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Повышение мотивации учащихся к обучению в соответствии с требованиями ФГОС 

Цель: показать роль мотивационного этапа, как основополагающего в современном 

уроке. 

Задачи: 

- через проживание в активных процессах поисково-познавательной деятельности 

обобщить и систематизировать теоретические положения о ключевом понятии 

«мотивация»; 

- используя практический опыт выявить наиболее эффективные формы и приёмы 

формирования мотивации; 

- создание условий для профессионального общения, самореализации и стимулирования 

роста творческого потенциала педагогов. 

 Формы и методы повышения мотивации учащихся: традиции и новации 

Сложно разобраться в самом процессе мотивации, природе ее возникновения, т.к. это 

связано со многими психическими процессами. Итак, мы поговорим о методах и приемах 

ее формирования. 

   Мотивация – залог качества, от нее зависит результат любого процесса. Именно она 

является стимулом к активной познавательной деятельности и во время ее же 

формируется. Это обоюдный процесс.  

                                                I. Мотивационный этап. 

Не раз применительно к процессу обучения цитируется древняя мудрость: можно 

привести коня к водопою, но заставить его напиться нельзя. Да, можно усадить детей за 

парты, добиться идеальной дисциплины. Но без пробуждения интереса, без внутренней 

мотивации освоение знаний не произойдёт, это будет лишь видимость учебной 

деятельности. Как же пробудить у ребят желание «напиться» из источника знаний? Как 

мотивировать познавательную активность? Над этой проблемой настойчиво работают 

учителя, методисты, психологи. Правда, пока особых успехов нет. Поэтому и 

придумывают учителя различные «завлекалочки» на уроках – игры, слайды и т.д.  

Но всё это – внешняя мотивация. А успешность учебной деятельности и, в конечном 

счете, качество образования зависят от мотивации внутренней. 

Формирование учебной мотивации без преувеличения можно назвать одной из 

центральных проблем современного образования. Её актуальность обусловлена самой 

учебной деятельностью, обновлением содержания обучения, формированием у учащихся 

приёмов самостоятельного приобретения знаний, развития активности. 

Доказано, что устойчивый познавательный интерес учащихся, их мотивация – один из 

критериев эффективности педагогического процесса. 

II. Операционально-познавательный этап. 

Итак, начнем с того, что  означает понятие мотив, мотивация, учебная мотивация. 

Мотивация – «совокупность причин психологического характера, объясняющих 

поведение человека, его направленность и активность» (Немое Р. Психология. М.: 

Просвещение, 1995). 

Деятельность без мотива или со слабым мотивом или не осуществляется вообще, или 

оказывается крайне неустойчивой. 

Учебная мотивация – это направленность ученика на учебную деятельность, 

отражаемый в индивидуальном сознании личностный смысл учения. 

По мнению психологов, результаты деятельности человека на 10-20% зависят от 

интеллекта и на 70-80% от мотивов. Сформированная мотивация – это энергетический 

фундамент педагогического воздействия, и эффективно действует тот педагог, который 

сначала мотивирует, а потом обучает, воспитывает. 

1. Внутренние мотивы – мотивы, связаны с деятельностью. 

2. Внешние мотивы – мотивы не связаны с деятельностью. 



3.Третий вариант классификации мотивов учения опирается на две тенденции: к 

достижению успеха и к избеганию неудачи. Мотивированные на достижение успеха 

ребята ставят перед собой позитивные цели, активно ищут средства, испытывая при этом 

положительные эмоции, мобилизуя ресурсы. 

Иначе ведут себя ученики, мотивированные на избегание неудачи: они не уверены в себе; 

боятся критики, с работой, где возможна неудача, у них связаны только отрицательные 

эмоции. Такая мотивация связана с низкой самооценкой, неверием в свои силы, в 

возможности успеха. 

Учащиеся со стремлением к успеху свои победы и неудачи склонны объяснять объёмом 

своих усилий, своим старанием, что свидетельствует о внутреннем контролирующем 

факторе. Те же ребята, которые стремятся избегать неудачи, как правило, объясняют 

неуспех отсутствием способностей, невезением, а успех – с везением или лёгкостью 

задания. У них начинает развиваться так называемая выученная беспомощность: попытка 

что-то делать дальше, предпринимать усилия кажется им бессмысленной. 

Отсюда вытекает основная задача учителя – развивать стремление к успеху, всячески 

поощрять даже самое маленькое достижение, не акцентировать внимание на неудачах. 

Важную роль в формировании мотивации играет сам учитель, его личность. 

ПОСМОТРИТЕ НА СЕБЯ! 

Учитель должен являть собой образец внутренне мотивированной деятельности 

достижения, то есть это должна быть личность с ярко выраженным доминированием 

любви к педагогической деятельности и интересом к ее выполнению, высоким 

профессионализмом и уверенностью в своих силах, высоким самоуважением. 

Учитель должен ожидать от каждого ученика высоких результатов, возлагать на них 

надежды и верить в их способности. Учитель должен любить учеников, уважать их, 

верить в их изначальную доброту, творческую активность и любознательность, то есть 

быть гуманистически ориентированным педагогом. 

Сотрудничество учителя и учащегося, помощь учителя не в виде прямого вмешательства в 

выполнение задания, а в виде советов, наталкивающих самого ученика на правильное 

решение. 

Также немаловажную роль играет создание эмоционально-комфортной обстановки. 

Большое значение в становлении мотивации учебной деятельности имеет оценка. 

Учителя, с момента появления ребенка в школе, нередко пользуются отметкой как 

мотивирующим средством, как средством побуждения ученика к активной работе. 

Отметка в этом случае заслоняет подлинную ценность его деятельности. Деятельность 

учащихся, не подкрепленная в должной мере познавательной потребностью и интересом, 

направленная на внешние ее атрибуты, на оценку, становится недостаточно эффективной. 

Это приводит к тому, что отметка для многих учащихся перестает играть мотивирующую 

роль, а тогда и сама учебная работа теряет для них всякую ценность. 

Для формирования положительной устойчивой мотивации учебной деятельности важно, 

чтобы главным в оценке работы ученика был качественный анализ этой работы, 

подчеркивание всех положительных моментов, продвижений в освоении учебного 

материала и выявление причин имеющихся недостатков, а не только их констатация. Этот 

качественный анализ должен направляться на формирование у детей адекватной 

самооценки работы, ее рефлексии. Балльная отметка должна занимать в оценочной 

деятельности учителя второстепенное место. Особенно осторожно надо использовать в 

текущем учете неудовлетворительные отметки, а на первых порах обучения, по-

видимому, лучше вовсе не использовать. Вместо этого надо просто указывать на 

имеющиеся пробелы в работе, отмечая, что того-то и того-то ребенок еще не знает, пока 

не усвоил, не умеет. 

Активизация учебно-познавательной деятельности. 

1. Занимательные задачи. Среди всех мотивов учебной деятельности самым действенным 

является познавательный интерес, возникающий в процессе учения. Он не только 



активизирует умственную деятельность, но и направляет ее к последующему решению 

различных задач. Устойчивый познавательный интерес формируется разными средствами. 

Одним из них является занимательность. Элементы занимательности вызывают у детей 

чувство удивления, живой интерес к процессу познания, помогают им освоить любой 

учебный материал. Занимательные задания можно включать в каждый этап урока.  

2. Познавательные вопросы. 

3. Развивающие упражнения. 

4. Творческие задания. 

5. Использование в качестве поддержки изучаемого материала компьютерных программ. 

Максимально возможное снятие внешнего контроля.  

Минимизация применения наград и наказаний за результаты обучения. Психологи 

отмечают, что введение поощрений и наказаний, выполняющих функцию внешнего 

контроля, ослабляет внутреннюю мотивацию. У человека создается впечатление, что не 

он сам, а внешние оценки являются причинами его поведения. В результате этого 

обучение начинает выполняться не в силу его внутренних достоинств, а ради внешних 

наград. 

Все сказанное не означает, что внешние награды и порицания совершенно бесполезны и 

не нужны. Они нужны, но в совершенно другой функции. Они должны не контролировать 

деятельность, а информировать ученика об успешности его деятельности. Важным 

принципом должен стать принцип отсутствия наказания за неудачи. 

Итак, мы рассмотрели разные пути формирования положительной устойчивой мотивации 

учебной деятельности учащихся. Для становления такой мотивации следует использовать 

не один путь, а все пути в определенной системе, в комплексе, так как не один из них, сам 

по себе, не может играть решающей роли в становлении учебной мотивации всех 

учащихся. То, что для одного ученика является решающим, для другого может им не 

быть. В совокупности, в комплексе все указанные пути являются достаточно 

эффективным средством формирования мотивации к обучению у учащегося. 

Мотивация…Что же это такое? 

Если рассматривать это понятие с точки зрения психологии, Мотивация – это 

побуждение к действию. 

Если рассматривать этот термин с точки зрения педагогики, то 

Мотивация – это некое эмоциональное состояние, которое побуждает ученика к 

самостоятельным действиям.  

Что касается мотивации, как этапа современного урока, то это – начальный этап урока, 

который призван сконцентрировать внимание учащихся на изучаемом материале, 

заинтересовать их, показать необходимость или пользу изучения материала. 

Основная цель этапа мотивации (самоопределения) к учебной деятельности – выработка 

на личностно-значимом уровне внутренней готовности выполнения нормативных 

требований учебной деятельности. 

Для реализации этой цели необходимо: 

- создать условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность 

т.е. («хочу»);  

- актуализировать требования к ученику со стороны учебной деятельности т.е («надо»);  

- установить тематические рамки учебной деятельности («могу»). 

                                                      Приемы  мотивации: 

1. Яркое пятно 

      В качестве «яркого пятна» могут быть использованы сказки, легенды, притчи, 

фрагменты из художественной литературы, случаи из истории науки, культуры и 



повседневной жизни, шутки, демонстрация непонятных явлений с помощью эксперимента 

или наглядности, просмотр фрагментов фильма. 

Этот приём используют на уроках открытия нового знания. 

  На уроках окружающего мира в 3 классе есть тема «Великий круговорот жизни». И 

чтобы подготовить учащихся к восприятию данной темы, я говорю: «Вспомните, что 

сказал мудрый лев Муфаса своему сыну Симбе, когда они осматривали саванну?» 

(Включаю фрагмент мультфильма «Король Лев».) Король Лев был прав. Круговорот 

жизни действительно существует, и каждый живой организм является его частицей. 

Сегодня на уроке мы рассмотрим, как происходит круговорот жизни на Земле. 

2. Прием «толстые и тонкие вопросы». 

Цель: формирование грамотного задавания вопросов и осознание их уровня сложности. 

Он может быть применен для самостоятельной учебной и домашней работы. «Тонкими» 

называют простые, односложные вопросы, требующие ответа да/нет. «Толстые» вопросы 

выводят учеников на более высокий уровень мышления: сравнение, анализ, синтез, 

оценку. 

Примеры: Объясните, почему…? Почему вы считаете…?В чем 

различие…?Предположите, что будет если…?На что похоже…?  Мог ли…? Было ли…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли…? 

3 . Приём «Корзина идей» 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учеников на начальной 

стадии урока. Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой 

теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано 

все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. 

   Например, на уроке русского языка в 3 классе есть тема «Имя существительное и его 

роль в речи» читаю стихотворение:  

         Давно живу я в мире этом, 

         Даю названия предметам. 

- О какой части речи говорится в стихотворении? Что вы знаете об имени 

существительном? 

 Далее проводится фронтальная или групповая работа, во время которой учащиеся 

вспоминают все то, что знают об имени существительном, приводят свои примеры. 

4.Прием «Удивляй». 

 Это универсальный приём, направленный на активизацию мыслительной деятельности и 

привлечение интереса к теме урока. 

 Например, на уроке математики в 3 классе по теме «Случаи деления вида 87:29 для 

привлечения интереса учащихся к данной теме, я использовала такой прием. 

 Предлагаю учащимся выполнить вычисления: 56:7, 40:2, 80:40,68:4, 98:14. 

- Какой пример вызвал у вас затруднение? (98:14). 

- Почему? 

- Предложите способы его решения. Давайте проверим. Не получается. 

- Вспомните взаимосвязь действий умножения и деления. (Надо найти число, которое бы 

при умножении на 14 давало бы 98.) 

- Как найти такое число? (Подбором). 

5.Прием «Отсроченная отгадка». 



     В начале урока задаётся загадка (какой- то удивительный факт), отгадка к которой 

будет открыта при работе над новым материалом. Загадку можно дать и в конце урока, 

чтобы начать с нее следующий урок. 

 

    6.Прием «Верите ли вы, что…». 

    Учащимся в начале урока на листочках даются факты, работая в парах, группах, дети 

знакомятся с ними. Если они согласны с данными фактами, то ставят в таблице «+», а если 

нет, то «-». В конце урока снова возвращаемся к утверждениям. Ребята видят, в чём они 

заблуждались, а в чём оказались правы. 

 Например, на уроке окружающего мира в 3 классе по теме «Тела, вещества, частицы». 

Задаю учащимся вопрос: 

- Верите ли вы, что вещества состоят из частиц? (Ответы детей).- Давайте проведем опыт. 

Берем кусочек сахара. Опускаем его в стакан с водой и перемешиваем. Сначала сахар 

хорошо виден, но постепенно становится невидимым. 

- Попробуем воду на вкус. Какая она? (Она сладкая). Значит, сахар не исчез, он остался в 

стакане. 

- Почему же мы не видим сахар? ( Потому, что сахар распался на мельчайшие частицы, из 

которых он состоял (растворился). 

Вывод. Этот опыт показывает, что вещества, а значит и тела состоят из частиц. 

Этот приём можно использовать и на уроках рефлексии и на уроках открытия нового 

знания. 

8. Проблемная ситуация 

Под проблемными ситуациями в обучении мы понимаем чётко спланированное, 

специально задуманное средство, направленное на пробуждение интереса у учащихся к 

обсуждаемой теме. 

  В учебнике литературного чтения в 3 классе есть раздел «Были-небылицы». Провожу 

речевую разминку в начале урока: 

     Вез корабль карамель. 

     Наскочил корабль на мель. 

    И матросы три недели 

    Карамель на мели ели. 

- К какому разделу УНТ можно отнести эту скороговорку? (Были- небылицы). 

-Почему? 

- А что вы знаете о произведениях УНТ? 

- А как вы думаете, могут ли русские писатели сочинять были-небылицы? (Ответы детей). 

- Давайте проверим. Сегодня мы начинаем изучать новый раздел учебника, который 

называется «Были-небылицы». 

- Прочитайте название рассказа, который мы будем сегодня читать, рассмотрите 

иллюстрацию к нему, подумайте, о чем он? 

    После прочтения рассказа, обсуждаем, можно ли назвать его сказкой или небылицей? 

Что могло произойти на самом деле, а что фантазия автора? 

: 

  

 



Ярчайшим эмоциональным средством формирования познавательных интересов 

является игра. 

Игра ставит ребенка в условия поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда – 

стремление быть быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь четко выполнять 

задания, соблюдать правила игры. 

Игра «Классификация». Можно соревноваться двум командам или играть просто так, не 

соперничая. Классифицировать можно самые разные множества.Очень интересно 

классифицировать литературных героев. Главное – чтобы множество было всем известно 

и четко ограничено. 

Игра «Продолжить ряд». Нужно продолжить ряд, догадавшись, какая закономерность 

лежит в его основе. Ответ нужно пояснить. 

Игра « Четвертый лишний». В каждом ряду из четырех элементов нужно назвать 

лишний – тот, у которого нет качества, характерного для всех остальных. Участник 

должен пояснить ответ. 

Игры-тренинги. Игры приходят на помощь в трудный момент – чтобы растворить скуку 

однообразия… 

(Представьте, что вы редакторы газет, а в текст очередного номера вкрались ошибки - 

найдите их и исправьте) 

“Фантазёр”.На доске записана тема урока.– Назовите 5 способов применения знаний, 

умений и навыков по этой теме в жизни. 

«Игра с мячом». 

Закрепление происходит быстрее (когда бросают мяч, возникает состояние конфузного 

транса, т.е. сознание занято контролем за движениями и ловлей мячика). Сразу понятно, 

кто как освоил тему. 

Повторяем с контролем (ученики разрабатывают списки контрольных вопросов по теме. 

Например, по теме “Эмакыв” (имя существительное.) 

Взаимоопрос – ученики опрашивают друг друга. 

Работа в парах и группах - организация совместных действий, ведёт к активизации 

учебно-познавательных процессов, коммуникации, общению, без которых невозможны 

распределение, обмен и взаимопонимание, которое диктуется характером включения 

учащихся в совместную деятельность. 

На своих уроках я часто использую прием - яркое пятно. 

В качестве «яркого пятна» могут быть использованы сказки и легенды, фрагменты из 

художественной литературы, шутки, ребусы, кроссворды, головоломки, серии картинок. 

Словом, разнообразный материал, способный заинтриговать и захватить внимание 

учеников, но обязательно связанный с темой урока. 



При использовании приема «яркое пятно» у детей возникает желание изучить тему, 

которая была сформулирована ими лично или которой их умело заинтриговал учитель. 

Использование ИКТ – один из эффективных методов повышения мотивации и 

индивидуализации учения, развития творческих способностей и создания благополучного 

эмоционального фона. 

Творческий подход на уроке и домашние творческие работы способствуют развитию 

речи детей. 

Проектный метод обучения - позволяет создать максимально благоприятные условия 

для раскрытия и проявления творческого потенциала учеников, развивать их 

воображение, фантазию, мышление, коммуникативные способности. 

“Проект” - исследовательская работа школьников под управлением учителя, может 

выполняться индивидуально, группами учащихся или совместно с родителями. 

На заключительном этапе урока используем метод рефлексии, через которую 

устанавливается отношение участника к собственному действию и обеспечивается 

адекватная коррекция этого действия. 

Множество примеров можно привести. 

Суть всех этих приемов состоит в том, чтобы привлечь интерес к предстоящей работе 

чем-то необычным, загадочным, проблемным, побуждая всех учащихся вовлечься в 

работу с первых минут урока. 

Методическая ценность приемов: 

-активное включение в работу всех учащихся; 

- свобода выбора деятельности (ученик не привязан к конкретной задаче, а выбирает 

факты, ему знакомые и понятные); 

-обеспечивается системность знаний и умений; 

-обнаруживается проблема, решение которой, возможно, связано с исследованием каких – 

либо фактов (вопрос для исследования ставят сами учащиеся); 

-развитие математической “зоркости”, формирование произвольного внимания. 

И так, мы ответили на вопрос, который стоял перед нами: 

Как повысить интерес к своему предмету и повысить внутреннюю мотивацию 

школьника? 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Мотивация – один из факторов успешного обучения учащихся на уроках. 

Снижение положительной мотивации учащихся ведет к снижению успешности и 

эффективности обучения. 



Использование в учебной деятельности методов и приемов современных педагогических 

технологий формирует положительную мотивацию детей, способствует развитию 

основных мыслительных операций, коммуникативной компетенции, творческой активной 

личности. 

 

 





Заседание N2

Гема «Адаптация первоклассников к школе. Реализация обновленных ФГОС».

Повестка дня:

1 Организация работы по адаптации первоклассников.

2. В недрение ФГОС III поколения в!хклассах.

3. Проведение и анализ входных контрольных работ во 2-4классах.

4. Техника чтения в 3-4классах.

5. Итоги проверки тетрадей по русскому языку и по математике. «Внешний вид. 
Единый орфографический режим.

6. Работа со слабоуспевающими и неуспевающими детьми.

ПРОТОКОЛ №2
Заседание МО от 25октября 2023г
П рисуствовало-6
Отсутствовал о-О

Вопросы для обсуждения:
1. Готовность к школе и адаптация первоклассников.
2. Внедрение ФГОС III поколения в 1х классах.
3. Проведение и анализ входных контрольных работ во 2- 4классах.
4. Техника чтения вЗ-4классах.
5. Итоги проверки тетрадей по русскому языку и по математике. Внешний вид, 
единый орфографический режим.
6. Работа со слабоуспевающими и неуспевающими детьми
По первому вопросу выступила учитель класс Патибика Шамиловна тема её 
выступления «Адаптация первоклассников» она говорила о формировании 
мотивации обучающихся младших школьников. Что такое мотивация? От чего



она зависит? Почему один ребёнок учится с радостью, а другой с безразличием? 

(доклад прилагается) 

Выступила Магомедова П.Ш. (доклад прилагается) Она говорила о 

необходимости создания благоприятных условий для адаптации ребёнка в 

школе, о фиксировании внимания на положительных проявлениях ученика. Она 

сообщила, что цель адаптационного периода - помочь ребятам познакомиться 

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

школьными правилами. 

Выступила Сулейманова А.Р. 

РЕШИЛИ: 

1.Принять к сведению обсуждаемый материал по теме «Адаптация учащихся 

первых классов к новым условиям обучения» 

 

2. Провести консультацию для родителей слабоуспевающих  учащихся. 

По второму вопросу с докладом «Внедрение ФГОС  3 поколения 1классах» 

выступила завуч по УВР.(доклад прилагается) 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию по обновленным ФГОС. 

Обучать способами овладения детей разными видами деятельности не дать 

угаснуть интересу к ним. 

З. По третьему вопросу выступила Джабраилова К.О.Она ознакомила 

учителей с результатами контрольных работ во 2- 4классах.(справка 

прилагается) 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению результаты контрольных работ. 

Провести работу по устранению существующих пробелов в знаниях 

обучающихся. 

По четвертому вопросу выступила Джабраилова К.О. 

Она ознакомила с уровнем начитанности и читательских умений у учащихся 

работы с текстом.(справка прилагается) 

РЕШИЛИ: 

Использовать приемы работы с текстом через организацию деятельного 

подхода в образовательном процессе начальной школы. 

По пятому вопросу выступила завуч по УВР Джабраилова К.О. 

Она подвела итоги проверки тетрадей по русскому языку и по 

математике. Рассказала о том, как соблюдается орфографический 



 

 

                                                   ДОКЛАД 

Тема: «Адаптация учащихся 1 класса 

к новой организации учебы и коллективной деятельности в начале учебного 

года» 

 

Выступление на МО Магомедовой П.Ш. «Адаптация первоклассник к школе» 

Адаптация — это механизм социализации личности, включение ее в систему 

Новых отношений и общественных связей. При поступлении первоклассника в 

школу он попадает? абсолютно иные условия существования и новый круг 

общения. Психологический анализ особенностей адаптации первоклассников к 

школе выявил следующие проблемы. 

о В отличие от детского садика, где дошкольники считались самыми старшими 

детками в коллективе, первоклассники являются младшими учениками. 

о В детском саду у ребенка был щадящий режим дня, тогда как в школе четкий 

распорядок и строгая дисциплина. 

о Первокласснику необходимо перейти от игровой к учебной познавательной 

деятельности. 

о Дети попадают в более строгую систему требований к ним. 

® Вокруг первоклассника появляется много новых людей, как среди взрослых, 

так и среди детей, с которыми необходимо устанавливать связи. 

Адаптация первоклассника может длиться от двух недель до полугода. 

Продолжительность периода адаптации зависит от таких факторов: 

» индивидуальных особенностей ребенка; 

о уровня готовности к школе; 

о степени развития социальных навыков. 

Целью адаптационного процесса является адекватное включение 

первоклассника в новую социальную ситуацию. 

Адаптации первоклассников по ФГОС 

Традиционно адаптацией считается процесс привыкания ребенка к условиям 

школьной жизни. Главное внимание обращается на его социальную 

составляющую, т.е. первоклассник должен «вжиться в роль ученика»: 

° установлен контакт с учителем; 

« ребенок осознает круг своих обязанностей и подчиняется школьным 

требованиям; 



о налажены отношения с одноклассниками; 

о ребенок не создает конфликтные ситуации в классе; 

о владеет необходимыми учебными умениями и навыками. 

В связи с введением в начальной школе ФГОС подходы к сути адаптации 

изменились, значительно расширился перечень критериев успешной адаптации. 

Согласно новым образовательным стандартам в ходе организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе необходимо делать акценты на 

личностно-ориентированном, системно деятельностном и здоровьесберегающем 

подходе. Важно ориентироваться на индивидуальные особенности школьника и 

перейти от методики «уравнивания» всех детей в классе к методике раскрытия 

«Я — концепции» каждого ребенка. 

Следуя этим требованиям, процесс адаптации первоклассников в условиях 

ФГОС должен быть переориентирован и учитывать также две другие 

составляющие. 

о Физическая адаптация — оценивается по таким параметрам, как ежедневное 

самочувствие, уровень работоспособности, сон, аппетит, наличие заболеваний, 

обострение хронических болезней. 

Психологическая адаптация первоклассников к школе — оцениваемся таким 

параметрам, как мотивация к школе и учебе, уровень развития творческих 

процессов, настроение, готовность и способность к самооценивани. Согласно 

вышеперечисленным критериям, адаптационный процесс охватывает жизни 

ребенка, которые подвергаются серьезным изменениям при поступлении в 

школу. Общая характеристика уровней адаптации первоклассников к школе 

выглядит следующим образом. 

Высокий уровень характеризуется быстрым привыканием ребенка к школе (в 

течение 2-6 недель). Он имеет положительную мотивацию к школе, быстро и 

легко усваивает программный материал. Может решать задания повышенной 

сложности. Обладает навыками самообразовательной деятельности. 

Ответственно относится к выполнению поручений учителя. Имеет друзей в 

классе. Нет проблем со здоровьем. 

Средний уровень — ребенок довольно долго привыкает к школе (2-3 месяца), 

но не испытывает отрицательных переживаний от ее посещения. Бывают 

незначительные перепады настроения, усталость. Понимает наглядное 

пояснение учителя, усваивает основной материал учебных программ. Решает 

типовые задания, усидчив и внимателен. Добросовестно выполняет указания 



учителя, но под его контролем. Поддерживает дружеские отношения со 

многими одноклассниками. 

° Низкий уровень — ребенок испытывает значительные трудности в 

привыкании к школе, относится к ней отрицательно. Может нарушать 

дисциплину. Учебный материал усваивает фрагментарно, не проявляет интереса 

к занятиям. Часто имеет подавленное настроение, жалуется на самочувствие. 

Мало общается с одноклассниками, не всех знает по имени. 

При отсутствии специально организованного учителем учебного процесса и без 

психологической поддержки большинство первоклассников достигают только 

среднего уровня адаптации к школе. В соответствии с ФГОС в образовательном 

учреждении должны быть созданы такие психолого-педагогические условия, 

которые направлены на создание благоприятной среды для здоровья ребенка и 

будут способствовать всестороннему гармоничному развитию личности. 

Условия адаптации 

Для успешной адаптации первоклассников к школе необходимо обеспечить 

соблюдение таких условий: 

□ организация учебно-познавательной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями шестилеток; 

о создание комфортных условий для общения; 

проведение оздоровительно-профилактической работы; 

 организация щадящего режима школьных занятий с постепенным переходом к 

обычному распорядку; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

о организация активного досуга во внеурочное время; 

 формирование положительного отношения семьи к новому статусу ученика; 

« проведение постоянного мониторинга уровня адаптации. 

Важную роль в эффективной реализации всех указанных условий играет 

профессиональный уровень педагогов. 

Проблемы адаптации первоклассников 

В случае удачного сочетания внешних и внутри школьных факторов ребенок 

без проблем «входит» в школьную жизнь и не испытывает эмоционального 

дискомфорта при нахождении в 

классе. Однако иногда могут возникнуть определенные трудности в 

адаптатации  первоклассников к школе. Речь идет о таких обстоятельствах: 

хроническая неуспеваемость — возникает на фоне низкой работоспособности 

или несформированности учебных умений; в уход от деятельности — 



проявляется у детей обделенных вниманием, на урокахюнй абсолютно не 

слушают объяснения учителя а «погружаются в себя»; 

• негативистская демонстративность — характеризуется плохим поведением 

ребенка с целью обратить на себя внимание, при этом любое наказание 

воспринимается им как желаемое поощрение; 

• вербализм — является особым типом развития ребенка, при котором у него 

очень развита речь, но имеется задержка логического и образного мышления; в 

такой ситуации первоклассник создает впечатление смышленого ребенка, часто 

имеет завышенную самооценку, но на практике не может справиться с 

решением задач и творческих заданий; 

проявление лени — может возникать по многим причинам (незначительный 

процент познавательных мотивов, низкая потребность в теоретических знаниях, 

неуверенность в собственных силах, особенности темперамента и др.) и 

приводит к замедлению процесса достижения успеха, снижает интерес к 

школьной жизни. 

Чтобы решить перечисленные проблемы адаптации ребенка к школе 

необходимо выявить и устранить причину дезадаптации, сформировать у 

первоклассника положительную мотивацию к повседневной учебной 

деятельности, оказать ему моральную и эмоциональную поддержку. 

Процесс адаптации первоклассников 

Процесс приспосабливания ребенка к школе очень многогранен и требует 

постоянного контроля и коррекции со стороны взрослых. Для обеспечения 

планомерности его протекания администрацией образовательного учреждения 

должна быть инициирована разработка программы адаптации первоклассников. 

Это комплексный документ, включающий различные мероприятия, среди 

которых главными являются: 

• диагностика; 

а адаптационные и корректирующие занятия с детьми; 

работа с родителями. 

Для проведения диагностики можно использовать различные методики по 

исследованию адаптации первоклассников к школе: 

 наблюдение; 

• методику изучения учебной мотивации; 

• метод Люшера; 

• методику «Домики»; 

• методику «Лесенка»; 



• методику изучения школьной тревожности; 

• рисуночную методику «Рисунок человека»; 

• анкету «Внутренняя позиция школьника»; 

• социометрию. 

Основное задание такой глубокой диагностики — выявить трудности адаптации 

первоклассников к школе и наметить способы их преодоления. Коррекция 

проводится путём организации коллективных занятий или индивидуальных 

консультаций. Мероприятия для детей, делятся на две группы: 

общеклассные — проводятся для знакомства ребят друг с другом, с Правилами 

поведения в школе, построения дружеских отношений и т.д.: 

групповые, индивидуальные — проводятся для отдельных первоклассников 

имеющих определенные проблемы в адаптации. 

Работа с родителями в адаптационный период должна быть направлена на 

повышение их педагогической образованности. С этой целью необходимо 

проводить тематические родительские собрания, разработать советы родителям 

по преодолению трудностей в адаптации ребенка, организовать 

индивидуальные консультации. 

Эффективная реализация основных направлений программы адаптации 

первоклассников приводит к смягчению и ускорению процесса овладения 

ребенком новым видом деятельности, новой социальной ролью. 

Проблемы адаптации первоклассников к школе являются актуальными для всей 

системы образования. Каждый ребенок, попадая первый раз в школу, волнуется, 

переживает и ждет поддержки от взрослых — родителей и учителя. Главная 

задача, которая должна быть решена в этот период—’ Сохранение, поддержка и 

развитие индивидуальности ребенка. 
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