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Авторы статьи отмечают, что в русскоязычном пространстве еще не пред-
ставлено надежных инструментов для своевременного выявления труд-
ностей школьной адаптации, в то время как применение зарубежных не 
представляется возможным ввиду культурных различий и особенностей 
организации учебного процесса в разных странах . В статье освещают-
ся основные этапы разработки русскоязычного инструмента для оценки 
школьной адаптации, включая определение его оптимальной структуры 
и оценку возможности опоры на информацию о школьной адаптации, 
предоставленную самими детьми . Описываются результаты психометри-
ческого тестирования версий предлагаемого инструмента (для детей и 
учителей) . Участниками исследования были 16 учителей и 232 ученика 
первых классов . Показано, что результаты проведенного исследования 
с сочетанием эксплораторного и конфирматорного факторного анализа 
дают возможность говорить о наиболее высокой пригодности четырех-
факторной модели опросника для учителей . В нее вошли шкалы, оцени-
вающие познавательную активность, регуляцию поведения, социальную 
включенность и психоэмоциональное напряжение учеников . Отмечается, 
что данные, полученные от первоклассников, следует признать недоста-
точно надежными для дифференцированной оценки аспектов школьной 
адаптации . Делается вывод о необходимости дальнейшей доработки 
версии инструмента для учителей в соответствии с выявленной опти-
мальной четырехфакторной моделью .

Ключевые слова: школьная адаптация; адаптационный стресс; разра-
ботка инструмента; психометрическая оценка .
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The results of earlier studies indicate that school maladaptation is associated with 
a number of negative consequences, including poor academic performance, in-
creased anxiety and unpopularity of the child among peers . However, reliable in-
struments for timely identification of school adaptation difficulties are not yet avail-
able in the Russian-speaking space; the use of foreign instruments is not possible 
due to cultural differences and peculiarities of the organisation of the educational 
process in different countries . This study highlights the development of a school 
adjustment questionnaire, including determining its optimal structure and assess-
ing the feasibility of relying on self-reported information about school adjustment . 
Two identical versions of the questionnaire were developed, one for children and 
one for teachers . Sixteen teachers and 232 first-grade pupils participated in the 
study . Through a combination of exploratory and confirmatory factor analysis, 
a four-factor model of the teacher questionnaire was found to have the highest 
goodness of fit, including scales assessing cognitive activity, behaviour regulation, 
social inclusion and psycho-emotional stress . Data from children themselves did 
not prove to be reliable enough for differentiated assessment of aspects of school 
adaptation . The study has drawn the necessary conclusions for the further devel-
opment of an instrument to assess school adaptation of children in Russia .

Keywords: school adaptation; adaptive stress; tool development; psychomet-
ric assessment .
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Введение

Переход из детского сада в школу осу-
ществляется детьми в разном возрасте в 
зависимости от особенностей системы обра-
зования страны [7; 18] . При этом значимость 
этого периода в жизни ребенка подчеркива-
ется исследователями всего мира [15; 28; 
30] . Начало школьного обучения связано со 
значительной перестройкой деятельности и 
распорядка дня [31], адаптационный ответ 
на эти изменения переживается в течение 
длительного периода времени и сопряжен с 
психологическим и физиологическим стрес-
сом [17; 33] . Несмотря на значимость про-
блемы, инструменты для своевременного 
выявления проблем школьной адаптации, 
которые бы успешно прошли оценку психо-
метрических свойств, на сегодняшний день в 
русскоязычной литературе отсутствуют .

Школьная адаптация определяется как 
процесс приспособления или привыкания 
ребенка к роли ученика и к различным аспек-
там школьной среды [9; 28; 31] . Ее противопо-
ложностью является школьная дезадаптация, 
связанная с нарушением образовательного 
процесса и социальной интеграции ребенка 
[1; 19; 25; 26] . Сложности в школьной адап-
тации могут приводить к снижению само-
стоятельности и учебной мотивации [10; 23] . 
Усложнение школьной программы при не-
сформированных базовых предметных пред-
ставлениях может не оставить возможности 
«догнать» сверстников без вмешательства 
специалистов [3; 14; 29] . Важно отметить, что 
сформированные компоненты психологиче-
ской школьной готовности не являются гаран-
том успешной школьной адаптации [7; 8] . В 
действительности переход из детского сада 
в школу неоднозначно связан с готовностью 
к школьному обучению: в новой социальной 
ситуации дети могут испытывать сложности 

в применении ранее приобретенных навыков . 
По этой причине в прогнозировании успеш-
ности школьной адаптации нет возможности 
в полной мере опираться на результаты диа-
гностики психологической готовности детей к 
школьному обучению [11] .

Существующие методы в основном от-
носятся к опросному типу и предполагают 
получение данных о школьной адаптации от 
родителей, учителей и, реже, самих детей . 
Наиболее часто используемые англоязычные 
инструменты с относительно высокими пока-
зателями валидности и надежности: Опросник 
приязни и избегания школы (от англ . School 
Liking and Avoidance Questionnaire, SLAQ) [24], 
Учительская шкала для оценки школьной 
адаптации (от англ . Teacher Rating Scale of 
School Adjustment, TRSSA) [13], Короткая фор-
ма учительской шкалы для оценки школьной 
адаптации (от англ . Teacher Rating Scale of 
School Adjustment Short Form, TRSSA-SF) [12] . 
Они оценивают эмоциональные и социальные 
показатели через видимые поведенческие 
проявления ребенка на уроках . В первых из 
них (SLAQ) разработчики уделяли внимание 
только эмоциональному принятию ребенком 
школы . Со временем фокус внимания переме-
щался на поведение ребенка в классе (TRSS) . 
В последних инструментах разработчики прак-
тически полностью оставляют попытки оценки 
эмоционального отношения ребенка к школе и 
сосредотачиваются на включенности ребенка 
в образовательный процесс (TRSSA-SF) .

В период перехода к школьному обуче-
нию для повышения адаптационных воз-
можностей детей и оказания необходимой 
поддержки требуется психологическое со-
провождение [8; 20; 32] . Однако использова-
ние зарубежных методов невозможно ввиду 
культурных различий и особенностей орга-
низации учебного процесса в разных стра-
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нах . Авторы поставили целью исследования 
поиск оптимальной структуры и разработки 
инструмента для оценки школьной адапта-
ции учеников начальной школы .

Обоснование для разработки 
инструмента школьной адаптации

В нашем исследовании тестировался 
опросник, разработанный для оценки школь-
ной адаптации . В него вошли пункты, опи-
сывающие поведенческие и эмоциональные 
проявления детей на уроках и переменах, от-
носящиеся к познавательной активности, под-
чинению поведения существующим прави-
лам, взаимодействию с учителями и другими 
детьми . Пункты формулировались с опорой на 
теоретические принципы понимания школь-
ной адаптации и ее компонентов с позиции 
культурно-исторического и деятельностного 
подходов с учетом особенностей школьного 
образования в нашей стране [7; 10] .

С точки зрения культурно-исторического 
подхода переход из детского сада в школу при-
ходится на период дифференциации внутрен-
ней и внешней стороны личности ребенка [4] . 
К 7 годам начинает формироваться устойчивая 
самооценка и вместе с тем происходит утрата 
детской непосредственности . Попадая в школь-
ную среду, ребенок сталкивается не только с 
новыми обязательствами и ответственностью 
в отношении учебной деятельности, но и с 
новыми нормами и ценностями . Поэтому для 
успешной адаптации требуется, с одной сто-
роны, понимать устройство школьной жизни, 
правила и предъявляемые требования и, с 
другой — овладеть культурными средствами, 
которые позволят успешно функционировать 
в новой среде и справляться с поставленны-
ми задачами [5] . Социальное взаимодействие 
приобретает определенную специфику . Обще-
ние становится содержательным, а сотрудни-
чество с одноклассниками и учителями теперь 
является необходимым, чтобы справляться с 
учебными задачами и чувствовать себя более 
комфортно в новой социальной среде . С пози-
ции деятельностного подхода школьная адап-
тация рассматривается несколько с другого 
ракурса . Школьное обучение в рамках данного 
подхода рассматривается не только как приоб-

ретение знаний или умений, но как сложный 
процесс, построенный на тесном сплетении мо-
тивации, целей и доступных ребенку средств 
обучения [6] . Ключевым моментом выступает 
переход от игровой деятельности, которая до-
минирует в дошкольном возрасте, к учебной, 
которая станет ведущей в этом периоде разви-
тия . В этот период развиваются способность к 
концентрации, логическое мышление, навыки 
самостоятельной учебной работы и работы в 
коллективе . По мере взросления ребенок так-
же начинает осознавать, как его деятельность 
вписывается в более широкий социальный и 
культурный контекст [6] .

Как и многие другие аспекты детского 
развития, адаптация к школьному обучению 
обладает культурной спецификой [27] . При 
разработке инструмента в данной работе учи-
тывались фронтальный формат обучения [16] 
и высокая наполняемость классов, связанная с 
пиком рождаемости в период с 2014 по 2016 го-
ды [21] . В этом периоде рождаемость в России 
приблизилась к отметке 2 млн в год, чего не 
происходило с 1989 года . Поэтому вплоть до 
2024 года имеет место систематическое пре-
вышение рекомендуемого количества учени-
ков в классах начальной школы . В описанном 
контексте от первоклассника ожидается без-
укоризненное следование правилам (напри-
мер, не шуметь, не разговаривать на уроках, 
не отвлекаться, поднимать руку, сидеть прямо, 
не наклоняться низко при письме) и контроль 
эмоций . С психологической точки зрения сюда 
также следует включить аспекты, касающиеся 
эмоционального комфорта детей . Причем не 
только во время уроков, но и на переменах, ког-
да дети отдыхают и общаются друг с другом . 
Ведь для эмоционального комфорта и привы-
кания ребенка к школе важное значение имеют 
отношения со сверстниками [22] .

Настоящее исследование

В проведенном авторами исследовании бы-
ли протестированы несколько моделей опрос-
ника школьной адаптации и проанализирова-
ны психометрические характеристики данных, 
полученных от учеников и учителей . Предпола-
галось, что эмпирические данные будут иметь 
не однофакторную, а трех- (Познавательная 
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активность, Регуляция поведения, Социаль-
ное взаимодействие) или четырехфакторную 
структуру (Познавательная активность, Регу-
ляция поведения, Социальная включенность, 
Психоэмоциональное напряжение) .

Основной исследовательский вопрос был 
связан с тем, имеет ли смысл при изучении 
школьной адаптации в дополнение к таким 
характеристикам, как познавательная актив-
ность, регуляция поведения и социальное 
взаимодействие (что в совокупности соответ-
ствует трехфакторной модели), отдельно оце-
нивать характеристики психоэмоционального 
напряжения . Дополнительный исследователь-
ский вопрос касался возможности опоры на 
информацию о школьной адаптации, предо-
ставленную самими детьми . Могут ли данные, 
полученные от первоклассников с помощью 
вербального метода диагностики, рассматри-
ваться как надежные? Либо же уровень раз-
вития самопознания, рефлексии и речи еще 
не может обеспечить их достоверность .

Программа и методы исследования

Выборка
Участниками исследования стали 232 

ученика первых классов из 5 общеобразова-
тельных школ г . Москвы и их учителя (n=16) . 
Возраст детей на момент исследования со-
ставил в среднем 7 лет 3 месяца (M=88,7 мес ., 
SD=6,75 мес .) . Соотношение детей по полу 
было приближено к равному (53% девочек) .

Методики исследования
Школьная адаптация
В описываемом исследовании был проте-

стирован опросник, разрабатываемый автора-
ми для оценки школьной адаптации учеников 
начальной школы . В поисковых исследова-
тельских целях он применялся в двух версиях 
(для учителей и детей) . Обе версии включают 
по 16 утверждений, относящихся к поведенче-
ским и эмоциональным проявлениям ребенка 
в школе . Пункты обеих версий предъявлялись 
в одинаковой последовательности с мини-
мальными отличиями в формулировках .

Учителям было предложено заполнить 
протоколы по каждому ребенку . Инструкция 
была сформулирована следующим образом: 

«Данный опрос направлен на оценку особен-
ностей адаптации первоклассников к школь-
ному обучению . Прежде чем ответить на 
вопросы, пожалуйста, вспомните, как ведет 
себя ребенок на уроках и переменах . Важно, 
чтобы ваша оценка исходила из общей карти-
ны, сложившейся на основании многих ситу-
аций, а не на единичном случае наблюдения . 
Оценка производится по 4-балльной шкале . 
Для каждого утверждения выберите одну из 
цифр в зависимости от того, насколько ут-
верждение соответствует поведению ребенка 
в школе: 0 = абсолютно не типичное поведе-
ние; 1 = скорее не типичное поведение, но 
иногда встречается; 2 = скорее типичное по-
ведение, довольно часто встречается; 3 = ти-
пичное поведение, так происходит всегда или 
почти всегда» (см . Приложение) .

Дети приглашались в отдельный тихий 
светлый кабинет в школе, где в формате инди-
видуальной беседы им предлагалось ответить 
на вопросы с использованием визуального 
стимульного материала (схематическое изо-
бражение лестницы из нескольких ступеней и 
привлекательная фигурка) . Инструкция, обра-
щенная к детям, звучала следующим образом: 
«Вспомни свой обычный день в школе . Я буду 
читать тебе разные утверждения, а ты для 
каждого из них клади фигурку на ту ступеньку, 
которая лучше всего описывает тебя в школе . 
Вот что обозначают ступеньки: 0 = у тебя тако-
го не бывает никогда; 1 = у тебя иногда такое 
бывает; 2 = у тебя такое бывает часто; 3 = у 
тебя такое бывает всегда или почти всегда» .

Обработка данных
Статистический анализ проводился с по-

мощью компьютерного программного обе-
спечения The jamovi project 2 .2 в несколько 
этапов . Сначала были подготовлены и рас-
смотрены описательные статистики для 
изучения структуры данных . Затем посчи-
таны показатели согласованности данных, 
полученных от учителей и детей . Проведена 
оценка внутренней согласованности шкал 
(альфа Кронбаха) в двух версиях методики . 
Проверка структуры опросника была реали-
зована при сочетании конфирматорного и 
эксплораторного факторного анализа .
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Результаты

Описательные
статистики и согласованность данных
Описательные статистики и результа-

ты анализа согласованности по пунктам и 
шкалам опросника с помощью коэффици-
ента каппа Кохена представлены в табл . 1 . 
Данный коэффициент отражает меру со-
гласованности ответов внутри каждой пары 
учитель-ребенок в диапазоне от 0 до 1 .

Наиболее согласованы данные, относящи-
еся к процессу обучения: ребенок легко справ-
ляется с заданиями на уроках; ребенок хорошо 
справляется с самостоятельными заданиями; 
ребенок успевает за объяснениями и указа-
ниями учителя; ребенок активно участвует на 
занятиях, поднимает руку и отвечает; ребенок 

хорошо понимает, что объясняет учитель . Ут-
верждения перечислены в порядке убывания 
коэффициента согласованности каппа Кохена 
(от 0,343 до 0,231) . Наименьшая согласован-
ность отмечается по пунктам, связанным с эмо-
циональными переживаниями и востребованно-
стью ребенка в детском коллективе . Дети чаще 
сообщали о том, что испытывают радость от 
успехов в учебе, желание узнавать что-то новое, 
а также то, что остаются одни на переменах, чем 
это отмечали их учителя . И наоборот, дети реже 
сообщали о стеснении при обращении к учите-
лю или выступлении перед классом, а также о 
собственном умении сдерживать негативные 
эмоции по сравнению с оценкой учителей .

Наиболее выраженными позитивными 
характеристиками школьной адаптации 

Таблица 1
Описательные статистики и показатели согласованности между ответами 

учителей и детей по всем пунктам опросника

Учителя Ученики каппа
Кохена (%)M SD M SD

Ребенку интересно узнавать что-то новое 2 .49 0 .623 2 .49 0 .797 0 .124 (50 .3)

Ребенок активно участвует на занятиях, поднимает руку, 
отвечает

2 .08 0 .950 1 .98 0 .954 0 .242 (40 .1)

Ребенок легко справляется с заданиями на уроках 2 .12 0 .779 2 .04 0 .843 0 .343 (44 .0)

Ребенок радуется, когда у него что-то получается по учебе 2 .58 0 .639 2 .87 0 .393 0 .023 (61 .2)

Ребенок хорошо понимает, что объясняет учитель 2 .29 0 .796 2 .34 0 .757 0 .231 (45 .9)

Ребенок нарушает правила поведения в школе* 0 .71 0 .930 0 .45 0 .695 0 .164 (54 .1)

Ребенок обзывает других детей или может толкнуть, ударить* 0 .49 0 .822 0 .29 0 .590 0 .225 (61 .9)

Ребенок ответственно обращается со школьными принадлеж-
ностями

2 .23 0 .839 2 .59 0 .756 0 .168 (44 .9)

Ребенок умеет сдерживать негативные эмоции (например, 
обиду, злость)

2 .30 0 .849 1 .69 1 .099 0 .026 (28 .8)

Ребенок успевает за объяснениями и указаниями учителя 2 .19 0 .825 1 .94 0 .956 0 .253 (37 .4)

Ребенок хорошо справляется с самостоятельными заданиями 
на уроках

2 .15 0 .828 2 .25 0 .818 0 .282 (36 .1)

Другие дети хотят общаться с ребенком 2 .42 0 .712 1 .93 0 .854 0 .147 (34 .0)

Ребенок остается совсем один на переменах* 0 .43 0 .804 0 .55 0 .805 0 .029 (44 .1)

Ребенок стесняется или волнуется, когда отвечает перед 
классом*

1 .24 0 .987 1 .08 1 .082 0 .067 (21 .1)

Ребенок стесняется обращаться к учителю, если ему что-то 
непонятно*

0 .97 1 .017 0 .78 1 .089 0 .049 (35 .4)

Ребенок стремится общаться с одноклассниками 2 .60 0 .628 2 .63 0 .703 0 .152 (50 .3)
Примечание: M — среднее; SD — стандартное отклонение; каппа Кохена (%) — коэффициент каппа 
Кохена с процентным показателем согласованности (в скобках); ответы на пункты, отмеченные знаком 
«*», оценивались по обратной шкале .
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на основе наблюдений учителей являются 
стремление общаться с одноклассниками 
и радость успехам в обучении . Опасение 
проявлять активность и инициативу на 
уроках, трудности в выполнении самосто-
ятельных заданий и стеснение при ответе 
перед классом — самые частые сложно-
сти . Ответы детей указывают на такие по-
зитивные стороны школьной адаптации, 
как радость от успехов в обучении и хоро-
шее поведение . Среди сложностей чаще 
всего в детских ответах фигурировали не-
популярность среди сверстников, стесне-
ние при ответе перед классом и неумение 
сдерживать эмоции .

Тестирование структуры версии 
опросника для учителей

Факторная структура
Эксплораторный факторный анализ 

(метод факторизации по максимальному 
правдоподобию в комбинации с вращением 
Облимин) применен с целью изучения фак-
тической структуры данных . Пригодность 
данных для проведения данного анализа 

проверялась с помощью теста Кайзера-
Мейера-Олкина (KMO) . Общий показатель 
KMO составил 0,880, что выше рекоменду-
емого значения (0,6) и свидетельствует о 
том, что переменные не являются мульти-
коллинеарными . Тест Бартлетта на сферич-
ность значимый (χ2(120)=2299, p<0,001) . 
Количество факторов определено с помо-
щью параллельного анализа . Минимальная 
факторная нагрузка установлена со значе-
нием 0,4 . В результате выделено четыре 
фактора (см . табл . 2) . Они практически 
полностью соответствуют предполагаемой 
четырехфакторной структуре за исключе-
нием нескольких расхождений . А именно, 
пункты «Ребенок радуется, когда у него 
что-то получается по учебе» и «Ребенок 
ответственно обращается со школьными 
принадлежностями» не вошли в состав ни 
одного из факторов . Пункт «Ребенок ак-
тивно участвует на занятиях» нагрузил два 
фактора: «Познавательная активность» с 
коэффициентом нагрузки 0,416 и «Соци-
альная включенность» с чуть более мень-
шим коэффициентом нагрузки 0,406 .

Таблица 2
Факторная структура данных, полученных при использовании 

версии опросника для учителей

1 2 3 4
Уникаль-

ность

Ребенок хорошо справляется с самостоятельными за-
даниями на уроках

0 .947 0 .113

Ребенок хорошо понимает, что объясняет учитель 0 .945 0 .126

Ребенок успевает за объяснениями и указаниями учителя 0 .910 0 .179

Ребенок легко справляется с заданиями на уроках 0 .887 0 .211

Ребенку интересно узнавать что-то новое 0 .466 0 .434

Ребенок активно участвует на занятиях, поднимает руку, 
отвечает

0 .416 0 .406 0 .331

Ребенок обзывает других детей или может толкнуть, 
ударить

0 .871 0 .310

Ребенок нарушает правила поведения в школе 0 .793 0 .333

Ребенок умеет сдерживать негативные эмоции (например, 
обиду, злость)

–0 .560 0 .573

Ребенок ответственно обращается со школьными принад-
лежностями

0 .606

Ребенок стремится общаться с одноклассниками 0 .867 0 .303

Другие дети хотят общаться с ребенком 0 .663 0 .423
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Внутренняя надежность шкал
и корреляции между ними
Оценка внутренней согласованности 

шкал опросника произведена методом вы-
числения альфы Кронбаха . Общая внутрен-
няя согласованность характеризуется высо-
ким показателем (альфа Кронбаха=0,881) . 
Тестирование трехфакторной структуры 
опросника основывалось на предположении, 
что пункты версии инструмента образуют 
три шкалы, способные предоставить диффе-
ренцированную оценку следующих аспектов 
школьной адаптации: познавательная актив-
ность, регуляция поведения и социальное 
взаимодействие . В результате проверки 
внутренней надежности методом вычисле-
ния альфы Кронбаха показано, что все три 
шкалы в версии инструмента для учителей 
обладают высокими или приемлемыми по-
казателями внутренней надежности: «По-
знавательная активность» — альфа Кронба-
ха=0,869, «Регуляция поведения» — альфа 
Кронбаха=0,768, «Социальное взаимодей-
ствие» — альфа Кронбаха=0,738 .

Тестирование четырехфакторной струк-
туры произведено с целью проверки, веро-
ятно ли, что процесс школьной адаптации 
в дополнение к таким характеристикам, 
как познавательная активность, регуляция 
поведения и социальное взаимодействие 
(что в совокупности соответствует описан-
ной выше трехфакторной модели), должен 
отдельно описываться характеристиками 
психоэмоционального напряжения ребенка . 
В таком случае шкалы «Познавательная ак-
тивность» и «Регуляция поведения» остают-
ся неизменными и показатели их внутренней 
надежности идентичны тем, что были полу-
чены при проверке трехфакторной версии 
инструмента . А третья шкала («Социальное 

взаимодействие») подразделяется на две: 
«Социальная включенность» и «Психоэмо-
циональное напряжение», с целью более 
дифференцированного описания социаль-
ного и эмоционального опыта первокласс-
ника . В версии для учителей внутренняя 
надежность этих двух шкал характеризуется 
как близкая к приемлемой («Социальная 
включенность» — альфа Кронбаха=0,669) 
и высокая («Психоэмоциональное напряже-
ние» — альфа Кронбаха=0,809) .

Оценка взаимосвязи между шкалами во 
всех рассмотренных моделях оценивалась 
с помощью корреляционного анализа (ко-
эффициент корреляции Пирсона) . В трех-
факторной модели все шкалы статистически 
значимо связаны между собой силой связи 
от 0,264 до 0,575 (p<0,001) . В четырехфак-
торной модели статистически значимо свя-
заны между собой все шкалы силой связи от 
0,084 до 0,735 (p<0,001), кроме шкалы «Со-
циальная включенность», которая не оказа-
лась значимо связана со шкалой «Регуляция 
поведения» (p>0,05) .

Соответствие теоретической модели
Для проверки одно-, трех- и четырех-

факторной структуры опросника приме-
нен конфирматорный факторный анализ . 
Всего построено три модели (см . табл . 3) . 
В соответствии с рекомендациями Hu & 
Bentler (1999) их точность оценивалась по 
показателям: сравнительный индекс при-
годности (CFI)>0,90, стандартизированный 
среднеквадратичный остаток (SRMSR)≤0,08, 
среднеквадратичная ошибка аппроксимации 
(RMSEA)<0,08 . Показатели пригодности че-
тырех моделей приведены в табл . 3 .

Полученные результаты указывают, что 
структура данных, полученных при опросе 

1 2 3 4
Уникаль-

ность

Ребенок остается совсем один на переменах –0 .440 0 .771

Ребенок радуется, когда у него что-то получается по учебе 0 .669

Ребенок стесняется обращаться к учителю, если ему что-
то не понятно

0 .863 0 .247

Ребенок стесняется или волнуется, когда отвечает перед 
классом

0 .826 0 .320
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учителей, имеет наибольшее соответствие с 
четырехфакторной моделью, куда входят сле-
дующие шкалы: «Познавательная активность», 
«Регуляция поведения», «Социальная включен-
ность», «Психоэмоциональное напряжение» .

Последним шагом проведена оценка 
пригодности четырехфакторной модели 
при внесении трех изменений, продикто-
ванных нагрузкой эксплораторно выявлен-
ных факторов (см . табл . 2) . Из тестируемой 
модели убраны 2 утверждения, которые 
не вошли в состав ни одного из факторов . 
Пункт, нагрузивший два фактора, учтен в 
модели как пункт шкалы «Познавательная 
активность» по принципу наибольшего ко-
эффициента нагрузки . В таком случае мо-
дель характеризуется высокой точностью: 
CFI=0,923, SRMSR=0,073, RMSEA=0,097 
(0,083—0,112) .

Таким образом, в качестве оптимальной 
модели следует признать четырехфактор-
ную модель опросника с тремя правками, 
внесенными на основе фактической фактор-
ной конфигурации, выявленной с помощью 
эксплораторного анализа .

Тестирование структуры версии 
опросника для детей

Факторная структура
По аналогичной схеме эксплораторный фак-

торный анализ был проведен и для выявления 
фактической структуры данных, полученных от 
детей . Данные успешно прошли проверку на 
пригодность для анализа: KMO=0,694; Тест Барт-
летта на сферичность (χ2(120)=426, p<0,001) . Од-
нако выявлено только два фактора, которые не 
могут рассматриваться как достаточно близкие 
к какой-либо из теоретически предполагаемых 
шкал опросника . Первый нагружен только пун-

ктами с позитивной коннотацией; второй — толь-
ко с негативной . Выявленная факторная структу-
ра может являться результатом так называемой 
«глобальной самооценки», свойственной детям 
дошкольного и младшего школьного возраста . 
Это указывает на сложности в получении диф-
ференцированной оценки школьной адаптации 
при опросе детей .

Внутренняя надежность шкал
и корреляции между ними
Данные не обладают приемлемым уровнем 

внутренней согласованности при тестирова-
нии однофакторной модели (альфа Кронба-
ха=0,691), трехфакторной («Познавательная 
активность» — альфа Кронбаха=0,538, «Регу-
ляция поведения» — альфа Кронбаха=0,233, 
«Социальное взаимодействие» — альфа 
Кронбаха=0,351) и четырехфакторной модели 
(«Познавательная активность» — альфа Крон-
баха=0,538, «Регуляция поведения» — альфа 
Кронбаха=0,233, «Социальная включенность» — 
альфа Кронбаха=0,247, «Психоэмоциональное 
напряжение» — альфа Кронбаха=0,382) .

Оценка взаимосвязи между шкалами дет-
ской версии инструмента не производилась ни 
в одной из моделей ввиду недопустимо низких 
значений внутренней согласованности шкал .

Точность теоретической модели
опросника
Конфирматорный анализ реализован 

для проверки потенциальной одно-, трех- и 
четырехфакторной структуры опросника . 
Результаты указывают, что ни одна из трех 
предполагаемых моделей версии опросника 
для детей не обладает достаточной точно-
стью для описания полученных эмпириче-
ских данных (см . табл . 4) .

Таблица 3
Показатели пригодности предполагаемых моделей опросника для данных, 

полученных при использовании версии опросника для учителей

Модель χ² df CFI SRMR RMSEA (90% CI)

Четырехфакторная модель 529*** 98 0 .809 0 .104 0 .140 (0 .128 — 0 .152)

Трехфакторная модель 543*** 87 0 .784 0 .122 0 .150 (0 .138 — 0 .162)

Однофакторная модель 787*** 104 0 .699 0 .125 0 .168 (0 .157 — 0 .179)
Примечание: ** — p<0,01, *** — p<0,001 .
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Обсуждение

Своевременное выявление трудностей 
школьной адаптации способно существенно 
гармонизировать процесс перехода детей из 
детского сада в школу . Однако в русскоязычной 
литературе сегодня не представлено надежных 
инструментов для диагностики школьной адап-
тации . Применение зарубежных инструментов 
не представляется возможным ввиду культур-
ных различий и особенностей организации 
учебного процесса в различных странах . В на-
стоящей работе представлены результаты пси-
хометрической оценки инструмента, разраба-
тываемого для изучения школьной адаптации 
учеников начальной школы . Основной задачей 
данного этапа было прояснение оптимальной 
факторной структуры предполагаемого опрос-
ника, а также оценка перспективности его ис-
пользования при опоре на наблюдения не толь-
ко взрослых, но и самих детей .

Получен позитивный ответ на основной 
исследовательский вопрос работы о том, 
следует ли при изучении школьной адапта-
ции отдельно оценивать психоэмоциональное 
напряжение ребенка в дополнение к позна-
вательной активности, регуляции поведения 
и социальному взаимодействию . Психоме-
трические показатели пригодности разраба-
тываемого опросника улучшаются при выде-
лении показателей напряжения и стеснения 
ребенка в качестве отдельной шкалы, а не 
в качестве компонента социального взаимо-
действия . Увеличивается не только надеж-
ность самих шкал, но и степень соответствия 
эмпирических данных описанной теорети-
ческой модели . Наибольшее соответствие 
структуры данных, полученных от учителей, 
зафиксировано при доработке этой модели 
путем внесения трех правок на основе резуль-

татов факторного анализа . Таким образом, 
целесообразно рассматривать следующие 
шкалы: «Познавательная активность», «Ре-
гуляция поведения», «Социальная включен-
ность», «Психоэмоциональное напряжение» .

Касательно дополнительного исследова-
тельского вопроса о том, имеет ли смысл в 
исследовательских и диагностических це-
лях опираться на информацию о школьной 
адаптации, предоставленную самими деть-
ми, получен отрицательный ответ . Проверка 
психометрических характеристик показала, 
что данные, собранные на выборке учеников 
первого класса, не дифференцируют различ-
ные аспекты школьной адаптации и не могут 
рассматриваться как надежные . Данный 
результат указывает на необходимость осто-
рожного использования вербальных методов 
диагностики в диагностике детей младшего 
школьного возраста . Как и оговаривалось во 
Введении данной работы, низкое качество 
получаемых данных может быть объяснено 
недостаточным становлением самопозна-
ния, рефлексии и речи . Несмотря на то, что 
этот результат не является неожиданным, 
проведенная работа была необходима как 
для оценки достоверности детских наблюде-
ний, так и для понимания степени согласо-
ванности наблюдений ребенка и учителя [2] . 
Наибольшая согласованность ответов детей 
и учителей отмечена по пунктам, которые 
напрямую связаны с процессом обучения . 
Наименее согласованы ответы об эмоцио-
нальных переживаниях ребенка и его вос-
требованности среди сверстников .

Заключение

В настоящей статье представлены 
результаты психометрической проверки 

Таблица 4
Показатели пригодности предполагаемых моделей опросника для данных, 

полученных при использовании версии опросника для детей

Модель χ² df CFI SRMR RMSEA (90% CI)

Четырехфакторная модель 202*** 98 0 .689 0 .081 0 .084 (0 .068 — 0 .101)

Трехфакторная модель 219*** 101 0 .645 0 .087 0 .089 (0 .072 — 0 .105)

Однофакторная модель 222*** 104 0 .647 0 .085 0 .087 (0 .071 — 0 .103)
Примечание: ** — p<0,01, *** — p<0,001 .
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инструмента для оценки особенностей 
школьной адаптации у учеников начальной 
школы и определения его оптимальной 
структуры . Мы надеемся, что в дальней-
шем проделанная работа обеспечит воз-
можность дифференцированной оценки 
процессов школьной адаптации учеников 
начальной школы .

Ограничением исследования выступает 
относительно небольшая выборка (232 уче-
ника и 16 учителей) . Для работы над преодо-
лением указанного ограничения возможно 
проведение фокус-группы с учителями на-
чальных классов и родителями первокласс-

ников, которые испытывают сложности с 
адаптацией в школе . Данная мера позволит 
получить фактологический материал, не-
обходимый для проверки адекватности на-
полнения шкал . Кроме того, существенное 
расширение выборки, включая привлечение 
к участию в исследовании учителей из дру-
гих регионов Российской Федерации, также 
позволит повысить валидность и надежность 
разработанного инструмента . Тем не менее 
уже сейчас результаты проделанной работы 
могут внести вклад в выявление и коррек-
цию проблем школьной адаптации у учени-
ков начальной школы .

П р и л о ж е н и е

Опросник для оценки школьной адаптации (версия для учителей)

Инструкция
Данный опрос направлен на оценку особенностей адаптации первоклассников к школь-

ному обучению . Прежде чем ответить на вопросы, пожалуйста, вспомните, как ведет себя 
ребенок на уроках и переменах . Важно, чтобы ваша оценка исходила из общей картины, 
сложившейся на основании многих ситуаций, а не на единичном случае наблюдения . Оценка 
производится по 4-балльной шкале . Для каждого утверждения выберите одну из цифр в за-
висимости от того, насколько утверждение соответствует поведению ребенка в школе:

0 = абсолютно не типичное для ребенка поведение;
1 = скорее не типичное поведение, но иногда встречается;
2 = скорее типичное поведение, довольно часто встречается;
3 = типичное поведение, случается всегда или почти всегда .

Дать точную оценку по некоторым высказываниям может быть трудно. В таких случаях 
выбирайте то, что кажется вам верным на данный момент.

№ Утверждение
Типичность 
поведения

1 Другие дети хотят общаться с ребенком 0 1 2 3

2 Ребенку интересно узнавать что-то новое 0 1 2 3

3 Ребенок активно участвует на занятиях, поднимает руку, отвечает 0 1 2 3

4 Ребенок легко справляется с заданиями на уроках 0 1 2 3

5 Ребенок нарушает правила поведения в школе 0 1 2 3

6 Ребенок остается совсем один на переменах 0 1 2 3

7 Ребенок обзывает других детей или может толкнуть, ударить 0 1 2 3

8 Ребенок стесняется или волнуется, когда отвечает перед классом 0 1 2 3

9 Ребенок стесняется обращаться к учителю, если ему что-то непонятно 0 1 2 3

10 Ребенок умеет сдерживать негативные эмоции (например, обиду, злость) 0 1 2 3

11 Ребенок успевает за объяснениями и указаниями учителя 0 1 2 3

12 Ребенок хорошо понимает, что объясняет учитель 0 1 2 3

13 Ребенок хорошо справляется с самостоятельными заданиями на уроках 0 1 2 3

14 Ребенок стремится общаться с одноклассниками 0 1 2 3
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Ключ
Опросник позволяет получить информацию по следующим аспектам школьной адапта-

ции: «Познавательная активность» (пункты: 2, 3, 4, 11, 12, 13), «Регуляция поведения» (пун-
кты: 5*, 7*, 10), «Социальное взаимодействие» (пункты: 1, 6*, 14) и «Психоэмоциональное 
напряжение» (пункты: 8, 9) .
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