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Адаптация как явление свойственно всему живому, поэтому 

приспособление организма к условиям существования, издавна привлекало к 

себе внимание человечества. Человек живет в условиях постоянно 

меняющегося социального окружения, испытывает на себе все новые 

разнообразные влияния этого окружения, включается во все новые виды 

деятельности и отношения, вынужден выполнять новые для себя социальные 

роли. Это приводит к тому, что индивид в течение своей жизни усваивает 

новый социальный опыт, а также одновременно воспроизводит те или иные 

социальные отношения, определенным образом влияя на свое окружение. 

На каждом этапе развития личности доминирующим является 

определенный институт социализации. В современных условиях особенно 

актуальной является проблема адаптации младших школьников. В этом 

возрасте происходит ряд психофизических изменений в развитии ребенка; 

меняются ведущий вид деятельности, социальная группа, в которую входит 

ребѐнок, сущность позиции, которую занимает ребѐнок в глазах окружающих 

и самого себя. Без учѐта этих изменений невозможно объективно оценить 

обоснованность социальных требований, предъявляемых к младшим 

школьникам современным обществом, соответствие этих требований 

реальному уровню их развития, определить основные социально-

психологические направления адаптации младших школьников, определить и 

обосновать их показатели. 

С приходом в школу меняется весь образ жизни и деятельности 

ребѐнка. Ведущей деятельностью становится учебная и социальной 

ситуацией развития – система взаимодействия ребѐнок-учитель. Поэтому 

одной из важнейших проблем педагогической психологии является проблема 

приспособления ребѐнка к школе. 

Большое количество публикаций в последнее время как в 

педагогической, психологической и методической литературе, 

свидетельствуют об актуальности проблемы адаптации детей к школе. По 
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оценкам исследователей, в зависимости от типа школы, от 20 до 60 % 

младших школьников имеют серьезные трудности в адаптации к условиям 

школьного обучения. В массовой школе учится значительное число детей, 

которые уже в начальных классах не справляются с программой обучения и 

имеют трудности в общении. 

Социальная адаптация личности – это многогранный процесс развития 

личности, который осуществляется в объективно-субъективной форме, в 

основе которого лежит активное приспособление человека к окружающей 

природной и социальной среде, способность изменять и качественно 

преобразовывать личность. 

Социальная адаптация включает в себя различные сферы жизнедеятельности 

(социально-бытовая, трудовая и т.д.). Одной из сфер социальной адаптации 

первоклассника выступает его адаптация к школьной жизни. Как 

подчеркивал Д.Б. Эльконин, при поступлении в школу происходит 

перестройка всей системы отношений ребѐнка с действительностью.  У 

дошкольника имеется две сферы социальных отношений "ребѐнок - 

взрослый" и "ребѐнок - дети". В школе возникает новая структура этих 

отношений. Система «ребенок - взрослый» дифференцируется: «ребенок - 

учитель»; «ребѐнок - взрослый»; «ребѐнок - родители»; «ребѐнок - дети». 

Система "ребѐнок - учитель" начинает определять отношения ребенка к 

родителям и отношения ребенка к детям. 

Традиционно, главным институтом воспитания является семья. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 

тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, 

и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы 

личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 

сформировался как личность. Семья может выступать в качестве как 

положительного, так и отрицательного фактора воспитания. 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не 

всегда осознанная ею система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание 

целей воспитания, и формулировка его задач, и более или менее 

целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет того, что 

можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка.  

От условий воспитания в семье зависит адекватное и неадекватное 

поведение ребѐнка. Дети, у которых занижена самооценка, недовольны 

собой. Это происходит в семье, где родители постоянно порицают ребѐнка, 

или ставят перед ним завышенные задачи. Ребѐнок чувствует, что он не 



соответствует требованиям родителей. (Не говорите ребѐнку, что он 

некрасив, от этого возникают комплексы, от которых потом невозможно 

избавиться.)  

Неадекватность также может проявляться с завышенной самооценкой. 

Это происходит в семье, где ребенка часто хвалят, и за мелочи и достижения 

дарят подарки (ребѐнок привыкает к материальному вознаграждению). 

Ребѐнка наказывают очень редко, система требования очень мягкая. 

Адекватное представление – здесь нужна гибкая система наказания и 

похвалы. Исключается восхищение и похвала при нем. Редко дарятся 

подарки за поступки. Не используются крайние жесткие наказания. В семьях, 

где растут дети с высокой, но не с завышенной самооценкой, внимание к 

личности ребѐнка (его интересам, вкусам, отношениям с друзьями) 

сочетаются с достаточной требовательностью. Здесь не прибегают к 

унизительным наказания и охотно хвалят, когда ребенок того заслуживает. 

Дети с пониженной самооценкой (не обязательно очень низкой) пользуются 

дома большей свободой, но эта свобода, по сути, - бесконтрольность, 

следствие равнодушия родителям к детям и друг к другу.  

Школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка 

как личности со стороны взрослых и сверстников. Отношение к себе как к 

ученику в значительной мере определяется семейными ценностями. У 

ребѐнка на первый план выходят те его качества, которые больше всего 

заботят его родителей – поддержание престижа (дома задаются вопросы: “А 

кто еще получил пятерку?”), послушание (“Тебя сегодня не ругали?”) и т.д. В 

самосознании маленького школьника смещаются акценты, когда родителей 

волнуют не учебные, а бытовые моменты в его школьной жизни (“В классе 

из окон не дует?” , “Что вам давали на завтрак?”), или вообще мало что 

волнует – школьная жизнь не обсуждается или обсуждается формально. 

Достаточно равнодушный вопрос: “Что было сегодня в школе?” рано или 

поздно приведет к соответствующему ответу: “Ничего особенного”, “Все 

нормально”.  

Родители задают и исходный уровень притязаний ребѐнка – то, на что 

он претендует в учебной деятельности и отношениях. Дети с высоким 

уровнем притязаний, завышенной самооценкой и престижной мотивацией 

рассчитывают только на успех. Их представления о будущем столь же 

оптимистичны. Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооценкой не 

претендуют на многое ни в будущем, ни в настоящем. Они не ставят перед 

собой высоких целей и постоянно сомневаются в своих возможностях, 

быстро смиряются с тем уровнем успеваемости, который складывается в 

начале обучения.  



Личностной особенностью в этом возрасте может стать тревожность. 

Высокая тревожность приобретает устойчивость при постоянном 

недовольстве учебой со стороны родителей. Допустим, ребенок заболел, 

отстал от одноклассников и ему трудно включиться в процесс обучения. 

Если переживаемые им временные трудности раздражают взрослых, 

возникает тревожность, страх сделать что-то плохо, неправильно. Тот же 

результат достигается в ситуации, когда ребенок учится достаточно успешно, 

но родители ожидают большего и предъявляют завышенные, нереальные 

требования.  

Из-за нарастания тревожности и связанной с ней низкой самооценки 

снижаются учебные достижения, закрепляется неуспех. Неуверенность в себе 

приводит к ряду других особенностей – желанию бездумно следовать 

указаниям взрослого, действовать только по образцам и шаблонам, боязни 

проявить инициативу, формальному усвоению знаний и способов действий.  

Взрослые, недовольные падающей продуктивностью учебной работы 

ребенка, все больше и больше сосредотачиваются на этих вопросах в 

общении с ним, что усиливает эмоциональный дискомфорт. Получается 

замкнутый круг: неблагоприятные личностные особенности ребенка 

отражаются на его учебной деятельности, низкая результативность 

деятельности вызывает соответствующую реакцию окружающих, а эта 

отрицательная реакция в свою очередь, усиливает сложившиеся у ребенка 

особенности. Разорвать этот круг можно, изменив установки и оценки 

родителей. Близкие взрослые, концентрируя внимание на малейших 

достижениях ребенка. Не порицая его за отдельные недочеты, снижают 

уровень его тревожности и этим способствуют успешному выполнению 

учебных заданий.  

Таким образом, конкретное поведение отдельной личности, как 

сложный и многоуровневый феномен, является результатом взаимодействия 

различных систем:  

 социальной среды; 

 конкретной ситуации; 

 личности 

Для того, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму 

отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо помнить 

внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное 

значение:  

 Принимать активное участие в жизни семьи;  

 Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;  



 Интересоваться проблемами ребѐнка, вникать во все возникающие в 

его жизни сложности и помогать развивать свои умения и таланты;  

 Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения;  

 Иметь представление о различных этапах в жизни ребѐнка;  

 Уважать право ребѐнка на собственное мнение;  

 Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку 

как к равноправному партнеру, который просто пока что обладает 

меньшим жизненным опытом;  

 С уважением относиться к стремлению всех остальных членов семьи 

делать карьеру и самосовершенствоваться. 
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