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Статья посвящена проблеме адаптации к условиям школьного обучения выпускников специальных дошкольных учреждений для де-

тей с нарушением речи. Автором раскрывается понятие «школьная адаптация», дается сравнительный анализ готовности к школь-
ному обучению детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и нормальным речевым развитием по семи пара-

метрам. Выявлены особенности процесса школьной адаптации учащихся первых классов с общим недоразвитием речи в академической, 

социальной и личностной сферах и обоснованы причины, его затрудняющие.  
В процессе исследования были получены данные, свидетельствующие, что недоразвитие речи ребенка дошкольного возраста и свя-

занные с ним отклонения в психофизическом развитии, низкая степень готовности к обучению в школе являются надежными предик-
торами школьной дезадаптации. Полученные сведения позволят в дальнейшем определить педагогические условия и разработать ме-

тодические рекомендации, способствующие повышению уровня адаптации к школе данной категории учащихся. 
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The article is devoted to the problem of adaptation to the conditions of school education of leavers of special pre-school establishments for 

children with speech underdevelopment. The author discloses the notion of «school adaptation», gives comparative analysis of the readiness for 

school education of pre-school age children with general underdevelopment of speech as well as with normal speech development on the basis of 
seven parameters. Peculiarities of school adaptation process of first year pupils with general speech underdevelopment in academic, social and 

personal spheres are found out; reasons for its infringement are pointed out.  

In the process of our research data were obtained which testify to the fact that speech underdevelopment of a pre-school age child as well as 
psyche and physical deviations connected with it, low degree of the readiness for school education are reliable predictors of school disadaptation. 

The obtained data will make it possible in future to establish pedagogical conditions and develop methodological recommendations which facili-

tate the increase of the level of school adaptation of this category of schoolchildren. 
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азвитие национального гуманистического 

образования, признание интеграции как 

одной из ведущих тенденций его современного 

этапа высвечивают все новые проблемы в обуче-

нии и воспитании детей с особенностями психофи-

зического развития. Успешность учебной деятель-

ности, особенно на начальном этапе, сохранение 

физического и психического здоровья ребенка в 

значительной мере определяют эффективность 

процесса адаптации к обучению в школе. 

Адаптация личности как предмет разноуров-

невых исследований в области философии, со-

циологии, медицины, биологии, психологии, 

педагогики признана интегральным понятием. 

Результатом адаптационного процесса является 

адаптированность (дезадаптированность), кото-

рая выражается в способности личности нахо-

дить психологические механизмы и адекватные 

формы поведения, необходимые для разреше-

ния внутренних и внешних конфликтов, дости-

гать цели деятельности в условиях меняющейся 

микросоциальной среды. Школьная адаптация 

рассматривается как взаимодействие физиоло-

гических, социальных и эмоциональных факто-
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ров, в результате которого наступает равнове-

сие, соответствие социально-психологического, 

психофизиологического и личностного статуса 

ребенка требованиям новой социальной ситуа-

ции –  школьного обучения [1]. В этой связи 

имеет значение наличие качеств, характери-

зующих реальные и потенциальные возможно-

сти личности как субъекта адаптационного 

процесса, т.е. адаптивность (изменчивость) его 

поведения в соответствии с ролевыми ожида-

ниями других. По обобщенным данным отече-

ственных и зарубежных исследователей, от 4 до 

25% семилетних и от 20 до 50% шестилетних 

детей не способны при традиционной организа-

ции процесса обучения адаптироваться к со-

временным школьным требованиям и успешно 

освоить программу обучения [2]. В связи с этим 

в педагогические науки вошло новое категори-

альное понятие – «дети риска школьной деза-

даптации», предложенное профессором  

Г.Ф. Кумариной (1997) [3]. Предпринятые пси-

холого-педагогические исследования особенно-

стей проявления общего недоразвития речи 

(ОНР) у детей и связанных с ним вторичных 

отклонений в психическом развитии, изучение 

личностных особенностей этой категории детей 

позволили сделать вывод о возможности адап-

тационных нарушений в начальный период 

обучения, обусловленных расстройством нор-

мального функционирования психофизиологи-

ческих механизмов речевой деятельности  

(Л.С. Волкова, Р.Е. Левина, А.Р. Лурия,  

В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филиче-

ва, Г.В. Чиркина и др.). Следует подчеркнуть, 

что в числе детей с особенностями психофизи-

ческого развития категория детей с нарушения-

ми речи является самой многочисленной. Так, в 

г. Витебске в начале 2011 г. насчитывалось 

5205 детей с особенностями психофизического 

развития, среди которых с нарушениями речи – 

4742 ребенка.   

Теоретический анализ психолого-педагоги-

ческой литературы по проблеме исследования 

показал, что значительное число работ посвя-

щено процессу и результатам школьной адап-

тации выпускников дошкольных учреждений 

общего типа. Отмечается, что основные труд-

ности при этом обусловлены несоответствием 

между прежними способами приспособления и 

новыми средовыми условиями (Э.М. Александ-

ровская, 1983; А.Л. Венгер, 1989; Т.В. Дороже-

вец, 1996; Н.Н. Савина, 2000 и др.). Рассмотре-

ние путей осмысления школьной адаптации как 

самостоятельного феномена становится пред-

метом внимания многих исследователей, пред-

принимаются попытки выделить сферы, меха-

низмы, уровни, социально-педагогические ус-

ловия адаптации детей к школьной среде  

(В.В. Барменкова, 1998; Е.Д. Гранкина, 1999; 

Н.Я. Кушнир, 1995; Н.Н. Савина, 2000 и др.).    

Цель исследования – выявление особенно-

стей школьной адаптации выпускников специ-

альных дошкольных учреждений для детей с 

нарушением речи в академической, социальной 

и личностной сферах, для того чтобы в даль-

нейшем определить педагогические условия, 

способствующие повышению уровня адаптации 

к обучению в школе.  

Материал и методы. Исследование прово-

дилось на базе УО «Витебский государствен-

ный специальный детский сад № 18 для детей с 

нарушением речи», детских садов общего типа 

№ 16, 65, 100, а также общеобразовательных 

средних школ № 18, 25, 31, 40, гимназии № 5  

г. Витебска. Всего в констатирующем экспери-

менте приняло участие 200 детей в возрасте 7–

8,5 лет. В экспериментальную группу вошло 

100 детей с нормальным слухом и первично со-

хранным интеллектом с диагнозом общее недо-

развитие речи (по классификации Р.Е. Леви-

ной), контрольную группу составило такое же 

количество детей, не имевших отклонений в 

речевом развитии.  На этапе исследования го-

товности к школьному обучению эксперимен-

тальная группа включала 50 воспитанников 

специального детского сада для детей с нару-

шением речи, контрольная группа состояла из 

50 воспитанников дошкольных учреждений 

общего типа. На этапе исследования адаптации 

к обучению в школе в эксперименте приняло 

участие 50 учащихся первых классов, выпуск-

ников специального детского сада (эксперимен-

тальная группа), и 50 учащихся первых классов,  

которые посещали дошкольные учреждения 

общего типа и не имели отклонений в речевом 

развитии (контрольная группа).  

С целью определения уровня готовности к 

школьному обучению использовалась стан-

дартная комплексная система диагностических 

программ психолого-педагогического обследо-

вания готовности к школе, предложенная  

Н.Я. Кушнир, которая в настоящее время при-

меняется в дошкольных учреждениях. Готов-

ность к школе выявлялась по следующим пара-

метрам: ориентация в окружающем; мотиваци-

онная готовность; уровень развития образных 

представлений; уровень произвольного запоми-

нания; уровень развития мышления и речи; 

уровень саморегуляции; уровень развития мо-

торики руки. Исследование школьной адапта-
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ции в академической, социальной и личностной 

сферах проходило с использованием системы 

экспресс-методик шкального типа, предложен-

ной Т.В. Дорожевец [4], социометрической ме-

тодики Я.Л. Коломинского для определения 

социально-психологического статуса ученика в 

детском коллективе и удовлетворенности его в 

общении, а также теста школьной тревожности 

Филлипса. Кроме эксперимента как основного 

метода исследования школьная адаптация изу-

чалась с помощью ознакомления с медико-

педагогической документацией, бесед с учите-

лями начальных классов, учителями-

дефектологами и детьми.  

Результаты и их обсуждение. Готовность к 

обучению в школе, достижение ребенком опре-

деленной социальной и личностной зрелости 

являются важнейшим условием успешного 

вхождения в учебную деятельность. Полученные 

нами данные показали, что дети с общим недо-

развитием речи по итоговому уровню готовности 

к школе имеют более низкие результаты по срав-

нению со сверстниками с нормально развиваю-

щейся речью. Так, низкий уровень готовности по 

суммарному количеству баллов показали 22% 

детей с отклонениями в речевом развитии и 3,4% 

детей с речью в норме. Основная масса испытуе-

мых продемонстрировала средний и высокий 

уровень готовности, соответственно 48% и 30%  

дошкольники с общим недоразвитием речи; 33% 

и 48%  дошкольники с нормальным речевым 

развитием. Показательно, что у испытуемых с 

ОНР отсутствует очень высокий уровень, выяв-

ленный у 16% испытуемых с речью в норме. 

Сравнительный анализ полученных данных 

при исследовании готовности к школьному обу-

чению с помощью комплексной системы диагно-

стических программ психолого-педагогического 

обследования показал значительные различия по 

отдельным параметрам (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, наибольшее количество 

дошкольников с общим недоразвитием речи, 

показавших низкий уровень, было выявлено 

при изучении саморегуляции. Такой процесс, 

как саморегуляция, требует специально органи-

зованной психической активности и умения 

управлять собственным психическим состояни-

ем, которое во многом зависит от сформиро-

ванности способов самоконтроля и самооценки. 

Преобладающий низкий уровень развития са-

морегуляции у детей с общим недоразвитием 

речи, вероятно, объясняется недоразвитием ре-

гулирующей функции речи, характерным для 

данной категории детей.  

Низкий уровень (30%) учебной мотивации у 

дошкольников с недоразвитием речи можно 

объяснить тем, что непосредственно учебная 

деятельность еще не отвечает актуальным по-

требностям ребенка (преобладание игровых по-

требностей над познавательными) и не пред-

ставляется в данный момент вполне достижи-

мой. Кроме того, в учебной деятельности 

уменьшается мотив удовольствия, характерный 

для игровой деятельности, и возрастает психи-

ческая нагрузка. Однако следует заметить, что 

от того, каким мотивом побуждается деятель-

ность, нередко зависят ее эффективность и ка-

чественные особенности протекания.  

Результаты, полученные при исследовании 

уровня развития моторики руки, выявили дос-

таточно невысокую готовность руки к письму у 

дошкольников с ОНР по сравнению со сверст-

никами с речью в норме. Данные отражают из-

вестную взаимосвязь развития мелкой мотори-

ки пальцев рук и уровня сформированности ре-

чи, в частности, произносительных навыков. 

Письмо как двигательный акт, объединяющий 

физиологические и психологические аспекты, 

для многих детей с недоразвитием речи являет-

ся достаточно трудным процессом. 

 

Таблица 1 

 

Готовность к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи и нормальным речевым развитием 
 

Параметры готовности к школьному 
обучению 

Уровни готовности, % 

Низкий Средний Высокий 
Очень  

высокий 

ОНР Норма ОНР Норма ОНР Норма ОНР Норма 

Ориентация в окружающем 16 – 50 44 34 46 – 10 

Мотивационная готовность 30 – 46 26 24 62 – 12 

Развитие образных представлений 12 2 26 28 62 48 – 22 

Произвольное запоминание 8 2 76 26 16 60 – 12 

Развитие мышления и речи 18 4 68 52 14 40 – 4 

Саморегуляция 42 8 38 24 20 40 – 28 

Развитие моторики руки 28 8 48 30 24 42 – 20 
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Представляет интерес тот факт, что 62% ис-

пытуемых с ОНР показали высокий уровень 

развития образных представлений (соответст-

венно 48% испытуемых контрольной группы), 

что свидетельствует, прежде всего, о более ка-

чественном формировании данных представле-

ний в процессе организации коррекционно-

воспитательной работы в специальном дошко-

льном учреждении.  

Таким образом, анализ данных эксперимен-

тальной группы позволил выявить преоблада-

ние среднего уровня по суммарной оценке всех 

показателей, отсутствие очень высокого уровня 

и наличие достаточно большой группы (22%) 

детей с низким уровнем готовности к школьному 

обучению. Зафиксирован неравномерный уровень 

готовности к школе детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи по различ-

ным параметрам: наиболее низкие результаты 

были получены при исследовании саморегуляции, 

мотивационной готовности и развития моторики 

руки; наиболее высокие показатели выявлены при 

исследовании произвольного запоминания и ори-

ентации в окружающем.  

Анализ данных, полученных в процессе изу-

чения школьной адаптации в академической, 

личностной и социальной сферах, позволил 

распределить учащихся первых классов как 

экспериментальной, так и контрольной групп на 

4 группы. Критерием выделения групп служил 

уровень адаптации по тому или иному показа-

телю (табл. 2).  

У учащихся I группы отмечается относи-

тельно высокий уровень адаптации к условиям 

школьного обучения. Так, учащиеся, вошедшие 

в группу с I уровнем адаптации, в академиче-

ской сфере учебную деятельность предпочита-

ют другим видам деятельности (игровой, тру-

довой), на «отлично» справляются со своими 

учебными обязанностями; в личностной сфере 

имеют адекватную самооценку и низкую (менее 

25%) школьную тревожность; в социальной 

сфере – высокий социально-психологический 

статус в системе межличностных отношений 

(«звезды») и высокий коэффициент  удовлетво-

ренности в общении (75 100%). У учащихся  

II группы выявлен более низкий уровень 

школьной адаптации: предпочитают заниматься 

учебной деятельностью во вторую очередь, на 

«хорошо» выполняют свои учебные обязанно-

сти, имеют незначительно завышенную само-

оценку, среднюю степень выраженности (менее 

50%) школьной тревожности, в сфере социаль-

ных отношений оказались в статусных катего-

риях «предпочитаемых» и «принятых», имеют 

достаточно высокий (50–75%) коэффициент  

удовлетворенности в общении. В III группу во-

шли дети, которые в третью очередь предпочи-

тают заниматься учебной деятельностью, удов-

летворительно выполняют учебные обязанно-

сти, имеют необоснованно завышенную само-

оценку, достаточно высокую школьную тре-

вожность (более 50%), оказались в неблагопри-

ятной статусной категории «непринятых», 

имеют невысокий коэффициент удовлетворен-

ности в общении (25–50%). В IV группу мы 

включили детей с низким уровнем школьной 

адаптации, которых вообще не привлекает 

учебная деятельность, они не справляются со 

своими учебными обязанностями, имеют зани-

женную самооценку, высокую школьную тре-

вожность (более 50%), в сфере социальных от-

ношений оказались в неблагоприятной статус-

ной категории («изолированные»), имеют низ-

кий коэффициент удовлетворенности в обще-

нии (менее 25%).  

 

Таблица 2 

 

Школьная адаптация учащихся первых классов с общим недоразвитием речи  

и нормальным речевым развитием (%) 
 

 

 

Уровни 

Сферы школьной адаптации 

Академическая Личностная Социальная 

Характер 

мотивации 

Выполнение 

основных 

учебных обя-

занностей 

 

Самооценка 

 

Школьная 

тревожность 

Социально-

психологический 

статус в системе 

межличностных 

отношений 

 

Удовлетворенность 

в общении 

ОНР Норма ОНР Норма ОНР Норма ОНР Норма ОНР Норма ОНР Норма 

I 34 44 2 8 54 58 34 24  12 20 30 

II 38 46 44 60 28 26 34 32 62 56 26 10 

III 12 6 46 18 18 12 24 26 24 30 34 28 

IV 16 4 8 14  4 8 18 14 2 20 32 
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Анализ полученных данных показал, что ус-

пешность школьной адаптации и характер ее 

протекания у учащихся первых классов с об-

щим недоразвитием речи и их сверстников с 

нормальным речевым развитием имеют отличи-

тельные особенности. Исследование характера 

мотивации, связанной с посещением школы, 

выявило, что социальные потребности, выра-

жающиеся в стремлении занять социальную 

позицию школьника, преобладают над познава-

тельными, направленными на получение новых 

знаний, при этом уровень учебно-

познавательных мотивов при посещении школы 

у детей контрольной группы незначительно 

выше. Анализ данных, характеризующих ус-

пешность выполнения основных учебных обя-

занностей, также не выявил значимых стати-

стических различий между показателями опыт-

ной и контрольной групп, однако средний пока-

затель у первоклассников с нормальным рече-

вым развитием несколько выше по сравнению с 

опытной группой (4 балла и 3,8 балла соответ-

ственно).  

Личностная адаптация не имеет единого по-

казателя своей успешности, однако равновесие 

между ассимиляционными и аккомодационны-

ми тенденциями можно считать критерием пол-

ноценной адаптации в личностной сфере. Ис-

следование самооценки учащихся опытной и 

контрольной групп позволяет констатировать 

тенденцию завышения самооценки детьми с 

общим недоразвитием речи. Интересен тот 

факт, что в отличие от испытуемых контроль-

ной группы, где мы наблюдали проявление за-

ниженной самооценки (4% детей), ни один ре-

бенок с недоразвитием речи не показал неадек-

ватную самооценку в сторону занижения. По-

видимому, недостаточная критичность по от-

ношению к себе и своим достижениям, частое 

игнорирование собственных ошибок, достаточ-

но высокая степень удовлетворенности собой, а 

также неадекватные оценки со стороны значи-

мых взрослых уравнивают реальное и идеаль-

ное представления ребенка о себе, что и являет-

ся причиной завышенной самооценки. На осно-

ве полученных данных, характеризующих 

школьную тревожность как показатель небла-

гоприятного личностного развития ученика, 

можно констатировать наличие значимых ста-

тистических различий по данному фактору в 

опытной и контрольной группах. Таким обра-

зом, учащимся с общим недоразвитием речи 

характерна невысокая школьная тревожность, а 

в ряде случаев имеет место нечувствительность 

к реальному неблагополучию, возникающая под 

действием защитных механизмов и невысокой 

самокритичности. Как известно, чрезмерно вы-

сокий уровень тревожности, как и чрезмерно 

низкий являются дезадаптивными реакциями, 

проявляющимися в общей дезорганизованности 

учебной деятельности. Однако, оптимальный 

уровень тревожности необходим для эффектив-

ного приспособления к школьной действитель-

ности.  

Одним из показателей успешной социальной 

адаптации выступает адекватная система отно-

шений и общения с окружающими, в данном 

случае предполагающая активное включение в 

новую социальную группу (класс) путем усвое-

ния и принятия целей, ценностей, норм и сти-

лей поведения, принятых в ней. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что в среде 

детей с нормально развивающейся речью оказа-

лось меньшее количество социометрически 

изолированных и 12% первоклассников имело 

наиболее благоприятное статусное положение в 

группе, тогда как детей с недоразвитием речи в 

данной статусной группе не зафиксировано. 

Это, вероятно, объясняется трудностями в об-

щении, установлении контактов со сверстника-

ми, т.е. несформированностью коммуникатив-

ной функции речи, характерной для детей с ре-

чевой патологией, а также личностными осо-

бенностями, которые определяют характер 

взаимоотношений, понимание и выполнение 

социальной роли ученика.  

Немаловажное значение в системе межлич-

ностных отношений имеет эмоциональное са-

мочувствие ученика, которое зависит от ряда 

факторов, в том числе от количества симпати-

зирующих ему сверстников и того, насколько 

эти симпатии являются взаимными. Получен-

ные нами результаты, характеризующие удов-

летворенность в общении, продемонстрировали 

преобладание детей с нормально развивающей-

ся речью в группе с самым высоким и самым 

низким коэффициентом по данному параметру. 

Сравнительный анализ данных опытной и кон-

трольной групп не выявил значимых статисти-

ческих различий, тем не менее, каждый пятый 

испытуемый с недоразвитием речи имеет низ-

кие показатели по этому параметру и, следова-

тельно, не обладает почвой для благоприятного 

эмоционального самочувствия.  

Заключение. Проведенное исследование ус-

тановило более низкую степень готовности к 

систематическому школьному обучению выпу-

скников специальных дошкольных учреждений 

для детей с нарушениями речи по сравнению со 

сверстниками, обучавшимися в дошкольных 

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ



Веснік ВДУ. 2011. № 5(65) 

59 

учреждениях общего типа. Наиболее низкие 

показатели готовности выявлены по следую-

щим параметрам: саморегуляция, мотивацион-

ная готовность и развитие моторики руки. Ис-

следование школьной адаптации в академиче-

ской, социальной и личностной сферах проде-

монстрировало более низкие результаты у уча-

щихся первых классов с общим недоразвитием 

речи по большинству параметров. Выявлены 

некоторые особенности школьной адаптации у 

данной категории детей. В сфере академиче-

ской адаптации обнаружены более низкий уро-

вень сформированности учебной мотивации и 

средний показатель успешности выполнения 

основных учебных обязанностей. В сфере лич-

ностной адаптации установлены преобладание 

завышенной самооценки и более низкая школь-

ная тревожность, зачастую переходящая в не-

чувствительность к реальному неблагополучию. 

В сфере социальной адаптации выявлены более 

низкий социально-психологический статус в 

системе межличностных отношений и невысокая 

удовлетворенность в общении со сверстниками.  

Таким образом, на основании полученных 

данных можно говорить о том, что недоразви-

тие речи ребенка дошкольного возраста и свя-

занные с ним отклонения в психофизическом 

развитии, низкая степень готовности к обуче-

нию в школе являются надежными предиктора-

ми школьной дезадаптации. Исходя из необхо-

димости профилактики и коррекции нарушений 

адаптации к обучению в школе выпускников 

специальных дошкольных учреждений для де-

тей с нарушением речи возможно определение 

педагогических условий, способствующих по-

вышению уровня школьной адаптации данной 

категории детей.   
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