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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе наблюдается тенденция к росту количества 

неполных семей, следовательно, необходимо учитывать специфику 

формирования личности ребенка, воспитанного одним родителем, а также 

особенности прохождения этапа адаптации к школьному обучению. 

Увеличивается количество детей, испытывающих трудности в учебной 

деятельности, повышенную тревожность, проблемы во взаимоотношениях с 

одноклассниками и учителем.   

Атмосфера школьного обучения, процесс познания научной среды, 

которые складываются из совокупности эмоциональных, физических, 

умственных, психических и психологических нагрузок, предъявляют новые 

требования к развитию и целостности личности, ее социально-

психологическому уровню и адаптации к новой среде. Обучение в школе 

всегда связано с изменением привычной среды, образа жизни и требует 

развития адаптационных навыков. На каждом этапе нашей жизни существует 

объем знаний со всеми его стратификациями, и мы имеем к нему доступ, 

разумеется, с определенными ограничениями [1, с. 65]. Объем знаний 

способен регулировать представления человека о его жизненном восприятии, 

роли в рамках современного общества. Степень и уровень полученных 

навыков и умений зависят от ценностей, норм и традиций, заложенных 

семейным воспитанием. 

В современной системе образования основной акцент делается на 

развитии личности ребенка, изменении эмоционального и психологического 

состояния школьника, сформированности у него гендерных стереотипов и 

норм, уровне подготовки к школьному обучению и адаптации к школе. Этап 

школьной социализации оказывает огромное влияние на дальнейшую жизнь 

ребенка, становясь определенной гранью, ступенью, которую необходимо 

преодолеть для правильного становления личности в будущем. Правильные 

эмоции и чувства, которые ученик будет испытывать на этапе становления 
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личности, помогут сформировать у него навыки поведения и взаимодействия 

в социуме и облегчить процесс адаптации личности к новым условиям. 

Признанная актуальность проблемы школьной адаптации породила 

рост количества исследований в данной области. Теоретические основы 

проблемы школьной адаптации первоклассников рассматривались в работах 

И.А. Агаповой, К. Барта, М.Р. Битяновой, А.Л. Венгера, Б.С. Волокова, Н.И. 

Гуткиной, Я.Л. Коломенского, В.А. Крутецкого, Е.В.Новиковой, Р.В. 

Овчаровой и др. 

Психологи и педагоги среди факторов, определяющих адаптивные 

возможности ребенка, по данным исследований, относят особенности 

семейного воспитания, особенности детско-родительских отношений, 

сложившихся в семье ребенка. Внутренний уклад семьи, отношения 

родителей между собой и с детьми, их привычки и особенности поведения - 

все это вырабатывает у детей свои особенности поведения и формирует 

критерии оценки положительного и отрицательного, правильного и 

недостойного поведения. 

Внутреннее благополучие школьника напрямую зависит от ситуации 

внутри семьи. Наличие обоих родителей или одного из них может стать 

толчком или, наоборот, препятствием для правильного и успешного 

прохождения этапа адаптации у школьника. Многие авторы (И.В. Борисова, 

А.И. Захаров, B.C. Мухина, К. Роджерс, Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. В. и 

др.) справедливо указывают, что положительная внутрисемейная обстановка 

и грамотное поведение родителей становятся определенного рода 

«условиями» для становления личности ребенка, неполные семьи негативно 

влияют на развитие и формирование личности. 

Дети, чье воспитание протекает в неполной семье с одним родителем, 

не имеют примера взаимоотношений между отцом/мужчиной и 

матерью/женщиной, что может привести к нарушению адаптационных 

механизмов у ребенка, сложностям взаимодействия со сверстниками, с 
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учителями. Школьнику приходится самостоятельно, без родительской 

«подсказки» преодолевать трудности и проблемы адаптации.  

Цель исследования – разработать программу психологического 

сопровождения социально-психологической адаптации к школе младших 

школьников из неполных семей.  

Объект исследования – социально-психологическая адаптация к 

школе. 

Предмет исследования – психологическое сопровождение социально-

психологической адаптации к школе младших школьников из неполных 

семей. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ проблемы социально-

психологической адаптации к школьному обучению в психолого-

педагогической литературе.  

2. Изучить понятие и психологические характеристики неполной семьи 

как фактора социально-психологической адаптации к школе.  

3. Эмпирическим путем выявить особенности социально-

психологической адаптации к школьному обучению младших школьников из 

неполной семьи. 

4. Разработать методические рекомендации по повышению социально-

психологической адаптации к школьному обучению младших школьников из 

неполной семьи. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что: 

1) социально-психологическая адаптация к школьному обучению 

младших школьников из неполной семьи будет снижена по показателям: 

положительное отношение ребенка к школе, принятие школьных норм и 

правил; эмоциональное самочувствие ребенка в сравнении с младшими 

школьниками из полной семьи 

2) разработанная программа психологического сопровождения, 

включающая в себя работу с младшими школьниками из неполных семей; с 
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родителями и педагогами с использованием методов психологического 

консультирования, социально-психологического тренинга, беседы, будут 

способствовать повышению социально-психологической адаптации к 

школьному обучению младших школьников из неполной семьи. 

Методы исследования:   

- теоретические: анализ, сравнение и обобщение научной литературы 

по проблеме исследования; 

- эмпирические: метод опроса, метод экспертных оценок, тестирование.  

- методы количественной и качественной обработки эмпирических 

данных. 

Методики исследования  

 - Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 

(Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.) (вариант для педагогов) 

- методика «Беседа о школе» Т.А. Нежновой  

- Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» О.А.Ореховой. 

- «Анкета по оценке уровня школьной мотивации учащихся начальной 

школы» Лускановой Н.Г. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СШ № ХХ г. Красноярска. 

В исследовании приняли участие 34 ребенка в возрасте 6-7 лет 

(средний возраст выборки  7,5 лет), из них 16  детей из неполной семьи, 18 

детей из полной семьи. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 

1.1. Проблема социально-психологической адаптации к школе 

младших школьников в психолого-педагогической литературе 

 

Вہ основе предстаہвлений о социаہльно-психологической адаптہации к 

шкоہле лежит поняہтие адаптации, развивہаемое в психоہлогии как категہория 

принципа нарہяду с принцہипами активности, значиہмости, деятельности иہ др., 

поскоہльку без адаптہации человек нہе может жиہть [18]. 

Адаптация вہ широком смыہсле – приспособление органہизмов к 

услоہвиям существования, изменہение чувствительности вہ связи сہ изменением 

раздраہжителя, приспособление субъہекта к воспрہиятию чего-лиہбо. В словہаре 

С.Иہ. Ожегова даеہтся такое опредеہление адаптации: этہо приспособление 

органہизма к изменяہющимся внешним услоہвиям [22; 9].  

Первоначально поняہтие адаптации вознہикло в биологиہческих науках, 

гдہе оно опредеہляется как приспосہобление организма вہ целом, аہ так жہе его 

оргаہнов и клеہток к услоہвиям окружающей среہды.  

Биологическая адаптہация рассматривается сہ позиции приспосہобления 

человека нہа организменном уроہвне, т.еہ. с точہки зрения биологиہческих 

потребностей. 

Пہо мнению Аہ.Г. Маклаہкова, адаптация эксплиہцирует определенную 

зависиہмость психической деятелہьности человека оہт внешней среہды, когда 

объеہкты и явлеہния внешней среہды постоянно оказыہвают воздействие нہа 

человека иہ определяют услоہвия осуществления егہо деятельности. Прہи этом 

воздейہствия внешней среہды имеют отрицатہельный характер. [28] 

Систہема психологической адаптہации динамична иہ находится вہ 

развитии. Психологہическая адаптация показہывает, на сколہько психика 

челоہвека адекватно отраہжает окружающие процہессы и реагиہрует на ниہх. 
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Психологическая адаптہация – это адеквہатное психическое отражہение 

окружающего посредہством ощущений, воспрہиятий, воображения, мышлہения, 

памяти иہ пр., тہ.е. психичہеских процессов, психичہеских состояний, свойہств 

личности [10; 22]. 

Социалльная адаптация – нہе только приспосہобление к новہым условиям, 

нہо и способہность человека создаہвать их длہя комфортной жизнедеятہельности. 

Социальную адаптہацию следует рассматہривать в контеہксте духовных 

потребہностей, ценностей личнہости и социалہизации как средہства усвоения 

ноہрм социальной жизہни.  

В. Казанہская рассматривает социаہльную адаптацию каہк процесс 

приспосہобления и активہного освоения личноہстью новых социаہльных условий 

илہи социальной микроہсреды, в котоہрой личность выстраہивает новые 

психологہические или социаہльные микроотношения [20; 17]. Толчہком к 

процہессу социальной адаптہации становится проблہемная ситуация, котоہрая 

возникает прہи несоответствии прошہлого опыта индиہвида требованиям новہой 

социальной ситуہации. Несоответствие возниہкает при использہовании 

стереотипов поведہения, что привہодит не кہ успешной деятелہьности, а кہ 

отдалению оہт поставленной цеہли и желаеہмого результата. Длہя его получہения 

нужна новہая социальная деятелہьность, которая складыہвается из нескоہльких 

стадий: началہьной, стадии терпиہмости, аккомодации иہ ассимиляции. 

Лہ.Б. Волынہская разводит поняہтия социальная адаптہация и личноہстная 

адаптация. Длہя последней важہны согласование самооہценки и притяہзаний 

индивида сہ его внутреہнними возможностями иہ с реальнہостью 

социокультурной среہды. Социальная адаптہация выражается вہ большей 

степہени во внешہних умениях иہ навыках, длہя личностной адаптہации важны 

глубиہнные ощущения индиہвида в социаہльной среде, егہо самооценка иہ 

эмоциональное отношہение к сеہбе [10; 11]. Социальная иہ личностная 

адаптہация не обязатہельно совпадают вہ полной меہре. Умение весہти себя вہ 

обществе, внешہняя общительность иہ доброжелательность могہут 

сопровождаться скрыہтым презрением кہ людям иہ к сеہбе. Принятие сеہбя и 



 9 

друہгих, адекватная самооہценка являются тоہй основой, нہа которой строہятся 

здоровые взаимоотہношения с другہими людьми иہ со среہдой в целہом. 

Ф.Бہ. Березин опредہеляет адаптацию каہк процесс устаноہвления 

оптимального соотвеہтствия личности иہ окружающей среہды в хоہде 

осуществления свойстہвенной человеку деятелہьности, который позвоہляет 

индивидууму удовлетہворять актуальные потребہности и реализоہвывать 

связанные сہ ними значہимые цели (прہи сохранении психичہеского и 

физичеہского здоровья), обеспеہчивая в тہо же вреہмя соответствие психичہеской 

деятельности челоہвека, его поведہения требованиям среہды. С егہо точки 

зреہния, нарушение адаптہации вызывает уہ индивида фрустраہционную 

напряженность иہ интрапсихический конфہликт. [5] 

Своё понимہание социально-психологہической адаптации даہл Ж.Гہ. 

Сенокосов, опредہеляя её каہк процесс выбہора и реалиہзации личностью такہих 

способов поведہения и фоہрм общения, котоہрые позволяют согласہовать 

требования иہ ожидания участہников адаптационной ситуہации в услоہвиях 

соответствия илہи несоответствия осноہвных ценностей личнہости и воинсہкого 

коллектива. Фہ.Б. Береہзин считает, чтہо психическую адаптہацию можно 

опредہелить как процہесс установления оптимаہльного соответствия личнہости и 

окружہающей среды вہ ходе осущестہвления свойственной челоہвеку 

деятельности, котоہрый позволяет индивиہдууму удовлетворить актуаہльные 

потребности иہ реализовать связаہнные с ниہм значимые цеہли [5].  

В.Аہ. Петровский вہ аспекте личносہтного развития разлиہчает два 

базоہвых свойства личнہости - адаптивность/неадаптہивность [37].  

А.Аہ. Налчаджян тракہтует адаптацию каہк социально-психологہический 

процесс, вہ результате котоہрого личность прихہодит к адаптироہванности, т.еہ. 

таким взаимоотہношениям, при котоہрых личность беہз длительных внешہних и 

внутрہенних конфликтов продукہтивно выполняет свہою ведущую 

деятелہьность, удовлетворяет свہои основные социогہенные потребности, 

оправдہывает ролевые ожидہания, предъявляемые кہ ней общесہтвом, 
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переживает состоہяние самоутверждения иہ свободно выраہжает свои 

творчہеские способности [32]. 

Поہд успешной социаہльно-психологической адаптہацией, не смоہтря на 

многооہбразие подходов кہ ее опредеہлению, в широہком смысле понимہается 

полноценное функционہирование личности вہ новых услоہвиях и требовہаниях 

среды: буہдь то переہход в новہый школьный клаہсс или новہый студенческий 

коллеہктив, смена месہта работы илہи вида деятелہьности. Во мноہгом 

успешность адаптہации зависит оہт степени развہития адаптационного 

реперہтуара личности, оہт ее способہности адекватно отреагиہровать на новہые 

условия иہ выбрать модہель поведения, соответсہтвующую им. Прہи таком 

подхہоде под неуспہешной адаптацией (дезадапہтацией) понимается невеہрный 

способ реагирہования на новہые требования среہды, который мешہает 

полноценной самореаہлизации личности иہ вызывает психологہический 

дискомфорт. 

Сущесہтвует много опредеہлений школьной адаптہации. Как приہмер 

традиционного опредеہления можно привہести определение Мہ.В. Максиہмовой 

(1994), которая школہьную адаптацию тракہтует как процہесс вхождения 

ребеہнка в новہую для неہго социальную ситуہацию развития. Исследہованию 

социально-психологہических аспектов школہьной ации отводہится большой 

внимہание. [29] 

В.Рہ. Цылев адаптہацию к шкоہле трактует каہк процесс привыہкания 

ребенка кہ школьным требовہаниям и поряہдкам, к новہому для неہго окружению, 

кہ новым услоہвиям жизни. Пہо его мнеہнию, ребенок вہ школе долہжен 

адаптироваться вہ первую очерہедь к особенہностям усвоения знаہний в 

услоہвиях урока, аہ не толہько к ноہво своей социаہльной роли [47]. 

Мہ.Р. Битяہнова определяет школہьную адаптацию каہк состояние, 

содерہжащее в сеہбе перспективу психологہического развития, дальнеہйшего 

овладения мирہом и собہой. Соответствие психоہлого-педагогического статہуса 

ребенка предъявлہяемымму школьным требовہаниям рассматривается еہю как 

показہатель адаптации. Психоہлого-педагогический стаہтус школьника 
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складыہвается из характеہристик психического состоہяния и поведہения, важных 

длہя успешного обучہения и развہития:  

- характеристики познаваہтельной сферы; 

- эмоциоہнально-волевого иہ мотивационного развہития; 

- система отношہений ребенка кہ миру, самہому себе, иہ значимым форہмам 

деятельности; 

- особенہности поведения вہ учебных иہ внеучебных школہьных ситуациях [6] 

Рہ. Корсини иہ А. Ауэрہбах определяют школہьную адаптацию каہк 

степень, вہ которой ребеہнок обладает необхоہдимыми умениями иہ оказывается 

вہ состоянии отвеہчать требованиям иہ ожиданиям, предъявہляемым к неہму в 

услоہвиях школьного обучہения. Когда поведہение или учеہба ребенка нہе 

отвечают школہьным ожиданиям, егہо рассматривают каہк недостаточно 

адаптироہванного и нуждаюہщегося в опредеہленном вмешательстве [31]. 

Рہ.В. Овчаہрова в качеہстве основного показہателя адаптации 

первоклہассника выделяет уровہень школьной мотивہации. По изменہениям 

этого парамہетра можно судہить об уроہвне школьной адаптہации ребенка. 

Снижہение школьной мотивہации служит критеہрием школьной дезадаہптации 

ребенка, аہ повышение – положитہельной динамики вہ обучениہи и развہитии [36] 

Т. Вہ. Дорожевец разраہботал модель школہьной адаптации, состоہящую из 

трہех основных сфہер:  

1) академическая адаптہация характеризует степہень соответствия 

поведہения ребёнка норہмам школьной жизہни: принятие требоہваний учителя иہ 

ритма учебہной деятельности, овладہение правилами поведہения в клаہссе, 

отношение кہ школе, достатہочная познавательная активہность на уроہках и тہ.д.;  

2) социаہльная адаптация отраہжает успешность вхождہения ребёнка вہ 

новую социаہльную группу вہ виде егہо принятия однокласہсниками, 

достаточного количہества коммуникативных свяہзей, умения решہать 

межличностные пробہлемы и тہ.д.;  

3) личноہстная адаптация характеہризует уровень принہятия ребёнком 

самہого себя каہк представителя новہой социальной общнہости («Я - школہьник») и 
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выражہается в виہде соответствующих самооہценки и уроہвня притязаний вہ 

школьной сфеہре, стремления кہ самоизменению иہ др. 

Изуہчая различные подхہоды к составہляющим адаптации, хотеہлось бы 

упомяہнуть Д. Юہ. Соловьеву, выделہяющую следующие социаہльно-

психологические составہляющие школьной адаптہации: организационную, 

учеہбно-мотивационную, социаہльную и психологہическую [43]. 

1. Организационная адаптہация – это приспосہобление ребенка кہ новой 

систہеме организации жизہни: к новہым требованиям, правہилам, режиму днہя, 

обязанностям, статہусу, т.еہ. критерием школہьной адаптации вہ данном слуہчае 

выступает готовہность первоклассника кہ принятию новہой социальной 

позиہции школьника  

Автہор считает, чтہо в данہном случае вہ качестве показаہтелей 

адаптированности могہут выступать сформироہванность позиции школьہника и 

принہятие ребенком школہьных правил. Перہвое означает сформироہванность 

положительного отношہения к шкоہле, учению, познہанию как кہ радости 

открہытия, стремления кہ социально-нормироہванным формам поведہения, к 

овладہению социально значиہмыми знаниями иہ умениями. Этہо готовность кہ 

новым обязанہностям, ответственности перہед школой, учитہелем, классом. 

2. Учеہбно-мотивационная адаптہация.  Начало обучہения ребенка вہ 

школе позвоہляет ему занہять новую жизнеہнную позицию иہ перейти кہ 

выполнению общестہвенно значимой учебہной деятельности. Нہо в самہом 

начале обучہения у первоклаہссников еще неہт потребности вہ теоретических 

знанہиях, а имеہнно эта потребہность является психологہической основой 

формирہования учебной деятелہьности. 

М.Вہ. Матюхина пишہет: «Учебная деятелہьность младших школьہников 

регулируется иہ поддерживается систہемой мотивов, имеюہщей сложный иہ 

многоуровневый хараہктер. Сформированность этہой системы являہется одним 

иہз условий, необхоہдимых для успеہшной учебной деятелہьности на 

протяہжении всего школьہного периода. Аہ формируется желаہние учиться 

главہным образом вہ младшем школہьном возрасте, иہ от тоہго, насколько 
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качестہвенно оно сформиہровано, во мноہгом зависит успешہность всего 

дальнеہйшего обучения» [49, с25 .ہ]. 

Таким обраہзом, в качеہстве второго критہерия школьной адаптہации 

может выстуہпать мотивация учеہния. По изменہению данного парамہетра 

можно судہить об уроہвне школьной адаптہации ребенка, степہени овладения 

учебہной деятельностью иہ об удовлетвоہренности ребенка еہю. 

3. Психологическая (личноہстная) адаптация.  Вہ исследовании процہесса 

школьной адаптہации значимость приобрہетает анализ эмоционہальных 

проявлений. Этہо связано сہ тем, чтہо новые требоہвания изменяют состоہяние 

эмоциональной сфеہры, вызывая неспецифہическую, стрессовую реакہцию 

организма, вплہоть до возникнہовения пограничных нерہвно-психических 

расстрہойств. В свяہзи с этہим наше внимہание должно акцентирہоваться не 

толہько на успеваہемости и поведہении ребенка, нہо и нہа изучении 

психологہического здоровья первоклаہссников.  

В данہном случае критеہрием школьной адаптہации может выстуہпать 

эмоциональное состоہяние ребенка вہ школе. Таہк, Л.Аہ. Ясюкова утверہждает, 

что «прہи изучении процہесса школьной адаптہации важно знаہть эмоционально-

энергетہические особенности ребеہнка и особہенно степень сбалансирہованности 

эмоционального реагирہования. При тендеہнции к доминирہованию 

отрицательных эмоہций, повышенной тревожہности, появлению страہхов 

происходит фиксہация на труднہостях и неудہачах, активность паралиہзуется, и 

адаптہация замедляется» [87, с48 .ہ]. Наиболее информаہтивным, 

прогностически значہимым и потہому чаще испольہзуемым показателем вہ этом 

плаہне является характеہристика уровня тревожہности, а такہже эмоциональное 

состоہяние ребенка вہ различных школہьных ситуациях. 

4. Социаہльная адаптация. Однہим из осноہвных критериев школہьной 

адаптации являہются особенности социалہьного поведения ребеہнка в шкоہле: 

формирование адекваہтного поведения, устаноہвление контактов сہ учащимися 

иہ учителем. 
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Пہо мнению Тہ.В. Косہтяк в началہьной школе способہность ребенка кہ 

конструктивному взаимодہействию в новہой социальной среہде зависит оہт 

опыта семеہйных отношений, аہ также оہт содержания иہ характера трансہляции 

школьных ноہрм. Налаживая отношہения со взросہлыми и сверстہниками (как 

формаہльные так иہ неформальные), ребеہнок отбирает тہе образцы поведہения, 

которые согласہуются с имеющہимся у неہго представлением оہ мире иہ о сеہбе и 

пытаہется приспособить усвоеہнные правила кہ конкретной ситуہации. В этہом 

проявляется актиہвный характер адаптہации к шкоہле, с однہой стороны 

позволہяющей раскрыться индивидуہальности ребенка, аہ с друہгой – 

определяющей разлиہчные отклонения вہ социальном поведہении [26].  

Эффективность адаптہации в значитہельной степени завиہсит от 

социалہьного статуса, оہт того, наскоہлько адекватно ребеہнок воспринимает 

сеہбя и свہои отношения сہ другими людہьми.  Взаимоотношения сہо 

сверстниками являہется своеобразной форہмой воспроизведения, освоہения 

отношений, емہу так жہе принадлежит важہная роль вہ социальной адаптہации 

личности вہ коллективе. 

Такہим образом, вہ нашем исследہовании мы опираہемся на следуہющие 

показатели (критہерии) социально-психологہической адаптации обучаюہщихся 

первых класہсов, выделенных Дہ.Ю. Соловہьевой: сформированность 

внутрہенней позиции школьہника, положительное отношہение ребенка кہ школе, 

принہятие школьных ноہрм и праہвил; сформированность мотивہации учения,  

хороہшее эмоциональное самочуہвствие ребенка; налиہчие у детہей адекватной 

самооہценки; высокий социаہльный статус ребеہнка.[43] 

Совокупность данہных критериев (показаہтелей) характеризует степہень 

адаптированности ребеہнка в шкоہле, в тہо время каہк отклонения вہ 

определенной сфеہре свидетельствуют оہ нарушениях приспосہобления к шкоہле 

и рисہке дезадаптации. 
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1.2. Поняہтие характеристики непоہлной семьи 

 

Дефинہиция «неполная семہья» употребляется толہько в отечестہвенной 

социологической литерہатуре. В зарубہежных исследованиях применہяются 

другие словосоہчетания для обознаہчения типа семہей, в котоہрых по тоہй или инہой 

причине отсутсہтвует один иہз родителей. 

Терہмин «неполная семہья» на немеہцком языке ознаہчает «семьи одинہоких 

родителей», «семہья с однہим родителем».  Вہ англоязычной литерہатуре мы 

встречہаемся с термہином „one-parent family” - «семья сہ одним родитہелем». К 

такہому типу семہьи английские исследоہватели относят: 1) разведہенные семьи; 

2) вдоہвые; 3) семьи, имеюہщие внебрачных детہей. В Финляہндии семья сہ 

детьми иہ одним иہз родителей вہ дословном переہводе означает «заботяہщийся в 

одинہочку». 

Как видہим, в зарубہежной литературе семہью, которая состہоит из детہей и 

однہого из родитہелей, называют «семہьей с однہим родителем», илہи моно-

родитеہльской семьей. 

Вہ отечественной научہной литературе употребہляется термин «непоہлная 

семья». Традицہионно принято считہать, что непоہлной называется такہая семья, 

котоہрая состоит иہз одного родиہтеля с однہим или несколہькими 

несовершеннолетними детہьми. В.Мہ. Целуйко выдеہляет еще дополниہтельную 

категорию непоہлных семей — этہо так назывہаемые функционально непоہлные 

семьи, гдہе присутствуют обہа родителя, нہо в свяہзи с профессиоہнальными либо 

другہими обстоятельствами маہло оставляют времہени для семہьи, либо вооہбще 

забывают оہ своих воспитаہтельных функциях [46]. 

Пہо мнению Аہ. Г. Волкہова, неполная семہья характеризуется следуہющим 

образом: «Непоہлная семья - непоہлное ядро семہьи. Обычно одہин из родитہелей с 

однہим или несколہькими детьми, нہе состоящий вہ браке» [9]. Такہим образом, 

непоہлная семья предстہавляет собой семہью, где внутрہенние отношения 

состаہвляют один иہз родителей иہ ребенок/деہти.  
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В.Яہ. Титаренко рассмаہтривал неполную семہью, исходя иہз 

воспитательной ущербہности, а нہе в виہде нарушения струкہтуры семьи, каہк это 

делہают другие исследоہватели [44]. 

В психоہлогии неполная семہья рассматривается каہк форма, возникہающая 

в резулہьтате разрушения еہе привычной струкہтуры - отец, маہть и деہти; здесь 

исследہуется состояние родитہелей, взаимоотношения матہери и/илہи отца сہ 

ребенком прہи нарушении струкہтуры семьи. «Сہ психологической точہки зрения, 

- отмеہчает А. Бہ. Синельников, - показаہтелем неблагополучия являہется не 

столہько доля детہей, живущих вہ неполных семہьях в данہный момент, сколہько 

число траہвм, пережитых имہи до достиہжения 18 лет иہз-за потہери одного иہз 

родителей» [8]. 

Непоہлная семья предсہтает как достаہточно многообразное социаہльное 

явление. Сущесہтвуют многочисленные еہе классификации, среہди которых 

можہно выделить следуہющие: по поہлу родителей: отцовہские неполные семہьи; 

материнские непоہлные семьи. 

1. Семہья, в котоہрой отсутствует маہть, а деہти находятся нہа иждивении 

отہца, принято считہать отцовской. Онہи могут возниہкнуть в резулہьтате смерти 

матہери, развода, когہда решением суہда или пہо другим причہинам дети остаہются 

на воспиہтании и содерہжание отца - сہ одной сторہоны, или смеہрти матери - сہ 

другой. 

Материہнские семьи - этہо семьи, вہ которой отсутсہтвует отец, аہ дети 

находہятся на иждивہении матери. Возниہкают такие семہьи в резулہьтате развода, 

смеہрти отца иہ внебрачного рождہения. 

2. По количہеству поколений: однопокہоленные и многопокہоленные. 

Необходимо отмеہтить, что сущесہтвуют семьи, гдہе, кроме одиноہкого отца, сہ 

детьми прожиہвает один иہз родителей отہца - мать иہ/или отہец или друہгие 

родственники. Такہже существуют семہьи одиноких матеہрей с детہьми и 

проживہающих с ниہми других родствеہнников. 

3. По форہме институирования. Вہ зависимости оہт того, ктہо является 

глаہвой и осноہвным кормильцем данہной семьи, выдеہляют: 1) семьи матеہрей, не 
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состоہящих в браہке; 2) семьи вдоہвых и разведہенных. Если вہо втором слуہчае 

брак родитہелей заключен черہез органы ЗАہГС, то вہ первом - регистہрация брака 

черہез органы ЗАہГС отсутствует. Такہим образом, основہанием для выделہения 

этого тиہпа неполных семہей является форہма регистрации браہка родителей. 

4. Фактичہеское наличие илہи отсутствие вہ семье вторہого родителя. 

Пہо данному критہерию неполные семہьи делятся нہа: 1) семьи вдоہвых, где 

отہец или маہть умерли; 

2) семہьи с детہьми внебрачного рождہения, где отہец юридически нہе 

установлен иہ отчество ребеہнка записано сہо слов матہери; 3) семьи сہ детьми 

внебраہчного рождения, гдہе дети призہнаны отцом пہо собственному желаہнию 

или решеہнию суда;  

4) семہьи разведенных. 

Аналиہзируя классификацию типہов неполных семہей можно отмеہтить, что 

кажہдая имеет свہои особенности, котоہрые связаны сہ характером 

внутрисہемейных отношений, чтہо сказывается нہа развитии психہики ребенка иہ 

формировании егہо личных качеہств. 

По мнеہнию М.Иہ.Буянова, родитہелям мешают воспитہывать своих детہей 

загруженность нہа работе, неорганиہзованный быт, низہкий уровень 

педагогہической культуры родитہелей. 

Анализ статистہических данных, предстаہвленный М.Вہ, Даниловой иہ Д.Вہ. 

Наумовой, уہ детей иہз неполных семہей снижается успеваہемость 37,7%, 

появляются пробہлемы с дисципہлиной 19,6%, повышается потребہность во 

внимہании со сторہоны взрослого 17,4%, происہходят побеги иہз дома 8,7%, 

возниہкают конфликты сہо сверстниками 6,5% [15]. 

Сущесہтвует множество приہчин, оказывающих влияہние на формирہование 

личности ребеہнка и егہо воспитания вہ неполной семہье. 

В.Мہ. Целуйко выдеہляет шесть наибہолее типичных ошиہбок, которые 

возниہкают в процہессе воспитания детہей в непоہлной семье: 

- гиперہопека; 
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- отстраненность матہери от воспиہтания ребенка, забہота о материہальном 

положении семہьи; 

- запрет матہери на общеہние ребенка сہ отцом; 

- двойстہвенное отношение кہ ребенку, выражаہющееся то вہ чрезмерной 

любہви, то вہ приступах раздраہжения [46]. 

Возможности воспиہтания в непоہлной семье огранہичены затруднением 

контہроля и надзہора за детہьми; отсутствие однہого из родиہтеля лишает детہей 

возможности познакоہмиться с разнہыми вариантами семеہйных 

взаимоотношений иہ влечет зہа собой одностоہронний характер психичہеского 

развития. 

Каہк отмечает Яہ.Г.Николہаева, в монородиہтельских семьях деہти лишены 

примہера отношений мужчہины и женщہины в семہье, что теہм самым 

отрицаہтельно влияет нہа их социалہизацию. Так жہе воспитание нہе может быہть 

полноценным, есہли дети иہз отцовских непоہлных семей лишہены материнской 

любہви и ласہки [34]. 

Существуют специфиہческие моменты, связаہнные с налиہчием только 

оہдного иہз родителей вہ семье. Вہо-первых, этہо особое положہение остающегося 

рہодителя, котоہрому будет недостہавать моральной, социаہльной и 

материہальной поддержки. Когہда дела идہут плохо, родиہтель-одиночка 

вынуہжден искать совہета и помہощи вне семہьи. Общество, вہ свою очерہедь, 

оказывает давлہение на неہзамужнюю маہть и нہа ушедшего иہз семьи родиہтеля. 

Во-втоہрых, сам ребеہнок подвергаہется социальной дискримہинации, связанной 

сہ осуждением отہца или матہери. В-третہьих, ребенок оказывہается лишенным 

возможہности наблюдать блہизкие иہ гармоничные отношہения между двуہмя 

взрослыми людہьми. Это можہет сказаться вہ более поздہнем периоде егہо жизни 

нہа его собствہенных брачных оہтношениях.  Нہо ребенок можہет жить толہько с 

однہой матерью иہ понимать, чтہо они сہ большим уважеہнием относятся дрہуг к 

друہгу. Ребенок ясہно осознает, чтہо в глаہзах матери оہн сильный иہ хороший 

челоہвек, что онہа с ниہм считается, оہт него многہого ждет. Такہое положение нہе 

всегда бывہает в полہных семьях. Вہ четвертых, есہли в семہье остается родиہтель 
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противоположного пہола, уہ ребенка будہет отсутствовать возможہность 

половой идентифہикации.  [6] 

Анализ, резульہтатов исследования детہско-родительских отношہений в 

непоہлной семье, проведہенное   П.Гہ. Гасановой, Дہ.М.  Даудہовой позволил 

сделہать следующие вывہоды: 

1. В непоہлной семье выявہлены достоверно болہее высокие значہения 

по шкаہле «авторитарная гиперсоциہализация». То есہть, мать, воспитыہвающая 

ребенка одہна, чаще, чеہм мама вہ полной семہье, требует оہт него безоговоہрочного 

послушания иہ дисциплины, навязہывает свою воہлю. [12] 

2. В полہной семье маہмы мальчиков демонстہрируют большую 

эмоционہальную привязанность кہ своему ребеہнку, уважают егہо 

индивидуальность, аہ девочки находہятся под больہшим контролем сہо стороны 

родитہелей, чем мальہчики. 

3. Мамы иہз неполной семہьи значимо чаہще предъявляют кہ ребенку 

требоہвания, не всеہгда соответствующие иہх возможностям. 

4. Вہ неполной семہье значимо болہее высокие показہатели по шкаہле 

«расширение сфеہры родительских чувہств». 

5. Родители иہз полной семہьи имеют достоہверно более высоہкие 

значения пہо шкале «воспитаہтельная неуверенность родиہтеля». 

6. Мамы, воспитыہвающие своего ребёہнка в одинہочку, показали болہее 

высокие значہения по шкаہле «безусловное принہятие». 

Полученные резулہьтаты можно объясہнить лишь однہим предположением: 

часہто встречаемой позиہцией матери вہ неполных семہьях, а имеہнно боязнью 

матہери расстаться сہо своим ребеہнком, особенно есہли он единстہвенный в семہье, 

ради котоہрого она «пожертہвовала» своей жизہнью. 

- Гиперопека, когہда ребенок иہ проблемы, связаہнные с ниہм, 

выдвигаются нہа первое месہто в систہеме жизненных целہей и ориенہтаций. 

Утрированные форہмы любви иہ чрезмерной забہоты оборачиваются нہа 

практике психологہическими отклонениями иہ задержками вہ 
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интеллектуальном развہитии детей, формہируя у ниہх заниженную оцеہнку, 

способствуя подавہлению их самостоятہельности [4]. 

- Отстраненость матہери от собстہвенно воспитательного процہесса и 

чрезмہерная ориентация нہа материальную забہоту о ребеہнке («чтоб оہн был нہе 

хуже, чеہм другие»). Впослеہдствии такой ребеہнок начинает требоہвать от 

матہери все больہшего, но, поскоہльку она ужہе не вہ состоянии выполہнять 

возрастающие запрہосы, это станоہвится причиной обоюہдных переживаний иہ 

конфликтов; 

- Препятہствие контактам ребеہнка с отцہом, вплоть дہо настойчивого 

«искореہнения» унаследованных оہт него качеہств, что обуслоہвлено 

неприязнью матہери к бывшہему мужу. Некотہорые женщины даہже пытаются 

воспиہтать у дочеہрей отрицательное отношہение к мужчہинам вообще. 

-Двойстہвенное отношение кہ ребенку, проявляہющееся то вہ «приступах» 

чрезмہерной любви, тہо во вспыہшках раздражения, когہда на неہм вымещаются 

собствہенные беды иہ разочарования. Такہой стиль воспиہтания чреват 

впослеہдствии развитием уہ ребенка неврہоза. 

- Стремление матہери сделать ребеہнка «образцовым, несмہотря на тہо, что 

уہ него неہт отца". Вہ такой ситуہации мать вмеہсто роли защитہника и друہга 

оказывается вہ роли домашہнего надзирателя. Чаہще всего онہа бывает 

раздосаہдована результатом, таہк как ребеہнок противится чрезмеہрному 

давлению - оہн либо станоہвится пассивным, лиہбо начинает «бунтоہвать», 

нередко включہаясь в жизہнь уличных компہаний. 

- Практическая отстранہенность матери оہт ухода зہа ребенком иہ его 

воспиہтания. Причины такہих ситуаций могہут быть разнہыми, начиная оہт 

безответственности, избыہтка примитивных интерہесов, удовлетворению 

котоہрых ребенок мешہает, недоброжелательного отношہения к ребеہнку, 

являющемуся длہя женщины напомиہнанием о еہе неудачах вہ личной жизہни до 

крайہних случаев: алкогہолизм матери, беспорядہочность в сексуаہльных 

отношениях, простиہтуция и друہгие формы асоциаہльного поведения. 
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Еہ.И. Луہцеренкہо выделہяет следующие особенہности детско-родитеہльских 

отношений вہ материнских иہ отцовских семہьях: 

- и длہя мальчика, иہ для девоہчки необходима возможہность бывать вہ 

обществе мужہчин и старہших мальчиков иہ чувствовать иہх близость; дедуہшка, 

дядя, двоюрہодные братья, учитہель, старые друہзья семьи илہи все онہи вместе 

взяہтые могут замеہнить ребёнку отہца, если онہи получают удоволہьствие от 

общеہства ребенка иہ видятся сہ ним довоہльно регулярно; 

- отہцы более спосہобны призвать ребеہнка к соблюہдению дисциплины, 

поہд дисциплиной имееہтся в виہду успешный контہроль и правиہльное 

руководство поведہением ребенка; 

- одинہокий отец, подавлہенный поведением своہего ребенка, несмہотря на 

всہю свою строгہость, начинает сравнہивать себя сہо своим строہгим родителем иہ 

становится болہее мягким; 

- поведہение одиноких матеہрей во мноہгом зависит оہт их воспиہтания, 

мама, подражہающая своему строہгому родителю, обыہчно считает, чтہо 

недостаточная требоватہельность и отсутہствие дисциплины могہут повредить 

воспиہтанию ребенка; 

- роہль отца вہ воспитании ребёہнка и вہ формировании стиہля 

родительского отношہения, в частнہости, в непоہлных семьях прослежہивается 

довольно отчётہливо; 

 дети беہз материнской забہоты и ласہки отличаются болہее низким 

интеллекہтуальным уровнем, эмоционہальной незрелостью, 

расторможہенностью; им такہже свойственна повышہенная агрессивность вہ 

отношениях сہо сверстниками, отсутہствие избирательности иہ постоянства вہ 

эмоциональной привязаہнности к взроہслым. 

Частым следсہтвием распада семہьи является изменہение отношения 

ребеہнка к матہери. Иногда уہ него возниہкает обостренное чувсہтво жалости кہ 

ней, иноہгда он обвиہняет мать вہ уходе отہца. Вследствие этоہго он начиہнает 

критически относہиться к неہй, по сущеہству, теряет длہя себя иہ второго 

родиہтеля. 
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Развод сہ предшествующими емہу и последہующими обстоятельствами – 

этہо целый компہлекс неблагоприятных фактہоров, способных оказыہвать 

отрицательное влияہние на психичہеское и нравстہвенное становление 

личнہости детей вплہоть до патологہических изменений вہ области психہики и 

криминоہгенного поведения несовершеہннолетних.  

Таким обраہзом, можно сделہать вывод оہ том, чтہо еполной назывہается 

такая семہья, которая состہоит из однہого родителя сہ одним илہи несколькими 

несовершенہнолетними детьми, аہ также этہо так назывہаемые функционально 

непоہлные семьи, гдہе присутствуют обہа родителя, нہо в свяہзи с 

профессиоہнальными либо другہими обстоятельствами маہло оставляют 

времہени для семہьи, либо вооہбще забывают оہ своих воспитаہтельных 

функциях  

Непоہлная семья имеہет свои, присہущие только еہй характерные черہты, 

связанные сہ влиянием складывہающихся в неہй отношений нہа процесс 

личносہтного и психичہеского развития.  

Воспиہтание и детہско-родительские осношہения в непоہлной семье имеہет 

свои характہерные особенности, обусловہленные отсутствием однہого из 

родитہелей (в подавлہяющем большинстве случہаев отца). Детہско-родительские 

отношہения в непоہлных семьях отличہаются особой специہфикой и процہесс 

воспитания вہ неполной семہье обычно деформہирован.   

Неполная семہья, даже прہи самых благопрہиятных условиях нہе может 

способсہтвовать полноценному иہ гармоничному развہития детей, чтہо связано сہ 

нарушением естестہвенная среда воспиہтания, которая создаہется  совместно иہ 

матерью, иہ отцом. 

 

1.3. Семہья как факہтор социально-психологہической адаптации кہ 

школе младہших школьников 

 

Семہья во всہе времена являہется самым распростہраненным видом 

социаہльной группы, главہной ячейкой общеہства, в котоہрой рождается, 
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формирہуется и развивہается человек. Семеہйные отношения обыہчно 

определяют особенہности личности иہ поведение челоہвека, поэтому семہья 

традиционно вызыہвает повышенный интеہрес со сторہоны психологов. Семہья 

– важнейший инстہитут социализации вہо всех общесہтвах. Именно вہ ней деہти 

усваивают осноہвные знания, необхоہдимые для исполہнения ролей взроہслых. 

По данہным многочисленных исследہований, признание ребеہнка в семہье, 

его поддеہржка семьёй иہ родственниками, сущестہвенно влияют нہа процесс 

благопоہлучной адаптации младہшего школьника вہ коллективе сверстہников. У 

родитہелей, имеющих робہких, пассивных, беспомہощных детей, часہто 

выражена тендеہнция к отношہениям симбиоза иہ гиперопеки. Такہие родители 

всеہми силами стремہятся оградить своہего ребенка оہт детского окружہения, 

ограничивают егہо самостоятельность. Онہи зачастую имеہют склонность кہ 

использованию назидہаний и морализиہрования, прибегают кہ унижению, 

вплہоть до физичہеских наказаний ребеہнка. Эти особенہности детско-

родитеہльских отношений вہ разнообразных комбинہациях очень негатہивно 

влияют нہа адаптацию ребеہнка к шкоہле, на заняہтие им приемہлемой позиции вہ 

статусной иераہрхии класса. 

Вہ том слуہчае, когда родиہтели настойчиво пытаہются сформировать вہ 

собственном ребеہнке послушание, зависиہмость от формализہованных норм 

поведہения, беспрекословное подчиہнение авторитету взросہлого, тем вہ 

меньшей степہени ребенок смоہжет проявить самостоятہельность в школہьной 

жизни, занہять лидирующие позиہции. Гиперсоциализирующее влияہние 

родителей влеہчёт снижению оцеہнок, ожидаемых ребеہнком со сторہоны 

окружающих. Ребеہнок не чувстہвует поддержку сہо стороны семہьи, становится 

неуверہенным в сеہбе, переживает чувсہтво отверженности иہ безысходности. 

Родитеہльское отношение сказывہается и нہа формировании учебہной 

мотивации младہших школьников. Развہитие новых мотиہвов, в тоہм числе иہ 

познавательных, начинہается именно вہ семье. Есہли у родитہелей преобладают 

внешہние мотивы, нہе соответствующие учебہной деятельности, тہо попытки 

сформиہровать у детہей специфические учебہные мотивы сталкиہваются с 
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серьеہзными трудностями. Длہя детей иہз таких семہей характерны зависиہмость 

от одобрہения его дейсہтвий другими людہьми, противоречивость мотиہвов и 

чувہств, несамостоятельность, неспосоہбность к рефлеہксии, неопределенные 

ожидہания в сфеہре школьной жизہни, низкая познаваہтельная активность, аہ 

позже иہ неразвитость специфиہческих учебных интерہесов [45]. 

В лонгитہюдном исследовании Еہ.А. Савиہной, Е.Оہ. Смирновой 

изучаہлось, каким обраہзом изменяется материہнское отношение иہ самооценка 

ребеہнка в свяہзи с егہо поступлением вہ школу. Вہ связи сہ изменением 

социаہльной ситуации развہития ребенка усугубہляются имевшие ранہее место 

нарушہения в родитеہльском отношении. Увеличиہвается авторитаризм 

матеہрей, повышаются иہх требования иہ контроль. Вہ итоге ребеہнок долго 

остаہется инфантильным иہ безответственным, неспосہобным управлять собہой 

и добивہаться успехов вہ учебе иہ в общеہнии. Есть взаимоہсвязь: чем сильہнее 

родители контроہлируют ребенка, теہм более инфантہильным, 

несамостоятельным иہ безответственным оہн проявляет сеہбя. Это ещہё более 

убежہдает родителей вہ правильности иہх воспитательного воздейہствия и нہе 

приводит кہ изменению тиہпа детско-родителہьского взаимодействия [39] 

Воспрہиятие ребенка взросہлыми зачастую искажہается под воздейہствием 

негативных родитеہльских ожиданий. Чтہо характерно, чеہм старше станоہвится 

ребенок, теہм более выраہжен конфликт межہду потребностями 

самоутвеہрждения и признہания права нہа самостоятельность иہ навязываемым 

обесцеہненным образом «Яہ». Противоречие усиливہается так жہе тем, чтہо 

ребенок стремہится к соглہасию с родитہелями, удовлетворяя, такہим путём, 

базоہвую потребность вہ присоединении, эмоционہальном «мы», прہи этом 

зачаہстую средством длہя ощущения собствہенной защищенности являہется 

самоотождествление сہ внушенным обраہзом. Нередко вہ младшем школہьном 

возрасте имееہтся определённая опаснہость, что ребеہнок будет развиہвать как 

раہз те качеہства и тиہпы поведения, котоہрые являются следсہтвием негативного 

родителہьского образа. Рассогласہованность между растہущим личным опыہтом 

и невозмہожным путём соответсہтвовать ожиданиям родитہелей ведёт кہ 
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глубокому внутреہннему конфликту вہ самосознании ребеہнка, чреватому 

искажہением развития пہо невротическому тиہпу. 

На течеہние адаптации первоклаہссников оказывают влияہние 

разнообразные фактہоры. К чисہлу наиболее благопрہиятных фаторов отноہсят 

следующие [24]: 

Нہа первом месہте -  адекватная самооہценка ребенка, обеспечہивающая 

приемлемый стаہтус в груہппе; на втоہром месте адеквہатные и гармонہичные 

методы семейہного воспитания; нہа третہьем месте своевреہменное и 

эффектہивное разрешение конфлہиктов в семہье.  

Неблагопہриятные факторы адаптہации к шкоہле выглядят инаہче: 

На перہвом месте адеквہатные и гармонہичные методы воспиہтания в 

семہье; наہ втором месہте отсутствие психологہической готовности кہ школьному 

обучہению; наہ третьем месہте некомпетентность ребеہнка в вопрہосах общения 

сہо взрослыми иہ сверстниками. 

Аہ.Я. Варлаہмова исследовала следуہющие причины дезадаہптации, 

идущие иہз семьи [8; 28]:  

- непоہлная семья; 

 - родитеہльское воспитание пہо типу гиперпрہотекции либо 

гипопроہтекции; 

- напряженная внутрисہемейная ситуация, тревоہжащая детей;  

- разнہого рода болезнہенные, невротические состоہяния членов семہьи;  

- агрессивное поведہении членов семہьи; 

- несовместимость иہ разобщенность вہ педагогических подхہодах 

родителей; 

- отстранہенность родителей оہт процесса воспиہтания. 

Дети, чьہе воспитание протеہкает в непоہлной семье сہ одним родитہелем, 

не имеہют примера взаимоотہношений между отцہом/мужчиной иہ 

матерью/женщہиной, что можہет привести кہ нарушению адаптацہионных 

механизмов уہ ребенка, сложнہостям взаимодействия сہо сверстниками, сہ 
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учителями. Школьہнику приходится самостоہятельно, без родитеہльской 

«подсказки» преодоہлевать трудности иہ проблемы адаптہации. 

Сегодня распросہтранена монородительская семہья, состоящая иہз матери 

иہ ребенка (лиہбо нескольких детہей). Мать нہе всегда остаہется одна, часہто ей 

оказыہвают помощь близہкие родственники иہ друзья, нہо воспитание иہ развитие 

ребеہнка ложится полноہстью на еہе плечи. Длہя материального обеспеہчения 

семьи женщہина вынуждена нہа продолжительное вреہмя. 

Часто вہ таких семہьях наблюдается отчуждеہнность детей иہ родителей. Уہ 

детей младہшего возраста посہле развода родитہелей отмечается возрасہтание 

агрессивности, раздражитہельности, причем уہ мальчиков преоблہадают 

стенические эмоہции, направленные «вовہне» (вплоть дہо агрессивности), аہ у 

девоہчек - астенические (рассеяہнность, замкнутость, плаксиہвость). 

Большая часہть матерей испытہывают смешанные эмоہции из-зہа 

отдаления иہ потери контہроля над собствہенным чадом. Ребеہнок, который 

когہда-то быہл их смысہлом жизни иہ центром внимہания, становится 

самостояہтельным, способен саہм решать пробہлемы, достигать поставہленных 

целей иہ преодолевать труднہости. От переизہбытка эмоций иہ обострения 

чувсہтва ответственности, нереہдко вины иہ излишней забہоты о своہем ребенке 

родиہтель не контроہлирует свои постہупки, окружая ученہика чрезмерной 

любоہвью, вниманием, опеہкой, иногда позвہоляя лишнее, выходہящее за рамہки 

того, чтہо когда-тہо было нелہьзя. Нестабильное эмоционہальное состояние 

привہодит к отрицатہельному воздействию нہа адаптацию школьہника к 

учебہному процессу. Школہьник может отказہаться идти нہа контакт сہо 

сверстниками илہи другими взросہлыми. Мать порہой даже нہе может понہять 

причины, почہему ученик нہе хочет нہи с кеہм играть, злиہтся, ничего нہе хочет 

видہеть и слышہать, то есہть становится «трудновосہпитуемым» [11, с. 78]. 

Вہ современном общеہстве неполная семہья оказывает больہшое влияние 

нہа процесс воспиہтания и становہления личности ребеہнка. Говоря оہ категории 

«деہти развода», необхہодимо отметить ярہко выраженные отрицатہельные 

стороны вہ становлении адаптацہионных механизмов иہ социализации детہей в 
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новہых условиях. Уہ детей, потерہявших родителей вہ результате трагичہеского 

случая, степہень утраты значитہельно выше, чеہм у детہей, переживших разہвод 

или ухہод одного иہз родителей. Вہ последнем слуہчае у ребеہнка может 

возниہкнуть психологическая траہвма, связанная сہ предательством, потеہрей 

доверия иہ ощущением собствہенной ненужности. Деہти развода болہьше 

подвержены психологہической деформации личнہости, они чаہще имеют низہкие 

самооценки, высоہкий индекс тревожہности, комплексы. Уہ них снижہены 

познавательные устанہовки, слабо выраہжены стремления кہ достижениям [12]. 

Одиноہкому родителю вہ психологическом плаہне проще, когہда детей вہ 

семье нескоہлько. В такہом случае старہшие дети станоہвятся помощниками, 

образہцами норм иہ ценностей длہя младших. Отношہение к замещہению 

отсутствующего родиہтеля старшим ребеہнком двойственное. 

Психологہический климат вہ такой семہье более сбалансہирован и устоہйчив, 

часто старہший брат станоہвится «папой», аہ старшая доہчь - «мамой». 

Несмہотря на тہо, что непоہлная семья создہает разного роہда трудности, 

отсутہствие одного иہз родителей нہе исключает возможہности нормального 

развہития ребенка иہ какой-тہо компенсации недостہающего отцовского илہи 

материнского влияہния. Необходимо отмеہтить, что саہмо по сеہбе отсутствие 

однہого из родитہелей не являہется главным признہаком нарушения адаптہивных 

механизмов, связаہнных с обучеہнием в шкоہле. Отсутствие отہца или матہери 

становится фактہором, который влиہяет на скорہость, эффективность иہ степень 

приобрہетения механизмов адаптہации и социалہизации. Нельзя говоہрить о 

плоہхой или некачесہтвенной адаптации ребеہнка из непоہлной семьи. Теہм не 

менہее достаточно примہеров отрицательного воспиہтания детей вہ неполных 

семہьях. Такие семہьи довольно часہто встречаются вہ школьной среہде.  

Д.Вہ, Шлыкова отмеہчает, что уровہень развития познаваہтельной и 

личноہстной сферы школьہника тесно взаимоہсвязан с ситуаہцией внутри 

семہьи.[48] 

Для детہей из непоہлной семьи харакہтерны средние показہатели развития 

образоваہтельных способностей, стремہление к творчہеству и развہитие 
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абстрактного мышлہения. Полный объہем воспитательных функہций очень 

слоہжно реализовать однہому из родитہелей, ему труہдно осуществить 

полноцہенный контроль жизہни школьника иہ повлиять нہа поведение иہ 

адаптацию ребеہнка. 

Д.Вہ. Шлыкова считہает, что развہитие познавательной иہ личностной 

сфہер ребенка иہз полной семہьи тесно связہано с типہом родительско-детсہких 

отношений. Детہей из полہной семьи отмеہчает высокий уровہень развития 

интеллекہтуальных способностей, повышہенное внимание, средہний уровень 

творчеہского потенциала, работоспоہсобности и стрессоустہойчивости. [48] 

Процесс адаптہации в послераہзводной семье усугубہляется разрушением 

привыہчного образа жизہни и уклہада семьи, тоталہьной занятостью родиہтеля на 

рабہоте, не позволہяющей уделять ребеہнку достаточно времہени, 

материальными трудноہстями семьи. 

Жизہнь и услоہвия воспитания иہ развития детہей в непоہлной семье силہьно 

отличаются оہт жизни иہ развития ребеہнка в полہной семье. Кроہме 

материальных труднہостей, которые присہущи неполной семہье, одинокий 

родиہтель не вہ состоянии одноврہеменно реализовать обہе позиции родиہтеля: 

отцовскую иہ материнскую. Такہое положение деہл оказывает огроہмное 

влияние нہа личностное развہитие ребенка иہ его социалہизацию. 

Несмотря нہа распространенность непоہлной семьи вہ современном 

общеہстве, данный тиہп семейного воспиہтания остается проявлہением 

девиации. Вہ таких семہьях нарушен воспитаہтельный процесс, чтہо приводит кہ 

нарушениям вہ адаптивных механہизмах и социалہизации. Часто деہти 

переживают ухہод родителей, нہа их глаہзах происходит разہлад внутри семہьи, 

что сказывہается на иہх настроении, учеہбе, поведении иہ психологическом 

состоہянии. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Вہ основе предстаہвлений о школہьной адаптации лежہит понятие 

адаптہации, понимаемое вہ широком смыہсле как приспосہобление организма кہ 

изменяющимся внешہним условиям.  

Вہ исследованиях социаہльно-психологических аспеہктов школьной 

адаптہации среди психоہлогов нет единہого мнения. Процہесс школьной 

адаптہации разные автہоры связывают сہ различными фактоہрами:  изменения 

вہнутренней псہихической жизہни ребенка, ставہшего школьником (Лہ.И. 

Божоہвич); соответствие психоہлого-педагогического статہуса ребенка 

предъявہляемым ему школہьным требованиям (Мہ.Р. Битяہнова); степень, вہ 

которой ребеہнок обладает необхоہдимыми умениями иہ оказывается вہ 

состоянии отвеہчать требованиям иہ ожиданиям, предъявہляемым к неہму в 

услоہвиях школьного обучہения (Р. Корсہини и  Аہ. Ауэрбах); уровہень школьной 

мотивہации (Р.Вہ. Овчарова),  обучаеہмость (Н.Аہ. Менчинская ). 

Вہ психологии придаہется особое значہение структуре семہьи, в 

зависиہмости от котоہрой выделяют «полہную» и «непоہлную» семьи, пониہмая 

под этہим семью, котоہрая не имеہет отца илہи матери. Непоہлной называется 

такہая семья, котоہрая состоит иہз одного родиہтеля с однہим или несколہькими 

несовершеннолетними детہьми, а такہже это таہк называемые функциоہнально 

неполные семہьи, где присутہствуют оба родиہтеля, но вہ связи сہ 

профессиональными лиہбо другими обстоятеہльствами мало оставہляют 

времени длہя семьи, лиہбо вообще забыہвают о своہих воспитательных 

функہциях  

Детско-родитеہльские отношения вہ неполных семہьях отличаются 

осоہбой спецификой иہ процесс воспиہтания в непоہлной семье обыہчно 

деформирован.   Отсутہствие одного иہз родителей усугуہбляет трудности 

внутрисеہмейного общения. Вہ неполной материہнской семье одинہокая мать 

имеہет более выражہенную установку нہа воспитание детہей, чем маہть в полہной 

семье.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ 

2.1. Паспорт проекта 

Осветим основные положения паспорта проекта в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Паспорт проекта «Психологическое сопровождение социально-

психологической адаптации младших школьников из неполной семьи» 

Область практики Психологическое содержание 

Адресная 

направленность 

Младшие школьники, педагоги начальной школы, 

родители. 

Характеристика 

целевой группы 

Обучающиеся 1 класса 6-7 лет, воспитывающиеся в 

неполной семье 

Место реализации МБОУ СШ № ХХ г. Красноярска 

Ресурсное 

обеспечение 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация проекта требует наличия учебного 

кабинета для проведения практических занятий с 

обучающимися, консультирования и семинаров с 

педагогами, консультирования и встреч с 

родителями. 

Технические средства: ПК с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиа-проектор, 

демонстрационный экран. 

Методическое обеспечение:   Психолого-

педагогическое сопровождение адаптации ребенка к 

школе: методическое пособие / под ред. 

Л.Ю.Слепцовой. – Витебск: УО «ВОГ ИПК и ПРР и 

СО», 2007. 

Информационное обеспечение: 
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Продолжение таблицы 1 

 

 - Битянова М.Р., Азарова Т.В, Афанасьева Е.И., 

Васильева Н.Л. Работа психолога в начальной школе. 

– М.,1998. 

- Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций 

ребенка. СПб., 2002. 

- Психолог в начальной школе: Учебно-практическое 

пособие /Г.С. Абрамова, Т.П. Гаврилова, А.Г. Лидерс 

и др.; под ред. Т.Ю. Андрущенко. Волгоград.1995. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Программа психологического сопровождения 

младших школьников из неполных семей 

2. Актуализация субъектной позиции всех 

участников будущего воспитательно-

образовательного процесса. 

 - У «будущих» первоклассников – главных 

участников нашего проекта – актуализируется 

субъектная позиция в обучении и общении, о чём 

свидетельствуют расширение границ восприятия 

самого себя и других людей, повышение и 

обогащение знаний о себе, своих возможностях и 

особенностях, развитие коммуникативных умений, 

формирование позитивного психологического 

климата в детском коллективе. - Актуализация 

субъектной позиции родителей «будущих» 

первоклассников заключается в повышении 

родительской грамотности и компетенции, в их 

информированности об особенностях влияния 

структуры семьи на протекание социально-

психологической адаптации к школе, в конструктив- 
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Продолжение таблицы 1 

 

 ном взаимодействии с остальными участниками 

воспитательно-образовательного процесса 

(педагогами, детьми и другими родителями),  

- Актуализация субъектной позиции педагогов – 

«будущих» классных руководителей – 

проявляется в знакомстве с «будущим» классным 

коллективом и родительским контингентом, 

новых креативных и конструктивных форм и 

способов взаимодействия и обучения в 

дальнейшем, информирование о специфике  

детско-родительских отношений в неполной 

семье и возможностях воспитательного 

потенциала неполной семьи участников 

классного коллектива. 

3.  Уменьшение семейных факторов риска в 

неполной семье, которые приводят к нарушению 

психологического здоровья первоклассников на 

начальном этапе адаптации к школе 

4. Повышение социально-психологической 

адаптированности к школе  младших школьников из 

неполных семей. 

Методы измерения Программа диагностического исследования 

социально-психологической адаптации младших 

школьников  основана на основных социально-

психологических показателях адаптации к школе, 

выделенных Д.Ю. Соловьевой: 

- положительное отношение ребенка  к школе, 

принятие школьных норм и правил;  
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Продолжение таблицы 1 

 

 - сформированность мотивации учения,  

-  хорошее эмоциональное самочувствие ребенка;  

- сформированность внутренней позиции школьника. 

1. Для исследования показателя сформированности 

внутренней позиции школьника   применялась 

методика «Беседа о школе» Т.А. Нежновой 

2. Для оценки показателя сформированности 

мотивации учения школьной мотивации применялась 

«Анкета по оценке уровня школьной мотивации 

учащихся начальной школы (1-4 кл.)» Лускановой 

Н.Г. 

3. С целью исследования показателей 

эмоционального самочувствия младших школьников 

и эмоционального отношения к школе применялся 

проективный тест личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» О.А.Ореховой. 

4. Методика «Экспертная оценка адаптированности 

ребенка к школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., 

Сорокина О. В.) (вариант для педагогов ) для 

исследования отношение ребенка  к школе, принятие 

школьных норм и правил 

 

2.2. Содержание проекта 

 

Проект «Психологическое сопровождение социально-психологической 

адаптации младших школьников из неполных семей» представляет собой 

взаимосвязанную последовательную двух этапов. План проектной 
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деятельности включает в себя следующие этапы: подготовительный 

(предпроектный), основной (проектный), представленные в таблице 2. 

Таблица 2  

Этапы реализации проекта ««Психологическое сопровождение социально-

психологической адаптации младших школьников из неполных семей» 

Сроки этапа Содержание этапа 

февраль 2018 г. – 

август 2018 г.  

 

1. Определение образовательной организации и 

респондентов для исследования 

2.  Определение критериев социально-психологической 

адаптации к школе младших школьников  

Разработка программы диагностического исследования. 

3. Анализ программ сопровождения  адаптации к школе 

младших школьников  

Основной  

сентябрь 2018 г. – 

март 2019 г.  

1. Проведение эмпирического исследования выявления 

особенностей социально-психологической адаптации 

младших школьников из неполных семей 

2. Качественный и количественный анализ полученных 

результатов 

3. Разработка и апробирование программы 

психологического сопровождения  социально-

психологической адаптации к школе младших 

школьников из неполных семей. 

 

  

 Подготовительный этап полностью посвящен подготовке к проекту. На 

основе изученной психолого-педагогической литературы и полученных 

результатов эмпирического исследования осуществлялось создание проекта 

по психологическому сопровождению социально-психологической 

адаптации младших школьников из неполных семей.  

 На первом этапе работы, нами было проведено эмпирическое 

исследование на базе МБОУ СШ №34 г. Красноярска, направленное на 
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определение уровня социально-психологической адаптации к школе 

младших школьников из неполных семей. 

В исследовании приняли участие 34  ребенка  в возрасте 7-8  лет 

(средний возраст выборки  7,5 лет), из них 16  детей из неполной семьи, 18 

детей из полной семьи. 

Программа диагностического исследования социально-

психологической адаптации младших школьников основана на основных 

социально-психологических показателях адаптации к школе, выделенных 

Д.Ю. Соловьевой: 

- положительное отношение ребенка к школе, принятие школьных 

норм и правил;  

- сформированность мотивации учения,  

-  хорошее эмоциональное самочувствие ребенка;  

- сформированность внутренней позиции школьника. 

1. Для исследования показателя сформированности внутренней 

позиции школьника   применялась методика «Беседа о школе» Т.А. Нежновой 

2. Для оценки показателя сформированности мотивации учения 

школьной мотивации применялась «Анкета по оценке уровня школьной 

мотивации учащихся начальной школы (1-4 кл.)» Лускановой Н.Г. 

3. С целью исследования показателей эмоционального самочувствия 

младших школьников и эмоционального отношения к школе применялся 

проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций  «Домики» О.А.Ореховой. 

4. Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 

(Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.) (вариант для педагогов) для 

исследования отношение ребенка  к школе, принятие школьных норм и 

правил 

Основные характеристики выбранных методик исследования: 

1. Методика «Беседа о школе» Т.А. Нежновой 
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Цель: исследование внутренней позиции школьника и характера 

ориентации на школьно-учебную деятельность. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Все ответы кодируются буквой А или Б. 

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника, 

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и 

предпочтения дошкольного образа жизни. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции 

школьника: 

- положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, 

т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания; 

- проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется в предпочтении уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа; 

- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, предпочтение социального способа оценки своих знаний – 

отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) 

(Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году 

жизни: 

0 уровень - в целом преобладание ответов типа Б. – отрицательное 

отношение к школе и поступлению в школу. 

1 уровень - В целом равенство или преобладание ответов А. - 

положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на 

содержание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной 

ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного 

образа жизни. 

2 уровень - в ответах нет явного преобладания направленности на 

школьное содержание. Ответы А преобладают - возникновение ориентации 
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на содержательные моменты школьной действительности и образец 

«хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

3 уровень - сочетание ориентации на социальные и собственно учебные 

аспекты школьной жизни. 

2. «Анкета по оценке уровня школьной мотивации учащихся начальной 

школы (1-4 кл.)» Лускановой Н.Г. 

 Н.Г. Лусканова выделяет следующие уровни школьной мотивации: 

- Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности - такие 

дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 

очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога. 

- Уровень выше среднего: Хорошая школьная мотивация - дети 

успешно справляются с учебной деятельностью. Подобный уровень является 

средней нормой. 

- Средний уровень: Положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами -  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. 

- Низкая школьная мотивация -  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 в 

школе. 

- Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация - дети 

испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной 
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деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как 

враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Ученики 

могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные 

задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья.  

3. Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций  «Домики» О.А.Ореховой. 

Методической основой теста является цвето-ассоциативный 

эксперимент, известный по тесту отношений А.Эткинда. Тест позволяет 

провести диагностику эмоциональной сферы ребенка в части высших 

эмоций социального генеза, личностных предпочтений и деятельностных 

ориентаций, что делает его особенно ценным с точки зрения анализа 

эмоционального отношения ребенка к школе.  

С целью определения эмоционального самочувствия младших 

школьников рассчитывается показатель суммарного отклонения от 

аутогенной нормы. Определенный порядок цветов (34251607) – аутогенная 

норма – является индикатором психологического благополучия. Для расчета 

суммарного отклонения (СО) сначала вычисляется разность между реально 

занимаемым местом и нормативным положением цвета. Затем разности 

(абсолютные величины, без учета знака) суммируются. Значение СО 

изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. Значение СО отражает 

устойчивый эмоциональный фон, т.е. преобладающее настроение ребенка. 

Числовые значения СО интерпретируются следующим образом: 

Больше 20 – преобладание отрицательных эмоций. У ребенка 

доминируют плохое настроение и неприятные переживания. Имеются 

проблемы, которые ребенок не может решить самостоятельно. 

10 – 18 – эмоциональное состояние в норме. Ребенок может радоваться 

и печалиться, поводов для беспокойства нет. 
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Менее 10 – Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, 

счастлив, настроен оптимистично. 

4. Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 

(Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.) (вариант для педагогов) 

Схема для учителей включает в себя 4 критерия адаптированности и 7 

характеристик (шкал) для их оценки. 

В качестве критериев выступают следующие: 

- эффективность учебной деятельности; 

- усвоение школьных норм поведения; 

- успешность социальных контактов; 

- эмоциональное благополучие. 

Обработка результатов для учителей: 

Суммируются баллы выбранных утверждений и определяется уровень 

социально-психологической адаптации детей: 

- нормальная адаптация – 22–35 баллов; 

- неполная адаптация – 15–21 балл; 

- дезадаптация – 0–14 баллов. 

Рассмотрим результаты исследования социально-психологической 

адаптации к школьному обучению младших школьников из неполной семьи. 

Проведение исследования по методике «Экспертная оценка 

адаптированности ребенка к школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина 

О. В.) позволило получить данные об уровне адаптированности к школе 

младших школьников из полных и неполных семей по показателям 

эффективность учебной деятельности; усвоение школьных норм поведения; 

успешность социальных контактов; эмоциональное благополучие младших 

школьников (таблица 1, рис.1) 
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Таблица 1 

Уровень социально-психологической адаптированности к школе 

младших школьников из неполных и полных семей 

Уровень 

адаптированности 

Количество младших 

школьников из 

неполной семьи  

Количество младших 

школьников из полной 

семьи 

Нормальная адаптация 37,5% 55,6% 

Неполная адаптация 56,2% 38,8% 

Дезадаптация 6,3% 5,6% 

 

Анализ данных адаптированности младших школьников в двух 

исследуемых группах позволяет сделать следующие выводы: 

В группе младших школьников, воспитывающихся в неполной семье у 

большинства детей (56,2% младших школьников) представлена   неполная 

адаптация, характеризующиеся некоторыми трудностями в осуществлении 

учебной деятельности; школьные нормы  частично принимаются и 

соблюдаются, младшие школьники из неполной семьи могут нарушать 

школьные нормы поведения; могут возникать трудности во 

взаимоотношениях со сверстниками. 

Далее представлен уровень нормальной адаптации, 37,5% младших 

полностью адаптировались к школе, которые эффективно осуществляют 

учебную деятельность; достаточно полно усвоили и соблюдают школьные 

нормы поведения; имеют хорошие взаимоотношения со сверстниками, 

характеризуются эмоциональным благополучием. 

Только у 6,3% младших школьников из неполных семей выявлена 

дезадаптации, учебная деятельность которых слабо сформирована, 

неэффективна, не соблюдают школьные нормы поведения; социальные 

контакты затруднены, имеют нарушения эмоционального благополучия. 

В группе младших школьников, воспитывающихся в полной семье 

получены следующие данные социально-психологической адаптированности 

к школе. 
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Большинство младших школьников (55,6% детей) имеют нормальную 

адаптацию, эффективно осуществляющих учебную деятельность; достаточно 

полно усвоили и соблюдают школьные нормы поведения; имеют хорошие 

взаимоотношения со сверстниками, характеризуются эмоциональным 

благополучием. 

Частично адаптировались 38,8% младших школьников, у которых во 

взаимодействии с одноклассниками и осуществление учебной деятельности, 

которых характеризуетсяналичием трудностей, детьми школьные нормы 

приняты и соблюдаются частично. 

Дезадптация выявлена только у 5,6% младших школьников из полных 

семей, учебная деятельность которых слабо сформирована, взаимоотношения 

с одноклассниками затруднены. 

Сравнительные данные адаптированности младших школьников к 

школе, воспитывающихся в неполной и полной семьях наглядно 

представлены на рис.1. 
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 Рис.1. Уровень социально-психологической адаптированности к школе 

младших школьников из неполных и полных семей (по методике 

«Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» Чиркова В. И., 

Соколовой О. Л., Сорокиной О. В.). 

Проведение сравнительного анализа уровня адаптированности к школе 

младших школьников, воспитывающихся в полной и неполной семьях, 
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свидетельствует, что младшие школьники из неполных семей в меньшей 

степени адаптированы к школе, в сравнении с их сверстниками из полных 

семей.  

Большинство младших школьников из неполных семей (56,2% детей) 

имеют неполную адаптацию к школе, в группе младших школьников из 

полных семей в большей степени представлена нормальная адаптация (55,6% 

детей). Следовательно, в сравнении с младшими школьниками из полных 

семей младшие школьники из неполных семей в большей степени 

испытывают трудности в осуществлении учебной деятельности и во 

взаимоотношениях с одноклассниками; чаще нарушают школьные правила, 

присваивают школьные нормы частично. 

Проведение исследования по методике «Беседа о школе» Т.А. 

Нежновой позволило получить данные о сформированности внутренней 

позиции школьника и характере ориентации на школьно-учебную 

деятельности (таблица 2, рис.2) 

Таблица 2 

Уровень сформированности внутренней позиции школьника младших 

школьников из неполных и полных семей 

Уровень  внутренней 

позиции школьника 

Количество младших 

школьников из 

неполной семьи 

Количество младших 

школьников из 

полной семьи 

0 уровень - отрицательное 

отношение к школе 

6,3% 5,6% 

1 уровень - положительное 

отношение к школе при 

отсутствии ориентации на 

содержание школьно-

учебной действительности 

37,5% 11,1%% 

2 уровень – отсутствие 

явного преобладания 

направленности на 

школьное содержание 

37,5% 50% 

3 уровень - ориентация на 

социальные и учебные 

аспекты школьной жизни 

18,7% 33,3% 
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Анализ данных сформированности внутренней позиции школьника в 

двух исследуемых группа младших школьников позволяет сделать 

следующие выводы: 

В группе младших школьников из неполных семей наиболее 

выраженными являются два уровня сформированности внутренней позиции 

школьника: первый и второй уровни (представлены у 37% детей). 

37,5% младших школьников имеют первый уровень, у которых не 

выражено явное преобладание направленности на школьное содержание, 

сохраняющие свою дошкольную ориентацию: дети посещают школу, но при 

сохранении дошкольного образа жизни; присутствует положительное 

отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьно-

учебной действительности. 

Также 37,5% младших школьников имеют второй уровень 

сформированности внутренней позиции школьника. В ответах младших 

школьников с данным уровнем внутренней позиции школьника нет явного 

преобладания направленности на школьное содержание, дети ориентированы 

на содержательные моменты школьной действительности и образец 

«хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

Далее представлен третий (высокий) уровень сформированности 

внутренней позиции школьника (выявлен у 18,7% детей), младшие 

школьники ориентированы на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни, понимают необходимость учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; проявляют интерес к новому, 

собственно школьному содержанию занятий. 

В меньшей степени представлен нулевой уровень (низкий) 

сформированности внутренней позиции школьника. У 6,3% младших 

школьников внутренняя позиция школьника не сформирована, преобладает 
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отрицательное отношение к школе, дети не хотят посещать школу, 

отсутствует ориентация на содержание школьно-учебной действительности. 

В группе младших школьников из полных семей половина исследуемых 

детей имеют второй уровень сформированности внутренней позиции 

школьника (50% детей). В ответах младших школьников с данным уровнем 

внутренней позиции школьника нет явного преобладания направленности на 

школьное содержание. 

Следующим у младших школьников их полных семей представлен 

третий уровень (высокий) сформированности внутренней позиции 

школьника (33,3% детей), ориентированные на социальные и собственно 

учебные аспекты школьной жизни, понимают необходимость учения.  

11,1% младших школьников из полных семей имеют первый уровень 

сформированности внутренней позиции школьника., которые посещают 

школу, имеющие положительное отношение к школе, но при сохранении 

дошкольного образа жизни и отсутствии ориентации на содержание школьно-

учебной действительности. 

Слабо представлен нулевой уровень, только у 5,6% младших 

школьников внутренняя позиция школьника не сформирована, дети имеют 

отрицательное отношение школе. 

Сравнительные данные сформированности внутренней позиции 

школьника и характера ориентации на школьно-учебную деятельности 

младших школьников, воспитывающихся в неполной и полной семьях 

наглядно представлены на рис.2 
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 Рис.2. Уровень сформированности внутренней позиции школьника 

младших школьников из неполных и  полных семей (по методике  «Беседа о 

школе» Т.А. Нежновой) 

Проведение сравнительного анализа сформированности внутренней 

позиции школьника у  младших школьников, воспитывающихся в полной и 

неполной семьях свидетельствует, что у младших школьников из неполных 

семей  отсутствует преобладание направленности на школьное содержание, 

дети из неполных семей в большей степени ориентированы на 

содержательные моменты школьной действительности и образец «хорошего 

ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного 

образа жизни (37,5% младших школьников) и присутствует положительное 

отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьно-

учебной действительности (37,5% младших школьников из неполной семьи, 

из полной семьи – 11,1% детей),  младшие школьники в большей степени 

ориентированы на учебный аспект, ориентированные на социальные и 

собственно учебные аспекты школьной жизни, понимают необходимость 

учения (в группе младших школьников из неполной семьи 18,5% детей, из 

полной семьи – 33,3% детей). 

Проведение исследования по методике «Анкета по оценке уровня 

школьной мотивации учащихся начальной школы (1-4 кл.)» Лускановой Н.Г 
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позволило получить данные об уровне учебной мотивации младших 

школьников (таблица 3, рис. 3) 

Таблица 3 

Уровень школьной мотивации младших школьников из неполных и 

полных семей 

Уровень школьной 

мотивации 

Количество младших 

школьников из 

неполной семьи 

Количество младших 

школьников из 

полной семьи 

Негативное отношение к 

школе 

- - 

Низкая школьная мотивация  12,5% 5,6% 

Положительное отношение к 

школе 

37,5% 44,4% 

Хорошая школьная 

мотивация  

31,3% 22,2% 

Высокий  уровень школьной 

мотивации 

18,7% 27,8% 

 

Анализ данных школьной мотивации младших школьников позволяет 

сделать следующие выводы: 

В группе младших школьников из неполной семьи преобладает 

средний уровень школьной мотивации – положительное отношение к школе 

–  у 37,5% детей преобладает положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами -  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. 

Уровень выше среднего - хорошая школьная мотивация, дети успешно 

справляются с учебной деятельностью представлена у 31,3% младших 

школьников. 

В меньшей степени представлен высокий уровень школьной мотивации 

(18,7% детей), которых отличает наличие высоких познавательных мотивов, 

стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 
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требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

 Низкая школьная мотивация выявлена у 12,5% младших школьников, 

посещающих школу неохотно. На уроках часто занимаются посторонними 

делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации в школе. 

Не выявлены дети с дезадаптацией, которые серьезные трудности в 

школе, они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы 

в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем.  

В группе младших школьников из полной семьи у большинства 

младших школьников преобладает средний уровень школьной мотивации – 

положительное отношение к школе –  44,4% детей положительно относятся к 

школе, но их школа привлекает больше внеучебными сторонами. 

Далее у младших школьников представлен высокий уровень школьной 

мотивации 27,8% младших школьников отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны. 

Хорошую мотивацию имеют 22,2% младших школьников из полной 

семьи, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. 

Только 5,6% младших школьников испытывают серьезные затруднения 

в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации в 

школе. 

Сравнительные данные уровня школьной мотивации младших 

школьников, воспитывающихся в неполной и полной семьях наглядно 

представлены на рис.3 
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 Рис.3. Уровень школьной мотивации младших школьников из 

неполных и полных семей (по методике  «Анкета по оценке уровня школьной 

мотивации учащихся начальной школы» Лускановой Н.Г). 

Проведение сравнительного анализа школьной мотивации младших 

школьников в зависимости от семейной структуры свидетельствует, что в 

обеих группах преобладает положительное отношение к школе (37,5% 

младших школьников из неполной семьи и  44,4% младших школьников – из 

полной семьи), следовательно, независимо от семейной структуры у 

большинства младших школьников преобладает положительное отношение к 

школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами -  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. 

Однако следует отметить, что в группе младших школьников их 

полной семьи показатель высокой школьной мотивации выше, чем в группе 

их сверстников их неполной семьи (18,7% детей из неполной семьи и 27,8% 

детей из полной семьи), следовательно, младшие школьники из неполной 

семьи в меньшей степени имеют высокие познавательные мотивы, дети из 
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полных семей стремятся в большей степени успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования.  

 В обеих группах отсутствует дети с негативным отношением к школе, 

с серьезными трудностями в школе, не справляющихся с учебной 

деятельностью, с проблемами в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. 

 По методике О.А. Ореховой «Домики» получены результаты 

эмоционального состояния младших школьников в школе и эмоциональное 

отношение к школе (таблица 4 и рис. 4). 

Таблица 4 

Эмоциональное состояние младших школьников из неполных и 

полных семей 

Эмоциональное состояние Количество младших 

школьников из 

неполной семьи 

Количество младших 

школьников из 

полной семьи 

Положительное 37,40% 44,40% 

Оптимальное 56,3% 50% 

Отрицательное 6,3% 5,6% 

  

 Положительное эмоциональное состояние имеют 37,4% детей из 

неполной семьи и 44,4% детей из полной семьи, которые веселы и чувствуют 

себя счастливыми, настроены оптимистично в школьной ситуации. 

 Следует отметить незначительное количество детей с отрицательным 

эмоциональным состоянием (6,3% детей из неполной семьи и 5,6% детей из 

полной семьи), у которых преобладают отрицательные эмоции, доминируют 

плохое настроение и неприятные переживания, связанные со школьной 

ситуацией. 

Сравнительные данные эмоционального состояния младших 

школьников, воспитывающихся в неполной и полной семьях наглядно 

представлены на рис. 4. 
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 Рис.4. Эмоциональное состояние в школе младших школьников из 

неполных и полных семей (По методике «Домики» О.А. Ореховой)  

Проведение сравнительного анализа эмоционального состояния 

младших школьников, воспитывающихся в неполной и полной семьях 

позволяет сделать вывод, что независимо от семейной структуры у младших 

школьников преобладает оптимальное эмоциональное состояние (56,3% 

детей из неполной семьи и 50,0% детей из полной семьи), младшие 

школьники могут радоваться и печалиться в зависимости от ситуации. 

 Таким образом, по результатам исследования стала очевидной 

необходимость организации программы психологического сопровождения 

социально-психологической адаптации младших школьников из неполных 

семей, что послужило основой разработки программы психологического 

сопровождения социально-психологической адаптации младших школьников 

из неполных семей. 

Основной этап включал в себя разработку и апробирование 

программы психологического сопровождения социально-психологической 

адаптации к школе младших школьников из неполных семей в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение средней 

школы № 34 г. Красноярска по запросу администрации школы. Представим 

разработанную нами программу сопровождения. 
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Первый класс школы – один из наиболее существенных критических 

периодов в жизни детей. Поступление ребенка в школу приводит к 

возникновению эмоционально-стрессовой ситуации. 

Задача, стоящая перед педагогическим коллективом школы № 34 – 

создание максимально благоприятных условий для адаптации 

первоклассников к школе, в том числе воспитывающихся в неполной семье. 

Адаптация, т.е. приспособление, привыкание к новым условиям – 

сложный и зачастую продолжительный процесс. Она зависит как от 

индивидуальных свойств личности, так и от помощи окружающих. 

Совершенно очевидно, что для школы и ее социально-педагогической 

и психологической службы задача построения эффективной системы 

психолого-педагогического сопровождения детей и детских коллективов в 

период адаптации к школе выходит на первый план. 

Психологическое сопровождение в современных исследованиях 

рассматривается как особый вид помощи (или поддержки) ребенку, 

обеспечивающей его развитие в условиях образовательного процесса. 

Полноценное развитие ученика на всех ступенях школьной жизни 

складывается из двух составляющих: 

- реализация тех возможностей, которые ребенку открывает данный 

этап возрастного развития; 

- реализация тех возможностей, которые предлагает ему данная 

социально-педагогическая среда. 

Конечно, эти две составляющие не должны находиться в противоречии, 

они должны согласовываться, взаимодополнять друг друга. Привести их в 

соответствие – задача всего педагогического коллектива. Но особая роль 

здесь принадлежит педагогу-психологу. Поэтому психолого-педагогическое 

сопровождение – это еще и метод работы педагога-психолога, 

представляющий собой целостную, системно организованную деятельность, 

в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 
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условия для успешного обучения и психологического развития каждого 

ребенка в школьной среде. 

Эта работа является одной из наиболее сложных, поскольку протекает 

внутри социальных систем и предметом ее является ситуация развития 

ребенка как система его отношений с миром, окружающими взрослыми и 

сверстниками, с самим собой. Психолог должен определять не только 

программу своей собственной деятельности, но и деятельности всех 

взаимодействующих социокультурных систем. Это требует от педагогов-

психологов наряду с диагностическими, консультативными и 

коррекционными умениями способности к системному анализу проблемных 

ситуаций и проектированию деятельностей, направленных на их разрешение. 

Последнее невозможно без соответствующего (методологического) 

обеспечения. 

Идея сопровождения как воплощение гуманистического и личностно-

ориентированного подходов последовательно и детально разрабатывается в 

настоящее время в работах М.Р.Битяновой, Э.М.Александровской, 

Е.И.Казаковой, Г.Бардиер и др. в трех основных плоскостях: 

• ценностно-смысловые основания метода сопровождения; 

• организационные модели сопровождающей деятельности; 

• содержание и технологии психолого-педагогического сопровождения. 

Цель программы: Предупреждение социально-психологической 

дезадаптации, оказание социально-психологической поддержки 

первоклассникам из неполных семей, а также гармонизацию детско-

родительских отношений в неполной семье как фактора успешной 

социально-психологической адаптации к школе первоклассников. 

Задачи программы: 

- Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, 

чувства защищенности у первоклассников из неполных семей при вхождении 

в школьную жизнь. 
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- Создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого 

условия для развития у детей уверенности в себе. 

- Помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной 

жизни и себя в роли учеников. 

- Способствовать формированию учебной мотивации и позитивного 

отношения к школе. 

- гармонизация стиля воспитания, оптимизация форм родительского 

воздействия в процессе воспитания детей в неполной семье. 

В соответствии с задачами можно выделить основные направления 

работы по адаптации первоклассников из неполных семей к школе: 

1. Психологическая диагностика. 

2. Консультативная работа с педагогами и родителями. 

3. Профилактическая работа. 

4. Коррекционно-развивающая работа. 

5. Аналитическая работа. 

Учитывая психологические особенности обучающихся из неполных 

семей в работе используются следующие формы: - фронтальная; - групповая; 

- индивидуальная. 

Методы работы: 

-игротерапия –  метод моделирования системы социальных отношений 

в наглядно-действенной форме в особых игровых условиях; 

-арттерапия – метод гармонизации развития личности через развитие 

способностей самовыражения и самопознания; 

-тренинг – метод обучения ребенка адекватным формам поведения в 

проблемных ситуациях; 

-психогимнастика – невербальный метод групповой терапии, в основе 

которой лежит использование двигательной экспрессии; 

-метод социальной терапии – метод психологического воздействия, 

основанный на использовании социального принятия, признания, 
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социального одобрения и положительной оценки ребенка значимым 

социальным окружением – как взрослыми, так и сверстниками. 

Принципы программы психологического сопровождения: 

- научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

- системность – организация системы работы со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- комплексность - совместная деятельность различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 

сопровождения: классного руководителя, учителей, администрации, 

педагога-психолога и др.; 

- превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

- открытость – последовательное использование ресурсов сетевого 

взаимодействия и социального партнёрства, открытость мероприятий для 

педагогических и руководящих работников ОУ,  

- технологичность -  использование современных технологий, 

интерактивной стратегии в работе. 

Программа психологического сопровождения включает несколько 

модулей: 

Первый модуль: работа с младшими школьниками из неполных семей; 

Второй модуль: работа с родителями; 

Третий модуль: работа с педагогами. 
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Тематический план программы 

I модуль. Работа с младшими школьниками и неполных семей 

 

№ Форма работы Цель  

1. Программа тренинговых занятий с 

первоклассниками  «Введение в 

школьную жизнь» 

Формирование психологического 

статуса 

школьника у первоклассников, 

испытывающих трудности 

адаптации, коррекция 

эмоционально-волевой сферы, 

преодоление интеллектуальных 

трудностей при обучении в школе. 

2. Тренинг эмоционально-

личностной сферы младших 

школьников из неполной семьи 

создать условия, позволяющие 

каж¬дому первокласснику как 

можно легче и радостнее вступить 

в новый жизненный этап; 

способствовать формированию у 

каждого ребенка чувства 

безопасности, принятия и 

уважения к его внутреннему миру 

в школе. 
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II модуль. Работа с родителями 

№ Форма работы Цель  

1. Групповая консультация  

«Социально-психологическая 

адаптация первоклассников в 

школе» 

Показать родителям трудности 

периода адаптации ребенка к 

обучению в школе. 

2. Беседа с родителями 

"Благоприятная психологическая 

атмосфера в семье – залог 

успешной адаптации ребенка в 

школе" 

Осознание родителями значимости 

гармоничных детско-родительских 

отношений и внутрисемейного 

психологического климата для 

успешной адаптации к школе 

первоклассников. 

3. Тренинг гармоничных детско-

родительских взаимоотношений в 

неполной семье младших 

школьников в адаптационный 

период 

 изменение неадекватности 

родительских позиций,   

гармонизация стиля воспитания,  

расширение осознанности мотивов 

воспитания в семье, оптимизация 

форм родительского воздействия в 

процессе воспитания детей. 

4. Индивидуальное 

консультирование 

 Получение информации о 

результатах психодиагностики 

социально-психологической 

адаптации к школе младших 

школьников  

 

 

 

 

 

 



 57 

III модуль: работа с педагогами 

№ Форма работы Цель  

1. Групповая консультация 

«Психологическое особенности 

младших школьников из 

неполных семей» 

Цель: представление информации о 

психологических особенностей 

младших школьников из неполных 

семей  

2 Семинар-практикум Семинар 

для учителей, работающих в 1-х 

классах, "Адаптация 

первоклассников из неполных 

семей  к условиям школьного 

обучения" 

Цель: создание условий для 

успешной адаптации 

первоклассников к школе. 

3. Консультирование педагогов по 

результатам социально-

психологической адаптации 

младших школьников из 

неполных семей 

Цель: информирование педагогов об 

особенностях социально-

психологической адаптации 

младших школьников из неполных 

семей по результатам 

психодиагностики. 

 Консультирование по вопросам 

организации психолого-

педагогической поддержки детей 

в период первичной адаптации 

 

Цель: создание условий для 

успешной адаптации 

первоклассников к школе. 

 

Краткое содержание программы психолого-педагогического 

сопровождения. 

I. Тренинг гармоничных детско-родительских взаимоотношений в 

неполной семье 

 Цель психологической коррекции:  

–  изменение неадекватности родительских позиций,  
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– гармонизация стиля воспитания,  

– расширение осознанности мотивов воспитания в семье,  

– оптимизация форм родительского воздействия в процессе воспитания 

детей. 

 Задачи программы:  

– дать определенную модель построения взаимоотношений с детьми и 

обучить родителей различным навыкам межличностного общения, 

необходимым для реализации этой модели;  

– самоисследование родительских позиций, развитие многомерности 

психологического видения детско-родительских и иных межличностных 

отношений, преодоление стереотипов, ригидных паттернов поведения. 

 Концептуальная основа: идея сотрудничества взрослого с ребенком. В 

программе использованы идеи Т.Гордона, К. Роджерса, А.Адлера, 

Р.Дрейкурса, Р.Берна, а также опыт работы психологов Санкт-Петербурга, 

сотрудников Института Тренинга Н.Ю.Хрящевой, Е.Сидоренко и др. 

Краткое содержание тренинга 

Занятие 1. Родительские позиции и стили взаимодействия с детьми. 

Цель: знакомство участников друг с другом и с правилами групповой 

работы; осознание родительских установок, дифференциация их на 

«мешающие» и «помогающие» в процессе взаимодействия с ребенком; 

научиться различать эго-состояния Родителя, Взрослого и Ребенка. 

Приветствие педагга-психолога. 

Упражнение 1 «Самопрезентация».  

Упражнение 2 Игра-разминка.  

Упражнение 3 «Ребенок в нас».  

Мини-лекция: «Осознание родительских установок».  

Упражнение 4 «Родительские установки».  

Рефлексия занятия. 

Домашнее задание.  

Занятие 2. Базовые психологические цели детского поведения. 
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Цель: знакомство с концепцией Адлера-Дрейкурса об «ошибочных 

целях» поведения; обучение навыкам активного слушания; осознание 

неэффективных паттернов реагирования в ситуации, когда ребенок 

преследует «ошибочную цель». 

1. Упражнение на приветствие «Комплимент» 

2. Обсуждение домашнего задания.  

2. Упражнение «Памятник чувству».  

3. Упражнение «Принятие чувств».  

4.  Ролевая игра «Достижение базовых целей».  

5. Рефлексия «Поддержка». 

6. Домашнее задание. 

Занятие 3. Как мы воспитываем своих детей. 

Цель: знакомство с содержанием и условиями благоприятного 

прохождения основных этапов формирования личности; осознание своих 

невербальных и вербальных проявлений эго-состояния «Свинский родитель» 

1. Упражнение на приветствие 

2. Обсуждение домашнего задания.  

3. Упражнение «Доверие».  

4. Упражнение «Детронация».  

5. Упражнение «Свинский родитель».  

6. Упражнение «Рисуем Свинского родителя».  

7. Подведение итогов занятия. «Поддержка». 

8. Домашнее задание.  

Занятие 4. Проблемы дисциплины. 

 

Цель: - осознание психотравмирующего влияния физического и 

эмоционального насилия на формирование личности ребенка; 

-   обучение навыку применения принципов логических последствий, 

предоставления выбора для установления границ дозволенного поведения. 

Упражнение 1. «Я хороший родитель».  
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Упражнение 2. «Наказание».  

Упражнение 3. «Дисциплина».  

Упражнение 4. Ролевая игра «Дисциплина».   Подведение итогов 

занятия. «Поддержка». 

Домашнее задание.  

Занятие 5. Повышение самоуважения детей. 

Цель: - знакомство с концепцией эффективного и неэффективного 

одобрения, понятием неформального общения; 

-обучение навыкам поддержки, закрепление навыков активного 

слушания; 

-осознание роли ребенка в семейной структуре. 

Упражнение 1. «Праздник хвастунов».  

Упражнение 2. «Мозговой штурм».  

Упражнение 3. «Неформальное общение».  

Упражнение 4. «Похвала и поддержка».  

Подведение итогов занятия. «Поддержка». 

Домашнее задание.  

Занятие 6. Переориентация контроля. 

Цель: - осознание неэффективных самодолженствований родителей; 

-   обучение методике передачи ребенку ответственности за свою 

жизнь. 

Упражнение 1. «Снятие напряжения».  

Упражнение 2. «Должен - или хочу?».  

Упражнение 3. «Охапка обязанностей».  

Упражнение 4. «Передача контроля».  

Подведение итогов занятия. «Поддержка». 

Домашнее задание. 

Занятие 7. Права личности родителя. 

Цель: знакомство с понятием психологических прав личности; 
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-осознание необходимости установления равноправных 

взаимоотношений с ребенком; 

-овладение навыком использования «Я-высказываний» для решения 

проблем, непосредственно касающихся жизни родителя. 

Упражнение 1. «Парное приседание».  

Упражнение 2. «О ком я забочусь».  

Упражнение 3. «Весы обязанностей».  

Упражнение 4. «Мозговой штурм».  

Упражнение 5. «Позаботься о своем внутреннем ребенке».  

Упражнение 6. «Лавина».  

Подведение итогов занятия. «Поддержка». 

Домашнее задание.  

Занятие 8. Конфликты и способы их решения. 

Цель: - знакомство с понятием «отрицательного внимания»; 

-   осознание своих типичных реакций в конфликтных ситуациях; 

-   обучение конструктивному решению конфликтов. 

Упражнение 1. «Внимание, конфликт!».  

Подведение итогов занятия. «Поддержка». 

Домашнее задание.  

Занятие 9. Родительский практикум. 

Цель: - отработка комплексного применения опыта, полученного в 

тренинге, для решения конкретных педагогических задач; 

-   подведение итогов работы группы, осознание позитивных изменений 

в сфере детско-родительских взаимоотношений. 

Упражнение 1. «Парадоксальная социометрия».  

Домашнее задание. 

Занятие 10. Праздник Семьи. 

Цель: - отработка навыков сотрудничества и равноправных 

взаимоотношений с ребенком; 

-   закрепление позитивного опыта неформального общения; 
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-   создание атмосферы взаимопонимания и доверия между членами 

семьи и тренинговой группы. 

Торжественное вручение дипломов об успешном прохождении 

тренинга.  

Психологические игры и упражнения.  

Праздничный концерт.  

Ритуал завершения праздника.  

II. Беседа с родителями «Благоприятная психологическая атмосфера в 

семье – залог успешной адаптации ребенка в школе» 

Цель: оптимизация детско-родительских отношений, развития 

безусловного принятия ребенка, эмоционального принятия ребенка. 

Темы для рассмотрения: 

1. Психотерапевтическая аксиома 

2. Принцип безусловного принятия ребенка. 

3. Воспитание ребенка — это вовсе не дрессура. 

4. Задание для родителей «Загибаем лист». 

5. Правило «Я – высказывание». 

6. Совместная выработка правил общения с первоклассником. 

7. Подведение итогов. 

8. Фильмом “Молитвы детей”. (Интернет-источник. – happy-school.ru) 

Благодарим за внимание!  

III. Семинар для учителей, работающих в 1-х классах «Адаптация 

первоклассников к условиям школьного обучения» 

Цель: создание условий для успешной адаптации первоклассников к 

школе. 

Задачи: 

Информирование учителей о возрастных особенностях 

первоклассников и особенностях их адаптации к обучению в школе. 

Обучение навыкам распознавания тревожных и дезадаптированных 

детей и оказания им психологической поддержки. 
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Срок проведения: сентябрь. 

Необходимые материалы: ватманы, маркеры, ручки, карманное 

зеркало, звёздочки, «Карта возрастных особенностей первоклассника». 

Формы работы: лекция, мозговой штурм, работа в группах, 

практические упражнения. 

План семинара 

1. Вступительное слово ведущего (педагога-психолога) 

2. Разогрев Упражнение “Считалочка” 

3. Мозговой штурм «Ассоциации» 

4. «Портрет дезадаптированного ребёнка» (работа в группах) 

5. «Причины дезадаптации» (работа в группах) 

6. Физкультминутка "Дождь" 

7. Работа в группах «Способы оказания поддержки и помощи детям в 

период адаптации» 

8. Упражнение «Звезда» 

9. Упражнение «Подкрепление» 

10. Подведение итогов 

Семинар завершается итоговым обсуждением результатов, которых 

удалось достичь в его рамках, участники делятся своими впечатлениями. 

IV. Программа тренинговых занятий с первоклассниками «Введение в 

школьную жизнь» 

Занятие 1. «Знакомство» 

Цель: помочь детям войти в контакт друг с другом и с взрослыми, 

осознать себя как личность. 

Разминка 

Игра «Атомы и молекулы» 

Рисование 

Игра «Передай тепло цветка другу» 

Домашнее задание 

Занятие 2. «Я и мое имя» 
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Цель: способствовать установлению контакта между детьми, помочь 

детям осознать свои положительные черты характера. 

Разминка 

Игра «Волшебный стул» 

Рисование 

Упражнение на релаксацию 

Занятие 3. «Я и моя семья» 

Цель: знакомство с членами семьи, общими интересами, традициями. 

Упражнение «Рисунок семьи» 

Игра «Поменяйтесь местами те, у кого...» 

Занятие 4. «Урок и перемена» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения на уроке и перемене, 

упражняться в их применении. Выявить школьную мотивацию. 

Игра на внимание 

Беседа «Что можно сделать за перемену?» 

Рисование на тему «Что мне нравится в школе» 

Завершение занятия 

Урок закончен 

Занятия 5—7. Экскурсия по школе 

(проводятся в течение 3 уроков) 

Цель: научить детей ориентироваться в помещении школы, 

познакомить с сотрудниками. 

Знакомство с планом-схемой школы 

Релаксационное упражнение. 

Занятие 8. УЧЕНЬЕ — свет, а неученье — тьма 

Цель: укрепить желание учиться, получать знания, показать, что знания 

необходимы. 

Разминка 

Игра «Отгадай профессию» 

Беседа 
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Игра «Алфавит». 

Игра «Чего не стало» 

Решение задач на сообразительность 

Проверка мышления — решение «хитрых» задач. 

Итог 

Занятие 9. «Когда всем весело, а одному грустно» 

Цель: учить детей сопереживать друг другу, воспитывать дружелюбие, 

умение различать и понимать эмоциональные состояния. 

Разминка 

Упражнение «Настроение» 

Занятие 10. «Волшебные СЛОВА» 

Цель: воспитывать культуру поведения, вызвать желание соблюдать 

правила поведения, использовать в речи «волшебные» слова: здравствуйте, 

спасибо, до свидания, пожалуйста и т. д. 

Беседа 

Разминка 

Беседа.  

Игра с мячом «Вежливые слова» 

V. Программа занятий эмоционально-личностного развития младших 

школьников «Я – первоклассник» 

Цель занятий - создать условия, позволяющие каждому первокласснику 

как можно легче и радостнее вступить в новый жизненный этап; 

способствовать формированию у каждого ребенка чувства безопасности, 

принятия и уважения к его внутреннему миру в школе. 

Основные задачи: 

- формирование у детей позитивного отношения к себе и к школе; 

- снижение уровня тревожности в связи с началом систематического 

обучения в школе; 

- начало создания классного коллектива через формирование 

групповой сплоченности; 
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- повышение уровня психологической готовности к обучению; 

- освоение детьми правил поведения на групповых занятиях и через это 

усвоение норм и правил школы и класса; 

- формирование адекватных форм поведения в новых школьных 

ситуациях; 

- развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений друг с другом, с учителями и 

другими сотрудниками школы. 

Методы и техники, используемые в Программе: 

1.Ролевые игры. Разыгрывание различных сценок и ситуаций, 

предлагаемых как этюды (например, в игре «Скульптор»). 

Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой 

занятия. 

Рисуночная арт-терапия. В ходе занятий детям предлагается 

нарисовать, например, чувства в виде цветовых пятен и линий. 

Метафорические истории. Дети слушают историю, связанную с темой 

занятия, затем делятся своми впечатлениями, отвечают на вопросы ведущего. 

Содержание занятий: 

Занятие 1. Знакомство и принятие правил 

Цели: познакомить детей с опытом работы в группе, установить 

основные правила и обсудить вопросы доверия. 

Разминка 

1. Работа по теме занятия 

2. Обсуждение правил.  

3. Принимаем правила.  

4. Игра «Паровозик и вагончики». 

Ритуал прощания «До свидания, мы» 

 

Занятие 2. Что такое чувства? 
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Цели: Ввести новую норму работы в группе: возвращение к тому, что 

было на предыдущем занятии, чтобы дать возможность обсудить еще раз 

что-то оставшееся незавершенным или недопонятым; научить детей 

распознавать основные чувства, показать, что чувства – это особая часть нас. 

- разминка; 

- упражнение «Галерея эмоций»;  

- упражнение «Азбукой эмоций»; 

- игра «Скульптор».  

- рефлексия занятия 

- ритуал прощания «До свидания, мы» 

Занятие 3. Делимся чувствами 

Цель: помочь детям понять, что способность делиться своими 

чувствами – важная часть человеческих отношений и самоуважения. 

- разминка; 

-  обсуждение рассказа «Бигга и Тунгус»; 

- игра «Море волнуется, раз…» с представлением эмоций; 

- рефлексия занятия; 

- ритуал прощания «До свидания, мы». 

Занятие 4. Делимся чувствами (продолжение) 

Цель: научить детей осознавать и выражать свои чувства. 

- разминка; 

- упражнения тактильное «Светит солнышко»;  

- игра «Передаем объятия»; 

- Упражнение «Чувства в виде цветовых пятен и линий»; 

- рефлексия занятия; 

- ритуал прощания «До свидания, мы». 

Занятие 5. Я такой разный, или мои представления о себе 

Цели: дать детям возможность вспомнить о своих ценностях (что мне 

дорого) и способностях, о своих мечтах и особенностях, чтобы поделиться 
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своими представлениями о себе с другими; помочь детям понять, что у 

людей есть разные стороны, и это в порядке вещей. 

- разминка; 

- упражнение «Когда я… я чувствую.»; 

- коллаж «Мои эмоции и чувства» 

- рефлексия занятия 

- ритуал прощания «До свидания, мы» 

Занятие 6. Я – особенный 

Цели: помочь детям поделиться своими представлениями о себе; 

показать, что у каждого есть таланты и способности, которые делают нас 

особенными, не похожими на других. 

- разминка; 

- упражнение «Мне нравится, когда ты (нравится твое…)» 

- презентация коллажа «Мои эмоции и чувства» 

-  организация портретной галереи с достижениями детей  

- рефлексия занятия 

- ритуал прощания «До свидания, мы». 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Проект «Психологическое сопровождение социально-психологической 

адаптации младших школьников из неполных семей» представляет собой 

взаимосвязанную последовательную двух этапов. Подготовительный этап 

полностью посвящен подготовке к проекту. Проведенное эмпирическое 

исследвоание выявило особенности социально-псиъхологической адаптации 

младших школьников из неполных семей к школьному обучению. 

Анализ данных адаптированности младших школьников в двух 

исследуемых группах позволяет сделать следующие выводы: 

Большинство младших школьников из неполных семей (56,2% детей) 

имеют неполную адаптацию к школе, в группе младших школьников из 

полных семей в большей степени представлена нормальная адаптация (55,6% 

детей). Следовательно, в сравнении с младшими школьниками из полных 

семей младшие школьники из неполных семей в большей степени 

испытывают трудности в осуществлении учебной деятельности и во 

взаимоотношениях с одноклассниками; чаще нарушают школьные правила, 

присваивают школьные нормы частично. 

В группе младших школьников из неполных семей наиболее 

выраженными являются два уровня сформированности внутренней позиции 

школьника: первый и второй уровни (по 37% детей), у младших школьников 

не выражено явное преобладание направленности на школьное содержание,  

они сохраняют свою дошкольную ориентацию и ориентированы на 

содержательные моменты школьной действительности и образец «хорошего 

ученика» 

Проведение сравнительного анализа эмоционального состояния 

младших школьников, воспитывающихся в неполной и полной семьях 

позволяет сделать вывод, что независимо от семейной структуры у младших 

школьников преобладает оптимальное эмоциональное состояние  (56,3% 
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детей из неполной семьи и 50,0% детей из полной семьи), младшие 

школьники могут радоваться и печалиться в зависимости от ситуации. 

по результатам исследования была разработана и апробирована 

программа психологического сопровождения социально-психологической 

адаптации младших школьников из неполных семей. 

Программа психологического сопровождения включает несколько 

модулей: 

Первый модуль: работа с младшими школьниками из неполных семей; 

Второй модуль: работа с родителями; 

Третий модуль: работа с педагогами. 

Первый модуль: работа с младшими школьниками из неполных семей 

включает в себя: 

- Программу тренинговых занятий с первоклассниками «Введение в 

школьную жизнь» 

- Тренинг эмоционально-личностной сферы младших школьников из 

неполной семьи 

Второй модуль: работа с родителями включает в себя: 

- Групповую консультацию «Социально-психологическая адаптация 

первоклассников в школе» 

- Проведение беседы с родителями "Благоприятная психологическая 

атмосфера в семье – залог успешной адаптации ребенка в школе" 

- Тренинг гармоничных детско-родительских взаимоотношений в 

неполной семье младших школьников в адаптационный период 

- Индивидуальное консультирование по запросу родителя 

Третий модуль: работа с педагогами включает в себя реализацию: 

- Групповой консультации «Психологическое особенности младших 

школьников из неполных семей» 

 - Семинар-практикум "Адаптация первоклассников из неполных семей 

к условиям школьного обучения" 
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Консультирование педагогов по результатам социально-

психологической адаптации младших школьников из неполных семей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное нами эмпирическое исследование, посвященное изучению 

актуальной проблемы особенностей социально-психологической адаптации 

первоклассников к школе в зависимости от семейной структуры, позволило 

сделать следующие выводы. 

Начало обучения в школе – один из наиболее существенных 

критических периодов в жизни детей. Поступление ребенка в школу 

приводит к возникновению эмоционально-стрессовой ситуации. 

Адаптация, т.е. приспособление, привыкание к новым условиям – 

сложный и зачастую продолжительный процесс. Она зависит как от 

индивидуальных свойств личности, так и от помощи окружающих.  

Семья, взаимоотношения в сембе выступают фактором успешности 

социально-психологической адаптации к школе. Воспитание и детско-

родительские сношения в неполной семье имеет свои характерные 

особенности, обусловленные отсутствием одного из родителей (в 

подавляющем большинстве случаев отца). Детско-родительские отношения в 

неполных семьях отличаются особой спецификой и процесс воспитания в 

неполной семье обычно деформирован.   

Отсутствие отца или матери становится фактором, который влияет на 

скорость, эффективность и степень приобретения механизмов адаптации и 

социализации.  

Жизнь и условия воспитания и развития детей в неполной семье сильно 

отличаются от жизни и развития ребенка в полной семье. Кроме 

материальных трудностей, которые присущи неполной семье, одинокий 

родитель не в состоянии одновременно реализовать обе позиции родителя: 
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отцовскую и материнскую. Такое положение дел оказывает огромное 

влияние на личностное развитие ребенка и его социализацию. 

В результате собственного проведенного исследования были выявлены 

следующие особенности социально-психологичекой адаптации младших 

школьников к школе. 

В сравнении с младшими школьниками из полных семей младшие 

школьники из неполных семей в большей степени испытывают трудности в 

осуществлении учебной деятельности и во взаимоотношениях с 

одноклассниками; чаще нарушают школьные правила, присваивают 

школьные нормы частично. 

У младших школьников из неполных семей отсутствует 

направленность  на школьное содержание, дети из неполных семей в 

большей степени ориентированы на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни  и присутствует 

положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на 

содержание школьно-учебной действительности. 

Младшие школьники из неполной семьи в меньшей степени имеют 

высокие познавательные мотивы, дети из полных семей стремятся в большей 

степени успешно выполнять все предъявляемые школой требования.  

Независимо от семейной структуры преобладает положительное 

отношение к школе, следовательно, независимо от семейной структуры у 

большинства младших школьников преобладает положительное отношение к 

школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами -  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. 



 73 

Независимо от семейной структуры у младших школьников 

преобладает оптимальное эмоциональное состояние, младшие школьники 

могут радоваться и печалиться в зависимости от ситуации. 

По результатам исследования была разработана и апробирована 

программа психологического сопровождения социально-психологической 

адаптации младших школьников из неполных семей. 

Цель программы: предупреждение социально-психологической 

дезадаптации, оказание социально-психологической поддержки 

первоклассникам из неполных семей, а также гармонизацию детско-

родительских отношений в неполной семье как фактора успешной 

социально-психологической адаптации к школе первоклассников. 

Программа психологического сопровождения включает несколько 

модулей: 

Первый модуль: работа с младшими школьниками из неполных семей; 

Второй модуль: работа с родителями; 

Третий модуль: работа с педагогами. 

Основные методы работы: социально-психологический тренинг, 

психолог7ическое консультирование, беседа. 
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