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Статья посвящена обзору проблем адаптации младших школьников 
и  тенденциям в предлагаемых решениях. Цель статьи – выяснить аспек-
ты рассмотрения адаптации в контексте современных условий школьного 
образования и  определить основные тенденции решения проблем дез- 
адаптации обучающихся. Основные методы исследования – анализ науч-
ной литературы, анализ эмпирического материала, анализ частотности 
ключевых слов в  поисковых запросах. В  ходе исследования уточнены 
определения терминов (применительно к  младшим школьникам): адап-
тация, нарушение адаптации, первые признаки нарушения адаптации, 
дезадаптация. Выявлены основные направления в исследованиях по проб-
лемам адаптации учащихся начальных классов, а также тенденции в про-
филактике проблем дезадаптации.
Ключевые слова: адаптация к обучению, младшие школьники, направления 
адаптации, дезадаптация, личностные образовательные результаты, пре-
емственность детского сада и начальной школы
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Введение

Проблемы адаптации школьников к обучению в начальных классах 
были актуальными всегда. В научной литературе последних лет можно 
найти большое количество источников, дающих всесторонний комплекс-
ный анализ и рекомендации по преодолению негативных последствий 
нарушения адаптации. Несмотря на усилия научного и учительского 
сообществ, из года в год родители первоклассников жалуются на то, что 
дети устают в школе, быстро теряют мотивацию к учебе, забывают свои 
вещи, не готовы выполнять задания, отвлекаются на уроках и т.п.

Об этом косвенно свидетельствует увеличение количества поиско-
вых запросов по ключевым словам «адаптация первоклассников» в сети 
интернет. Так, например, на основании статистики поискового портала 
(https://wordstat.yandex.ru) каждый год, начиная с 2022 г., в сентябре резко 
увеличивается количество запросов, связанных с адаптацией школьни-
ков, а пик запросов приходится на октябрь, к декабрю-январю происхо-
дит уменьшение интереса. Полагаем, что большое количество родителей, 
бабушек и дедушек в этот период ищут ответы на вопросы, что делать, 
если первоклассник дезадаптирован, плохо учится, не хочет в школу и т.д.

Этот неполный список проблем нарушений адаптации и неготов-
ности к школьному обучению может пополниться межличностными 
конфликтами растущих младших школьников. Так, например, на осно-
вании практического опыта и наблюдений авторов статьи (один из кото-
рых является родителем младшего школьника), анализа литературы 
можно утверждать, что родители учащихся 2–4 классов обеспокое-
ны агрессивным поведением детей по отношению к одноклассникам, 
ровесникам [9].

Таким образом, проблема адаптации младших школьников (в особен-
ности первоклассников) является актуальной, сопряжена с трудностями 
личностного роста, проблемами семейного воспитания и создания пси-
хологической безопасности образовательной среды в школе. 
Цель  данной  статьи – выяснить аспекты рассмотрения адаптации 

в контексте современных условий школьного образования и определить 
основные тенденции решения проблем дезадаптации обучающихся.

Методологические основания исследования

Ключевыми являются следующие термины, скорректированные для 
целей настоящего исследования.

1. Адаптация – это процесс и результат приспособления первоклас-
сника к изменившимся для него условиям жизни, связанные с началом 
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обучения в школе. В исследованиях М.Р. Битяновой адаптация рассма-
тривается не только как приспособление к успешному развитию и дей-
ствованию в определенной сфере, но и способность к будущему психо-
логическому и социальному развитию мотивационного, творческого, 
интеллектуального и других потенциалов в новой среде [1, с. 3].

2. Нарушение адаптации – это снижение способности младшего 
школьника приспосабливаться к условиям обучения, что может привес-
ти к фрустрациям, изменению поведения ребенка. В этой связи, по сло-
вам исследователей, важным является изучение механизмов адаптации 
и профилактики нарушений адаптации, выявление достоверных призна-
ков, свидетельствующих о нарушениях адаптации [12, с. 3].

3. Первые признаки нарушения адаптации – это признаки, которые 
указывают на сбой в механизмах адаптации, например: «появление не-
удовлетворительных оценок у детей, прежде хорошо успевавших; уве-
личение продолжительности времени, необходимого для приготовления 
домашних заданий; возникновение потребности в помощи родителей 
или репетиторов; утрата интереса к учебе; страх перед ситуациями про-
верки уровня знаний; отказ отвечать у доски; отгороженность; антидис-
циплинарные поступки» [Там же, с. 45].

4. Дезадаптация – это «нарушение процессов взаимодействия челове-
ка с окружающей средой в связи с необходимостью отвыкания от одних 
привычных условий жизни и привыкания к другим» [Там же, с. 38].

Некоторые механизмы преодоления проблем с адаптацией у перво-
классников – это развитие воображения, например, в творческой дея-
тельности, и достаточная физическая активность для снятия напряжения 
и обеспечения условий для роста. В качестве базовых условий рассмат-
риваются создание психологической безопасности образовательной 
среды, развитие толерантности и коммуникативных умений.

Отметим, что решению задачи адаптации первоклассников способству-
ют психолого-педагогические условия развития их творческого потенциа-
ла, например, возможность творческого самовыражения, развитие интел-
лектуально-творческой готовности, «поощрение новизны, использование 
новых материалов для творчества, поощрение и стимулирование вопро-
сов, задаваемых детьми, баланс процессов и продукта, использование 
нетрадиционных техник, применение арт-технологий и другие» позволя-
ют найти личностно-значимый способ получить удовлетворение от позна-
ния и творчества, снижая негативные явления адаптации [2, с. 113].

Высказанные выше идеи не противоречат современным концепциям 
постмодернизма в сфере образования, а наоборот, в случае реализации 
помогают понимать знания, которые «становятся частью внутреннего 
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мира человека и влияют на регуляцию его деятельности» [11, с. 133], 
закладывая основу для успешной адаптации в школьном сообществе. 
Следует учитывать, что современный мир требует формировать у детей 
и взрослых «толерантность к неопределенности, готовность жить 
в “странном” мире, когда перемены есть естественная норма жизни» 
[13, с. 86]. Таким образом, формируя у младших школьников адекват-
ные ситуации механизмы адаптации, закладываются основы их успеш-
ности в будущем переменчивом мире.

Результаты теоретического исследования

Анализ научной литературы с целью уточнения рассматриваемой 
проблемы позволил выявить следующие направления в отечественных 
исследованиях по адаптации младших школьников:

 − в первом классе (выяснение причин психологической неготовности 
к обучению и их устранения в учебном процессе) [8];

 − к инновационным технологиям и подходам, реализуемым в учебном 
процессе начальной школы [4];

 − к школьному обучению на уровне физиологических механизмов 
и их влияния на здоровье [5];

 − при переходе из начальной школы в основную в контексте проблемы 
психологической тревожности [8; 10].
Выявлены следующие тенденции в исследованиях по проблемам 

адаптации:
 − изучение психологическими тестами уровня тревожности и социаль-
ной адаптации [Там же];

 − исследование физиологических параметров роста, развития и адапта-
ции младших школьников к обучению и влияния на них физической 
активности [5; 7];

 − обеспечение преемственности детского сада и начальной школы 
в контексте готовности к обучению в общеобразовательном учрежде-
нии (становление произвольности поведения, общения, развитие во-
ображения) [6];

 − создание психологической безопасности обучения в начальных клас-
сах [9];

 − влияние интеллекта на механизмы эффективной адаптации к меня-
ющимся условиям среды; выявление ранних признаков нарушений 
адаптации обучающихся [12];

 − возрастные особенности умственной работоспособности, утомления 
и их влияние на адаптацию младших школьников [3] и др.
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Представим основные концептуальные идеи, позволяющие исследо-
вателям разрабатывать эффективные программы адаптации младших 
школьников.

Адаптация – одно из важнейших качеств индивидуума, является ком-
плексом врожденной и приобретенной приспособительной деятельнос-
ти, обеспечиваемой определенными физиологическими реакциями.

Выделяются три стадии адаптации обучающихся к школе:
 − высокий уровень предполагает положительное отношение к учебному 
процессу, осознание уместности требований и доступности учебного 
материала;

 − средний уровень адаптации характеризуется позитивным отношением 
к учебе, пониманием учебного материала при условии его подробно-
го объяснения, готовность выполнять учебные задачи под контролем 
педагога или родителя;

 − низкий уровень адаптации отражает отрицательное или безразличное 
отношение к обучению; учащийся жалуется на недомогания, нару-
шает дисциплину, испытывает трудности в самостоятельной работе, 
вследствие чего учебный материал усваивается фрагментарно, возни-
кает необходимость систематической поддержки и мотивации со сто-
роны учителя и родителей.
В период поступления в школу и привыкания к новым порядкам про-

является разграничение обучающихся на основе опыта общения. Слож-
нее проходить период адаптации тем младшим школьникам, которые 
не обладали достаточным опытом межличностного общения со сверст-
никами и взрослыми. Отметим, что именной такой опыт и включение 
в новые коммуникации активизирует эмоциональные переживания 
и социальные мотивы первоклассника.

Исследователи отмечают, что адаптация представляет собой не толь-
ко успешное приспособление к функционированию в новой учебной 
среде, но и способность к дальнейшему развитию в школе. Таким обра-
зом, процесс адаптации предполагает овладение способами такого пове-
дения, которое позволит усвоить нормы и правила учебной деятель-
ности, а также определит пути эффективного взаимодействия с новой 
социальной средой. 

Отмечается, что успешность социальной адаптации зависит от того, 
как протекают межличностные коммуникации в среде школьников. 
Если создана благоприятная атмосфера для дружеских отношений, 
то адаптация протекает оптимально, и наоборот, если действия обуча-
ющихся не соответствуют нормам групповой морали, то это может 
вызвать у них психологический дискомфорт. Понимание норм пове-
дения, правил, своего социального статуса является важным фактором  
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социальной адаптации, определяющим рефлексию, оценку и самооцен-
ку личности.

Успешная адаптация первоклассников характеризуется следующими 
индикаторами: удовлетворенность процессом обучения; уверенность 
в выполнении заданий; готовность к осуществлению самостоятельной 
работы; удовлетворенность межличностными отношениями.

Позитивные факторы адаптации представлены адекватной самооцен-
кой, поддерживающими методами семейного воспитания, отсутствием 
межличностных конфликтов и обретением учащимся благоприятного 
статуса в группе сверстников.

Факторы, неблагоприятно влияющие на адаптацию младших школь-
ников, включают применение неадекватных методов семейного воспи-
тания, наличие функциональной неготовности к обучению и неадекват-
ное осознание ребенком своего положения в группе сверстников.

Отдельные ученые связывают результаты адаптации с личностными 
образовательными результатами у учащихся первого класса. К личност-
ным образовательным результатам первоклассников относят следующее:

 − сформированность внутренней позиции обучающегося, представ-
ленная эмоционально-положительным отношением обучающегося 
к школе;

 − направленность на содержательные моменты учения – с одной сто-
роны, это уроки, познание нового, овладение умениями, характер 
учебного сотрудничества, а с другой стороны, это образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;

 − адекватная самооценка, включающая осознание своих возможностей 
в обучении, предполагающая развитую способность судить о причи-
нах своего успеха или неуспеха в учебной деятельности;

 − мотивации к учебной деятельности, предполагающая социальные, 
учебно-познавательные мотивы, любознательность и интерес к новым 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата;

 − знания норм и правил поведения в школе; способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения или 
нарушения нормы.
В зарубежной психолого-педагогической литературе также боль-

шое внимание уделено исследованию проблемы адаптации к обучению 
в начальной школе. Авторы оперируют терминами transition  to  school 
(‘переход в школу’) или school readiness (‘готовность к школе’). Переход 
из детского сада в первый класс считается важным в жизни обучающе-
гося. Неуспешную адаптацию рассматривают как фактор риска успеш-
ности в учебе и социальной адаптации на следующих этапах обучения.
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В исследованиях изучается влияние фактора посещения программы 
дошкольного обучения на успеваемость в начальной школе, в особен-
ности для детей из маргинальных (бедных) групп населения; рассматри-
вается, в какой степени преимущества дошкольной программы влияют 
в дальнейшем на школьное обучение и, наоборот, как качество обуче-
ния в начальных классах усиливает (ослабляет) результаты воспитания 
в детском саду [17].

Кроме того, исследовано и подтверждено косвенными фактами поло-
жительное влияние подготовки учителя (обучение приемам общения 
с выпускниками детских садов и первоклассниками) на результаты 
обучающихся начальных классов в дальнейшем [16]. Выявлены зависи-
мости академической успеваемости от частоты посещения как детского 
сада, так и школы: при пропусках результаты обучения закономерно 
ниже; при этом не было существенных различий в социальном пове-
дении детей с разной частотой посещений, а также не было различий 
в академических результатах в зависимости от того, в какое время года 
пропускали обучающиеся школу [15].

Утверждается, что большое значение для адаптации при переходе 
в школу имеют адаптивные компетенции как способности адекватно 
справляться с трудностями окружающей среды. Обучающийся и его 
родители являются адресатами психолого-педагогической поддержки 
со стороны учителя, в то же время они являются активными участника-
ми переходного процесса, нацеленного на развитие [18].

Основные трудности, с которыми сталкиваются зарубежные перво-
классники, представлены недостаточным уровнем развития различных 
навыков, которые обеспечивают академическую и социальную успеш-
ность обучения в школе: недостаточная развитость академических 
навыков и когнитивного развития; недостаточная готовность к чтению 
и письму; непонимание базовых математических понятий; трудности 
с концентрацией внимания, удержанием внимания; тревога при расста-
вании с родителями или привычным окружением; трудности с установ-
лением дружеских отношений с одноклассниками; проблемы с управ-
лением эмоциями; недостаточные навыки социального взаимодействия; 
трудности с соблюдением правил и распорядка школы; проблемы 
с самоконтролем, импульсивностью; неадекватное поведение в классе; 
проявление агрессивного поведения или, наоборот, уход в себя; разли-
чия в ожиданиях по поводу требований в начальной школе.

Таким образом, зарубежные исследователи подходят к проблеме 
адаптации первоклассников комплексно, рассматривают ее с точки 
зрения академической и социальной успешности и выделяет в ней сле-
дующие направления: академические навыки и когнитивное развитие; 
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социально-эмоциональное развитие; поведенческая адаптация; влияние 
факторов окружающей социальной среды.

Осознание и признание трудностей, с которыми сталкиваются пер-
воклассники, позволяет исследователям, учителям разрабатывать раз-
нообразные программы поддержки. Акцент делается на целостном 
развитии обучающихся, учитывая не только академические навыки, но 
и социальные, эмоциональные, поведенческие аспекты. Эти концепту-
альные идеи сближают точки зрения российских и зарубежных ученых 
в их взглядах на проблему адаптации первоклассников к школьному 
обучению.

Дискуссионные вопросы

Важная роль отводится подготовке к школьному обучению, начи-
ная с подготовительной группы детского сада. Тем не менее, по словам 
самих первоклассников, даже некоторые ограничения свободы (в виде 
занятий по основам письма, чтения и математики) в дошкольное время 
не идут в сравнение с жесткими правилами школьной жизни, когда 
надолго ограничиваются движения детей, присутствует необходимость 
концентрироваться на содержании урока и ограничивать свои желания. 
С одной стороны, важно готовить детей к школе, прививать полезные 
навыки по самообслуживанию и самоорганизации своей деятельнос-
ти. С другой стороны, излишнее погружение в детали школьной жизни 
может негативно сказаться впоследствии при учебе в школе в виде сни-
жения интереса и разочарований.

По наблюдениям авторов статьи, особенно тяжело дается режим 
уроков мальчикам-первоклассникам (имеются гендерные различия 
в адаптации). Большинство из них после учебного процесса вынужде-
ны компенсировать режим двигательных ограничений чрезмерной 
активностью (проявляется двигательная расторможенность) – бегают, 
прыгают, излишне двигают руками, корпусом. В исследованиях убеди-
тельно показывается, что в течение первого года обучения у мальчиков 
в бóльшем количестве случаев, чем у девочек, могут регистрироваться 
необоснованная агрессия или, наоборот, отсутствие адекватного гнева, 
плохая дисциплина на уроках, отсутствие интереса к занятиям, а также 
невротические состояния в виде расстройства сна, раздражительности, 
непослушания и т.п. [7, с. 84–85]. Несмотря на регистрируемые гендер-
ные различия, рекомендации по социально-психологической адапта-
ции первоклассников в зависимости от пола практически невозможно 
найти. Гендерные исследования в этой сфере связаны с медицинскими 
аспектами [14].
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Как правило, российские учителя не готовы давать развернутую кон-
сультацию о том, как обеспечить совместными с родителями усилиями 
успешную адаптацию к обучению. В рамках современного образова-
ния школьная администрация готова предложить дополнительно про-
граммы по логопедии, дефектологии, нейрогимнастике тем учащимся, 
у которых есть соответствующие трудности. При этом нормотипичным 
обучающимся, в силу тех или иных причин испытывающих трудности 
с адаптацией, данные программы не помогают. Это провоцирует роди-
телей самостоятельно, в меру своей осведомленности и знаний искать 
специалистов (психологов, педагогов) для помощи своему ребенку. 
Вероятно, выходом будет разработка комплексных программ по адап-
тации учащихся и своевременное информирование об этом родителей.

Выводы

Проблема адаптации младших школьников к обучению является 
актуальной, рассматривается исследователями с точки зрения педагоги-
ки, психологии, физиологии, медицины, социальных наук. Перспективы 
рассмотрения проблемы нарушения адаптации у учащихся начальных 
классов связаны с поиском и экспериментальной проверкой:

 − оптимальных путей организации преемственности между дошкольны-
ми и школьными учреждениями;

 − оптимальных условий и организационных решений для создания пси-
хологической безопасности учебного процесса;

 − психолого-педагогических условий для учета гендерных и других зна-
чимых различий в адаптации обучающихся;

 − подготовки учителя начальных классов к оказанию психолого-педа-
гогической поддержки обучающимся и их родителям на этапе адапта-
ции к школьному обучению.
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