пришли в школу!»; 

- ре коме нда ции для учите ле й по ока за нию помощи уча щимся пе рвых 

кла ссов в пе риод их а да пта ции к школьному обуче нию; 

- ре коме нда ции для родите ле й в пе риод а да пта ции. 

Та ким обра зом, можно говорить о достиже нии це ли иссле дова ния, 

ре ше нии поста вле нных за да ч и подтве ржде нии гипоте зы. 

 

 
 

За ключе ние 

Прове де нный      те оре тиче ский      а на лиз      пробле мы       психолого- 

пе да гогиче ских условий успе шной а да пта ции пе рвокла ссников к обуче нию в 

школе позволил выде лить ключе вые особе нности и за кономе рности да нного 

проце сса : а да пта ция не сводится к эле ме нта рному приспособле нию, а 

подра зуме ва е т вза имоде йствие  сторон – личности и сре ды; для достиже ния 

положите льного ре зульта та не обходима а ктивность личности в проце ссе 

вза имоде йствия; обуче ние и воспита ние призна ны ве дущим сре дством 

достиже ния успе шности а да пта ционного проце сса ; а да пта ционные 

способности че лове ка во многом за висят от психологиче ских особе нносте й, 

ка че ств и свойств личности, которые   обра зуют одну из инте гра тивных 

ха ра кте ристик е е психиче ского ра звития – а да птивность. 

Выяснилось,   что   проце сс   а да птации   –   это   не    только   проце сс 

приспособле ния к успе шному функционирова нию в да нной сре де , но и 
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способность к да льне йше му психологиче скому, личностному, социа льному 

ра звитию. Ада птирова нный ре бе нок – это ре бе нок, приспособле нный к 

полноце нному       ра звитию       свое го       личностного,        физиче ского, 

инте лле ктуа льного и других поте нциа лов в да нной е му новой пе да гогиче ской 

сре де . 

Было опре де ле но, что а да пта ция пе рвокла ссника к обра зова те льной 

сре де школы предста вляе т собой многоа спе кторный проце сс,   который 

пре дпола га е т вхожде ние ре бе нка в ситуа цию школьного обуче ния. Мла дший 

школьный возра ст являе тся на иболе е отве тстве нным эта пом школьного 

де тства . Основные достиже ния   этого   возра ста   обусловле ны   ве дущим 

ха ра кте ром уче бной де яте льности и являются во многом опре де ляющими для 

после дующих ле т обуче ния: к концу мла дше го школьного возра ста ре бе нок 

долже н хоте ть учиться, уме ть учиться и ве рить в свои силы. Полноце нное 

прожива ние этого возра ста ,   е го   позитивные   приобре те ния   являются 

не обходимым основа ние м, на котором выстра ива е тся да льне йше е ра звитие 

ре бе нка ка к а ктивного субъе кта позна ний и де яте льности. 

Иссле дова ние пока за ло, что успе шность а да пта ции ре бёнка за висит от 

е го индивидуа льных особе нносте й (в том числе и состояния здоровья), уровня 

психологиче ской   готовности   к   обуче нию   в   школе ,   влияния   са мой 

обра зова те льной сре ды и способов е ё орга низа ции, обще го микроклима та в 

се мье , ха ра кте ристик де тско-родите льских отноше ний, отноше ний   с 

учите лями и однокла ссника ми. 

Обновле ние соде ржа ние обра зова ния пре дпола га е т пе ре смотр са мой 

моде ли сре дне го обра зова ния, е го структуры, соде ржа ния, подходов, ме тодов 

обуче ния и воспита ния,   вне дре ние   принципиа льно   новой    систе мы 

оце нива ния достиже ний уча щихся. В связи с вне дре ние м в на ча льной школе 

обновле нной систе мы  обра зова ния    изме нились    подходы    к    сущности 

а да пта ции, зна чите льно ра сширился список крите рие в успе шной а да пта ции. 



109  

Спе цифика совре ме нного ре бе нка име е т свои особе нности. Суще ствующа я 

систе ма а да пта ции не успе ва е т за совре ме нными де тьми. И, ка к сле дствие , 

поступле ние в школу ча сто ста новится причиной эмоциона льно-стре ссовой 

ситуа ции для ре бе нка . 

При изуче нии лите ра туры та кже было отме че но, что в совре ме нной 

психологии встре ча е тся не большое количе ство на учных ра бот, посвяще нных 

изуче нию школьной а да пта ции пе рвокла ссников в условиях совре ме нных 

обра зова те льных учре жде ний. 

В соотве тствии с це лями и за да ча ми выпускной ква лифика ционной 

ра боты было прове де но иссле дова ние психолого-пе да гогиче ских условий, 

способствующих успе шной а да пта ции пе рвокла ссников к обуче нию в школе 

в условиях обновле нного соде ржа ния обра зова ния РК. В иссле дова нии 

принима ли уча стие 60 уче ников пе рвых кла ссов (1 «А », 1 «Д»). 

Эмпириче ское иссле дова ние и ре а лиза ция ра зра бота нной на ми програ ммы 

было прове де но на ба зе госуда рстве нного учре жде ния гимна зии име ни 

А .М. Горького отде ла обра зова ния а кима та города Коста на я. 

При прове дении эмпириче ских иссле дова ний у пе рвокла ссников, на м 

уда лось опре де лить урове нь мотива ции уче бной де яте льности, урове нь 

школьной тре вожности и а да пта ции пе рвокла ссников. 

Ре зульта ты  иссле дова ния,    получе нные    на ми    в    ходе 

психодиа гностиче ского   обсле дова ния   пе рвокла ссников    на    эта пе 

конста тирующе го экспе риме нта , явились основа ние м для ра зра ботки и 

а проба ции а да пта ционной програ ммы, на пра вле нной на снятие школьной 

тре вожности, повыше ние уровня уче бной мотива ции и а да пта ционных 

возможносте й уча щихся. По ре зульта та м конста тирующе го эта па опытно- 

экспе риме нта льной ра боты были созда ны контрольна я и экспе риме нта льна я 

группы. В контрольную группу вошли все уча щие ся 1 «А » кла сса (30 

че лове к), в экспе риме нта льную – все уча щие ся 1 «Д» кла сса (30 че лове к). 
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На формирующе м эта пе опытно-экспе риме нта льной де яте льности с 

уче том да нных конста тирующе го экспе риме нта , а та кже на основе 

прове де нного те оре тиче ского а на лиза была осуще ствле на ра зра ботка и 

ре а лиза ция а да пта ционной програ ммы ра звива юще го курса «Мы пришли в 

школу!». На м уда лось на строить большинство пе рвокла ссников на 

положите льное отноше ние к   уче бному   проце ссу.   Прове де нные   на ми 

за нятий позволили снять эмоциона льное на пряже ние у пе рвокла ссников, 

осозна ть свои личные пе ре жива ния     и     освоить     прие мы снятия 

эмоциона льного   на пряже нию.    При подве де нии итогов, на ми было 

отме че но, что суще ствуе т пряма я за висимость ме жду эффе ктивностью 

совме стно прове де нной ра боты и де яте льностного стре мле ния большинства 

е е уча стников к са мосове рше нствова нию, а ктивности, позна нию все го 

нового. 

На эта пе контрольного экспе риме нта   было   прове де но   повторное 

иссле дова ние пе рвокла ссников с   це лью   опре де ле ния   эффе ктивности 

ре а лизова нной а да пта ционной програ ммы ра звива юще го курса «Мы 

пришли в школу!». Был   использова н   тот   же   диа гностиче ский 

инструме нта рий, что и на эта пе конста тирующе го экспе риме нта . 

Ре зульта ты проведе нного иссле дова ния пока за ли, что урове нь 

психологиче ской    а да пта ции    у     пе рвокла ссников,     входящих     в 

экспе риме нта льную группу, суще стве нно повысился в ре зульта те 

прохожде ния а да пта ционной програ ммы ра звива юще го курса «Мы пришли 

в школу!», на пра вле нной на ра звитие уче бной мотива ции, сниже ние 

школьной тре вожности и эмоциона льного на пряже ния. Положите льные 

ре зульта ты, получе нные в ходе экспе риме нта льной де яте льности, 

позволяют  на м    говорить    об    эффе ктивности    ра зра бота нной    на ми 

а да пта ционной програ ммы. 

Прове де нное на ми иссле дова ние позволило ра зра бота ть пра ктиче ские 
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ре коме нда ции для учите ле й и родителе й по ока за нию помощи уча щимся 

пе рвых кла ссов в пе риод их а да пта ции к школьному обуче нию в условиях 

обновле нного соде ржа ния обра зова ния. 

В ре зульта те иссле дова ния на шла подтве ржде ние выдвинута я на ми 

гипоте за о том, что для успе шного прохожде ния проце сса а да пта ции 

пе рвокла ссников не обходимо созда ние условий, на пра вле нных на ра звитие 

уче бной мотива ции, сниже ние школьной тре вожности и эмоциона льного 

на пряже ния, повыше ние са мооце нки уча щихся и включа ющих в се бя: 

- а да пта ционную програ ммы ра звива юще го курса «Мы пришли в школу!»; 

- ре коме нда ции для учите ле й по ока за нию помощи уча щимся пе рвых 

кла ссов в пе риод их а да пта ции к школьному обуче нию; 

- ре коме нда ции для родите ле й в пе риод а да пта ции. 

Та ким обра зом, можно говорить о достиже нии це ли иссле дова ния, 

ре ше нии поста вле нных за да ч и подтве ржде нии гипоте зы. 
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Приложе ния 

Приложе ние 1 
 

А нке та «Оце нка школьной мотива ции» (Н.Г. Луска нова ) 

Це ль: выявить отноше ние уча щихся   к   школе ,   уче бному   проце ссу,   эмоциона льное 

ре а гирова ние на школьную ситуа цию. 

Пре дла га е ма я а нке та може т быть использова на при индивидуа льном обсле дова нии 

ре бёнка , а та кже приме няться для групповой диа гностики. При этом допустимы два 

ва риа нта пре дъявле ния: 

1) Вопросы чита ются вслух, пре дла га ются ва риа нты отве тов, а уча щие ся (ре бёнок) 

должны на писа ть отве ты, которые им подходят. 

2) А нке ты в на пе ча та нном виде ра зда ются все м уче ника м, и учите ль просит их 

отме тить все подходящие отве ты1. 

Инструкция. «Я буду за да ва ть те бе вопросы, а ты на листе в пустых кле тка х отме ча й 

подходящие те бе отве ты». 

Вопросы а нке ты: 

1) Те бе нра вится в школе или не оче нь? 

-не оче нь ; - нра вится; - не нра вится; 

2) Утром, когда ты просыпа е шься, ты все гда с ра достью идёшь в школу или те бе ча сто 

хоче тся оста ться дома ? 

- ча ще хоче тся оста ться дома ; - быва е т по-ра зному; - иду с ра достью; 

3) Е сли бы учите ль ска за л, что за втра в школу не обяза те льно приходить все м уче ника м, 

же ла ющим можно оста ться дома , ты пошёл (пошла ) бы в школу или оста лся (оста ла сь) 

бы дома ? 

- не зна ю; - оста лся (оста ла сь) бы дома ;   - пошёл (пошла ) бы в школу; 

4) Те бе нра вится, когда у ва с отме няют ка кие -нибудь уроки? 

- не нра вится; - быва е т по-ра зному; - нра вится; 

5) Ты хоте л (а ) бы, чтобы те бе не за да ва ли дома шних за да ний? 

- хоте л (а ) бы; - не хоте л (а ) бы; - не зна ю; 

6) Ты хоте л (а ) бы, чтобы в школе оста лись одни пе ре ме ны? 

- не зна ю;   - не хоте л (а ) бы;    - хоте л (а ) бы; 

7) Ты ча сто ра сска зыва е шь о школе родите лям? 

- ча сто; - ре дко;    - не ра сска зыва ю; 

8) Ты хоте л (а ) бы, чтобы у те бя был ме не е строгий учите ль? 

- точно не зна ю;   - хоте л (а ) бы;    - не хоте л (а ) бы; 

9) У те бя в кла ссе много друзе й? 

- ма ло; - много; - не т друзе й; 

10) Те бе нра вятся твои однокла ссники? 

- нра вятся; - не оче нь; - не нра вятся. 

Обра ботка ре зульта тов: 

Подсчита йте количе ство ба ллов по сле дующе му ключу и опре де лите урове нь 

ра звития мотива ции. 

№ вопроса Оце нка 

За пе рвый отве т За второй отве т За тре тий отве т 

1 1 3 0 

2 0 1 3 
 

1 Второй вариант предъявления позволяет получить более искренние ответы детей на вопросы анкеты, однако 

такой способ анкетирования затруднён в первом классе, так как дети ещё плохо читают. 
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3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 
 

 

Уровни школьной мотива ции: 

1. 25-30 ба ллов – высокий урове нь школьной мотива ции, уче бной а ктивности. 

Та кие де ти отлича ются на личие м высоких позна ва те льных мотивов, стре мле ние м 

на иболе е успе шно выполнять все пре дъявляе мые школой тре бова ния. Они оче нь 

чётко сле дуют все м ука за ниям учите ля, добросове стны и отве тстве нны, сильно 

пе ре жива ют, е сли получа ют не удовле творите льные оце нки ли за ме ча ния пе да гога . 

2. 20-24 ба лла – хороша я школьна я мотива ция. 

На иболе е типичный урове нь для мла дших школьников, успе шно спра вляющихся с 

уче бной де яте льностью. При отве та х на вопросы проявляют ме ньшую за висимость от 

жёстких тре бова ний и норм. 

3. 15-19 ба ллов – положите льное отноше ние к школе , но школа привле ка е т больше 

вне уче бными сторона ми. 

Та кие уча щие ся доста точно бла гополучно чувствуют се бя в школе , одна ко ча ще ходят 

в школу, чтобы обща ться с друзьями, с учите ле м. Им нра вится ощуща ть се бя 

уче ника ми, име ть красивый портфе ль, ручки, те тра ди. Позна ва те льные мотивы у 

та ких де те й сформирова ны в ме ньше й сте пе ни и уче бный проце сс их ма ло 

привле ка е т. 

4. 10-14 ба ллов – низка я школьна я мотива ция. 

Подобные школьники посе ща ют школу не охотно, пре дпочита ют пропуска ть за нятия. 

На урока х ча сто за нима ются посторонними де ла ми, игра ми. Испытыва ют се рьёзные 

за трудне ния в уче бной де яте льности. На ходятся в состоянии не устойчивой а да пта ции 

в школе . 

5. ниже 10 ба ллов – не га тивное отноше ние к школе , школьна я де за дапта ция. 

Та кие де ти испытыва ют се рьёзные трудности в школе : они не спра вляются с уче бной 

де яте льностью,   испытыва ют   пробле мы   в   обще нии    с    однокла ссника ми,    во 

вза имоотноше ниях с учите ле м. Школа не ре дко воспринима е тся ими ка к вра жде бна я 

сре да , пре быва ние в которой для них не выносимо. В других случа ях уче ники могут 

проявлять а гре ссивные ре а кции, отказыва ясь выполнять те   или   иные   за да ния, 

сле дова ть те м или иным норма м и пра вила м. 

Ре зульта ты уча щихся могут быть пре дста вле ны по уровням: 

1 2 3 4 5 

Че л. % Че л. % Че л. % Че л. % Че л. % 
          

 

Приложе ние 2 

Прое ктивна я ме тодика диа гностики школьной тре вожности (А .М.Прихожа н) 

Це ль ме тодики. С помощью да нной ме тодики можно выявить общий урове нь школьной 

тре вожности уча щихся на ча льной школы. 
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Возра стные огра ниче ния. Ме тодика пре дна зна че на для ра боты с уча щимися на ча льной 

школы. Возра ст испытуе мых — 6-9 ле т. 

Проце дура диа гностики. Диа гностика може т проводиться только в индивидуа льной форме , 

же ла те льно в на ча ле уче бного дня, в отсутствии учите ле й и классного руководите ля, в 

условиях позитивного конта кта психолога с ре бе нком. 

Не обходимые ма те риа лы. Для прове де ния диа гностики тре буются два на бора по 12 

рисунков ра зме ром 18х13 ка ждый. На бор А пре дна зна че н для де воче к, на бор Б — для 

ма льчиков. Ка ртинки пронуме рова ны на обра тной стороне листа . Кроме того, не обходимы 

сре дства ре гистра ции отве тов ре бе нка . Возможно использова ние диктофона . 

Инструкция. «Се йча с ты буде шь придумыва ть ра сска зы по ка ртинка м. Посмотри, все — и 

взрослые , и де ти — на рисова ны бе з лиц (пре дъявляе тся ка ртинка 1). Это сде ла но 

спе циа льно, для того чтобы инте ре сне е было придумыва ть. Я буду пока зыва ть те бе 

ка ртинки, их все го две на дца ть, а ты должен придума ть, ка кое у ма льчика (де вочки) на 

ка ждой ка ртинке на строе ние и поче му у не го та кое на строе ние . Ты зна е шь, что 

на строе ние отра жа е тся у на с на лице . Когда у на с хороше е на строе ние , лицо у на с 

ве се лое , ра достное , сча стливое , а когда плохое — грустное , пе ча льное . Я пока жу те бе 

ка ртинку, а ты мне ра сска же шь, ка кое у ма льчика (де вочки) лицо — ве се лое , грустное 

или ка кое -нибудь е ще , и объяснишь, поче му у не го или не е та кое лицо». 

Выполне ние за да ния по ка ртинке 1 ра ссма трива е тся ка к тре нировочное . В ходе 

пе рвого за да ния можно повторять инструкцию, добива ясь того, чтобы ре бе нок е е усвоил. 

За те м после дова те льно пре дъявляются ка ртинки 2-12. Пе ре д пре дъявле ние м ка ждой 

ка ртинки повторяются вопросы: «Ка кое у де вочки (ма льчика ) лицо? Поче му у не е (не го) 

та кое лицо?» Пе ре д пре дъявле ние м ка ртинок 2,3,5,6,10 ре бе нку пре два рите льно пре д- 

ла га е тся выбра ть одного пе рсона жа и ра сска за ть о не м. Все отве ты де те й фиксируются. 

Обра ботка ре зульта тов. Оце нива ются отве ты на вопросы 2—11. Ка ртинка 1 являе тся 

тре нировочной, на е е основе прове ряе тся, усвоил ли ре бе нок инструкцию. Ка ртинка 12 

выполняе т «буфе рную» функцию и пре дна зна че на для того, чтобы ре бе нок за кончил вы- 

полне ние за да ния положите льным отве том. Подсчитыва е тся количе ство 

«не бла гополучных» отве тов (ма ксима льное количе ство — 10). Приме ры «бла гополучных» 

и «не бла гополучных» отве тов де те й приве де ны в та блице . 

На иболе е типичные «бла гополучные » и «не бла гополучные » отве ты де те й по 

ка ртинка м Прое ктивной ме тодики для диагностики школьной тре вожности 

№ 

ка ртинк 

и 

«Бла гополучные отве ты» «Не бла гополучные отве ты» 

2 Де вочка говорит другой: «Не грусти, 

ты скоро выра сте шь и тоже буде шь 

ходить в школу» 

Де вочка боле е т дома , а те , которые 

идут в школу, е й за видуют 

3 Ма льчики игра ют в футбол. 

Ма льчику (с мячом) ве се ло. 

Оста льным тоже 

Ма льчик (с мячом) ра зозлился на 

оста льных и лупит мячом в сте ну 

4 Ма льчику ве се ло. Он ра сска зыва е т 

а не кдот про попуга я ма ме 

Ма ма руга е т де вочку. Де вочка 

говорит: «Я не винова та !». Пла че т 

5 Учите льница на пе ре ме не игра е т со 

все ми. Инте ре сно. Де вочка (котора я 

стоит  ближе  все х  к     взрослой 

же нщине ) се йча с буде т водить 

Кто-то ра збил цве ток. Учите льница 

руга е тся. Ма льчик (который стоит 

ближе все х к взрослой же нщине ) 

злится. Это не он ра збил. А руга ют е го. 

Оста льные за ступа ются 
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6 Это ма те ма тика . Де вочка (на пе рвой 

па рте ) ре ша е т за да чу. У не е все 

ре шилось. Она жде т, что е е се йча с 

похва лят. Ей приятно 

За да ча трудна я. Де вочка (на пе рвой 

па рте ) ре шила .   Только   не   зна е т, 

пра вильно или не пра вильно. Не хоче т, 

чтобы е е вызва ли ре ша ть к доске . 

Боится 

7 Учите льница говорит отме тки за 

урок. Все хорошие 

Учите льница чита е т ра сска з. Все 

случа ют, а де вочка на ка за на (в углу). 

Е й грустно 

8 Ма льчик дома де ла е т ма те ма тику. 

Он любит ма те ма тику 

Ма льчика за ста вляют спе рва сде ла ть 

дома шнюю   ра боту,   а только потом 

смотре ть те ле визор. Е му не нра вится 

9 Игра ют в прятки. Ма льчик (сле ва ) 

спорит с другим, куда прята ться. Им 

ра достно 

С де вочкой (спра ва ) поссорились и не 

ра згова рива ют. Она говорит: «Вы 

глупые ». Злится 

10 Де вочку вызва ли к доске . Она 

выучила про суще ствите льное . Е й 

учите льница поста вит «пять». Она 

довольна 

Ма льчик ре шил за да чу, а учите льница 

говорит: «Тройка !» Он обиде лся и 

спорит с не й. Она все гда та к 

11 Игра е т в конструктор. Это инте ре сно. 

Я тоже люблю 

Де вочка ска за ла , что за боле ла , и 

оста ла сь дома . Это хорошо, потому что 

се годня контрольна я ра бота . Те пе рь 

она не боится получить «двойку» 
 

Инте рпре та ция     ре зульта тов.      Общий      урове нь      тре вожность      вычисляе тся      по 

«не бла гополучным» отве та м ре бе нка , ха ра кте ризующим на строе ние пе рсона жа рисунка 

ка к грустное , пе ча льное , се рдитое , скучное , испуга нное . Тре вожным можно счита ть 

ре бе нка , да вше го 7 и боле е подобных отве тов из 10. 

Сопоста вляя отве ты испытуе мого с инте рпре та цие й ка ртинки, а та кже а на лизируя 

выбор гла вного ге роя на ка ртинке с не сколькими пе рсона жа ми, можно получить бога тый 

ма те риа л для ка че стве нного а на лиза да нных. 

Особого внима ния за служива ют случа и, в которых ре бе нок да е т отрица те льный отве т на 

ка ртинку 12 (по да нным А . М. Прихожа н, эти случа и ре дки и соста вляют не боле е 5—7 %). 

Та кие случа и тре буют дополните льного иссле дова ния и углубле нного а на лиза причин. 
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Стимульный ма те риа л к ме тодике 

На бор А 

 

Рис. 1а 
 

Рис. 2а 
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Рис. 3а 
 

 

 

Рис. 4а 
 

 

Рис. 5а 
 

 

Рис. 6 а 
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Рис. 7а 
 

Рис. 8а 

 

 

Рис. 9а 
 

 
 

 

Рис. 10а 
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Рис. 11а 
 

Рис. 12 а 

 

 
На бор Б 

 

Рис. 1б 
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Рис. 2б 

 

 

Рис. 3б 
 

 

Рис. 4б 
 

 

Рис. 5б 
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Рис. 6б 
 

Рис. 7б 
 

 
 

Рис. 8б 
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Рис. 9б 

 

 

Рис. 10б 
 

 

Рис. 11б 
 

 

Рис. 12б  

 

 

А нке та «А даптация пе рвокла ссников» 

 
 

Приложе ние 3 

 

Це ль: выявле ние уровня а да пта ции пе рвоклассника к новым социокультурным условиям. 

Проце дура диа гностики. 

Уча щимся не обходимо ра зда ть бла нки отве тов, 4 ка ра нда ша опре де ле нного цве та 

(кра сный, зе ле ный, синий, же лтый). Психолог за читыва е т вопросы для уча щихся. 

Инструкция. «Поста вьте па льчик на пе рвый ква дра тик, где на писа на цифра «1» в свое м 

бла нке – это пе рвый вопрос. В за висимости от отве та за кра сь е го нужным цве том». 

Возра стные огра ниче ния: 6-7 ле т (1 кла сс) 
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Пе риод прове де ния: нача ло уче бного года 

Вопросы: 

1. Нра вится ли те бе ходить в школу? 

Е сли да , то за кра сь пе рвый ква дра тик – кра сным цве том, 

Е сли не оче нь нра вится, то зе ле ным цве том, 

Е сли не т, то синим цве том, 

Е сли не зна е шь, то же лтым цве том. 

2. Е сли те бе больше все го нра вится: 

за нима ться с учите ле м, то за кра сь второй квадра тик кра сным цве том, 

Е сли смотре ть те ле визор, то синим цве том, 

Е сли игра ть, то зе ле ным цве том, 

Е сли ты не зна е шь, то же лтым цве том. 

3. В школе больше все го те бе нра вится? 

Е сли пе ре ме на , то за кра сь тре тий ква дра тик кра сным цве том, 

Е сли друзья, то – синим цве том, 

Е сли уроки, то зе ле ным цве том, 

Е сли ты не зна е шь, то же лтым цве том. 

4. Хоте л бы ты оста ться дома или во дворе и не идти в школу? 

Е сли да , ты бы хоте ли оста ться во дворе или дома , то за кра сь че тве ртый ква дра тик 

синим цве том, 

Е сли не т, ты хоте л бы прийти в школу, то кра сным цве том, 

Е сли ты не зна е шь, то же лтым цве том. 

5. Вы бы хоте ли, чтобы ва с учили родите ли, а не учите ля? 

Е сли да (хотите , чтобы учили родите ли), то синим цве том. 

Е сли не т (хотите , чтобы учили учите ля), то кра сным цве том. 

Е сли ты не зна е шь, то же лтым цве том. 

Бла нк для уча щихся 

Ф.И. 

1 2 3 4 5 

 

Обра ботка ре зульта тов 

Ключ: 

1 ква драт – кра сный цве т 

2 ква драт – кра сный цве т 

3 ква драт – зе ле ный цве т 

4 ква драт – кра сный цве т 

5 ква драт – кра сный цве т 

Инте рпре та ция ре зульта тов. 

Е сли все 5 ква дра тиков совпа да ют с ключом по цве ту – высокий урове нь а да пта ции. 

Пе рвокла ссник позитивно относится к школе , пре дъявляе мые тре бова ния принима е т 

а де ква тно. Ре бе нок а да птирова н к школьным за нятиям, на грузка м и а ктивно уча ствуе т в 

школьной и во вне школьной де яте льности. 

Е сли совпа де ние с ключом по 4 ква дра тика м – урове нь а да пта ции: выше сре дне го. 

Позитивно относятся к школе , е ё посе ще ние не вызыва е т не га тивных пе ре жива ний 

Ре бе нок а да птирова н к школьным занятиям. Возможны кра тковре ме нные ситуа тивные 

трудности, которые все гда ра зре ша ются продуктивно. 



134  

Е сли совпа де ние с ключом по 3 ква дра тика м – сре дний урове нь а да пта ции. Ре бе нок 

испытыва е т трудности в уче бной де яте льности, возможно на руше ние ре жима дня и 

отдыха . 

Е сли совпа де ние с ключом по 2 ква дра тика м – низкий урове нь а да пта ции. У 

пе рвокла ссника отрица те льное или бе зра зличное отноше ние к школе . Ре бе нок 

испытыва е т постоянные трудности в е же дне вной уче бе , возможно на руше ние ре жима дня 

и отдыха , на руше ние вза имоотноше ний в се мье или с пе да гога ми. Близких друзе й не 

име е т. 

Е сли совпа де ние с ключом по 1 ква дра тику – де за да пта ция. Ре зко отрица те льное 

отноше ние    к    уче бной    де яте льности,     к     однокла ссникам,     учите лям.     Ре бе нок 

де за да птирова н к школьным за нятиям. 

 

Приложе ние 4 

«А нке та для родите ле й пе рвокла ссников» (Битянова М.Р.) 

Инструкция для родите ле й 

Ува жа е мые родите ли! Просим ва с отве тить на пе ре числе нные вопросы. Сре ди да нных 

ва риа нтов отве тов подче ркните тот, который боле е все го ха ра кте ризуе т ва ше го ре бе нка . 

ФА МИЛИЯ И ИМЯ РЕ БЕ НКА    

1. Охотно ли ва ш ре бе нок иде т в школу? 

Ка к пра вило, не охотно; ка к пра вило, охотно, с ра достью; когда ка к, за трудняюсь 

отве тить. 

2. Приспособился ли он к школьному ре жиму? 

Пока не т; в це лом да ; а бсолютно приспособился; за трудняюсь отве тить. 

3. Пе ре жива е т ли он по поводу своих уче бных успе хов или не уда ч? 

Не т; скоре е не т, че м да ; скоре е да , че м не т; да . 

4. Ча сто ли ре бе нок де лится с ва ми школьными впе ча тле ниями? 

Пра ктиче ски никогда ; де лится иногда ; де лится довольно ча сто; де лится все гда . 

5. Ка ков ха ра кте р этих впе ча тле ний? 

Пре обла да ют в основном отрица те льные эмоциона льные впе ча тле ния; 

положите льных и отрица те льных эмоций приме рно поровну; в основном впе ча тле ния 

положите льные . 

6. Сколько вре ме ни в сре дне м тра тит ре бе нок е же дне вно на выполне ние дома шних 

за да ний? 

Ука жите конкре тно: . 

7. Нужда е тся ли ре бе нок в ва ше й помощи при выполне нии дома шних за да ний? 

Помощь нужна все гда ; нужда е тся довольно ча сто; нужда е тся иногда ; в помощи не 

нужда е тся; сложно отве тить однозна чно. 

8. Ка к обычно ре бе нок пре одоле ва е т трудности в ра боте? 

Пе ре д трудностями сра зу па суе т; обра ща е тся за помощью; трудности ста ра е тся 

пре одоле ть са м; за трудняюсь отве тить. 

9. Способе н ли ва ш ре бе нок са мостояте льно прове рить свою ра боту, на йти и 

испра вить ошибки? 

Са мостояте льно этого сде ла ть не може т; може т, е сли побудить к этому; ка к 

пра вило, може т. 

10. Ча сто ли ре бе нок жа луе тся на однокла ссников, обижа е тся на них? 

Довольно ча сто; та кое быва е т, но ре дко; та кого пра ктиче ски не быва е т; 

за трудняюсь отве тить. 

11. Спра вляе тся ли ре бе нок с уче бной на грузкой бе з пе ре на пряже ния? 
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Не т, не спра вляе тся; скоре е не т, че м да ; скоре е да , че м не т; да . 

Обра ботка ре зульта тов: 

За ка ждый утве рдите льный отве т на все вопросы, кроме 3,9,10,11 присва ива е тся 2 ба лла , 

проме жуточный — 1 ба лл, отрица те льный – 0 ба ллов. Отве т «Да » на вопросы 3,9,10,11 

оце нива е тся ка к 0 ба ллов, «Не т» — ка к 2 ба лла . Подсчитыва е тся обща я сумма 

пока за те ле й. 

Инте рпре та ция ре зульта тов. 

0 – 10 ба ллов – выра же нна я де за да пта ция 

11 – 15 ба ллов – сре дняя сте пе нь а да пта ции 

16 – 22 ба лла – высокий урове нь школьной а да пта ции 
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Приложе ние 5 
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За ма щикова Т.Е . 

Ра звива ющий курс «Мы пришли в школу!» 

А ннота ция 

Пре дла га е мый «Ра звива ющий курс…» пре дста вляе т   собой  обобще ние   опыта 

ра боты и созда ние це лостной систе мы а да пта ции и ра звития пе рвокла ссников. 

«Сборник…» пре дна зна че н для уча щихся 1-х кла ссов. Все включе нные в не го за нятия 

а пробирова ны психолога ми ГУ «Гимна зия име ни А .М.Горького отде ла обра зова ния 

а кима та г. Коста на я», их использова ние позволяе т ока зыва ть психолого-пе да гогиче скую 

подде ржку уча щимся пе рвых кла ссов в пе риод их а да пта ции к условиям обуче ния в 

школе , формирова ть це лостную психологическую основу обуче ния, котора я обе спе чива е т 

не только ра звитие личности школьников, но и возможность их са мостояте льного ра звития 

в будуще м. 

Корре кционно-ра звива юща я    де яте льность     ра скрыва е тся     в     пре дла га е мом 

«Ра звива ющий курсе …» с уче том возра стных и индивидуа льных особе нносте й уча щихся и 

посвяще на зна комству уче ников друг с   другом; ра звитию са мосозна ния, обуче нию 

са моа на лизу своих чувств и поступков, уме нию сотруднича ть. Одной из ва жных за да ч, 

поста вле нных в програ мме курса , ра ссма трива е тся появле ние позитивных сдвигов в 

мотива ционно-личностной сфе ре уча щихся. Другой ва жной за да че й психологиче ского 

ра звития уча щихся являе тся за кла дыва ние эмоциона льно-личностного отноше ния к 

усва ива е мым ме та зна ниям 

Ра звива ющий   курс   пре дна зна че н    педа гога м-психолога м,    ра бота ющим    в 

обра зова те льных уче бных учре жде ниях, для прове де ния корре кционно-ра звива ющих 

за нятий. 

Те ма тиче ский план за нятий. 

 

№ 

п/п 

Те ма за нятия Кол-во ча сов 

 А да птация  

1 Зна комство. 1 

2 Мир вокруг на с. 1 

3 Я и школа . 1 

4 Мой де нь. 1 

5 Инте ре сное в на ше й школе . 1 

6 Уроки ра зные ва жны. 1 

7 На ш кла сс. 1 

8 Мы с сосе дом. 1 

9 Вре мя отдыха - это пе ре ме на . 1 

10 Моя се мья. 1 

11 Дове рие к другим. 1 

12 Чудо-чувства . 1 

13 Оке а н эмоции. 1 

14 Все мы ра зные ! 1 

15 На ши особе нности. 1 

16 Лиде р-это я! 1 

ИТОГО: 16 
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Поясните льна я за писка 

А ктуа льность програ ммы. На ча ло обуче ния в школе — это не только уче ба , 

новые зна комые и впе ча тле ния. Это нова я сре да и не обходимость подстра ива ться под 

новые условия де яте льности,   включа ющие   в се бя   физиче ские ,   умстве нные , 

эмоциона льные на грузки для де те й. Ре бе нка , прише дше го впе рвые в школу, встре ча е т 

новый колле ктив де те й и взрослых. Е му нужно уста новить конта кты со све рстника ми и 

пе да гога ми, на учиться выполнять тре бова ния школьной дисциплины, новые обяза нности, 

связа нные с уче бной ра ботой. Опыт показыва е т, что не все   де ти готовы к этому. 

Не которые пе рвокла ссники, да же с высоким уровне м инте лле ктуа льного ра звития, с 

трудом пе ре носят на грузку, к которой обязыва е т школьное   обуче ние . Для многих 

пе рвокла ссников трудна социа льна я а да пта ция, та к ка к не сформирова ла сь е ще личность, 

способна я подчиняться школьному ре жиму, усва ива ть школьные нормы   пове де ния, 

призна ва ть школьные обяза нности. 

К 7 года м кора больших полуша рий являе тся уже зна чите льно зре лой. Одна ко 

на иболе е ва жные отде лы головного мозга , отве ча ющие за програ ммирова ние , ре гуляцию 

и контроль сложных форм психиче ской деяте льности, у де те й этого возра ста е ще не 

за ве ршили свое го   формирова ния.   Поэтому    пе рвокла ссники    ле гко    отвле ка ются, 

не способны к длите льному сосре доточе нию, обла да ют низкой ра ботоспособностью, 

быстро утомляются, возбудимы, эмоциона льны, впе ча тлите льны. 

Моторные на выки, ме лкие движе ния рук е ще оче нь не сове рше нны, что вызыва е т 

трудности при овла де нии письмом, ра боте с бума гой, ножница ми. Внима ние е ще сла бо 

орга низова нно, име е т не большой объе м, плохо ра спре де ляе тся, не устойчиво. У них 

хорошо ра звита не произвольна я па мять, фиксирующа я яркие , эмоциона льно на сыще нные 

для ре бе нка све де ния и события е го жизни. Мышле ние пе рвокла ссника пре имуще стве нно 

на глядно-обра зное .   Пове де ние   та кже   не ре дко    отлича е тся    не орга низова нностью, 

не собра нностью, не дисциплинирова нностью. Ста в школьником, ре бе нок лишь посте пе нно 

учится упра влять собой, строить свою де яте льность в соотве тствии с поста вле нными 

це лями и на ме ре ниями. 

В связи с этим компле ксна я психолого-пе да гогиче ска я за да ча школьного обуче ния 

состоит в том, чтобы не только обе спе чить усвое ние совокупности конкре тных зна ний по 

школьным дисциплина м, но и сформирова ть у уча щихся пре дста вле ния об обобще нных 

прие ма х и способа х выполне ния ра зличных умстве нных действий, что, в свою оче ре дь, 

обе спе чит лучше е усвое ние конкре тного пре дме тно-уче бного соде ржа ния. Это и е сть, с 

одной стороны, ме ха низм умстве нного ра звития, а с другой стороны - это путь 

формирова ния психологиче ской основы обуче ния, обла да юще й внутре нним поте нциа лом 

ра звития, который позволит в будуще м осуще ствляться не только са мора звитию и са море - 

гуляции личности, но и эффе ктивному са мостояте льному приобре те нию знаний. 

Достиже ния да нных за да ч не возможно бе з созда ния для пе рвоклассников та ких условий 

обуче ния, которые приве ли бы к успе шной а да пта ции уча щихся. Поэтому за нятия 

ра звива юще го курса «Мы пришли в школу!» включа ют   а да пта ционные   игры   и 

упра жне ния, позволяющие    свое вре ме нно    выявлять    и    корре ктирова ть    пробле мы 

а да пта ции,    мобилизова ть    внутре нние     ре сурсы     уча щихся,     ра звива ть     уме ние 

са мостояте льно а ктивно уча ствова ть и сотруднича ть со све рстника ми. Кроме того, одной 

из ва жных за да ч, поста вле нных в програ мме курса , ра ссма трива е тся появле ние 

позитивных сдвигов в мотива ционно-личностной сфе ре уча щихся. 

Другой ва жной  стороной    психологиче ского    ра звития    уча щихся    являе тся 

за кла дыва ние эмоциона льно-личностного отноше ния к усва ива е мым ме та зна ниям: стре м- 

ле ние дока зыва ть свою точку зре ния, критиче ски осмыслива ть свой отве т и мне ния своих 

http://www.7ya.ru/baby/
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однокла ссников, положите льно-эмоциона льно относиться к изуча е мому ма те риа лу и к 

уче нию в це лом, формирова ние а де ква тной са мооце нки, что являе тся не обходимым для 

ста новле ния мировоззре ния условие м формирова ния на пра вле нности личности уча щихся. 

Основна я це ль програ ммы ра звива юще го курса «Мы пришли в школу!»   - 

ока за ние психолого-пе да гогиче ской подде ржки уча щимся пе рвых кла ссов в пе риод их 

а да пта ции к условиям обуче ния в школе , формирова ние це лостной психологиче ской 

основы обуче ния, котора я обе спе чит не только ра звитие личности школьников, но и 

возможность их са мостояте льного ра звития в будуще м. 

За да чи: 

1.Ра звить у пе рвокла ссников уче бную мотива цию. 

2.Снизить школьную тре вожность у мла дших школьников. 

3.Снять эмоциона льное на пряже ние у пе рвокла ссников. 

4.Повысить са мооце нку пе рвокла ссников, уве ре нность в се бе . 

5.Созда ть бла гоприятные условия для ра звития личности. 

Прове де ние програ ммы основыва лось на сле дующих принципа х: 

- принцип природосообра зности; 

- принцип доступности; 

- принцип после дова те льности; 

- принцип систе ма тичности; 

- принцип сотрудниче ства . 

Структура и обще е соде ржа ние програ ммы 

Опре де ляя соде ржа ние за нятий курса , мы основыва лись, пре жде все го, на : 1) 

зна ниях особе нносте й а да пта ционного пе риода пе рвокла ссников; 2) а на лизе 

психологиче ских причин трудносте й, которые испытыва ют мла дшие школьники при 

усвое нии уче бного ма те риа ла по основным школьным дисциплина м; 3) не обходимости 

це ле на пра вле нного формирова ния психологиче ских новообра зова ний мла дше го 

школьного возра ста . 

Ка ждое за нятие условно можно выде лить три ча сти. 

Приве тствие (вводное слово, вступле ние ). На да нном эта пе пе да гог-психолог 

приве тствуе т группу, созда е т положите льный эмоциона льный фон. 

Основное соде ржа ние за нятия. Эта ча сть включа е т в се бя игры, упра жне ния, 

за да ния, помога ющие усвоить те му за нятия. В конце ка ждого упра жне ния проводится 

ре фле ксия. 

За ключите льна я ча сть, проща ние . Уча щимся пре дла га е тся поде литься своими 

мыслями о пройде нном за нятии. Пе да гог-психолог да рит добрые поже ла ния. 

Програ мма ра звива юще го курса «Мы пришли в школу!» посвяще на зна комству 

уче ников друг с другом; ра звитию са мосозна ния, обуче нию са моа на лизу своих чувств и 

поступков, уме нию сотруднича ть. Исходя из этого, в соде ржа ние за нятий включе ны игры, 

упра жне ния, созда ющие условия для успе шной а да пта ции уча щихся к школе и успе шного 

вза имоде йствию де те й друг с другом, с учите лями, родите лями. 

На за нятиях не огра ничива е тся са мостояте льность и а ктивное уча стие де те й в 

ре ше нии за да ч. Использова ние де тской гипоте зы позволяе т ра скрыть возможности и 

способности ре бе нка   че ре з   творче скую   де яте льность   в   уче бном   проце ссе .   Обща я 

а тмосфе ра на за нятиях психологиче ского ра звития созда е т особый положите льный 

эмоциона льный  фон:  ра скова нность,    инте ре с,    же ла ние    на учиться     выполнять 

пре дла га е мые за да ния. Осозна ние своих успе хов способствуе т ра скрытию 

психологиче ских возможносте й уча щихся, повыше нию их са мооце нки, уве ре нности в 

се бе . Этот эмоциона льный фон, положите льное отноше ние к за да ниям учите ля на 
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за нятиях ра звива юще го курса име ют опре де ле нное после де йствие и посте пе нно ра с- 

простра няются на обычные школьные уроки. 

За нятия ра звива юще го курса могут быть эффе ктивными только при условии их 

систе ма тиче ского прове де ния (один ра з в не де лю). Ма те риа л ра ссчита н на 16 за нятий. 

Продолжите льность за нятия – 30 - 40 минут. 
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За нятие №1. 

Зна комство. 

Це ли: помочь де тям позна комиться поближе , узна ть что-то новое о   свое м 

однокла сснике ; подче ркнуть уника льность ка ждого уче ника . Помочь ре бе нку осозна ть 

се бя ка к личность. 

Ма те риа лы: мячик, цве тные ка ра нда ши, листок бума ги, 

2. Игра «Зна комство». 

Сядьте , пожа луйста , в один большой круг. У ка ждого из ва с е сть се йча с 

возможность сообщить на м свое имя и что-нибудь ра сска за ть о се бе . Може т быть, кто- 

нибудь из ва с за хоче т ра сска за ть о свое й любимой игрушке , о том, что у не го лучше 

все го получа е тся, или о том, че м он любит за нима ться в свободное вре мя. У ва с е сть 

минута , чтобы подума ть, что вы хотите ра сска за ть на м о се бе … 

«Ме ня зовут…» и «я оче нь люблю…» (Де ти по кругу пе ре да ют, на зыва ют свое 

имя и ра сска зыва ют о се бе ). 

Е сли хоче шь, ты може шь на м на зва ть свое имя и что-нибудь ра сска за ть о се бе . 

Е сли ты не хоче шь говорить, то може шь просто взять мяч в руки, на зва ть свое имя и 

пе ре да ть сле дующе му. 

Та ким обра зом, мяч пе ре да е тся да льше и да льше , пока все де ти не ра сска жут 

что-нибудь о се бе и не на зовут свое имя. Когда все на зва ли свои име на , де ти хором 

должны крикнуть, ка к их зовут. 

2. Упра жне ние «Солнышко». 

Де тям пре дла га е тся отве тить на вопрос: «А ка кое быва е т солнышко?» Ве дущий 

выслушива е т все отве ты и объясняе т, что на на ше м уроке тоже должно быть те пло и 

уютно. За те м де ти рисуют «Солнышко», вме сте с психологом. Когда все на рисуют свое 

солнышко, они на зыва ют их своими име на ми и да рят учите лю. 

3. Упра жне ние «Спа сибо за чуде сный де нь». 

Это друже ский ритуа л за ве рше ния за нятия. С е го помощью в де тях ра звива е тся 

ва жное ка че ство, - уме ние бла года рить и выра жа ть друже ские чувства . Пожа луйста , 

вста ньте в общий круг. Я хочу пре дложить ва м поуча ствова ть в не большой це ре монии, 

котора я поможе т на м выра зить друже ские чувства и бла года рность друг другу. Игра 

проходит сле дующим обра зом: один из ва с ста новится в це нтр, другой подходит к не му, 

пожима е т руку и произносит: «Спа сибо за чуде сный де нь!» За те м подходит тре тий 

уче ник и.т.д. Та ким обра зом, группа в це нтре круга постоянно уве личива е тся. Все 

де ржа т друг друга за руки. Когда к ва ше й группе присое динится после дний уча стник, 

за мкните круг и за ве ршите це ре монию кре пким трое кра тным пожатие м рук. 

До сле дующе го за нятия! 

За нятие №2. 

Мир вокруг на с. 

Це ли: помочь де тям войти в конта кт друг с другом и с взрослыми, осозна ть се бя ка к 

личность. 

Ма те риа лы: кра ски, лист А 4. 

1. Ра зминка . 

Психолог, ра сска зыва е т о се бе . Пре дла га е т де тям пре дста виться, на зва ть свое 

имя. За те м вста ть в круг и на зва ть свое имя с улыбкой, можно с прикоснове ние м руки, 

глядя в гла за стояще му рядом сосе ду. 

Ста вится стул в се ре дине круга , один ре бе нок са дится на стул, оста льные по 

оче ре ди говорят е му свой ва риа нт ла скового име ни. Когда все уча стники по одному 

ра зу на зовут имя уча стника на стуле , он вста е т, бла года рит за приятные слова кивком 

головы и словом «спа сибо», выбира е т и на зыва е т на иболе е понра вивше е ся. 
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2. Упра жне ние «Кра сочный буке т». 

Пре дложить все м се сть за па рты и на рисова ть по цве тку. 

Е сли ре бе нок не може т или не хоче т рисова ть, ска за ть е му: «Е сли бы ты был 

художником, смог бы на рисова ть? Я три раза ще лкну, и ты на чне шь рисова ть». 

Собра ть все на рисова нные цве ты в один буке т и «поса дить» (ра зложить на столе 

или на полу) – получится кра сивый яркий луг. 

Обра тить внима ние на то что, все цве ты а бсолютно ра зные и ка ждый из них кра сив по- 

свое му! 

3. Игра «Пе ре да й те пло цве тка другу». 

Стоя в кругу, сое динить ла дони, словно ва ши ла дони и е сть цве ток, 

прочувствуйте , ка к те пло пе ре да е тся по це почке . 

Сохра ните это те пло и хороше е на строе ние на ве сь де нь. Спа сибо за за нятие ! 

За нятие №3. 

Я и школа . 

Це ли: способствова ть уста новле нию конта кта , ра сширить пре дста вле ние у де те й о 

школе . Ра звитие конструктивного вза имоде йствия в систе ме «учите ль - уче ник», 

изме не ние отноше ний де те й к пра вила м пове де ния в школе , ре фле ксивной позиции. 

Ма те риа лы: пре зе нтация с пра вила ми и за га дка ми. 

1. Приве тствие . Игра «Доброе утро». 

Мне оче нь хоче тся поже ла ть доброго утра ка ждому из ва с. Доброе утро, ре бята ! 

Да ва йте поигра е м с ва ми в та кую игру. Я ска жу слова : «Доброе утро…» и на зову кого- 

то из на ше го кла сса . Те , кого я назову, пома шут мне рукой – значит, вы услыша ли и 

отве ча е те на приве тствие . Да ва йте попробуе м. 

Доброе утро все м де вочка м! 

Доброе утро все м ма льчика м! 

Доброе утро все м те м, кто се годня чистил зубы! 

Доброе утро все м, кому нра вится та ка я погода , ка к се йча с за окном! 

Доброе утро все м, кто любит конфе ты! 

Доброе утро все м, кто 

хоче т зна ть, во что мы буде м игра ть се годня! 

Молодцы! 

2. Игра «Пра вила ». 

Ре бята , ка к вы дума е те , ка кие пра вила не обходимы в школе ? 

(На доске психолог пише т список пра вил, на зва нных уче ника ми.) Ка кие пра вила е сть 

для учите ля и для уче ников? Ка к вы дума е те , нужны ли они вообще ? Сейча с мы с ва ми 

сыгра е м в игру и узна е м, за че м же нужны пра вила . 

Для на ча ла , ра зде лимся на микро-группы по 2 – 3 че лове ка . Ка жда я микро- 

группа – пре дста вите ли уче ников, учите ле й, родите ле й. Ме сто ка ждой микро-группы 

обозна че но та бличкой. 

Пре дста вьте се бе , что вы на ходите сь на школьном сове те . Этот сове т принима е т 

са мые ва жные ре ше ния о жизни в школе . Ва м се йча с пре дстоит посове ща ться и 

ре шить, ка кие пра вила вы бы хоте ли уста новить в школе . Пожа луйста , ра сса жива йте сь 

по своим ме ста м. У ва с е сть 5 минут на обсужде ние . 

Микро-группы обсужда ют пра вила . Да ле е они выступа ют,   говорят,   ка кие 

пра вила хоте ли бы уста новить в школе . Объясняют не обходимость вве де ния этих 

пра вил. Проводиться голосова ние , ка кое пра вило са мое нужное для ка ждой микро- 

группы. 

Что ва жного вы   узна ли,   услыша ли?   Ка кой   вывод   мы   може м   сде ла ть? 

Понра вилось ли игра ть свою роль? 
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Пра вила нужны школе , они да ют возможность учиться, дружить, игра ть. 

Соблюда ть пра вила должны все , не только уче ники. Пра вила нужны, они подска зыва ют 

на м, ка к се бя ве сти по отноше нию к ка ждому че лове ку. 

Ка к сле дуе т ве сти се бя по отноше нию к маме , учите лю, не зна комцу? Е сли вы 

буде те обнима ть не зна комца , грубить ма ме , не выполнять дома шне е за да ние – что 

произойде т? 

Пра вила . 

1. Учите льницу на до на зыва ть по име ни. 

2. Не крича ть громко. 

3. Не льзя сме яться на уроке . 

4. Не ме ша ть уче ника м и учите лю. 

5. На урока х ве сти се бя спокойно. 

6. Игра ть на пе ре ме на х. 

7. Учите ля нужно слуша ть. 

8. С ре бята ми в кла ссе нужно дружить. 

9. Дра ки в школе за пре ще ны. 

10. Пе ре д е дой на до мыть руки. 

11. Нужно быть че стным. 

12. Нужно слуша ть родите ле й. 

13. Ворова ть не льзя. 

14. Все гда де ла ть дома шне е за да ние . 

(Приложе ние 1) 

3. Игра «Отга дай за га дку». 

Не куст, а с листочка ми, Ног не т, а хожу, Вид е е ка к за пята я, 

Не руба шка , а сшита , Рта не т, а ска жу, Хвост крючком и не се кре т, 

Не че лове к, а Когда спа ть, когда вста ва ть, Любит все х она ле нтяе в, 

ра сска зыва е т. (Книга ). Когда уче бу на чина ть. А е е ле нтяи – не т (Двойка ). 
 (Будильник).  

Два конца , два кольца , Стра ны бе з люде й, На ле се нке стре мянке 

А по се ре дине – гвоздик Города бе з домов, Ра зве ша ны ба ра нки. 

(Ножницы). Ле са бе з де ре вье в, Ще лк, ще лк, пять да пять – 

 Моря бе з воды. Та к мы учимся счита ть 

 Что та кое? (Ка рта ). (Сче ты). 

Пише т он, когда диктуют, Новый дом не су в руке , Я фигурка не больша я, 

Он и че ртит и рисуе т, Две рца дома на за мке , Точка подо мной больша я. 

А се годня ве че рком Тут жильцы бума жные , Коль спросить, что 

Он ра скра сит мне а льбом Все ужа сно ва жные . собе ре шься, 

(Ка ра нда ш). А живут в доме том, Бе з ме ня не обойде шься 

 Книжки, ручки и а льбом (Восклица те льный зна к). 
 (Портфе ль).  

В школьной сумке – я На пяти проводах, Е сли е й ра боту да шь, 

ле жу, Отдыха е т ста я птиц (Ноты). Зря трудился ка ра нда ш 

Ка к ты учишься, ска жу  (Ре зинка ). 

(Дне вник).   

На стра ницы буква ря, Е сть совсе м друга я птица , За ма ра шка , озорница 

Тридца ть три бога тыря. Е сли сяде т на стра ницу, Вдруг усе ла сь на стра ницу 

Мудре цов – бога тыре й То с поникше й головой, Из- за этой ба ловницы 

Зна е т ка ждый гра моте й Возвра ща юсь я домой Получил я е диницу 
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(А лфа вит). (Двойка ). (Клякса ). 

Свою косичку бе з опа ски, У сте ны – большой и В че рном поле за яц бе лый 

Она обма кива е т в кра ски ва жный- Прыга л, бе га л, пе тли де ла л 

Потом окра ше нной 

косичкой 

Дом стоит многоэта жный, 

мы на нижне м эта же 

Сле д за ним был тоже бе л. 

Кто же этот за яц? (Ме л) 

В а льбоме водит по Все х жильцов прочли уже  

стра ничке (Кисточка ). (Книжный шка ф).  

В этой узе нькой коробке , Стоит чуде сна я ска мья, До че го же скучно бра тцы 

Ты на йде шь ка ра нда ши На не й усе лись ты да я. На чужой спине ка та ться 

Ручки, пе рья, скре пки, 

кнопки, 

Что угодно для души 

(Пе на л). 

Ска мья ве де т обоих на с 

Из года в год, 

Из кла сса в кла сс (Па рта ). 

Да л бы кто мне па ру ног, 

чтобы са м я бе га ть мог 

(Ра не ц). 

Е сть, друзья, та ка я птица В сне жном поле по дороге То я в кле тку, то в лине йку 

Е сли сяде т на стра ницу, Мчится конь мой одноногий На писа ть по ним суме й– 

Оче нь ра д быва ю я, И на много – много ле т ка ! 

А со мною вся се мья Оста вляе т че рный сле д Може шь и на рисова ть. Что 

(Пяте рка ). (Ручка ). та кое я? (Те тра дь). 

Кулик – не ве лик, це лой По че рному бе лым пишут, то Прожива ют в трудной 

сотне ве лит, то сядь и и де ло. книжке хитроумные 

учись, то вста нь ра зойдись Потрут тряпице й – бра тишки, 

(Школьный звонок). Чиста стра ница (Школьна я Де сять их, но бра тья эти 
 доска ). сосчита ют все на све те 
  (Цифры). 

(Приложе ние 2) 

4. За ве рше ние . 

Ре бята , побла года рите друг друга за ра боту. Ка ждый уче ник долже н ра зными 

способа ми, но доброже ла те льно побла года рить своих сосе де й по па рте . Все м спа сибо 

за ра боту. До сле дующе й встре чи. 

За нятие №4. 

Мой де нь. 

Це ли: позна комить уча щихся с ре жимом дня школьника , формирова ть на выки личной 

гигие ны, воспитыва ть а ккура тность, орга низова нность, трудолюбие . 

Ма те риа лы: ка рточки с на зва ниями ре жимных моме нтов, рисунки с изобра же ние м 

ре жимных моме нтов. 

1. Вводное слово: 

С добрым утром! На ча т де нь! 

Пе рвым де лом гоним ле нь! 

Утром на до не зе ва ть, 

А проснуться и вста ва ть! 

В школу мы пришли учиться, 

Не ле ниться, а трудиться. 

На уроке не зе ва ть 

Дружно руку поднима ть. 

2. Упра жне ние «Опиши ка ртинку». 

На экра н выводятся ка ртинки (Спят на уроке , болит голова , опозда ла на урок). 

(Приложе ние 3) 



146  

Ре бята м за да ются уточняющие вопросы: 

- Что случилось с этими де тьми? 

- Поче му та кое произошло с ними? (Проспа ли, не выспа лись, не успе ли собра ться в 

школу, пе ре утомились на уроке , спа ть ле гли поздно, долго прособира лись в школу, не 

приготовили с ве че ра портфе ль и форму школьную и т. д.) 

- Ка к нужно де ла ть, чтобы всё успе ва ть, не опа здыва ть, не спа ть на уроке , чувствова ть 

се бя хорошо? (нужно де ла де ла ть по вре ме ни, ра спре де лять в те че ние дня, че ре дова ть 

отдых, умстве нный труд и физиче ский) 

- Кто зна е т, ре бята , ка к на зыва е тся та кое ра спре де ле ние вре ме ни ме жду отдыхом и 

трудом в те че ние дня? (ре жим дня) 

- Ка к вы дума е те , че му мы должны се годня на учиться на уроке , что узна е м нового? 

(что та кое ре жим дня, на учимся соста влять приме рный ре жим дня для се бя.) 

- Ре бята , ска жите , а у кого из ва с случа ла сь та ка я ситуа ция, когда вы плохо 

чувствова ли се бя, опа здыва ли в школу или спа ли на уроке ? 

- Поможе м этим де тям? 

– Что нужно зна ть и уме ть, чтобы соста вить ре жим дня? (Не обходимо зна ть вре мя) 

3. Физкультминутка . 

-Пра вильно ре бята ! А что можно сде ла ть чтобы, це лый де нь быть бодрым, эне ргичным 

и ве се лым? 

-Да , за рядку. Дружно выйде м из- за па рты и не множко отдохне м. 

Хомка , хомка , хомячок – 

Полоса те нький бочок. 

Хомка ра не нько вста ёт, 

Ла пки мое т, воду пьёт. 

Прибира е т хомка ха тку 

И выходит на за рядку. 

Ра з, два , три, че тыре , пять – 

Хомка хоче т сильным ста ть. 

4. Игра «Который ча с?» 

Ре бята , обра тите внима ние , что у на с изобра же но на сла йда х? (цифе рбла ты 

ча сов.) Пра вильно, на них изобра же но вре мя. Ва м нужно опре де лить который ча с 

пока зыва ют ча сы и пока за ть, что вы де ла е те в это вре мя дня. 

(Приложе ние 4) 

7.00 – (Вста ём, де ла е м за рядку, за пра вляе м посте ль, умыва е мся, оде ва е мся, 

за втра ка е м). 

8.00 – (Уроки в школе . Уроки идут по ра списа нию. Звонок говорит о на ча ле урока .) 

24. 00 - (Сон. В это вре мя мы спим) 

18. 00 - (Игра в на стольные игры, се кции, кружки) 

21.00 – (Ложимся спа ть) 

Итог: молодцы, не которые ре бята , они зна ют свои де ла , которые должны выполнять в 

те че ние дня. 

- Ра сска жите подробне е , в котором ча су вы вста ли. Ка кие ва жные де ла на с ждут 

утром? 

- Ка к можно с пользой проводить свободное вре мя? 

Ре жим дня оче нь ва же н для че лове ка , ка к для взрослого, та к и для ма ле нького. Я оче нь 

ра да , что вы зна е те о не м и ста ра е те сь соблюда ть е го! На де юсь, в да льне йше м вы 

буде те та к же дружны с ним. 

5. За ве рше ние . 
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Ре бята , побла года рите друг друга за ра боту. Ка ждый уче ник долже н ра зными 

способа ми, но доброже ла те льно побла года рить своих сосе де й по па рте . Все м спа сибо 

за ра боту. До сле дующе й встре чи. 

За нятие №5. 

Инте ре сное в на ше й школе . 

Це ли: формирова ние позитивного восприятия школы, уста новле ние дове рите льных 

отноше ний сре ди уче ников кла сса . 

1. Вводное слово: 

Ка к вы счита е те , на ча ло ва ше го уче бного дня (спокойное , доброже ла те льное ) 

влияе т на да льне йше е эмоциона льное са мочувствие , успе шность на уроке ? Ка к бы ва м 

хоте лось, чтобы это происходило? Вспомните истину, котора я гла сит: «Поступа й с 

другими та к, ка к те бе хоче тся, чтобы поступа ли с тобой». Ка к вы дума е те , о че м эта 

истина ? 

2. Игра «Приветствуе м друг друга ». 

Ве дущий. У ва с се йча с е сть возможность ве рнуться обра тно в се годняшне е утро. 

Пре дста вьте , что вы входите в зда ние гимна зии и встре ча е те того, с ке м сидите за 

па ртой. Поприве тствуйте друг друга та к, чтобы было те пло и ра душно, ка к ва м бы 

хоте лось, чтобы приве тствова ли ва с. 

Зве нит звонок, на чина е тся урок – ска же м, иностра нного языка. Не у все х 

получа е тся скла дно и пра вильно произносить слова и звуки чужого языка . Кто-то вста л, 

произне с не гра мотно, да та к сме шно получилось. Что ж, зде сь ка ждый отре а гируе т по- 

свое му. Кто-то за сме е тся, возможно, обиде в те м са мым чувство свое го однокла ссника . 

Кто-то испра вит, да в понять, что он зна е т пра вильное произноше ние и т.д. 

3. Игра «Не оконче нное пре дложе ние ». 

Пре дла га ю все м ва м изве стную игру «Не оконче нное пре дложе ние ». 

• Когда кто-то ошибе тся на уроке , я… 

• Когда мне хоче тся за сме яться на д ошибкой свое го однокла ссника , я.. 

• Когда я ошиба юсь пе ре д все м кла ссом, то чувствую… 

• Я счита ю, что ошиба ться на уроке … 

Де ти по оче ре ди за ка нчива ют ка ждое пре дложе ние . Ве дущий. Ре бята , ка к вы 

дума е те , эта игра име е т отноше ние к конфликта м, которые возника ют ме жду 

однокла ссника ми? 

4. Проща ние . 

Вот и за кончился ва ш уче бный школьный день. Побла года рите свое го сосе да 

за ра боту и помощь на се годняшне й встре че . 

Что ва жного вы се годня услыша ли и отме тили для се бя? 

Все м спа сибо за ра боту. До сле дующе й встре чи. 

За нятие №6. 

Уроки ра зные ва жны. 

Це ли: ра звитие общих инте ре сов сре ди уча щихся к уче бным пре дме та м, ра скрытие 

творче ского поте нциа ла де те й в групповой ра боте . 

Ма те риа лы: ка рточки с на зва ние м уроков и пре дме тов, связа нных с ними. 

1. Вводна я игра . Игра «Ра з, два , три – ше пчи!» 

Сожмите руки   в   кула чки.   Я   буду   за да ва ть   ва м   вопросы,   а   вы   мне 

отве ча ть, но отве ча ть по-особому. Я за да ю вопрос, а вы ше потом счита е те до тре х: ра з, 

два , три, поднима е те большие па льцы и ше потом отве ча е те . Да ва йте попробуе м. 

Ка кое се йча с вре мя года ?» 
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(Пе да гог-психолог тоже сжима е т руки в кула ки, счита е т до тре х вме сте с де тьми, 

поднима е т большие па льцы и ше пче т отве т. После второго-тре тье го вопроса психолог 

може т не ше пта ть отве т, но продолжа е т сжима ть кула ки и поднима ть па льцы.) 

Ка кой         се йча с         ме сяц?         Что         е дят         кошки?         Ка кой         формы 

мяч? Ка к ме ня зовут? В ка ком кла ссе вы учите сь? Ка к зовут ва ше го сосе да по па рте? 

Ка кого цве та листья у де ре вье в ле том? В ка ком городе вы живе те ? Молодцы! 

2. Упра жне ние «Ка кой урок?» 

Все вы не пе рвый де нь учите сь в школе , и на ве рняка зна е те , че м за нима ются 

уче ники на урока х. А ка кие уроки вы зна е те , мы прове рим прямо се йча с! 

Я за га да ю ва м за га дки, а вы поста ра йте сь их ра зга да ть. 

Урок инте ре сный, на не м мы счита е м, 

Все вме сте приме ры, за да чи ре ша е м. 

Циркуль, все точно — бе з всякой рома нтики. 

Ну, что за урок? То урок... (ма те ма тики) 

*** 

Прописи, те тра ди, а вторучки скрип, 

Пише т а ккура тно ка ждый уче ник. 

Пра вила чита е м, учим на зубок. 

Ну, ре бята , что же это за урок? (Урок русского языка ) 

* * * 

Ра бота ть все м вме сте на м оче нь приятно, 

Ле пить, выре за ть, что-то кле ить — за нятно. 

На этом уроке фа нта зия с на ми, 

Мы ма сте рим все своими рука ми. (Урок труда ) 

* * * 

Кроссы пробе га е м, де ла е м за рядку... 

Со здоровье м буде т все у на с в порядке , 

Спорт на м помога е т сохра нить фигуру, 

Спорт на с за ка ляе т! Все на ... (физкультуру) 

* * * 

На па рте кра ски и на бор гуа ши, 

Портре т, пе йза жи — то рисунки на ши. 

Нужны зде сь а ккура тность и ста ра ние , 

А са м урок зове тся... (рисова ние ) 

* * * 

Изуча е м мы природу и се зоны года , 

Птиц, животных, на се комых, ме стную погоду. 

Може т, ста не м а гронома ми, в бота ники пойде м, 

Со зна ниями на шими нигде не пропа де м. («Окружа ющий мир») 

* * * 

У пе рвокла ше к вме сто русского оно. 

А са м пре дме т зове тся коротко — ... (письмо) 

* * * 

Чита ть на учились на этом уроке . 

Спе рва по слога м, а те пе рь ка к хотим. 

Мы учим ле гко стихотворные строки, 

Ра сска з от поэзии вмиг отличим, 

К на м с книгой приходит са мо вдохнове ние , 

И все на уроке , ка ком же ? (Чте ния) 
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* * * 

Компьюте рна я то на ука . 

О вычисле ниях она . 

Е е учить совсе м не скучно, 

Она за га дочна , сложна . 

Рифмуе тся с «гра мма тикой», 

Зове тся... (информа тикой) 

* * * 

Игра е м мы на ксилофоне 

И пе сни ра зные пое м, 

Сона ты слуша е м, симфонии, 

Довольно ве се ло живе м. (Музыка ) 

* * * 

Мы позна комились с ЭВМ, 

А до урока не зна ли совсе м. 

С компьюте ром дружим мы, 

Многое зна е м — 

Ра бота е м, те ксты ле гко на бира е м. 

Зна комы мы да же с компьюте рной гра фикой. 

И всё — на уроке одном — ... (информа тики) 

* * * 

На этом уроке все гда мы в движе нии: 

Побе ды, на гра ды и спорт, достиже ния... 

Мы бе га е м, пла ва е м, в игры игра е м, 

Попутно здоровье свое укре пляе м. 

Не нужно ни та бле ток, ни микстуры — 

На с выле ча т за нятья... (физкультурой) 

* * * 

Что-то ве чно ма сте рим 

И бе з де ла не сидим — 

Сшили мягкую игрушку 

И игольницу-подушку. 

В книгу скле или за кладку 

И обложку для те тра дки. 

А из ле нточе к а тла сных 

Вышло много роз пре кра сных! 

На м не скучно никогда ! 

Любим мы урок...(труда ) 

* * * 

Мы учимся ноты писа ть и чита ть 

И ва льс от ме лодий других отлича ть. 

Мы слуша е м а рии и сона ты. 

Что это за урок, подска жите , ре бята ? (Урок музыки) 

Молодцы, вы отлично спра вились! 

3. Упра жне ние «На уроке ». 

Та к быстро отга да в мои за га дки, вы ле гко сможе те пока за ть вживую, ка к 

проходят уроки по ра зным пре дме та м. Для этого не обходимо ра зде литься на 5 групп. 

Ка жда я группа получит ка рточку с на зва ние урока (ма те ма тика , физкультура , музыка , 

русска я гра мота , художе стве нный труд). На подготовку ва м да е тся 5-7 минут. За те м по 
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оче ре ди путе м же ре бье вки мы опре де лим порядок выступле ния. Ре бята , на блюда ющие 

за выступа ющими, должны отга да ть, что это за урок. 

(Приложе ние 5) 

4. Игра «Пе ре полох». 

Для того чтобы учите лю на ча ть урок ма те ма тики, музыки или гра мма тики, е му 

не обходимы опре де ле нные пре дме ты. Но   вот   бе да ,   всё   в   ка бине те   учите ля 

пе ре пута лось. У на с е сть множе ство пре дме тов, ка ждый из них ва же н и не обходим по- 

свое му. Обра тите внима ние на розда нные ва м ка рточки, не обходимо ра спре де лить 

пре дме ты по урока м. На приме р, на уроке ма те ма тики на м не обойтись бе з лине йки, 

те тра дки в кле точку и т.д. Ра бота ть вы буде те в па ре со своим сосе дом. На то чтобы 

за полнить ка рточку ва м да е тся 10 минут. Потом мы с ва ми прове рим, пра вильно ли вы 

е е за полнили. 

5. Игра «Дотронься до...». 

Да ва йте с ва ми не множко подвига е мся! Огляните сь, вокруг на с с ва ми оче нь 

много пре дме тов. Я буду на зыва ть ва м пре дме т, а вы должны быстро на йти е го в 

ка бине те или на своих па рта х и дотронуться. Ка к только вы дотронулись до пре дме та , 

поднимите ле вую руку. (Можно да ва ть за да ние : дотронуться до тве рдого, мягкого, 

гла дкого, высокого, низкого, круглого, бума жного и др., ка к подска же т фа нта зия 

водяще го.) 

Молодцы, вы хорошо орие нтируе те сь в кла ссе ! 

6. Проща ние . 

Что ва жного вы се годня услыша ли и отме тили для се бя? 

Спа сибо ва м за за нятие , до новых встре ч! 

За нятие №7. 

На ш кла сс. 

Це ли: ра звитие коммуника тивных способносте й, личностной и групповой а ктивности. 

Ма те риа лы: листы ва тма на по количе ству групп, журна лы, га зе ты, кле й, ножницы, 

флома сте ры. 

1. Вводное слово. 

В    одной    де тской    пе сне    пое тся:    «Вме сте    ве се ло     ша га ть     по 

простора м и, коне чно, припе ва ть лучше хором». Коне чно, иногда хоче тся поигра ть 

одному,      и      е сть      де ла ,       которые       че лове к       долже н       де ла ть       са м. 

Но ча сто быва е т, что игра ть одному не инте ре сно, и е сть де ла , которые лучше 

получа ются ВМЕ СТЕ . Се годня на за нятии мы буде м учиться ра бота ть дружно, когда 

на до буде т выполнять за да ния не в одиночку, а с ке м-то из ре бят. 

Чтобы ра бота ть вме сте бе з ссор и обид, чтобы все получа лось и ра дова ло, на до 

помнить не сколько ва жных пра вил. 

Во-пе рвых, на до говорить по оче ре ди, не пе ре бива ть друг друга . 

Во-вторых, внима те льно слуша йте того, кто говорит. 

В-тре тьих, е сли то, что ва м говорят, не совсе м понятно, на до 

обяза те льно пе ре спросить и поста ра ться понять. 

2. Упра жне ние «На ш колла ж» 

На се годняшне й встре че мы буде м соста влять колла жи на ра зные   те мы, 

ка са ющие ся на стояще го и будуще го кла сса . 

С помощью же ре бье вки ре бята де лятся на че тыре группы. Ка жда я получа е т за да ние и 

сообща в те че ние 20 – 25 минут выполняе т е го. 

Те мы. 

1. На ш кла сс. 

2. Пе ре ме на – вре мя отдыха . 
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3. Будуще е на ше го кла сса . 

4. Ка кие мы е сть на са мом де ле . 

Пре зе нта ция колла жа . 

Ре бята де монстрируют свои ра боты, обосновыва ют изобра же ние и те му 

колла жа . Ра сска зыва ют о своих впе ча тле ниях, о ра боте в группе . 

Обсужде ние колла же й и хода ра боты на д на ми. Что понра вилось в ра боте 

группы, ка кие возника ли сложности, ка к их пре одоле ва ли, е сли это уда ва ла сь. 

Вопросы для обсужде ния. 

1. Ка к вы отне слись к те ме ва ше го колла жа ? 

2. Ка кую основную иде ю вы хоте ли выра зить в колла же ? 

3. Оце ните ка ждого уча стника группы. Ка к ра спре де лились роли в группе при 

подготовке колла жа? 

4. Понра вился ли ва м да нный вид ра боты? 

3. Игра «Школьный кла сс». 

На м нужны три добровольца , которым не обходимо выйти за две рь, и не 

подслушива ть. 

Ре бята , оста вшие ся в кла ссе , слуша йте внима те льно: вы школьный кла сс, у ва с 

за боле л учите ль, и вы ре шили сорва ть урок, чтобы не прише л другой учите ль и не 

прове л контрольную ра боту. Се йча с я ка ждому да м инструкцию, что он долже н де ла ть. 

На приме р, у Ка ти пропа ла игрушка , которую она взяла из дома бе з ра зре ше ния, и она 

просит е е на йти. Пе тя кричит, чтобы все шли в кино. Се рге й говорит, что на до приве сти 

соба ку, чтобы та на шла косме тичку по за па ху, и.т.д. 

Ка к только кто-то за йде т в кла сс, вы на чина е те срыва ть урок. 

(За те м пе да гог-психолог иде т за две рь к тре м добровольца м). 

Вы просто пришли к дире ктору, и он попросил ва с посиде ть 45 минут с кла ссом, 

ра сска за ть инте ре сные истории из жизни или о свое й профе ссии. 

После за ве рше ния, ре бята обсужда ют, ка ково им было в свое й роли 

ле гко/сложно/инте ре сно и т.д. 

4. Игра «На йди свое ме сто». 

Вста ньте и подойдите к доске . Посмотрите на свой кла сс. Да ва йте поигра е м: по 

мое му сигна лу вы должны спокойно подойти к свое му ме сту и кра сиво вста ть, ка к 

на стоящие уче ники. Гла вное сде ла ть это кра сиво и не толка ть других уче ников. 

Отлично, на этом на ше за нятие подходит к концу! 

5. Проща ние . 

Вот и за кончился ва ш уче бный школьный де нь. Побла года рите свое го сосе да за 

ра боту и помощь на се годняшне й встре че . 

Что ва жного вы се годня услыша ли и отме тили для се бя? 

Все м спа сибо за ра боту. До сле дующе й встре чи. 

За нятие №8. 

Мы с сосе дом. 

Це ли: ра звитие эмпа тии, колле ктивизма . 

Ма те риа лы: листы бе лой бума ги, ка ра нда ши. 

1. Приве тствие 

Пе да гог-психолог приве тствуе т де те й, здорова е тся с ними. 

Я оче нь ра да встре че с ва ми. Ре бята , се годня сигна лом к на ча лу на ше го за нятия будут 

та кие слова , послуша йте : 

- Ра з, два , три — слуша й и смотри! 

- Три, два , ра з — мы на чне м се йча с! 
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Ре бята , для того, чтобы на ше за нятие на ча лось, да ва йте ска же м эти слова 

вме сте . Вста ньте , пожа луйста , возле своих столов. Смотрите на ме ня и повторяйте 

движе ния, которые я буду пока зыва ть. Ста ра йте сь повторять за мной слова , чтобы 

лучше их за помнить. 

Пе да гог-психолог е ще ра з произносит слова , служа щие сигна лом к на ча лу 

за нятия, сопровожда я их сле дующими движе ниями: 

Ра з, два , три (хлопа ет в ла доши 3 ра за ) — слуша й (пока зыва е т рука ми на уши) и 

смотри (пока зыва е т рука ми на гла за )! 

Три, два , ра з (хлопа е т в ла доши Зра за ) — мы на чне м се йча с! (протягива е т на встре чу 

кла ссу руки ла донями вве рх). 

Спа сибо! Са дитесь, пожа луйста , на свои ме ста и посмотрите на ме ня. 

2. Упра жне ние «Инте рвью». 

У ка ждого из ва с е сть сосе д, а много ли вы о не м зна е те ? Зна е те ли вы о е го 

увле че ниях, вкуса х в е де , оде жде , е го любимые игры и ска зки? Пре дста вьте , что вы 

може те взять у не го инте рвью, соста вьте вопросы, а за те м за да йте их свое му сосе ду. 

3. Упра жне ние «Пре дста вь сосе да ». 

Всё что вы узна ли о свое м сосе де ва м не обходимо ра сска за ть все му кла ссу. 

Кла сс   внима те льно    слуша е т,    и    по    оконча нию    пре дста вле ния    бла года рит 

а плодисме нта ми выступа юще го. 

4. Игра «Не бо и зе мля». 

Все стоят в кругу. На кома нду: "Не бо!" - все стоят, а на кома нду: "Зе мля!" - 

нужно присе сть. Ве дущий пыта е тся за пута ть уча стников - присе да е т на кома нду 

"Не бо!". 

5. За ве рше ние . 

Мы за ка нчива е м на ше за нятие , и я пре дла га ю пусть ка ждому пове рнуться к 

свое му сосе ду и на чне т фра зу, котора я за ка нчива е тся та к: "... и поэтому се годня мы 

ста ли дружне е ". На приме р, я узна л(а ), что ты любишь те же игры, что и я и поэтому 

се годня мы ста ли дружне е . 

За нятие №9. 

Вре мя отдыха - это пере ме на . 

Це ли: сформирова ть понима ние пра вил отдыха , снятие эмоциона льного и физиче ского 

на пряже ния. 

Ма те риа лы: ка рточки с на име нова ниями животных, ра зличные школьные 

прина дле жности. 

1. Вступле ние 

Ре бята , посмотрите на доску, что вы видите (слово «ПЕ РЕ МЕ НА »). Пра вильно, а 

что для ва с зна чит слово «Пе ре ме на »? Всё, что вы пе ре числяе те , мы за пише м на доске , 

та ким обра зом, чтобы у на с получилось солнышко. 

2. Игра «Сыщик». 

Молодцы, хорошо поста ра лись, и я не ра з слыша ла , что пе ре ме на у ва с связа нна 

с игра ми, та к да ва йте поигра е м! Все уча стники ра спола га ются лицом к сте не . Водящий 

пряче т в любом ме сте ка кой-либо не большой пре дме т (на приме р, ключ). По сигна лу 

уча стники на чина ют иска ть спрята нный предме т. Кто на йдёт пе рвым - тот ста новится 

“лучшим сыщиком”. Приме ча ния: “лучший сыщик” може т быть да ле е водящим. 

3. Игра «Отга дай кто». 

Я ра зда м ва м по ка рточке , на которой на писа но то, что ва м не обходимо пока за ть 

пе ре д кла ссом, не произнося не слова . Кла сс, долже н отга да ть, кого водящий 

пока зыва е т. На то чтобы «пока за ть» да е тся 30 се кунд. 

(Приложе ние 6) 
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4. Игра «Урок и пе реме на ». 

Мы с ва ми говорили о том, с че м связа на пе ре ме на . Да ва йте прове рим, 

на сколько хорошо вы зна е те , ка к можно се бя ве сти на уроке и на пе ре ме не . По мое й 

кома нде «Урок» - вы ве де те се бя ка к на уроке , а по кома нде «Пе ре ме на » - та к ка к во 

вре мя отдыха . 

Отлично! Вот те пе рь, я вижу, что вы зна е те , когда вре мя для уче бы, а когда для 

отдыха ! 

5. Упра жне ние «Спа сибо за чуде сный де нь». 

Это друже ский ритуа л за ве рше ния за нятия. С е го помощью в де тях ра звива е тся 

ва жное ка че ство, - уме ние бла года рить и выра жа ть друже ские чувства . Пожа луйста , 

вста ньте в общий круг. Я хочу пре дложить ва м поуча ствова ть в не большой це ре монии, 

котора я поможе т на м выра зить друже ские чувства и бла года рность друг другу. Игра 

проходит сле дующим обра зом: один из ва с ста новится в це нтр, другой подходит к не му, 

пожима е т руку и произносит: «Спа сибо за чуде сный де нь!» За те м подходит тре тий 

уче ник и.т.д. Та ким обра зом, группа в це нтре круга постоянно уве личива е тся. Все 

де ржа т друг друга за руки. Когда к ва ше й группе присое динится после дний уча стник, 

за мкните круг и за ве ршите це ре монию кре пким трое кра тным пожатие м рук. 

За нятие №10. 

Моя се мья. 

Це ли: формирова ние чувства прина дле жности к свое й се мье , творче ское 

са мовыра же ние . 

Ма те риа лы: бума га , цве тные ка ра нда ши, кра ски. 

1. Игра - ра зминка «Улыбка ». 

Здра вствуйте , ре бята ! Да ва йте на чне м на ше за нятие с улыбки и поигра е м в 

та кую игру. 

Пе да гог-психолог пе ре да е т мягкую игрушку уче нику и улыба е тся, уче ник 

пе ре да е т соба чку свое му сосе ду и улыба е тся и т. д., пока соба чка не ве рне тся обра тно. 

2. Игра «Любящие родите ли». 

Здра вствуйте ! Се годня я хочу пре дложить ва м те му моя се мья. Да ва йте сыгра е м 

с ва ми в игру. Де ти де лятся на па ры. Пре дста вьте се мью зве ре й, в которой е сть ма ма , 

па па и сыноче к. Ма ма и па па ука чива ют свое го любимого сыночка . Сна ча ла ма ма 

ка ча е т свое го сыночка , не жно прижима я е го к се бе , а па па с доброй улыбкой смотрит 

на ма му и сына , и тоже тихонько пока чива е тся. Ма ма пе ре да е т ре бе нка па пе . Те пе рь 

он ка ча е т ма лыша , а ма ма глядит на них ла сково, с любовью. Выра зите льны движе ния: 

сложить пе ре д собой руки, обхва тыва я па льца ми локоть другой   руки,   ме рно 

пока чива ться впра во и вле во, на лице улыбка . 

Спа сибо у ва с оче нь здорово получилось. А ка к ва с укла дыва ют спа ть ва ши 

ма ма и па па? Вы хоте ли бы, чтобы ва с тоже та к ука чива ли ва ши родите ли? Ка ка я у 

ва с се мья? Кто с ва ми живе т? Да ва йте се йча с ка ждый из ва с на рисуют свою се мью и 

ра сска же т о не й. Но, пре жде , че м вы на чне те рисова ть, да ва йте поигра е м. 

3. Игра «Ве рно – не ве рно». 

Я буду говорить ва м ка кие -то фра зы, а вы, е сли согла сны со мной, поднима е те 

обе руки вве рх, а е сли не согла сны, сидите тихоне чко. 

- Се мья – это все мои друзья и зна комые . 

- Се мья – это я. 

- Мои родите ли могут быть мла дше ме ня. 

- Ба бушка – это ма ма мое й ма мы. 

- Де душка – это па па мое го па пы. 

- Се мья – это люди, которые любят друг друга . 
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- Ба бушка и де душка - это мои родите ли. 

- Я – дочь ма ма и па пы. 

- Все м людям нужна се мья. 

Да , я хоте ла ва с за пута ть, но не смогла , умницы. Я вижу, что вы все зна е те , 

за че м че лове ку нужна се мья. Ка к ра з се годня мы буде м рисова ть свою се мью. 

Де ти рисуют рисунок. После того, ка к рисунки будут готовы, де ти ра сска зыва ют 

о них. 

4. Игра «Пе ре да й те пло цве тка другу». 

Стоя в кругу, сое динить ла дони, словно ва ши ла дони и е сть цве ток, 

прочувствуйте , ка к те пло пе ре да е тся по це почке . 

Сохра ните это те пло и хороше е на строе ние на ве сь де нь. Спа сибо за за нятие ! 

За нятие №11. 

Дове рие к другим. 

Це ли: ра звитие дове рите льных отноше ний, формирова ние положите льных уста новок. 

Ма те риа лы: широкий скотч. 

1. Упра жне ние -ра зминка «Ва гончик». 

Се годня я пре дла га ю ва м отпра виться в путе ше ствие . До отпра вле ния пое зда 

оста лось 3 минуты. Мост че ре з ре ку на ре монте и ва м нужно пе ре бра ться на другую 

сторону с помощью вот этих ка ртонок. Пе ре бра вшись че ре з ре ку, вы должны добе жа ть 

до свое й кома нды и ве рнуть ка ртонки, а потом за нять ме сто в «ва гоне » (поста вле нные 

вме сте 4 – 5 стулье в). Помните , ва м все м не обходимо поме ститься в свое м «ва гоне ». 

Количе ство стулье в должно быть ме ньше в 2 – 3 ра за , че м уча стников. Ка к им на 

этих стульях уме ститься, ре ша ют они са ми (вста ть, ле чь или се сть). 

2. Упра жне ние «Пе ре пра ва ». 

Вы, успе шно спра вились с за да ние м, все успе ли на пое зд и, гла вное , 

поме стились в одном ва гоне . Вы прие ха ли в де ре вню. А в де ре вне оче нь узкие 

мостики. Та кие узкие , что двум людям ра зойтись оче нь трудно. И чтобы вы не упа ли с 

та кого мостика , мы се йча с с ва ми потре нируе мся. От ка ждой кома нды мне нужно по 

два че лове ка . Ва ша за да ча : ка к можно быстре е ра зойтись на узком мостике , чтобы 

никто с не го не упа л. 

На пол с помощью широкого скотча прикле ива ются две полоски (60*20мм.) на 

не котором ра сстоянии друг от друга . 

3. Игра «Узна й-ка ». 

Когда отпра вляе шься в путе ше ствие , нужно помнить, что ночью оче нь те мно и 

ва м не обходимо зна ть друг друга на ощупь. Пусть ко мне выйде т по одному 

добровольцу из ка ждой кома нды, которым я за вяжу  гла за . Их за да ча – ка к можно 

быстре е , трога я только спину, узна ть троих уча стников свое й кома нды. 

Одному уча ще муся за вязыва ют гла за . После этого психолог выбира е т из 

ка ждой кома нды по 3 –   4   че лове ка   и   выстра ива е т   их   в   лине йку,   спиной   к 

уга дыва юще му. По кома нде психолога уча стники на чина ют «опозна ние » по спине . 

Побе жда ют те , кто бе зошибочно и быстро это сде ла е т. 

4. Игра «На йди сходства ». 

Вы уже хорошо зна е те друг друга , узна е те да же по спине . Ва ше путе ше ствие 

за ка нчива е тся, вы подошли к бурной, оче нь шумной ре ке . Все было бы хорошо, но один 

из ва ших това рище й оста лся на другом бе ре гу. Ва м не обходимо за да ть е му вопрос и 

получить отве т. От ка ждой кома нды нужно два че лове ка : тот, кто буде т за да ва ть 

вопрос, и тот, кто буде т отве ча ть. Все оста льные изобра жа ют бурную шумящую ре ку 

(можно крича ть, хлопа ть, топа ть и пр., не льзя только прика са ться к уча стника м). 

Побе жда е т та кома нда , чьи уча стники быстре е договорятся. 
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Уча стники ста новятся ка ждый на свой стул. Ра сстояние ме жду стульями 3 – 4 

ме тра . Сна ча ла спра шива ют и отве ча ют уча стники одной кома нды, за се ка е тся вре мя. 

За те м, то же де ла ют уча стники другой кома нды. За да ча – за да ть вопрос и 

получить отве т. После того ка к отве т получе н, поднима е тся рука и вре мя 

оста на влива е тся. Побе жда е т та кома нда , котора я суме ла быстре е договориться. 

Приме рные вопросы. 

1. В котором ча су ты се годня вста л? 

2. Ка к зовут твою ба бушку? 

3. Что ты е л на за втра к? 

5. Проща ние . 

Вот и за кончилось на ше путе ше ствие , побла года рите друг друга 

а плодисме нта ми! Что ва жного вы се годня услыша ли и отме тили для се бя? 

Все м спа сибо за ра боту. До сле дующе й встре чи. 

За нятие №12. 

Чудо-чувства . 

Це ли: обуча ть ра спозна ва нию и описа нию своих чувств, чувства ра дости. Формирова ть 

уве ре нность в се бе и своих чувства х. Способствова ть сниже нию тре воги. 

Ма те риа лы: стике ры, пла ка т с изобра же нием де ре ва , ка рточки с фигура ми. 

1. Вступле ние 

Здра вствуйте , ре бята . Мне приятно виде ть се годня ва с зде сь. За окном новый 

де нь и я дума ю, что этот де нь прине се м много ра достных минут все м на м. Се годня мне 

бы хоте лось поговорить с ва ми о та ком чувстве , ка к ра дость. 

Где рожда е тся ра дость? Ка кие события или люди да рят на м ра дость, - друзья, 

родите ли, однокла ссники, достигнутые ре зульта ты? 

Все на ши ра достные чувства – это мы са ми! Име нно в на с са мих за рожда ются все 

виды и отте нки ра досте й, хорошие мысли, пре кра сное на строе ние . 

Ра дость- положите льна я эмоция - ве се лье , удивле ние и сча стье . 

Ра дость можно выра зить ра зличными способа ми: слова ми, мимикой, а та кже с 

помощью цве та , т.е . на   бума ги с помощью кра сок. Те м са мым пе ре да ть свое 

на строе ние . 

Ка ждое на строе ния име е т свой цве т, с е го помощью можно пе ре да ть, ва ше 

на строе ние се йча с. Да ва йте попробуе м, но пре жде я хочу ва с позна комить с цве том и 

на строе ние м. 

Кра сный - восторг, ора нже вый - ра дость, же лтый - инте ре с, зе ле ный - спокойный, 

синий - грусть, фиоле товый - тре вога , коричне вый - обида , че рный - стра х. 

Выбе рите ква дра тик одного цве та , та кого цве та , ка кое на строе ние вы 

испытыва е те се йча с и положите е го на на ше де ре во «Чувство». 

(Приложе ние 7) 

Вот мы с ва ми увиде ли, с ка кими чувства ми и на строе ние м вы се годня зде сь. Все 

вы испытыва е те ра зные чувства и ра зное на строе ние . 

2. Упра жне ние «Выра жа е м чувство мимикой». 

Се йча с я ва с попрошу выра зить чувства мимикой лица , с помощью гла з, губ, 

брове й. Все выра жа е м – ра дость, - ве се лье , - удивле ние , - сча стье . 

Молодцы мы с ва ми се йча с попробова ли отобра зить свои чувства с помощью 

мимики. 

Ска жите , а кто зна е т, ка к можно доста вить ра дость другому че лове ку, с помощью 

че го? 

Де ти выска зыва ют пре дположе ния о том, ка к можно доста вить ра дость другому 

че лове ку: попыта ться ра ссме шить, ска за ть добрые слова , пода рить пода рок и т.д. 
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Мы с ва ми се годня говорим о ра дости и ра достных чувства х, та ких, ка к ве се лье 

удивле ние , сча стье . Да ва йте попробуе м оха ра кте ризова ть, ка кое изобра же ние больше 

подходит, к ка кому чувству. 

3. Упра жне ние «Не опре де ле нные фигуры». 

Ве дущий пока зыва е т не опре де ле нные фигуры, ре бята придумыва ют, ка кой 

фигуре можно отне сти та кие чувства ка к: ве се лье удивле ние , сча стье , ра дость. 

Обсужде ние . 

(Приложе ние 8) 

Ре бята мы с ва ми пе ре да ва ли свои ра достные чувства слова ми, мимикой, а те пе рь 

попробуе м пе ре да ть с помощью цве та и кра сок. Чтобы ва ши чувства были яркими, и вы 

смогли их лучше пе ре да ть, пре дла га ю ва м для на ча ла на строиться на да нную ра боту. 

4. Упра жне ние «Мысле нна я ка ртинка ». 

Сядьте поудобне е , ра ссла бьте сь, руки положите на коле ни, закройте гла за и пока 

звучит музыка , мысле нно пре дста вьте се бе свое чувство ра дости, ка кой у не го цве та , 

ра зме р, на ка кой пре дме т оно похоже . 

Музыка за кончила сь, прошу ва с открыть гла за и пе ре не сти ва ше чувство на 

бума гу с помощью кра сок. 

Де ти рисуют свои чувства , ка кие они испытыва ют в да нный моме нт. Обсужде ние . 

5. Упра жне ние «Созда е м на строе ние ». 

Мы се годня с ва ми говорили о разных чувства х ра дости, изобра жа ли их мимикой, 

цве том. 

В на ча ле на ше й встре чи я просила ва с укра сить на ше де ре во. Вы отобра зили с 

помощью цве та то на строе ние , с ка ким вы пришли на за нятие . Сейча с я вновь прошу 

ва с подойти и взять ква дра тик та кого цве та , ка кое на строе ние вы испытыва е те се йча с 

после за нятия и положите е го на на ше де ре во и сра внить их, ка кие изме не ния 

произошли в них. Обсужде ние . 

Все м спа сибо за ра боту. До сле дующе й встре чи. 

За нятие №13. 

Оке а н эмоции. 

Це ли: позна комиться де те й с основными эмоциями, на учиться опре де лять 

эмоциона льные состояния, которые може т пе ре жива ть че лове к. 

Ма те риа лы: рисунки мыше к в ра зном на строе нии, ка рточки с эмоциями, музыка льне е 

сопровожде ние . 

1. Упра жне ние -ра зминка «Ра ке та ». 

Здра вствуйте , ре бята ! Ка к вы дума е те , что де ла ют люди при встре че друг с 

другом? (Они здорова ются.) А ка к люди здорова ются друг с другом? Что же они же ла ют 

друг другу при встре че ? Ре бята , да ва йте с ва ми поздорова е мся не много не обычно, но 

оче нь те пло и ра достно. Да ва йте пода рим улыбку се бе , сосе ду по па рте , мне и все м 

однокла ссника м. Я пре дла га ю ва м поздорова ться за руку друг с другом. (За те м де тям 

пре дла га е тся поздорова ться пле чом, рукой, спиной и т.д.). Молодцы. 

Е сли у ва с хороше е на строе ние , что вы може те пода рить другим людям при 

встре че ? Ка к вы бе з слов сообща е те им о свое м пре кра сном на строе нии? Пра вильно, 

улыбкой. (Звучит пе сня «Улыбка »). 

Улыбка може т согре ть своим те плом и улучшить на строе ние . Ита к, от улыбки 

ста не т все м те пле й. На ша лучиста я и те пла я улыбка може т улучшить все м на строе ние . 

Что вы чувствова ли, выполняя это упра жне ние? А ка к, мы на зовём это общим словом? 

Ре бята обра тите внима ния на доску. Что зде сь на писа но? («Оке а н эмоции»). 

Пра вильно. Та к на зыва е тся на ше за нятие . Се годня мы узна е м, что та кое эмоции, ка кие 

эмоции быва ют, на учимся их ра спозна ва ть у се бя, ра бота ть в группа х; ра звива ть 
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уме ние использова ть свой жизне нный опыт, вы должны уме ть слуша ть собе се дника , 

ува жа ть е го точку зре ния. Та кже в конце урока отве тим на вопрос «Эмоции пра вят 

мной или я ими?» 

2. Игра «Пре вра ще ние в животных» 

Я пригла ша ю же ла ющих к доске . В этой игре вы буде те пре вра ща ться в ра зных 

животных и пока зыва ть, что они чувствуют, пе ре жива ют. Пока жите , ка к: 

 в стра хе пряче тся от волка испуга нный за йчик (сидит в куста х и дрожит); 

 пе ча лится и грустит козле ноче к-Ива нушка из ска зки про А ле нушку; 

 выглядит любопытный е нот; 

 стра да е т га дкий уте нок от придирок своих сородиче й; 

 се рдится ле в — ца рь зве ре й; 

 ра дуе тся не уныва юща я ма ртышка из мультфильма «38 попуга е в»; 

 испытыва е т удовольствие кот на солнце пе ке . 

Молодцы. Все м спа сибо. Все то, что пе ре жива ли, чувствова ли животные , которых 

вы пока зыва ли, — это и е сть эмоции. 

Эмоции – пе ре жива ния, отра жа ющие приятные и не приятные ощуще ния, 

отноше ния че лове ка к другим   людям,   явле ниям,   проце ссу   и   ре зульта ту   свое й 

де яте льности. Эмоции дополняют на шу ре чь, ра скрыва я бога тство на ше го внутре нне го 

мира . Все люди отлича ются друг от друга в эмоциона льном пла не по силе 

эмоциона льной  возбудимости,  длите льности     и     устойчивости     эмоциона льных 

пе ре жива ний, пре облада нию положите льных или отрица те льных эмоций, их глубине и 

соде ржа нию. 

3. Упра жне ние «Уга да й эмоции». 

Ре бята ! На столе у ва с листочки, где приве де ны рисунки эмоций. (Приложе ние 9) 

Ра ссмотрите рисунки мыше к в ра зном на строе нии. Уга да йте , что пе ре жива е т, 

что чувствуе т мышка под номе ром один (два , три и т.д.)? 

Подска зка : они боятся, ра дуются, удивляются, обижа ются, се рдятся, чувствуют 

вину... 

Дина миче ска я па уза : Побороть отрица те льные эмоции може т помочь музыка . 

И да ва йте мы се йча с прослуша е м не сколько музыка льных композиций, поста ра е мся 

пона блюда ть, ка кие чувства вызыва е т да нна я музыка и просле дить за   на шим 

дыха ние м. 

Ка кие эмоции, чувства вы испытыва ли? (грусть, ра дость, стра х, тре вога , гне в). 

Можно ли ска за ть, что, музыка влияе т на на ше на строе ние , на на ши эмоции? Коне чно 

(е сли грустно можно включить ве се лую музыку, е сли в гне ве - спокойную, ме дле нную). 

4. Игра «Ярма рка ». 

Те пе рь да ва йте за кре пим то, что мы се годня узна ли. Ка ждой ма лой группе 

да е тся ка рточка с за да ние м (ра дость, гне в, стра х). Ре бята должны ре шить а на гра мму и 

ра зга да ть за шифрова нную эмоцию. Пока за ть все му кла ссу с помощью того способа , 

который ука за н в ка рточке . Кла сс долже н отга да ть, о ка кой эмоции иде т ре чь. За те м 

ре бята должны попыта ться эту эмоцию прода ть все му кла ссу. (Приложе ние 10). 

5. Подве де ние итогов за нятия. 

Ре бята , что вы се годня узна ли? Что та кое эмоции, ка кие эмоции быва ют, 

на учились их ра спознава ть у се бя. 

Все люди отлича ются друг от друга в эмоциона льном пла не по силе эмоциона льной 

возбудимости,  длите льности  и    устойчивости    эмоциона льных    пе ре жива ний, 

пре обла да нию положите льных или отрица те льных эмоций, их глубине и соде ржа нию. 

Спа сибо за за нятие . До свида нья! 

За нятие №14. 
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Все мы ра зные ! 

Це ли: воспитыва ть чувство ува же ния друг к другу, ра звива ть коммуника тивную 

культуру пове де ния. 

Ма те риа лы: изобра же ние цве тка , ка рточки с ситуа циями, де ре во. 

1. Вступле ние . Ска зка про «Любовь» 

«Жила -была на Зе мле де вушка по име ни Любовь. Скучно е й было жить на све те 

бе з подружки. Вот и обра тила сь она к ста рому, се дому, проживше му сто ле т 

волше бнику: -Помоги мне , де душка , выбра ть подружку, чтобы я могла дружить с не й 

всю свою жизнь. 

Подума л волше бник и ска за л: 

- Приходи ко мне за втра утром, когда пе рвые птицы за поют, и роса е ще не просохне т. 

Утром, когда а лое солнце осве тило Зе млю, пришла Любовь в условле нное ме сто. 

Пришла и видит: стоят че тыре пре кра сных де вушки, одна другой кра ше . 

- Вот, выбира й,- ска за л волше бник. Одну зовут – Ра дость, другую – Уда ча , тре тью – 

Кра сота , че тве ртую – Доброта . 

- Они все пре кра сны, - ска за ла Любовь. – Не зна ю, кого и выбра ть. 

- Твоя пра вда ,- отве тил волше бник,- все они хороши, но выбе ри одну из них. Она и 

буде т те бе подружкой на всю твою жизнь. 

Подошла Любовь к де вушка м поближе и посмотре ла в гла за ка ждой: у одной, ка к не бо 

– синие , у другой, ка к изумруд – зе ле ные , у тре тье й, ка к те мный ба рха т – че рные , у 

че тве ртой, ка к не за будки – голубые . За дума ла сь Любовь. Потом подошла к де вушке по 

име ни Доброта и протянула е й руку». 

- Кого бы из пре кра сных де вуше к выбра ли бы вы? 

- Поче му та к сложно сде ла ть выбор? 

- Поче му Любовь выбра ла Доброту? 

- Что зна чит быть добрым че лове ком? 

2. Формирова ние понятия «толе ра нтность». 

Се годня мы не ре дко слышим с те ле экра нов, от ве дущих политиков не зна комое 

на м до не да вне го вре ме ни слово “толе ра нтность”. А что оно озна ча е т, зна е те? 

Около двух ве ков на за д во Фра нции жил князь Та ле йра н Пе ригор. Он отлича лся 

те м, что при ра зных пра вите лях оста ва лся министром иностра нных де л. Это был 

че лове к, который учитыва л на строе ния люде й, ува жите льно к ним относился, при этом 

сохра няя свою точку зре ния. Многие утве ржда ют, что ка к ра з от име ни этого че лове ка 

произошло понятие толе ра нтность. 

Ка к вы дума е те , ка кими че рта ми долже н обла да ть толе ра нтный че лове к? Для 

того, чтобы это понять, мне не обходим доброволе ц. Выйди, к доске ! Твоя за да ча се йча с 

за писыва ть те че рты толе ра нтности, которые будут те бе ре бята на зыва ть, а потом мы 

посмотрим, что же у на с получится. Приготовились? На ча ли! 

После выполне ния зада ния психологом  подводится  итог: быть толе ра нтным – 

озна ча е т ува жа ть других, не взира я на ра зличия. Это озна ча е т быть внима те льным к 

другим и обра ща ть внима ние на то, что на с сближа е т. 

3. Упра жне ние «Цве ток толе ра нтности». 

Пе ре д ва ми «Цве ток толе ра нтности». Ра ссмотрите ле пе стки этого кра сивого цве тка . 

(Приложе ние 11) 

Толе ра нтность - это милосе рдие . 

Толе ра нтность - это состра да ние . 

Толе ра нтность - это ува же ние . 

Толе ра нтность - это доброта души. 

Толе ра нтность - это терпе ние . 
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Толе ра нтность - это дружба . 

Толе ра нтность - это любовь. 

Че м они отлича ются? Что обще го ме жду ними? Ка кие бы вы доба вили ле пе стки? 

Е сли мы буде м да рить та кие цве ты друг другу, тогда мы буде м жить в мире , согла сии и 

вза имопонима нии. 

4. Упра жне ние «Че м мы похожи». 

Проце дура прове де ния: чле ны группы сидят в кругу. Ве дущий пригла ша е т в круг 

одного из уча стников на основе ка кого-либо ре а льного или вообра жа е мого сходства с 

собой. На приме р, «Све та , выйди, пожа луйста , ко мне , потому что у на с с тобой 

одина ковый цве т волос (или мы похожи те м, что мы жите ли Зе мли, или мы одного роста 

и т. д.)». Све та выходит в круг и пригла ша е т выйти кого-нибудь из уча стников та ким же 

обра зом. Игра продолжа е тся до те х пор, пока все чле ны группы не ока жутся в кругу. 

5. Ра збор ситуа ции. 

Да ва йте поучимся проявлять толе ра нтность в ра зных ситуа циях. Ка жда я группа 

получа е т за да ние с описа ние м ситуа ции. Ва м нужно посове това ться, поста ра ться 

услыша ть ка ждого и выска за ть обще е ре ше ние , ка к ве сти се бя в ра зличных случа ях. 

(Приложе ние 12) 

1 ситуа ция. 

На пе ре ме не при игре те бя кто–то сильно толкнул. Ка к ты поступишь с обидчиком? 

2 ситуа ция. 

Ре бята в кла ссе пока зыва ли друг другу свои мобильные те ле фоны. У Па ши те ле фона 

не т. Ре бята ста ли на д ним сме яться. Твои де йствия? 

3  ситуа ция. 

Твой друг за глянул бе з ра зре ше ния в твой дне вник и на ча л ра сска зыва ть ре бята м, 

ка кие у те бя отме тки. Ка к ты поступишь? 

4  ситуа ция. 

У ва с в кла ссе стра нный ма льчик. Он сме шно говорит, сове рша е т не обычные поступки, 

но не де ла е т никому зла . Ре бята после уроков на ча ли е го дра знить. Твои де йствия? 

Де ти обсужда ют в группа х ситуа ции, выбира ют спике ра и выска зыва ют обще е 

ре ше ние группы. 

- Та к ка кова же це ль ра зре ше ния любого конфликта? 

6. Ре фле ксия. «Де ре во Толе ра нтности». 

В конце на ше го за нятия, я   пре дла га ю   ва м   выра стить   в   на ше м   кла ссе 

тра диционное Де ре во Толе ра нтности. Для этого мы выполним творче скую ра боту. 

Пусть на ше де ре во ра спустит листочки и за зе ле не е т. Возьмите ка ждый по листочку и 

на пишите на них, что, на до сде ла ть, чтобы на ш кла сс, на ша школа ста ла 

простра нством толе ра нтности. За те м листочки прикле йте на де ре во. 

(Приложе ние 13) 

Посмотрите на на ше кра сивое де ре во, ка кие ра зноцве тные у не го листочки! Ка к 

и листочки, все мы ра зные , но все они живут дружно на одном де ре ве . Та к и мы должны 

жить дружно! 

За нятие №15. 

На ши особе нности. 

Це ли: помочь де тям поде литься своими пре дста вле ниями о се бе , пока за ть, что у 

ка ждого е сть свои та ла нты и способности, которые де ла ют на с особе нными, не 

похожими на других 

Ма те риа лы: мяч, клубок ниток, фона рик-све ча . 

1. Вводное слово. 
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Мы ча сто встре ча е м ра зных люде й, кто-то из них похож на на с, кто-то 

отлича е тся, кто-то ка же тся на м не обычным и да же стра нным. И все мы по-ра зному 

воспринима е м и относимся к те м, кто не та кой ка к мы. Се годня тема на ше го за нятия 

«На ши особе нности». Ка ждый из ва с не только не повторим, но и до конца не позна ва е м, 

потому что сложне е че лове ка природа ниче го не созда ла .   И   одно   из   са мых 

увле ка те льных занятий – узна ва ть что-то новое о са мом се бе . Де виз на ше го за нятия: 

“Позна й са мого се бя” (за читыва е тся за пись на доске ). 

2. Упра жне ние «Объятие » 

Сядьте , пожа луйста , в один большой круг. Кто из ва с помнит, что он де ла л со 

своими мягкими игрушка ми, чтобы выра зить свое хороше е   отноше ние   к   ним? 

Пра вильно, вы бра ли их на руки. Я хочу, чтобы вы все хорошо относились друг к другу и 

дружили ме жду собой. Я на чну с ле гкого, совсе м мягкого прикоснове ния и на де юсь, что 

вы мне поможе те пре вра тить это объятие в боле е кре пкое и друже ское . 

3. Упра жне ние «Я та кой же , ка к ты» 

У ме ня в рука х мячик. Тот, кому этот мячик доста не тся, броса е т е го любому 

това рищу, и, обра тившись по име ни, объясняе т, поче му он та кой же . «Я та кой же , ка к 

ты, потому что…» Тот, кому бросили мячик, выра жа е т согла сие или не согла сие и 

броса е т мячик сле дующе му. 

4. Упра жне ние «Да ва йте говорить друг другу комплиме нты…» 

Ве дущий ра сска зыва е т ре бята м, о том, ка к ва жно уме ть выра жа ть свои 

чувства , но порой мы говорим много плохого, и боимся говорить комплиме нты друг 

другу. Ве дущий пре дла га е т ре бята м ска за ть ка ждому по комплиме нту свое му другу, 

подруге , пе ре да ва я при этом клубок нити. 

После упра жне ния проходит обсужде ние , ка кие чувства испытыва ли ре бята , 

когда говорили комплиме нты, и воспринима ли их. 

5. Упра жне ние «Ма га зин игруше к». 

Игра де лится на 2 ча сти. 

1) Выбира ются “прода ве ц” и “покупа те ль”, оста льные де ти “игрушки”. Ка ждый 

придумыва е т се бе обра з игрушки и за мира е т в ха ра кте рной для этого пе рсона жа позе . 

На чина е тся проце дура приве тствия. Покупа те ль стучит в две рь или звонит в 

колокольчик. Прода ве ц ра спа хива е т две рь, здорова е тся и пригла ша е т войти. 

Покупа те ль осма трива е т ма га зин и това ры, восхища е тся ими. Прода ве ц ра сска зыва е т 

о своих игрушка х и пре дла га е т купить. Эта ча сть на пра вле на на ра звитие 

коммуника тивных на выков. 

2) Покупа те ль выбра л игрушку и хоче т купить е е . Прода ве ц включа е т выбра нную 

игрушку, и та на чина е т двига ться ха ра кте рным для не е способом. За да ча покупа те ля – 

отга да ть, что за игрушка пе ре д ним. 

6. Игра «Вста ньте те , кто…» 

Ре бята сидят в кругу. В це нтре - ве дущий, количе ство стулье в ме ньше на 1, 

че м уча стников. Ве дущий говорит: “Вста ньте те , кто...” и на зыва е т ка кое - либо 

ка че ство, на приме р, кто, счита е т се бя добрым, умным спра ве дливым, кра сивым, 

те рпе ливым, сильным и та к да ле е . 

Те , у кого присутствуе т на зва нный признак, вста ют, и ста ра ются за нять свободное 

ме сто, кроме рядом стояще го стула . Да ле е игра повторяе тся снова с новым ве дущим по 

новым призна ка м. 

7. Упра жне ние «Открыта я све ча ». 

Ка ждый ре бе нок бе ре т фона рик в форме све чи по оче ре ди и же ла е т че го-то 

доброго уча стнику, стояще му сле ва . На приме р, «А се ль, я же ла ю те бе , чтобы у те бя 

се годня все получа лось» 
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Ре фле ксия. 

Что понра вилось на за нятии? 

В че м ва м помогло се годняшне е за нятие? 

За нятие №16. 

Лиде р-это я! 

Це ли: созда ние условий для ра скрытия лиде рского поте нциа ла уче ников, освое ния ими 

а ктивного стиля обще ния. 

1. Вводное слово. 

Все м добрый де нь! Се годня мы с ва ми поговорим на те му лиде рство. Ре бята , а 

вы зна е те что та кое «лиде рство»? А ка к на зыва ют че лове ка сильного духом и 

способного пове сти за собой? Хорошо, а ка кими же ка че ства ми долже н обла да ть этот 

че лове к? Молодцы! 

2. Упра жне ние «Принце сса , дра кон, са мура й». 

Да ва йте ра зде лимся на две , ра вные по количе ству уча стников кома нды. Я 

пре дла га ю ва м сыгра ть в игру «Принце сса и са мура й». Эта игра  похожа на де тскую 

игрушку «Ка ме нь-Ножницы-Бума га ». Помните та кую игру? Ок. Только эта игра 

кома ндна я. Это озна ча е т, что у уча стников кома нд буде т вре мя, чтобы договориться 

ка кую фигуру они будут пока зыва ть. После того ка к вы договорите сь, кома нды 

выстра ива ются в две ше ре нги друг против друга и по мое й кома нде , вы одновре ме нно, 

пока зыва е те выбра нные фигуры. Фигур у на с буде т три: принце сса , са мура й и дра кон. 

Принце сса побе жда е т Са мура я, Са мура й дра кона , Дра кон Принце ссу. Ка к пока зыва ть 

фигуры? 

Са мура й. Ка к буде м е го пока зыва ть?   Обычный обра з са мура я — это ме ч, он 

а гре ссиве н и кричит «ба нза й». Да ва йте попробуе м пока за ть са мура я: у ка ждого в руке 

ме ч, ша г впе ре д, бье м ме чом и кричим «ба нза й»! На сче т три-че тыре ! 

Дра кон. Ка к дра кона пока же м? Он больший и стра шный, а е ще у не го изо рта пла мя 

бье т. Да ва йте попробуе м по мое й кома нде пока за ть дра кона : ша г впе ре д, руки-когти и 

рычим — р-р-рррр. 

Принце сса . «Ну, принце сса у на с буде т ве сёла я. Попробуе м: де вочка -припе вочка , 

та нцуе т и пое т «ля-ля-ля». 

Ра зобра лись с фигура ми, те пе рь у ка ждой кома нды е сть 30 се кунд, чтобы обсудить свой 

пе рвый ход, т.е . то, ка кую фигуру вы буде те пока зыва ть. Поста ра йте сь обсужда ть та к, 

чтобы ва с не услыша ла друга я кома нда . 

Игра буде т игра ться до тре х побе д. 

3. Упра жне ние «Пе ре стройка ». 

Ита к, с этой минуты ка ждый отве ча е т только за се бя! Любой конта кт ме жду 

уча стника ми за пре щён: ни ра зговоров, ника ких зна ков, ни хвата ния за руки, ни 

возмущённого шипе ния – ниче го. Ра бота ем  молча , ма ксимум – взгляд в сторону 

па ртнёров: учимся понима ть друг друга на те ле па тиче ском уровне ! 

Прошу группу построиться в круг. Ка ждый слышит за да ние , а на лизируе т е го и 

пыта е тся ре шить, что е му лично пре дстоит сде ла ть, чтобы в итоге группа ма ксима льно 

точно и быстро вста ла в круг. 

Оче нь хорошо! Вы обра тили внима ние , что у не которых прямо руки че са лись, 

та к хоте лось ке м-нибудь упра влять. А кто-то из ва с стоял в полной ра сте рянности, не 

зна я,   что   пре дпринять   и   с   че го   на ча ть.    Продолжим    тре нирова ть    личную 

отве тстве нность. Постройте сь, пожа луйста : 

- в колонну по росту 

- в два круга 

- в тре угольник 
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- в ше ре нгу по росту 

- в че тыре колонны с одина ковым количе ством уча стников 

- в ше ре нгу от са мых све тлых до са мых тёмных волос 

В живую скульптуру Зве зда , Ме дуза , Че ре па ха . 

Ка к вы понима ли, ве рны ва ши де йствия или ошибочны? Понра вилось ли ва м отве ча ть 

за се бя и са мостояте льно принима ть ре ше ния? 

4. Ре фле ксия. 

- Ка кие чувства испытыва ли? 

- Что нового узна ли о се бе , о группе ? 

- Че му на учились? 

- Что нужно ра звива ть на будуще е ? 

Вы се годня сла вно пора бота ли, и мне хоче тся поа пплодирова ть ва м. Психолог 

выбира е т одного ре бёнка из круга , подходит к не му и, улыба ясь, а плодируе т е му. 

Выбра нный ре бёнок тоже выбира е т това рища , подходит к не му уже вдвоём с 

воспита те ле м. Второму ре бёнку а плодируют уже вдвоём. Та ким обра зом, после дне му 

ре бёнку а плодируе т вся группа . До свида ния! 

 

Приложе ние 1. 

Пра вила . 

1. Учите льницу на до на зыва ть по име ни. 

2. Не крича ть громко. 

3. Не льзя сме яться на уроке . 

4. Не ме ша ть уче ника м и учите лю. 

5. На урока х ве сти се бя спокойно. 

6. Игра ть на пе ре ме на х. 

7. Учите ля нужно слуша ть. 

8. С ре бята ми в кла ссе нужно дружить. 

9. Дра ки в школе за пре ще ны. 

10. Пе ре д е дой на до мыть руки. 

11. Нужно быть че стным. 

12. Нужно слуша ть родите ле й. 

13. Ворова ть не льзя. 

14. Все гда де ла ть дома шне е за да ние . 

Приложе ние 2 
 

Не куст, а с листочка ми, 

Не руба шка , а сшита , 

Не     че    лове    к,    а 

ра сска зыва е т. (Книга ). 

Ног не т, а хожу, 

Рта не т, а ска жу, 

Когда спа ть, когда вста ва ть, 

Когда уче бу на чина ть. 

(Будильник). 

Вид е е ка к за пята я, 

Хвост крючком и не се кре т, 

Любит все х она ле нтяе в, 

А е е ле нтяи – не т (Двойка ). 

Два конца , два кольца , 

А по се ре дине – гвоздик 

(Ножницы). 

Стра ны бе з люде й, 

Города бе з домов, 

Ле са бе з де ре вье в, 

Моря бе з воды. 

Что та кое? (Ка рта ). 

На ле се нке стре мянке 

Ра зве ша ны ба ра нки. 

Ще лк, ще лк, пять да пять – 

Та к мы учимся счита ть 

(Сче ты). 

Пише т он, когда диктуют, 

Он и че ртит, и рисуе т, 

А се годня ве че рком 

Новый дом не су в руке , 

Две рца дома на за мке , 

Тут жильцы бума жные , 

Я фигурка не больша я, 

Точка подо мной больша я. 

Коль спросить, что 
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Он ра скра сит мне а льбом 

(Ка ра нда ш). 

Все ужа сно ва жные . 

А живут в доме том, 

Книжки, ручки и а льбом 

(Портфе ль). 

собе ре шься, 

Бе з ме ня не обойде шься 

(Восклица те льный зна к). 

В школьной сумке – я 

ле жу, 

Ка к ты учишься, ска жу 

(Дне вник). 

На    пяти   проводах, 

Отдыха е т ста я птиц (Ноты). 

Е сли е й ра боту да шь, 

Зря трудился ка ра нда ш 

(Ре зинка ). 

На стра ницы буква ря, 

Тридца ть три бога тыря. 

Мудре цов – бога тыре й 

Зна е т ка ждый гра моте й 

(А лфа вит). 

Е сть совсе м друга я птица , 

Е сли сяде т на стра ницу, 

То с поникше й головой, 

Возвра ща юсь я домой 

(Двойка ). 

За ма ра шка , озорница 

Вдруг усе ла сь на стра ницу 

Из- за этой ба ловницы 

Получил я е диницу 

(Клякса ). 

Свою косичку бе з опа ски, 

Она обма кива е т в кра ски 

Потом окра ше нной 

косичкой 

В а льбоме водит по 

стра ничке (Кисточка ). 

У сте ны – большой и 

ва жный- 

Дом стоит многоэта жный, 

мы на нижне м эта же 

Все х жильцов прочли уже 

(Книжный шка ф). 

В че рном поле за яц бе лый 

Прыга л, бе га л, пе тли де ла л 

Сле д за ним был тоже бе л. 

Кто же этот за яц? (Ме л) 

В этой узе нькой коробке , 

Ты на йде шь ка ра нда ши 

Ручки, пе рья, скре пки, 

кнопки, 

Что угодно для души 

(Пе на л). 

Стоит чуде сна я ска мья, 

На не й усе лись ты да я. 

Ска мья ве де т обоих на с 

Из года в год, 

Из кла сса в кла сс (Па рта ). 

До че го же скучно бра тцы 

На чужой спине ка та ться 

Да л бы кто мне па ру ног, 

чтобы са м я бе га ть мог 

(Ра не ц). 

Е сть, друзья, та ка я птица 

Е сли сяде т на стра ницу, 

Оче нь ра д быва ю я, 

А со мною вся се мья 

(Пяте рка ). 

В сне жном поле по дороге 

Мчится конь мой одноногий 

И на много – много ле т 

Оста вляе т че рный сле д 

(Ручка ). 

То я в кле тку, то в лине йку 

На писа ть по ним суме й– 

ка ! 

Може шь и на рисова ть. Что 

та кое я? (Те тра дь). 

Кулик – не ве лик, це лой 

сотне ве лит, то сядь и 

учись, то вста нь ра зойдись 

(Школьный звонок). 

По че рному бе лым пишут, то 

и де ло. 

Потрут тряпице й – 

Чиста стра ница (Школьна я 

доска ). 

Прожива ют в трудной 

книжке хитроумные 

бра тишки, 

Де сять их, но бра тья эти 

сосчита ют все на све те 

(Цифры). 
 

 

Приложе ние 3 
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«Спит на уроке » «Болит голова » 

Приложе ние 4 
 

 

 
 

Приложе ние 5 
 

Ма те ма тика 

Русска я гра мота 

Ка за хский язык 

Лите ратура 

Художе стве нный труд 
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Музыка 

Позна ние мира 

Е сте ствозна ние 

Те а тр 

Физиче ска я культура 

Информа тика 

 

 

Приложе ние 6 
 

Ве рблюд 

Соба ка 

Слон 

Стра ус 

Жира ф 

Ке нгуру 

Пе тух 

Жура вль 
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Приложе ние 7 
 

 
 

Приложе ние 8 
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Приложе ние 9 
 

Приложе ние 10 

Ка рточка №1 

1. Отга да йте за шифрова нную эмоцию: 

СТОДА РЬ 

2. На пишите эту эмоцию на листе бума ги, на которой 

на писа но прода е м 

3. Изобра зите эту эмоцию только же ста ми (только рука ми) 

4. Пре дложите ре бята м купить эту эмоцию. На зовите способы, 

которые помогут ре бята м ча ще испытыва ть да нное чувство (эмоцию). 

Ка рточка №2 

1. Отга да йте за шифрова нную эмоцию: 

НЕ ВГ 

2. На пишите эту эмоцию на листе бума ги, на которой 

на писа но прода е м 

3. Изобра зите эту эмоцию только мимикой (только лицом) 

4. Пре дложите ре бята м купить эту эмоцию. На зовите бе зопа сные 

способы, которые помогут ре бята м изба виться от да нного чувства (эмоции), е сли 

она буде т выходить из-под контроля. 
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2  ситуа ция. 

Ре бята в кла ссе пока зыва ли друг другу свои мобильные те ле фоны. У Па ши те ле фона 

не т. Ре бята ста ли на д ним сме яться. Твои де йствия? 

3  ситуа ция. 

Твой друг за глянул бе з ра зре ше ния в твой дне вник и на ча л ра сска зыва ть ре бята м, 

ка кие у те бя отме тки. Ка к ты поступишь? 

1 ситуа ция. 

На пе ре ме не при игре те бя кто–то сильно толкнул. Ка к ты поступишь с обидчиком? 

Ка рточка №3  
1. Отга да йте за шифрова нную эмоцию: 

СХА РТ 

2. На пишите эту эмоцию на листе бума ги, на которой 

на писа но прода е м 

3. Изобра зите эту эмоцию только позой (только те лом) 

4. Пре дложите ре бята м купить эту эмоцию. На зовите способы, 

которые помогут ре бята м изба виться от да нного чувства (эмоции), е сли она 

буде т им ме ша ть. 

 

Приложе ние 11 

 

 

Приложе ние 12 
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Приложе ние 13 
 

 

 

 
 

4 ситуа ция. 

У ва с в кла ссе стра нный ма льчик. Он сме шно говорит, сове рша е т не обычные поступки, 

но не де ла е т никому зла . Ре бята после уроков на ча ли е го дра знить. 
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Приложе ние 6 

ПА МЯТКА КЛА ССНОМУ РУКОВОДИТЕ ЛЮ 1-Х КЛА ССОВ 

РАБОТАЯ С ПЕРВОКЛАССНИКА МИ НЕ ОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ 

ВНИМА НИЕ НА: 

1. Стимулирова ние и мотива ция уче бно-позна ва те льной и игровой де яте льности 

че ре з: 

 орга низа цию позна ва те льных игр на урока х, 

 созда ние ситуа ций эмоциона льного пе ре жива ния, 

 созда ние ситуа ций за нима те льности, 

 созда ние ситуа ций опоры на жизне нный опыт, 

 созда ние ситуа ций успе ха в уче бно-позна ва те льной и игровой де яте льности, 

 позитивное стимулирова ние , 

 а ва нсирова ние успе ха , 

 подче ркива ние достиже ний ре бе нка , 

 ра зве рнута я оце нка ре зульта тов е го де яте льности, 

 созда ние ситуа ции для творче ского са мовыра же ния. 

 
2. Стимулирова ние личностного ра звития путе м: 
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 снятия на пряже ния, тре вожности, 

 созда ние личной пе рспе ктивы, созда юще й у ре бе нка ве ру в свои возможности, 

 формирова ние ре а льно осозна ва е мых и ре а льно де йствующих мотивов е го 

пове де ния, 

 а на лиз конфликтных ситуа ций, в которые ре бе нок попа да е т, 

 личный приме р пе да гога , 

  обра ще ние к нра встве нным чувства м (к любви, состра да нию, ува же нию, стыду, 

чувству пре кра сного), 

 возде йствие путе м положите льного приме ра , ра зъясне ния, тре бова ния, 

внуше ния, сочувствия, побужде ния. 

 
3. Орга низа цию жизни и де яте льности де тского колле ктива : 

 созда ние ситуа ций личностной и групповой пе рспе ктивы, 

 выра ботка колле ктивно-е диных тре бова ний к вза имоотноше ниям в де тском 

колле ктиве , пра вил пове де ния в школе , на улице , 

 колле ктивные де ла и игры. 

 
4. Орга низа цию вза имоде йствия с родите лями: 

 родите льские собра ния, где не обходимо прове сти ра зъясните льную ра боту о 

це лях и за да ча х обуче ния в 1 кла ссе , 

 индивидуальные консультации родителей, 

 пригла ше ние на консульта ции к пе да гогу-психологу, социа льному пе да гогу 



Приложе ние 7 

ПА МЯТКА УЧИТЕ ЛЯМ И РОДИТЕ ЛЯМ 

Пра вила работы с тревожными первоклассниками 

 Не обходимо избе га ть состяза те льности и выполне ния любых за да ний на 

скорость. 

 Не льзя допуска ть сра вне ния де те й ме жду собой и с другими (на приме р, с боле е 

успе шными ста ршими бра тьями или се стра ми, или уче ника ми кла сса ). 

 Не обходимо ча ще использова ть те ле сные  конта кты, выполнять упра жне ния на 

ре ла кса цию. 

 Ока зыва ть соде йствие повыше нию са мооце нки ре бе нка , использова ть похва лу с 

объясне ние м причины того, за что ре бе нок получил одобре ние . 

 Ка к можно ча ще нужно обра ща ться к ре бе нку по име ни. 

 Ва жно де монстрирова ть обра зцы уве ре нного пове де ния, выступа ть в ка че стве 

положите льного приме ра для ре бе нка . 

 Возде ржива ться от пре дъявле ния за выше нных тре бова ний   к   ре бе нку,   от 

же ла ния де ла ть е му за ме ча ния. 

 Не обходимо соблюда ть после дова те льность в воспита нии ре бе нка . 

 На ка зыва ть ре бе нка можно в исключите льно кра йних случа ях. На ка за ние не 

должно выра жа ться в униже нии ре бе нка . 

 Когда в силу объе ктивных причин ре бе нку сложно выполнять уче бные поруче ния 

и за да ния, нужно выбра ть для не го вне урочную де яте льность по душе , и 

способствова ть тому, чтобы за нятия приносили ра дость, а ре бе нок не чувствова л 

се бя уще мле нным. Одновре ме нно сле дуе т ока зыва ть не на вязчивую помощь в 

выполне нии сложных и трудных для не го за да ний. 
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 Орга низовыва ть за нятия с ре бе нком не обходимо на пре де льной для не го 

трудности, ра звива я «зону е го ближа йше го ра звития». 

 В случа е не удовле творе нности пове де ние м и успе ха ми ре бе нка , учите ля и 

родите ли не име ют пра ва отка за ть е му в любви и подде ржке . Они должны 

понима ть, что, только живя в а тмосфе ре те пла и дове рия, проявятся 

многочисле нные та ла нты ре бе нка . 
 

Приложе ние 8 

ПА МЯТКА 
 

ПРА ВИЛА ДЛЯ РОДИТЕ ЛЕ Й В ПЕ РИОД А ДА ПТА ЦИИ ПЕ РВОКЛА ССНИКОВ 

Пра вило 1. 

Никогда не отпра вляйте ре бе нка одновре ме нно в пе рвый кла сс и ка кую-то се кцию или 

кружок. Са мо на ча ло школьной жизни счита е тся тяже лым стре ссом для 6-7-ле тних 

де те й. Е сли ма лыш не буде т име ть возможности гулять, отдыха ть, де ла ть уроки бе з 

спе шки, у не го могут возникнуть пробле мы со здоровье м, може т на ча ться не вроз. 

Поэтому, е сли за нятия музыкой и спортом ка жутся ва м не обходимой ча стью воспита ния 

ва ше го ре бе нка , на чните водить е го туда за год до на ча ла уче бы или со второго кла сса . 

Пра вило 2. 

Помните , что ре бе нок може т конце нтрирова ть внима ние не боле е 10-15 минут. 

Поэтому, когда вы буде те де ла ть с ним уроки, че ре з ка ждые 10-15 не обходимо 

пре рыва ться и обяза те льно да ва ть ма лышу физиче скую ра зрядку. Може те просто 

попросить е го попрыга ть на ме сте 10 ра з, побе га ть или пота нце ва ть под музыку 

не сколько минут. На чина ть выполне ние дома шних за да ний лучше с письма . Можно 

че ре дова ть письме нные за да ния с устными. Обща я длите льность за нятий не должна 

пре выша ть одного ча са . 

Пра вило 3. 

Компьюте р, те ле визор и любые за нятия, тре бующие большой зрите льной на грузки, 

должны продолжа ться не боле е ча са в де нь. 

Пра вило 4. 

В те че ние пе рвого года уче бы больше все го ва ш ма лыш нужда е тся в подде ржке . Он не 

только формируе т свои отноше ния с однокла ссника ми и учите лями, но и впе рвые 

понима е т, что с ним са мим кто-то хоче т дружить, а кто-то не т. Име нно в это вре мя у 

ма лыша скла дыва е тся свой собстве нный взгляд на се бя. И е сли вы хотите , чтобы из 

не го вырос спокойный и уве ре нный в се бе че лове к, обяза те льно хва лите е го. 

Подде ржива йте , не руга йте за двойки и грязь в те тра ди. 

Пра вило 5. 

Пока зыва йте ре бе нку, что е го любят та ким, ка ков он е сть, а не е го достиже ния. 

Пра вило 6. 

Не льзя никогда говорить ре бе нку, что он хуже других. 
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Пра вило 7. 

Сле дуе т по возможности че стно и те рпе ливо отве ча ть на любые вопросы ре бе нка . 

Пра вило 8. 

Ста ра йте сь ка ждый де нь находить вре мя, чтобы побыть на е дине со своим ре бе нком. 

Пра вило 9. 

Учите ре бе нка свободно и не принужде нно обща ться не только со своими све рстника ми, 

но и со взрослыми. 

Пра вило 10. 

Не сте сняйте сь подче ркива ть, что вы им гордите сь. 

Пра вило 11. 

Будьте че стны в оце нка х своих чувств к ре бе нку. Все гда говорите ре бе нку пра вду, 

да же когда ва м это не выгодно. 

Пра вило 12. 

Оце нива йте только поступки, а не са мого ре бе нка . 

Пра вило 13. 

Не добива йте сь   успе ха силой. Принужде ние е сть худший ва риа нт воспита ния. 

Принужде ние в се мье созда е т а тмосфе ру ра зруше ния личности ре бе нка . 

Пра вило 14. 

Призна ва йте пра ва ре бе нка на ошибку. 

Пра вило 15. 

Ре бе нок относится к се бе та к, ка к относятся к не му взрослые . 

Пра вило 16. 

Ста вьте се бя хоть иногда на ме сто свое го ре бе нка , и тогда буде т понятне е , ка к ве сти 

се бя с ним. 
 

Приложе ние 9 

СОВЕ ТЫ РОДИТЕ ЛЯМ 
 

ЗА КОН ТРЕ Х «А »: А ДА ПТА ЦИЯ, А ВТОРИТЕ Т, А КТИВНОСТЬ. 

А ДА ПТА ЦИЯ РЕ БЕ НКА К ОБУЧЕ НИЮ В ШКОЛЕ – за да ча родите ле й: ока за ть 

пе рвокла сснику мора льную и эмоциона льную   подде ржку,   помочь   ра зобра ться   в 

не привычной обста новке . 

А ВТОРИТЕ Т – за да ча   родите ле й:   укре пле ние   и   ра звитие   на   новый   урове нь 

а вторите та родите ле й, формирова ние а вторите та учите ля, школы. 
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А КТИВНОСТЬ – за да ча родите ле й: уста новить те сный конта кт с пе да гогом, 

согла сова ть тре бова ния, чтобы ре бе нок не постра да л от ра зногла сий, прислуша ться к 

сове та м, пре дложить помощь в орга низа ции пра здников и общих дел — любое уча стие 

взрослых в школьной жизни пойде т на пользу ре бе нку, и тогда сын или дочь будут 

име ть повод гордиться своими родите лями. 

 

ЗА КОН ПЕ РВОГО «А »: А ДА ПТА ЦИЯ. 

 
Сове т пе рвый: са мое гла вное , что ва м не обходимо дать свое му ре бе нку — это 

ва ше внима ние . 

 

 Будьте те рпе ливы: внима те льно выслушива йте е го ра сска зы о школе , за да ва йте 

уточняющие вопросы. 

 Помните : то, что ка же тся ва м не оче нь ва жным, для ва ше го сына или доче ри 

може т ока за ться са мым волнующим событие м за ве сь де нь! 

 Слуша я свое го ре бе нка внима те льно, вы сможе те понять, в че м ма лышу нужна 

ва ша помощь, о че м сле дуе т поговорить с учите льнице й, что ре а льно происходит с 

ре бе нком после того, ка к вы проща е те сь с ним у две ре й школы. 

 Школьнику нужно внима ние и ма мы, и па пы. Не за быва йте выде лять для не го 

вре мя, не обре ме не нное дома шними де ла ми и просмотром те ле визора . 

 Помните , что ре бёнок больше все го нужда е тся в на ше й любви тогда , когда он 

ме ньше все го е ё за служива е т. 

 

Е сли ре бе нок увидит ва ш инте ре с к е го де ла м и за бота м, он обяза те льно почувствуе т 

ва шу подде ржку. 

 

Сове т второй: подде ржите в   ре бе нке   е го   стре мле ние   ста ть   школьником, 

ра звива йте и поощряйте же ла ние учиться. 

 

 Выра жа йте свою искре ннюю за инте ре сова нность в школьных де ла х и за ботах 

ва ше го ре бе нка . 

 Отме ча йте е го успе хи и не скупите сь на похва лу. В ка ждой е го ра боте 

обяза те льно на йдите , за что можно было бы е го похва лить. 

 Помните : похва ла и эмоциона льна я подде ржка («Молоде ц!»,  «Ты та к хорошо 

спра вился!») способны за ме тно повысить инте лле ктуа льные достиже ния ре бе нка . 

Сове т третий: помогите ре бе нку войти в новый ре жим жизни. 

 
 Обсудите с ре бе нком те пра вила и нормы, с которыми он встре тился в 

школе . Объясните их не обходимость и це ле сообра зность. 

 Соста вьте вме сте с ре бе нком ра спорядок дня, сле дите за е го соблюде ние м. 

Ра спорядок дня в жизни пе рвокла ссника име е т ва жное зна че ние . У ре бе нка появились 

новые  обяза нности, которые тре буют от не го больше й собра нности, 

дисциплинирова нности – ра спорядок дня помога е т пра вильно соче та ть труд и отдых, 

привыка ть к новым условиям жизни. 

 В ра спорядке дня не обходимо че ре дова ть ма лоподвижные виды де яте льности с 

двига те льной а ктивностью, инте лле ктуа льные и физиче ские виды де яте льности. 

 Не обходимо уме ньшить количе ство (и отсле дить ка че ство) просма трива е мых 

те ле програ мм и вре мя игры на компьюте ре . 
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 Контролирова ть продолжите льность выполне ния ре бе нком дома шних за да ний (в 

пе рвом кла ссе - 1-1,5 ча са , включа я чте ние ), а та кже вре мя сна (сон долже н соста влять 

не ме не е 9-10 ча сов в сутки для полноце нного отдыха ). 

На соблюде нии ра спорядка дня на ста ива ют и вра чи, потому что это – лучше е ле ка рство 

от пе ре возбудимости и ра здра жите льности де те й. 

Ра ботоспособность не одина кова на протяже нии дня. Иссле дова ния вра че й-гигие нистов 

уста новили два пика трудоспособности: 8-11 утра , 16-18 ве че ра , а за те м иде т 

инте нсивный спа д. Поэтому пе ре носить выполне ние д/з на   ве че рне е   вре мя не 

ре коме ндуе тся – это ма лопродуктивно. 

 

Ре бе нок привыка е т к школе не только психологиче ски, но и физиче ски. Многие де ти в 

пе рвом кла ссе впе рвые ста лкива ются с не обходимостью вста ва ть в одно и то же вре мя 

с утра . На протяже нии 3-6 ча сов школьного дня ре бе нок а ктивно учится. В ше сть-се мь 

ле т та ка я на грузка ра вна на пряже нному ра боче му дню взрослого че лове ка . С на ча лом 

школьного обуче ния ре зко уве личива е тся на грузка на не рвную систе му, позвоночник, 

зре ние , слух ре бе нка . 

 

Е сли до этого вы не приде ржива лись ре жима дня, то поста ра йте сь мягко вве сти е го. 

Ва ша дочь или сын нужда ются в ре гулярном, продолжите льном сне . Помогите 

школьнику на учиться за сыпа ть в одно и то вре мя. Не за ста вляйте ре бе нка сра зу 

са диться за уроки. Ре бе нку нужно вре мя, чтобы отдохнуть. Это поле зно и для са мого 

проце сса обуче ния. Мозг используе т вре мя отдыха , чтобы «уложить новые знания на 

нужные полочки». Ре бе нку, ка к и на м, после ра боче го дня нуже н кусоче к тишины и 

отдыха . Поза ботьте сь о здоровье ва ше го ре бе нка , та к ка к, пе рвые ме сяцы школьного 

обуче ния, огре хи в режиме дня будут ска зыва ться боле е се рье зно, че м ра ньше . 

 

Сове т че тве ртый: уме йте сохра нять спокойствие по отноше нию к школьным 

за бота м ре бе нка . 

 

 Ре бе нок прише л из школы - не торопите сь приста ва ть к не му с вопроса ми, да йте 

е му ра ссла биться. Е сли видите , что он огорче н, лучше позже в спокойной бе се де 

попыта йте сь узна ть о причина х е го бе спокойства . 

 Помните : для ре бёнка че го-то не уме ть, что-то не зна ть – это норма льное 

положе ние ве ще й. На то он и ре бёнок – этим не льзя попре ка ть. Упре ки понижа ют 

са мооце нку ре бе нка , лиша ют е го уве ре нности в се бе . 

 Ва ш ре бе нок прише л в школу, чтобы учиться. Когда че лове к учится, у не го 

може т что-то не сра зу получа ться, это е сте стве нно. Ре бе нок име е т пра во на ошибку. 

 

Видя родите ле й спокойными и уве ре нными, ре бе нок почувствуе т, что бояться школы 

просто не нужно. 

 
Сове т пятый: помогите ре бе нку установить отноше ния со све рстника ми и 

чувствова ть се бя уве ре нно. 

 
 Хва лите ре бе нка за общите льность, ра дуйте сь вслух е го новым школьным 

зна комства м. 

 Поговорите с ним о пра вила х обще ния со своими рове сника ми, помогите ста ть 

ва ше му ре бе нку инте ре сным другим. 

 Учите е го новым игра м, чтобы он мог пока за ть их друзьям. 
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 Пригла сите однокла ссников ва ше го ре бе нка к ва м домой — простое ча е питие , а 

ма ле нький хозяин на учится принима ть госте й. 

 Не стоит «подкупа ть» внима ние школьных това рище й ва ше го ре бе нка дорогими 

игрушка ми и оде ждой. Та к ва ш ре бе нок не на учится быть нужным другим са м по се бе . 

Ва ш сын или дочь може т столкнуться с за вистью и не одобре ние м однокла ссников. 

 

Уве ре нный в се бе , общите льный ма лыш а да птируе тся к любой ситуа ции быстре е и 

спокойне е . 

 

Сове т ше стой: уме йте быть мудрым по отноше нию к школьным успе ха м свое го 

ре бе нка . 

 

 Не пре вра ща йте свое го   ре бе нка в   приложе ние к школьному дне внику. 

Школьные успе хи, бе зусловно, ва жны. Но это – не вся жизнь ва ше го ре бе нка . 

 Школьна я отме тка — пока за те ль зна ний ре бе нка по да нной те ме да нного 

пре дме та на да нный моме нт. Она не ха ра ктеризуе т личность ре бе нка ! 

 Не сра внива йте свое го ре бе нка с другими уче ника ми. 

 Хва лите ре бе нка за е го школьные успе хи. И помните , ника кое количе ство 

«пяте рок» не може т быть ва жне е сча стья ва ше го ре бе нка . 

 Не относите сь к пе рвым не уда ча м ре бе нка , ка к к краху все х ва ших на де жд. 

Помните : е му нужна ва ша ве ра в не го, умна я помощь и подде ржка . 

 

Сове т се дьмой: ста ра йте сь не пе ре гружа ть ва ше го ре бе нка в пе рвом полугодии 

пе рвого кла сса . 

 

 Не стоит сра зу по приходу ре бе нка из школы за са жива ть е го за уроки. Да йте 

е му отдохнуть 2-3 ча са или, е сли это возможно, попыта йте сь орга низова ть ре бе нку 1,5 

ча совой дне вной сон. 

 Когда ре бе нок де ла е т уроки, не стойте у не го на д душой. Пусть де ла е т их са м! 

Ва ше де ло помощь, а не выполне ние . 

 Не пыта йте сь «объять не объятное »! Не тяните своих де те й в «вунде ркинды», 

отда ва я их на дополните льные за нятия: музыка , иностра нных язык, ба ссе йн, фигурное 

ка та ние , живопись и т.д. 

 

Ре бе нок в та кой ситуа ции са м се бе не хозяин, за не го ре ша ют другие , к тому же иногда 

против е го воли и бе з уче та е го инте ре сов, же ла ний и сил. 

 

 На йдите оптима льную дозировку и по вре ме ни, и по количе ству за нятий. Зде сь 

ле гко пе ре борщить. А ка кой ре зульта т? Он порой стра ше н, потому что ре бе нок 

на чита е т тихо не на виде ть все , че м приходиться за нима ться по ука зке взрослых и 

рве тся на улицу, в свободную стихию, где е го никто не контролируе т. 

 

Отве т прост: идите от ре бе нка . Поста ра йте сь е го за инте ре сова ть, увле чь, а не 

принудить, на стоять, за ста вить. 

 

 Поступле ние в школу не должно лиша ть ре бе нка ра дости от игр: у не го должно 

оста ва ться доста точно вре ме ни для игровых за нятий. 
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 Не за быва йте : да же большие де тки любят, чтобы им почита ли ска зку, посиде ли 

с ними пе ре д сном, обняли их и поце лова ли. Все это помога е т снять на пряже ние после 

долгого «ра боче го дня». 

 

ЗА КОН ВТОРОГО «А »: А ВТОРИТЕ Т. 

А ВТОРИТЕ Т РОДИТЕ ЛЕ Й. 

Отноше ния ре бе нка с родите лями пе ре жива ют новую ста дию ра звития. Эти отноше ния 

пе ре стра ива ются: когда ре бе нок иде т в школу, он не избе жно выходит за ра мки 

се ме йных отноше ний. Он приобре та е т   новые   отноше ния   -   с   однокла ссника ми, 

пе да гога ми. Но, е го вза имоотноше ния с родите лями е ще долго будут оста ва ться 

гла вными для не го, и влиять на всю е го жизнь. Чтобы укре пить свой родите льский 

а вторите т, ре коме ндуе м в обще нии с ре бе нком приде ржива ться вот та ким пра вила м: 

 

 Обща йте сь с ва шим ре бёнком на пра ва х ра вного па ртнёра и пока зыва йте 

обра зцы пове де ния, обще ния, вза имоде йствия с окружа ющими. 

 Выра бота йте е диную та ктику обще ния с ре бе нком все х чле нов се мьи. 

 Но не стоит выяснять противоре чия своих взглядов в присутствии ре бе нка . Все 

ра зногла сия должны быть оста вле ны за две рью. 

 Выска зыва йте свое мне ние , но не на вязыва йте ре бе нку свое го взгляда на ту, 

или иную пробле му. 

 Не за быва йте : ре бе нок формируе т собстве нное отноше ние к жизни, може т быть, 

отличное от ва ше го отноше ния. 

 Да йте ре бе нку доста точного количе ства вре ме ни для выра же ния свое го мне ния. 

Да йте простор е го ве рба льной а ктивности. 

 Успе шна я уче ба во многом за висит от эффе ктивного сотрудниче ства се мьи и 

школы, поэтому будьте готовы в любой моме нт оста вить свои де ла и за няться ре бе нком. 

 

А ВТОРИТЕ Т УЧИТЕ ЛЯ. 

 
Ва ше положите льное отноше ние к школе и учите лям упростит ре бе нку пе риод 

а да пта ции. 

 

 С поступле ние м в школу в жизни ва ше го ре бе нка появился че лове к боле е 

а вторите тный, че м вы. Это учите ль. Ува жа йте   мне ние   пе рвокла ссника   о свое м 

пе да гоге . 

 

Спросите любого зна комого пе рвокла ссника , ка ка я у не го учите льница . В отве т вы, 

скоре е все го, услышите , что она са ма я лучша я, са ма я кра сива я, са ма я добра я, са ма я… 

Для пе рвокла ссника учите льница ста новится одним из са мых гла вных взрослых в 

жизни. Пе рвые ме сяцы в школе учите льница за тме ва е т и ма му, и па пу. Мудрым 

поступком буде т подде ржа ть эту «влюбле нность» ре бе нка и не ре внова ть. 

 

Пе рвый учите ль — ва жный че лове к не только в жизни ре бе нка, но и все й се мьи. 

Сотруднича йте   с   учите лями   ва ше го   ре бе нка ,   пре дла га йте   помощь,   проявляйте 

а ктивность. В кла ссе с а ктивными родите лями, ка к подме че но, те сне е и лучше 

отноше ния ме жду де тьми, инте ре сне е жизнь, больше пра здников и походов. 
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 Да же , е сли лично у ва с, ка к родите ле й, е сть ка кие -то вопросы к учите лям, ва м 

ка же тся, что что-то нужно де ла ть по-другому, все тре ния должны оста ться ме жду 

взрослыми. Ина че ре бе нок буде т вынужде н ра зрыва ться ме жду любовью к родите лям и 

а вторите том учите ля. 

 Оче нь вре дны не га тивные или не ува жите льные выска зыва ния о школе и 

учите лях «в се ме йном кругу», это зна чите льно усложнит ре бе нку а да пта ционный 

пе риод, подорве т спокойствие ре бе нка и уве ре нность в за боте и согла сии ме жду 

ва жными для не го взрослыми людьми. 

 Е сли родите ле й не устра ива е т или им не понятна ме тодика обуче ния, то нужно 

попросить учите ля ра зъяснить е е особе нности и пре имуще ства пе ре д другими 

способа ми обуче ния. Любой учите ль сде ла е т это охотно, та к ка к он за инте ре сова н 

виде ть в родите лях помощников, а не критиков. 

 

ЗА КОН ТРЕ ТЬЕ ГО «А »: А КТИВНОСТЬ. 

 
А КТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕ СТВО СЕ МЬИ И ШКОЛЫ. 

 
Во вза имоде йствии школы и се мьи могут быть допуще ны ошибки, которые суще стве нно 

снижа ют е го ре зульта тивность: Че тыре основные ошибки, которые могут быть 

допуще ны родите лями: 

1. Несогласованность действий семьи и школы. Не   позволяйте   себе   обсужда ть 

ра зногла сия со школой в присутствии де те й, допуска ть не га тивные выска зыва ния в 

а дре с учите ле й, де монстра тивно прене бре га ть их ре коме нда циями, постоянно 

подче ркива ть позицию «е сть ве щи и ва жне е школы». 

 

2. Эпизодиче ский хара кте р контактов. Поста райтесь, чтобы посе ще ние школы не 

было «от случа я к случа ю», или потому, что произошло что-либо чре звыча йное . Не 

игнорируйте родите льские собра ния и другие ме роприятия. Ре зульта том ста не т ва ше 

низка я осве домле нность о жизни ре бе нка , е го инте ре са х, увле че ниях, друзьях, за ботах. 

Это приве де т к на копле нию не понима ния, отде ле нию пе да гогов, де те й и родите ле й 

друг от друга , к низкой пе да гогиче ской культуре родите ле й. Всле дствие этого ре зко 

возра ста е т количе ство ошибок, допуска е мых родите лями и пе да гога ми в воспита нии 

де те й. 

 

3. Ра зде л «сфер влияния». Иногда родите ли убе жде ны, что их за да ча — обе спе чить 

ма те риа льное бла гополучие ре бе нка , а воспитыва ть е го должна школа . В ре зульта те , в 

жизни ре бе нка появляе тся простра нство, свободное от воспита те льных возде йствий 

се мьи; это простра нство може т быть за полне но не га тивными влияниями и приве сти к 

трудновоспитуе мости. 

4. Система «руководящих указаний», как основа взаимодействия. Тота льный 

контроль, не опра вда нное вме ша те льство в де яте льность школы со стороны се мьи. В 

этом случа е родите ли убе жде ны, что только они зна ют, ка к воспитыва ть ре бе нка , и 

ссыла ются на то, что лучше них никто их ре бе нка не зна е т. Ре зульта том  являе тся 

отрица те льное отношение ре бе нка к ста ршим, сопротивле ние любым воспита те льным 

возде йствиям или же , отста ва ние в ра звитии са мостояте льности, инициа тивности, 

творче ских способносте й. 


