
“Ваш ребенок первоклассник”. 

Поступление в школу вносит большие перемены в жизнь ребенка. Очень 

сложным для первоклассников является период адаптации в школе.  

Адаптация к школе проходит по-разному и в норме длится от двух-трех недель до 

полугода. Продолжительность зависит как от личностных особенностей ребенка и 

степени его готовности к школьному обучению, так и от сложности учебной 

программы. 

Признаки успешной адаптации: 

 Первоклассник идет в школу и возвращается домой с хорошим настроением.  

 Если он веселый и жизнерадостный, не говорит, что в детском саду было лучше, 

- это хороший знак. 

 Ребенок самостоятельно справляется с проблемами: знает, где находится 

туалетная комната, самостоятельно переобувается и раздевается/переодевается, 

обращается к взрослым за помощью. 

 У школьника появились друзья, дома он рассказывает о них и об учительнице. 

 Его здоровье в хорошем состоянии: крепкий сон, отсутствие простуд и жалоб на 

головные боли и боли в животе. 

 Ребенку интересно учиться, он знает, что в школе важны не перемены, а уроки. 

Даже если в какой-то момент ему трудно, он преодолевает сложности и готов 

учиться дальше. 

 

В этот период некоторые дети могут быть очень шумными, крикливыми, без 

удержу носятся по коридорам, отвлекаются на уроках, даже могут вести себя развязно 

с учителями: дерзить, капризничать. Другие очень скованы, робки, стараются 

держаться незаметно, слушают, когда к ним обращаются с вопросом, при малейшей 

неудаче, замечании плачут. У некоторых детей нарушается сон, аппетит, они 

становятся очень капризны, появляется интерес к игрушкам, играм, книгам для очень 

маленьких детей. 

Конечно, не у всех детей адаптация к школе протекает с подобными 

отклонениями, но есть первоклассники, у которых этот процесс сильно затягивается. 

 

Основные проявления школьной дезадаптации: 

Школьная дезадаптация у ребенка имеет ряд проявлений. Одно или совокупность их 

дает тревожный сигнал родителям и педагогам. 

 Неуспешность в обучении, отставание от школьной программы по одному или 

нескольким предметам. 

 Общая тревожность в школе, боязнь проверки знаний, публичного выступления 

и оценивания, неспособность сосредоточиться в работе, неуверенность, 

растерянность при ответах. 

 Нарушения во взаимоотношениях со сверстниками: агрессия, отчужденность, 

повышенная возбудимость и конфликтность. 



 Нарушения во взаимоотношениях с учителями, нарушения дисциплины и 

неподчинение школьным нормам. 

 Личностные нарушения (чувство собственной неполноценности, упрямство, 

страхи, сверхчувствительность, лживость, уединенность, угрюмость). 

 Неадекватная самооценка. При высокой самооценке - стремление к лидерству, 

обидчивость, высокий уровень притязаний одновременно с неуверенностью в 

себе, уклонение от трудностей. При низкой самооценке: нерешительность, 

конформизм, безынициативность, несамостоятельность. 

Любое проявление ставит ребенка в тяжелые условия и, как следствие, ребенок 

начинает отставать от своих сверстников, его талант не может раскрыться, нарушается 

процесс социализации. 

 

С какими же трудностями сталкиваются родители и учителя в первые годы 

обучения детей, каковы их основные жалобы? 

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. 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, неуспех усиливает тревогу, 

которая опять же дезорганизует его деятельность. Ребенок хуже усваивает новый 

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

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 могла сформироваться в дошкольном возрасте. 

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.  

Как помочь ребёнку. 

 Ребенку, начинающему обучение в школе, необходима моральная и 

эмоциональная поддержка. Его надо не просто хвалить (и поменьше ругать, а лучше 

вообще не ругать), а хвалить именно тогда, когда он что-то делает. Но:  

1) ни в коем случае не сравнивать его посредственные результаты с эталоном, то 

есть с требованиями школьной программы, достижениями других, более успешных, 

учеников. Лучше вообще никогда не сравнивать ребенка с другими детьми. 

2) Сравнивать ребенка можно только с ним самим и хвалить только за одно: 

улучшение его собственных результатов. Если во вчерашнем домашнем задании он 

сделал 3 ошибки, а в сегодняшнем - 2, это нужно отметить как реальный успех, 

который должен быть оценен искренне и без иронии родителями.  

Соблюдение правил безболезненного оценивания школьных успехов должно 

сочетаться с поисками такой деятельности, в которой ребенок может успешно 

реализовать себя. В чем бы ни был успешен ребенок, страдающий школьной 

неуспешностью, в спорте, домашних делах, в рисовании, конструировании и т.д., ему 

ни в коем случае нельзя ставить в вину неуспехи в других школьных делах. Напротив, 

следует подчеркнуть, что раз он что-то научился делать хорошо, то постепенно 

научится всему остальному.  

Родители должны терпеливо ждать успехов, ибо на школьных делах чаще всего 

и происходит замыкание порочного круга тревожности. Болезненность школьной 

сферы должна быть снижена любыми средствами: снизить ценность школьных 

отметок, то есть показать ребенку, что его любят не за хорошую учебу, а любят, ценят, 

принимают вообще как собственное дитя, безусловно, не за что - то, а вопреки всему.  

Как это можно сделать? 

1. Не показывать ребенку свою озабоченность его школьными успехами.  

2. Искренне интересоваться школьной жизнью ребенка и смещать фокус своего 

внимания с учебы на отношения ребенка с другими детьми, на подготовку и 

проведение школьных праздников, дежурства, экскурсий и т.п.  

3. Подчеркивать, выделять, в качестве чрезвычайно значимой, ту сферу 

деятельности, где ребенок больше всего успешен - помогать тем самым обрести веру в 

себя.  

Это поможет снижению тревоги, а так как ребенок на уроках все же работает, то 

у него накапливаются некоторые достижения. Благодаря такой девальвации школьных 

ценностей, можно предупредить самый отрицательный результат - неприятие, 

отвержение школы, которая в подростковом возрасте может перейти в асоциальное 

поведение.  

 



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. 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, и у него не 

формируется высокий уровень тревожности, но это препятствует полной реализации 

возможностей и способностей ребенка и приводит к пробелам в знаниях.  

Как помочь? 

1. 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.  

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 

- 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 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. 

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. 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. 

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 дезорганизует деятельность.  

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.  

 

Рекомендации психолога родителям первоклассников: 

 Хорошо, если утро первоклассника (да и любого ребенка) начинается с теплых 

слов заботливых родителей. Не стоит его подгонять и торопить в школу. Правильно 

рассчитать время подъема, гигиенических процедур, приема пищи, выхода из дома — 

это задача взрослых. 

 Интересуйтесь у первоклассника не тем, как сегодня ответил на уроке, а что 

интересное произошло за учебный день и что новое он узнал. Когда малыш боится, 

что за полученные отметки его будут ругать, а не поддерживать, он будет до 

последнего скрывать от вас свои ошибки. Если подобное поведение закрепится, то 

ребенок научиться обманывать и изворачиваться. В подростковом возрасте это 

разрушительно влияет на детско-родительские отношения. Помните: лгут тому, кому 



боятся сказать правду. Не создавайте ситуаций, когда любимый ребенок вынужден 

стать вруном. Дети не должны воплощать в жизнь амбиции отцов и матерей. 

 Если вы видите, что после школы школьник грустит или, наоборот, очень 

возбужден, поговорите с ним. Узнайте, чем вызвано его настроение. Во-первых, это 

поможет вашему малышу справиться с эмоциональным напряжением. Во-вторых, 

такие беседы укрепляют теплые отношения и снижают степень накала возможных 

конфликтов. 

 Если малыш кривляется, вредничает, манерничает, упрямится и не слушается, 

значит, его развитие протекает нормально! Указанные признаки — это классика 

проявления кризиса семи лет. Помогите ребенку прожить этот период продуктивно: 

давайте больше свободы, не опекайте его, пусть у него будет возможность увидеть 

последствия своих поступков. Такие уступки взрослых укрепляют самооценку 

семилетки, помогают ему примерить на себя роль самостоятельного человека и стать 

увереннее.  

 Не обижайтесь, если маленький школьник говорит вам, что правы не вы, а 

учительница. Это хороший признак. Да, значимость родителя снижается, и 

первоклассник «возносит на пьедестал» педагога. Так малыш овладевает внутренней 

позицией школьника, чувствует себя своим в большой школьной семье. Поэтому 

поддерживайте авторитет учителя и способствуйте укреплению хороших отношений 

между ним и ребенком. 

 Помогите ребенку и по возможности педагогам в выстраивании здоровых 

отношений в классе. Пусть дети дружат, поддерживают друг друга, оказывают 

посильную помощь одноклассникам. Помните, что буллинг (травлю) проще 

предотвратить в начальном звене, чем бороться с ним в более старшем возрасте. Дети 

должны понимать: все люди разные и ценность человека не зависит от его внешности, 

национальности, особенностей развития, интеллекта и материального уровня семьи.  

 Не требуйте от ребенка сидеть за столом, пока он не выполнит весь объем 

дополнительных заданий. Первоклассник нуждается в физической активности каждые 

15–20 минут. Пусть малыш сделает наклоны, приседания, прыжки и снова садится за 

упражнения. 

 Не стоит переписывать плохо сделанную классную работу. Такая обязанность 

воспринимается как бессмысленное дело и вызывает отвращение к учебе. 

Эти несложные в исполнении рекомендации помогут вам справиться с первыми 

школьными трудностями и сохранить физическое и эмоциональное здоровье 

ребенка. 

 


