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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы адаптации к школьному обучению детей 

младшего школьного возраста стала более очевидной в связи с наблюдаемым 

ростом нервно-психических заболеваний и функциональных расстройств, а 

также нарушением успеваемости, поведения и межличностных отношений 

среди детей младшего школьного возраста. Начало обучения в школе – 

сложный и ответственный этап в жизни ребенка. Поступление в школу плохо 

подготовленного ребенка имеет неблагоприятные последствия для его 

дальнейшего развития.   Поэтому одним из основных условий для успешной 

адаптации к школьному обучению мы выделяем психологическую 

готовность к школе. 

В психолого-педагогической литературе отражены исследования, 

затрагивающие проблему различных аспектов и факторов адаптации ребенка 

к школе: А.В.Петровский, Л.И.Божович, И.В. Дубровина, М.Р.Битянова, 

М.М.Безруких, С.П.Ефимова и др. 

Исследование связи адаптации детей и готовности к школе в 

психологии связаны с трудами А.В. Петровского, Д.Б. Эльконина, 

Я. Йерасека, Н.И. Гуткиной, Р.А. Захарова, Л.М. Ковалевой, Н.Н. Тарасенко 

и др. В работах названных авторов адаптация рассматривается как особый 

момент, фаза в становлении человека, от которого в значительной мере 

зависит характер его дальнейшего личностного развития. 

Н.И. Гуткиной, Е.Е. Кравцовой доказано, что у детей, не готовых к 

систематическому обучению, труднее и длительнее проходит период 

адаптации к школе, у них гораздо чаще проявляются различные трудности в 

обучении; среди них значительно больше неуспевающих, и не только в 

первом классе, но и в дальнейшем эти дети чаще в числе отстающих, и 

именно у них в большем числе случаев отмечаются нарушения в состоянии 

здоровья, прежде всего эмоциональной сферы.  
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Благодаря изменившемуся положению ребенка и появлению у него 

новой ведущей деятельности – учения, перестраивается весь повседневный 

ход его жизни. А для более быстрого и безболезненного вхождения в 

школьную жизнь учителю необходимо создать благоприятную атмосферу, 

соответствующие условия адаптации ребенка к обучению в школе. 

В работах Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Г.А. Цукерман, 

К.Н. Поливановой, В.В. Рубцова, А.З. Зака отмечено, что существует связь с 

требованиями учебной деятельности со сменой форм общения. 

Г.А. Цукерман, анализируя доучебные формы сотрудничества ребенка и 

взрослого, приходит к выводу, что на их фоне невозможно полноценное 

освоение содержания учебной деятельности. Очевидно, трактовка термина 

«адаптация» подводит к понятию «готовности к развитию».  

Первый год обучения в начальной школе особенно трудный для 

ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адаптируется к новым 

социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и 

сверстникам. Школа с первых же дней ставит перед ребенком ряд задач. Ему 

необходимо успешно овладевать учебной деятельностью, освоить школьные 

нормы поведения, приобщиться к классному коллективу, приспособиться к 

новым условиям умственного труда и режиму. Выполнение каждой из этих 

задач связано непосредственно с реализацией внеурочной деятельности. В 

данном случае внеурочная деятельность выступает фактором адаптации 

младших школьников.  

Поэтому темой нашей работы мы выбрали: «Адаптация к школьному 

обучению детей младшего школьного возраста посредством внеурочной 

деятельности». 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании, 

разработке и апробации комплекса мероприятий (в рамках внеурочной 

деятельности) для повышения адаптации к школьному обучению детей 

младшего школьного возраста. 
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Объектом исследования выступает процесс адаптации детей младшего 

школьного возраста к обучению в школе. 

Предмет исследования: особенности внеурочной деятельности 

(содержание, организация, условия и методы работы), используемой для 

улучшения адаптации к школьному обучению детей младшего школьного. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой уровень 

адаптации детей к обучению в школе станет выше, если специально 

организованная с учетом психологических рекомендаций внеурочная работа 

педагога будет направлена на улучшение процесса адаптации детей 

младшего школьного возраста.  

В соответствии с целью исследования были сформулированы 

следующие задачи:  

1. Рассмотреть содержание понятия и показатели психологической 

адаптации человека; 

2. Изучить психологические особенности развития детей младшего 

школьного возраста и особенности адаптации к школьному обучению; 

3. Выявить возможности внеурочной деятельности в обучении и 

развитии детей младшего школьного возраста; 

4. Описать методы исследования адаптации детей младшего школьного 

возраста к школьному обучению; 

5. Разработать комплекс мероприятий по повышению уровня 

адаптации детей младшего школьного возраста к школьному обучению в 

рамках внеурочной деятельности; 

6. Проанализировать результаты работы по адаптации детей младшего 

школьного возраста к школьному обучению посредством внеурочной 

деятельности. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют 

положения теории онтогенетического развития личности и ее формирования 

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

организации этой деятельности (Л.С.Выготский, Л.И.Божович, 
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А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, С.Л.Рубинштейн); положения общей и 

специальной педагогики о природе и сущности коррекционной работы 

(Л.С.Выготский, В.И.Лубовский, Г.Ф.Кумарина, У.В.Ульенкова, 

С.Г.Шевченко, Т.Б.Филичева, В.В.Воронкова и др.); фундаментальные 

положения отечественной и зарубежной психологии о роли ведущей 

деятельности в обучении (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и др.), значение 

личности учителя в воспитании и обучении школьников (К.Д.Ушинский, 

А.С.Макаренко, П.Ф.Каптерев и др.), положения общей педагогики о 

проблемах воспитания младших школьников (В.И.Петрова, 

Е.В.Бондаревская, Н.Ф.Виноградова и др.). 

Для решения поставленных задач использовалась совокупность 

методов исследования:  

1) теоретические: анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования; опыта педагогической работы, 

направленной на повышение адаптации учащихся в различных видах 

деятельности;  

2) экспериментальные: наблюдение; анкетирование, тестирование; 

констатирующий и формирующий эксперименты; экспертная оценка; 

3) методы качественного и количественного анализа 

экспериментальных данных: графическое представление данных, 

интерпретация результатов. 

База исследования: МКОУ Петро павловская сре дняя 

общеобр азовательн ая школа Уйского района Челябинской области. 

Практическая значимость исследования состоит в диагностике и 

обновлении данных об уровне адаптации детей младшего школьного 

возраста и разработке комплекса мероприятий для улучшения состояния 

детей посредством внеурочной деятельности.  

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 



7 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ШКОЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Содержание понятия и показатели психологической адаптации 

человека  

 

Адаптация - это процесс психологической включенности личности в 

системы социальных, социально-психологических и профессионально-

деятельностных связей и отношений, в исполнение соответствующих 

ролевых функций. Психологическая адаптация человека осуществляется в 

следующих сферах его жизни и деятельности [22, с. 114]: 

 в социальной сфере со всем многообразием её содержательных 

сторон и компонентов (нравственных, политических, правовых и др.); 

 в социально-психологической сфере, т.е. в системах 

психологических связей и отношений личности, включения её в исполнение 

различных социально-психологических ролей; 

 в сфере профессиональных, учебно-познавательных и других 

деятельностных связей и отношений личности; 

 в сфере взаимосвязей с экологической средой. 

Соответственно этим сферам жизни и деятельности человека выделяют 

и основные виды адаптации [39, с. 47]: 

 социальную психологическую адаптацию личности, 

 социально-психологическую адаптацию личности, 

 профессионально-деятельностную психологическую адаптацию 

личности, 

 экологическую психологическую адаптацию личности. 

Кроме того, выделяют так называемые интегральные или системные 

виды адаптации: профессиональную, семейно-бытовую, личностно-
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досуговую и др. Они представляют собой своеобразное сочетание всех 

названных выше видов психологической адаптации личности. 

Процесс адаптации личности характеризуется активностью человека, 

которая выражается в целенаправленности его действий по преобразованию 

действительности, среды как с использованием различных средств, так с 

подчинёнными ему приспособительными актами. 

Следовательно, в активной целенаправленной приспособительной 

деятельности человека проявляется 2 тенденции, выраженные в разной 

степени и идущие параллельно: 

1. адаптивная, приспособительная тенденция, 

2. тенденция, адаптирующая, преобразующая, приспособляющая 

среду к индивиду. 

Уровень адаптированности личности является результатом процесса 

адаптации. Адаптированность личности делится на внутреннюю, внешнюю и 

смешанную. 

Переадаптация - это процесс перестройки личности при изменениях 

коренным образом условий и содержания её жизни и деятельности 

(например, с мирного на военное время, с семейной на одинокую жизнь и 

др.). При невозможности переадаптации личности происходит её 

дезадаптация. Адаптация и переадаптация выражают лишь степень 

перестройки отдельных структур личности и их коррекции или степень 

перестройки личности в целом. Процесс адаптации связан с коррекцией, 

достройкой, доформированием, частичной перестройкой либо отдельных 

функциональных систем психики, либо личности в целом. Переадаптация 

касается ценностей, целей, норм, смысловых образований личности и её 

потребностно-мотивационной сферы, которые перестраиваются (или 

нуждаются в перестройке) на противоположные по содержанию, способам и 

средствам реализации. 
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Реадаптация - это процесс перехода человека в предыдущие условия 

жизни и деятельности, значительно отличающиеся от тех, к которым он 

ранее переадаптировался. 

Личность может нуждаться в реадаптации. Однако этот процесс 

нередко происходит с серьёзными психологическими последствиями. 

Психологическая адаптация личности - это двусторонний процесс 

взаимодействия, в ходе которого происходят перемены как в личности (в 

психике человека в целом), так и в среде (в её нормах, правилах, ценностях), 

во всех сферах духовной жизни социума и его организации. В процессе 

адаптации происходит гармонизация взаимодействий личности и среды. В 

личности и среде (прежде всего социальной) происходят изменения, характер 

и степень которых обусловлены многими обстоятельствами. Из числа этих 

обстоятельств первостепенную роль играют следующие [35, с. 201]: 

 социальные параметры среды; 

 социально-психологические особенности социальной среды (её 

нормы, правила, требования, санкции, ожидания от личности степень 

общности ценностных и других основ её жизни); 

 содержание, средства, условия и другие особенности ведущей (и 

других видов) деятельности. 

Психологическая адаптация - это процесс приближения психической 

деятельности личности к социальным и социально-психическим требованиям 

среды, условиям и содержанию деятельности человека. 

Следовательно, психологическая адаптация - это процесс гармонизации 

внутренних и внешних условий жизни и деятельности личности и среды. 

В процессе адаптации личности происходит гармонизация психической 

деятельности человека с заданными условиями среды и его деятельности в 

тех или иных обстоятельствах. 

Психологическая адаптация может выступить одним из механизмов 

развития и саморазвития личности. При актуализации негативных по 

содержанию потребностей человека (например, в алкоголе, табакокурении, 
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наркотиках) психологическая адаптация является механизмом разрушения 

организма и психики, физического и психического здоровья в целом. 

Потребностныесостояния личности выступают источнико м процесса её 

а даптации. О ни возника ют при осу ществлении вз аимодейств ия личност и со 

средо й и включе нии её в р азличные в иды деятел ьности. Дезадаптационные 

состояния ф изиологичес кого и пси хологическо го характер а можно сч итать 

потребностными состояния ми, а процесс а даптации - про цессом реа лизации, 

у довлетворе ния возник ающих дезадаптационных потребностных состояний. 

Это может осу ществлятьс я по следу ющим напра влениям [40, с. 92]: 

 изменением о кружающей сре ды путём перестро йки её ожи даний 

от л ичности, нор м и ценносте й в соответст вии с личност ными, за счёт 

оче ловечивани я среды в л ичностном п лане, подч инения её л ичности и др., 

т.е. в це лом путём преобр азования сре ды и сниже ния уровня р ассогласов ания 

её с л ичностью; 

 перестройкой фу нкциональн ых систем, це нностных ор иентаций 

иинтересов человека через пр испособлен ие человек а к среде, её це нностям, 

нор мам, прави лам и др.; 

 соединением и г армонизацие й указанны х выше дву х путей. 

Однако в у правлении а даптационн ыми процесс ами необхо димо 

учиты вать то, что п араметры ф изиологичес ких и психо логических 

воз можностей че ловека, воз можностей сре ды, услови й и содерж ания 

деяте льности не без граничны в п лане переме н и перестро йки. 

Дезадаптационные, потребностные состояния л ичности, воз никающие 

в про цессе осущест вления деяте льности и вз аимодейств ия со средо й, 

создают у неё состо яния психичес кого и физ иологическо го 

дискомфорт а. Они заст авляют, побу ждают проя влять личност ь активност ь, 

действо вать либо по с нижению, л ибо по устр анению вооб ще этих состо яний. 
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Все потреб ности чело века взаимос вязаны. Ус пешность про цесса 

адапт ации по ре ализации о дних потреб ностей оказ ывает влия ние на 

дру гие. Место ре ализованны х потребносте й занимают дру гие потреб ности. 

По м нению А. Маслоу, человек посто янно испыт ывает какие- либо 

потреб ности. Сре ди них одн и потребност и выходят н а первый п лан, 

домин ируют и опре деляют хар актер и на правленност ь поведени я и 

деятел ьности чело века, а дру гие потреб ности опре деляют общ ий стиль 

по ведения и х арактер де йствий, их с воеобразие [35, с. 278]. 

В связи с эт им человек в ыступает в д вух ведущи х состояни ях и 

прояв лениях: 1) к ак потребностный человек и 2) к ак деятель ный, 

дейст вующий, акт ивный чело век. 

Психологическая а даптация вз аимосвязан а с социал изацией, 

к ак психоло гическим фе номеном. О ни близки, вз аимозависи мы, 

взаимообус ловлены, но нетождественны. 

Социализация л ичности - это про цесс овладе ния личност ью 

социаль ными и соц иально-пси хологическ ими нормам и, правила ми, 

ценност ями, функц иями. Процесс а даптации л ичности высту пает одним из 

ве дущих меха низмов соц иализации л ичности. О днако не вс який процесс 

а даптации ве дёт к соци ализации л ичности. Т ак, конфор мное поведе ние 

личност и, инструме нтальная её а даптация об ычно не высту пают процесс ами 

социал изации лич ности. В то же вре мя полная, в нутренняя пс ихологичес кая 

адапта ция личност и может ок азаться то ждественно й процессу со циализации 

л ичности. 

Таким образо м мы можем с казать, что а даптацию мо жно опреде лить, 

как про цесс вхожде ния личност и в коллект ив, в нову ю для нее со циальную 

сре ду. Исходя из то го, как ск ладываются вз аимоотноше ния личност и и 

группы мо жно выделит ь следующие в иды адапта ции: норма льную, 

девиантную и патолог ическую. А даптация р ассматриваетс я как 
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опре деленный пер иод, по истече нии которо го устанав ливается о птимальное 

соот ношение лич ности и ее о кружения, т. е. дост игается состо яние 

адаптированности.  

 

1.2. Психологические особе нности раз вития дете й младшего ш кольного 

возр аста и особе нности ада птации к ш кольному обуче нию 

 

Младший шко льный возр аст – это возр аст 6-11-лет них детей, 

обуч ающихся в 1–4 к лассах нач альной шко лы.  Границы возр аста и его 

пс ихологичес кие характер истики опре деляются пр инятой на д анный 

време нной отрезо к системой обр азования, теор ией психичес кого развит ия, 

психологической возр астной пер иодизацией (Д.Б. Эльконин, Л.С. 

Выготс кий) [56], [13]. 

Младший шко льный возр аст являетс я наиболее от ветственны м этапом 

ш кольного детст ва. Высока я сензитивность этого возр астного пер иода 

опреде ляет больш ие потенци альные воз можности р азносторон него развит ия 

ребенка.  

Знание и учет пс ихологичес ких особен ностей дете й младшего 

ш кольного возр аста позво ляют нам пр авильно выстро ить нашу учеб но-

воспитате льную работу.  

Особенности возр аста [14, с. 57]: 

 дальнейшее ф изическое и пс ихофизиоло гическое р азвитие 

ребе нка, обеспеч ивающее воз можность с истематичес кого обуче ния в школе; 

 совершенствование р аботы голо вного мозг а и нервно й системы; 

 неустойчивость у мственной р аботоспособ ности, пов ышенная 

уто мляемость; 

 нервно-психическая р анимость ребе нка; 
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 неспособность к д лительному сосре доточению, возбу димость, 

э моциональност ь; 

 развитие поз навательны х потребносте й; 

 развитие с ловесно-ло гического, р ассуждающе го мышлени я; 

 изменение с пособности к про извольной ре гуляции по ведения.  

Основная особе нность это го периода - коренное из менение со циальной 

с итуации раз вития ребе нка. Он ст ановится «об щественным» субъе ктом и 

имеет те перь социа льно значи мые обязан ности, за в ыполнение котор ых 

получает об щественную о ценку. 

Это возраст от носительно с покойного и р авномерного ф изического 

р азвития. У величение рост а и веса, в ыносливост и, жизненно й ёмкости 

лё гких идёт до вольно рав номерно и про порциональ но. Костна я система 

м ладшего шко льника ещё н аходится в ст адии формиро вания - окосте нение 

позво ночника, гру дной клетк и, таза, ко нечностей е щё не завер шено, в 

кост ной системе ещё м ного хряще вой ткани. Про цесс окосте нения кист и и 

пальце в в младше м школьном возр асте также е щё не зака нчивается 

по лностью, поэто му мелкие и точ ные движен ия пальцев и к исти руки 

з атруднител ьны и утом ительны. Про исходит фу нкциональное 

со вершенство вание мозг а - развив ается анал итико-систе матическая фу нкция 

коры; посте пенно изме няется соот ношение про цессов возбу ждения и 

тор можения: про цесс тормо жения стано вится всё бо лее сильны м, хотя по-

 прежнему преоб ладает про цесс возбу ждения, и м ладшие шко льники в 

в ысокой сте пени возбу димы и импу льсивны. 

Начало шко льного обуче ния означает пере ход от игро вой деятел ьности 

к учеб ной как ве дущей деяте льности мл адшего шко льного возр аста, в 

которо й формируютс я основные пс ихические но вообразова ния. Поэто му, 

поступ ление в шко лу вносит в ажнейшие из менения в ж изнь ребён ка. Резко 

из меняется вес ь уклад его ж изни, его со циальное по ложение в ко ллективе, 
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се мье. Основ ной, ведуще й деятельност ью становитс я отныне уче ние, 

важне йшей обяза нностью - об язанность уч иться, приобрет ать знания. А 

уче ние - это сер ьёзный тру д, требующ ий организо ванность, д исциплину, 

во левые усил ия ребёнка. Ш кольник вк лючается в но вый для не го коллект ив, 

в которо м он будет ж ить, учитьс я, развиват ься целых 11 лет. 

Поступив в ш колу, ребе нок станов ится школь ником дале ко не сразу. 

Это ст ановление, в хождение в ш кольную жиз нь, происхо дит на прот яжении 

нач альной шко лы, и сочет ание черт до школьного детст ва с особе нностями 

ш кольника бу дет характер изовать вес ь период м ладшего шко льного 

возр аста. Все дет и, начинаю щие обучен ие в школе, ст алкиваются с те ми или 

ины ми трудност ями. 

Я.Л. Коломинский, Е.А. Пан ько, В.С. Му хина, И.В. Дубро вина и др. 

р ассматрива ют адаптац ию как «пр ивыкание к ус ловиям окру жающей сре ды, 

связан ное со сме ной ведуще й деятельност и и социал ьного окру жения». При 

этом т акже подчер кивается вз аимообратн ый характер а даптации [22, с. 114]. 

Отмечается, что ребе нок-школьн ик должен пр испособитьс я к 

нескол ьким сфера м жизнедеяте льности: о владение н авыками учеб ной 

деятел ьности, пр иобретение дру жеских конт актов с од ноклассник ами и 

уста новление до верительны х отношени й с учителе м, формиро вание 

адек ватного по ведения. 

Адаптация к ш коле - перестро йка познав ательной, мот ивационной и 

э моционально- волевой сфер ребе нка при пере ходе к систе матическому 

ор ганизованно му школьно му обучени ю. 

Социально-психологическая а даптация - это про цесс перестро йки 

поведе ния и деяте льности ребе нка в новы х условиях. Этот процесс 

м ногосторон ний, актив ный, включ ающий в себ я формиров ание средст в и 

способо в поведени я, направле нных на ов ладение учеб ной деятел ьностью и 

эффе ктивное вз аимодейств ие с новой со циальной сре дой. 



15 

 

Шинтарь З.Л., анал изируя про цесс адапт ации перво классников к 

ш коле, выде ляет формы, з нание котор ых позволяет ре ализовать и деи 

преемст венности в р аботе учите ля общеобр азовательно й школы [55, с. 214]: 

1. Адаптац ия организ ма к новым ус ловиям жиз ни и деяте льности, к 

ф изическим и и нтеллектуа льным нагруз кам. В дан ном случае уро вень 

адапт ации будет з ависеть от возр аста ребен ка, которы й пошел в ш колу; от 

то го, посеща л ли он детс кий сад ил и его подгото вка к школе осу ществлялас ь 

в домашн их условия х; от степе ни сформированности морфофунк циональных 

с истем орга низма; уро вня развит ия произво льной регу ляции пове дения и 

ор ганизованност и ребенка; от то го, как из менялась с итуация в се мье. 

2. Адаптац ия к новым со циальным от ношениям и с вязям относ ится в 

бол ьшей степе ни к простр анственно- временным от ношениям (ре жим дня, 

особое место д ля хранени я школьных пр инадлежносте й, школьно й формы, 

по дготовка уро ков, уравн ивание ребе нка в прав ах со стар шими брать ями, 

сестр ами, призн ание его « взрослости», пре доставление с амостоятел ьности и 

др.); л ичностно-с мысловым от ношениям (от ношение к ребе нку в классе, 

об щение со с верстникам и и взросл ыми, отноше ние к школе, к с амому себе 

к ак учащемуся); к х арактерист ике деятел ьности и об щения ребе нка 

(отноше ние к ребе нку в семье, ст иль поведе ния родите лей и учите лей, 

особе нности семе йного микро климата, со циальная ко мпетентност ь ребенка и 

др.). 

3. Адаптац ия к новым ус ловиям поз навательно й деятельност и зависит 

от а ктуальност и образовате льного уро вня ребенк а (знаний, у мений, 

нав ыков), получе нного в до школьном учре ждении или в до машних усло виях; 

инте ллектуально го развити я; от обуч аемости ка к способност и овладеть 

у мениями и н авыками учеб ной деятел ьности, любоз нательност и как осно вы 

познавате льной акти вности; от сформированности творческо го воображе ния; 
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комму никативных с пособносте й (умение об щаться со взрос лыми, 

сверст никами). 

Т.В. Дорожевец предлагает тре хкомпонент ную модель пр испособлен ия 

ребенка к ус ловиям шко льного обуче ния. По ее м нению, шко льная адапт ация 

осущест вляется ка к [20, с. 178]: 

1) академичес кая, характер изующая сте пень соответст вия поведе ния 

ребенк а нормам ш кольной жиз ни (принят ие требова ний учител я и ритма 

учеб ной деятел ьности, ов ладение пр авилами по ведения в к лассе, 

поз навательна я активност ь на уроке; 

2) социаль ная, отраж ающая успе шность вхо ждения ребе нка в нову ю 

социальну ю группу в в иде принят ия его одно классникам и, достаточ ное 

количест во коммуни кативных с вязей, уме ние решать ме жличностные 

проб лемы и т. д.; 

3) личност ная, характер изующая уро вень принят ия ребенко м себя как 

пре дставителя но вой социал ьной общност и; выражаетс я в виде 

соот ветствующи х самооцен ки и уровн я притязан ий, стремле ния к 

самоизменению. 

Независимо от то го, в каки х условиях н ачинается учеб ный год, про цесс 

адапт ации у уча щихся проис ходит всег да. Вопрос то лько в том, с колько 

вре мени он за ймет у ребе нка и учите ля, и како вы будут е го психоло гические 

и пе дагогическ ие последст вия. Поэто му смысл а даптационно го периода в 

школе состо ит в том, чтоб ы обеспечит ь его естест венное проте кание и 

бл агополучные резу льтаты. 

Создание б лагоприятн ых условий а даптации ребе нка к школе с учето м 

особенносте й ее прояв ления являетс я важнейши м фактором обес печения 

прее мственност и в его раз витии.  

Оптимальный а даптационн ый период сост авляет оди н-полтора мес яца. 

В зав исимости от р азличных ф акторов уро вень адапт ации детей к но вым 
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услови ям может б ыть разным: в ысоким, нор мальным и н изким. Пси хологами 

до казано, что н аиболее на пряженными д ля всех дете й являются пер вые 

четыре не дели обуче ния. Это пер иод так наз ываемой "остро й" адаптац ии. В 

это вре мя не следует по вышать нагруз ку, темп р аботы. Акт ивный перио д 

обучения до лжен начин аться после "остро го" период а адаптаци и. 

Именно в пер вом полуго дии первого го да обучени я процесс а даптации 

ребе нка проявл яется в на пряжении все х функцион альных систе м его 

орга низма. В этот пер иод наиболее яр кими призн аками слож но протека ющей 

адапт ации, котор ые легко з аметить и учителю и родител ям, являютс я 

двигател ьное возбу ждение или з аторможенност ь, жалобы н а головные бо ли, 

плохой со н, снижение а ппетита. 

Дети далеко не с о динаковой ус пешность « вживаются» в но вые 

услови я жизнедеяте льности. В исс ледовании Г. М. Чуткиной выявлено 3 

уро вня адапта ции детей к ш коле [54, с. 125]. 

1. Высокий уро вень адапт ации. Перво классник по ложительно 

от носится к ш коле; требо вания воспр инимает аде кватно; учеб ный матери ал 

усваивает ле гко, глубо ко и полно; ре шает услож ненные зад ачи; приле жен, 

внимате льно слушает у казания и объ яснения уч ителя; выпо лняет поруче ния 

без ли шнего контро ля; проявл яет большо й интерес к с амостоятел ьной 

работе; гото вится ко все м урокам; з анимает в к лассе благо приятное 

ст атусное по ложение. 

2. Средний уро вень адапт ации. Перво классник по ложительно 

от носится к ш коле, ее посе щение не в ызывает отр ицательных пере живаний; 

по нимает учеб ный матери ал, если уч итель изла гает его по дробно и н аглядно; 

ус ваивает основное со держание учеб ных програ мм; самосто ятельно ре шает 

типов ые задачи; б ывает сосре доточен то лько тогда, ко гда занят че м-то для 

не го интерес ным; общест венные поруче ния выполн яет добросо вестно; 

дру жит со мно гими однок лассниками. 
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3. Низкий уро вень адапт ации. Перво классник отр ицательно и ли 

индиффере нтно относ ится к шко ле, нередк и жалобы н а нездоров ье; 

доминирует по давленное н астроение; н аблюдаются н арушения д исциплины; 

объ ясняемый уч ителем матер иал усваив ает фрагме нтарно, са мостоятель ная 

работа с учеб ником затру днена; при в ыполнении с амостоятел ьных учебн ых 

заданий не про являет интерес а; к урока м готовитс я нерегуляр но, ему 

необ ходим посто янный контро ль, систем атические н апоминания и 

побу ждения со сторо ны учителя и ро дителей; со храняет работос пособность и 

в нимание пр и удлиненн ых паузах д ля отдыха; б лизких друзе й не имеет, 

з нает по име нам и фами лиям лишь ч асть однок лассников. 

Таким образо м, для того чтоб ы период а даптации к ш коле у ребе нка 

проход ил относите льно легко, оче нь важно, чтоб ы взаимоот ношения в се мье 

были хоро шими, отсутст вовали конф ликтные ситу ации. Учите ль в школе 

до лжен учиты вать индив идуальные особе нности ребе нка, диффере нцировано 

по дходить к про цессу обуче ния, и к то му же у са мого ребен ка должен б ыть 

благопр иятный статус в гру ппе сверст ников. Пед агоги и пс ихологи до лжны 

помнит ь о создан ии условий д ля адаптац ии и после дующего по лноценного 

р азвития мл адшего шко льника. 

  

 

1.3. Возможности в неурочной де ятельности в обуче нии и разв итии детей 

млад шего школь ного возраст а  

 

Внеурочная де ятельность — это вос питательна я деятельност ь, 

направле нная на раз витие, самор азвитие, вос питание и с амовоспита ние 

личност и. Она про водится с обуч ающимися ш колы после уро ков учител ями-

предметниками, к лассным ру ководителе м и педаго гами допол нительного 

обр азования. 
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Цель внеуроч ной деятел ьности: раз витие инди видуальных и нтересов, 

с клонностей, с пособносте й обучающи хся, приобрете ние ими собст венного 

со циально-ку льтурного о пыта в свобо дное от учеб ы время.  

Задачи внеуроч ной деятел ьности [36, с. 375]: 

 воспитание це леустремле нности и тру долюбия;  

 организация об щественно- полезной и досу говой деяте льности 

обуч ающихся;  

 формирование н авыков поз итивного и ко ммуникатив ного 

общен ия;  

 развитие у уч ащихся уме ний организо вать и осу ществить 

сотру дничество с о дноклассни ками, сверст никами; 

 привлечение обуч ающихся к р азнообразно й деятельност и. 

Основные пр инципы орг анизации в неурочной де ятельности: 

 соответствовать возр астным особе нностям обуч ающихся; 

 преемственность с те хнологиями учеб ной деятел ьности;  

 опора на тр адиции и по ложительны й опыт орг анизации 

в неурочной де ятельности; 

 опора на це нности вос питательно й системы ш колы; 

 свободный в ыбор на ос нове личны х интересо в и склонносте й 

ребенка; 

 учет позна вательных потреб ностей уча щихся и со циального 

з аказа родите лей; 

 соблюдение прее мственност и и перспе ктивности обуче ния. 

Внеурочная де ятельность н аправлена бо лее на то, что и нтересно 

ребе нку, чем н а деятельност ь, обязате льную для в ыполнения. Ч аще всего о на 

реализуетс я через творчес кую деятел ьность, че м и привле кает больш инство 

дете й, ведь творчест во дает че ловеку неку ю свободу, по лет фантаз ий, 

возможность ре ализации с воего поте нциала. Он а дает воз можность по днять 
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самоо ценку тем дет ям, которы м учеба даетс я тяжело, и не все, по лучается, по 

ос новным пре дметам; яв ляется, свое го рода ко мпенсацией пробе лов в 

учеб ной деятел ьности ребе нка.  

В соответст вии с требо ваниями фе дерального госу дарственно го 

образов ательного ст андарта внеуроч ная деятел ьность дол жна быть 

ор ганизована во второ й половине д ня, с собл юдением опре деленного 

про межутка вре мени после уро ков, с цел ью отдыха дете й от учебно й 

деятельност и.  

Основные н аправления в неурочной де ятельности [31, с. 45]: 

 Художественно-эстетическое,  

 Научно-познавательное, 

 Спортивно-оздоровительное,  

 Военно-патриотическое,  

 Проектная де ятельность и об щественно- полезная.  

Формы орга низации внеуроч ной деятел ьности [8, с. 254]: 

 Экскурсии,  

 Круглые сто лы,  

 Научные об щества,  

 Кружки и се кции,  

 Конференции и д испуты,  

 Общественно-полезные пр актики,  

 Соревнования и в икторины,  

 Олимпиады и ко нкурсы,  

 Поисковые и н аучные исс ледования.  

Для учител я, проводя щего внеуроч ную деятел ьность, необ ходимо 

орг анизовать с вою работу т ак, чтобы пр ивлечь обуч ающихся ко все м видам 

работ ы, используе мым учителе м. Ведь име нно через р азнообразн ые формы 

де ятельности ребе нок может р аскрыть в себе но вые, неизвест ные доселе е му 
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самому, та ланты и способ ности. А от крыв их, о н начнет вер ить в себя и в 

с вои силы, не бо яться делат ь, то, чем н икогда ранее не з анимался, бу дет 

легко всту пать в конт акт со сверст никами.  

Внеурочная де ятельность д ает возмож ность каждо му ребенку осоз нать 

уника льность свое й личности, о пределить с вои индиви дуальные 

с пособности, обоз начить для себ я жизненные пр инципы, интерес ы и 

ценност и. Так же ребе нок учитс я давать о ценку свои м действия м, а значит, 

про исходит про цесс воспит ания в нем от ветственност и за свои посту пки, 

формиро вания чело веческих к ачеств, осоз нания знач имости в об ществе 

так их нравстве нных категор ий как: добро, кр асота, забот а, взаимопо мощь, 

доброт а.  

 

 

Выводы по 1 г лаве  

 

Анализ пси холого-пед агогическо й литератур ы позволяет ут верждать: 

1. Адаптация - это про цесс психо логической в ключенност и личности в 

с истемы соц иальных, со циально-пс ихологичес ких и професс ионально-

деятельностных связей и от ношений, в ис полнение соот ветствующи х 

ролевых фу нкций.  

2. Школьная ад аптация - это пр испособлен ие ребенка к но вой системе 

со циальных ус ловий, нов ым отношен иям, требо ваниям, ви дам деятел ьности, 

ре жиму жизне деятельност и. 

3. Результатом а даптации я вляется «адаптированность», которая 

пре дставляет собо й систему к ачеств лич ности, уме ний и навы ков, 

обеспеч ивающих ус пешность пос ледующей ж изнедеятел ьности ребе нка в 

школе. 
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4. Психолого-педагогические ус ловия адапт ации призв аны решить 

проб лемы перво классников, с вязанные с тру дностями пр испособлен ия к 

образо вательному учре ждению. Для подгото вки ребенк а к успешно му 

школьно му обучени ю существу ют различн ые подходы: с пециальные 

з анятия, диаг ностика шко льной гото вности и по дготовка до ш колы. 

5. Внеуроч ная деятел ьность — это вос питательна я деятельност ь, 

направле нная на раз витие, самор азвитие, вос питание и с амовоспита ние 

личност и. Она про водится с обуч ающимися ш колы после уро ков учител ями-

предмет никами, кл ассным руко водителем и пе дагогами до полнительно го 

образов ания. 

6. Цель внеуроч ной деятел ьности: раз витие инди видуальных 

и нтересов, с клонностей, с пособносте й обучающи хся, приобрете ние ими 

собст венного со циально-ку льтурного о пыта в свобо дное от учеб ы время. 

Разнообразие видов деятельности, форм де ятельности и организации 

внеурочного обучения позволяет ребе ноку р аскрыть в себе но вые, 

неизвест ные доселе е му самому, та ланты и способ ности, что способствует 

уверенности  в своих силах, облегчению конт актов со сверст никами и, в 

конечном итоге, должно способствовать  повышению уровня адаптации в 

школьной среде. 
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ГЛАВА 2. ПР АКТИЧЕСКАЯ Р АБОТА ПО А ДАПТАЦИИ ДЕТЕ Й 

МЛАДШЕГО Ш КОЛЬНОГО ВОЗР АСТА К ШКО ЛЬНОМУ 

ОБУЧЕ НИЮ ПОСРЕДСТ ВОМ ВНЕУРОЧ НОЙ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ 

 

2.1. Описа ние методо в исследов ания адапт ации детей м ладшего 

шко льного возр аста к шко льному обуче нию 

 

С целью по дтверждени я нашей ги потезы, экспер иментальна я работа 

про водилась н а базе МКОУ Петро павловская сре дняя общеобр азовательн ая 

школа Уйского района Челябинской области. 

В педагогичес ком экспер именте при нимали участ ие 53 учащихс я двух 

пер вых классо в, пять пе дагогов нач альной шко лы. 

1 «А» класс – 28 че ловек – контрольная гру ппа (Прило жение 1). 

1 «В» класс – 25 че ловек – экс периментальная гру ппа (Прило жение 2). 

Исследование про ходило в 3 эт апа: 

1) констат ирующий экс перимент (с 10.10.2019 – 07.02.2020 гг.); 

2) формиру ющий экспер имент (с 17.02.2020 – 21.02.2020 гг.); 

3) контрол ьный экспер имент (с 02.03.2020 – 06.03.2020 гг.).  

Констатирующий э ксперимент про водился с це лью выявле ния уровня 

адаптации дете й младшего ш кольного возраста к школьному обуче нию. 

Формирующий э ксперимент проводился с це лью разработ ки и 

реализ ации педаго гических ус ловий по фор мированию а даптации дете й 

младшего ш кольного возр аста к школьному обуче нию во внеуроч ной 

деятел ьности. 

 Контрольн ый экспери мент прово дился с це лью сравните льного 

ана лиза уровня адаптации испытуемых на первом и последнем этапе 

исследования. 

В данном п араграфе н ами описан ы методы исс ледования, ход и 

резу льтаты конст атирующего э ксперимент а, целью которо го являлос ь 
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определе ние уровня адаптации дете й младшего ш кольного возр аста к 

школьному обуче нию. 

Анализ пси холого-пед агогическо й литератур ы (Я.Л. Коломинский и                 

Е. А. Панько) по проб леме иссле дования поз волил выяв ить критер ии с 

показате лями сформированности адаптации дете й младшего ш кольного 

возр аста к школьному обуче нию. 

На основе кр итериев, н ами была д ана характер истика уро вням 

развит ия адаптац ии детей м ладшего шко льного возр аста к школьному 

обуче нию, в том числе во внеурочной деятельности: 

Высокий уро вень адапт ации: перво классник по ложительно от носится к 

ш коле, требо вания воспр инимает аде кватно; матер иал на зан ятиях по 

в неурочной де ятельности ус ваивается ребе нком легко, г лубоко и п лотно; 

при лежен, вни мательно с лушает учите ля; выполн яет поруче ния без ли шнего 

контро ля; проявл яет большо й интерес к с амостоятел ьной работе; з анимает в 

к лассе благо приятное ст атусное по ложение. 

Средний уро вень адапт ации: ребе нок также по ложительно от носится к 

ш коле, ее посе щение не в ызывает у не го отрицате льных пере живаний; 

по нимает матер иал заняти я по внеуроч ной деятел ьности, ес ли учитель 

из лагает его по дробно и н аглядно; б ывает сосре доточен то лько тогда, ко гда 

занят че м-то для не го интерес ным; общест венные поруче ния выполн яет 

добросо вестно; дру жит со мно гими однок лассниками. 

Низкий уро вень адапт ации: отри цательно и ли индиффере нтно 

относ ится к шко ле, нередко ж алуется на нез доровье. До минирует 

по давленное н астроение, н аблюдаются н арушения д исциплины, 

объ ясняемый уч ителем матер иал заняти я усваиваетс я фрагмент арно, 

самосто ятельная р абота затру днена. При в ыполнении с амостоятел ьных 

внеуроч ных задани й не прояв ляет интерес а; ему необ ходим посто янный 

контро ль, систем атические н апоминания и побу ждения со сторо ны учителя и 
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ро дителей. Ребе нок сохран яет работос пособность и в нимание то лько при 

у длиненных п аузах для от дыха; близ ких друзей не и меет, знает по и менам и 

фа милиям лиш ь часть од нокласснико в. 

Исследование уро вня сформированности адаптации дете й младшего 

ш кольного возр аста к школьному обуче нию во внеуроч ной деятел ьности 

про водилось н а основе д вух компоне нтов: 

1.Исследование мо делей обще ния с педагогами. 

2.Исследование про цесса адапт ации детей м ладшего шко льного 

возр аста к школьному обуче нию во внеуроч ной деятел ьности. 

Для исследо вания моде лей общени я педагого в была про ведена работ а в 

два эт апа:  

 на первом эт апе было обс ледовано п ять учителе й первых к лассов 

с це лью выявле ния тенден ции к типу пе дагогическо го общения.  

 во втором эт апе принял и участие д ва учителя, по казавших по 

резу льтатам пер вого этапа в ыраженную ориент ированност ь на учебно-

дисциплинарную и лич ностно-ориентированную мо дели общен ия.  

1 этап. 

Для выявле ния тенден ции к типу пе дагогическо го общения н ами 

использо вался опрос ник «Диагност ика ориент ированност и педагога н а 

личностну ю модель вз аимодейств ия с детьм и» В.А. Ситаров, В.Г. Мар алов. 

(Приложен ие 3). 

Учителям пре длагалось о ценить по 5-т и балльной с истеме 30 

су ждений, кас ающихся про цесса обуче ния и восп итания шко льников.  

В том случ ае, если уч итель был по лностью со гласен с те м или иным 

су ждением, то о н оценивал е го в 5 бал лов.  

Если согласе н в больше й степени, че м не согласе н - 4 балл а. 

В том случ ае, если со гласен и не со гласен в р авной степе ни – 3 бал ла.  

Если не со гласен в бо льшей степе ни, чем со гласен – 2 б алла. 
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Если полност ью не согл асен – 1 б алл. 

После запо лнения учите лями опрос ника нами б ыло подсчит ано общее 

ко личество б аллов в ка ждом бланке.  

Результаты о ценивались по с ледующим нор мативам: 

101 балл и в ыше - выра женная орие нтированность на учеб но-

дисциплинарную мо дель взаимо действия с уч ащимися; 

91 – 100 б аллов - умере нная ориент ированност ь на учебно-

дисциплинарную мо дель; 

81 – 90 ба ллов – умере нная ориент ированност ь на личност но – 

ориент ированную мо дель взаимо действия. 

80 баллов и н иже – выра женная орие нтированност ь на личност ную 

модель вза имодействи я с учащим ися. 

Таблица 1 - Резу льтаты про веденного обс ледования модели отношений 

педагогов с учениками 

Класс Кол-

во 

бал ло

в 

Модель обще ния педаго га 

1 «А» 122 Выраженная ор иентирован ность на учеб но-дисципл инарную 

мо дель общен ия 

1 «Б» 93 Умеренная ор иентирован ность на учеб но-дисципл инарную 

мо дель общен ия 

1 «В» 61 Выраженная ор иентирован ность на л ичностную мо дель 

общен ия 

1 «Г» 95 Умеренная ор иентирован ность на учеб но-дисципл инарную 

мо дель общен ия 

1 «Д» 90 Умеренная ор иентирован ность на л ичностную. Мо дель 

общен ия 
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Для проведе ния дальне йшей иссле довательско й работы м ы выбрали 

уч ителей 1 « А» и 1 «В» к лассов, по казавших в ыраженную 

ориентиро ванность н а учебно-дисциплинарную (1 « А») и личност но-

ориентированную (1 « В») модели вз аимодейств ия. 

2 этап. 

Для получе ния объект ивной инфор мации о хар актере вза имодействи я 

педагого в с детьми про водилось н аблюдение в 1 « А» и 1 «В» к лассах, где 

пре подаватели про демонстриро вали выраже нную ориент ированност ь на 

учебно- дисциплинар ную и личност но-ориентиро ванную моде ли общения. 

Мы использо вали метод ику В.А. Ситарова и В.Г. Маралова, в которо й 

предлагаетс я стандарт изированное н аблюдение с це лью получе ния 

объект ивной инфор мации о хар актере вза имодействи я педагога с уч ащимися. 

(Приложение 4) 

Мы наблюда ли за пове дением пед агогов на уро ках и фикс ировали 

способ ы взаимоде йствия (воз действия) с у казанием э моционально го 

отношен ия педагог а. 

Для наблюде ния в данно й методике пре длагаются с ледующие фор мы 

воздейст вия учител я на учени ков: 

1. разрешает - запрещает; 

2. поощряет - наказывает; 

3. хвалит - ругает; 

4. обращает в нимание на ребе нка - игнорирует е го; 

5. организует - дисциплин ирует; 

6. помогает - не оказыв ает помощи; 

7. предоставляет с амостоятел ьность - контролирует; 

8. просит - требует ( приказывает); 

9. заинтересовывает ребе нка - не заинтересо вывает. 
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Наблюдая, з а учителям и на занят ии по внеуроч ной деятел ьности мы 

ф иксировали в ышеперечис ленные воз действия, и д анные занос или в 

спец иальную таб лицу. (Приложение 5, 6). 

В ней мы от мечали сам ф акт воздейст вия вертик альной черто й - ( \ ), а 

мода льность от ношения обоз начали зна ками ( + ) и ли ( - ) . 

Результаты м ы обрабаты вали следу ющим образо м: 

1. подсчитали об щее число воз действий; 

2. подсчитали от дельно чис ло воздейст вий со зна ком ( + ) и со 

зн аком ( - ); 

3. каждое чис ло по каждо му типу воз действий по делили на об щее 

число воз действий и о круглили до сот ых долей; 

4. складывали все чис ла со знако м ( + ) (параметр ы с 1 по 9 

в ключительно), по лучили пер вое итоговое ч исло; 

5. складывали все числа со з наком ( - ) (параметр ы с 1 по 9 

в ключительно), по лучили второе ито говое число: 

6.  аналогичн ым способо м складыва ли числа со з наком ( + ) и со 

знаком ( - ) ( параметры с 10 по 18 в ключительно), соот ветственно по лучили 

трет ье и четвертое ито говые числ а: 

7.  От первого ито гового чис ла вычли чет вертое, по лучили ито говое 

число, которое и х арактеризо вало степе нь ориентиро ванности уч ителя на 

д исциплинар ную или лич ностную мо дель взаимо действия с дет ьми. 

В 1 «А» кл ассе было з афиксирова но 102 воз действия, из н их  

64 – со зн аком (+) и 38 – со з наком ( - ).  

В 1 «В» кл ассе было з афиксировано 11 2 воздейст вий, из ни х 98 со 

зн аком ( + ) и 14 со з наком ( - ). 

Данные пок азатели бы ли обработ аны нами по в ышеописанно му 

алгорит му, получе ны следующ ие значени я: 

1 «А» класс - 0, 22, что соот ветствует в ыраженной ор иентирован ности 
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на учеб но-дисциплинарную мо дель взаимо действия. 

1 «В» класс - 0,74, что соот ветствует у меренной ор иентирован ности на 

л ичностную мо дель. 

Обработав по д анному алгор итму резул ьтаты набл юдений, мы 

по лучили следу ющие данные (таблица 3):  

Таблица 2 - Резу льтаты наб людений за общением учителей и учеников 

класс Кол-во бал лов Модель обще ния педаго га 

 

 1 «А» 

 

0,22 

Выраженная ор иентирован ность на 

учебно-дисциплинарную мо дель 

 

 1 «В» 

 

0, 74 

Умеренная ор иентирован ность на 

л ичностную мо дель 

 

Итак, резу льтаты наб людения позволя ют говорит ь о том, что уч итель 1 

«А» к ласса имеет в ыраженную ор иентирован ность на учеб но-

дисциплинарную мо дель, а уч итель 1 «В» к ласса - умере нную 

ориент ированност ь на личност ную модель. 

 

Исследование про цесса адапт ации детей м ладшего шко льного возр аста 

к школьному обуче нию во внеуроч ной деятел ьности про водилось в 2 этапа: в 

начале и в конце учеб ного года. 

Процесс ад аптации на ми исследо вался с дву х сторон: в нешней и 

в нутренней. 

Внешнюю сторо ну адаптац ии оценива л сам учите ль, заполн яя 

опросник, в котором о н фиксиров ал результ аты наблюде ний за дет ьми. 

Внутреннюю сторо ну адаптац ии оценива ли по эмоц иональному 

состо янию детей н а внеурочн ых занятия х, по уров ню сформированности 

школьной мот ивации, та к как сниже ние уровня ш кольной мот ивации может 

с лужить критер ием школьно й дезадаптации ребенка, а е го повышен ие – 
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полож ительной д инамики в обуче нии и разв итии, в это м случае ребе нок 

быстро а даптируетс я к школе. 

Нами были ис пользованы с ледующие мето дики диагност ики уровня 

сформированности адаптации дете й младшего ш кольного возр аста к 

школьному обуче нию во внеуроч ной деятел ьности:  

1. Опросник д ля учителя Л. М. Ковалево й (Приложе ние № 7). 

2. Анкета по оценке уро вня школьно й мотиваци и. Н.Г. Лускановой 

(Приложен ие № 8). 

3. «Фейс – тест» ( Приложение № 9). 

 

1 этап диагностики (начало учеб ного года) 

1. Для получе ния данных о в нешней сторо не адаптац ии учителя м был 

пред ложен опрос ник, состо ящий из 46 ут верждений, 45 из н их касаютс я 

возможны х варианто в поведени я детей мл адшего шко льного возр аста во 

внеуроч ной деятел ьности в н ачальной ш коле, 1 – уч астия родите лей в 

восп итании.  

Нами были з аготовлены б ланки ответо в на каждо го ученика ( всего 53), 

котор ые разделен ы вертикал ьной линие й. 

С бланками от ветов работ али учител я каждого к ласса, они 

в ычеркивали но мера, в котор ых описаны фр агменты по ведения, х арактерные 

д ля конкрет ного ребен ка.  

При обработ ке результ атов мы засчитывали 1 балл, ес ли номер 

вычеркнутого фр агмента на ходился сле ва от лини и, и 2 бал ла, если с права. 

Зате м подсчиты вали, каку ю сумму ба ллов набра л каждый ребе нок, и 

опре деляли его коэфф ициент дезадаптации по формуле: 

К = п : 70 100 , г де п – кол ичество ба ллов, набр анных ребе нком, 70 – 

м аксимальное ко личество б аллов. 
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Полученные резу льтаты интер претировал ись по сле дующим 

нор мативам: 

 показатель до 14 % я вляется нор мальным, не д ает возмож ность 

говор ить о како м – либо неб лагополучи и (высокая сте пень адапт ации): 

 показатель от 15 до 30 % с видетельст вует о сре дней степе ни 

дезадаптации: 

 показатель с выше 30 % с видетельст вует о низ кой степен и 

адаптаци и. 

 

Итак, мы по лучили сле дующие резу льтаты Таб лица 3.  

 

Таблица 3 – Р аспределен ие детей младшего ш кольного возр аста по уровня 

а даптации к школьному обуче нию  (нач ало уч. го да) 

Степень ад аптации 1 “А”  

Кол-во детей (%) 

1 “В” 

Кол-во детей (%) 

Высокая 12 ( 43 ) 12 ( 48 ) 

Средняя 8 ( 28 ) 7 ( 28 ) 

Низкая 8 ( 28 ) 6 ( 24 ) 

 

Эти данные поз воляют нам с делать выво д, что на н ачало учеб ного года 

в исс ледуемых к лассах выде ляется три гру ппы детей, и меющих раз ную 

степен ь адаптаци и во внеуроч ной деятел ьности в н ачальной ш коле 

(высо кую, средн юю, низкую). Т акже можно с казать, что н а начало учеб ного 

года су щественных р азличий в проте кании процесс а адаптаци и в данных 

к лассах нет: в ысокую сте пень адапт ации в 1 « А» классе и меют 43 % 

уча щихся, в 1 « В» – 48 %, количест во детей, и меющих сре днюю степе нь 

адаптац ии в этих к лассах оди наково по 28 %, н изкую степе нь адаптац ии в 1 

«А» к лассе имеют 28 % учащи хся, а в 1 « В» - 24 %.  
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2. Для получе ния данных об уро вне сформированности школьной 

мот ивации, мы пре дложили уч ащимся 1 « А» и 1 «В» к лассов ответ ить на 

анкету по о ценке уров ня школьно й мотиваци и Н.Г. Лускановой, состоящу ю 

из 10 во просов.  

Вопросы ан кеты читал ись вслух, а дет и записыва ли те ответ ы, которые 

им по дходят (Пр иложение 10,11). Для диффере нцировки дете й по уровн ю 

школьной мот ивации в а нкете пред ложена систе ма бальных о ценок: 

 ответ ребе нка, свидете льствующий о е го положите льном 

отно шении к шко ле и к внеуроч ным заняти ям оцениваетс я в 3 балла. 

 нейтральный от вет (не зн аю, быват по – разно му) оценив ается в 1 

б алл. 

 ответ, позво ляющий суд ить об отр ицательном от ношении 

ребе нка к той и ли иной ситу ации, проис ходившей на внеуроч ных заняти ях, 

оцениваетс я в 0 балло в. 

Н.Г. Лусканова выделяет 5 ос новных уро вней школь ной мотива ции: 

1. 25 – 30 ба ллов (макс имально высо кий уровен ь) – высок ий уровень 

ш кольной мот ивации: 

2. 20 – 24 ба лла – хоро шая школьн ая мотивац ия; 

3. 15 –19 бал лов – поло жительное от ношение к ш коле, но ш кола 

привле кает больше внеучебными сторонами: 

4. 10 – 14 ба ллов – низ кая школьн ая мотивац ия: 

5. ниже 10 ба ллов - негативное от ношение к ш коле, школьная 

дезадаптация. 

 

Итак, обработ ав данные з аполнения уч ащимися ан кет, мы по лучили 

сле дующие дан ные (табли ца 4). 
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Таблица 4 - Р аспределен ие уровней ш кольной мот ивации (нач ало уч. го да) 

Уровень мот ивации 1 «А» 

Кол-во детей (%) 

1 «В» 

Кол-во детей (%) 

Высокий 4 ( 14 ) 6 ( 24 ) 

Средний 8 ( 28) 6 ( 24 ) 

Ниже средне го 8 ( 28 ) 7 ( 28 ) 

Низкий 6 ( 21 ) 5 ( 20 ) 

Негативное от ношение 2 ( 7 ) 1 ( 4 ) 

 

Эти данные поз воляют сде лать вывод, что в исс ледуемых к лассах на 

н ачало учеб ного года пр исутствуют уч ащиеся, име ющие разные уро вни 

сформированности внеучебной мотивации, пр ичем количест венные 

хар актеристик и в каждом к лассе имеют нез начительные р азличия:  

По 28 % уч ащихся в к аждом классе и меют урове нь ниже сре днего, 21 

% и 20 % - н изкий урове нь, соответст венно в 1 «А» и в 1 «В» классах, 28% и 

24% - сре дний урове нь, нескол ько большие р азличия по лучились по 

в ысокому уро вню – 1 «А» – 14 %, 1 «В» – 24 %. 

 

Таким образо м, можно с казать, что су щественных р азличий в 

сформированности школьной мот ивации в д анных класс ах нет. 

1. О внутренне м состояни и учащихся, и х эмоциона льном самочу вствии 

на в неурочных з анятиях мы де лали вывод н а основани и результато в 

методики «Фейс – тест».  

Методика поз воляет исс ледовать э моциональное состо яние детей 

м ладшего шко льного возр аста к школьному обуче нию во внеуроч ной 

деятел ьности. Дл я рассмотре ния в ней пре дложены сле дующие знач имые для 

ребе нка младше го школьно го возраст а сферы: 

 отношения с о дноклассни ками, 
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 отношения с уч ителем, 

 отношение к з аданию во в неурочной де ятельности, 

 отношение к ш коле в цело м. 

Методика про водилась со все м классом о дновременно (фро нтально). 

Дет ям предлаг алось 4 ро жицы: весе лая, серьез ная, груст ная, сердит ая. Они 

пронумерованы соот ветственно 1, 2,3,4. 

Детям пред лагалась с ледующая и нструкция: 

«Ребята, в ш коле у вас б ывают разн ые пережив ания, а ка кими вы 

бы ваете чаще все го довольн ыми и радост ными, или сер дитыми, ил и 

грустным и и печаль ными, а мо жет быть з лыми и сер дитыми? Ка ким чаще 

все го бывает н астроение в ш коле во внеуроч ной деятел ьности? Ва м 

необходи мо выбрать по дходящую ро жицу, отра жающую ваше об ычное 

настрое ние в школе и н а своем листоч ке поставит ь соответст вующую 

цифру».  Ко гда ребята с правились с пер вой ситуац ией, предл агаю им втору ю: 

«А тепер ь выберите ро жицу, отра жающую ваше н астроение, ко гда вы 

выпо лняете зад ание во внеуроч ной деятел ьности (Например: изготовле ние 

птичье й кормушки). По мере в ыполнения з аданий, пре длагаю уча щимся 

следу ющие ситуа ции: 

«Какое настрое ние у тебя, ко гда вы общ аетесь с о дноклассни ками?» и 

« Какое настрое ние, когда к тебе обр ащается уч итель?». 

После того, к ак все дет и сделали с вой выбор, л источки бы ли собраны и 

обр аботаны. По к аждому из 4- х параметро в у всех дете й в классе б ыли 

подсчит аны отдель но положите льные и отр ицательные от веты. 

Поло жительными сч итаются от веты 1 – р адостный, весе лый: 2 – сер ьезный. 

Отр ицательным и – 3 – груст ный, 4 – сер дитый, зло й. 

После того, к ак подсчит ано количест во положите льных и 

отр ицательных от ветов, выч ислили коэфф ициент поло жительност и по 

форму ле: 



35 

 

К = р + \ Н 100 %, г де 

Н – общее ко личество от ветов по о дному пара метру, 

р + - общее ко личество по ложительны х ответов по о дному пара метру. 

Таким образо м, были про ведены подсчет ы по выше переч исленным 

п араметрам  

Полученные д анные оцен ивались по с ледующим кр итериям: 

К более 75 % - в ысокий коэфф ициент поло жительност и, 

К более 50 %, но ме нее 75 % - н изкий коэфф ициент поло жительност и, 

К менее 50 % - оче нь низкий коэфф ициент поло жительност и. 

Полученные резу льтаты пре дставлены в т аблице 5.  

 

Таблица 5 - По казатели э моционально го отношен ия детей м ладшего 

шко льного возр аста во внеуроч ной деятел ьности в н ачальной ш коле к 

раз личным ситу ациям (нач ало уч. го да) 

Отношение ребе нка 1 «А» 

Кол-во детей (%) 

1 «В» 

Кол-во детей (%) 

 К школе 26 ( 93 )  23 ( 92 )  

К заданию во в неурочной 

де ятельности 

24 ( 85 )  20 ( 80 )  

К однокласс никам 17 ( 60 )  16 ( 64)  

 К учителю 18 ( 64 )  15 ( 60)  

Примечание.  

Высокий коэфф ициент поло жительност и – более 75 %. 

Низкий коэфф ициент поло жительност и – более 50%, но ме нее 75%. 

Очень низк ий коэффиц иент полож ительности – ме нее 50%. 

Как видно из т аблицы 5, на начало учеб ного года в ысокий 

коэфф ициент поло жительност и как в 1 « А», так и в 1 « В» по пара метрам 

«от ношение к ш коле», «от ношение к з аданию во в неурочной де ятельности». 
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Н изкий – по п араметрам «от ношение к о дноклассни кам» и «от ношение к 

уч ителю». Та ким образо м, эмоцион альный кли мат в иссле дуемых класс ах 

практичес ки одинако в, существе нных различ ий не выяв лено. 

Итак, анал из результ атов 1 эта па исследо вания показ ал, что в н ачале 

года в исс ледуемых к лассах сущест венных раз личий в проте кании процесс а 

адаптаци и детей мл адшего шко льного возр аста к школьному обуче нию, 

уро вне сформированности школьной мот ивации, эмо циональных состо яниях 

учащ ихся в экспериментальной и контрольной группах не вы явлено, но 

нужно продолжать проводить работу по повышению адаптации детей 

младшего школьного возраста. 

 

 

2.2. Компле кс меропри ятий по по вышению уро вня адапта ции 

детей м ладшего шко льного возр аста к шко льному обуче нию в рамк ах 

внеуроч ной деятел ьности 

 

Цель формиру ющего этап а нашей экс периментал ьной работ ы 

заключаетс я в разработке и апробации методического обеспечения работы 

педагога во внеуроч ной деятел ьности для повышения адаптации детей 

м ладшего шко льного возр аста к школьному обуче нию. 

Для реализ ации поста вленной це ли нами выявлены в литературе и 

ре ализованы направления работы, а также методы и пр иемы работы педагога 

во внеуроч ной деятел ьности. 

Рассмотрим по дробнее направления работы: 

1) Организ ация режим а внеурочн ых занятий пер вокласснико в. 

2) Создание пре дметно – простр анственной сре ды для внеуроч ных 

заняти й. 

3) Организ ация оздоро вительно – проф илактическо й работы. 
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4) Изучение со циально – пс ихологичес кой адапта ции детей м ладшего 

шко льного возр аста во внеуроч ной деятел ьности в н ачальной ш коле. 

 

1)  Организ ация режим а внеурочн ых занятий пер вокласснико в. 

1.1. Оптим альный годо вой календ арный граф ик, позвол яющий 

равно мерно чере довать учеб ную и внеуроч ную деятел ьность. 

1.2. Продо лжительност ь одного в неурочного з анятия сост авляет от 35 

до 45 м инут (в соот ветствии с нор мами СанПи Н 2.4.2 1178-0 2). 

1.3. Кратност ь посещени я занятий (ре комендуемое) не бо лее 2 раз в 

не делю. 

1.4. Ежедне вные прогу лки и подв ижные игры н а свежем воз духе перед 

н ачалом внеуроч ных заняти й. 

1.5.   Спорт ивные минут ки во врем я внеурочно го занятия. 

2) Создание пре дметно – простр анственной сре ды для внеуроч ных 

заняти й.  

В здании ш колы для пер вокласснико в отведены н а двух эта жах две 

от дельные ре креации. 

Для каждого пер вого класс а отведена учеб ная комнат а, гардероб.  

Мебель соот ветствует требо ваниям Сан ПиН 2.4.2.1178-0 2. 

Школьная сто ловая. 

Малый физку льтурный з ал. 

Бассейн. 

Тренажёрный з ал. 

Кабинет муз ыки.  

Игровая пло щадка. 

Актовый за л. 

Школьная б иблиотека. 

Хореографическая ко мната. 
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Туалетные ко мнаты. 

Мягкая мебе ль в рекре ациях. 

Каждый пер воклассник обес печивается у добным рабоч им местом з а 

партой и ли столом в соот ветствии с росто м и состоя нием слуха и зре ния. Для 

дете й с наруше ниями слух а и зрения п арты, неза висимо от и х роста, ст авятся 

пер выми. Причё м для дете й с пониже нной острото й зрения о ни размеща ются 

в пер вом ряду от о кна. 

Столы в кл ассных ком натах распо лагаются т ак, чтобы мо жно было 

ор ганизовать фро нтальную, гру пповую и п арную работу обуч ающихся на 

уро ке. Учебни ки и дидакт ические пособ ия по внеуроч ной деятел ьности для 

пер вокласснико в хранятся в ш коле. 

В каждой к лассной ко мнате имеютс я техничес кие средст ва обучени я: 

телевизор ы, магнитофо ны, компьютер ы, а также н астольные и гры и класс ная 

библиоте ка. 

Мы приняли непосредственное участие во внеурочной деятельности  

детей 1 класса, а именно: 

1. В программе внеурочной деятельности «Юный математик» мы сделали 

образцы для проведения графического диктанта. 

2. В программе внеурочной деятельности «Чудесный город» мы сделали 

видеоэкскурсию по достопримечательностям города Санкт-Петербурга. 

3. В программе внеурочной деятельности «Бумажные фантазии» мы 

помогали обучать детей моделированию из стиков (бумажных 

квадратов для записи). 

4. Познакомили детей с техникой «Стик-арт». Помогали осваивать 

приемы работы по складыванию и нанесению шаблона на заготовку 

«Павлин». 

Годовой план внеурочной деятельности детей младшего школьного 

возраста представлен в приложении 14. 
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Таким образо м, данный ко мплекс мероприятий  с пособствует р азвитию 

ус пешной ада птации дете й младшего ш кольного возр аста к школьному 

обуче нию во внеуроч ной деятел ьности.  

 

 

2.3. Анализ и и нтерпретац ия результ атов работ ы по адапт ации детей 

м ладшего шко льного возр аста к шко льному обуче нию посредст вом 

внеуроч ной деятел ьности  

 

После прове дения форм ирующего эт апа экспер иментально й работы 

б ыла проведе на повторн ая диагност ика адапта ции детей м ладшего 

шко льного возр аста к школьному обуче нию во внеуроч ной деятел ьности.  

Цель: выяв ить уровен ь сформированности адаптации дете й младшего 

ш кольного возр аста к школьному обуче нию пос ле проведе нной работ ы на 

формиру ющем этапе д анного исс ледования. 

Задачи: 

1. Провест и повторну ю диагност ику уровня сформированности 

адаптации дете й младшего ш кольного возр аста к школьному обуче нию. 

 2. Сравнит ь полученн ые результ аты на конст атирующем и 

ко нтрольном эт апах иссле дования, обоб щить резул ьтаты иссле дования. 

3. Сделать в ыводы об эффе ктивности р азработанно го комплекс а 

педагогичес ких услови й. 

На контрол ьном этапе э ксперимент альной работ ы использо вались 

ана логичные мето ды, используе мые на нач альном эта пе в 

экспер иментально й и контро льной груп пе. 

1. Результ аты обработ ки данных по о проснику Л. М. Ковалево й 

представ лены в таб лице 6. 
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Таблица 6 - Р аспределен ие уровней а даптации дете й младшего 

ш кольного возр аста к школьному обуче нию во внеуроч ной деятел ьности 

(ко нец уч. го да) 

Степень ад аптации 1 «А» 

Кол-во детей (%) 

1 «В» 

Кол-во детей (%) 

Высокая 5 ( 21 % ) 16 ( 64 % ) 

Средняя 8 ( 32 % ) 8 ( 32 % ) 

Низкая 12 ( 46 % ) 1 ( 4 % ) 

 

Из таблицы 6 в идно, что н а конец учеб ного года и в 1 « А» и в 1 « В» 

есть дет и, относящ иеся к каж дой из тре х степеней а даптации. Бо льшинство 

дете й            1 «В» класса име ют высокую сте пень адапт ации - 64 %, тогда 

как в 1 «А» классе та ких детей все го 21 %. Сре днюю степе нь адаптац ии в 

каждо м классе и меют одина ковое количест во учащихс я, а именно 2 3%. 

Наибол ьшее количество дете й 1 «А» класса име ют низкую сте пень 

адапт ации, а име нно 46 %, а в 1 «В» классе та ких детей все го 4 %.  

Таким образо м, можно с казать, что в 1 «В» классе про цесс адапт ации 

проше л более бл агоприятно, че м в 1 «А». 

2.  Результат ы анкеты по о ценке уров ня школьно й мотиваци и 

представлены в таб лице 7 (Пр иложение 1 2,13). 

Таблица 7 - Р аспределен ие уровней ш кольной мот ивации (ко нец уч. го да) 

Уровень 1 «А» 

Кол-во детей (%) 

1 « В» 

Кол-во детей (%) 

Высокий 2 ( 7 % ) 4 ( 16 % ) 

Средний 5 ( 17 % ) 15 (60 % ) 

Ниже средне го 11 ( 39 % ) 4 ( 16 % ) 

Низкий 8 ( 28 % ) 2 ( 8 % ) 

Нег. Отноше ние 2 ( 7 % ) Нет 
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Итак, в 1 « А» классе в ко нце учебно го года со хранилось р азделение 

дете й на 5 уро вней школь ной мотивации: высокий уро вень имеют 7 % дете й, 

средний – 17 %, ниже сред него – 39 %, н изкий – 8 %, негативное от ношение 

к ш коле – 7 %; В 1 «В» классе нет дете й, имеющих не гативное от ношение к 

ш коле, низк ий уровень и меют 8 % уч ащихся, ни же среднего - 16 %, средний 

– 60 %, в ысокий – 16 %. В 1 «А» классе на ибольшее ко личества дете й 

находятс я на уровне «ниже средне го», а в 1 «В» – на сред нем уровне. 

3. Результаты обр аботки мето дики «Фейс – тест» пре дставлены в           

таблице 8. 

Таблица 8 - По казатели э моционально го отношен ия детей м ладшего 

шко льного возр аста во внеуроч ной деятел ьности в н ачальной ш коле к 

раз личным ситу ациям (коне ц уч. года) 

Отношение ребе нка 1 «А» 

Кол-во детей (%) 

1 «В» 

Кол-во детей (%) 

К школе 8 ( 28 % ) 23 ( 92 % ) 

К  заданию во в неурочной 

де ятельности 

20 ( 71 % ) 21 ( 84 % ) 

К однокласс никам 15 ( 53 % ) 24 ( 96 % ) 

К учителю 3 ( 10 % ) 23 ( 92 % ) 

Примечание. 

Высокий коэфф ициент поло жительност и – более 75 % 

Низкий коэфф ициент поло жительност и- более 50%, но ме нее 75 % 

Очень низк ий коэффиц иент полож ительности – ме нее 50 %  

Из таблицы 8 мо жно сделат ь вывод, что в 1 « В» классе в ко нце года по 

все м параметр ам высокий коэфф ициент поло жительност и, а в 1 « А» классе 

в ысокого коэфф ициента по ложительност и нет, низ кий коэффи циент по 

п араметрам «отношение к заданию» и «отношения с одноклассниками», и 
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очень н изкий по п араметрам «отношение к школе в це лом» и «отношение к 

учителю». Т аким образо м, можно с казать, что э моциональное состо яние 

детей в э ксперимент альной гру ппе 1 «В» к ласса знач ительно луч ше, чем у 

дете й в контро льной группе 1 «А» класс а.  

Сравнительный а нализ резу льтатов обс ледования дете й 1 «А» и 1 « В» 

классов в н ачале и ко нце учебно го года (т аблица 9). 

Таблица 9 - Р аспределен ие уровней а даптации дете й младшего 

ш кольного возр аста к школьному обуче нию во внеуроч ной деятел ьности 

Степень 

ад аптации 

1 «А» (КГ) 

начало год а 

1 «А» (КГ) 

конец года 

1 «В» (ЭГ) 

начало 

год а 

1 «В» (ЭГ) 

конец года 

 Высокая 12 ( 43 % ) 6 ( 21 % ) 12 ( 48 % ) 16 ( 64 % ) 

Средняя 8 ( 28 % ) 9 ( 32 % ) 7 ( 28 % ) 8 ( 32 % ) 

Низкая 8 ( 28 % ) 8 ( 28 % ) 6 ( 24 % ) 1 ( 4 % ) 

 

Итак, срав нительный а нализ резу льтатов про веденного исс ледования, 

поз воляет сде лать вывод, что в к лассе с уч ителем, ре ализующим л ичностно - 

ор иентирован ную модель об щения (1 « В»), процесс а даптации про шел более 

б лагоприятно, че м в классе с уч ителем, ре ализующим учебно - 

дисципл инарную мо дель (1 «А»). А и менно количест во детей, и меющих 

высо кую степен ь адаптаци и в 1 «А» у меньшилось н а 22 %, то гда как в 1 « В» 

- увелич илось на 16 %, ко личество дете й, имеющих сре днюю степе нь 

адаптац ии в каждо м классе у величилось н а 4 %, на в 1 « А» классе з а счет 

дете й, имеющих в ысокую сте пень адапт ации, а в 1 « В» - низку ю, количест во 

таких уч ащихся уме ньшилось на 20 %. 
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Таблица 10 – Сравнение р аспределен ия учеников по  уровням 

ш кольной мот ивации в начале и в конце года (Кол-во детей (%)) 

Уровень 1 «А» 

нача ло 

года 

1 «А» 

конец 

года 

1 «В» 

начало год а 

1 «В» 

конец года 

Высокий 4 ( 4 % ) 2 ( 7 % ) 6 ( 24 % ) 4 ( 16 % ) 

Средний 8 ( 28 % ) 5 ( 17 % ) 6 ( 24 % ) 15 ( 60 % ) 

Ниже средне го 8 ( 28 % ) 11 ( 39 % 

) 

7 ( 28 % ) 4 ( 16 % ) 

Низкий 6 ( 21 % ) 8 ( 28 % ) 5 ( 20 % ) 2 ( 8 % ) 

Негат.отношение 2 ( 7 % ) 2 ( 7 % ) 1 ( 4 % ) Нет 

 

В классе с уч ителем, ре ализующим учебно - дисципл инарную мо дель 

общен ия, к концу го да повысилс я процент дете й, имеющих н изкий (на 7 %) и 

н иже средне го (на 11 %) уро вни мотива ции. В классе с уч ителем, 

ре ализующим л ичностно – ор иентирован ную модель н а 36 % пов ысилось 

ко личество дете й, имеющих сре дний урове нь мотивац ии, произо шло это за 

счет детей, н аходящихся в н ачале года н а низком и н иже средне го уровнях. 

 

Таблица 11 - По казатели э моционально го отношен ия детей м ладшего 

шко льного возр аста во внеуроч ной деятел ьности в н ачальной ш коле к 

раз личным ситу ациям в начале и в конце года (Кол-во детей (%)) 

Отношение ребе нка 1 «А» 

начало год а 

1 «А» 

конец года 

1 «В» 

начало 

год а 

1 «В» 

конец года 

К школе 26 ( 93 % ) 8 ( 28 % ) 23 ( 92 % ) 23 ( 92 % ) 

К заданию во 

в неурочной 

24 ( 89 % ) 20 ( 71 % ) 20 ( 80 % ) 21 ( 84 % ) 
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де ятельности 

К однокласс никам 17 ( 62 % ) 15 ( 53 % ) 16 ( 64 % ) 24 ( 96 % ) 

К учителю 18 ( 65 % ) 3 ( 10 % ) 15 ( 60 % ) 23 ( 92 % ) 

Примечание. 

Высокий коэфф ициент поло жительност и - более 75 %, 

Низкий коэфф ициент поло жительност и - более 50%, но менее 75% 

Очень низк ий коэффиц иент полож ительности - ме нее 50 %. 

В классе с уч ителем, ре ализующим учеб но-дисципл инарную мо дель 

общен ия (1«А») по казатели по все м параметр ам к концу го да заметно 

с низились, т ак, коэффи циент поло жительност и по параметру «от ношение к 

уч ителю» уме ньшился на 55 %, и по п араметру «общее отно шение к шко ле» 

снизилс я на 65 %. 

Тогда как в к лассе с уч ителем, ре ализующим л ичностно – 

ор иентирован ную модель по все м параметр ам, кроме «от ношение к ш коле» 

коэфф ициент поло жительност и увеличилс я. 

Таким образо м, сравнительный а нализ данн ых, получе нных, на 

н ачальном и ито говом этап ах экспериментальной р аботы показал, что 

про веденное исс ледование д ало положите льные резу льтаты. 

 

Выводы по 2 г лаве 

 

Реализация поставленных задач в практической части нашего 

исследования позволяет подвести следующие итоги: 

1. предложенный комплекс диагностических методик позволяет выявить 

уровень адаптации учеников к обучению в школе и определить модель 

общения педагога с учениками. 

2. анал из результ атов 1 эта па исследо вания показ ал, что в н ачале года в 

исс ледуемых к лассах, которые выступали как контрольная и 

экспериментальная группы, нет сущест венных раз личий в проте кании 
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процесс а адаптаци и детей мл адшего шко льного возр аста к школьному 

обуче нию. Различий в уро вне сформированности школьной мот ивации, 

эмо циональных состо яниях учащ ихся в экспериментальной и 

контрольной группах не вы явлено, но нужно продолжать проводить 

работу по повышению адаптации детей младшего школьного возраста 

3. Внедрение ко мплекса пед агогически х мероприятий и рекомендаций в 

образовательный процесс, использование возможностей внеурочной 

деятельности с пособствует р азвитию ус пешной ада птации дете й 

младшего ш кольного возр аста к школьному обуче нию. Сравнительный 

а нализ данн ых, получе нных, на н ачальном и ито говом этап ах 

экспериментальной р аботы показал, что про веденная в школе работа д ала 

положите льные резу льтаты. 

4. Анализ получе нных резул ьтатов, пре дставленны х в исследо вании, 

поз воляет (дополнительно к гипотезе исследования) сфор мулировать 

в ывод, что т ип общения пе дагога с уч ащимися ок азывает су щественное 

в лияние на про хождение про цесса адапт ации детей м ладшего шко льного 

возр аста к школьному обуче нию во внеуроч ной деятел ьности. А и менно, 

ада птация дете й более бл агоприятно проте кает в классе у уч ителя с 

лич ностно-ор иентирован ным типом пе дагогическо го взаимоде йствия, о 

че м свидетел ьствуют бо лее высоки й уровень сформированности 

школьной мот ивации, бл агополучное э моциональное состо яние детей в 

д анном классе. 

5. Таким образо м, дост игнуты пост авленные це ль и задач и, подтвер дилась и 

г ипотеза исс ледования. 
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Заключение 

 

Адаптация дете й младшего ш кольного возр аста к школьному обуче нию 

во внеуроч ной деятел ьности явл яется одно й из актуа льных проб лем, стоящ их 

перед пе дагогическо й наукой и пр актикой. 

Анализ н аучной литер атуры подт вердил необ ходимость г лубокого 

изуче ния пробле мы адаптац ии детей м ладшего шко льного возр аста к 

школьному обуче нию во внеуроч ной деятел ьности. 

Именно поэто му цель на шего иссле дования заключается в 

теоретическом обосновании, разработке и апробации комплекса мероприятий 

(в рамках внеурочной деятельности) для повышения адаптации к школьному 

обучению детей младшего школьного возраста. 

С учетом по лученных резу льтатов бы л предложен комплекс 

диагностических методик для выявления уровня адаптации учеников и 

особенностей общения учеников и учителей, а также комплекс рекомендаций 

и мероприятий по повышению уровня адаптации детей младшего школьного 

возраста к школьному обучению в рамках внеурочной деятельности.  

Практическая работа проводилась в три этапа (констатирующий, 

формирующий и контрольный). 

По итогам ре ализации ко мплекса мероприятий б ыли сделан ы 

следующие в ыводы: 1) Внедрение ко мплекса пед агогически х мероприятий и 

рекомендаций в образовательный процесс, использование возможностей 

внеурочной деятельности с пособствует р азвитию ус пешной ада птации дете й 

младшего ш кольного возр аста к школьному обуче нию. Сравнительный 

а нализ данн ых, получе нных, на н ачальном и ито говом этап ах 

экспериментальной р аботы показал, что про веденная в школе работа д ала 

положите льные резу льтаты; 2) Т ип общения пе дагога с уч ащимися ок азывает 

су щественное в лияние на про хождение про цесса адапт ации детей м ладшего 

шко льного возр аста к школьному обуче нию во внеуроч ной деятел ьности. 
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А именно, а даптация дете й более бл агоприятно проте кает в классе у 

уч ителя с лич ностно-ор иентирован ным типом пе дагогическо го 

взаимоде йствия, о че м свидетел ьствуют бо лее высоки й уровень 

сформированности школьной мот ивации, бл агополучное э моциональное 

состо яние детей в д анном классе. То гда как в к лассе у уч ителя с учебно-

дисципл инарным ти пом педаго гического вз аимодейств ия уровень 

в ыраженност и данных по казателей з начительно н иже.  

Таким образом, задачи исследования решены полностью, цель 

достигнута, гипотеза о том, что уровень адаптации детей к обучению в школе 

станет выше, если специально организованная с учетом психологических 

рекомендаций внеурочная работа педагога будет направлена на улучшение 

процесса адаптации детей младшего школьного возраста подтвердилась. 

Практическая значимость исследования состоит диагностике и 

обновлении данных об уровне адаптации детей младшего школьного 

возраста и формировании комплекса диагностических методик и 

мероприятий для улучшения адаптации детей посредством внеурочной 

деятельности.  
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Приложения 

 

Приложение 1 

Контрольная гру ппа 1 «А» к ласс 

 

№ Имя ребенк а . 

1 Саша А. 

2 Миша А. 

3 Настя В. 

4 Маша Д. 

5 Лиза Д. 

6 Лида З. 

7 Даниил К. 

8 Надя К. 

9 Коля К. 

10 Артем К. 

11 Никита Л. 

12 Миша Л. 

13 Алина М. 

14 Алена М. 

15 Рома М. 

16 Саша О. 

17 Никита О. 

18 Тима П. 

19 Даша Р. 

20 Иван Р. 

21 Лариса С. 

22 Анжела С. 

23 Таля Т. 

24 Андрей У. 

25 Сергей У. 

26 Женя Х. 

27 Игорь Ш. 

28 Леша Я. 
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Приложение 2 

Экспериментальная гру ппа 1 «В» к ласс 

 

№ Имя ребенк а. 

1 Вика А. 

2 Саша Б. 

3 Денис В. 

4 Денис Г. 

5 Артем Д. 

6 Саша Е. 

7 Денис И. 

8 Саша И. 

9 Толя К. 

10 Вова К. 

11 Таня К. 

12 Артур К. 

13 Саша М. 

14 Ксения Л. 

15 Денис О. 

16 Женя П. 

17 Юля П. 

18 Леша П. 

19 Тоня П. 

20 Никита П. 

21 Регина С. 

22 Дима С. 

23 Андрей С. 

24 Андрей Ш. 

25 Иван Я. 
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Приложение 3  

 

Диагностика ор иентирован ности педа гога на лич ностную мо дель 

взаимо действия с дет ьми. 

 

Вашему вни манию пред лагается р яд суждени й, касающи хся процесс а 

занятий по в неурочной деяельности и воспита ния школьн иков. 

Если Вы по лностью со гласны с те м или иным су ждением, пост авьте 

напрот ив него ба лл «5» . 

Если соглас ны в больше й степени, че м не солгласны - балл «4». 

В том случ ае, если В ы согласны и не со гласны в р авной степе ни, 

постав ьте балл « 3». 

Если Вы не со гласны в бо льшей степе ни, чем со гласны – б алл «2». 

Если полност ью не согл асны, пост авьте балл «1». 

1. Учитель – г лавная фигур а, от него з ависит успе х и 

эффект ивность внеурочной работы. 

2. Лучше работ ать с испо лнительным уче ником, чем с 

и нициативны м и активн ым. 

3. Большинство ро дителей не у меет воспит ывать свои х детей. 

4. Творчество уч ителя – это л ишь благое по желание, ре альная 

деяте льность его по лностью зарегламентирована. 

5. Лучше провест и внеурочное з анятие, использу я готовые 

мето дические ре комендации, че м что – то в ыдумывать с амому. 

6. Для успеха р аботы в шко ле важнее о владеть те хнологией 

обуче ния, чем р аскрывать себ я как личност ь детям. 

7. Ребенок по добен «гли не», при же лании из не го можно ле пить 

все, что у годно. 

8. Выполняй точ но все указ ания админ истрации, и у теб я как у 

уч ителя будет ме ньше хлопот. 

9. Хорошая дисцип лина – зало г успеха н а внеурочн ых занятия х. 

10.  Школа дол жна обучат ь, а семья – вос питывать. 

11.  Используя по нятия «успе ваемость», « дисциплина», « внешний 
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вид», можно д ать точную и обсто ятельную х арактерист ику ученику. 

12. Наказание – не луч шая мера, но о на необход има. 

13. Хорош тот уче ник, кто хоро шо учиться. 

14. В школе гор аздо чаще встреч аются не оче нь умные дет и, чем 

способ ные. 

15. Строгий уч итель в ко нечном ито ге оказываетс я гораздо луч ше, 

чем не стро гий. 

16. С детьми не сто ит либерал ьничать – «сядут на ше ю». 

17. Мальчики в ш коле нужда ются в бол ьшем контро ле, чем де вочки. 

18. Поддерживать с ледует тол ько ту ини циативу шко льников, 

котор ая соответст вует поста вленным пе дагогом за дачам. 

19. Хорош тот уч итель, котор ый умеет ко нтролироват ь детей. 

20. Необходимость уч итывать ин дивидуальн ые особенност и 

учащихся – м иф, в обыч ных услови ях это неосу ществимо. 

21. Основную от ветственност ь за воспит ание детей несет се мья, а не 

ш кола. 

22. Если ребено к дружит с « плохими» дет ьми, желае м мы этого и ли 

нет, он ст анет хуже. 

23. Задача шко льника одн а – хорошо уч иться. 

24. Лучше ученик а лишний р аз поругат ь, чем пере хвалить. 

25. По-моему, род ители предъ являют зав ышенные требо вания к 

шко ле. 

26. В конфликт ных ситуац иях чаще прав уч итель, чем уче ник (он 

опытнее и взрос лее). 

27. Главная за дача учите ля – реализо вать требо вания прогр аммы 

обуче ния. 

28. Каковы род ители – та ковы и дет и. 

29. Слово учите ля - закон д ля ребенка. 

30. «Двойка» – не то лько отриц ательная от метка, но и в ажное 

средст во воспита ния. 
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Приложение 4 

Методика ст андартизиро ванного наб людения В. А. Ситаров, 

В.Г. Мар алов 

Цель: получение объе ктивной инфор мации о хар актере вза имодействи я 

педагого в с детьми. 

Психолог, н аблюдая за по ведением пе дагога в р азличных с итуациях 

вз аимодейств ия с детьм и на внеуроч ных заняти ях фиксирует о пределенны м 

образом способы та кого взаимо действия ( воздействи я) с указа нием 

эмоционального от ношения пе дагога. 

Фиксируются с ледующие де вять пар воз действий: 

1. разрешает – з апрещает; 

2.  поощряет – н аказывает; 

3. хвалит – ру гает; 

4. обращает в нимание на ребе нка – игнор ирует его; 

5. организует – д исциплинирует; 

6. помогает – не о казывает по мощи; 

7. предоставляет с амостоятел ьность – ко нтролирует; 

8. просит – требует (приказывает); 

9. заинтересовывает ребе нка – не з аинтересов ывает. 

Фиксируемые д анные занос ят в специ альную таб лицу. Проя вление 

того и ли иного воз действия от мечается п алочкой (/), мо дальность отношения 

: ласковый и ли безразл ичный взгл яд, теплый и ли холодны й тон, улыб ка или 

сер дитое выра жение лица – обоз начаются з наками ( +) и ли (-). 

Например, уч ительница по хвалила ребе нка, улыбну лась ему, в гр афу 

«хвалит» ст авится палоч ка со знако м плюс – ( / +). 

Если же он а похвалил а его, но с делала это фор мально, с безр азличным 

в идом, в эту же гр афу ставитс я палочка, но со з наком минус ( / - ). 

 

Форма табл ицы наблюде ния: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Примечание. 

Цифрами обоз начены сле дующие фор мы воздейст вия: 

1 – разреш ает, 2 – поо щряет, 3 – х валит, 4- обр ащает вним ание,5 – 

ор ганизует, 6 – по могает, 7 – пре доставляет с амостоятел ьность, 8 – прос ит, 9 

–заи нтересовыв ает, 10 – з апрещает, 11 – н аказывает  

12 – ругает, 1 3 – игнорирует, 14 – д исциплинирует, 15 – не о казывает 

по мощи, 16 – ко нтролирует, 17 – требует ( приказывает), 18 – не в ызывает 

интерес а. 

Обработка резу льтатов. 

Подсчитывается об щее число воз действий (ч исло палоче к). 

Затем подсч итывается ч исло того и ли иного воз действия от дельно со 

з наком (+) и со з наком ( - ). Каждое ч исло по ка ждому типу воз действий 

де лится на об щее число воз действий и о кругляется до сот ых долей. 

Н апример, в хо де наблюде ния было з афиксирова но 100 воз действий, из н их 

21 раз пе дагог помо гал детям и де лал это охот но, с улыб кой, а 4 р аза 

оказыв ал помощь, но р аздраженно, без особо го желания. С ледователь но, 

внизу т аблицы под гр афой «помо гает» пише м число со з наком (+) – 17 : 100 

= 0, 17, а со з наком (-) – 4 : 100 = 0,04. То же де лается по все м остальны м 

параметр ам. 

После чего с кладываютс я все числ а со знако м плюс по п араметрам:  

Разрешает, поо щряет, хва лит, обращ ает вниман ие, организует, 

по могает, пре доставляет с амостоятел ьность, прос ит, заинтересо вывает 

(пар аметры с 1- го по 9-ый в ключительно). По лучаем ито говое число, 

например 0,89. Зате м складыва ются все ч исла со зн аком минус по те м же 

параметр ам, получае м итоговое ч исло, напр имер 0, 02. То же де лается по 

параметрам : запрещает, наказывает и т. п. ( параметр ы с 10 –го по 18 - й) со 

з наком плюс, по лучаем , н апример,0, 06 и со з наком минус, н апример, 0,0 3. 

После че го из перво го получен ного числа (0, 8 9) вычитае м последнее (0,0 3), 

получае м итоговое ч исло, которое и х арактеризует сте пень 

ориент ированност и педагога н а дисципли нарную или л ичностную мо дель 

взаимо действия с дет ьми. 
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Приложение 5 

Методика ст андартизиро ванного наб людения.  

Урок чтения 1 « А» класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+  

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

 

+ 

- 

+ 

+ 

 - 

- 

 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

 

 - 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

 

_ 

+ 

+ 

- 

+ 

 

- 

 

Примечание. 

Цифрами обоз начены сле дующие фор мы воздейст вия: 

1- разрешает, 2- поо щряет, 3- х валит, 4 - обр ащает вним ание, 5- 

ор ганизует, 6- по могает, 7- пре доставляет с амостоятел ьность, 8- прос ит, 9- 

заи нтересовыв ает, 10 - з апрещает, 11- н аказывает, 1 2 –ругает, 1 3- 

игнорирует, 14- д исциплинирует, 15- не о казывает по мощи, 16- 

ко нтролирует, 17- требует, 18- не в ызывает интерес а. 
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Приложение 6 

Методика ст андартизиро ванного наб людения.  

Урок матем атики 1 «В» к ласс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Примечание. 

Цифрами обоз начены сле дующие фор мы воздейст вия: 

1-разрешает, 2- поощряет, 3-хвалит, 4-обращает в нимание, 5-

ор ганизует, 6- помогает, 7- предоставл яет самосто ятельность, 8- просит, 9-

з аинтерисов ывает, 10-з апрещиет, 11- наказывает, 1 2-ругает, 1 3-игнорирует, 

14- дисциплинирует, 15- не оказывает по мощи, 16-ко нтролирует, 17-требует, 

18- не вызывает и нтереса. 
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Приложение 7 

 Опросник д ля учителя Л.М. Ковале ва 

1. Родители со вершено устр анились от вос питания, почт и не 

бывают в ш коле. 

2. При поступ лении в шко лу ребенок не в ладел элеме нтарными 

н авыками по внеуроч ной деятел ьности (слу шать, зада вать вопрос ы, доводит ь 

задание до ко нца и др.) 

3. Не знает м ногое из то го, что из вестно большинству дете й его 

возр аста (н-р, дни не дели, време на года, с казки.) 

4. Плохо развит ы мелкие м ышцы рук (трудности с держанием  

пре дмета для письм а, ножниц, к исти, неравномер ные буквы, тре мор). 

5. Пишет право й рукой, но со с лов родите лей являетс я 

переучен ным левшой. 

6. Пишет лево й рукой. 

7. Бесцельно д вигает рук ами. 

8. Часто морг ает. 

9. Сосет пале ц или ручку. 

10. Иногда заи кается. 

11. Грызет ногт и. 

12. У ребенка хру пкое телос ложение, м аленький рост. 

13. Ребенок яв но «домашн ий», нуждаетс я в доброже лательной 

ат мосфере, л юбит, когд а его глад ят, обнима ют. 

14. Очень любит и грать, игр ает даже н а уроках. 

15. Такое впеч атление, что о н младше дру гих детей, хот я по возрасту 

и м ровесник. 

16. Речь инфант ильная, напоминает реч ь 4 – 5 –лет него ребен ка. 

17. Чрезмерно бес покоен на внеурочных з анятиях. 

18.     Быстро при меряется с неу дачами. 
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19.     Любит шумн ые подвижн ые игры на пере менах. 

20.    Не может до лго сосредоточ иться на о дном задан ии, всегда 

старается с делать поб ыстрее, на з аботясь о к ачестве. 

21. После и нтересной и гры, физку льтурной п аузы его не 

возможнонастроить на серьез ную работу. 

22.     Долго пере живает неу дачи. 

23.  При неожид анном вопросе уч ителя на заняти я по внеуроч ной 

деятел ьности часто тер яется. Есл и дать вре мя на обду мывание, мо жет 

ответит ь хорошо. 

24.      Очень долго в ыполняет л юбое задан ие. 

25.      До лго настра ивается на в ыполнение з адания. 

26.      Очень долго перестр аивается с о дной деяте льности на дру гую. 

27.     Часто не мо жет повтор ить за учите лем самый просто й материал, 

пр и этом демо нстрирует от личную пам ять, когда реч ь идет об и нтересующи х 

его веща х. 

28.      Требует к себе посто янного вни мания со сторо ны учителя. 

Почт и все делает то лько после персо нального обр ащения. 

29.        Допускает м ного ошибо к при выполнении з адания. 

30.        Чтобы отвлеч ь его от з адания, дост аточно мале йшей причи ны: 

скрипнула д верь, что-то у пало и т.д. 

31.         Приносит в ш колу игруш ки и играет н а внеурочных з анятиях. 

32.    Никогда ниче го не сдел ает сверх по ложенного м инимума: не 

стре мится узнат ь что – то , рассказат ь. 

33.    Родители ж алуются, что с тру дом заставляют з аниматься 

в неурочной де ятельность ю. 

34.      Такое впеч атление, что н а внеурочных з анятиях ему плохо, 

о живает тол ько на пере менах. 

35.         Не любит н икаких уси лий, если что-то не по лучается, бросает, 
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ищет каких-то о правдания: рука бол ит и т.п. 

36.           Не совсем з доровый ви д (бледный, худенький). 

37.          К концу внеурочного з анятия старается  хуже, часто 

отвле кается, си дит с отсутст вующим видо м. 

38.       Если что-то не по лучается, р аздражаетс я, плачет. 

39.       Плохо работ ает в усло виях огран иченного вре мени. 

40.       Часто жалуетс я на усталост ь, головну ю боль. 

41.   Почти нико гда на отвеч ает правил ьно, если во прос поста влен 

неста ндартно, требует сообр азительност и. 

42.    Ответы ста новятся луч ше, если ест ь опора на к акие-то вне шние 

объект ы. 

43.   После объяс нения учите ля не может в ыполнить а налогичное 

з адание. 

44.    Затрудняется пр именять ра нее усвоен ные поняти я, навыки пр и 

объяснен ии учителе м нового задания по в неурочному з анятию. 

45.       Часто отвеч ает не по су ществу, не мо жет выделит ь главное. 

46.     Такое впеч атление, что е му трудно по нять объяс нения, так к ак 

основные н авыки, пон ятия у него не сфор мированы. 
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Приложение 8  

Анкета по оценке уровня школьной мотивации Н.Г. Лусканова 

1) Тебе нравится в школе? 

1. не очень 

  2. нравится 

  3. не нравится 

2) Нравятся ли тебе занятия по внеурочной деятельности, 

предложенной школой?  

           1. да 

2. не совсем 

3. нет 

3) Если бы учитель сказал, что не обязательно приходить на занятия по 

внеурочной деятельности, желающим можно пойти дома, ты пошел бы 

домой или остался на занятие? 

1. не знаю 

2. остался бы на занятие 

3. пошел бы домой 

4) Тебе нравится, когда у вас отменяют какие–нибудь занятия по 

внеурочной деятельности?  

1. не нравится 

2. бывает по–разному 

3. нравится 

5) Ты хотел бы, чтобы занятия по внеурочной деятельности длились 

дольше по времени? 

1. хотел бы  

2. не хотел бы 

3. не знаю 

6) Ты хотел бы, чтобы не было занятий по внеурочной деятельности? 

1. не знаю 

2. не хотел бы 

3. хотел бы  

7) Ты часто рассказываешь о школе родителям? 
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1. часто 

2. редко 

3. не знаю 

8) Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

1. точно не знаю 

2. хотел бы 

3. не хотел бы 

9) У тебя в классе много друзей? 

1. мало 

2. много 

3. нет друзей 

10) Тебе нравятся твои одноклассники? 

1. нравятся 

2. не очень 

3. не нравятся 

Для возможности дифференцировки детей по уровню школьной 

мотивации была разработана система бальных оценок: 

1. ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении 

к школе и предпочтении им учебных ситуаций оценивается в 3 балла; 

2. нейтральный ответ (не знаю, бывает по – разному , и т.п.) 

оценивается в 1 балл. 

3. Ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к 

той или иной школьной ситуации оценивается в 0 баллов. 

Различия между выделенными группами детей были оценены и было 

установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

25 –30 баллов ( максимально высокий уровень) – высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. Они очень четко следует всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на 
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школную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный 

материал и т.п. 

20 - 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных 

классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на 

школную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на 

вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. 

Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

15 – 19 баллов - положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и 

учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие 

дети изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

10 -14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 

Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они 

связаны со школой, присутствуют в школе. 

Ниже 10 баллов - негативное отношение к школе, 

школьнаядезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе : они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание 

в которой для них невыносимо. 
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Приложение 9 

Методика «Фейс – тест» 

Цель: исследование эмоционального состояния детей младшего 

школьного возраста во внеурочной деятельности в начальной школе. 

Детям показывают четыре рожицы: веселая, серьезная, грустная, 

сердитая, которые пронумерованы соответственно 1, 2, 3, 4. Предлагается 

выбрать рожицу в ответ на заданную ситуацию и цифру, соответствующую 

выбранной рожице написать на листочке. 

Инструкция: 

«Ребята, в школе у вас бывают разные переживания, а какими вы 

бываете чаще всего: довольными и радостными или серьезными, или 

грустными и печальными, а может быть злыми и сердитыми? Каким чаще 

всего бывает настроение в школе? Вам необходимо выбрать подходящую 

рожицу, отражающую ваше обычное настроение в школе и на своем 

листочке поставить соответствующую цифру. 

А теперь выберите рожицу, отражающую ваше настроение 

Когда вы выполняете домашнее задание,  

Какое настроение у табя, когда ты общаешся с одноклассниками? 

Какое настроение у тебя, когда учитель обращается к тебе ? 

Обработка результатов. 

По каждому параметру у всех детей в классе суммируются отдельно 

положительные и отрицательные ответы. 

Положительными считаются ответы : 

1 – радостный, веселый, 2 – серьезный. 

Отрицательными : 

3 - грустный, 4 – сердитый, злой. 

Коэффициент положительности вычисляется по формуле: 

 

К = р+ \ Н 100 %  
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Н – количество ответов (общее) по одному параметру 

Р + - общее количество положительных ответов по одному параметру 

Подсчеты проводятся по каждой шкале отдельно. 

Полученные результаты (коэффициент положительности) вносят в 

сводную таблицу: 

 

Класс Отношение к 

школе 

Отношение к 

дом. Заданию. 

Отношение к 

одноклассникам 

Отношение к 

учителю 

     

 

Критерии оценивания и выводы: 

К более 75 % - высокий коэффициент положительности 

К более 50%, но менее 75% - низкий коэффициент положительности 

К менее 50% - очень низкий коэффициент положительности. 

Исходя из полученных данных можно сделать выводы относительно 

соответствия предлагаемых форм и вариантов работы с детьми, организации 

учебного пространства и характера восприятия предложенных форм.  
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Приложение 10 

Уровень школьной мотивации 1 «А» класс 

(начало учебного года) 

Имя ребенка . Возр

аст 

ребен

ка 

Пол 

ребен

ка 

Номер вопроса. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-во  

Баллов 

Саша А. 7 лет Муж. 1 3 1 3 3 3 3 3 0 0 20 

Миша А. 7 лет Муж. 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 17 

Настя В. 7 лет Жен. 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 26 

Маша Д. 7 лет Жен. 1 0 0 1 3 0 1 1 3 3 13 

Лиза Д. 7 лет Жен. 3 0 3 3 3 3 1 3 3 1 23 

Лида З. 7 лет Жен. 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 18 

Даниил К. 7 лет Муж. 3 3 3 1 1 3 0 3 1 3 21 

Надя К. 8 лет Жен. 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 26 

Коля К. 7 лет Муж. 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 18 

Артем К. 7 лет Муж. 3 0 0 1 1 1 0 3 1 0 10 

Никита Л. 7 лет Муж. 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 24 

Миша Л. 7 лет Муж. 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 25 

Алина М. 7 лет Жен. 3 1 3 0 1 1 3 1 0 1 14 

Алена М. 7 лет Жен. 1 1 0 1 3 0 0 3 1 3 13 

Рома М. 8 лет Муж. 3 3 3 0 3 1 3 1 1 1 19 

Саша О. 7 лет Муж. 0 1 0 0 0 0 3 3 3 0 10 

Никита О. 7 лет Муж. 3 3 1 3 1 3 1 3 1 0 19 

Тима П. 7 лет Муж. 3 1 0 3 3 3 1 0 3 0 17 

Даша Р. 7 лет Жен. 3 3 0 0 3 3 1 3 3 1 20 

Иван Р. 7 лет Муж. 3 3 0 1 1 0 1 3 1 3 13 

Лариса С. 7 лет Жен. 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 21 

Анжела С. 7 лет Жен. 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 26 

Таля Т. 7 лет Жен. 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 22 

Андрей У. 7 лет Муж. 0 1 0 0 0 3 0 3 3 3 13 

Сергей У. 7 лет Муж. 3 1 3 3 0 3 1 3 3 3 23 

Женя Х. 7 лет Муж. 0 3 3 0 1 1 1 3 3 1 14 

Игорь Ш. 7 лет Муж. 3 3 1 1 1 0 3 3 1 1 17 

Леша Я. 7 лет Муж. 3 3 3 3 0 1 1 3 1 0 18 
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Приложение 11 

Уровень школьной мотивации 1 «В» класс. 

(начало учебного года) 

Имя 

ребенка. 

Возраст 

ребенка 

Пол 

ребенка 

Номер вопроса. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-во 

Баллов. 

Вика А. 7 лет Жен. 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 28 

Саша Б. 7 лет Муж. 0 3 1 1 1 1 3 3 1 1 18 

Денис В. 7 лет Муж. 3 1 1 1 1 0 0 3 0 1 11 

Денис Г. 7 лет Муж. 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 20 

Артем Д. 7 лет Муж. 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 18 

Саша Е. 7 лет Муж. 3 3 0 1 1 0 3 3 3 3 20 

Денис И. 7 лет Муж. 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 26 

Саша И. 8 лет Жен. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 27 

Толя К. 7 лет Муж. 0 3 0 3 1 3 1 1 1 3 16 

Вова К. 7 лет Муж. 3 0 1 1 0 0 1 1 1 1 9 

Таня К. 7 лет Жен. 1 3 1 1 0 1 1 3 3 1 15 

Артур К. 7 лет Муж. 3 0 1 3 1 1 3 0 3 3 18 

Саша М. 7 лет Муж. 3 3 0 3 3 3 1 3 0 3 22 

Ксения Л. 7 лет Жен. 0 1 1 0 1 3 1 3 1 1 12 

Денис О. 8 лет Муж. 1 0 1 1 3 3 1 3 3 0 16 

Женя П. 7 лет Муж. 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 25 

Юля П. 7 лет Жен. 3 1 3 0 1 3 1 3 3 3 21 

Леша П. 7 лет Муж. 3 3 3 3 0 3 1 3 1 3 23 

Тоня П. 7 лет Жен. 1 1 0 0 0 0 3 3 1 3 12 

Никита П. 7 лет Муж. 3 3 1 3 3 3 3 3 3 0 25 

Регина С. 7 лет Жен. 1 0 3 0 0 3 3 3 0 1 14 

Дима С. 7 лет Муж. 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 10 

Андрей С. 7 лет Муж. 3 1 0 0 1 1 1 3 0 1 11 

Андрей Ш. 7 лет Муж. 1 3 1 3 3 1 3 3 3 0 21 

Иван Я. 7 лет Муж. 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 26 
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Приложение 12 

Уровень школьной мотивации 1 «А» класс. 

(конец учебного года) 

Имя ребенка. Возраст 

ребенка 

Пол 

ребенка 

Номер вопроса . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-во 

Баллов. 

Саша А. 8 лет Муж. 3 3 3 3 3 3 3 0 1 1 23 

Миша А. 7 лет Муж. 1 1 0 1 3 3 1 0 1 1 12 

Настя В. 7 лет Жен. 3 1 3 0 1 3 3 0 0 3 17 

Маша Д. 7 лет Жен. 1 3 1 1 3 0 1 0 3 3 16 

Лиза Д. 7 лет Жен. 3 0 3 3 1 3 1 0 3 1 18 

Лида З. 7 лет Жен. 1 3 3 1 3 3 1 0 3 1 19 

Даниил К. 7 лет Муж. 3 3 3 1 1 0 0 0 1 3 15 

Надя К. 8 лет Жен. 3 3 3 3 3 3 1 0 1 3 23 

Коля К. 7 лет Муж. 3 1 1 3 1 3 1 0 3 1 17 

Артем К. 7 лет Муж. 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 7 

Никита Л. 8 лет Муж. 3 1 3 3 1 3 3 0 3 1 23 

Миша Л. 8 лет Муж. 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 26 

Алина М. 7 лет Жен. 1 3 3 0 3 1 1 0 0 1 13 

Алена М. 7 лет Жен. 1 1 1 0 3 3 0 0 0 3 12 

Рома М. 8 лет Муж. 3 3 3 1 3 1 3 0 1 3 21 

Саша О. 7 лет Муж. 0 1 0 0 0 1 3 0 3 1 9 

Никита О. 7 лет Муж. 3 3 1 3 1 3 1 0 3 0 18 

Тима П. 7 лет Муж. 1 3 3 0 3 3 1 0 3 1 18 

Даша Р. 8 лет Жен. 3 3 1 1 3 3 1 0 3 1 21 

Иван Р. 7 лет Муж. 3 1 1 1 0 1 0 0 1 3 11 

Лариса С. 7 лет Жен. 3 3 1 1 1 3 3 0 1 3 19 

Анжела С. 8 лет Жен. 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 24 

Толя Т. 7 лет Жен. 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 16 

Андрей У. 7 лет Муж. 0 0 1 0 3 1 1 0 1 3 10 

Сергей У. 7 лет Муж. 3 3 1 1 1 1 1 0 3 3 17 

Женя У. 7 лет Муж. 1 1 3 1 1 1 0 0 1 1 11 

Игорь Ш. 7 лет Муж. 1 1 1 1 1 0 3 0 1 1 10 

Леша Я. 7 лет Муж. 1 1 3 3 0 1 1 1 1 1 13 
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Приложение 13 

Уровень школьной мотивации 1 «В» класс. 

(конец учебного года) 

Имя 

ребенка. 

Возраст 

ребенка 

Пол 

ребенка 

Номер вопроса. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-во 

Баллов. 

Вика А. 8 лет Жен. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Саша Б. 7 лет Муж. 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 20 

Денис В. 7 лет Муж. 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 18 

Денис Г. 8 лет Муж. 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 26 

Артем Д. 7 лет Муж. 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 20 

Саша Е. 8 лет Муж. 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 22 

Денис И. 8 лет Муж. 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 24 

Саша И. 8 лет Жен. 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 24 

Толя К. 7 лет Муж. 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 22 

Вова К. 7 лет Муж. 3 0 1 1 0 1 1 3 3 3 16 

Таня К. 7 лет Жен. 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 16 

Артур К. 8 лет Муж. 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 24 

Саша М. 8 лет Муж. 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 28 

Ксения Л. 7 лет Жен. 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 22 

Денис О. 8 лет Муж. 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 22 

Женя П. 8 лет Муж. 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 23 

Юля П. 7 лет Жен. 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 18 

Леша П. 7 лет Муж. 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 28 

Тоня П. 7 лет Жен. 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 20 

Никита п. 8 лет Муж. 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 24 

Регина С. 7 лет Жен. 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

Дима С. 7 лет Муж. 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 20 

Андрей С. 7 лет Муж. 3 0 1 1 0 0 1 1 1 1 9 

Андрей Ш 8 лет Муж. 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 22 

Иван Я. 8 лет Муж. 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 24 
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Приложение 14 

 

Годовой план внеурочной деятельности для I - IV классов 

 

Направление Название 

программы 

Форма 

занятий 

Количество часов за год Всего 

часов 1(А,Б,

В) 

2(А,Б) 3(А,Б) 4(А,Б) 

Спортивно-

оздоровительное 

Весёлая 

гимнастика 

кружок 33 34 34 34 135 

Ритмика кружок - - - 34 34 

Духовно-

нравственное 

Чудесный 

город 

кружок 33 34 34 34 135 

Социальное Мир 

деятельности 

кружок 66 68 68 68 270 

Обще-

интеллектуальное 

Игровой 

английский 

кружок 66 34 34 34 168 

Юный 

математик 

клуб 33 34 34 34 135 

Общекультурное Бумажные 

фантазии 

кружок 33 34 34 34 135 

Живое слово 

(риторика) 

кружок 33 34 34 34 135 

Хоровое 

пение 

хоровая 

студия 

33 68 68 34 203 

Всего часов 330 340 340 340 1350 

 

 

 

 

Количество часов в год по направлениям  

внеурочной деятельности для I - IV классов 

 

№ Направления Количество часов в год 

1 классы 2 классы 3 классы 4 

классы 

1.  Спортивно-оздоровительное 33 34 34 68 

2.  Общеинтеллектуальное 99  68  68  68  

3.  Общекультурное 99  136 136 102  

4.  Социальное 66  68  68  68  

5.  Духовно-нравственное 33 34 34  34  

 ИТОГО 330 340 340 340 
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Недельный план внеурочной деятельности для I - IV классов  

 

Направление Название 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 
Спортивно-

оздоровитель

ное 

Весёлая 

гимнастика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Ритмика       1 1 1 3 

Духовно-

нравственное 

Чудесный 

город 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Социальное Мир 

деятельност

и 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Обще-

интеллектуал

ьное 

Игровой 

английский 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 11 

Клуб юный 

математик 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Общекультур

ное 

Бумажные 

фантазии 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Живое слово 

(риторика) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Хоровое 

пение 

1 1 2 2 2 2 1 1 1 13 

Всего часов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 

 


