
Адаптация первоклассников к школе 
 

Первый год обучения в школе - чрезвычайно 

сложный, переломный период в жизни 

ребенка. Меняется его место в системе 

общественных отношений, меняется весь уклад 

его жизни, возрастает психоэмоциональная 

нагрузка. На смену беззаботным играм приходят 

ежедневные учебные занятия. Они требуют от ребенка напряженного 

умственного труда, активизации внимания, сосредоточенной работы на 

уроках и относительно неподвижного положения тела, удержания 

правильной рабочей позы. Известно, что для ребенка шести-семи лет очень 

трудна эта так называемая статическая нагрузка. Уроки в школе, а также 

увлечение многих первоклассников телевизионными передачами, иногда 

занятия музыкой, иностранным языком приводят к тому, что двигательная 

активность ребенка становится в два раза меньше, чем это было до 

поступления в школу. Потребность же в движении остается большой. 

 

Ребенка, пришедшего впервые в школу, встретит новый коллектив 

детей и взрослых. Ему нужно установить контакты со сверстниками и 

педагогами, научиться выполнять требования школьной дисциплины, новые 

обязанности, связанные с учебной работой. Опыт показывает, что не все дети 

готовы к этому. Некоторые первоклассники, даже с высоким уровнем 

интеллектуального развития, с трудом переносят нагрузку, к которой 

обязывает школьное обучение. Психологи указывают на то, что для многих 

первоклассников, и особенно шестилеток, трудна социальная адаптация, так 

как не сформировалась еще личность, способная подчиняться школьному 

режиму, усваивать школьные нормы поведения, признавать школьные 

обязанности. В то же время именно в 1-ом классе закладывается основа 

отношения ребенка к школе и обучению. Для того, чтобы дети наиболее 

благополучно прошли этот этап своей жизни, их родителям  необходимо 

знать и ежедневно учитывать особенности психического и физиологического 

состояния детей, возникающего с началом обучения в школе. Школа с 

первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, требующих 

мобилизации его интеллектуальных и физических сил. Для детей 

представляют трудности очень многие стороны учебного процесса. Им 

сложно высиживать урок в одной и той же позе, сложно не отвлекаться и 

следить за мыслью учителя, сложно делать все время не то, 

что хочется, а то, что от них требуют, сложно сдерживать и не выражать 

вслух свои мысли и эмоции, которые появляются в изобилии. Кроме того, 

ребята не сразу усваивают новые правила поведения со взрослыми, не сразу 

признают позицию учителя и устанавливают дистанцию в отношениях с ним 

и другими взрослыми в школе. Поэтому необходимо время, чтобы 

произошла адаптация к школьному обучению, ребенок привык к новым 

условиям и научился соответствовать новым требованиям. 



Первые 2-3 месяца после начала обучения являются самыми 

сложными, ребенок привыкает к новому образу жизни, к правилам школы, к 

новому режиму дня. Ситуация новизны является для любого человека в 

определенной степени тревожной. Ребенок переживает эмоциональный 

дискомфорт прежде всего из-за неопределенности представлений о 

требованиях учителей, об особенностях и условиях обучения, о 

ценностях и нормах поведения в коллективе класса и пр. Это состояние 

можно назвать состоянием внутренней напряженности, настороженности, 

тревожностью. Такое психологическое напряжение, будучи достаточно 

длительным, может привести к школьной дезадаптации: ребенок становится 

недисциплинированным, невнимательным, безответственным, отстает в 

учебе, быстро утомляется и просто не хочет идти в школу. 

Ослабленные дети (а их, к сожалению, из года в год становится все больше и 

больше) являются наиболее подверженными дезадаптации. Некоторые 

первоклассники становятся очень шумными, крикливами, отвлекаются на 

уроках, капризничают, Другие становятся очень скованными, робкими, 

стараются держаться незаметно, не слушают, когда к ним 

обращаются взрослые, при малейшей неудаче, замечании плачут. У части 

детей может нарушиться сон, аппетит, иногда поднимается температура, 

обостряются хронические заболевания. Может появиться интерес к 

игрушкам, играм, к книгам для очень маленьких 

детей. Независимо от того, каким образом начинается учебный год в школе, 

процесс адаптации так или иначе идет. Вопрос только в том, сколько времени 

уйдет у ребенка и учителя на него и насколько этот процесс будет 

эффективен. По статистике половина детей в классе адаптируется за первое 

полугодие, для второй половины требуется больше времени для привыкания 

к новой школьной жизни. Многое зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка, был ли он психологически готов к школьному 

обучению, так же это зависит от состояния здоровья ребенка и уровня его 

физиологического развития. 

 

Адаптация к школе - многоплановый процесс. Его составляющими 

являются физиологическая адаптация и социально-психологическая 

адаптация (к учителям и их требованиям, к одноклассникам). 

 

Психологическая готовность к школьному обучению 

 

 

 

Компоненты 

психологической готовности 

 

 

Содержательная характеристика 

 

Интеллектуальная 

готовность 

 

Наличие широкого кругозора и 

запаса знаний. 

Сформированность начальных 



умений учебной деятельности. 

Дифференцированность восприятия 

как основа мышления. 

Планомерность восприятия. 

Развитое наглядно-образное 

мышление. 

Хорошая ориентировка в 

пространстве и времени. 

Хорошая память. 

Интеллектуальная активность 

(умение превратить учебную 

задачу в самостоятельную цель 

деятельности). 

Развитие фонематического слуха. 

Развитие мелкой моторики (владение 

карандашом, ручкой, 

ножницами, навыки рисования). 

Предпосылки абстрактно-

логического мышления. 

 

 

Личностная готовность 

(мотивационная готовность) 

 

Позитивное отношение к школе, 

учителям, учебной 

деятельности, самому себе. 

Развитие познавательных критериев, 

любознательности. 

Развитие желания ходить в школу. 

Произвольное управление своим 

поведением. 

Объективность самооценки. 

 

 

Социально - психологическая 

готовность 

 

Гибкое владение способами 

установления взаимоотношений 

(умение установить контакт с 

учителем, со сверстниками, 

умение войти в детский коллектив и 

найти свое место в нем). 

Развитие потребности в общении. 

Умение подчиняться правилам и 

нормам. 

Умение действовать совместно, 

согласовывать свои действия. 

 

 

Эмоционально - волевая 

готовность 

Развитие «эмоционального 

предвосхищения» (предчувствие и 

переживание отдаленных 



 последствий своей деятельности). 

Эмоциональная устойчивость 

(регуляция эмоций). 

Произвольная регуляция внимания. 

Умение продлить действия, 

приложив к этому усилия. 

Сохранение работоспособности в 

течение одного урока и в 

течение учебного дня. 

 

 

 

Рекомендации родителям по организации занятий 

 

 Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Если ребенку 

интересно учиться, он учится лучше. Интерес – лучшая из мотиваций, 

он делает детей по-настоящему творческими личностями и дает им 

возможность испытывать удовлетворение от интеллектуальных 

занятий 

 Старайтесь показывать необходимость каждого знания 

 Связывайте новые знания с уже усвоенными, понятыми 

 Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ребенка 

определяется временем и практикой. Если какое-то упражнение не 

получается, сделайте перерыв, вернитесь к нему позднее или 

предложите ребенку более легкий вариант 

 Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и 

малого продвижения вперед 

 Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребенку задания, 

значительно превышающие его интеллектуальные возможности 

 В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка делать 

упражнение, если он без конца вертится, устал, расстроен. 

Постарайтесь определить пределы выносливости ребенка и 

увеличивайте длительность занятий каждый раз на очень небольшой 

отрезок времени 

 Избегайте неодобрительной оценки. Никогда не подчеркивайте его 

слабости в сравнении с другими детьми. Формируйте у него 

уверенность в своих силах 

 Постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком как тяжелый труд, 

радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения, никогда не 

теряйте чувства юмора. 

 

 

 

 



Памятка родителям первоклассника 

 

1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к 

его первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику 

подтвердить значимость его нового положения и деятельности. 

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в 

школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него 

может что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на 

ошибку. 

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его 

соблюдением. 

5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе 

овладения учебными навыками. 

6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой 

работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, 

что похвала и эмоциональная поддержка ("Молодец!", "Ты так хорошо 

справился!") способны заметно повысить интеллектуальные достижения 

человека. 

7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или 

школьному психологу. 

8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, 

чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге. 

9. Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу 

существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, 

радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для 

игровых занятий. 

 

Составил: педагог – психолог Мусина Э.Ф. 


