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Проблема адаптации первоклассников к условиям школьного обучения 

относится к традиционно актуальным в отечественной психолого-

педагогической теории и практике, независимо от политических, экономиче-
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ских инноваций, сменяющих друг друга образовательных парадигм. Причина 

этого кроется, (в самом общем понимании) в логике столкновения социального 

и личностного опыта ребенка с «Новым» – новой средой образовательного 

учреждения, иной системой равно-разных отношений, более жестком характере 

дисциплинарных требований, объективными и субъективными ограничениями 

свободы поведения, принятия решения, действий [1].  

Не случайно, многие исследователи (М.М. Безруких, С.П. Ефимова, 

Б.С. Круглов, Е.И. Рогалѐва, Т.А. Соловьѐва), относят период адаптации перво-

классников к условиям школьного обучения к скрыто-кризисному периоду в 

становлении и развитии основных личностных характеристик, затрагивающий 

все сферы – физическую, психологическую, социальную.  

Проводя параллель с другими кризисными периодами Детства (по 

А.С. Белкину [2]) можно найти как объединяющие (смена ведущего вида дея-

тельности и вида общения (Л.С. Выготский [3]), так и специфические моменты. 

Так, скрытость проявления «кризиса 7 лет» (Л.И. Божович, А.Л. Венгер, 

И.Е. Кулицкова, Д.Б. Эльконин) в отношении сегодняшних первоклассников 

объясняется многими причинами, в том числе и связанными со сменой поколе-

ний (У. Штраус, Н. Хоув [5]). Сегодня в школу приходит поколение «α» с па-

раметрами психологического и социального развития ранее отсутствующими у 

предыдущих поколений («Y» или «Z») и вместе с тем во многом идентичных 

зарубежным «малышам гугл» (в отличие от имеющихся во времени расхожде-

ниях в поколениях «Y» или «Z») [5, 6, 7, 8]. 

Как показывают исследования М.Р. Мирошкиной, Е.Б. Евладовой, 

А.В. Куракина, Д.А. Лазаревой «современное интернет-поколение можно оха-

рактеризовать как глобальных детей, у которых неограниченные возможности 

получения и переработки информации, знаний. При этом благодаря открытой и 

всеобъемлющей информации в интернете дети стали практически независимы 

от взрослых в получении интересующих их сведений и знаний» [5, с.33]. И если 

ранее, поколения дошкольников дозировано, (как правило, миром взрослых – 

родителей, воспитателей ДОУ) получали новую для себя информацию, посте-
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пенно активизируя познавательную деятельность, то идущий сегодня в первый 

класс ребенок уже живет в мире «Цифры», владея приемами поиска и обработ-

ки необходимых источников, в том числе и через различного рода обучающие 

компьютерные игры («Красная шапочка. Математика для дошкольников», «Ба-

ба Яга учится считать», «Учимся с Логошей» [9]).  

Поэтому, с одной стороны, несколько проще происходит смена ведущего 

вида деятельности с игровой на учебно-познавательную за счет более высокого 

уровня специальной (развитие речи, формирование представлений об окружа-

ющем мире, азах математики, подготовка к письму) и психологической готов-

ности (уровень мыслительной деятельности) (А.В. Запорожец, М.И. Лисина, 

А.К. Маркова, Н.И. Гуткина). А с другой, остаются проблемы с позиции нрав-

ственно-волевой, мотивационной и в большей степени социальной готовности, 

как умений выстраивать отношения, вступать в многовекторное горизонтальное 

(сверстники, одноклассники) и вертикальное (более старшие учащиеся, педаго-

ги, администрация) взаимодействие. 

В этом плане для оптимизации процесса школьной адаптации 

(Э.М. Александровская, Т.П. Вильчинская, М.В. Григорьева, З.Л. Шинтарь), а 

именно ее социально-психологической составляющей, необходимо вновь обра-

титься к личности учителя, таким его качествам как профессионализм, мастер-

ство, зоркость, такт, эмпатия, культура общения, рефлексия, педагогический 

оптимизм [11].  

Безусловно, каждое из них заслуживает отдельного рассмотрения. Но 

особый интерес представляет проблема влияния педагогического такта на 

успешность школьного обучения, воспитания и общего психического развития 

школьников. В исследованиях И.В. Страхова, посвященных педагогическому 

такту, выделялись его составляющие, не утратившие, на наш взгляд, своей зна-

чимости и во взаимодействии с «поколением гугл». Это «… уважение к досто-

инству личности школьника и педагогически обоснованная требовательность к 

нему <…> внимательность к психическому состоянию школьника <…> разви-

тие активности и самостоятельности <…> школьников и педагогически проду-
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манная помощь им <…> умелое сочетание различных способов воспитательно-

го воздействия <…> доверие к учащимся <…> педагогически оправданное со-

четание делового и эмоционального контакта в обращении учителя с учащими-

ся…» [11, с.15]. 

Действительно, педагогический такт можно отнести к интегративным ха-

рактеристикам личности, объединяющих в неразрывное целое уровень общей 

культуры, нравственные принципы, установки, стиль, образ поведения, обще-

ния учителя в и вне профессии и непосредственно качества, обеспечивающие 

успех именно в выбранной специальности. Как отмечал И.В. Страхов 

«… различные свойства педагогического такта должны проявляться в едино-

временном или в последовательном применении в определенном, педагогиче-

ски оправданном сочетании. Соотношение различных сторон педагогического 

такта характеризует его структурные особенности» [11, с.7-8]. 

И.И. Рыдановой педагогический такт представлен в единстве личного и 

профессионального и включает следующие компоненты: нравственно-

этический (коммуникативная основа педагогического общения), эстетический 

(артистизм, творческая импровизация), психологический (учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и класса в целом в контексте собственных воле-

вых и эмоциональных качеств), инструментально-технологический (многообра-

зие приемов, методов взаимодействия) [12].  

Как свидетельствует теория и практика начальной школы 

(М.М. Безруких, С.П. Ефимова, А.В. Запорожец, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман) 

нередко именно от учителя, его педагогического такта во многом зависит 

успешность школьной адаптации первоклассников. Выступая субъектом взаи-

модействия и вместе с тем налаживая систему субъект – субъектного взаимо-

действия в классе педагог предлагает свою, свойственную только ему модель 

поведения, отношений, основой которой является, в том числе и педагогиче-

ский такт. Принцип зеркального отражения, механизм подражания ребенка 

«значимому Другому» (термин Ш. Годрон [13]) предъявляет особые требования 

к учителю вообще и в особенности в период школьной адаптации. Ему необхо-
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димо так построить общение и взаимодействие с классом, с отдельным учени-

ком, родителями/законными представителями, чтобы оно было психологически 

комфортным, безопасным, обеспечивало бы «устойчивое настроение, положи-

тельные чувства и эмоции, позитивное переживание событий, стабильный по-

вышенный физический тонус» [14].  

Не случайно в качестве критериев успешности или неуспешности процес-

са адаптации первоклассника к школьному обучению Т.В. Скляровой выделя-

ются субъективный/внутренний компонент (эмоциональное состояние ребенка) 

и объективные/внешние компоненты: эффективность учебной деятельности; 

усвоение школьных норм поведения; успешность социальных контактов; эмо-

циональное благополучие [15]. 

Полярный адаптации процесс дезадаптации отражает те проблемы, кото-

рые неизбежно возникают у первоклассника в ситуации диссонанса между ним 

и учителем, связанным с нехваткой тех или иных составляющих педагогиче-

ского такта, отсутствием или несформированностью профессиональной гибко-

сти (по И.В. Страхову), как своеобразного инструмента, «… оптимального для 

каждого случая меры воспитательного воздействия» [11, с.14].  

Большинство исследователей вопроса (Н.А. Березовин, Л.И. Божович, 

Я.Л. Коломинский, Р.В. Овчарова, Л.С. Славина) видят причины школьной дез-

адаптации (неуспеваемость, антидисциплинарное поведение, эмоциональные 

девиации (тревога, страх, переживания, замкнутость), психосоматические 

сбои), особенно на этапе начального обучения, именно в непрофессионализме 

педагога, его неспособности или нежелании позитивно, тактично простроить 

отношения с учеником и его ближайшим окружением.  

И хотя факт отчуждения, дистанцирования между педагогом и учеником, 

связанный с все большим распространением информационно-технических ин-

новаций в образовании (он-лайн педагогика) становится современной реалией, 

это лишь повышает ценность живого взаимодействия, личностей, опытов, по-

зиций и актуализирует задачу целенаправленного формирования педагогиче-

ского такта уже на ступени вузовского обучения. Особенно с учетом утвер-
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жденного профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» в котором среди необходимых 

знаний и умений обозначены такие обязательные трудовые действия как: 

«строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; … общаться с детьми, при-

знавать их достоинство, понимая и принимая их ...» [16].  

Решение данного вопроса возможно несколькими путями: через включе-

ния в вариативную часть ООП ВО направления «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование» таких специализированных курсов 

как «Основы педагогического мастерства», «Педагогический такт: основы 

формирования» [17]; усиление социально-воспитательной работы со студента-

ми – будущими педагогами; обращение к интерактивным приемам квазипро-

фессиональной подготовки (тренинги, деловые/ролевые игры, педагогический 

коучинг, проективные методики, волонтерские практики и др.). 
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