
Трудности адаптации первоклассников к школе 

 
Штурмуйте каждую проблему с энтузиазмом ... 

как если бы от этого зависела Ваша жизнь.  

Л. Кьюби  

Множество дошколят с нетерпением ожидают дня, когда они впервые 

переступят порог школы. Проходят дни, и у части школьников 

эмоциональная приподнятость исчезает. Они столкнулись с первыми 

трудностями. У них не все получается. Они разочарованы. И это естественно. 

Начало школьного обучения приходится на кризис 7 лет. Иногда этот возраст 

называют периодом «смены молочных зубов», «вытягиванием роста».  

Родители отмечают, что не то чтобы ребенок становится непослушным, 

скорее, он становится непонятным и все это совпадает с началом школьного 

обучения. Что же происходит? Ребенок теряет наивность, простодушие, 

непосредственность, и его поведение по контрасту представляется 

неестественным для тех, кто знал его раньше. В какой-то степени это верно. 

Утратив одни формы поведения, ребенок еще не освоил новые. У 

беззаботного прежде малыша появляются непривычные обязанности: в 

школе он не волен распоряжаться своим временем, должен подчиняться 

правилам дисциплины, которые не всегда кажутся ему разумными. Почему 

нужно сидеть смирно целый урок? Почему нельзя шуметь, кричать, бегать? 

После динамичных, эмоциональных игр дошкольника новая жизнь кажется 

утомительной и не всегда интересной. Школьная дисциплина требует 

большого напряжения, первокласснику трудно управлять своими чувствами 

и желаниями. Резко меняется и характер деятельности. Раньше основной 

была игра. А в ней результат - не самое главное. Прежде всего, волнует и 

захватывает сам процесс игры. В учебе же на первый план все больше 

выдвигается результат, его оценка. Поэтому возникает кризис и в 

ценностных ориентациях ребенка, а за ним и первые неожиданности и 

разочарования. И не только у детей, но и у родителей тоже. Краеугольный 

вопрос: как добиться, чтобы адаптация ребёнка в школе прошла 

безболезненно и быстро? Ответом на этот вопрос будут психологические 

условия адаптации ребенка к школе:  

• Создание благоприятного психологического климата в отношении ребенка 

со стороны всех членов семьи (ссоры, разногласия, обиды между супругами 

не должны быть вынесены напоказ).  

• Роль самооценки ребенка в адаптации к школе (оценка себя ребенком 

формируется через оценку его взрослым; поддержка, похвала, принятие 

ребенка создает благоприятную почву для уверенности в себе, проявлении 

независимости на уроках, смелости в ответах на вопросы, гордости за свои 

достижения).  

• Важное условие школьного успеха — самоценность ребенка для его 

родителей (мы проявляем свою любовь к ребенку не только, когда он себя 

хорошо ведет, приносит положительные оценки из школы, достигает успехов 



в кружках и секциях, а ВСЕГДА, только за то, что он есть – такой особенный 

и родной). 

• Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором 

учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню (проявленный 

вами интерес к школьной жизни ребенка вызовет ответную реакцию с его 

стороны: он будет ждать ваших вопросов с нетерпением, потому что будет 

кому доверить свои школьные тайны). 

 • Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения с 

ними после школы.  

• Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес 

ребенка, особенно в присутствии других людей (бабушек, дедушек, 

сверстников). 

 • Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические 

и психические наказания (наказать можно словом, произнесенным с 

определенной интонацией, проявлением расстроенных чувств родителя, 

сокращением времени бесполезных удовольствий и сладостей, только не 

прогулкой, походом в театр или цирк, поездкой к бабушке и т.д.).  

• Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. 

Медлительные и малообщительные дети гораздо труднее привыкают к 

школе, быстро теряют к ней интерес, если чувствуют со стороны взрослых 

насилие, сарказм и жестокость.  

• Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и 

организация обоснованного контроля за его учебной деятельностью.  

• Поощрение ребенка и не только за учебные успехи. Моральное 

стимулирование достижений ребенка. Развитие самоконтроля и самооценки, 

самодостаточности ребенка.  

Самые распространенные проблемы детей 1 класса. 

Хроническая неуспешность  

В практике нередки случаи, когда трудности адаптации ребенка в 

школе связаны с ОТНОШЕНИЕМ родителей к школьной жизни и школьной 

успеваемости ребенка. Это, с одной стороны, страх родителей перед школой, 

боязнь, что ребенку в школе будет плохо. Это часто звучит в речи родителей: 

«Будь моя воля, я бы никогда не отдала бы его в школу, мне до сих пор 

снится моя первая учительница в кошмарных снах». Опасения, что ребенок 

будет болеть, простужаться. С другой стороны, это ожидание от ребенка 

только очень хороших, высоких достижений и активное демонстрирование 

ему недовольства тем, что он не справляется, что чего-то не умеет. В период 

начального обучения происходит изменение в отношении взрослых к детям, 

к их успехам и неудачам. «Хорошим» считается ребенок, который успешно 

учится, много знает, легко решает задачи и справляется с учебными 

заданиями. К неизбежным в начале обучения трудностям не ожидавшие 

этого родители относятся отрицательно (вербально и невербально). Под 

влиянием таких оценок у ребенка понижается уверенность в себе, 

повышается тревожность, что приводит к ухудшению и дезорганизации 

деятельности. А это ведет к неуспеху, неуспехи усиливают тревогу, которая 



опять же дезорганизует его деятельность. Ребенок хуже усваивает новый 

материал, навыки, и, как следствие, закрепляются неудачи, появляются 

плохие отметки, которые опять вызывают недовольство родителей, и так, чем 

дальше, тем больше, и разорвать этот круг становится все труднее. 

Неуспешность становится хронической.  

Причины, приводящие к неуспешности: 

1. Недостаточная подготовленность ребенка к школе (недоразвитая мелкая 

моторика - следствие: трудности в обучении письму, несформированность 

произвольного внимания - следствие: трудно работать на уроке, ребенок не 

запоминает, пропускает задания учителя).  

2. Тревожность, которая сформировалась в дошкольном возрасте под 

влиянием семейных отношений, семейных конфликтов. В семьях, где чаще 

бывали конфликты между супругами, ребенок растет тревожным, нервным, 

неуверенным, т.к. семья не может удовлетворить его основные потребности в 

безопасности и любви, следствие: общая неуверенность в себе и склонность 

панически реагировать на некоторые трудности автоматически переносятся 

на школьную жизнь.  

3. Завышенные ожидания родителей. Нормальные средние успехи ребенка 

воспринимаются ими как неудачи. Реальные достижения не учитываются, 

оцениваются низко. Следствие: растет тревожность, падает стремление к 

достижению успеха, уверенность в себе, формируется низкая самооценка, 

которая закрепляется низкой оценкой окружающих. Часто родители, пытаясь 

преодолеть трудности, добиться лучших (с их точки зрения) результатов, 

увеличивают нагрузки, устраивают ежедневные дополнительные занятия, 

заставляют по несколько раз переписывать задания, чрезмерно 

контролируют. Это приводит к еще большему торможению развития.  

Уход от деятельности 

  Это когда ребенок сидит на уроке и в то же время как бы отсутствует, 

не слышит вопросы, не выполняет задания учителя. Это не связано с 

повышенной отвлекаемостью ребенка на посторонние предметы и занятия. 

Это уход в себя, в свой внутренний мир, фантазии. Такое бывает часто с 

детьми, которые не получают достаточного внимания, любви и заботы со 

стороны родителей, взрослых. Игры в уме становятся основным средством 

удовлетворения игровой потребности и потребности во внимании со стороны 

взрослых. В случае своевременной коррекции прогноз развития 

благоприятный, и тогда ребенок редко попадает в отстающие. В противном 

случае, привыкнув удовлетворять свои потребности в фантазиях, ребенок 

мало обращает внимание на неудачи в реальной деятельности, это 

препятствует полной реализации возможностей и способностей ребенка и 

приводит к пробелам в знаниях.  

Как помочь?  

1. Оказать внимание к ребенку: больше наблюдать, меньше воспитывать.  

2. Дать возможность ребенку развернуть во вне деятельность воображения: 

творческая деятельность (рисунок, конструирование, лепка). 



3. В этой деятельности обеспечить сразу успех, внимание, эмоциональную 

поддержку.  

Негативистская демонстративность  

Характерна для детей с высокой потребностью во внимании со стороны 

окружающих, взрослых. Здесь будут жалобы не на плохую учебу, а на 

поведение ребенка. Он нарушает общие нормы дисциплины. Взрослые 

наказывают, но парадоксальным образом: те формы обращения, которые 

взрослые используют для наказания, оказываются для ребенка поощрением. 

Истинное наказание – лишение внимания. Внимание в любой форме - 

безусловная ценность для ребенка, которой лишен родительской ласки, 

любви, понимания, приятия. Любые эмоциональные проявления со стороны 

взрослого, как положительные (похвала, доброе слово), так и отрицательные 

(крик, замечание, укоры) служат подкреплением, провоцирующим 

демонстративное поведение.  

Вербализм  

Дети, развивающиеся по такому типу отличаются высоким уровнем 

развития речи и задержкой мышления. Вербализм формируется в 

дошкольном возрасте и связан, прежде всего, с особенностями развития 

познавательных процессов. Многие родители считают, что речь - важный 

показатель психического развития и прилагают большие усилия, чтобы 

ребенок научился бойко и гладко говорить (стихи, сказки и т. д.). Те же виды 

деятельности, которые вносят основной вклад в умственное развитие 

(развитие мышления абстрактного, логического, практического - это ролевые 

игры, рисование, конструирование) оказываются на заднем плане. 

Мышление, особенно образное, отстает. Бойкая речь, отчетливые ответы на 

вопросы привлекают внимание взрослых, которые высоко оценивают 

ребенка. Вербализм, как правило, сопряжен с высокой самооценкой ребенка 

и завышенной оценкой со стороны взрослых его способностей. С началом 

обучения в школе обнаруживается, что ребенок не способен решать задачи, а 

некоторая деятельность, которая требует образного мышления, вызывает 

трудности. Не понимая, в чем причина, родители склонны к двойным 

крайностям:  

1) винить учителя;  

2) винить ребенка (повышают требования, заставляют больше заниматься, 

проявляют недовольство ребенком, что, в свою очередь, вызывает у него 

неуверенность, тревожность, дезорганизуется деятельность, возрастает страх 

перед школой и перед родителями за свою неуспешность, неполноценность, 

а это путь к хронической неуспешности). 

  Необходимо: больше внимания уделять развитию образного 

мышления: рисунки, конструирование, лепка, аппликация, мозаика.  

Основная тактика: придерживать речевой поток и стимулировать 

продуктивную деятельность.  

Психофизический инфантилизм 

Отставание в психическом развитии, которое прослеживается в 

дошкольных формах поведения, демонстрирует интересы и потребности 



дошкольника. Такой «психологический дошкольник» не считает важным и 

серьезным требования школы, поэтому тревожность не возникает, школьные 

оценки беспокоят учителя и родителей, но не его. Неуспехи не переживаются 

как травмирующие. При хронической неуспешности самооценка занижена, 

при инфантилизме - не сформирована.  

«Ребенок ленится»  

За этим может стоять все, что угодно:  

1) сниженная потребность познавательных мотивов;  

2) мотивация избегания неудач, неуспеха («и не буду делать, у меня не 

получится, я не умею»), то есть ребенок отказывается что-либо делать, так 

как не уверен в успехе и знает, что за плохую оценку, работу его не похвалят, 

а лишний раз обвинят в некомпетентности. 

3) общая замедленность темпа деятельности, связанная с особенностями 

темперамента. Ребенок трудится добросовестно, но медленно, и родителям 

кажется, что ему «ЛЕНЬ ШЕВЕЛИТЬСЯ», они начинают его подгонять, 

раздражаются, проявляют недовольство, а ребенок в это время чувствует, что 

он не нужен, что он плохой. Возникает тревога, которая дезорганизация 

деятельности.  

4) Высокая тревога как глобальная проблема неуверенности в себе, тоже 

иногда расценивается родителями как лень. Ребенок не пишет фразу, пример, 

т.к. совершенно не уверен, как и что нужно писать. Он начинает увиливать от 

любого действия, если не убежден, что делает правильно, хорошо, ибо уже 

знает, что его будут любить родители, если он все сделает хорошо, а если 

нет, то он не получит той необходимой для него «порции» любви. Реже 

бывает лень в собственном смысле, когда ребенок делает только то, что ему 

приятно. Это избалованность. Если вовремя не разобраться в причинах, не 

скорректировать затруднения адаптации, то всё вместе может привести к 

срыву, дальнейшей задержке в развитии и неблагоприятно отразиться на 

состоянии здоровья ребенка. Именно в первые месяцы школьной жизни 

начинает формироваться та система отношения ребенка к самому себе, те 

устойчивые формы взаимоотношений со сверстниками и взрослыми и 

базовые учебные установки, которые в большей степени определяют в 

дальнейшем эффективность стиля общения, возможности личностной 

самореализации в школьной среде. Как оказать ребенку помощь в адаптации 

к школе Самый важный результат такой помощи – это восстановить у 

ребёнка положительное отношение к повседневной школьной деятельности. 

Когда школа приносит детям радость или хотя бы не вызывает негативных 

переживаний, связанных с осознанием себя неполноценным, тогда школа не 

является проблемой.  

Соблюдение режима 

Ребёнку необходима моральная и эмоциональная поддержка (поменьше 

ругать, побольше не просто хвалить, а хвалить именно тогда, когда он что-то 

делает). Ни в коем случае не сравнивать его посредственные результаты с 

достижением других. Сравнивать ребёнка можно только с ним самим; 

отмечать его, пусть даже самые маленькие успехи. Родители должны 



терпеливо ждать успехов ребенка. Школа должна очень долго оставаться 

сферой щадящего оценивания. Ребёнку необходимо показать, что его любят 

не за хорошую учёбу, а любят, ценят, принимают вообще просто как 

собственное дитя. 


