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Развитие мелкой моторики как основа формирования речи у учащихся 

начальных классов с нарушением слуха 

В.А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарования детей – на 

кончиках их пальцев. От них, образно говоря, идет тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности в движениях руки, тем 

тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, необходимые для 

этого взаимодействия, ярче творческая стихия детского разума. А чем больше 

мастерства в детской руке, тем ребенок умнее...». Таким образом, формирование и 

совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук, является стимулом 

развития центральной нервной системы, всех психических процессов, и в частности 

речи. 

О мелкой моторике в последнее время написано немало книг и пособий. И это не 

случайно. Ведь формирование устной речи начинается тогда, когда движения пальцев 

рук достигают достаточной точности, т.е. формирование речи совершается под 

влиянием импульсов, идущих от рук. 

Нормальное развитие мелкой моторики пальцев рук является одним из 

показателей интеллектуальной готовности ребёнка к школьному обучению, а её 

недостаточное развитие негативно сказывается в учебном процессе. 

Что же такое моторика? Моторика – это движение. Она важна не только при 

своевременном речевом развитии, но и особенно в тех случаях, когда это развитие 

нарушено. Учёными (И. М. Сеченовым, М. П. Денисовой, Н. А. Бернштейном и др.) 

доказано, что мысль и глаз ребёнка двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит, 

систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным 

средством повышения работоспособности головного мозга. Одновременно с учёными 

и психологи утверждают, что упражнения для пальцев рук развивают мыслительную 

деятельность, память и внимание ребёнка. Развитию движений кистей и пальцев рук 

детей дошкольного возраста с давних времён придавалось большое значение в 

педагогике, т.к. развитие мелкой моторики включалось в многообразные трудовые 

процессы, и детей с малых лет подготавливали к их выполнению. И, конечно, в 

старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой и координации движений 

руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму. Для 

детей, имеющих нарушения слуха характерно замедление в развитии двигательной 

сферы. Это выражается в неточном выполнении движений, несоблюдении заданного 

темпа, недостаточной координации. Особенно явно это проявляется на спортивных 

играх, на занятиях по изобразительной деятельности, конструированию, ручному 

труду. 

Нарушение функций слухового анализатора приводит не только к речевому 

недоразвитию и другим особенностям психического развития ребенка, но и оказывает 

существенно влияние на развитие его психомоторной сферы. 

У детей с нарушениями слуха отмечаются выраженная в разной степени общая 

моторная (двигательная) недостаточность, а также отклонения в развитии тонких 

движений кистей и пальцев рук. 



Отставание в развитии тонкой моторики рук у детей с нарушением слуха 

препятствует овладению ими навыков самообслуживания, затрудняет манипуляцию 

различными мелкими предметами, сдерживает развитие основных видов деятельности 

(затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков). 

Таким образом, возможности освоения мира глухими детьми оказываются 

обеднёнными. Дети с недостаточно развитой моторикой часто чувствуют себя 

несостоятельными при выполнении заданий, доступных сверстникам. Это влияет на 

эмоциональное благополучие ребёнка, на его самооценку. С течением времени 

уровень развития сложнокоординированных движений руки у таких детей, 

оказывается недостаточным для освоения письма, формирует школьные трудности. 

В связи с этим различные аспекты возрастного развития и формирования мелкой 

моторики у детей младшего школьного возраста с нарушением слуха, приобретает 

особую актуальность. 

Своевременное развитие необходимых компонентов социального поведения у 

детей тормозится недостаточным уровнем развития речи, что способствует появлению 

эмоционально-личностных и поведенческих трудностей. Чтобы успешно 

социализировать ребенка с нарушениями слуха необходимо развивать слуховую 

функцию, для этого необходимо вести целенаправленную работу по развитию мелкой 

моторики, которая ускоряет созревание областей головного мозга, отвечающих за 

формирование речи. Изучение различными учеными динамики изменения 

социального поведения детей с нарушениями слуха показывает, что использование 

специальных приемов по развитию мелкой моторики позволяет значительно улучшить 

речевое развитие, социально-бытовые навыки, что позволяет ребенку более органично 

вписаться в социальное окружение, т.е. успешно социализироваться. 

Таким образом, основным направлением в работе являются: профилактика, 

диагностика и коррекция мелкой моторики рук у детей, с учетом возрастных, 

индивидуальных и личностных особенностей детей с нарушениями слуха. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным 

средством повышения работоспособности головного мозга. Выполнение упражнений 

и ритмических движений пальцами индуктивно приводит к возбуждению в речевых 

центрах головного мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых 

зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи, что очень важно при работе с 

глухими детьми. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что уровень развития речи находится 

в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок развивает мелкие движения 

рук. Пальцы и кисти приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 

скованность движений. Простые движения рук помогают убрать напряжение не 

только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны 

улучшить произношение многих звуков, а значит – развивать речь ребенка. 

На начальном этапе достаточно заниматься по 5-7 мин, затем столько, сколько 

дети пожелают сами. Упражнения нужно от раза к разу усложнять, чтобы движения 

пальцев набирали силу, согласованность, уверенность и точность. Когда у детей 

появятся любимые упражнения, они начнут выполнять по желанию и самостоятельно. 



Упражнения с младшими школьниками с нарушенным слухом необходимо выполнять 

в медленном темпе от 3 до 5 раз, сначала одной рукой затем другой, а в завершение – 

двумя руками вместе. Указания и показ ребёнку должны быть спокойными, 

доброжелательными и чёткими. 

Сочетание пальчиковых упражнений с речевым сопровождением в стихотворной 

форме, позволяет достичь наибольшего обучающего эффекта. Включение упражнений 

на развитие пальчиковой моторики в физкультминутки, на занятиях, а также 2-3 мин. в 

утреннюю гимнастику, играет положительную роль в коррекционном обучении детей 

с нарушением речи. Это позволяет: 

 Регулярно опосредовано стимулировать действия речевых зон коры головного 

мозга. 

 Совершенствовать внимание и память. 

 Облегчить школьникам усвоения навыков письма. 

Также оптимальный вариант развития мелкой моторики – использование 

физкультминуток. Физкультминутка, как элемент двигательной, активности 

предлагается для переключения с одного вида деятельности на другой, повышает 

работоспособность, снимает нагрузки, связанные с утомлением и малоподвижностью. 

Таким образом, работа по развитию мелкой моторики рук должна стать составной 

частью системы коррекционно-педагогического воздействия, ориентированного на 

социальную реабилитацию и личностное развитие младшего школьника имеющего 

нарушение слуха. Одними из направлений такой коррекционной работы является: 

1. Массаж – ежедневный тщательный массаж кистей рук: мягкие массирующие 

движения и разминания каждого пальчика, ладошки, наружной стороны кисти, а также 

предплечья. Очень полезное и приятное занятие, великолепно активизирующее 

речевые центры мозга. Кроме того, такой массаж имеет позитивное влияние на 

иммунитет и на общее развитие. Особенно важно уделять много внимания массажу, 

если у ребёнка есть явные отставания в речевом развитии. Он даёт отличные 

результаты. 

2. Лепкаиз разных материалов (солёное тесто, пластилин, глина, обычное тесто). 

Кроме очевидного творческого самовыражения, ребенок также развивает гибкость и 

подвижность пальцев и способствует улучшению речи. 

3. Игры с крупами: перебирать в разные ёмкости, перемешанные горох и фасоль, 

а затем и более мелкие крупы; пересыпать и перемешивать крупы, растирать в руках. 

4. Мозаика – игры с разными мозаиками также улучшают мелкую моторику, 

развивают сообразительность и творческие способности. 

5. Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры – этим весёлым занятиям 

посвящены многие книги. Народная мудрость принесла к нам из глубины веков 

Сороку-ворону, ладушки, Козу-рогатую и многое другое. А современные 

исследователи дополнили ассортимент увлекательных игр. Игры и гимнастика для 

пальчиков способствует не только речевому, но и всестороннему развитию. 

6. Шнуровки – сейчас в магазинах развивающих игрушек достаточный 

ассортимент разнообразных игр-шнуровок. Они отлично развивают мелкую моторику 

рук, к тому же благодаря им ребенок овладевает повседневным практическим навыком 

шнурования ботинок. Простейшую шнуровку можно сделать в домашних условиях. 



7. Игры с пуговицами и бусинами – нанизывание на нитку, застёгивание пуговиц 

на петли, перебирание пальцами бус из пуговиц или бусин. 

8. Пазлы – красочные картинки разовьют внимательность, сообразительность, 

координирование работы глаз и кистей и нужную нам мелкую моторику. 

9. Изотерапия– удивительно красивый и творческий тренинг, на котором через 

искусство (работу с рисунком, лепкой и т. д.) происходит выявление и разрешение 

неосознанных, внутренних и межличностных конфликтов, жизненных проблем. Так 

же этот курс помогает освоить основные правила и приемы работы с 

художественными инструментами и материалами. 

10. Арттерапия– это лечение изобразительным творчеством с целью выражения 

человеком своего психоэмоционального состояния. Кроме того, использование данной 

терапии помогает самовыражению, развитию эстетического вкуса и эрудиции у 

ребенка, обогащает его чувственные переживания и внутренний мир в целом. 

11. Бумагопластика– развивает воображение, необходимое детям любого 

возраста. Дает возможность овладеть в совершенстве рабочими инструментами 

(ножницами, приспособлением для квиллинга), которые развивают мелкую моторику 

рук, укрепляют мышцы кисти и пальцев, что способствует подготовки руки к письму. 

12. Бисероплетение, вышивка (изонить, контурная, обшивочная, счетная 

вышивка), вязание крючком, техники работы с тканью (мережка, мягкая игрушка) – 

развивают все психические процессы, художественные и творческие способности 

ребенка, а также подготавливают руку к письму (развивают мелкую моторику рук, 

мышцы кисти, пальцев). 

Таким образом, можно сделать вывод, что опыт работы по коррекции мелкой 

моторики показывает, что только глубокое знание психолого-педагогических 

особенностей детей с нарушениями слуха, грамотный подбор психодиагностических 

методик и коррекционных техник, учет индивидуальных особенностей и личностных 

потребностей детей позволяет специалисту создать условия для наиболее успешного 

развития и коррекции процессов мелкой моторики, что создает психологическую базу 

для формирования речи и успешной социализации. 

 

Рекомендации по формированию сложнокоординированных движений у 

детей. 

Поскольку развитие ручной умелости предполагает определённую степень 

зрелости мозговых структур, заставлять ребёнка заниматься «через силу» 

неэффективно. Нужно начать с того уровня упражнений, который будет получаться, и 

доставлять удовольствие. 

Выполнение упражнений должно быть регулярным. 

Занятия должны быть только совместными. Это определяется необходимостью 

точного выполнения движений, в противном случае результат не будет достигнут. 

Время выполнения упражнений не может быть долгим, так внимание и интерес 

ребёнка быстро иссякают. Для начала это 3-5 минут, затем можно увеличить 

длительность, включая игры в другие развивающие занятия. 

Нужно соблюдать комфортный для ребёнка темп выполнения. 



Очень важно участие и ободряющее поведение взрослого. 

Ребёнку всегда предлагается инструкция и показ взрослого. Инструкция должна 

быть простой, короткой и точной. 

Повторение инструкции, а также проговаривание действий в процессе 

выполнения облегчает работу. 
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Симферополь 2020 г 

 

 

Адаптация к школе и формирование школьной мотивации обучающихся     

1 класса. 

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. 

            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, 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. 

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, крикливыми, 

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. 

Учебная мотивация определяется целым рядом специфических для этой 

деятельности факторов. Во-первых, - она определяется самой образовательной 

системой, образовательным учреждением, где осуществляется учебная деятельность. 

Во-вторых, - организацией образовательного процесса. В-третьих, субъектными 

особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, 

уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с другими учениками и т. д.). В-

четвертых, - субъектными особенностями педагога и, прежде всего системой 

отношения его к ученику, к делу. В-пятых, спецификой учебного предмета. 

Как правило, учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а 

целой системой разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг 

друга, находятся в определенном соотношении между собой. Не все мотивы имеют 

одинаковое влияние на учебную деятельность. Одни из них - ведущие, другие - 

второстепенные. 

Все мотивы могут быть разделены на две большие группы: одни из них 

порождаются самой учебной деятельностью, непосредственно связаны с содержанием 

и процессом учения, способами усвоения знаний: другие мотивы лежат как бы за 

пределами учебного процесса и связаны лишь с результатами учения. 



Эмоции тесно связаны с мотивами учащихся и выражают возможность 

реализации учащимися имеющихся у них мотивов и поставленных целей. Проявление 

эмоций в учении: общее поведение, особенности речи, мимика, пантомимика, 

моторика. 

Существует несколько видов мотива. К ним можно отнести познавательные и 

социальные мотивы. Если у школьника в ходе учения преобладает направленность на 

содержание учебного предмета, то можно говорить о наличии познавательных 

мотивов. Если у ученика выражена направленность на другого человека в ходе учения, 

то говорят о социальных мотивах. И познавательные и социальные мотивы могут 

иметь разные уровни: широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение 

новыми знаниями, фактами, закономерностями), учебно-познавательные мотивы 

(ориентация на усвоение способов добывания знаний, приемов самостоятельного 

приобретения знаний), мотивы самообразования (ориентация на приобретение 

дополнительных знаний и затем на построение специальной программы 

самосовершенствования).  

 

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 также 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. 

 

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 также не сравнивать с другими детьми. Все дети разные.  

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

внимательно следите, не является ли такая нагрузка для ребенка чрезмерной. Лучше 

вовремя откорректировать это, иначе начнутся проблемы со здоровьем. Может быть, в 

другом классе, с меньшей нагрузкой, ребенок почувствует себя комфортнее?  

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, на наш взгляд, признаком того, что ребенок полностью 

освоился в школьной среде, является его удовлетворенность межличностными 

отношениями – с одноклассниками, 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. Помогите ему в 

этом непростом деле! От того, какую нишу займет ваше чадо при распределении 

социальных ролей, зависит весь период его обучения в школе.  

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 – ведь любое ваше участие в 

школьной жизни пойдет на пользу вашему ребенку. Ваш сын или дочь будут иметь 

повод гордиться вами! Обязательно согласуйте требования, чтобы ребенок не 

пострадал от ваших разногласий с педагогом. Если вас не устраивает (или просто 

непонятно) методика обучения, попросите учителя разъяснить ее особенности и 

преимущества перед другими способами обучения. Думаем, что любой учитель 

сделает это охотно, ведь он заинтересован видеть в вас в первую очередь помощников, 

а не критиков. 

 

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. 

Любая деятельность, в том числе, учебная, осуществляется под влиянием целого 

ряда условий и факторов, главными из которых являются потребности. Сами 

потребности вызывают причины поступков человека, которые психологами 

называются мотивами. Совокупность тех или иных мотивов составляет мотивацию 

личности. Как регулятор учебной деятельности мотивация пронизывает все 

психологические процессы обучаемого, в том числе влияет на успешность адаптации 

ребенка к школе.  
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