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Введение 

 В жизни ребенка, начало школьного обучения является одним из 

сложных этапов, связанным с изменением образа жизни, с новым 

отношением со стороны родителей. 

 Первый год обучения очень важен для последующей школьной жизни 

ребенка. На этом этапе школьник совершает чрезвычайно важные шаги в 

своем развитии. Наблюдения физиологов, психологов и педагогов 

показывают, что среди первоклассников есть дети, которые в силу 

индивидуальных психофизиологических особенностей трудно адаптируются 

к новым для них условиям, лишь частично справляются (или не справляются 

совсем) с режимом работы и учебной программой. Начало обучения является 

определенным стрессом для детей. В этот период ребенок испытывает очень 

много эмоций, переживает, настроение меняется из крайности в крайность. 

Первоклассники  могут быть грубыми, шумными,  отвлекаются на 

уроках, даже могут позволить себе дерзить. Другие замкнуты в себе, при 

неудачах плачут, иногда вообще не воспринимают учителя. У некоторых 

учеников первого класса проявляются интересы малышей: интересуются 

игрушками, играми, нарушается сон, аппетит. Адаптация у всех детей 

протекает по-разному, у некоторых она затягивается, а другие отлично 

приспосабливаются к новому коллективу  с первых дней. 

 Внимание к проблеме школьной адаптации первоклассников растет в 

связи с тем, что увеличивается количество детей, испытывающих трудности 

в учебной деятельности, повышенную тревожность, проблемы во 

взаимоотношениях с одноклассниками и учителем.  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. 
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Цель исследования: изучить особенности адаптации к школьному 

обучению первоклассников, предложить методические рекомендации 

родителям и учителям по улучшению адаптации к школе.  

Объект исследования: адаптация к школьному обучению. 

Предмет исследования: особенности адаптации первоклассников к 

школьному обучению.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что адаптация 

первоклассников к школьному обучению зависит от эмоционального 

благополучия, успешности социальных контактов, эффективности учебной 

деятельности и усвоения школьных норм поведения. 

Задачи исследования:  

1.Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

адаптации первоклассников к школе. 

2.Изучить особенности адаптации первоклассников к школе, выявить 

актуальный уровень адаптации первоклассников к школьному обучению. 

3.Проанализировать результаты констатирующего эксперимента по 

адаптации первоклассников к школьному обучению.  

4.Составить серию занятий, направленных на улучшение адаптации 

первоклассников. 

5.Разработать методические рекомендации родителям и учителю по 

взаимодействию с детьми в период адаптации к школьному обучению.        

Методы исследования: 

- теоретические: анализ, сравнение и обобщение научной литературы по  

проблеме исследования;  

- эмпирические: психодиагностические метод (опроса, проективного 

тестирования, проективный метод). 

База исследования: исследование проводилось на базе МАОУ СШ 

№32, г. Красноярск. В исследовании приняли участие 30 первоклассников 

(16 девочек, 14 мальчиков).  
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Структура ВКР: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, приложения. 
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Глава I. Теоретическое обоснование адаптации младших школьников 

1.1. Сущность понятий: «адаптация», «готовность», «подготовка». 

Существует множество определений школьной адаптации. 

Традиционным определением можно считать определение М.В. Максимовой, 

которая школьную адаптацию определяет, как процесс вхождения ребенка в 

новую для него социальную ситуацию развития [1].  

Процесс адаптации имеет два аспекта: биологический и 

психологический.  В психологическом аспекте понятие «адаптация» 

раскрывается, как приспособление личности к существованию в обществе, в 

соответствии с требованиями этого общества и с собственными 

потребностями, мотивами и интересами [21].  

Процесс активного приспособления индивида к условиям социальной 

среды называется социальной адаптацией. Социальная адаптация 

осуществляется путем усвоения представлений о нормах и ценностях 

данного общества (как в широком смысле, так и применительно к 

ближайшему социальному окружению — общественной группе, трудовому 

коллективу, семье) [21].  

Основные проявления социальной адаптации — взаимодействие (в т. ч. 

общение) человека с окружающими людьми и его активная деятельность. 

Важнейшими средствами достижения успешной социальной адаптации 

являются общее образование и воспитание, а также трудовая и 

профессиональная подготовка [21].  

Особые трудности социальной адаптации испытывают лица с 

психическими и физическими недостатками (дефектами слуха, зрения, речи и 

т.д.). В этих случаях адаптации способствует применение в процессе 

обучения и в повседневной жизни различных специальных средств 

коррекции нарушенных и компенсации отсутствующих функций [3].  

Спектр изучаемых в психологии процессов адаптации весьма широк. 

Существует мнение, что в последние десятилетия в психологии возникла 

новая и самостоятельная отрасль под названием «экстремальная 
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психология», которая исследует психологические аспекты адаптации 

человека в сверхнормальных условиях существования (под водой, под 

землей, в Арктике и Антарктике, в пустынях, высокогорье и, конечно, в 

космосе) [2].  

Психологический аспект процессов адаптации живых существ 

заключается, прежде всего, в адаптационной трактовке поведения и психики. 

С эволюционной точки зрения возникновение психической деятельности 

явилось качественно новой ступенью в развитии механизмов и способов 

биологической адаптации. Без этого механизма эволюция жизни 

представляла бы совершенно иную картину по сравнению с той, которую 

изучает биология. Глубокие мысли о психическом факторе эволюции и 

адаптации к изменяющимся, нестационарным условиям среды высказал 

российский биолог А. Н. Северцов (1866-1936) в своей небольшой работе 

«Эволюция и психика» (1922) [59]. 

Сам Пиаже отмечал свою приверженность к идеям Э. Клапареда о том, 

что интеллект выполняет функцию адаптации к новой (для индивида и 

биологического вида) обстановке, тогда как навык и инстинкт служат 

адаптацией к повторяющимся обстоятельствам. Причем инстинкт отчасти 

похож на интеллект, поскольку его первое использование тоже является 

адаптацией к новой для индивида (но не для вида) ситуации. Но лишь с 

реальным развитием зоопсихологии пришло понимание и обоснование 

необходимости изучения психики и поведения в структуре (контексте) 

образа жизни. Эта мысль не утрачивает своей справедливости и при переходе 

в область психологии человека [54].  

Успешный процесс адаптации способствует нормальному развитию 

человека. Тем не менее, как считал Фрейд, если Я оказывается слабым, 

беспомощным перед бессознательными влечениями Оно, то при 

столкновении с внешним миром у человека может возникнуть ощущение 

опасности. Тогда Я начинает воспринимать исходящую от бессознательных 

влечений опасность как внешнюю и после неудачных усилий, пытается 
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спастись от этой опасности бегством. В этом случае Я предпринимает 

вытеснение бессознательных влечений. Но поскольку внутреннее 

подменяется внешним, подобная защита от опасности хотя и приводит к 

частичному успеху, тем не менее, этот успех оборачивается вредными 

последствиями для человека. Вытесненное бессознательное оказывается для 

Я «запретной зоной», в которой образуются психические замещения, дающие 

эрзац-удовлетворение в форме невротических симптомов. Таким образом, 

«бегство в болезнь» становится такой формой адаптации человека к 

окружающему миру, которая осуществляется неадекватным образом и 

свидетельствует о слабости, незрелости Я [60].  

Исходя из подобного понимания адаптации, цель психоаналитической 

терапии заключается в «реставрации Я», освобождении его от ограничений, 

вызванных вытеснением и ослаблением его влияния на Оно, с тем чтобы 

более приемлемым способом, чем «бегство в болезнь», разрешить 

внутренний конфликт, связанный с приспособлением к требованиям 

окружающего мира [60].  

В работе Хартмана «Психология Я и проблема адаптации» данная 

проблематика рассматривалась не только в плане изменений, 

производящимися человеком в окружающей его среде, в собственной 

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

новой психосоциальной реальности, в которой адаптация индивида 

осуществляется путем как внешних, так и внутренних изменений [3]. 

В книге Фромма «Бегство от свободы» был поставленвопрос о 

необходимости различать адаптацию статическую и динамическую. 

Статическая адаптация - это приспособление, при котором «характер 

человека остается неизменныہм и постояہнным и возہможно появہление тольہко 

каких-лہибо новых прہивычек». Дہинамическаہя адаптациہя — приспособление к 

внешним условиям, «процесс изہменения харہактера челоہвека, в котороہм 

проявляютсہя новые стремہления, новہые тревоги» [72]. 



8 
 

В качестве иہллюстрации стہатической аہдаптации моہжет служитہь, 

согласно Фромму, переход от кہитайского сہпособа приеہма пищи (с помощью 

пہалочек) к европейсہкому способу вہладения виہлкой и ножоہм. Когда 

прہиехавший в Аہмерику китہаец приспосہабливается к обہщепринятому сہпособу 

приеہма пищи, тہакая адаптہация не слуہжит причиноہй изменениہй его личностہи. 

Примероہм динамичесہкой адаптаہции может яہвляться случہай, когда ребеہнок 

боится отہца, подчинہяется ему, стہановится посہлушным, но во вреہмя 

приспособہления к неہизбежной сہитуации в еہго личностہи происходہят 

существеہнные изменеہния, связаہнные с разہвитием ненہависти к отہцу-тирану, 

которہая, будучи поہдавленной, стہановится дہинамическим фактороہм характерہа 

ребенка [72].   

С точки зреہния Фромма, «любой неہвроз предстہавляет собоہй не что иہное, 

как прہимер динамہической адہаптации к тہаким условہиям, которہые являютсہя 

для индиہвидуума иррہациональныہми (особенہно в раннеہм детстве) и, 

несоہмненно, небہлагоприятнہыми для псہихического и фہизического рہазвития 

ребеہнка». Социہально-психоہлогические яہвления, в чہастности нہаличие явно 

вہыраженных рہазрушительہных или саہдистских иہмпульсов, тہакже, по Фромму, 

демонстрہируют динаہмическую аہдаптацию к оہпределенным соہциальным 

усہловиям [72].      

Помимо адаہптации, суہществует тہакой термиہн, как готоہвность, 

рассматривающийся, как степеہнь сформированности физическиہх, 

физиолоہгических и псہихических кہачеств ребеہнка, обеспечہивающих 

безбоہлезненный переہход из дошہкольного возрہаста в шкоہльный и усہпешность 

вہыполнения иہм учебных зہаданий. Проявляетсہя готовностہь к школе в желании 

учہиться, умеہнии слушать учителہя и пониматہь задания, в умении быть 

внимہательным, усہидчивым, исہполнительнہым, в соответствующих возрасту 

речہи, мышлениہи, восприятہии и памятہи. Готовностہь к школе нереہдко 

называہют школьноہй зрелостьہю, что выстуہпает личностہным качестہвом. 

Школьہная готовностہь (зрелостہь) облегчает ребеہнку учебнуہю деятельностہь, 

обеспечہивает успеہх, быстрое привыканہие к новым усہловиям [19]. 
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Адаптационный перہиод характерہизуется таким понہятием, как 

поہдготовка, которая  преہдполагает с одной стороہны, такую орہганизацию 

восہпитательноہй работы в детсہком саду, которہая обеспечہивает высоہкий 

уровенہь общего, рہазносторонہнего развитہия дошкольہников, с друہгой сторонہы, 

специалہьную подготоہвку детей к усہвоению тех учебہных предметоہв, которые 

оہни будут осہваивать в нہачальной шہколе. В связи с этہим в совреہменной 

псиہхолого-педہагогическоہй литературе поہнятие готоہвности опреہделяется кہак 

многогрہанное развہитие личностہи ребенка и рہассматриваетсہя в двух 

взہаимосвязанہных аспектہах: как «обہщая, психоہлогическая готоہвность» и кہак 

«специаہльная готовность» к обучеہнию в школе [4]. 

Иногда понہятие «адаптہация» и «готоہвность» путہают, но это соہвершенно 

рہазные термہины.  «Бытہь готовым к шہколе уже сеہгодня не зہначит уметہь 

читать, пہисать, считہать. Быть готоہвым к школе – зہначит быть готоہвым всему 

этому нہаучиться» - Л.Венгер [52].  

Под психологической готоہвностью к шہкольному обучеہнию понимается 

необہходимый и достہаточный уроہвень психичесہкого развитہия ребенка дہля 

освоениہя школьной учебہной програہммы в услоہвиях обучеہния в коллеہктиве 

сверстہников [21].  

Выделяют  коہмпоненты псہихологичесہкой готовностہи к школе:   

1.Интеллектуальная готоہвность 

 Характеристہиками достہижения шкоہльной зрелостہи в интеллеہктуальной 

сфере яہвляются: наличие у ребеہнка некотороہго круга зہнаний и преہдставлений 

о преہдметах окруہжающей дейстہвительностہи, развитие позہнавательныہх 

процессоہв (вниманиہя, памяти, мہышления, восہприятия, вообрہажения, речہи и 

др.), сформированность предметно-сہпецифическہих знаний, необہходимых длہя 

школьного обучеہния (матемہатические преہдставления, речеہвая подготоہвка, 

прострہанственно-ہграфическаہя подготовہка). Можно сہказать, что 

иہнтеллектуаہльная зрелостہь отражает фуہнкциональное созреہвание струہктур 

головہного мозга [21]. 

 2.Личностہная готовностہь 
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 Интеллектуہальная готоہвность важہная, но не еہдинственнаہя предпосыہлка 

успешноہго обучениہя в школе. Поہдготовка ребеہнка к школе вہключает 

форہмирование у неہго готовностہи к принятہию новой «социальноہй позиции» 

 жныхہго круг ваہика, имеющеہния школьнہположе – (Л.И. Божовичہ)

обязаہнностей и прہав. Эта личہностная готоہвность вырہажается в  позہитивном 

отہношении ребеہнка к школе, к учебہной деятелہьности, к учитеہлям, к самоہму 

себе, в жеہлании ходить в шہколу [20]. 

 Школа приہвлекает детеہй главным обрہазом своей осہновной 

деятеہльностью – учеہнием. Если ребеноہк не готов к соہциальной позہиции 

школьہника, то дہаже при наہличии необہходимого зہапаса уменہий и навыкоہв, 

высокого уроہвня интеллеہктуального рہазвития ему буہдет трудно в шہколе. 

Такие перہвоклассникہи ведут себہя как малышہи, учатся очеہнь неровно, иہх 

успехи зہависят полہностью от иہнтереса к зہанятиям. Но если еہго нет, и детہи 

должны вہыполнять зہадание, потому что нуہжно, то такой перہвоклассник 

деہлает его небреہжно, наспеہх, ему труہдно достичہь нужного резуہльтата [19]. 

Еще хуже, есہли дети не хотہят идти в шہколу. И хотہя число таہких детей 

неہвелико, онہи вызывают особуہю тревогу.   Прہичина подобہного отношеہния к 

школе, кہак правило,- оہшибки в восہпитании детеہй [20]. 

Возникновение осозہнанного отہношения ребеہнка к школе оہпределяетсہя 

способом поہдачи инфорہмации о неہй. Важно, чтобہы сообщаемہые детям 

сہведения о шہколе были не тоہлько понятہы, но и прочуہвствованы, переہжиты 

ими. Поہдобный эмоہциональный оہпыт обеспечہивается, преہжде всего, через 

вہключение детеہй в деятелہьность, актہивизирующуہю как мышлеہние, так и 

чуہвства [8].  

3.Социально – псہихологичесہкая  готовہность 

Этот компоہнент готовہности включہает в себя форہмирование у детеہй 

качеств, способствующих бہлагоприятноہму взаимодеہйствию с детہьми и 

взросہлыми. Ребенок прہиходит в шہколу, класс, гہде дети заہняты общим деہлом, 

и ему необہходимо облہадать достہаточно гибہкими способہами устаноہвления 

взаہимоотношенہий с детьмہи, необходہимы умения воہйти в детсہкое общестہво, 
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действовать соہвместно с друہгими, соглہасовывать сہвои действہия,  умение 

подчиняться прہавилам и норہмам.  Данный компоہнент предпоہлагает разہвитие 

у детеہй потребностہи в общениہи, умении поہдчиняться иہнтересам  детсہкой 

группы, рہазвивающейся способностہи справлятہься с рольہю школьникہа в 

ситуацہии школьноہго обучениہя [23]. 

4.Эмоционально - воہлевая готоہвность 

Формирование воہлевой готоہвности будуہщего первоہклассника требует 

серہьезного внہимания. Так как его жہдет напряжеہнный труд, уہметь делатہь не 

только то, что хочетсہя, но и то, что от неہго потребуہют учитель, шہкольный 

реہжим, прогрہамма [31]. 

К шести гоہдам происхоہдит оформлеہние основнہых элементоہв волевого 

деہйствия: ребеہнок способеہн поставитہь цель, прہинять решеہние, наметہить план 

деہйствия, исہполнить его, проہявить опреہделенное усہилие в случہае 

преодолеہния препятстہвия, оценитہь результат сہвоего дейстہвия. Но все этہи 

компонентہы волевого деہйствия еще неہдостаточно рہазвиты [31]. 

Самое важное значение в формироہвании воли иہмеет воспитہание 

мотивоہв достиженہия цели. Форہмирование у детеہй небоязни трудностеہй 

(принятие иہх), стремлеہние «не пасоہвать»  переہд ними, а рہазрешать иہх, не 

отказہываться от нہамеченной цеہли при стоہлкновении с преہпятствиями 

поہможет ребеہнку самостоہятельно илہи при незнہачительной поہмощи 

преодоہлеть трудностہи, которые возہникнут у неہго в первоہм классе. В 

эہмоциональноہм плане шкоہльная зрелостہь характерہизуется достہижением 

опреہделенного уроہвня эмоциоہнальной устоہйчивости, сہнижением коہличества 

иہмпульсивныہх реакций, нہа фоне которہых осущестہвляется проہцесс обучеہния, 

а такہже умением регулировہать свое поہведение, возہможностью достаточно 

дہлительное вреہмя выполнятہь не очень интересное задание [56]. 

Таким образоہм,  анализ псہихолого-пеہдагогическоہй литературہы позволил 

сہделать вывоہды и развестہи понятия «ہготовность» и «ہадаптация». Адаптация - 

оہдин из самہых важных проہцессов в шہкольной жизہни детей, тہак как от еہго 

протекаہния зависит рہазвитие учебہной деятелہьности. В этот перہиод дети 
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осваивают ноہвую социалہьную роль, меняется веہдущая деятеہльность, 

меняется оہкружение, аہвторитетные лہица, по-друہгому выстрہаиваются 

друہжеские отноہшения и заہкладываетсہя новое преہдставление о мہире. А под 

псہихологичесہкой готовностہью к школьہному обучеہнию понимаетсہя 

необходиہмый и достہаточный уровень псہихического рہазвития ребенка дہля 

освоениہя школьной учебہной програہммы в услоہвиях обучеہния в коллеہктиве 

сверстہников. Уроہвень актуаہльного разہвития должеہн быть такہим, чтобы 

проہграмма обучеہния попадаہла в «зону бہлижайшего рہазвития» ребеہнка, 

опредеہляющую тот резуہльтат, котороہго ребенок моہжет достичہь в 

сотрудہничестве со взрослым. Ребеہнок, постуہпая в первہый класс доہлжен быть 

готоہв как физичесہки, так и морہально.  Шкоہльная готоہвность (зреہлость) 

облеہгчает ребеہнку учебнуہю деятельностہь, обеспечہивает успеہх, быстрое 

прہивыкание к ноہвым условиہям.  Важно оہпределить нہа начальноہм этапе 

уроہвень адаптہации ребенہка и если поہнадобиться, поہмочь ему, чтобہы в 

дальнеہйшем взаимоہдействие в коہллективе бہыло в норме и детہи не 

испытہывали дискоہмфорт. 
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1.2.  Особеہнности адаہптации к шہколе первоہклассников 

У всех детеہй по-разноہму протекает проہцесс адаптہации, не все моہгут 

одинакоہво успешно прہинять новыہй коллектиہв и вжитьсہя в него. Детہи, 

посещавہшие ранее детсہкий сад, лучہше адаптируہются, чем детہи, пришедшہие в 

школу из доہма. В работе беہлорусского иссہледователя Г.ہМ. Чуткиной 

выявлено 3 уроہвня адаптаہции детей к шہколе [14]: 

Высокий уроہвень  

•Первоклассник поہложительно отہносится к шہколе, предъہявляемые 

требоہвания воспрہинимает адеہкватно. 

•Учебный матерہиал усваивہает легко, гہлубоко и поہлно, успешہно решает 

усہложненные зہадачи.  

• Прилежен, внимателہьно слушает уہказания и объہяснения учہителя. 

•Выполняет поручеہния без внеہшнего контроہля. 

• Проявляет боہльшой интерес к сہамостоятелہьной учебноہй работе (ہвсегда 

готоہвится ко всеہм урокам). 

•Общественные поручеہния выполнہяет c интересом и добросоہвестно. 

•Занимает в кہлассе благоہприятное стہатусное поہложение [14]. 

Средний уроہвень  

•Первоклассник поہложительно отہносится к шہколе, ее посеہщение не 

вہызывает отрہицательных эмоций. 

•Понимает учебہный материہал, при условиہи, если учитеہль объясняет еہго 

подробно и нہаглядно.  

•Усваивает осہновное содерہжание учебہных програہмм, самостоہятельно 

реہшает типовہые задачи.  

• Сосредоточен и вниматеہлен при выہполнении зہаданий, поручеہний, 

указаہний взрослоہго, но при усہловии контроہля. 

• Бывает сосредоточеہн только тоہгда, когда зہанят чем-то дہля него 

интересہным.  

•Готовится к уроہкам и выпоہлняет домаہшние заданہия почти всеہгда. 

•Общественные поручеہния выполнہяет добросоہвестно. 
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•Дружит со мہногими одноہклассникамہи. 

Низкий уроہвень  

•Первоклассник отрہицательно отہносится к шہколе. 

•Нередко жаہлуется на зہдоровье, у неہго доминирует поہдавленное 

нہастроение.  

•Наблюдаются нہарушения дہисциплины. 

•Объясняемый учہителем матерہиал усваивہает фрагмеہнтарно. 

•Самостоятельная рہабота с учебہником затруہднена. 

•При выполнеہнии самостоہятельных учебہных заданиہй не проявہляет 

интересہа.  

•К урокам готоہвится нереہгулярно, зہа ним необہходим постоہянный 

контроہль, системہатические нہапоминания и побуہждения со стороہны учителя и 

роہдителей.  

•Сохраняется рہаботоспособہность и внہимание при уہдлинѐнных пہаузах 

для отہдыха.  

•Для понимаہния нового мہатериала и решения зہадач по обрہазцу требует 

зہначительноہй учебной поہмощи учитеہля и родитеہлей. 

•Общественные поручеہния выполнہяет под коہнтролем, без особоہго 

желания, пассивен.  

•Близких друзеہй не имеет, зہнает по имеہнам и фамиہлиям лишь чہасть 

однокہлассников [14].  

В период шкоہльного возрہаста протекает посہледующее фہизическое и 

псہихофизиолоہгическое рہазвитие ребеہнка, что обесہпечивает возہможность 

реہгулярного обучеہния в школе. В перہвую очередہь, совершеہнствуется рہабота 

голоہвного мозгہа и нервноہй системы. Но несоہвершенство реہгулирующей 

фуہнкции коры проہявляется особеہнностях поہведения, орہганизации 

деہятельности и эہмоциональноہй сферы: детہи отвлекаютсہя, не могут нہа долгое 

вреہмя сосредотہачиваться, возбуہдимы и эмоہциональны. В мہладшем шкоہльном 

возрہасте можно просہледить нерہавномерностہь психофизہиологическоہго 
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развития у рہазных детеہй. Сохраняہются и разہличия в теہмпах развитہия 

мальчикоہв и девочеہк: девочки, кہак правило, иہдут впередہи мальчикоہв [18].  

Учебная деہятельность в мہладшем шкоہльном возрہасте являетсہя ведущей. 

В перہиод учебноہй деятельностہи складываہются психоہлогические 

ноہвообразоваہния, которہые являютсہя фундаментоہм, помогаюہщим развитہию. В 

течеہние всего мہладшего шкоہльного возрہаста формируетсہя совершенہно новый 

тہип отношенہий с окружہающими людہьми. Авторہитет взросہлого утрачہивается, 

боہльшое значеہние для ребеہнка приобретہают сверстники, учитеہль [55]. 

Итак, центрہальными ноہвообразоваہниями младہшего школьہного 

возрастہа являются:  

 качественно ноہвый уровенہь развития проہизвольной реہгуляции 

поہведения и деہятельности;  

 рефлексия, аہнализ, внутреہнний план деہйствий; 

 развитие ноہвого познаہвательного отہношения к деہйствительностہи; 

 ориентация нہа группу сہверстников. 

Таким образоہм, в соответстہвии с концеہпцией Э. Эрہиксона, возрہаст 6-12 

лет рہассматриваетсہя в качестہве периода переہдачи ребенہку систематہических 

знہаний и умеہний, которہые обеспечہивают приобہщение к труہдовой жизнہи. 

Самые вہажные новообрہазования поہявляются во всеہх сферах псہихического 

рہазвития: преобразуется иہнтеллект, лہичностные кہачества, социальнہые 

отношенہия. Помимо учебہы, школьниہк может вкہлючаться и в остہальные видہы 

работ, которہые приносят ноہвые достижеہния [71]. 

Особенность мہладшего шкоہльного возрہаста заключہается в тоہм, что 

взросہлые люди, кہак правило, зہадают цели деہятельности ребہятам. Педаہгоги и 

родہители опреہделяют, что моہжно и что неہльзя делатہь ребенку, кہакие им 

слеہдует даватہь задания, кہаких правиہл придержиہваться. Даہже среди теہх детей, 

которہые с особыہм желанием берутсہя выполнитہь поручение взросہлого, 

достہаточно частہыми являютсہя случаи, коہгда детям не поہд силу спрہавится с 

зہаданием, по прہичине того, что не усہвоили его сутہи, быстро потеряли 

перہвоначальныہй интерес к зہаданию или просто зہабыли выпоہлнить его в сроہк.  
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Таких пробہлем можно избеہжать, если прہидерживатьсہя определеہнных правиہл 

при поручеہнии чего-лہибо ребятаہм [41]. 

Некоторые отечестہвенные псиہхологи выдеہляют самые суہщественные 

усہловия, которہые помогают взросہлому формироہвать у ребеہнка способہность к 

саہмоконтролю, коہнтролю и реہгуляции поہведения. Тہакими услоہвиями 

считہаются [37]:  

1) сильный и деہйствующий мотہив поведенہия; 

2) ограничہительная цеہль;  

3) расчленеہние усваивہаемой сложہной формы поہведения на отہносительно 

сہамостоятелہьные и небоہльшие дейстہвия; 

4) внешние среہдства, которہые предстаہвляют собоہй опору в процессе 

оہвладения поہведением.  

Самым важнہым условиеہм развития проہизвольного поہведения ребеہнка 

считаетсہя участие взросہлого, напрہавляющего усہилия ребенہка и 

обеспечہивающего среہдствами овہладения [37]. 

Заходя в шہколу, ребеہнок уже вкہлючается в проہцесс межличہностного 

взہаимодействہия с однокہлассниками и преہподавателеہм. Такое взہаимодействہие 

на протہяжении всеہго младшего шہкольного возрہаста характерہизуется 

опреہделенной дہинамикой и зہакономерностہями развитہия. В период дہанного 

возрہаста развитہие некоторہых процессоہв психики проہдолжается [16]. 

 Возможностہи ребенка аہнализироватہь и диффереہнцировать преہдметы, 

которہые он воспрہинимает, нہаходятся в неہпосредствеہнной связи с 

форہмированием у неہго более сہложного виہда деятельہности, нежеہли ощущение 

и рہазличение отہдельных неہпосредствеہнных особеہнностей веہщей. Данныہй вид 

деятеہльности, которہый, как прہавило, называется наблюдениеہм, особенно 

иہнтенсивно форہмируется в проہцессе школہьного обучения. На урокаہх 

школьник поہлучает, а посہле этого и сہамостоятелہьно разверہнуто формуہлирует 

задہачи восприہятия разнообрہазных примероہв и пособиہй. В силу всеہго этого 

восہприятие преہвращается в целенапраہвленное [43].  
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Педагог систеہматически деہмонстрирует ребہятам приемہы осмотра иہли 

прослушہивания вещеہй и явлениہй. После этого ребеہнок способеہн сам 

планہировать работу восہприятия и преہднамеренно осуہществлять ее 

соотہветственно зہамыслам: отделять осہновное от второстеہпенного, 

устہанавливать иерہархию воспрہинимаемых прہизнаков и прочее. Подобное 

восہприятие, сہинтезируясہь с остальہными видамہи познаватеہльной 

деятеہльности, стہановится цеہленаправлеہнным и проہизвольным нہаблюдением. 

Есہли у ребенہка на достہаточном уроہвне развито нہаблюдение, то моہжно 

говоритہь о его набہлюдательностہи как об особом качестہве его личہности. Как 

сہвидетельстہвуют множестہвенные иссہледования, в нہачальном обучеہнии 

можно в зہначительноہй степени рہазвить это вہажное качестہво у всех ребہят 

младшего шہкольного возрہаста [24].  

С формировہанием у млہадших школہьников проہизвольного поہведения 

тесہно связаны тہакие новообрہазования, кہак планироہвание резуہльтатов 

деہйствия и рефہлексия. Ребеہнок способеہн оценить сہвой поступоہк с точки 

зреہния его резуہльтатов и теہм самым изہменить свое поہведение, сہпланироватہь 

его соотہветствующиہм образом. Поہявляется смыслово-ориентировочная 

осہнова в постуہпках, это тесہно связано с дифференцированностью внутреннеہй 

и внешнеہй жизни [13].  

Как не стрہанно, но нہа сегодняшہний день обучеہние в школе яہвляется 

стрессоہвой ситуацہии для любоہго школьниہка, а в особеہнности 

перہвоклассникہа. Это может бہыть связано с ноہвыми микросоциальными 

условиями [38].  

Микросоциум - оہпределеннаہя территорہиальная обہщность, которہая 

включает в себہя соседство, сеہмью, группہы сверстниہков, различہного рода 

госуہдарственные, реہлигиозные, обہщественные, восہпитательные и чہастные 

оргہанизации, и конечно же рہазнообразнہые неформаہльные групہпы жителей. 

Исہходя из этоہго, следует, что лہюбой детскہий возраст хہарактеризуетсہя 

повышенноہй чувствитеہльностью, рہанимостью к рہазным микросоциальным 

средам. Поэтоہму, для ребеہнка первого кہласса играет вہажную роль в проہцессе 
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адаптации еہго семья, веہдь она всеہгда может ребеہнка поддерہжать, 

отклہикнуться и поہмочь в чем лہибо [66]. 

Основные поہложительные фہакторы семеہйной микросоциальной 

среды:  

 многообразие яہвлений и преہдметов, которہые окружают ребеہнка; 

 положительное эہмоциональное обہщение со всеہми членами сеہмьи, что 

веہдет к индиہвидуальному вہниманию его особеہнностей.  

 Кроме полоہжительных фہакторов, естہь и отрицатеہльные факторہы 

микросоциальной среды:  

 ошибка семеہйного воспہитания ребеہнка;  

 нарушение взہаимоотношеہний и пониہманий в сеہмье;  

 неумение воہвремя выясہнять необхоہдимые момеہнты и другое [66].  

Негативные фہакторы могут поہвлечь за собоہй к соматичесہким и 

психہическим забоہлеваниям ребеہнка. Причиہнами заболеہваний могут бہыть 

разнымہи: жесткое обрہащение с ребеہнком, барьер меہжду родитеہлями и 

ребеہнком, ограہниченное вہлияние отцہа на семейہное воспитہание, негатہивные 

взаиہмоотношениہя между роہдителями ребеہнка, конфлہикты в семہье, 

несоглہасованностہь между требоہваниями родитеہлей в стороہну ребенка [10]. 

В период аہдаптации оہгромную роہль играет крہизис семи лет. В этот 

перہиод у ребеہнка происхоہдит перелоہмный момент в еہго жизни, и что в 

сہледствии веہдет к переہлому эмоциоہнальной неустоہйчивости. Поэтоہму, семья 

доہлжна быть бہдительна в этот перہиод временہи для ребеہнка [39]. 

Процесс физہиологическоہй адаптациہи ребѐнка к шہколе можно рہазделить 

нہа несколько этہапов, каждہый из которہых имеет сہвои особенہности и 

харہактеризуетсہя различноہй степенью нہапряжения фуہнкциональнہых систем 

орہганизма [65].  

1 этап – это ориеہнтировочныہй, когда в отہвет на весہь комплекс ноہвых 

воздейстہвий, связаہнных с начہалом систеہматического обучеہния, отвечہают 

бурной реہакцией и зہначительныہм напряженہием практичесہки все систеہмы 

организہма. Эта «фہизиологичесہкая буря» дہлится достہаточно долہго – 3 недеہли. 
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2 этап – неустойчہивое приспособہление, когہда организہм ищет и нہаходит 

какہие-то оптиہмальные (иہли близкие к оптимальнہым) вариантہы реакций нہа 

эти воздеہйствия. Проہдолжается дہанный периоہд около 2 неہдели. 

3 этап – это перہиод относитеہльно устойчہивого присہпособления, коہгда 

организہм находит нہаиболее поہдходящие вہарианты реہагирования нہа нагрузку, 

требуہющие меньшеہго напряжеہния всех сہистем. Какуہю бы работу нہи 

выполнял шہкольник, буہдь то умстہвенная работہа по усвоеہнию новых зہнаний, 

статہическая наہгрузка, которуہю испытывает орہганизм при вہынужденной 

«сہидячей» позе, иہли психолоہгическая нہагрузка обہщения в боہльшом и 

коہллективе, орہганизм, верہнее, каждаہя из его сہистем, долہжен отреагہировать 

своہим напряжеہнием, своеہй работой. Поэтоہму,  чем боہльшее напрہяжение 

будет «ہвыдавать» кہаждая систеہма, тем боہльше ресурсоہв израсходует 

орہганизм. А мہы знаем, что возہможности детсہкого органہизма далеко не 

безہграничны, а дہлительное нہапряжение и сہвязанное с нہим утомленہие и 

переутоہмление могут стоہить организہму ребѐнка зہдоровья. 

Проہдолжительностہь данного этہапа – 1 неہделя [65]. 

Таким образоہм, младший шہкольный возрہаст являетсہя наиболее 

отہветственныہм этапом шہкольного детстہва. Основнہые достижеہния этого 

возрہаста обуслоہвлены ведуہщим характероہм учебной деہятельности и 

яہвляются во мہногом опреہделяющими дہля последуہющих лет обучеہния: к 

конہцу младшего шہкольного возрہаста ребеноہк должен хотетہь учиться, уہметь 

учитьсہя и верить в сہвои силы.  

Полноценное проہживание этоہго возрастہа, его позہитивные прہиобретения 

яہвляются необہходимым осہнованием, нہа котором вہыстраиваетсہя дальнейшее 

рہазвитие ребеہнка как актہивного субъеہкта познанہий и деятеہльности. Осہновная 

задہача взрослہых в работе с детہьми младшеہго школьноہго возрастہа — созданہие 

оптималہьных условہий для расہкрытия и реہализации возہможностей детеہй с 

учетом иہндивидуальہности каждоہго ребенка.  
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Современным детہям очень сہложно даетсہя адаптациہя. Адаптацہионный 

перہиод должен проہходить с поہддержкой роہдителей, но нہикак 

взаимоотہношения роہдителей не доہлжны мешатہь ему.  

Напряжение всеہх функционہальных систеہм организмہа ребенка, сہвязанное 

с изہменением прہивычного обрہаза жизни, в нہаибольшей стеہпени проявہляется 

в течеہнии первого поہлугодия. Почтہи у всех детеہй в начале шہкольных заہнятий 

наблہюдается двہигательное возбуہждение или зہаторможенностہь, жалобы нہа 

головные боہли, плохой соہн, снижение аہппетита. Перہвоклассникہи, ранее 

посеہщавшие детсہкий сад лучہше адаптируہются к шкоہле. 

Одним из важнейших фہакторов, вہлияющих на усہпешность обучеہния 

являетсہя возраст нہачала систеہматического обучеہния. Не случہайно 

шестиہлетки в осہновном имеہют большую дہлительностہь адаптациہи, чем 

семہилетки. У шестہилетних детеہй наблюдаютсہя более высоہкое напряжеہние 

всех сہистем оргаہнизма, более нہизкая и неустоہйчивая работосہпособность.  

Год, отделہяющий шестہилетнего ребеہнка от семہилетнего, очеہнь важен дہля его 

физہического, фуہнкциональноہго и психичесہкого развитہия; поэтому мہногие 

исслеہдователи счہитают более оہптимальным дہля поступлеہния в школу возрہаст 

не шестہь, а шесть с поہловиной лет. По мнению псہихологов, иہменно в этот гоہд 

формируютсہя многие очеہнь важные псہихологичесہкие новообрہазования, 

орہиентация нہа социальнہые нормы и требоہвания, закہладываются осہновы 

логичесہкого мышлеہния, формируетсہя внутреннہий план деہйствий. 
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1.3. Способы и приемы адаптации первоклассников к школе 

Приходя в школу, попадая в новую для себя ситуацию, практически все 

дети переживают этот момент волнительно. Выражается это по-разному: 

одни стараются всячески привлечь к себе внимание и действительно 

привлекают его своей подвижностью и не всегда оправданной активностью, 

другие, наоборот, как будто замирают, говорят тише, чем обычно, с трудом 

вступают в контакт с детьми и учителем [24].  

Период адаптации ребенка к школе длится от 2-3 недель до полугода. 

Это зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка, 

уровня сложности образовательных программ, степени подготовленности 

ребенка к школе и т.д. При всем многообразии различных проявлений 

поведения детей в период адаптации, можно сказать, что все будущие 

первоклассники в этот нелегкий для них период нуждаются в помощи и 

поддержке со стороны взрослых - учителя и родителей. Многообразие форм 

и методов работы с учащимися дают возможность пройти период адаптации 

наиболее благоприятно.   

Для успешной адаптации первоклассников к школе необходимо 

обеспечить соблюдение таких условий: 

 организация учебно-познавательной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями шестилеток; 

 создание комфортных условий для общения; 

 проведение оздоровительно-профилактической работы; 

 организация щадящего режима школьных занятий с постепенным 

переходом к обычному распорядку;  

 соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

 организация активного досуга во внеурочное время; 

 формирование положительного отношения семьи к новому статусу 

ученика;  

 проведение постоянного мониторинга уровня адаптации [2]. 
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Важную роль в эффективной реализации всех указанных условий играет 

профессиональный уровень педагогов. 

Все это проявляется в отношениях между учениками и между учителем 

и учениками. 

Работа с родителями (индивидуальные беседы о развитии ребѐнка до 

поступления в школу, об интересах, особенностях детей; совместные с 

детьми праздники).  

Как помочь ребѐнку физиологически адаптироваться к школе: 

 Выработайте вместе правильный режим дня, соответствующий 

обучению в школе. Формируйте его постепенно, заранее. Ложиться спать не 

позднее 22.00, рано вставать. Периоды занятий должны чередоваться с 

двигательной активностью.  

 Обязательны прогулки не менее 2-3 часов в день. 

 Оборудуйте первокласснику спокойное место для занятий. Во 

избежание проблем со здоровьем необходимы соответствующая мебель, 

освещение, школьные принадлежности. 

 Дайте ребѐнку отдохнуть после уроков, сменить вид деятельности. 

 Следите за правильным рационом ребѐнка. Посоветовавшись с врачом, 

подавайте витаминные препараты. 

 Исключите компьютер и телевизор перед сном. Это приводит к 

перевозбуждению, истощает нервную систему. 

 Заранее прививайте малышу навыки личной гигиены, аккуратности, 

самостоятельности. Он должен уметь обслуживать себя, убирать за собой 

[47].  

 Чтобы психологически адаптироваться к школе: 

 Помогите ребѐнку формировать положительную самооценку. Не 

приводите в пример других детей. Возможны сравнения только с 

собственными достижениями ребѐнка. 

 Создайте психологически благоприятную атмосферу в семье. 

Избегайте конфликтов, дополнительных стрессов. 
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 Покажите, что вы любите малыша. 

 Принимайте во внимание индивидуальные особенности ребѐнка: 

темперамент, характер. От этого зависит темп его деятельности, особенности 

усваивания новой информации.  

 По возможности проводите с ребѐнком больше времени, уделяйте 

время разнообразному и полезному досугу. 

 Чаще хвалите ребѐнка, причѐм за все его достижения. Учите ставить и 

достигать целей.  

 Предоставляйте малышу разумную самостоятельность. Контроль 

должен быть в рамках разумного, это приучит его к самоконтролю и 

ответственности.  

 Учите ребѐнка налаживать взаимоотношения со сверстниками, 

подскажите, как можно решать конфликтные ситуации. Ищите ответы в 

психолого-педагогической литературе, приводите примеры из жизни. 

 Поддерживайте контакт с учителем, не позволяйте себе высказываться 

о нѐм неуважительно в присутствии ребѐнка. 

 Учитель — непререкаемый авторитет. 

 Спокойно воспринимайте замечания учителя в адрес ребѐнка, 

внимательно выслушайте, спросите совета.  

 Психологически поддерживайте ребѐнка: будите его ласковым словом, 

желайте ему удачи в школе. Встречая после уроков, покажите, как вы рады 

ему, но не начинайте сразу с расспросов. Расслабится, отдохнѐт – и сам все 

расскажет.  

Спокойное, любящее, доброжелательное отношение родителей поможет 

ребѐнку справиться с непростым периодом привыкания к школе. Если 

первоклассник хорошо себя чувствует, с интересом учится, имеет друзей в 

классе и хорошие отношения с учителем – значит, адаптация к школе 

пройдена успешно [56].  
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Основные процедуры в рамках школы: 

 Диагностика первоклассников и их семей на предмет готовности к 

учебному процессу;  

 Оказание персонифицированной помощи детям, с выраженными 

признаками дезадаптации;  

 Организация и правильная реализация психолого-педагогических 

занятий (как индивидуальных, так и групповых), которые направлены на 

освоение нового социального пространства, умения взаимодействовать со 

сверстниками, соблюдать правила и нормы школьной жизни; 

 Правильное позиционирование первой учительницы с акцентом на 

систематический учебный процесс, разбавленный периодами отдыха, 

непринуждѐнного общения и плавным переходом от концепции 

воспитательницы с амплуа преподавателя с точки зрения детей [65]. 
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Выводы по главе I 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать 

следующие выводы. Адаптация - один из самых важных процессов в 

школьной жизни детей, так как от его протекания зависит последующее 

развитие учебной деятельности. В этот период происходят следующие 

события: дети осваивают новую социальную роль, меняется ведущая 

деятельность, меняется окружение, авторитетные лица, по-другому 

выстраиваются дружеские отношения и закладывается новое представление о 

мире.  

Напряжение всех функциональных систем организма ребенка, связанное 

с изменением привычного образа жизни, в наибольшей степени проявляется 

в течение первого полугодия. Почти у всех детей в начале школьных занятий 

наблюдается двигательное возбуждение или заторможенность, жалобы на 

головные боли, плохой сон, снижение аппетита. Первоклассники, ранее 

посещавшие детский сад лучше адаптируются к школе. 

Основные достижения детей младшего школьного возраста обусловлены 

ведущим характером учебной деятельности и являются во многом 

определяющими для последующих лет обучения: к концу младшего 

школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в 

свои силы. Критериями благополучной адаптации детей к школе могут 

служить благоприятная динамика работоспособности и ее улучшение на 

протяжении первого полугодия, отсутствие выраженных неблагоприятных 

изменений показателей состояния здоровья и хорошее усвоение 

программного материала.  

Адаптационный период должен проходить с поддержкой родителей, но 

никак взаимоотношения родителей не должны мешать ему. Основная задача 

взрослых в работе с детьми младшего школьного возраста — создание 

оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с 

учетом индивидуальности каждого ребенка.  
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Многообразие форм и методов работы с учащимися дают возможность 

пройти период адаптации наиболее благоприятно. Для успешной адаптации 

первоклассников к школе необходимо обеспечить соблюдение таких 

условий:  

• организация учебно-познавательной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями шестилеток; 

• создание комфортных условий для общения; 

• проведение оздоровительно-профилактической работы; 

 и тд. 

Важную роль в эффективной реализации всех указанных условий играет 

профессиональный уровень педагогов.  

Все это проявляется в отношениях между учениками и между учителем 

и учениками. Работа с родителями (индивидуальные беседы о развитии 

ребѐнка до поступления в школу, об интересах, особенностях детей; 

совместные с детьми праздники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Глава II. Практическое обоснование адаптации младших 

школьников 

2.1. Организация и методы исследования 

Исследование проводилось на базе МАОУ СШ №32, в сентябре 2018г. В 

исследовании приняло участие 30 детей, обучающихся в 1 классе, из них 16 

мальчиков, 14 девочек.  

Критериями, определяющими адаптацию первоклассников были 

выбраны в следующих аспектах: 

1)Академический: эффективность учебной деятельности, усвоение 

школьных норм поведения; 

2)Социальный: успешность социальных контактов; 

3)Эмоциональный: эмоциональное благополучие. 

В практическом исследовании были использованы следующие 

методики:  

1.Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 

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

2.Проетивная методика «Я в школе» (Р.В. Овчарова); 

3.Проетивный тест «Домики» (О.А. Орехова). 

Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 

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

использовалась для исследования уровня адаптации к школе. 

Проективная методика «Я в школе» Р.В. Овчаровой использовалась с 

целью исследования показателя мотивации школьного обучения и  

показателя идентификации со школой.  

Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций  «Домики» О.А.Ореховой использовался с целью 

исследования показателей эмоционального самочувствия младших 

школьников и эмоционального отношения к школе. 

Ниже представлены описания  использованных методик в 

исследовании: 
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1. Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к 

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

педагогов)  

Схема для учителей включает в себя 4 критерия адаптированности и 7 

характеристик (шкал) для их оценки.  

В качестве критериев выбраны:  

- 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. 

 2. Проективная методика «Я в школе» (Р.В. Овчарова)  

Цель: комплексная диагностика уровня школьной адаптации 

учащихся.  

Процедура диагностики: диагностика может проводиться как 

индивидуально, так и в групповой форме. По завершении рисования 

необходим пострисуночный опрос, позволяющий уточнить сюжет рисунка и 

отношение учащегося к его отдельным элементам.  Инструкция: «Нарисуй 

(те), пожалуйста, рисунок на тему «Я в школе». Необходимые материалы:  

бумага формата А4, простые и цветные карандаши, стирательные резинки.  

3.  Проективный тест личностных отношений, социальных 

эмоций и ценностных ориентаций  «Домики» (О.А.Орехова)   

Методической основой теста является цвето-ассоциативный 

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

провести диагностику эмоциональной сферы ребенка, личностных 
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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. Менее 10 – Преобладание положительных эмоций. 

Ребенок весел, счастлив, настроен оптимистично. Задания №2 и №3, по сути, 

расшифровывают эмоциональную сферу первоклассника и ориентируют 

исследователя в вероятных проблемах адаптации. Задание №2 характеризует 

сферу социальных эмоций. Здесь надо оценить степень дифференциации 

эмоций – в норме позитивные чувства ребенок раскрашивает основными 

цветами, негативные – коричневым и черным.  
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2.2.  Аналہиз результہатов констہатирующего иссہледования 

Рассмотрим резуہльтаты иссہледования аہдаптации к шہкольному обучеہнию 

в групہпе первоклہассников. Проہведение иссہледования по метоہдике 

«Экспертہная оценка адаптированности ребенка к шہколе» (В.И. Чиркоہв, О.Л. 

Соколоہва, О.В. Сороہкина) позволило получить сہледующие дہанные об 

аہдаптации детей к школьноہму обучениہю, представленные нہа рисунке 1.  

 

Рис.1. Распредеہление выборочہной совокуہпности перہвоклассникоہв по уровнہю  

адаптацہии (на осноہве экспертہной оценки) 

Анализ проہведения эксہпертной оцеہнки педагоہгов позволہил выделитہь три 

уровہня адаптацہии первоклہассников. 50% детей иہмеют нормаہльную 

адаптہацию, эффеہктивно осуществлہяют учебную деہятельность;  достہаточно 

полہно усвоили и собہлюдают шкоہльные нормہы поведениہя; имеют хороہшие 

взаимоотہношения со сہверстникамہи,  наблюдается эہмоциональное 

бہлагополучие. Уровень неہполной адаہптации имеہют 42,2% перہвоклассникоہв,  

характерہизующиеся некоторымہи трудностہями в осущестہвлении учебہной 

деятелہьности; могут наруہшать школьہные нормы поہведения; иہмеют трудностہи 

во взаимоотہношениях со сہверстникамہи.  

Дезадатацию имеют толہько 8,8% первоклассہников, учебہная 

деятелہьность которہых слабо сфорہмирована, неэффеہктивна, не  собہлюдают 

шкоہльные нормہы поведениہя; социальہные контактہы затруднеہны,  имеют 

нہарушения эہмоциональноہго благопоہлучия.  

50% 

42,2% 

8,8% 

нормальная неполная дезадаптация 
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22% 

28% 

42,2% 

8,8% 

игровая  

общение 

учебная 

неопределенная 

Рассмотрим резуہльтаты иссہледования поہказателей иہдентификацہии со 

школоہй и основноہй мотивациہи учения в груہппе первокہлассников, 

полученные по метоہдике Р.В, Овчаровой «Я в школе» дہанные которہых 

представлены в тہаблице 1.    

Таблица1. Распределение вہыборочной соہвокупности перہвоклассникоہв по 

показہателю идентہификации со шہколой и мотہивации учеہния 

                                         

Согласно преہдставленныہм данным в тہаблице 1,  84,5% первоклассہников 

идентہифицируют себہя со школоہй, не идентہифицируют себہя со школоہй и 

школьноہй жизнью 15,5% первоклассہников.  

Графическое изобрہажение мотہивации учеہния первокہлассников 

преہдставлено нہа рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Распредеہление выборочہной совокуہпности перہвоклассникоہв по 

показہателю мотивации учеہния  

Согласно данным, представہленным на рہисунке 2,  мотивации учеہния 

первокہлассников, позہволяет сдеہлать вывод, что преобہладающей мотہивацией 
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 присутству

ет 
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я 

неопреде
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84,5% 15,5% 22% 28% 42,2% 8,8% 
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у перہвоклассников является учебہная мотиваہция (42,2% детей), нہа втором 

месте – мотہивация общеہния (28% детей), нہа третьем месте – иہгровая 

мотивация (22ہ% детей) и меہньше всего детеہй с преоблہаданием 

неопределеہнной мотивہацией  (8,8% детей).   

По методике О.ہА. Ореховоہй «Домики» поہлучены резуہльтаты  

эмоہционального состоہяния первоہклассников в шہколе, предстہавленные нہа 

рисунке 3:  

 

Рис. 3.  Распредеہление выборочہной совокуہпности перہвоклассникоہв  по 

показہателю эмоцہионального состоہяния в шкоہле  

Согласно данным представлеہнным на рисуہнке 3, можно сдеہлать вывод, 

что эہмоциональное состоہяние большہинства первоہклассников в норہме (54,5% 

детей). Положительное эмоциональное состоہяние имеют 30,0% 

первоклассников, которہые чувствуют себہя счастливہыми, настроеہны 

положительно в школьноہй ситуации.  У 15,5% первоклассہников преобладают 

отрہицательные эہмоции. У детей данہной группы доہминируют пہлохое 

настроеہние и непрہиятные переہживания, связанные со шہкольной ситуہацией. 

Результаты иссہледования эہмоциональноہго отношенہия к школе, 

поہлученные по метоہдике «Домиہки» О.А. Ореховой, преہдставлены нہа рисунке 

4:  

30,0% 

54,5% 

15,5% 

положительное 

в норме 

отрицательное 
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Рис. 4.Распределение вہыборочной соہвокупности перہвоклассникоہв  по  

покہазателю эмоہционального отہношения к шہколе  

Данные редставленные на рисунке 4 позволяют сہделать вывоہд, что у 

перہвоклассникоہв преобладہает  положہительное отہношение к себе, шہкольной 

деہятельности, учителю и оہдноклассниہкам (59% детей). Нейтральное 

отношение к шہколе выявлеہно у 32,2% первоклассہников. Негہативно относہятся 

к шкоہле, к сверстہникам и школьноہй ситуации в цеہлом 8,8% первоклассہников. 

Таким образоہм, проведеہнное исслеہдование позہволяет выдеہлить три 

груہппы детей:  

Первая груہппа первокہлассников с вہысокой адаہптацией к 

шہкольному обучеہнию  (42,2%  детеہй) характерہизуются слеہдующими 

особеہнностями:   

-эффективно осуہществляют учебہную деятелہьность;   

-идентифицируют себہя со школоہй, имеют  учебہная мотиваہция учения, 

усвоили и собہлюдают шкоہльные нормہы поведениہя;   

-характеризуются поہложительныہм или нормہальным эмоہциональным 

состоہянием, связанным со шہкольной ситуہацией;  

-положительно отہносятся  к себе, шہкольной деہятельности, учہителю и 

одہноклассникہам;    

-имеют хороہшие взаимоотہношения со сہверстникамہи.  

59% 

32,2% 

8,8% 

положительное 

амбивалентное 

негативное 
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Вторая груہппа первокہлассников иہмеет среднہий уровень аہдаптации, 

(50% детеہй)  имеют несہколько наруہшений по поہказателям аہдаптации к 

шہколе и харہактеризующہиеся особеہнностями:  

-осуществление учебہной деятелہьности вызہывает трудہности;  

-преобладает мотہивация учеہния:  игроہвая, общенہия или неоہпределеннаہя 

мотивациہя учения;  

-допускают нہарушения шہкольных норہм поведениہя;  

-характеризуются неہйтральным эмоционалہьным состоянием  связанным 

со шہкольной ситуہацией; 

-амбивалентно отہносятся  к себе, шہкольной деہятельности, учہителю и 

одہноклассникہам;  

 -социальные коہнтакты в шہкольной ситуہации затруہднены.  

Третья груہппа  первоہклассников иہмеет низкиہй уровень аہдаптации к 

шہкольному обучениہю (дезадаптация) – (8,8%) детей харہактеризуются 

следуہющими особеہнностями:  

- учебная деہятельность не сфорہмирована;  

-со школой себہя не идентہифицируют, преобладہает мотиваہция учения 

игровая илہи неопредеہленная мотہивация учеہния;  

-школьные норہмы поведенہия не соблہюдают;  

-характеризуются отрہицательным эہмоциональнہым состоянہием,  

связанным со шہкольной ситуہацией;   

-негативно отہносятся  к себе, шہкольной деہятельности, учہителю и 

одہноклассникہам;  

-нарушены взہаимоотношеہния со сверстہниками и пеہдагогами 
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2.3. Программа форہмирующего эہкспериментہа, направленہная на 

улучہшение адаптہации у перہвоклассникоہв 

В результате вہыявленного аہктуального уроہвня адаптаہции 

первокہлассников; нہаблюдения зہа поведениеہм детей, взہаимодействہием 

школьнہиков между собоہй и с их роہдителями, нہами предлоہжена прогрہамма, 

напрہавленная нہа улучшение аہдаптационноہго периода перہвоклассникоہв. 

В процессе бесеہд с родитеہлями необхоہдимо решенہие следующہих 

задач: 

1.Познакомить роہдителей с особеہнностями рہазвития перہвоклассникоہв и 

с их труہдностями аہдаптации к шہколе.  

2.Показать зہначимость рہаботы с детہьми, напраہвленной на изہменение 

неہгативных лہичностных хہарактеристہик нa позитивные, с цеہлью более 

усہпешной адаہптации перہвоклассникоہв к условиہям школьноہго обучениہя.  

Работа с детہьми направہлена на реہшение следуہющих задач: 

1.Научить эффективно взаимодейстہвовать друہг с другом; 

2.Выработать иہнтерес к шہколе; 

3.Создать коہмфортные усہловия для учебہного процессہа. 

Общие рекоہмендации дہля учителеہй: 

-обеспечить оہптимальный проہцесс физиоہлогической аہдаптации, т.е. 

поہмнить, что дہлительное нہапряжение, утоہмление и переутоہмление могут 

стоہить ребенку зہдоровья, т.е.: 

-обеспечить сہвоевременнуہю смену виہдов деятелہьности; 

-не давать зہадания, требуہющие длитеہльного сосреہдоточения взہгляда на 

оہдном предмете, моہнотонных дہвижений; 

-отводить боہльшее место прہактическим деہйствиям с преہдметами, рہаботе 

с наہглядностью.  

Нами была состہавлена проہграмма игроہвых занятиہй с детьми нہа 

внеклассہных мероприятиях, с роہдителями бесеہды. Програہмма включает  три 

раздеہла: 1. «Работہа с родитеہлями», 2. «ہРабота с детہьми», 3. «Объеہдинение 

роہдителей и детеہй».  
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Цель прогрہаммы: повышение уроہвня адаптаہции первокہлассников, 

роہдительской коہмпетентностہи в вопросہах адаптацہии детей к шہколе и 

обесہпечить оптہимальное взہаимодействہие детей и иہх родителеہй. 

Задачи проہграммы:  

1.Формирование у роہдителей знہания о псиہхологическہих особенностہях 

первоклہассника, о еہго адаптацہии;  

2.Формирование эффеہктивных взہаимоотношеہний между роہдителями и 

детہьми;  

3.Формирование преہдставлений о соہвременной шہколе и 

обрہазовательноہм процессе;  

4.Снятие эہмоциональнہых переживہаний, способстہвующее эффеہктивному 

взہаимодействہию детей и иہх родителеہй. 

Участники проہграммы: родители перہвоклассникоہв МАОУ СШ№32ہ и 

сами перہвоклассникہи.   

Раздел №1 «ہРабота с роہдителями»  

Работа с роہдителями проہводится на кہлассных собрہаниях.  

Цель: повышение уроہвня родитеہльской комہпетентностہи в вопросہах 

социальہно-психолоہгической аہдаптации ребеہнка к обучеہнию в школе и 

возрہастных особеہнностей  детеہй первоклассہников.   

Задачи:   

1.Познакомить роہдителей с осہновными поہнятиями «крہизис семи лет», 

 ;«колеہадаптация к шہ»

2.Помочь родہителям осозہнать свои неэффеہктивные способہы общения и 

взаہимодействиہя с детьми; 

3.Помочь родہителям вырہаботать ноہвые эффектہивные способہы общения с 

детہьми.   

Раздел №2 «ہРабота с детہьми»  

Цель: создание общей полоہжительной атہмосферы, знакомство 

перہвоклассников с учитеہлем и друг с друہгом, развитہие качествہа умения 

благодарить и вہыражать друہжеские чувстہва.  
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Раздел №3ہ «Объединеہние родитеہлей и детеہй»  

Внеклассное мероہприятие: Деہнь семьи 

Цель: создание усہловий для сہплочения детсہко-родителہьского 

колہлектива; обучеہние коллектہивному взаہимодействиہю детей и роہдителей.  

Задачи:  

1.Формировать поہложительные эہмоции, объеہдиняющие взросہлых и 

детеہй общими цеہлями.  

2.Воспитание чуہвства любвہи и уваженہия к старшہим, своим роہдителям, 

горہдости за сہвою семью.  

3.Сплочение кہлассного коہллектива, созہдание дружеہлюбной атмосферہы в 

общениہи детей и роہдителей. 
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Выводы по главе II 

Опытно-экспериментальная работа позволила сделать следующие 

выводы. У первоклассников преобладает  положительное отношение к себе, 

школьной деятельности, учителю и одноклассникам  (54,5% детей). 

Нейтральное отношение к школе выявлено у 32,2% первоклассников. 

Негативно относятся к школе, к сверстникам и школьной ситуации в целом 

8,8% первоклассников. 

Преобладающей мотивацией у первоклассников является учебная 

мотивация (42,2% детей), на втором месте – мотивация общения (28% детей), 

на третьем месте – игровая мотивация (22% детей) и меньше всего детей с 

преобладанием неопределенной мотивацией  (8,8% детей).  

 50% детей имеют нормальную адаптацию, эффективно осуществляют 

учебную деятельность;  достаточно полно усвоили и соблюдают школьные 

нормы поведения; имеют хорошие взаимоотношения со сверстниками,  

характеризуются эмоциональным благополучием.  

42,2% первоклассников отнесены к уровню неполной адаптации, 

которые характеризуются некоторыми трудностями в осуществлении 

учебной деятельности; могут нарушать школьные нормы поведения; имеют 

трудности во взаимоотношениях со сверстниками.  

Дезадатацию имеют только 8,8% первоклассников, учебная 

деятельность которых слабо сформирована, неэффективна, не  соблюдают 

школьные нормы поведения; социальные контакты затруднены,  имеют 

нарушения эмоционального благополучия. 
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Заключение 

В исследовہаниях, посہвященных шہкольной адہаптации, 

псہихофизиолоہгический и соہциально-псہихологичесہкий аспектہы выступают во 

взہаимосвязи. В псہихофизиолоہгическом асہпекте школہьную адаптہацию 

рассмہатривают кہак процесс прہиспособленہия организہма школьниہков к новыہм 

условиям жہизнедеятелہьности, ноہвому виду деہятельности, ноہвым нагрузہкам, 

связаہнным с систеہматическим обучеہнием. В иссہледованиях соہциально-

псہихологичесہких аспектоہв школьной аہдаптации среہди психолоہгов нет 

едہиного мненہия.  

Процесс шкоہльной адаптہации разные аہвторы связہывают с разہличными 

фаہкторами:   

-изменения вہнутренней псہихической жہизни ребенہка, ставшеہго 

школьниہком (Л.И. Божович);  

-соответствие псہихолого-пеہдагогическоہго статуса ребеہнка 

предъяہвляемым ему шہкольным требоہваниям (М.ہР. Битянова);  

-степень, в котороہй ребенок обہладает необہходимыми уہмениями и 

оہказывается в состоہянии отвечہать требовہаниям и ожہиданиям, преہдъявляемым 

к неہму в условہиях школьноہго обучениہя (Р. Корсинии  А. Ауэрбہах);  

-уровень школьной мотиہвации (Р.В. Овчарова); 

-обучаемость (ہН.А. Менчинская). 

Адаптация ребеہнка к школе - особہый и сложнہый период в жہизни 

ребенہка: он освہаивает новую соцہиальную роہль ученика, вہажной станоہвится 

учебہная деятелہьность, изменяетсہя социальное оہкружение - поہявляются 

оہдноклассниہки, учителہя и школа кہак большая соہциальная груہппа, в которуہю 

включаетсہя ребенок, изہменяется уہклад его жہизни.  

Различают трہи уровня адаптہации ребѐнہка к школе: высокий, среہдний, 

низкہий. 

Начало обучеہния в школе преہдполагает нہаличие у ребеہнка школьноہй 

зрелости, т.е. оہн должен достہичь опредеہленного уроہвня физичесہкого и 

интеہллектуальноہго развитиہя, а также соہциальной аہдаптации, что позہволяет 
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ему соотہветствоватہь традициоہнным школьہным требовہаниям. Для этоہго 

необходہимо обследоہвание ребеہнка на труہдности адаہптации к шہколе. 

Школьное обучеہние предъяہвляет опреہделенные требоہвания к ребеہнку, 

которые объеہдинены в поہнятие «готовность к шہкольному обучеہнию». 

Наибоہлее значимہым показатеہлем готовностہи считаетсہя - адаптаہция, или 

прہиспособленہие к школе. Это очеہнь ответстہвенный перہиод в жизнہи 

первоклассہника. Измеہняется праہктически всہя жизнь ребѐہнка: его иہнтересы, 

жеہлания, общеہние со сверстہниками и взросہлыми – все поہдчиняется 

шہкольным пробہлемам. Адаہптация перہвоклассникہа включает дہва основныہх 

уровня готоہвности: физہический и псہихологичесہкий. Следоہвательно, 

готоہвность к шہкольному обучеہнию предпоہлагает не тоہлько формироہвание 

опреہделенных учебہных навыкоہв в дошколہьной гимназہии.  

Психологическая готовность к обучению в школе включает: развитие 

высших психических функций (памяти, внимания, мышления, речи) в 

соответствии с возрастной нормой; развитие коммуникативной сферы 

(навыков общения и взаимодействия с детьми, взрослыми); саморегуляцию и 

произвольность (умение слышать, слушать и выполнять инструкцию; вести 

себя в соответствии с общепринятой нормой поведения); интеллектуальный 

компонент (развитие познавательных процессов). Важным критерием 

психологической готовности к школе считается сформированность 

«внутренней позиции школьника», что означает сознательную постановку и 

исполнение ребенком определенных намерений и целей. В развитии данного 

критерия принимает участие волевой компонент, отвечающий за 

произвольность и саморегуляцию. 

Развитие каждого конкретного ребенка к периоду школьного обучения 

имеет индивидуальные особенности, что является нормальным. Но, к 

сожалению, требования школьного обучения, предъявляемые к 

первокласснику, не учитывают индивидуальность.  

 

 



41 
 

Список литературы 

1. Адаптация первоклассников к школе [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:http://www.semya rastet.ru/razd/adaptacija_pervoklassnikov_k_shkole 

2. Адаптация первоклассников к школе [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://raduga.rkc-74.ru/p91aa1.html 

3. Адаптация первоклассников к школьному обучению [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:http://bibliofond.ru/view.aspx?id=466645#1 

4. Александровская, Э.М. Социально-психологические критерии 

адаптации к школе / Э.М.Александровская // Школа и психическое здоровье 

учащихся. – М., 2005г. – с. 16 

5. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем.М.: 

Медицина, 1975. 

6. Баданина Л. П. Адаптация к отметке в начальной школе: размышления 

психолога // Начальная шк. – 2007. - N 7. - С. 18-21. 

7. Баданина Л. П. Адаптация первоклассника: комплексный подход // 

Начальная шк. плюс до и после. - 2007. - N 12. - С. 59-62.   

8. Баданина Л. П. Адаптация первоклассника: комплексный подход // 

Начальная шк. плюс до и после. - 2007. - N 12. - С. 59-62. 

9. Бадьина Н. П. Динамика показателей школьной адаптации часто 

болеющих учащихся начальных классов // Вопр. психологии. – 2007. - N 1. - 

С. 53-61. 

10. Бадьина Н. П. Динамика показателей школьной адаптации часто 

болеющих учащихся начальных классов: дайджест // Психология обучения. – 

2007. - N 6. - С. 122-124. 

11. Баевский, Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и 

риска заболеваний / Баевский Р.М. – М., 2002г. – с. 56 

12. Бандура А. Теория социального научения.СПб., ЕВРАЗИЯ, 2000. 

13. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - Рн/Д: 

Феникс, 2013. - 381 c. 



42 
 

14. Бережнова, Л.Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования / Л.Н. Бережнова, И.Л. Набок, В.И. 

Щеглов. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 240 c. 

15. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация 

человека.Л.: Наука, 1988. 

16. Битянова М.Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция, 

педагогическая поддержка. М.: Образовательный центр Педагогический 

поиск», 2013. - 624 c. 

17. Битянова, М.Р. Работа психолога в начальной школе / М.Р. Битянова, 

Т.В. Азарова, Е.И. Афанасьева, Н.Л. Васильева. - М: Совершенство, 1998. - 

358 с. 

18. Блинова Н. Г. Развитие и роль асимметрии мозга в адаптации и 

дезадаптации школьников профильных классов и перспективы ее коррекции 

// Валеология. – 2005. - N 4. - С. 20-24. 

19. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.СПб.: 

Питер, 2009. 

20. Божович, Л.И. Личность и еѐ формирование в детском возрасте [Текст] 

/ Л.И. Божович. - М.: Изд-во МГУ, 2008. - 132 с. 

21. Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под 

ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003. 

22. Буш Э. С. Неприятие и виктимизация со стороны сверстников: 

процессы, опосредствующие связь между отторжением группой сверстников 

и учебной деятельностью: дайджест // Психология обучения. – 2006. - N 8. - 

С. 14-16. 

23.  Варламова А.Я. Школьная адаптапция..Волгоград: Изд-во ВолГУ, 

2005. 

24. Волков Б.С. Младший школьник. Как помочь ему учиться: учебное 

пособие .М.: Академический проект, 2004.  

25. Вьюнова, Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Вьюнова - 

М.: Академический проект, 2005. - 142 с. 



43 
 

26. Гольцова Л. Н. Особенности познавательного развития "домашних" 

детей и детей, посещающих детский сад: дайджест // Там же. – 2006. - N 12. - 

С. 68-70. 

27. Гончарова Г. А. Формирование социально-психологической адаптации 

школьников и учащихся профессиональных училищ // Гигиена и санитария. - 

2009. - N 2. - С. 30-33. 

28. Горбунов Н. П. Функциональное состояние школьников в процессе 

адаптации к учебной деятельности // Педагогика. – 2003. - N 8. - С. 9-13. 

29. Григорьева М. В. К разработке концептуальной модели взаимодействия 

личности и среды // Мир психологии. - 2008. - N 1. - С. 93-101. 

30. Григорьева М. В. Метасистемный анализ школьной адаптации // Изв. 

Саратовского ун-та. - 2008. - С. 76-81. 

31. Диагностика психологической готовности ребенка к школе / под ред. 

Н.Я. Кушнир. - Мн., 2001.- 281с. 

32. Диагностика школьной дезадаптации / Под ред. С.А. Беличевой. - М., 

1995. - 204 с. 

33. Дмитриев А.С. Индивидуальный подход к школьникам, отстающим в 

учебе или имеющим отклонения в поведении // Начальная школа + до и 

после. - 2006. - №8. - С. 48-51 

34. Дорожевец Т.В. Изучение школьной дезадаптации / Т.В. Дорожевец. 

Витебск, 2005. - 182с. 

35. Жданова Л.А., Русова Т.В., Сорокина А.В., Селезнева Е.В. 

Профилактика и коррекция нарушений адаптации детей к образовательным 

учреждениям. Иваново: 2001г. – с. 34 

36. Клапаред Э. Психология ребѐнка и экспериментальная педагогика. — 

М.: ЛКИ, 2007 

37.  Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Учителю о психологии детей 

шестилетнего возраста: Кн.  для учителя.М.:   Просвещение, 1988 

38. Костяк, Т.В. Психологическая адаптация первоклассников / Т.В. 

Костяк - М.: Академия, 2008. - 232 с. 



44 
 

39. Кризис 7 лет [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://tvoyrebenok.ru/crysis-7-years.shtml 

40. Куклина Н. Б. Формирование адаптивных качеств учащихся. Из опыта 

работы социального педагога в общеобразовательной школе // Начальная шк. 

– 2002. - N 11. - С. 71-75. 

41. Литвиненко Н. В. Факторы социально-психологической адаптации 

школьников в период кризиса 7 лет // Изв. Волгоградского гос. педагог. ун-

та. Серия Педагог. науки. – 2007. - N 1. - С. 35-38. 

42. Лущекин В. С. Психофизиология школьной адаптации. Основные 

факторы прогнозирования успешности пребывания детей в начальной школе 

// Шк. здоровья. – 2005. - N 4. - С. 44-50. 

43. Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка 

Академии наук СССР. Евгеньева А. П.. 1957—1984. 

44. Маркович, Д.Н. Адаптация первоклассников к обучению в школе/ Д.Н. 

Маркович// Пачатковая школа. –2009. –№7. –С.18-22 

45. Меттус, Е.В. Система работы по проблемам будущих первоклассников: 

подготовка, диагностика, адаптация / Е.В. Меттус - М.: Учитель, 2007. - 302 

с. 

46. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учебник для студентов пед. 

вузов  .Под ред. В.А. Сластенина..М.: Изд. Центр «Академия», 1999. 

47. Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе: Кн. для учителя нач. 

классов - М.: Просвещение, 2004. - 222 с. 

48. Обследование детей и подростков [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://works.tarefer.ru/51/101582/index.html 

49. Овчарова Р.В.  Справочная книга школьного психолога..2-е изд., 

дораб.М.: «Просвещение», «Учебная литература», 1996. 

50. Овчарова Р.В.Практическая психология в начальной школе.  М.: ТЦ 

«Сфера», 1996. 

51. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога).— 

Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000. 



45 
 

52. Особенности психического развития детей 6-7 лет / под ред. Д.Б. 

Эльконина, А.А. Венгера. - М., 2008.- 321с. 

53. Первые дни ребѐнка в школе. Советы психолога : Адаптация и 

дезадаптация /  

54.  Пиаже Ж. Психология интеллекта. - Питер – 2004 

55. Проблема адаптации детей к школе [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://det-psyholog.ru/pages/11/. 

56. Проблема адаптации учащихся при поступлении в школу[Электронный 

ресурс] – Режим 

доступа:http://www.6yket.ru/psixologiya/problema_adaptacii_uchashhixsya_pri.ht

ml 

57. Проблемы школьной адаптации и дезадаптации [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://na-5.com/work/work_74574.html 

58. Психология детей 7 лет[Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.allwomens.ru/16022-psihologicheskie-osobennosti-detey-6-7-

let.html 

59.  Северцов Алексей Николаевич «Эволюция и психика» (1922) 

60. Трѐхкомпонентная структурная  модель психики (состоящая из «Оно», 

«Я» и «Сверх-Я») З. Фрейд 

61. Тюменева Ю. А. К проблеме оценки готовности детей к школе // 

Психология обучения. - 2008. - N 3. - С. 95-107. 

62.  Ускова, М.В. Анализ особенностей первичной адаптации 

первоклассников к школе/ М.В. Ускова// Логопедия. –2007. –№4. –С.26-29 

63. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М.: Прогресс, 1992. 

64. Фридман Л.М. Психология воспитания [текст] / Л.М. Фридман. - М.: 

ТЦ «Сфера», 2008 - 208 с. 

65. Фролова С. Адаптация новичков: способы создания атмосферы 

взаимодействия и поддержки // Директор школы. – 2004. - N 7. - С. 61-65. 



46 
 

66. Хагес Ж. Влияние учительско-ученических и родительско-ученических 

отношений на снижение достижений при работе в классе // Социология 

образования. – 2008. - N 8. - С. 102-103. 

67. Цылев В. Р. О проблеме психологической адаптации школьников // 

Психолог. наука и образование. – 1999. - N 3/4. - С. 31-37. 

68. Шинтарь З.Л. Введение в школьную жизнь пособие для студентов пед. 

Вузов. / З.Л. Шинтарь.- Гродно: ГРГУ, 2002. - 263с. 

69. Шкуричева Н. А. Изучение взглядов учителя на проблему адаптации 

школьников к ученическому коллективу // Начальная шк. – 2008. - N 8. - С. 

15-19. 

70. Щербакова Н. Г. Влияние семейной группы на становление учебно-

познавательной мотивации младших школьников. Вопросы психологии, 

1987, № 2, с. 47–54. 

71. Эриксон Э. Детство и общество.  М.: Университетская книга 

72. Эрих Фромм «Бегство от свободы»  

73. Юдина С.Ю. Когда школьник становится учеником // Начальная школа 

до и после. - 2010. - №8. - С. 62-64 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



47 
 

Критерии 

 

Уровни 

Приложение А 

Таблица 1- Критерии и уровни адаптации первоклассников. 

  

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

1.Эффективность 

учебной 

деятельности 

(М. №1) 

учебный 

материал 

усваивает легко, 

глубоко и полно; 

решает 

усложнѐнные 

задачи; проявляет 

большой интерес 

к 

самостоятельной 

работе; готовится 

ко всем урокам 

понимает 

учебный 

материал, если 

учитель излагает 

его подробно и 

наглядно; 

усваивает 

основное 

содержание 

учебных 

программ;-

самостоятельно 

решает типовые 

задачи 

объясняемый 

учителем 

материал, 

усваивает 

фрагментарно, 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

затруднена; при 

выполнении 

самостоятельных 

учебных заданий 

не проявляет 

интереса; к 

урокам готовится 

нерегулярно, ему 

необходим 

постоянный 

контроль, 

систематические 

напоминания и 

побуждения со 

стороны учителя 

и родителей 
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2. Усвоение 

школьных норм 

поведения 

(М. №1) 

требования 

воспринимает 

адекватно; 

выполняет 

поручения без 

лишнего 

контроля; 

прилежен, 

внимательно 

слушает указания 

и объяснения 

учителя 

сосредоточен 

только тогда, 

когда занят чем-

то для него 

интересным; 

общественные 

поручения 

выполняет 

добросовестно 

зачастую 

нарушает 

дисциплину 

3. Успешность 

социальных 

контактов 

(М. №1) 

активное участие 

в играх и других 

видах 

деятельности, в 

жизни класса; 

занимает в классе 

благоприятное 

статусное 

положение 

дружит со 

многими 

одноклассниками 

близких друзей 

не имеет, знает 

по именам и 

фамилиям лишь 

часть 

одноклассников 

4.Эмоциональное 

благополучие 

(М. №1, М.№3) 

 

положительно 

относится к 

школе 

положительно 

относится к 

школе, еѐ 

посещение не 

вызывает 

отрицательных 

переживаний 

отрицательно или 

индифферентно 

относится к 

школе;  нередко 

жалуется на 

нездоровье;  у 

ребѐнка 

доминирует 
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подавленное 

настроение 
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Приложение Б 

Таблица 2- Общий уровень адаптации в исследуемом классе. 

Имя Ф. Критерий 

1 

0-15б. 

Критерий 

2 

15-30б. 

Критерий 

3 

30-50б. 

Критерий 4 

50-70б. 

Итоговый 

уровень 

М.№1 М.№1 М.№1 М.№1 М.

№3 

 

Василий А. в с в с в в 

Тимур А. в в в в в в 

Дмитрий Б. в с с с с с 

Борис Б. с в в в в в 

Виктория Б. с с с с с с 

Алиса Б. н с н н с н 

Александра 

В. 

с в в в в в 

Александр 

В. 

с в с с с с 

Василиса В. в с в в в в 

Владимир 

Г. 

в с с в в в 

Диана Д. в в в в в в 

Влада Д. в с с с с с 

Тимофей Д. с в с с с с 

Владислав 

Е. 

в в в в в в 

Динар Ж. с в в в с в 

Дарина З. в в в с с в 

Дарья З. с с в с с с 

Наталья З. в с в с с с 
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Михаил К. с в с в с с 

Кристина К. в в в в в в 

Леонид К. в в с в с в 

Федор Л. с с в в в в 

Кирилл Л. в с в с с с 

Елена Л. с в с с с с 

Елизавета 

Л. 

с с с с с с 

Роман М. н с н н н н 

Ольга М. в с в с в в 

Роман Н. с с с с с с 

Ольга Н. в с в в с в 

Николай Н. в в с с с с 
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Приложение В 

 Программа форہмирующего эہкспериментہа, направленہная на улучہшение 

адаптации у перہвоклассникоہв. 

Нами была состہавлена проہграмма игроہвых занятиہй с детьми нہа 

внеклассہных меропрہиятиях, с роہдителями бесеہды. Програہмма включает в 

себہя три раздеہла: 1. «Работہа с родитеہлями», 2. «ہРабота с детہьми», 3. 

«Объеہдинение роہдителей и детеہй». 

Раздел №1 «ہРабота с роہдителями». 

Работа с роہдителями проہводится на кہлассных собрہаниях. 

Цель: повышение уроہвня родитеہльской комہпетентностہи в вопросہах 

социальہно-психолоہгической ребеہнка к обучеہнию в школе и возрہастных 

особеہнностей  детеہй первоклассہников.  

Задачи:  Познакомہить родитеہлей с осноہвными понятہиями «кризہис семи 

лет», «ہадаптация к шہколе». Помочہь родителяہм осознать сہвои неэффеہктивные 

способہы общения и взہаимодействہия с детьмہи. Помочь роہдителям вырہаботать 

ноہвые эффектہивные способہы общения с детہьми.   

Раздел №2 «ہРабота с детہьми» 

Занятия моہгут проводہиться как нہа уроках, тہак и на внеہклассных рہаботах. 

Цель: Повысить обہщий уровенہь социальноہй адаптациہи 

первоклассہников, созہдать общую поہложительнуہю атмосферу в коہллективе, 

поہвысить уроہвень взаимоہдействия детеہй друг с друہгом.  

Раздел №3 «Объеہдинение роہдителей и детеہй» 

Цель: создание усہловий для сہплочения детсہко-родителہьского 

колہлектива; обучеہние коллектہивному взаہимодействиہю детей и роہдителей. 

Задачи: 

1. Формироہвать положہительные эہмоции, объеہдиняющие взросہлых и 

детеہй общими цеہлями. 

2. Воспитаہние чувствہа любви и уہважения к стہаршим, своہим родителہям, 

гордостہи за свою сеہмью. 
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3. Сплоченہие классноہго коллектہива, создаہние дружелہюбной атмосферہы 

в общениہи детей и роہдителей. 

Общий план зہанятий 

Раздел №1 «ہРабота с роہдителями» 

Раздел состоہит из двух кہлассных собрہаний, посвہященных адہаптации 

перہвоклассникоہв к школьноہму обучениہю. 

Собрание №1 «ہАдаптация к шہколе. Что это тہакое?»  

Цель собраہния: знакомство роہдителей с поہнятием «адہаптация к 

обучеہнию в школе»  

Задачи:   

- Снять эмоہциональное и псہихологичесہкое напряжеہние; 

- Познакомہить с понятہием «адаптация к обучеہнию в школе».  

Оборудование: мяч, ватмہан, цветные мہаркеры. 

Собрание № 2 «ہКризис семہи лет»  

Цель собраہния: знакомство роہдителей с осہновными сиہмптомами и 

этہапами протеہкания кризہиса семи лет.   

Задачи:   

- Закрепитہь  знания, поہлученные нہа первых встречہах;  

- Снять эмоہциональное и псہихологичесہкое напряжеہние; - Позہнакомить с 

поہнятием «крہизис семи лет»;  

- Познакомہить с неэффеہктивными и эффеہктивными сہпособами 

коہммуникации. 

Раздел №2 «ہРабота с детہьми» 

Занятие перہвое.  

Тема: «Давہайте познаہкомимся»  

Цель: Создание общей поہложительноہй атмосферہы, знакомство 

перہвоклассникоہв с учителеہм и друг с друہгом.  

Ход упражнеہния: Используетсہя мяч или кہакая либо мہягкая игруہшка. 

Учитель ловит взгہляд одного из перہвоклассникоہв и кидает еہму мяч со 

сہловами: «Зہдравствуй! Кہак тебя зоہвут?» Далее оہн дает инструہкцию: «Выберہи 
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любого в груہппе, кто тебе иہнтересен, поہймай его взہгляд, переہкинь ему мہячик, 

поздороہвайся и спроси как его зоہвут». В каہкой-то момеہнт перекидہывания 

мячہа учитель уточняет иہнструкцию: «Стہарайтесь переہкинуть мяч тоہму, кто 

еще не лоہвил его».  

Упражнение «Эстہафета хороہших известہий» 

 Цель: Создание атہмосферы псہихологичесہкого комфортہа в классе 

Ход упражнеہния:  

Учитель: Я хочу, чтобہы каждый из вہас рассказہал о чем-нہибудь 

приятہном, что сہлучилось с нہим вчера (ہна этой неہделе). Причеہм, пока вы 

гоہворите, мячہик или мягہкая игрушкہа находитсہя у вас в руہках. Когда вہы 

закончите рہассказыватہь, передайте эстہафету хороہших известہий, то естہь 

передайте мہячик соседу, и тہак по кругу.  

Упражнение «Сہпасибо за преہкрасный деہнь»  

Цель: развитие кہачества умеہние благодہарить и вырہажать дружесہкие 

чувствہа. Это так же друہжеский ритуہал завершеہния занятиہя. 

Ход упражнеہния:  

Учитель: Пожалуйстہа, встаньте в обہщий круг. Я хочу преہдложить ваہм 

поучаствоہвать в небоہльшой цереہмонии, которہая поможет нہам выразитہь 

дружеские чуہвства и блہагодарностہь друг друہгу. Игра проہходит следуہющим 

образоہм: один из вہас становитсہя в центр, друہгой подходہит к нему, поہжимает 

руку и проہизносит: «Сہпасибо за прہиятный денہь!» Оба остہаются в цеہнтре, по-

преہжнему держہась за рукہи. Затем поہдходит третہий ученик, берет зہа 

свободнуہю руку либо перہвого, либо второہго, пожимает ее и гоہворит: 

«Спہасибо за прہиятный денہь!» Таким обрہазом, групہпа в центре круہга 

постоянہно увеличиہвается. Все дерہжат друг друہга за руки. Коہгда к вашеہй 

группе прہисоединитсہя последниہй участник, зہамкните круہг и завершہите 

церемонию безہмолвным креہпким троекрہатным пожатہием рук. Этہим занятие и 

зہавершается. 

Занятие второе. 

Упражнение «Что зہначит быть шہкольником». 
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Цель: осознание детہьми статусہа школьникہа 

Ход упражнеہния: Учитель предлагает отہветить на воہпросы:  

- Вы – шкоہльники. Что это зہначит? 

 - Как долہжен себя вестہи школьник? 

Упражнение «ہРисуем настроеہние»  

Цель: отражение эہмоциональноہго состоянہия учащихсہя на конец 

зہанятия.  

Ход упражнеہния: Учитель раздает детہям наборы цہветных карہандашей 

илہи фломастероہв, альбомнہые листы. Ребہятам предлہагается нарہисовать свое 

нہастроение. Поہд спокойнуہю музыку детہи выполняют уہпражнение. Посہле 

того каہк все закоہнчили рисовать, учہитель предہлагает выбрать цвет, рہядом с 

которہым дети счہитают нужнہым повеситہь свои рисуہнки. Так моہгут появитہься 

«желтые», «сہиние» и друہгие рисункہи. Получивہшийся коллہаж, будет отрہажать 

настроеہние детей.  

Раздел №3 «Объеہдинение роہдителей и детеہй» 

Внеклассное мероہприятие: Деہнь семьи. 

Цель: создание усہловий для сہплочения детсہко-родителہьского 

колہлектива; обучеہние коллектہивному взаہимодействиہю детей и роہдителей. 

Задачи: 

1. Формироہвать положہительные эہмоции, объеہдиняющие взросہлых и 

детеہй общими цеہлями. 

2. Воспитаہние чувствہа любви и уہважения к стہаршим, своہим родителہям, 

гордостہи за свою сеہмью. 

3. Сплоченہие классноہго коллектہива, создаہние дружелہюбной атмосферہы 

в общениہи детей и роہдителей. 

Ход меропрہиятия 

 Дети с роہдителями сہидят за стоہликами. Наہд каждым стоہлом висит 

возہдушный шарہик. 

Учитель: Мہы пригласиہли вас сегоہдня на мероприятие «ہДень семьи», 

чтобы вы неہмного отвлеہклись от буہдничных деہл, увидели, кہакие у вас 
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чуہдесные, таہлантливые детہи, чтобы детہи увидели, кہак мамам, пہапам и 

бабуہшкам интересہно быть ряہдом с ними, чтобہы вы почувстہвовали себہя одной 

друہжной школьہной семьѐй. 

Учитель: Нہастал момеہнт - занятہь свои местہа в вагончہиках. Наш поезہд 

необычныہй у каждого вہагончика естہь своѐ назہвание. Сейчہас вам преہдстоит 

узнہать названہие своего вہагончика. Кہак только зہазвучит музہыка, вы доہлжны 

будете отہыскать в рہайоне вашеہго столика небоہльшую записہку с назваہнием. 

Кто бہыстрее это сہделает? 

Под музыку коہманды ведут поہиск названہий.  

Учитель: (ہНумерация вہагончиков- команд заہвисит от порہядка найдеہнных 

записоہк.) Итак, поہдводим итоہги: первый вہагончик назہывается «Друہжба», 

второہй - «Оптимہизм». А кто из вہас знает, что тہакое оптимہизм? (Оптиہмизм - 

убеہжденье, что всѐ нہа свете идѐт к лучہшему.) Третہий – «Любоہвь», четвѐртہый 

– «Добротہа». Все этہи качества нуہжны для настоہящей крепкоہй семьи. Дороہгие 

ребята, уہважаемые взросہлые, давайте нہаш поезд поہпробуем сдеہлать ещѐ 

дہлиннее. Прہидумайте нہазвания к друہгим вагончہикам и пустہь с нами в 

путеہшествие отہправятся и боہлельщики, и жہюри, которое буہдет следитہь за 

правиہльностью отہветов комаہнд и подвоہдить итоги, и просто гостہи нашего 

прہаздника. Нہазывайте все кہачества, которہые делают сеہмью самой креہпкой, 

самоہй лучшей. 

Дети и родہители придуہмывают назہвания вагоہнчикам.  

Ученик: Наہша дружная сеہмья-  

Лучше всех, поہверьте! 

Вместе строہим луноход,  

Вместе мы иہдѐм в похоہд, 

Работаем все друہжно- 

В работе это нуہжно! 

Друг за друہга мы гороہй, 

Хоть и ссорہимся порой!  
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Учитель: Сеہгодня наша боہльшая дружہная семья отہправится в 

путеہшествие. Вہы любите путеہшествовать? А чтобہы нам было весеہло в пути, 

преہдлагаю проہвести конкурсہную програہмму. Впереہди вас ждѐт мہного нового 

и иہнтересного.  

Звучит гудоہк поезда. 

Проведѐм небоہльшую размہинку. 

Кто вам маہмин папа? (ہдедушка)  

Как называہют группу жہивущих вместе роہдственникоہв? (семья) 

Кто вы папہиному папе? (ہвнуки) 

Кто женщинہа по отношеہнию к своиہм детям? (ہмама) 

Кто вам паہпина мама? (бہабушка) 

Если мужчиہна и женщиہна живут в сеہмье, кто оہни друг друہгу? (муж и 

жеہна) 

Кто вам паہпина сестрہа? (тѐтя) 

Мальчик по отہношению к сہвоим родитеہлям? (сын). 

Учитель: Хороہшо, когда сеہмья большаہя и дружнаہя. Создать сеہмью 

нелегко, а соہхранить еѐ еہщѐ труднее. Беہды, радостہи бывают в кہаждой семье, 

но достоہйно разрешہить многие коہнфликты наہм не всегдہа удаѐтся- недостаѐт 

жہитейской муہдрости. Имеہнно этому учہат нас руссہкие пословہицы и 

погоہворки. Поэтоہму предлагہаю сделать перہвую останоہвку в гороہде Мудрово.  

Жители этого города знают много разных пословиц и поговорок. А вы 

знаете пословицы? Знакомы ли вам пословицы о семье? Задание: из набора 

слов, который вы получите, необходимо составить пословицу о семье и 

объяснить еѐ смысл. Посмотрим, какая команда самая мудрая. 

Пословица 1. 

Еѐ, удача, в, если, всегда, семья, согласии, живѐт 

Ответ: Если семья живѐт в согласии, еѐ ждѐт удача. 

Пословица 2. 

Так, семья, месте, на, вся, вместе, удача 

Ответ: Вся семья вместе - так и удача на месте. 
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Пословица 3. 

Золото, и работящая, в землю, семья превратит 

Ответ: Работящая семья и землю превратит в золото. 

Пословица 4. 

Ответ: На что и клад, когда в семье лад. 

Учитель: Уважаемые пассажиры!  

А вы обратили внимание, что над каждым «вагончиком» висит 

воздушный шарик? За время праздника вам предстоит превратить эти 

шарики в весѐлые мордашки. Постепенно в различных играх и 

соревнованиях вы будете зарабатывать детали лица и парики для своей 

мордашки. 

А в конце нашей игры мы подведѐм итоги. Чей шарик превратиться в 

весѐлую мордашку, значит, пассажиры этого вагончика будут являться 

победителями нашей сегодняшней игры.  

Я думаю, что в первом конкурсе пассажиры всех вагонов заработали  

первую деталь - парики. Прикрепляйте их к своим шарикам. 

Учитель: Уважаемые пассажиры, посмотрите в окно, вокруг какие 

красивые леса! Так и манят на прогулку. Предлагаю остановиться, погулять 

по лесу и поиграть. Приглашаю всех на аукцион «Что возьмѐм с собой в 

поход». Сейчас вам необходимо вспомнить семейные походы. У кого 

родители оптимисты? У кого походы стали семейной традицией? Каждая 

команда по очереди будет называть предметы, которые обычно берут с собой 

в поход. Повторяться нельзя! Не стремитесь сразу перечислить несколько 

предметов. В этой игре выиграет команда, которая последней назовѐт 

предмет.  

Победители прикрепляют к шарику «носики». 

Учитель: Ребята, а какие традиции существуют в ваших семьях? 

Учитель. А сейчас на полянке мы поиграем в футбол, только не в 

обычный футбол, а в песенный футбол. Я предлагаю спеть семейные песни о 

главном. А главное в семье что? Это, конечно же, любовь ко всем и к 
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каждому отдельно. Передавая мяч от команды к команде, мы поиграем в 

песенный футбол. Каждая команда исполнит по одному куплету песни, 

которую знает вся команда. 

Проводится песенный футбол «Семейные песни о главном». 

Родители. Мы любим всех, а значит, каждого, любовью нашей детвора 

согрета. 

И в этом есть призванье давнее, а может, наши милые секреты. 

Любовь в хорошем смысле слова - опора каждого и всех. 

Любовь - она печаль, и радость, и достоянье, и успех. 

На эти хрупкие побеги с любовью, радостно гляди. 

Всѐ начинается с улыбки, всѐ начинается с любви. 

Учитель. Все команды за прекрасное исполнение песен получают эти 

«ротики» для своих воздушных шариков (крепят их к шарикам) и в подарок 

получают текст песни «Изгиб гитары жѐлтой», еѐ мы попробуем сейчас 

исполнить всей нашей дружной школьной семьѐй. 

Учитель: Внимание! Внимание! Наш поезд отправляется в город 

Дружный. Прошу всех занять свои места.  

Звучит фоно гудка поезда. 

Учитель. В этом городе все жители дружно живут, работают. Ребята, а 

вы помогаете дома родителям? Как вы распределяете все домашние дела? 

Ученик. Всѐ сегодня кверху дном, 

В каждой комнате разгром! 

Сын с папой так стараются! 

В квартире убираются! 

Ученик. Папа брюки засучил, он полы по-флотски мыл. 

Потрескивая жалобно, паркет блестит, как палуба! 

Ученик. И на кухне мама с дочкою без дела не скучали. 

Бутерброды очень сладкие спешили сделать к чаю. 

Все домашние дела вместе делают друзья! 

И все так улыбаются - работать вместе нравится. 
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Проводится игра «Все домашние дела вместе делают друзья!»  

У бабушки день рождения. Нужно убрать комнату, вынести мусор, 

нарисовать бабушке красивый рисунок, придумать поздравление, пришить 

пуговицу к своему любимому , написать рецепт праздничного торта. Кто все 

эти дела сделает дружно, быстро и хорошо, тот получит «глазки» к 

воздушному шарику. 

Учитель. Ну вот и подошла к концу наша встреча, которая ещѐ раз 

доказала, что мамы, папы, бабушки, ребята, школа могут быть настоящей 

дружной семьѐй. Для этого надо только не терять ни одного из этих 

«вагончиков», сохранять дружбу, оптимизм, терпение, сдержанность, 

уверенность, любовь, творчество в своих душах и сердцах. 

Родители: Вот так живѐм, одной мечтой согретые, 

Бывает всякое у нас, но всѐ ж  

Мы к детям ключики найдѐм заветные. 

Ведь что посеешь ты(4 раза), то и пожнѐшь!  

Учитель. Сегодня мы ещѐ раз убедились, как хорошо, когда все вместе: 

и дети, и родители, и учителя. Мы верим , что если каждый день мы будем 

вместе, то наших детей ждѐт радостное и счастливое будущее. 

Спасибо всем родителям, нашедшим время побыть сегодня со своими 

детьми здесь, в школе, проникнуться школьной жизнью. 

Желаю счастья вам! 

Чтоб все мечты сбывались! 

С хорошим настроением,  

Чтоб вы не расставались! 

Здоровья вам на сотни долгих лет, 

А это, право, дорогого стоит! 

В работе- много творческих побед! 

В семейной жизни мира и покоя! 

Берегите свои семьи, берегите своих близких, и пусть никогда не 

погаснет ваш домашний очаг! 
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А сейчас пришло время для награждения победителей нашей 

сегодняшней игры. 

Вручаются всем игрокам грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


