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Актуальность. Значение периода, когда ребенок идет в школу, выражается в возможности с наименьшими
потерями подготовить его к непривычным условиям, коллективу одноклассников, взаимоотношениям с
учителем, новым правилам и требованиям. От этого будет зависеть его отношение к школе, к учебе, и даже
состояние здоровья.
Школьная адаптация – это сложный процесс, поскольку на этом этапе ребенок не может в полной мере
осознать необходимость получения школьных знаний. Поэтому основной задачей учителя и родителей
является стремление заинтересовать его, привлечь к процессу. Результат успешного завершения данного
этапа – адаптивность (появление системы качеств, которые обеспечивают последующую успешную
социализацию личности).
Адаптация детей в этот период может занимать разное время. Наиболее напряженными являются первые
четыре недели обучения. Этот период принято обозначать как острый. В большинстве случаев он оказывает
не самое позитивное влияние на психику школьника. У детей довольно подвижная психика. Поэтому
заметные сдвиги в процессе приспособления к новым условиям появляются уже в первом учебном
полугодии. Это очень важно для первоклассника, поскольку происходит закладка фундамента на весь
последующий период обучения и воспитания.
Учитывая тенденции роста негативных последствий дезадаптации, которые выражаются в затруднениях в
обучении, нарушениях поведения, проблему школьной адаптации следует отнести к одной из наиболее
серьезных социальных проблем современности.
Целью данного исследования является теоретическое и практическое изучение особенностей
сопровождения адаптации детей младшего школьного возраста к обучению в школе.
Предмет исследования: адаптационный период первоклассников.
Объект исследования: педагогическое сопровождение адаптации к школе.
Достижение цели исследования потребовало решения следующих задач:
1 Рассмотреть понятие «Адаптации».
2 Выделить трудности адаптации к школе первоклассников.
3 Изучить особенности адаптации первоклассников.
4 Предложить рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения первоклассников
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что первоклассники в период адаптации к школе
нуждаются в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении; разработанная программа
сопровождения ускорит процесс адаптации детей, оптимизирует эмоциональное состояние, школьную
мотивацию, межличностные отношения детей.
Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической, научно-методической литературы,
материалов научных исследований, изучение педагогического опыта, прямое и косвенное наблюдение за
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деятельностью учащихся, тестирование, эксперимент.
Методологические основы исследования: единство педагогического, психологического и
психофизиологического подходов, раскрывающих сущность и структуру механизмов адаптации (П.К.
Анохин, P.M. Баевский); онтологические, гносеологические и социально-культурные характеристики
основных этапов развития образования, раскрывающих основы педагогического общения (Я.А. Коменский,
М.Ю. Олешков, В.В. Рубцов, В.И Слободчиков, В.А. Сухомлинский и др.).
Теоретическая значимость исследования заключается в возможности полученных результатов для
педагогического сопровождения первоклассников в адаптационный период.
Практическое значение работы заключается в направленности его результатов на совершенствование
работы педагогов, психологов по педагогическому сопровождению первоклассников в адаптационный
период.
Структура работы: работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка литературы,
приложений.

Глава 1. Теоретические основы адаптации детей к условиям школьного обучения
1.1. Трудности адаптации к школе младших школьников
1.1.1. Понятие «Адаптации»
Под адаптацией понимают приспособление организма к условиям существования. В концепции А.В.
Петровского адаптация рассматривается как особый момент, фаза в становлении человека, от которой в
значительной степени зависит характер его дальнейшего личностного развития.
Сегодня, проблема адаптации человека приобретает комплексный характер, является предметом изучения
многих дисциплин, находясь на стыке исследования в области психологии, физиологии, медицины,
экологии, биологии. Существует множество определений адаптации, как в общем смысле, так и на
различных уровнях.
Ф.З. Меерсон представляет адаптацию как процесс приспособления организма к внешней среде или к
изменениям, совершающимся в самом организме[3]
Изучение процессов адаптации тесно связано с представлением об эмоциональном напряжении и стрессе.
Г. Селье установил, что различные физиологические состояния, вызываемые любой причиной (стрессом),
имеют относительную не специфическую реакцию организма. Проявление этой реакции он назвал общим
адаптационным синдромом, а возникающее при этом состояние организма - стрессом.
Ф.Б. Березин считает, что адаптация представляет собой процесс пост¬роения оптимальных соотношений
между организмом и средой.
По мнению М.Г. Агаджаняна, адаптация - динамический процесс гармоничного взаимодействия
биопсихосоциальной системы «Человек» с условиями жизнедеятельности. Автор говорит о невозможности
разрыва разных видов адаптации.
По мнению А.А. Налчаджян, адаптация - это социально-психологический процесс, который при
благоприятном течении приводит личность к состоянию адаптированности. Соответственно, адаптация,
через социализацию формирует адаптированность личности[9].
Вышеприведенные точки зрения дают понимание адаптации как глобального явления, лежащего в основе
жизни человечества.
В литературе изучены составляющие адаптации: социальная, социально-психологическая, биосоциальная,
физиологическая, психическая, психофизиологическая и др. В реальной жизни все они переплетаются друг
с другом, образуя процесс целостной адаптации.
Личностная адаптация – это стиль чувств, мыслей и поведения, развившийся в результате врожденной
предрасположенности и раннего детского опыта.
В.П. Казначеев, рассматривает физиологическую адаптацию как процесс поддержания функционального
состояния гомеостатических систем и организма в целом.
По мнению Л.Н. Собчик, собственно психическая адаптация характеризуется показателями актуального
психического состояния[9].
По Ф.Б. Березину ведущая роль в приспособлении принадлежит психофизиологической адаптации,
реализация которой обеспечивается сложной многоуровневой функциональной системой, на разных
уровнях которой регулирование осуществляется преимущественно по психологическим или



физиологическим механизмам. В общей системе адаптации он выделяет три основных уровня: собственно,
психический, социально-психологический и психофизиологический. Задачами психической адаптации
является поддержание психического гомеостаза и сохранение психического здоровья. Задача социально-
психологического уровня - организация адекватного микросоциального взаимодействия,
психофизиологического уровня - оптимальное формирование психофизиологических взаимоотношений и
сохранение физического здоровья.
По мнению Ф.З. Меерсона, М.А. Беребина, Л. И. Вассермана психическая адаптация понимается как
системная, многомерная, самоуправляемая функциональная система, направленная на поддержание
устойчивого взаимодействия индивида с окружающей средой. Такая системная модель исследования
предполагает анализ взаимосвязей физиологических, психологических и социальных компонентов.
Изменение хотя бы одного из них вызывает необходимость включения компенсаторных механизмов[3].
Ф.Б.Березин проводит аналогию с основными стадиями стресса по Г.Селье. Периоду первичной адаптации
соответствует реакция тревоги, стабильной адаптации - стадия сопротивления, а адаптационному
утомлению — стадия истощения. Наиболее интимным и облигатным механизмом психического стресса по
Ф.Б. Березину является тревога, ещё, тревогу можно рассматривать как охранительный и мотивационный
механизм.
Одной из важных составляющих процесса адаптации является социальная адаптация – процесс интеграции
человека в общество, в результате которого достигается формирование самосознания и ролевого
поведения, способности к самоконтролю и самообслуживанию, адекватных связей с окружающими.
Успешная социальная адаптация определяется познавательной и социальной направленностью развития
личности, ее социальной активностью, интегрированностью в общество посредством включенности в
различные сферы жизнедеятельности[3].
Особое значение имеет адаптация детей к школе на начальном этапе обучения, так как успешность
освоения школьной жизни в первом классе, отношения, которые формируются у младшего школьника к
себе, к учению, к одноклассникам, учителям, школьной среде, во многом определяют весь дальнейший путь
ребенка от класса к классу. С приходом ребенка в школу изменяется вся его жизнь: она подчиняется учебе,
школьным делам и заботам. Это очень напряженный период, так как школа с первых же дней ставит перед
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