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Начальная школа для обучающихся является основой их восприятия и ощущения 
себя в роли школьников, принятие либо неприятие этой новой роли и деятельности, свя-
занной с ней. Именно в этом возрасте закладываются у детей умения учиться, способы 
познания, отношение к новому виду деятельности, учебная мотивация. То есть происхо-
дит осознание обучающимися личностной значимости процесса и результатов обучения. 
Младшие школьники приобретают новую значимую социальную роль, теперь от них 
взрослые (учителя и родители) ожидают определенных образовательных результатов. По 
ФГОС НОО выпускник начальной школы должен владеть научными знаниями и пред-
ставлениями о природе, обществе, человеке; иметь способности к контролю и само-
контролю; к творческому решению учебных и практических задач [3]. 

Образовательные результаты проверяются в школе при помощи общепринятых 
средств и форм оценивания. При этом качество образования оценивается по уровню 
средних оценок изучаемых предметов от 4 до 5 баллов. Но не все дети показывают такие 
устойчивые образовательные результаты. На момент поступления в школу у ребенка 
должны быть развиты познавательная, личностная и мотивационная сферы для адапта-
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ции к учебной деятельности в целом, а также достаточное физическое здоровье, чтобы 
выдерживать учебные нагрузки. Когда ребенок испытывает недостаток одной или не-
скольких сфер в развитии – происходит закономерное снижение результативности обу-
чения. Несмотря на то, что в настоящих нормативно-правовых документах начального 
образования прописано о необходимости осуществления индивидуального подхода в 
обучении при взаимодействии педагога с обучающимися, на практике учителя испыты-
вают колоссальные сложности в его реализации. Так как это требует разработки на каж-
дого обучающегося индивидуального образовательного маршрута, отслеживания его ре-
зультатов, что приводит к большим временным затратам педагога.  

Низкая успеваемость может быть связана с особенностями взаимодействия учителя 
с обучающимся. Учитель, который не смог распознать уникальность ребенка, его инди-
видуальные особенности, не учел его потребности, получит недостаточную учебную мо-
тивацию ребенка, понизит образовательные результаты.  

Для решения данной проблемы необходимо педагогу выстроить субъект-субъектное 
взаимодействие с учеником, развить у ребенка осознанное отношение к процессу позна-
ния, что станет условием реализации на практике принципа резильентности образова-
тельных результатов, описанный Л.Б. Райхельгаузом [2]. 

Суть данного принципа заключается в том, что «усвоение содержания образования 
и развитие познавательного опыта обучающихся – две взаимосвязанные стороны одного 
процесса…резильентность в отличие от прочности знаний, тесно связано с сознательным 
отношением ученика к познанию» [2], [6]. Такое отношение к учебной деятельности воз-
никнет только в результате личностной заинтересованности ребенка. На начальном этапе 
обучения педагогу необходимо сформировать внешнюю положительную учебную моти-
вацию. На последующих этапах – развитие устойчивой внутренней мотивации к стабиль-
ным положительным учебным результатам становится внутренней потребностью ребен-
ка. При этом, педагогу важно демонстрировать позитивные ожидания от обучающегося, 
подтверждая это в постоянной обратной связи с ним в образовательном процессе. 

Дж. Томлинсон представил матрицу внутришкольной системы как «трансформаци-
онное партнерство», при котором качественное изменение взаимоотношений происходит 
на основе изменений способов взаимодействия педагогов с детьми посредством выработ-
ки единых ценностей [7]. Выдающийся психолог В.Д. Шадриков писал о том, что только 
в совместной деятельности учителя с учеником возможно формирование учебной дея-
тельности «как процесса системогенеза жизнедеятельности ученика» [4]. 

Советские педагоги-наватор, такие как В.Ф. Шаталов, Ш.А. Амонашвили, М.П. Ще-
тинин, М.И. Махмутов еще во второй половине 20 века выстроили индивидуализацию 
процесса обучения на основе применения личностно-ориентированного подхода. 

Московский педагог Е.А. Ямбург успешно на протяжении многих лет применяет на 
практике адаптивную модель школы. Суть этой модели заключается в том, что школьная 
система образования адаптируется под обучающихся в соответствии с их возможностями 
и потребностями [5]. Каждый ребенок в школе должен чувствовать себя комфортно, для 
успешного развития, социализации, демонстрируя устойчивые образовательные резуль-
таты, его резильентность.  

Для осуществления индивидуального подхода в обучении учителю необходима 
профессиональная помощь таких специалистов школы как педагог-психолог, социальный 
педагог, логопед, тьютор. Именно эти специалисты помогут учителю провести диагно-
стику личностных и социальных особенностей ребенка, на основе которых возможно 
разработать индивидуальный образовательный маршрут, совместными усилиями осуще-
ствить сопровождение каждого ребенка в соответствии с ним, добиваясь резильентных 
академических результатов. 

Тем не менее, на сегодняшний день многие российские учителя начальной школы 
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не в полной мере реализуют принцип резильентности в профессиональной деятельности. 
На это указывают следующие факты в оценке реализации контроля образовательных ре-
зультатов: 

- ребенок не получает персональной систематической обратной связи по успешно-
сти своего развития, личностного роста, чаще всего самооценка обучающегося осу-
ществляется за счет сравнения своих результатов с результатами одноклассников; 

- проверка освоения компетенций осуществляется выборочно за урок, либо оцени-
вается только знаниевый компонент, например, учитель организует опрос какого-либо 
правила всех обучающихся, которое они не всегда могут применить в учебной деятель-
ности; 

- часто процесс создания учебного результата для учителя остается вне поля оцени-
вания, оценивается непосредственно результат; 

- несформированность самоконтроля у обучающихся начальной школы, что прояв-
ляется в отсутствии рефлексии собственной деятельности; 

- отсутствие психологически комфортной образовательной среды в момент кон-
троля знаний ребенка; 

- страх совершения ошибки, получения низкой отметки; 
- отсутствие у детей навыка переживания учебных неудач, как следствие развитие 

заниженной самооценки, ожидание неудачи; 
- частое психологическое насилие родителей, учителей, имеющие завышенные 

ожидания от ребенка. 
В таком случае, низкие образовательные результаты обучающихся, при условии 

наличия у них достаточного физического и психического здоровья, в большей степени 
будет зависеть от значимого взрослого, от его компетенций как профессиональных, так и 
личностных. Поэтому, оцениваемые образовательные результаты являются промежуточ-
ными или итоговыми результатами выстроенных взаимоотношений участников образо-
вательного процесса. Если ребенок испытывает сложности в освоении образовательных 
результатов – школе необходимо адаптироваться под возможности и потребности обу-
чающегося. Именно при этих условиях он сможет демонстрировать постоянство положи-
тельных академических результатов в различных неблагоприятных условиях [1]. 

Данная работа выполнена при поддержке Программы стратегического академиче-
ского лидерства Казанского федерального университета. 
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Вследствие изменения экологических, социальных и экономических условий, про-
цент детей с отклонениями в психоэмоциональном и физическом развитии с каждым го-
дом сохраняет тенденцию к росту [1].  

Новая концепция школьного образования, требует разработки и внедрение физ-
культурно-оздоровительных программ не только для практически здоровых детей, но и 
для детей с ослабленным здоровьем. Разработка и внедрение в процесс физкультурного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) педагогических ин-
новаций позволит улучшить процесс обучения и воспитания в области физической куль-
туры и адаптивного спорта. Это даст возможность улучшить показатели здоровья, вос-
становить утраченные функции и укрепить их организм [2].  

Поэтому одним из важных направлений для педагогики, при изучении этой акту-
альной проблемы, является разработка реабилитационных программ для учащихся 
начальных классов с ОВЗ в рамках урока по физической культуре.  

Целью работы является разработка рекомендаций по социальной адаптации уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья к школьной среде. 

Методы. В работе использованы методы теоретического анализа и обобщения, 
данных научной литературы, наблюдения, опроса и сравнения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Дети, с незначительными нарушени-
ями здоровья, могут быть ограничены в полноценных занятиях по физической культуре в 
рамках школьного образования, что в свою очередь может негативно повлиять на их 
психоэмоциональное и физическое состояние организма. В данном контексте именно фи-
зическая нагрузка и выступает в роли универсального раздражителя. Если физическая 
нагрузка по своему объему воздействия на организм детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) оптимальна и адекватна, она может стать мощным стимулятором 
активности всех многочисленных и тонких механизмов адаптации, а также выработать у 
них состояние долговременной адаптации [3]. 

В целостной поведенческой реакции в неразрывном единстве функционируют не-
сколько взаимосвязанных факторов: потребности, мотивации и эмоции. Выражая актив-
ность, и тесно взаимодействуя, они выполняют несколько различных функций в обеспе-
чении их поведения. Поэтому на изменение нейрофизиологического статуса всего орга-
низма, и, как следствие на поведенческие реакции, активно влияет психоэмоциональное 


