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ериод перехода из начальной школы в 

основную является важным этапом в 

развитии личности школьника. В это время 

ученик открывает для себя новые знания, 

ценности и выступает в качестве субъекта 

многоплановой деятельности и усложняю-

щегося по форме и содержанию общения. 

Адаптация учащихся к новым условиям обу-

чения и качественно-новому уровню общения 

способствует успешное овладение деятельно-

стью, помогает преодолевать трудности, со-

здает возможности для оптимального функци-

онирования личности в новых условиях. 

Большую роль в адаптации пятиклассни-

ков в основной школе играет их психологи-

ческая готовность к переходу во вторую сту-

пень общего образования, которая активизи-

рует жизнь школьника, делает ее более ре-

зультативной, творческой, лишенной психоло-

гического дискомфорта, способствует овладе-

нию новой социальной ситуацией развития. 

Психологическая готовность является важ-

нейшим интегральным показателем психоло-

гических возможностей учащихся. Вот по-

чему так важно заранее психологически под-

готовить младших школьников к жизни и 

деятельности во второй ступени общего об-

разования. Успех психологической подготов-

ки младших школьников к переходу в основ-

ную школу зависит от ее организации, содер-

жания и методов учебно-воспитательной ра-

боты, которая должна строиться с учетом 

требований деятельности на второй ступени 

общего образования, типичных трудностей 

переходного периода, а также психологиче-

ских особенностей возраста. В психолого-

педагогической литературе имеют место 

разные подходы к определению сущности 

понятия «психологическая готовность». В 

целом психологическую готовность можно 

охарактеризовать как уверенность, вовлече-

ние, легкость, эмоциональный подъем, высо-

кая концентрация внимания, установка на 

проявление воли, усилие специализирован-

ного восприятия [1]. 

Н.Ф. Виноградова определяет готовность к 

школе как «эмоциональное, психологическое, 

нравственно-волевое развитие ребенка, выра-

ботавшееся желание учиться и элементы 

учебной деятельности». Под этим подразуме-

вается становление тех специфических форм 

деятельности дошкольников, которые обеспе-

чивают его успешную адаптацию к новому 

этапу жизни, а также снятие отрицательного 

воздействия на здоровье, психическое и эмо-

циональное благополучие школьников [3]. 

Н.Г. Стародубова, оценивая готовность 

ребенка к школьному обучению, опирается 

на взгляды Д.Б. Эльконина и Л.А. Венгера. 

Ею были выделены следующие составляю-

щие готовности: 

1. Интеллектуальная готовность (высокий 

уровень доступных обобщений, развитые фор-

мы наглядно-образного, наглядно-схематичес-

кого мышления, творческого воображения, 

существование основных представлений о 

природных и социальных явлениях). 

2. Волевая готовность (развитость опре-

П 
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деленного уровня произвольной регуляции 

деятельности и поведения). 

3. Мотивационная готовность (принятие 

нового статуса школьника, наличие познава-

тельной активности). 

4. Коммуникативная готовность (умение 

выстраивать взаимоотношения в рамках 

учебного процесса с его участниками) [4]. 

Обучение в основной школе является но-

вой ступенью в жизни школьника и готов-

ность к обучению представляет собой не-

сколько другую форму и содержание. На 

этом этапе психологическая готовность к 

обучению является интегративным показате-

лем продвижения ребенка к новому уровню 

учебной деятельности, а также отражает зре-

лость психических функций ученика на эта-

пе вхождения в новый возрастной период, 

позволяя установить характер и степень ве-

роятных отклонений в формировании основ-

ных психических показателей в переходный 

период развития. В период перехода млад-

шего школьного возраста к подростковому 

изменяется социальная ситуация развития, 

потребности и ценностные ориентации уче-

ника. Поэтому социальный компонент го-

товности к обучению в основной школе при-

нимает особое значение. Взаимодействие 

ребенка с учителями и сверстниками в ходе 

учебной деятельности расширяет опыт об-

щения, открывает новые возможности и пер-

спективы при переходе в основную школу.  

В качестве главных аспектов социальной 

готовности к новому этапу и условиям обу-

чения можно считать: 

 значимость школьного социума, его 
норм и правил для учащегося в структуре его 
социальных ценностей; 

 владение навыками учебно-социального 
взаимодействия с целью решения учебно-
познавательных задач [3]. 

Таким образом, готовность к переходу 

младших школьников в среднее звено школы – 

интегративное психическое образование, 

включающее в себя совокупность качеств 

учащегося, необходимых для успешного 

вхождения ученика в новую среду обучения. 

Одной из задач обучения в начальной школе 

является подготовка детей к самостоятель-

ной, активной, комфортной, творческой дея-

тельности в основной школе. А то, насколь-

ко дети подготовлены к переходу в пятый 

класс, безусловно, зависит от образователь-

ной среды и программы обучения. 

Особенности деятельности учащихся. 

Знание и учет психологических особенно-

стей детей младшего школьного возраста 

позволяют правильно выстроить общение с 

ребёнком. Поэтому каждый учитель должен 

знать и учитывать эти особенности. Основ-

ной деятельностью, первой и важнейшей 

обязанностью для ученика становится уче-

ние – приобретение новых знаний, умений и 

навыков, накопление систематических све-

дений об окружающем мире, природе и об-

ществе. Разумеется, далеко не сразу у млад-

ших школьников формируется правильное 

отношение к учению. Но вскоре оказывается, 

что учение – труд, требующий волевых уси-

лий, мобилизации внимания, интеллектуаль-

ной активности, самоограничений. Форми-

рование интереса к содержанию учебной де-

ятельности, приобретению знаний связано с 

переживанием школьниками чувства удовле-

творения от своих достижений. А подкреп-

ляется это чувство одобрением, похвалой 

учителя, который подчёркивает каждый, да-

же самый маленький успех, самое маленькое 

продвижение вперёд. Младшие школьники 

испытывают чувство гордости, особый подъ-

ём сил, когда учитель хвалит их. 

Характерная особенность учащихся – это 

ярко выраженная эмоциональность восприя-

тия. В процессе обучения происходит пере-

стройка восприятия, оно поднимается на бо-

лее высокую ступень развития, принимает 

характер целенаправленной и управляемой 

деятельности. В процессе обучения восприя-

тие углубляется, становится более анализи-

рующим, дифференцирующим, принимает 

характер организованного наблюдения. Воз-

растные особенности памяти в младшем 

школьном возрасте развиваются под влияни-

ем обучения. Усиливается роль и удельный 

вес словесно-логического, смыслового запо-

минания и развивается возможность созна-

тельно управлять своей памятью и регулиро-

вать её проявления. В связи с возрастным 

относительным преобладанием деятельности 

первой сигнальной системы у младших 

школьников более развита наглядно-

образная память, чем словесно-логическая. 
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Они лучше, быстрее запоминают и прочнее 

сохраняют в памяти конкретные сведения, 

события, лица, предметы, факты, чем опре-

деления, описания, объяснения.  

Переход в среднее звено – кризис для 

школьника. Переход из начальной школы в 

среднюю является кризисным этапом в 

школьной жизни. Он связан с возрастанием 

нагрузки на психику ученика, поскольку в 5 

классе происходит резкое изменение усло-

вий обучения. Дети переходят от одного ос-

новного учителя к системе «классный руко-

водитель – учителя-предметники», появляет-

ся кабинетная система. Разнообразие требо-

ваний, предъявляемых к школьнику учите-

лями (нередко фактором, осложняющим 

процесс адаптации у пятиклассников, слу-

жит именно рассогласованность и даже про-

тиворечивость требований разных педаго-

гов), необходимость на каждом уроке при-

спосабливаться к индивидуальному стилю 

преподавания педагога – все это является 

серьезным испытанием для психики школь-

ника. В адаптационный период дети могут 

стать более тревожными, робкими или, 

напротив, «развязными», чрезмерно шумны-

ми, суетливыми. У них может снизиться ра-

ботоспособность, ухудшиться память, иногда 

нарушается сон, аппетит. Возможно сниже-

ние интереса к учению, падение успеваемо-

сти, нарушения во взаимоотношениях со 

сверстниками. У большинства детей подоб-

ные отклонения носят единичный характер и 

исчезают, как правило, через 4-5 недель после 

начала учебы. Однако есть дети, у которых 

процесс адаптации затягивается на 2-3 месяца 

и даже больше (именно эти школьники тре-

буют повышенного внимания) [5]. При изме-

няющихся условиях обучения предъявляются 

более высокие требования к интеллектуаль-

ному и личностному развитию учащихся, 

степени освоения ими определенных учебных 

знаний и действий, уровню развития произ-

вольности, саморегуляции и т. п.  

В целом, можно выделить следующие 

психологические факторы, обуславливающие 

недостаточную эффективность процесса 

обучения в средней школе (М.Р. Битянова): 

 в интеллектуальной сфере отмечается 

недостаточное развитие самостоятельности 

мышления, осознанного владения приемами 

и способами умственной работы; 

 у многих учащихся недостаточно разви-

ты познавательные интересы; 

 не развита познавательная потребность 

как потребность в приобретении новых знаний; 

 многие учащиеся не обладают достаточно 

развитыми качествами, необходимыми для 

успешного осуществления учебной деятельно-

сти: умением владеть собой, ответственно-

стью, организованностью, трудолюбием; 

 у значительной части пятиклассников не 

развита способность к самовоспитанию, не 

сформированы умение планировать свою 

деятельность и мотивация учения [2]. 

Так же М.Р. Битянова указывает, что в ра-

боте по формированию психологической го-

товности к переходу в средне звено выделя-

ются два взаимосвязанных этапа. 

Первый этап – формирование готовности к 

обучению в новой социально-педагогической 

ситуации охватывает второе полугодие вы-

пускного класса. Данный этап по своим за-

дачам и по формам работы с детьми, пре-

имущественно – педагогический. Конечно, 

он предполагает разнообразную и значимую 

работу психолога. И все же главное – в со-

здании педагогической преемственности 

программ и организации учебного процесса 

в начальной и средней школе.  

Второй этап – создание условий для 

успешной социально-психологической адап-

тации к новой социальной ситуации – это 

первое полугодие пятого класса. Этот этап, 

наоборот, в большей степени обеспечивается 

психологическими (по решаемым задачам и 

форме проведения) программами и меропри-

ятиями. Главное – в создании в рамках обра-

зовательной среды психологических условий 

успешной адаптации [2].  

Предпосылкой успешной адаптации к 

обучению в средней школе является решение 

главной задачи учения школьника – стать 

субъектом собственной учебной деятельно-

сти и психологическая готовность. Для этого 

необходимо понять смысл учения для себя, 

научиться осуществлять волевые учебные 

усилия, регулировать учебные приоритеты, 

заниматься самообразованием и др. Собствен-

но познавательный учебный мотив становится 
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ведущим. Кроме устойчивой учебной мотива-

ции у учащихся способствует адаптации низ-

кий уровень тревожности, высокий уровень 

интеллектуального развития и благоприятные 

взаимоотношения со сверстниками. 

Новое отношение к школе – это прежде все-

го, ответственная осознанная позиция субъекта 

внутришкольных отношений. Другое отноше-

ние к педагогам заключается в переходе от чи-

сто ролевых, комфортных со стороны ребенка 

отношений к отношениям межличностным. 

Внутригрупповая жизнь класса начинает фор-

мироваться и развиваться автономно от влия-

ния взрослых. От ребенка потребуется опреде-

ленная социальная зрелость, конструктивность 

во взаимоотношениях для того, чтобы занять 

статусное положение, наладить устойчивые 

эмоциональные связи со сверстниками. 
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