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   Адаптационный период - это время, когда школа работает в особом режиме. И здесь 

очень важна согласованность целей и действий всех работающих звеньев. Если 

задачей психологической службы школы является совместная с классными 

руководителями разработка содержания адаптационного периода, то целью работы 

административной команды должно быть обеспечение организационной стороны, то 

есть создание условий для целенаправленного и эффективного проведения такого 

периода. 

   АДАПТАЦИЯ – приспособление к условиям окружающей среды. Это процесс, 

присущий каждому человеку. На протяжении своей жизни человек переживает его 

несколько раз. Первый период адаптации – это первый год жизни ребенка, причем 

первые  три месяца – это период критической адаптации. Второй период начинается 

с того времени, когда ребенок начинает говорить. Третий период – вхождение 

ребѐнка  в коллектив (ясли, сад). Четвѐртый период – обучение в школе, где ребенок 

переживает процесс  адаптации несколько раз –  в 1 классе, в 5 классе (подростковый 

возраст 10-15 лет называют «критическим») , 10 классе. Следующими периодами 

адаптации можно назвать периоды вхождения человека в студенческую среду, 

рабочий коллектив, а также образование семьи. Все периоды адаптации имеют общие 

и специфические признаки в зависимости от времени протекания адаптации, возраста 

человека, цели адаптации. 

Адаптация первоклассников к школе 

   Первый год обучения в школе - чрезвычайно сложный, переломный период в 

жизни ребенка. Меняется его место в системе общественных отношений, меняется 

весь уклад его жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. На смену 

беззаботным играм приходят ежедневные учебные занятия. Они требуют от ребенка 

напряженного умственного труда, активизации внимания, сосредоточенной работы 

на уроках и относительно неподвижного положения тела, удержания правильной 

рабочей позы. Известно, что для ребенка шести-семи лет очень трудна эта так 

называемая статическая нагрузка. Уроки в школе, а также увлечение многих 

первоклассников телевизионными передачами, иногда занятия музыкой, 

иностранным языком приводят к тому, что двигательная активность ребенка 

становится в два раза меньше, чем это было до поступления в школу. Потребность 

же в движении остается большой. 

адаптация, так как не сформировалась еще личность, способная подчиняться 

школьному режиму, усваивать школьные нормы поведения, признавать школьные 

обязанности. 

   В то же время именно в 1-ом классе закладывается основа отношения ребенка к 

школе и обучению. Для того, чтобы дети наиболее благополучно прошли этот этап 

своей жизни, их родителям необходимо знать и ежедневно учитывать особенности 

психического и физиологического состояния детей, возникающего с началом 

обучения в школе. 

   Цель работы педагогов  с  учащимися первых классов состоит, во-первых, в 

определении готовности к обучению в новых условиях, во-вторых, в оказании 

помощи детям с низким уровнем такой готовности. 

Задачи для специалистов: 



Школьный врач исследует физическое и психическое здоровье учащихся, 

организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем, разрабатывает 

рекомендации педагогам по организации работы с учащимися, имеющими различные 

заболевания. 

Социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы, поддерживает 

детей, попавших в экстремальные ситуации. Повышает уровень психологической 

готовности детей к обучению, познавательному развитию, общению.  

Учитель первоклассников является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации профилактической и коррекционной работы с детьми, 

должны овладеть информацией о ребенке, организовать работу по профилактике и 

коррекции девиантного поведения школьников. Создать условия для успешной 

адаптации детей к школе (формирование классного коллектива, выработка единой 

системы обоснованных, последовательных требований, установление норм 

взаимоотношений детей со сверстниками, преподавателями и другими сотрудниками 

школы и т.п.).  

   Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, требующих 

мобилизации его интеллектуальных и физических сил. Для детей представляют 

трудности очень многие стороны учебного процесса. Им сложно высиживать урок в 

одной и той же позе, сложно не отвлекаться и следить за мыслью учителя, сложно 

делать все время не то, что хочется, а то, что от них требуют, сложно сдерживать и не 

выражать вслух свои мысли и эмоции, которые появляются в изобилии. Кроме того, 

ребята не сразу усваивают новые правила поведения со взрослыми, не сразу 

признают позицию учителя и устанавливают дистанцию в отношениях с ним и 

другими взрослыми в школе. 

   Поэтому необходимо время, чтобы произошла адаптация к школьному обучению, 

ребенок привык к новым условиям и научился соответствовать новым требованиям. 

   Первые 2-3 месяца после начала обучения являются самыми сложными, ребенок 

привыкает к новому образу жизни, к правилам школы, к новому режиму дня. 

   Ситуация новизны является для любого человека в определенной степени 

тревожной. Ребенок переживает эмоциональный дискомфорт прежде всего из-за 

неопределенности представлений о требованиях учителей, об особенностях и 

условиях обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе класса и пр. 

   Это состояние можно назвать состоянием внутренней напряженности, 

настороженности, тревожностью. 

   Такое психологическое напряжение, будучи достаточно длительным, может 

привести к школьной дезадаптации: ребенок становится недисциплинированным, 

невнимательным, безответственным, отстает в учебе, быстро утомляется и просто не 

хочет идти в школу. Ослабленные дети (а их, к сожалению, из года в год становится 

все больше и больше) являются наиболее подверженными дезадаптации. 

Некоторые первоклассники становятся очень шумными, крикливами, отвлекаются на 

уроках, капризничают, Другие становятся очень скованными, робкими, стараются 

держаться незаметно, не слушают, когда к ним обращаются взрослые, при малейшей 

неудаче, замечании плачут. 



   У части детей может нарушиться сон, аппетит, иногда поднимается температура, 

обостряются хронические заболевания. Может появиться интерес к игрушкам, играм, 

к книгам для очень маленьких детей.  

   Независимо от того, каким образом начинается учебный год в школе, процесс 

адаптации так или иначе идет. Вопрос только в том, сколько времени уйдет у 

ребенка и учителя на него и насколько этот процесс будет эффективен. По 

статистике Половина детей в классе адаптируется за первое полугодие, для  второй 

половины требуется больше времени для привыкания к новой школьной жизни. 

Многое зависит от индивидуальных особенностей ребенка, был ли он 

психологически готов к школьному обучению, так же это зависит от состояния 

здоровья ребенка и уровня его физиологического развития. 

 

   Адаптация к школе - многоплановый процесс. Его составляющими являются 

физиологическая адаптация и социально-психологическая адаптация (к учителям и 

их требованиям, к одноклассникам). 

           Физиологическая адаптация. 

           Привыкая к новым условиям и требованиям, организм ребенка проходит через 

несколько этапов: 

           1) Первые 2-3 недели обучения получили название "физиологической бури". В 

этот период на все новые воздействия организм ребенка отвечает значительным 

напряжением практически всех своих систем, то есть дети тратят значительную 

часть ресурсов своего организма. Это объясняет тот факт, что в сентябре многие 

первоклассники болеют. 

           2) Следующий этап адаптации - неустойчивое приспособление. Организм 

ребенка находит приемлемые, близкие к оптимальным варианты реакций на новые 

условия. 

           3) После этого наступает период относительно устойчивого приспособления. 

Организм реагирует на нагрузки с меньшим напряжением. 

           Многие родители и учителя склонны недооценивать сложность периода 

физиологической адаптации первокласcников. Тем не менее, по наблюдениям 

медиков, некоторые дети худеют к концу 1-ой четверти, у многих отмечается 

снижение артериального давления (что является признаком утомления), а у 

некоторых - значительное его повышение (признак переутомления). Неудивительно, 

что многие первоклассники жалуются на головные боли, усталость и другие 

недомогания в 1-ой четверти. Проявлениями трудностей привыкания и 

перенапряжения организма могут стать также капризность детей дома, снижение 

способности к саморегуляции поведения. 

            Социально-психологическая адаптация. 

           Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, он проходит через особый 

этап своего развития - кризис 7 (6) лет. 

           Изменяется социальный статус бывшего малыша - появляется новая 

социальная роль "ученик". Можно считать это рождением социального "Я" ребенка. 

           Изменение внешней позиции влечет за собой изменение самосознания 

личности 1-классника, происходит переоценка ценностей. То, что было значимым 

раньше, становится второстепенным, а то, что имеет отношение к учебе, становится 

более ценным 



   В период 6-7 лет происходят серьезные изменения в эмоциональной сфере ребенка. 

В дошкольном детстве, столкнувшись с неудачами или получив нелестные отзывы о 

своей внешности, ребенок, конечно, испытывал обиду или досаду, но это не влияло 

так кардинально на становление его личности в целом. В период же кризиса 7 (6) лет 

интеллектуальное развитие ребенка, его развившаяся способность к обобщению 

влекут за собой и обобщение переживаний. Таким образом, цепь неудач (в учебе, в 

общении) может привести к формированию устойчивого комплекса 

неполноценности. Такое "приобретение" в 6-7 лет самым негативным образом влияет 

на развитие самооценки ребенка, уровня его притязаний. 

   Эта особенность психики детей учтена в школьном обучении - первый год учебы 

является безоценочным, то есть при оценке работы учеников не используются 

отметки, делается больший акцент на качественный анализ их деятельности. 

Родители также должны учитывать обобщение переживаний при общении со своим 

сыном или дочерью: замечать все малейшие достижения ребенка, оценивать не 

ребенка, а его поступки, беседуя о неудачах, отмечать, что все это временно, 

поддерживать активность ребенка в преодолении различных трудностей. 

   Для оптимизации адаптационного периода первоклассников им необходимо помочь 

познакомиться друг с другом, с учителями, с новой учебной ситуацией, со школой и 

школьными правилами. 

Для первоклассников особенно важно:  

- помочь ребенку вжиться в позицию школьника (поэтому важно показать 

различие: школьник – не школьник). Сформировать «внутреннюю позицию 

школьника», представляющей собой сплав познавательной потребности и 

потребности в общении с взрослым на новом уровне. Для этого нужно беседовать с 

ребенком о том, зачем нужно учиться, что такое школа, какие в школе существуют 

правила. Для первоклассника очень важно почувствовать себя принятым в школьную 

семью. Для успешного школьного обучения,  ребенок должен быть достаточно 

уверен в себе, в своих силах, своих возможностях и способностях. Положительное 

представление  о себе как о школьнике, даст ему возможность лучше адаптироваться 

к изменившимся условиям жизни и твердо встать на позицию школьника, а так 

же  сформирует эмоционально-положительного отношение к школе. 

- простроить режим дня школьника. Составить режим школьного дня с 

обоснованием его последовательности.   

-  ввести понятие оценки, самооценки и различные ее критерии: правильность, 

аккуратность, красота, старательность, интерес и выработать вместе с ребенком 

способы, как все это можно достичь. 

- научить ребенка задавать вопрос (не столько в процедурном плане, сколько в 

смысле решимости). 

- развивать у детей способность управлять своими эмоциями, то есть развитие 

произвольности поведения. Школьник должен уметь сознательно подчинить свое 

действие правилу, внимательно слушать и точно выполнять задание,  предлагаемые в 

устной форме и  по зрительно воспринимаемому образцу. В этом ему могут помочь 

дидактические игры и игры по правилам. Многие дети только через игру могут 

прийти к пониманию многих школьных заданий. 

- развивать учебную мотивацию. Учебная мотивация складывается из 

познавательных и социальных мотивов учения, а так же мотивов достижения.  



- развивать навыки общения. Навыки общения позволят адекватно действовать 

в условиях коллективной учебной деятельности. Усвоение способов учебной 

деятельности требует от учащихся умения взглянуть на себя и свои действия со 

стороны, объективно оценить себя и  других участников совместной коллективной 

деятельности. Не стоит удивляться, если через какое-то время родители детей, не 

имевших разнообразного опыта общения со сверстниками, столкнутся с их 

нежеланием ходить в школу, а также с жалобами на то, что их все обижают, никто не 

слушает, учитель не любит и т. п. Необходимо научится адекватно реагировать на 

такие жалобы. Прежде всего покажите ребенку, что Вы его понимаете, 

посочувствуйте ему, никого при этом не обвиняя. Когда он успокоится, попробуйте 

вместе проанализировать причины и последствия сложившейся ситуации, обсудите, 

как вести себя в будущем в подобном случае. Затем можно перейти к обсуждению 

того, как можно исправить положение теперь, какие шаги предпринять, чтобы 

завести друзей и завоевать симпатии одноклассников. Нужно поддержать ребенка в 

его попытках справиться с возникшими трудностями, продолжить ходить в школу, 

показать искреннюю веру в его возможности. 

   Ребенка, пришедшего впервые в школу, встретит новый коллектив детей и 

взрослых. Ему нужно установить контакты со сверстниками и педагогами, научиться 

выполнять требования школьной дисциплины, новые обязанности, связанные с 

учебной работой. Опыт показывает, что не все дети готовы к этому. Некоторые 

первоклассники, даже с высоким уровнем интеллектуального развития, с трудом 

переносят нагрузку, к которой обязывает школьное обучение. Психологи указывают 

на то, что для многих первоклассников, и особенно шестилеток, трудна социальная 

адаптация. 

Первый год обучения в школе является не только одним из самых сложных этапов в 

жизни ребенка, но и своеобразным испытательным сроком для родителей.  

Во-первых, именно в этот период требуется их максимальное участие в жизни 

ребенка.  

Во-вторых, при начале обучения четко проявляются все их недоработки. В-третьих, 

при наличии благих намерений, но отсутствии психологически грамотного подхода, 

сами родители нередко становятся виновниками школьных стрессов у детей. 

   В то же время именно в 1- ом классе закладывается основа отношения ребенка к 

школе и обучению. Для того, чтобы дети наиболее благополучно прошли этот этап 

своей жизни, их родителям необходимо знать и ежедневно учитывать особенности 

психического и физиологического состояния детей, возникающего с началом 

обучения в школе. 

           Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, требующих 

мобилизации его интеллектуальных и физических сил. Для детей представляют 

трудности очень многие стороны учебного процесса. Им сложно высиживать урок в 

одной и той же позе, сложно не отвлекаться и следить за мыслью учителя, сложно 

делать все время не то, что хочется, а то, что от них требуют, сложно сдерживать и 

не выражать вслух свои мысли и эмоции, которые появляются в изобилии. Кроме 

того, ребята не сразу усваивают новые правила поведения со взрослыми, не сразу 

признают позицию учителя и устанавливают дистанцию в отношениях с ним и 

другими взрослыми в школе. 



           Поэтому необходимо время, чтобы произошла адаптация к школьному 

обучению, ребенок привык к новым условиям и научился соответствовать новым 

требованиям. 

           Адаптация к школе - многоплановый процесс. Его составляющими являются 

физиологическая адаптация и социально-психологическая адаптация (к учителям и 

их требованиям, к одноклассникам). 

           Физиологическая адаптация. 

           Привыкая к новым условиям и требованиям, организм ребенка проходит через 

несколько этапов: 
           1) Первые 2-3 недели обучения получили название "физиологической бури". В 

этот период на все новые воздействия организм ребенка отвечает значительным 

напряжением практически всех своих систем, то есть дети тратят значительную 

часть ресурсов своего организма. Это объясняет тот факт, что в сентябре многие 

первоклассники болеют. 

           2) Следующий этап адаптации - неустойчивое приспособление. Организм 

ребенка находит приемлемые, близкие к оптимальным варианты реакций на новые 

условия. 

           3) После этого наступает период относительно устойчивого приспособления. 

Организм реагирует на нагрузки с меньшим напряжением. 

   Продолжительность всего периода адаптации варьируется от 2 до 6 месяцев в 

зависимости от индивидуальных особенностей ученика. 

   Многие родители и учителя склонны недооценивать сложность периода 

физиологической адаптации первокласcников. Тем не менее, по наблюдениям 

медиков, некоторые дети худеют к концу 1-ой четверти, у многих отмечается 

снижение артериального давления (что является признаком утомления), а у 

некоторых - значительное его повышение (признак переутомления). Неудивительно, 

что многие первоклассники жалуются на головные боли, усталость и другие 

недомогания в 1-ой четверти. Проявлениями трудностей привыкания и 

перенапряжения организма могут стать также капризность детей дома, снижение 

способности к саморегуляции поведения. 

   Будет не лишним вспомнить обо всем этом прежде, чем упрекать ребенка в 

лености и отлынивании от своих новых обязанностей, а также вспомнить, какие 

сложности со здоровьем у него имеются. 

   Факторы риска в развитии ребенка могут оказаться чрезвычайно разнообразны: это 

и заболевания матери в течение беременности, и особенности протекания родов, и 

болезни, перенесенные самим ребенком в течение дошкольного детства (особенно на 

первом году жизни), и конечно, хронические заболевания. 

   Хочется обратить внимание родителей на то, что не только хронические 

заболевания влияют на успешность адаптации детей в школе, но и частые 

простудные заболевания, которым многие родители не придают особого значения. 

Рассмотрим хотя бы обычный насморк. Из различных недомоганий он кажется 

наиболее безобидным. Однако нельзя не учитывать, что затрудненное носовое 

дыхание не обеспечивает поступления достаточного количества кислорода в легкие 

и в головной мозг, что приводит к быстрой утомляемости, низкой 

работоспособности и, в конце концов, к учебному отставанию. 



   Дети, имеющие постоянные сложности со здоровьем, в школе часто быстрее 

утомляются, работоспособность их снижена, учебная нагрузка может оказаться 

слишком тяжелой. 

   Такие дети нуждаются в особом подходе и внимании взрослых. Во-первых, нужно, 

по возможности, снизить для них психологическую нагрузку. Для этого вторую 

половину дня им лучше провести дома, а не на продленке, причем желательно 

обеспечить им 2 - часовой дневной сон. Во-вторых, нельзя забывать, что физически 

ослабленные дети нуждаются в ежедневных прогулках на свежем воздухе и 

продолжительном ночном сне (примерно 11 часов). И конечно, нужно помнить о 

необходимости психологической поддержки. Ребенок должен быть уверен, что дома 

его по-прежнему любят и уважают, несмотря на все школьные трудности. 

 

           Социально-психологическая адаптация. 

           Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, он проходит через особый 

этап своего развития - кризис 7 (6) лет. 

           Изменяется социальный статус бывшего малыша - появляется новая 

социальная роль "ученик". Можно считать это рождением социального "Я" ребенка. 

           Изменение внешней позиции влечет за собой изменение самосознания 

личности 1-классника, происходит переоценка ценностей. То, что было значимым 

раньше, становится второстепенным, а то, что имеет отношение к учебе, становится 

более ценным. 

   Такие изменения происходят в психике ребенка при благоприятном развитии 

событий, его успешной адаптации к школьному обучению. Будете ли вы наблюдать 

их у собственного ребенка - это вопрос о психологической готовности к школе. О 

"внутренней позиции школьника" можно говорить только тогда, когда ребенок 

действительно хочет учиться, а не только ходить в школу. У половины детей, 

поступающих в школу, эта позиция еще не сформирована. Особенно актуальна эта 

проблема для 6-леток. У них чаще, чем у 7- леток, затруднено формирование 

"чувства необходимости учения", они менее ориентированы на общепринятые 

формы поведения в школе. При столкновении с такими трудностями нужно помочь 

ребенку принять "позицию школьника": чаще ненавязчиво беседовать о том, зачем 

нужно учиться, почему в школе именно такие правила, что будет, если никто не 

станет их соблюдать. Можно поиграть дома с первоклассником в школу, 

существующую только по правилам, которые нравятся ему самому, или совсем без 

правил. 

   В любом случае необходимо проявлять уважение и понимание чувств ребенка, так 

как его эмоциональная жизнь отличается еще ранимостью, незащищенностью. 

   В период 6-7 лет происходят серьезные изменения в эмоциональной сфере ребенка. 

В дошкольном детстве, столкнувшись с неудачами или получив нелестные отзывы о 

своей внешности, ребенок, конечно, испытывал обиду или досаду, но это не влияло 

так кардинально на становление его личности в целом. В период же кризиса 7 (6) лет 

интеллектуальное развитие ребенка, его развившаяся способность к обобщению 

влекут за собой и обобщение переживаний. Таким образом, цепь неудач (в учебе, в 

общении) может привести к формированию устойчивого комплекса 

неполноценности. Такое "приобретение" в 6-7 лет самым негативным образом влияет 

на развитие самооценки ребенка, уровня его притязаний. 



   Эта особенность психики детей учтена в школьном обучении - первый год учебы 

является безоценочным, то есть при оценке работы учеников не используются 

отметки, делается больший акцент на качественный анализ их деятельности. 

Родители также должны учитывать обобщение переживаний при общении со своим 

сыном или дочерью: замечать все малейшие достижения ребенка, оценивать не 

ребенка, а его поступки, беседуя о неудачах, отмечать, что все это временно, 

поддерживать активность ребенка в преодолении различных трудностей. 

   Другим следствием обобщения переживаний является возникновение внутренней 

жизни ребенка. Постепенно это влечет за собой развитие способности оценивать 

будущий поступок заранее с точки зрения его результатов и последствий. Благодаря 

этому механизму преодолевается детская непосредственность. 

   Неприятным для родителей кризисным проявлением разделения внешней и 

внутренней жизни детей часто становятся кривляние, манерность, неестественность 

поведения, склонность к капризам и конфликтность. 

   Все эти внешние особенности начинают исчезать, когда первоклассник выходит из 

кризиса и вступает непосредственно в младший школьный возраст. 

   Таким образом, родителям и педагогам следует запастись терпением. Чем меньше 

негативных эмоций они будут проявлять, реагируя на кризисные проявления ребенка 

в возрасте 6-7 лет, тем больше вероятность, что все эти проблемы останутся в 

данном возрастном периоде. 

           Говоря о социально-психологической адаптации детей к школе, нельзя не 

остановиться на вопросе адаптации к детскому коллективу. 

   Обычно трудности в этом процессе возникают у детей, не посещавших детский 

сад, особенно у единственных в семье детей. Если у таких ребят не было 

достаточного опыта взаимодействия со сверстниками, то они ожидают от 

одноклассников и учителей такого же отношения, к которому они привыкли дома. 

Поэтому для них часто становится стрессом изменение ситуации, когда они 

осознают, что учитель одинаково относится ко всем ребятам, не делая снисхождения 

к нему и не выделяя его своим вниманием, а одноклассники не торопятся принимать 

таких детей в качестве лидеров, не собираются уступать им. 

   Не стоит удивляться, если через какое-то время родители детей, не имевших 

разнообразного опыта общения со сверстниками, столкнутся с их нежеланием 

ходить в школу, а также с жалобами на то, что их все обижают, никто не слушает, 

учитель не любит и т. п. Необходимо научится адекватно реагировать на такие 

жалобы. Прежде всего покажите ребенку, что Вы его понимаете, посочувствуйте 

ему, никого при этом не обвиняя. Когда он успокоится, попробуйте вместе 

проанализировать причины и последствия сложившейся ситуации, обсудите, как 

вести себя в будущем в подобном случае. Затем можно перейти к обсуждению того, 

как можно исправить положение теперь, какие шаги предпринять, чтобы завести 

друзей и завоевать симпатии одноклассников. Нужно поддержать ребенка в его 

попытках справиться с возникшими трудностями, продолжить ходить в школу, 

показать искреннюю веру в его возможности. 

   Индикатором трудности процесса адаптации к школе являются негативные 

изменения в поведении ребенка: это может быть чрезмерное возбуждение, даже 

агрессивность или, наоборот, заторможенность, депрессивность. Может возникнуть 

чувство страха, нежелание идти в школу и т.д. 



   При неблагоприятном течении адаптации у детей замедляется рост, падает масса 

тела. Острая заболеваемость первоклассников в этот период может в 2 раза 

превышать величину этого показателя у более старших школьников. 

Деятельность педагогического коллектива школы должна быть направлена на 

создание следующих психолого-педагогических условий: 

I. Организация режима школьной жизни первоклассников. 

II. Организация оздоровительно-профилактической работы. 

III. Организация учебно-познавательной деятельности первоклассников в 

адаптационный период. 

V.        Организация внеучебной жизни первоклассников. 

VI.       Взаимодействие с участниками образовательного сообщества. 

VII.     Изучение социально-психологической адаптации детей к школе. 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ. 

   Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников. 

   Согласно сложившейся в школах страны структуре учебного года наблюдается 

неравномерность распределения учебного и каникулярного времени, что проти-

воречит физическому принципу чередования труда и отдыха как необходимого ус-

ловия для предупреждения переутомления школьников и сохранения стабильного 

уровня их работоспособности в течение года. Над данной проблемой работали с 1999 

года, апробировали разные варианты учебных графиков и, опираясь на исследования 

зарубежных гигиенистов, доказавших, что работоспособность школьников достигает 

максимума на 15-й день, после чего около 2-х недель она удерживается на высоком 

уровне, а начиная с 5-й недели резко снижается, разработали наиболее оптимальный 

годовой календарный учебный график. 

    Обучение весь год в 1-ю смену с 8.30 часов. 

   Пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному 

объему учебной нагрузки. 

   «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре проводится ежедневно только по три урока по 35 минут каждый, 

а со второй четверти - 4 урока по 35 минут. 

   Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 

оптимума умственной и физической работоспособности). 

   35-минутный урок в течение всего учебного года. 

   Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе после 2-го 

урока. 

   Каждый первоклассник обеспечивается удобным рабочим местом за партой или 

столом в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с наруше-



ниями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для 

детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

   Столы в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. По возможности 

учебники и дидактические пособия для первоклассников хранятся в школе. 

 II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья первоклассников: 

•     медицинский осмотр детей, поступающих в школу, врачами-специалистами; 

•     мониторинг состояния здоровья, заболеваемости первоклассников с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с 

целью проведения более эффективной коррекционной и профилактических работ; 

•     диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития). 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

•     проведение плановых и внеплановых прививок медработником школы (в 

т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

•     витаминизация; 

•     профилактика простудных заболеваний; 

•     создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: 

мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

•     соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима; 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

•     ежедневная физкультурная зарядка до занятий; 

•     согласно требованиям СанПиН ., в середине учебного 

дня (после двух уроков) для первоклассников проводится динамическая 

пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 минут; 

•     подвижные игры на переменах; 

внеклассные спортивные мероприятия; 

4.  Организация рационального питания первоклассников предусматривает: 

•     выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных 

учреждениях; 

•     соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным физиологическим 

потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей 7 лет при 

одноразовом горячем питании примерно 480 ккал); 



сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и 

углеводов для максимального их усвоения в соотношении 1:1:4; 

восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки 

рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие 

рациона путем использования достаточного ассортимента продуктов и различных 

способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима питания. 

•     ежемесячные рейды  с целью проверки организации питания учащихся в школе 

(проверяют наличие документов, санитарное состояние столовой, анализируют меню, 

интересуютсямнениями учащихся). 

5.  Использование в учебном процессе здоровьесберегающих образовательных 

технологий с целью вхождения ребенка в образовательное поле школы без потерь для 

здоровья, достижения положительного результата без излишнего напряжения и 

переутомления. 

   Стиль общения учителя с первоклассниками учитывает особенности поведения 

детей, связанные с их умением общаться со взрослыми и сверстниками. Среди 

первоклассников есть дети, испытывающие разного рода трудности общения в кол-

лективе: гиперобщительные дети; дети, боящиеся классно-урочной обстановки; 

стесняющиеся отвечать и поэтому производящие впечатление ничего не знающих 

или не слушающих учителя. И те и другие требуют различных форм доброжела-

тельной и терпеливой работы учителя. Не допускается авторитарный стиль общения 

учителя с первоклассниками. Для первоклассника существенно важно доброе, 

позитивное отношение к нему учителя, которое не должно зависеть от реальных 

успехов ребенка. 

Не только первоклассники, но и все учащиеся нашей школы занимаются в 

режиме безотметочного обучения, что способствует снижению уровня 

невротизации, позволяет избежать стрессовых ситуаций. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. 

 

   Среди психолого-педагогических мер, направленных на облегчение адаптации 

детей к школе, важное место принадлежит уменьшению учебной нагрузки на первом 

этапе обучения. 

   Организация уроков математики. Начальный период адаптации совпадает с 

проведением подготовительной работы к восприятию понятий числа, отношения, 

величины, действий с числами и др. (так называемый дочисловой период). 

   Наряду с расширением математического кругозора и опыта детей, формированием 

их коммуникационных умений и воспитанием личностных качеств, специальное 

внимание уделяется развитию математической речи детей, их общелогическому 

развитию. 

   В зависимости от характера заданий дети могут на уроке вставать из-за парты, 

свободно перемещаться, подходить к столу учителя, к полкам, игрушкам, книгам и 

т.д. Большое место на занятиях математикой отводится дидактическим играм, при 

проведении которых детям разрешается двигаться, обеспечивая смену видов дея-



тельности на уроке. Для развития пространственных представлений у первокласс-

ников используются разнообразные дидактические материалы (строительные наборы, 

конструкторы и пр.). 

   Один урок математики каждую неделю в адаптационный период рекомендуется 

проводить на воздухе. 

   Организация уроков окружающего мира. Адаптационный период совпадает по 

времени с сезоном года, когда имеются благоприятные возможности для проведения 

экскурсий и целевых прогулок, в ходе которых происходит непосредственное 

знакомство детей с окружающим миром, обеспечивается накопление чувственного 

опыта, реальных ярких впечатлений, которые очень важны для успешного познания 

окружающего. Но замена всех уроков окружающего мира прогулками и экскурсиями 

нецелесообразна, поскольку может значительно снизиться их эффективность. 

Проведенные наблюдения осмысливаются, обобщаются, встраиваются в 

формирующуюся систему представлений о мире, а это возможно именно на уроке. 

   Экскурсии и целевые прогулки определены образовательной программой, по 

которой обучаются школьники. 

   Организация уроков музыки. Основой изучения закономерностей музыкального 

искусства детьми являются простейшие музыкальные жанры - песня, танец, марш, их 

интонационно-образные особенности. В связи с этим учебная деятельность 

первоклассников на уроках музыки включает в себя ярко выраженные игровые 

моменты. 

Учителем используются следующие образно-игровые приемы: 

•     пластическое интонирование; 

•     музыкально-ритмические движения; 

•     свободное дирижирование; 

•     игра на элементарных музыкальных инструментах; 

•     разыгрывание и инсценировки стихов и музыки и др. 

   Эти приемы позволяют сделать процесс освоения музыки как искусства увле-

кательным, интересным, насыщенным разнообразными формами деятельности уча-

щихся, что устраняет двигательную пассивность и перегрузки детей в первые месяцы 

их обучения. 

   Организация уроков изобразительного искусства. В период адаптации к новым для 

ребенка условиям школьного обучения художественным занятиям принадлежит 

особая роль. 

   Художественная деятельность ребенка предполагает особую установку учителя на 

творческое сотрудничество, на доверительность отношений. Поэтому сама атмосфера 

и цели художественных занятий предполагают свободные игровые формы общения. 

   Художественные занятия в период адаптации имеют различные формы: прогулки и 

экскурсии в парк или лес с целью развития навыков восприятия, эстетического 

любования и наблюдательности, а также сбора природных материалов для 



художественных дальнейших занятий; экскурсия в школьный музей (уголок школь-

ного музея - народного декоративно-прикладного искусства); игры. 

   Чтобы ребенок понял и создал художественный образ, ему надо в него воплотиться, 

изобразить его через движения своего тела. Это создает разнообразие форм 

деятельности и полноту впечатлений на уроках изо, способствуя снятию напряжения. 

   Организация уроков трудового обучения. Основные направления работы на первых 

уроках труда включают в себя расширение сенсорного опыта детей, развитие 

моторики рук, формирование познавательных процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения), координации движений, формирование пер-

воначальных приемов работы с ручными инструментами и пр. 

   Организация уроков физической культуры в течение первых двух месяцев 

направлена, в первую очередь, на развитие и совершенствование движений детей. По 

возможности уроки проводятся на свежем воздухе. На уроках используются 

различные игры и игровые ситуации. 

   Учитывая особенности первоклассников, урок строится иначе, чем в следующих 

классах начальной школы. В уроке представляем два структурных элемента: 

оргмомент и основную часть. 

   Оргмомент используется для обучения детей умениям организовывать рабочее 

место (достать учебник, разложить кассу букв, расположить на парте правильно и 

удобно тетрадь и т.п.). Здесь требуется терпеливая, длительная работа, в основе 

которой лежит пошаговая инструкция учителя, подробно объясняющая, что и как 

делать (используется прием проговаривания последовательности действий). 

   Основная часть урока - «дробная» т.е. состоит из нескольких взаимосвязанных, но 

различных видов деятельности. Особое внимание уделяется использованию игр как 

структурной части урока. Необходимо использовать в качестве дидактических игр не 

только игры с правилами, которые способствуют формированию новой ведущей 

деятельности - учебной, но и ролевые игры, способствующие развитию творческих 

способностей, основа которых - воображение. 

   Домашние задания в первом классе не задаются.  

   В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 

проводятся. 

   В процессе обучения важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Нам 

хорошо известно, какими разными бывают дети, пришедшие в первый класс. Часть 

первоклассников имеет несформированность школьно-значимых функций: многие 

быстро утомляются, с трудом организуют свою деятельность без внешнего контроля. 

Разные приходят ребята и по уровню интеллектуального, речевого, нравственно-

волевого развития. Формы индивидуальной дифференцированной работы в первом 

классе: 

•     задания разной степени трудности; 

•     специально подобранные общеразвивающие упражнения на развитие 

мышления, речи, воображения, внимания, памяти и пр., занимающие не 

большую по времени часть урока. При этом по возможности дети объединяются в 

пары, группы, чтобы коллективно решить ту или иную логическую или творческую 

задачу; 

•     предлагаемый детям на уроке дополнительный материал, который создает 

благоприятный интеллектуальный и эмоциональный фон обучения. 



   Не требуется от каждого ребенка запоминания дополнительного содержания, т.к. 

оно больше служит для поддержания интереса детей, чем увеличения их ин-

формированности. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ЖИЗНИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ. 

   Внеучебная деятельность первоклассников организуется в соответствии с ин-

тересами и желаниями детей и их родителей.  Общешкольные и классные 

мероприятия во внеурочное время с целью приобщения первоклассников к 

школьным традициям. Выполнение требования соответствия содержания и форм 

воспитательной работы возрастным особенностям 

первоклассников.   Воспитание   в   процессе   игры   (сюжетно-ролевые,   игры-

драматизации, спортивные и т.д.) как прием воспитания. Детские праздники. Экс-

курсии. Выставки детского творчества.  

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА. 

   Работа методических объединений периода детства по обеспечению 

преемственности в развитии детей. 

1.  Малые педсоветы педагога, работающего в 1-ом классе с зам.директора по УВР.  

2.  Взаимодействие с родителями первоклассников: 

• изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне 

учебного года;  

•     ежедневные контакты с родителями во время прихода и ухода ребенка из 

школы; оборудование «Уголка для родителей» в школе; коллективные и 

индивидуальные консультации для родителей; родительские собрания; 

•     совместная деятельность педагогов и родителей по организации жизни 

первоклассников в школе. 

   Психолого-педагогический консилиум - это одно из направлений работы психолога 

и педагогов во время адаптационного периода. В задачу консилиума входит 

выявление причин отклонений в поведении и обучении детей, затрудняющих их 

социально-психологическую адаптацию. ППК вырабатываются рекомендации от-

дельным учащимся для педагогов (в т.ч. учителей-предметников), родителей. 

VI. ИЗУЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ. 

   На течение адаптации первоклассников оказывают влияние различные факторы. К 

числу наиболее благоприятных факторов относят следующие: 

•     адекватную самооценку своего положения ребенком; 

•     правильные методы воспитания в семье; 



•     отсутствие в семье конфликтных ситуаций; 

•     благоприятный статус в группе сверстников и т.д. 

   К числу неблагоприятных факторов, влияющих на адаптацию к школе, относят 

следующие: 

•     неправильные методы воспитания в семье; 

•     функциональную неготовность к обучению в школе; 

•     неудовлетворенность в общении со взрослыми; 

•     неадекватное осознание своего положения в группе сверстников и т.д. 

   Определение уровня готовности детей к школьному обучению помогает осу-

ществлять дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в процессе 

всего периода обучения. 

    

Процесс адаптации ребенка к школе можно разделить на несколько этапов, 

каждый из которых имеет свои особенности. 

Первый этап – ориентировочный, характеризующийся бурной реакцией и 

значительным напряжением практически всех систем организма. Длится две-три 

недели. 

Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит какие-

то оптимальные варианты реакций на эти воздействия. На втором этапе затраты 

снижается, бурная реакция начинает затихать. 

Третий этап – период относительно устойчивого приспособления, когда организм 

находит наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие 

меньшего напряжения всех систем. Возможности детского организма далеко не 

безграничны, а длительное напряжение и связанное с ним переутомление могут 

стоить организму ребенка здоровья. 

Выделяются группы детей, дающих легкую адаптацию, средней тяжести и 

тяжелую. 

При легкой адаптации состояние напряженности организма компенсируется в течение 

первой четверти. При адаптации средней тяжести нарушения самочувствия и 

здоровья более выражены и могут наблюдаться в течение первого полугодия, что 

можно считать закономерной реакцией организма на изменившиеся условия жизни. У 

части детей адаптация к школе проходит тяжело. При этом значительные нарушения 

в состоянии здоровья нарастают от начала к концу учебного года, и это 

свидетельствует о непосильности учебных нагрузок и режима обучения для 

организма данного первоклассника. 

   Первая группа детей адаптируется к школе в течение первых двух месяцев 

обучения. Эти дети относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в 



школе, приобретают новых друзей в классе; у них почти всегда хорошее настроение, 

они доброжелательны, добросовестно и без видимого напряжения выполняют все 

требования учителя. Иногда у них отмечаются сложности либо в контактах с детьми, 

либо в отношениях с учителем, так как им еще трудно выполнять все требования 

правил поведения. Но к концу октября происходит освоение и с новым статусом 

ученика, и с новыми требованиями, и с новым режимом. Это легкая форма 

адаптации. 

   Вторая группа детей имеет длительный период адаптации, период несоответствия 

их поведения требованиям школы затягивается: дети не могут принять ситуацию 

обучения, общения с учителем, детьми. Как правило, эти дети испытывают трудности 

в усвоении учебной программы. Лишь к концу первого полугодия реакции этих детей 

становятся адекватными школьным требованиям. Это форма средней тяжести 

адаптация. 

   Третья группа – дети, у которых социально-психологическая адаптация связана со 

значительными трудностями; кроме того, они не усваивают учебную программу, у 

них отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных 

эмоций. Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя, родители. Это тяжелая 

форма адаптации. Постоянные неуспехи в учебе, отсутствие контакта с учителем 

создают отчуждение и отрицательное отношение сверстников. Среди этих детей 

могут быть те, кто нуждается в специальном лечении – ученики с нарушениями 

психоневрологической сферы, но могут быть и ученики, не готовые к обучению. Если 

вовремя не разобраться в причинах плохого поведения, не скорректировать 

затруднения адаптации, то все вместе может привести к срыву, дальнейшей задержке 

в развитии и неблагоприятно отразиться на состоянии здоровья ребенка. Так или 

иначе, плохое поведение – сигнал тревоги, повод внимательнее посмотреть на 

ученика и вместе с родителями разобраться в причинах трудности адаптации к 

школе. 

   В логике системно-ориентационного подхода сопровождение – это взаимодействие 

сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных 

проблем развития сопровождаемого наиболее эффективным методом. Таким методом 

в современной практике образования можно назвать новый компонент – психолого-

педагогическую поддержку в процессе сопровождения. Ее основные принципы: 

согласие ребенка на помощь и поддержку, опора на наличные силы и потенциальные 

возможности личности; ориентация на способность ребенка самостоятельно 

преодолевать трудности; сотрудничество, содействие; доброжелательность; 

безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства; рефлексивно-

аналитический подход к процессу и результату. Целью психолого-педагогической 

поддержки является устранение препятствий, мешающих самостоятельному 

продвижению ребенка в образовании.  

   Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей, 

приходящих в первый класс, связанное с резким изменением всего образа жизни. Они 

должны привыкнуть к коллективу, к новым требованиям, к повседневным 

обязанностям.  



   Начало обучения в школе совпадает с интенсивным психическим развитием. Идет 

формирование познавательной деятельности, развиваются различные виды памяти, 

словесно-логическое мышление. Высокая эмоциональность способствует 

преобладанию непроизвольных реакций. Но ученики уже могут сознательно 

управлять своим поведением, подчиняться необходимым требованиям – развивается 

произвольность. Поддержка мотивации идет через развитие любознательности. 

Недоразвитие мелкой моторики рук не позволяет некоторым детям достаточно 

успешно овладевать основами красивого письма. Поэтому важно уделять внимание 

развитию мелких мышц в разных видах деятельности. В младшем школьном возрасте 

у детей активно происходит формирование внутреннего плана действий, начинает 

развиваться способность к рефлексии. 

   Как правило, ребята стремятся стать школьниками: они идут в школу с большим 

интересом и готовностью выполнять учебные задания. Но для многих из них 

школьные требования слишком трудны, а распорядок слишком строг. Для этих детей 

период адаптации к школе может быть травмирующим. 

Cистема психолого-педагогического сопровождения адаптации первоклассников 

к школе. 

   Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в 

жизни детей, как в социально-психологическом, так и в физиологическом плане. 

Нарушение процесса адаптации сказываются на становлении ученика как субъекта 

учебной деятельности в целом. Работа психологом в школе и детском саду вывела 

меня на проблему, стоящую перед образовательными учреждениями нашей страны: 

проблему преемственности между дошкольным и начальным образованием. С 

каждым годом снижается по ряду причин численность детей, посещающих 

дошкольные учреждения, что приводит к возникновению трудностей и проблем при 

их подготовке к обучению в школе. Семейное воспитание не всегда в состоянии 

компенсировать отсутствие общественного дошкольного образования. 

   Обучение ребенка в начальной школе – первая и очень значимая ступень в его 

детстве. К сожалению, не всегда опыт учебной деятельности на этом этапе 

способствует позитивному восприятию ребенком установок и правил школьной 

жизни. Нереализованные ожидания, связанные с учебой, трудности общения с 

учителем или сверстниками, нарастание волевого или нервного напряжения в ходе 

обучения – эти и многие другие факторы, к которым еще в начальной школе ребенок 

оказывается не совсем готов, могут способствовать формированию у него 

повышенной тревожности и негативных установок к дальнейшему школьному 

обучению. Чем больше факторы дезадаптации (интеллектуального, личностного, 

социального характера) проявляются у ребенка в начальной школе, тем сложнее 

будет его переход на другую ступень обучения. Эти факторы побудили выстроить 

эффективную систему психолого-педагогического сопровождения адаптации 

первоклассников, которая дает позитивные результаты. Представленный опыт может 

быть полезен коллегам, если они работают в этом направлении.  

   Процессу адаптации первоклассников нужно уделять большое внимание. Поэтому 

важно еще до начала обучения определить так называемую «группу риска» - детей, с 

которыми будет труднее всего. С этими учениками нельзя запоздать, упустить время 

для педагогической коррекции или надеяться на чудо, так как трудности не пройдут 



сами собой. Учителя нашей школы «группу риска» определяют уже в июне, когда 

формируются первые классы.  

   Педагогу необходимо знать о состоянии здоровья поступившего в школу ребенка, 

иметь представления об индивидуальных особенностях развития ребенка, его 

темперамент, интеллект, память, внимание, восприятие, которые проявляются в 

разной степени и в самых разных сочетаниях, создавая интегральное свойство, 

определяющее успешность всего педагогического процесса.  

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

успешно овладеть учебной деятельностью, освоить школьные нормы поведения, 

приобщиться к классному коллективу, приспособиться к новым условиям 

умственного труда и режима.  

отношение к вещам, отношение к урокам, школьные конфликты, отношение к 

здоровью.  

   Адаптация ребенка к школе будет тем более успешна, чем более активно будет 

вовлечена в обучение его семья. Поэтому предусмотрена работа с родителями 

будущих первоклассников с целью повышения психолого-педагогической 

компетентности в тех вопросах, которые наиболее актуальны с точки зрения 

переживаемого детьми периода развития. Это тематические родительские собрания-

практикумы на темы: собрание – деловая игра с практическими советами «В игре 

готовимся к школе», «Готов ли мой ребенок пойти в школу?», «Портрет будущего 

первоклассника». Собрания проводятся в виде «семейных советов», консультаций, 

диалогов, опираясь уже на имеющийся опыт родителей. 

   Таким образом, можно сказать, что основным показателем благоприятной 

психологической адаптации ребенка являются: формирование адекватного 

поведения, установление контактов с учащимися, учителем, овладение навыками 

учебной деятельности. Совместные усилия учителей, педагогов, родителей,  врачей, 

психологов способны снизить риск возникновения у ребенка школьной дезадаптации 

и трудностей обучения. 

 

Признаки успешной адаптации. 

   Во-первых, это удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ему нравится в 

школе, он не испытывает неуверенности и страхов.  

   Второй признак - насколько легко ребенок справляется с программой. Если школа 

обычная и программа традиционная, а ребенок испытывает затруднения при 

обучении, необходимо поддержать его в трудный момент, не критиковать излишне за 

медлительность, а так же не сравнивать с другими детьми. Все дети разные.  

   Если программа сложная, да еще и предполагает изучение иностранного языка – 

необходимо внимательно следить, не является ли такая нагрузка для ребенка 

чрезмерной. Лучше вовремя откорректировать это, иначе начнутся проблемы со 

здоровьем.  

   Очень важно на первых порах вселить в школьника уверенность в успех, не давать 

ему поддаваться унынию ("У меня ничего не получится!"), иначе бороться с апатией 

вы будете очень долго.  

   Следующий признак успешной адаптации - это степень самостоятельности ребенка 

при выполнении им учебных заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого 

лишь ПОСЛЕ попыток выполнить задание самому. Частенько родители слишком 

усердно "помогают" ребенку, что вызывает порой противоположный эффект. Ученик 



привыкает к совместному приготовлению уроков и не хочет делать это в одиночку.    

Здесь лучше сразу обозначить границы вашей помощи и постепенно уменьшать их.  

   Но самым важным признаком того, что ребенок полностью освоился в школьной 

среде, является его удовлетворенность межличностными отношениями – с 

одноклассниками и учителем.  

   Нередко родители ругают ребенка за то, что он поздно возвращается из школы, что 

ему часто звонят друзья "не по делу", что слишком много времени у него уходит на 

прогулки. Однако хорошо бы помнить о том, что в этот период первоклассник 

активно устанавливает контакты, ищет свое место в детской среде, учится 

сотрудничать с другими детьми и принимать помощь в свой адрес. 

   Отдельно необходимо сказать и об отношениях с учителем. Первая учительница - 

это важный человек в жизни всей вашей семьи. Хорошо бы сразу установить с ней 

тесный контакт, прислушиваться к ее советам, предлагать помощь в организации 

праздников и общих дел. 

   Первокласснику в школе нравится, он идет туда с удовольствием, охотно 

рассказывает о своих успехах и неудачах. В то же время, он понимает, что главная 

цель его пребывания в школе - учение, а не экскурсии на природу и не наблюдение за 

хомячками в живом уголке.  

   Первоклассник не слишком устает: он активен, жизнерадостен, любопытен, редко 

простужается, хорошо спит, почти никогда не жалуется на боль в животе, голове, 

горле.  

   Первоклассник достаточно самостоятелен: без проблем переодевается на 

физкультуру (легко завязывает шнурки, застегивает пуговицы), уверенно 

ориентируется в школьном здании (может купить булочку в столовой, сходить в 

туалет), при необходимости сумеет обратиться за помощью к кому-нибудь из 

взрослых.  

   У него появились друзья-одноклассники, и вы знаете их имена.  

   Ему нравится его учительница и большинство учителей, ведущих дополнительные 

предметы в классе.  

   На вопрос: "А может быть, лучше вернуться в детский сад?" он решительно 

отвечает: "Нет!"  

 

Что представляет собой школьная дезадаптация?  

Это когда все наоборот: сниженное настроение, пассивность, плаксивость, 

неадекватное беспокойство, тревоги, страхи. Сюда же относятся низкая 

успеваемость, драки со сверстниками и конфликты с учителями, плохой сон, частые 

простуды, обострение хронических заболеваний.  

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Проявление школьной дезадаптации у младших школьников 

Форма дезадаптации Причины Коррекционные 

мероприятия 

Неприспособленность к 

предметной стороне 

учебной деятельности 

Недостаточное 

интеллектуальное и 

психомоторное развитие 

ребенка, отсутствие помощи 

и внимания со стороны 

родителей и учителей 

Специальные беседы с 

ребенком, в ходе которых 

надо установить причины 

нарушений учебных на-

выков и дать рекомендации 

родителям 

Неспособность 

произвольно управлять 

своим поведением 

Неправильное 

воспитание в семье 

(отсутствие внешних 

норм, ограничений) 

Работа с семьей; анализ 

собственного поведения 

учителем с целью 

предотвратить возможное 

неправильное поведение 

Неспособность принять 

темп школьной жизни 

(чаще встречается у 

соматически ослабленных 

детей, детей с задержками 

развития, слабым типом 

нервной системы) 

Неправильное 

воспитание в семье или 

игнорирование взрос-

лыми индивидуальных 

особенностей детей 

Работа с семьей, 

определение оптимального 

режима нагрузки ученика 

Школьный невроз, или 

«фобия школы», - неумение 

разрешить противоречие 

между семейными и 

школьными «мы» 

Ребенок не может выйти 

за границы семейной 

общности - семья не 

выпускает его (чаще это 

у детей, родители 

которых бессознательно 

используют их для 

решения своих 

проблем) 

Необходимо подключение 

школьного психолога - 

семейная терапия или 

групповые занятия для 

детей в сочетании с 

групповыми занятиями для 

их родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Анкета для родителей первоклассников. 

Класс 

Школа  

 Фамилия, имя ребенка 

 Просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы. 

Подчеркните тот вариант, который кажется Вам наиболее подходящим  к Вашему 

ребенку. 

1.      Охотно ли идет ребенок в школу? 

-неохотно (ДА) 

-без особой охоты (ВДА) 

-охотно, с радостью (А) 

-затрудняюсь ответить 

2.      Вполне ли приспособился к школьному режиму? 

Принимает ли как должное новый распорядок? 

-пока нет (ДА) 

-не совсем (ВДА) 

-в основном, да (А) 

- затрудняюсь ответить 

3.      Переживает ли свои учебные успехи и неуспехи? 

-скорее нет, чем да (ДА) 

-не вполне (ВДА) 

-в основном да (А) 

- затрудняюсь ответить 

4.      Часто ли ребенок делится с вами школьными впечатлениями? 



-иногда (ВДА) 

-довольно часто (А) 

-затрудняюсь ответить 

5.      Каков преобладающий эмоциональный характер этих впечатлений? 

-в основном отрицательные впечатления (ДА) 

-положительных и отрицательных примерно поровну (ВДА) 

-в основном положительные впечатления (А) 

6.      Сколько времени в среднем тратит ребенок ежедневно на выполнение 

домашних заданий (укажите конкретную цифру). 

7.      Нуждается ли ребенок в Вашей помощи при выполнении домашних заданий? 

-довольно часто (ДА) 

-иногда (ВДА) 

-не нуждается в помощи (А) 

- затрудняюсь ответить 

8.      Как ребенок преодолевает трудности в работе? 

-перед трудностями сразу пасует (ДА) 

-обращается за помощью (ВДА) 

-старается преодолеть сам, но может отступить (ВДА) 

-настойчив в преодолении трудностей (А) 

-         затрудняюсь ответить 

9.      Способен ли ребенок сам проверить свою работу, найти и исправить ошибки? 

-сам этого сделать не может (ДА) 

-иногда может (ВДА) 

-может, если побудить к этому (А) 

-как, правило, может (А) 

- затрудняюсь ответить 



10.  Часто ли ребенок жалуется на товарищей по классу, обижается на них? 

-довольно, часто (ДА) 

-бывает, но редко (ВДА) 

-такого практически не бывает (А) 

-затрудняюсь ответить 

  

11.  Справляется ли ребенок с учебной нагрузкой без напряжения? 

-         нет (ВДА) 

-         скорее нет, чем да (ВДА) 

-         скорее да, чем нет (А) 

-         затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Правило 1.  

Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какую-то секцию 

или кружок. Само начало школьной жизни считается тяжелым стрессом для 6–7-

летних детей. Если малыш не будет иметь возможности гулять, отдыхать, делать 

уроки без спешки, у него могут возникнуть проблемы со здоровьем, может начаться 

невроз. Поэтому, если занятия музыкой и спортом кажутся вам необходимой частью 

воспитания вашего ребенка, начните водить его туда за год до начала учебы или со 

второго класса.  

Правило 2.  

     Помните, что ребенок может концентрировать внимание не более 10–15 минут. 

Поэтому, когда вы будете делать с ним уроки, через каждые 10–15 минут необходимо 

прерываться и обязательно давать малышу физическую разрядку. Можете просто 

попросить его попрыгать на месте 10 раз, побегать или потанцевать под музыку 

несколько минут. Начинать выполнение домашних заданий лучше с письма. Можно 

чередовать письменные задания с устными. Общая длительность не должна 

превышать одного часа. 

Правило 3.  

Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие большой зрительной нагрузки, 

должны продолжаться не более часа в день — так считают врачи-офтальмологи и 

невропатологи во всех странах мира.  

Правило 4.  

     Больше всего на свете в течение первого года учебы ваш малыш нуждается в 

поддержке. Он не только формирует свои отношения содноклассниками и учителями, 

но и впервые понимает, что с ним самим кто-то хочет дружить, а кто-то — нет. 

Именно в это время у малыша складывается свой собственный взгляд на себя. И если 

вы хотите, чтобы из него вырос спокойный и уверенный в себе человек, обязательно 

хвалите его. Поддерживайте, не ругайте за двойки и грязь в тетради. Все это мелочи 

по сравнению с тем, что от бесконечных упреков и наказаний ваш ребенок потеряет 

веру в себя. Таким образом, можно сказать, что основными показателями 

благоприятной психологической адаптации ребенка являются: формирование 

адекватного поведения, установление контактов с учащимися, учителем, овладение 

навыками учебной деятельности.  



Совместные усилия учителей, педагогов, родителей, врачей и школьного психолога 

способны снизить риск возникновения у ребенка школьной дезадаптации и 

трудностей обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

 

Секреты добрых отношений.  

Пробуждение ребенка.  

Не нужно будить ребенка, он может испытывать чувство неприязни к матери, которая 

вечно тормошит его, стаскивая одеяло. Он заранее может вздрагивать, когда она 

входит в комнату. "Вставай, опоздаешь". Гораздо лучше научить его пользоваться 

будильником. Лучше купить будильник и, преподнося его, как - то обыграть 

ситуацию: "Этот будильник будет только твоим, он поможет тебе вовремя вставать и 

всегда успевать".  

Если ребенок встает с трудом, не нужно дразнить его "лежебокой", не вступать в спор 

по поводу "последних минуток". Можно решить вопрос по-другому: поставить 

стрелку на пять минут раньше: " Да, я понимаю, вставать сегодня почему-то не 

хочется. Полежи еще пять минут".  

Эти слова создают атмосферу теплоты и добра, в противоположность крикам.  

Можно включить погромче радио.  

Когда ребенка утром торопят, то часто он делает все еще медленнее. Это его 

естественная реакция, его мощное оружие в борьбе с распорядком, который его не 

устраивает.  

Не надо лишний раз торопить, лучше сказать точное время и указать, когда он 

должен закончить то, что делает: " Через 10 минут тебе надо выходить в школу". 

"Уже 7 часов, через 30 минут садимся за стол".  

Выход в школу.  

Если ребенок забыл положить в сумку учебник, завтрак, очки; лучше протянуть их 

молча, чем пускаться в напряженное рассуждение о его забывчивости и 

безответственности.  

 "Вот твои очки" - лучше, чем "Неужели я доживу до того времени, когда ты 

научишься сам класть очки".  

Не ругать и не читать нотаций перед школой. На прощание лучше сказать: "Пусть все 

сегодня будет хорошо", чем "Смотри, веди себя хорошо, не балуйся". Ребенку 

приятнее услышать доверительную фразу: "Увидимся в два часа", чем "После школы 

нигде не шляйся, сразу домой".  

Возвращение из школы.  



Не задавать вопросы, на которые дети дают привычные ответы.  

- Как дела в школе?  

- Нормально.  

- А что сегодня делали?  

- А ничего.  

Что получил? И т.д.  

Вспомните себя, как порой раздражал этот вопрос, особенно когда оценки не 

соответствовали ожиданию со стороны родителей ("им нужны мои оценки, а не я"). 

Понаблюдайте за ребенком, какие эмоции "написаны" у него на лице. ("День был 

трудный? Ты, наверное, еле дождался конца. Ты рад, что пришел домой?").  

"Папа пришел". Пусть отдохнет, почитает газеты, не надо обрушивать на него все 

жалобы и просьбы. Пусть когда вечером, за ужином, вся семья в сборе, можно 

поговорить, но за едой лучше о хорошем, по душам. Это сближает семью.  

Пора спать.  

Дошкольников и младших школьников лучше укладывать спать самим родителям 

(мать и отец). Если перед сном доверительно поговорить с ним, внимательно 

выслушать, успокоить страхи, показать, что ты понимаешь ребенка, тогда он 

научится раскрывать душу и освободится от страхов, тревоги, спокойно заснет.  

Не надо вступать в спор, если ребенок сообщает, что забыл умыться и попить.  

Несколько коротких правил:  

— Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не его достижения. 

— Нельзя никогда (даже в сердцах) говорить ребенку, что он хуже других. 

— Следует по возможности честно и терпеливо отвечать на любые вопросы ребенка. 

— Старайтесь каждый день находить время, чтобы побыть наедине со своим 

ребенком. 

— Учите ребенка свободно и непринужденно общаться не только со своими 

сверстниками, но и со взрослыми. 

— Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь. 

— Будьте честны в оценках своих чувств к ребенку. 

— Всегда говорите ребенку правду, даже когда вам это невыгодно. 

— Оценивайте только поступки, а не самого ребенка. 

— Не добивайтесь успеха силой. Принуждение есть худший вариант нравственного 

воспитания. Принуждение в семье создает атмосферу разрушения личности ребенка. 

— Признавайте права ребенка на ошибки. 

— Думайте о детском банке счастливых воспоминаний. 

— Ребенок относится к себе так, как относятся к нему взрослые. 

— И вообще, хоть иногда ставьте себя на место своего ребенка, и тогда будет 

понятнее, как вести себя с ним. 



Приложение №5 

 

Уважаемые родители 

      Учение в школе – новый период в жизни вашего малыша. Очень важно, чтобы с 

первых дней пребывания в гимназии ребенок чувствовал себя комфортно. Для того 

чтобы период адаптации к школе прошел у ребенка относительно легко, важны 

хорошие взаимоотношения в семье, отсутствие конфликтных ситуаций и 

благоприятный статус в группе сверстников. Необходимым условием успешной 

адаптации ребенка в школе является степень участия родителей в его школьной 

жизни, в организации приготовления уроков, особенно в первый год обучения. 

Обратите, пожалуйста, внимание на развитие значимых для школьника умений и 

при необходимости окажите своему сыну или дочери помощь в их приобретении и 

развитии. 

К таким умениям относятся: 

 Умение собрать свой портфель;  

 Поздороваться с учителями и детьми;  

 Задать вопрос учителю или однокласснику;  

 Ответить на вопрос;  

 Слушать объяснения и задания учителя;  

 Выполнять задание;  

 Попросить учителя помочь, если что-то непонятно, что-то не получается;  

 Умение долгое время заниматься одним и тем же делом;  

 Обращаться с книгой, тетрадью и другими школьными принадлежностями;  

 Разделять работу на части;  

 Адекватно реагировать на замечания;  

 Объяснять то, с чем не согласен;  

 Учитывать мнение других;  

 Устанавливать и поддерживать дружеские контакты со сверстниками;  

 Брать на себя часть ответственности за ведение домашнего хозяйства;  

 Умение осуществлять выбор, обеспечивающий собственную безопасность. 

   Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его 

первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику 

подтвердить значимость его нового положения и деятельности. Поддержите 

первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно 

найдите, за что можно было бы его похвалить. 

 

 

 

 



Приложение №6 

 

Режим первоклассника. 

      Есть определенные закономерности изменения умственной работоспособности. 

Сначала происходит постепенное повышение работоспособности, период 

врабатывания, приспособления к деятельности. Затем наступает период оптимума, 

когда работоспособность удерживается на определенном уровне. Потом 

появляются первые признаки утомления—снижение внимания и темпа работы, 

двигательное беспокойство, увеличение количества ошибок. В тот момент, когда 

утомление только начинается, нужно либо снизить нагрузку, либо изменить вид 

деятельности, либо дать ребенку отдых. Во время занятий дома необходимо 

учитывать эти закономерности, не требовать приготовления всех заданий в один 

присест, а если видите, что ребенок уже отвлекается, крутится, потягивается, дать 

возможность передохнуть. Начальными признаками переутомления могут быть 

следующие особенности в поведении ребенка: плаксивость, раздражительность, 

стойкое снижение работоспособности, снижение сопротивляемости организма к 

заболеваниям. Могут появиться жалобы на головные боли, боли в животе, 

нарушения аппетита, сна. Одним из основных факторов, позволяющих сохранить 

работоспособность, отодвинуть утомление, является рациональная организация 

режима дня. Во-первых, это точно регламентированное время и 

продолжительность подготовки домашних заданий и творческой деятельности 

ребенка. Во-вторых, это достаточный отдых на свежем воздухе. В-третьих, это 

регулярное и полноценное питание. В-четвертых, это достаточный по 

продолжительности сон, со строго установленным временем подъема и отхода ко 

сну. Обязательна при этом и правильно организованная двигательная активность 

ребенка. Следить за режимом, конечно же, должны родители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7 

Родителям! 

Как помочь ребенку в подготовке домашнего задания? 

 Проверьте, правильно ли организовано рабочее место ребенка. 

Рабочее место должно быть достаточно освещено. 

Источник света должен находиться спереди и слева, чтобы на тетрадь не падала 

тень от головы или от руки. 

Во время приготовления уроков на столе не должно быть лишних предметов.  

 Приучите ребенка вовремя садиться за уроки. 

Приступать к выполнению домашнего задания лучше всего через 1.5-2 часа после 

возвращения из школы, чтобы ребенок успел отдохнуть от занятий, но еще не 

устал и не перевозбудился от домашних игр и развлечений. 

Если ребенок посещает кружок или спит после занятий в школе, за уроки можно 

садиться позже, но в любом случае нельзя откладывать их приготовление на 

вечер.  

 Не разрешайте ребенку слишком долго сидеть за рабочим столом. Своевременно 

устраивайте небольшие перерывы. 

Родители часто требуют, чтобы ребенок не вставал из-за стола, пока не 

приготовит все уроки. Это неверно. Для 7-летенего ребенка время непрерывной 

работы не должно превышать 20 мин. 

На перерыв достаточно 5 мин., если он будет заполнен интенсивными 

физическими нагрузками (приседания, прыжки, наклоны) 

 Не давайте ребенку дополнительных заданий кроме тех, которые ему задали в 

школе.  

 Не заставляйте переделывать плохо выполненную классную работу. 

Можно предложить проверить ее, исправить ошибки, но переписывать не надо. 

Повторное выполнение уже сделанного задания может лишить веры в 

собственные силы.  

 Первое время следите за тем, все ли уроки сделаны. 

Может случиться так, что ребенок плохо усвоил учебный материал. Тогда 

придется дополнительно позаниматься с ним, объяснить то, что осталось 

непонятным.  

 Присутствуйте при подготовке ребенком домашних заданий, подбадривайте его, 

объясняйте, если он что-то не понял или забыл, но не подменяйте его 

деятельность своей. 

 

 

 

 



Приложение №8 

 

Как заинтересовать ребенка чтением. 

 Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к чтению как к 

удовольствию.  

 Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, 

заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т.п.  

 Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и получайте 

в качестве подарков.  

 Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, книжном 

магазине и т.п.).  

 На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс ребенка в 

чтении (сколько книг прочитано и за какой срок).  

 Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с полками и 

т.п.).  

 В доме должна быть детская библиотечка.  

 Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-нибудь прочитать об 

этом (например, книги о динозаврах или космических путешествиях).  

 Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, по которой 

поставлен фильм.  

 По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. Развлекайте себя 

сами вместо того, чтобы смотреть телевизор.  

 Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать.  

 Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им.  

 Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы развить их 

навык и уверенность в себе.  

 Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают.  

 Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: даже гороскопов, 

комиксов, обзоров телесериалов.  

 Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: тогда у них 

появляется ощущение законченности и удовлетворения.  

 Пусть дети каждый вечер читают в постели, перед тем как уснуть. 

                             

 

 

 

 

 

 


