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Аннотация: в статье анализируется различные проблемы и трудности, возникающие у детей в 

возрасте 10-12 лет в связи с переходом на новую ступень образования. 

Цель данной работы - понять значение социальной адаптации детей в условиях кардинальной смены 

деятельности и социального окружения ребенка при переходе из начальной ступени в основную. 

Abstract: the article analyzes various problems and difficulties, faced by 10-12 year old children and connected 

with entering a new level of education. The aim of this study is to understand the value of social adaptation of 

children because of essencial change of activities and social environment of a child, while going from primary to 

the secondary school. 
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Актуальность охраны психического здоровья детей и подростков становится все более очевидной в 

связи с наблюдаемым ростом нервно-психических заболеваний и функциональных расстройств, 

обострением проблемы социальной дезадаптации. Для современной школы характерно снижение 

показателей психосоматического здоровья детей, увеличение различного рода недоразвития, снижение 

мотивации обучения. Причины этих тенденций могут быть связаны как с социально-психологическими и 

экологическими факторами (социальные и экологические катаклизмы, национальные и региональные 

потрясения, нестабильность семьи и т.д.), так и с проблемами самой современной образовательной сис-

темы.  

Понятие «школьная адаптация» стало использоваться для описания различных проблем и трудностей, 

возникающих у детей различного возраста в связи с обучением в школе. С этим понятием связывают 

отклонения в учебной деятельности - затруднения в учебе, конфликты с одноклассниками и т. д. Эти 

отклонения могут быть у психически здоровых детей или у детей с разными нервно-психическими 

расстройствами, но не распространяются на детей, у которых нарушения учебной деятельности вызваны 

олигофренией, органическими расстройствами, физическими дефектами. Школьная дезадаптация - это 

образование неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе в форме нарушений учебы и 

поведения, конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня 

тревожности, искажений в личностном развитии. 

Как показывают исследования, переход из начальной школы в основную может сопровождаться 

рядом негативных изменений в личности учащихся. Причиной этого являются не только возрастные, в 

частности пубертатные, изменения: пубертат сам по себе не действует на личность, но повышает ее 

уязвимость перед лицом обстоятельств, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на ее 

самосознание. 

Новые обстоятельства, которые отличают образ жизни учащегося основной школы от образа жизни 

детей младшего школьного возраста: прежде всего это повышенные требования к подростку со стороны 

взрослых, товарищей, общественное мнение которых определяется уже не столько успехами школьника 

в учении, сколько многими другими чертами его личности, взглядами, способностями, характером, 

умением соблюдать «кодекс нравственности», принятый среди сверстников, - все это порождает мотивы, 

побуждающие подростка обратиться к анализу самого себя и сравнению себя с другими. Это дает нам 

возможность рассматривать переход из начальной школы в основную как модель напряженной 

психоэмоциональной деятельности в социальных условиях, затрудняющих реализацию жизненных 

потребностей учащихся. 

Индивидуальные характеристики пятиклассников в своей совокупности составляют своеобразную 

гамму вариантов развития учащихся этого возраста: от конфликтного с ярко выраженными трудностями 

в поведении, через целый ряд промежуточных форм, до относительно спокойного протекания. Это со 

всей убедительностью свидетельствует о том, что так называемый кризис при переходе из начальной 

школы в основную вовсе не обязателен, что переход может совершаться без особых трудностей в 

воспитании, что трудности определяются не внутренними процессами, в частности не находятся в 



прямой и непосредственной связи с половым созреванием. Трудности вызываются, с одной стороны, 

индивидуальными особенностями личности, сложившимися к началу перехода в среднюю школу, и, с 

другой, - конкретной ситуацией развития каждого отдельного ребенка. Выявление условий, при которых 

переход из начального звена в среднее без кризисов и срывов, без трудностей в обучении, очень важно, 

ибо поможет найти такую систему обучения, при которой этот период будет проходить с оптимальным 

использованием тенденций развития при полном исключении трудностей. 

На сегодняшний день психологи школ испытывают острый недостаток в научно обоснованных 

программах ранней диагностики, профилактике и психокоррекции нарушений в развитии личности и 

психического здоровья учащихся при переходе из начальной школы в основную. В состояниях 

психической напряженности, тревоги, страха, фрустрации дети, как и взрослые, нередко отвечают 

снижением пластичности, гибкости поведения, его фиксированными формами, что при высоких степенях 

их выраженности может способствовать развитию дезадаптации и нервно-психических расстройств. 

Ребенок переживает эмоциональный дискомфорт из-за неопределенности представлений о 

требованиях учителей, особенностях и условиях обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе 

класса и пр. Такое состояние часто сопровождается внутренней напряженностью, иногда затрудняющей 

принятие как интеллектуальных, так и личностных решений. Конечно же, адекватное восприятие 

ребенком своего школьного окружения, успешное установление отношений с одноклассниками и 

новыми учителями весьма затрудняются, если у него высок уровень личной и школьной тревожности. 

Таким образом, осложняется сам процесс учения, продуктивная работа на уроке становится 

проблематичной. Даже потенциальный отличник может превратиться в отстающего ученика. 

Не менее важным становится процесс адаптации учащихся и для учителей, которые, мало зная своих 

учеников, могут ошибиться в оценке их возможностей, успешной индивидуализации и дифференциации 

обучения. Поэтому учителям необходимо вовремя корректировать собственную педагогическую 

позицию относительно класса и отдельных учеников. Готовность к действию характеризуется 

направленностью на выполнение того или иного действия. Предполагает наличие определенных знаний, 

умений, навыков; готовность к противодействию возникающим в процессе выполнения действия 

препятствий; приписывание личностного смысла выполняемому действию.  

Потребность в деятельности, устойчивое положительное отношение к ней - вот что является 

показателем психологической готовности, ее решающим компонентом. Уровень умственного развития, 

усвоенные знания и умения долгое время считались основными критериями готовности человека к 

деятельности. 

Устойчивая психологическая готовность к сложным видам деятельности рассматривается и как 

устойчивая характеристика личности (не зависящая от конкретной ситуации). Помимо готовности как 

психического состояния, существует и проявляется готовность как устойчивая характеристика личности. 

Она действует постоянно, ее не надо каждый раз формировать в связи с поставленной задачей. Будучи 

заблаговременно сформированной, эта готовность - существенная предпосылка успешной деятельности. 

Длительная готовность, в отличие от состояния кратковременной готовности, является устойчивой 

системой качеств личности, необходимых для успешной деятельности человека в различных ситуациях. 

Подходы к определению сущности психологической готовности человека к деятельности не следует 

противопоставлять друг другу. Между ними трудно установить границу, так как состояние готовности, 

закрепляясь в деятельности, может превратиться в характеристику личности, не зависящую от ее 

действий в конкретной ситуации. Оба вида готовности проявляются и формируются в процессе 

деятельности и эффективно реализуются при условии целесообразного управления и самоуправления [1]. 

В последнее время, когда общество все более ориентировано на гуманизацию личности, значительно 

возросла роль личностного фактора в деятельности, все чаще акцент переносится с физического аспекта 

деятельности на морально-психологический. Психологическая готовность помогает человеку успешно 

выполнять действия (умело используя свой опыт и знания, мобилизуя личностные качества), 

своевременно и безболезненно перестраивать свою деятельность при появлении непредвиденных 

обстоятельств.  

С точки зрения психофизического развития возраст 10 — 12 лет называют предпубертатным. 

Переходное состояние перед кризисом характеризуется особой эмоциональностью. В этом возрасте 

преобладают ситуативно обусловленные эмоции, наиболее низкая самооценка. Однако, несмотря на 

несколько негативный фон развития ребенка в предподростковый возраст при переходе в основную 

школу обычно связан у учащихся не с психофизиологическими факторами, а с социально-

психологическими [2]. В данном возрасте меняется развитие познавательных процессов. 

Говоря о психологических особенностях школьников 10-12 лет, необходимо отметить те возрастные 

особенности, которые в лучшем случае игнорируются при построении образовательной среды для 4-6 

классов, а в худшем – служат почвой для возникновения конфликтов между учителями и учениками. 

«Чувство взрослости», не подкрепленное ещё реальной ответственностью, - вот особая форма 

самосознания, возникающая в переходный период. Если школа не предлагает ученикам средств 



взрослости, оно всё равно проявится, но самым невыгодным образом – в уверенности подростка в 

учительской несправедливости и необъективности. 

Меняется социальная значимость подростка, характерным для этого возраста является имитация 

чьего-либо поведения. В отношении со сверстниками подросток стремится реализовать свою личность, 

определить свои возможности в общении. Если подросток попадает в группу с достаточно высоким 

уровнем социального развития, это благотворно отражается на развитии его личности. Но часто 

встречаются неуверенные в себе, замкнутые и излишне агрессивные, заносчивые дети, требующие к себе 

особого внимания. 

Подростковый возраст относится к числу критических периодов онтогенеза, связанных с 

кардинальным преобразованием в сфере сознания, деятельности и системы взаимоотношений ребёнка 

[3]. 

Несмотря на большую научную и практическую значимость, проблема психологической адаптации 

младших школьников к обучению в основной школе остается еще малоизученной. Общепризнанно, 

адаптация понимается как процесс приспособления человека к изменяющимся условиям внешней среды: 

от момента встречи человека с новыми условиями существования до выработки адаптивной реакции. 

Адаптация учащихся к основной школе выражается в приспособлении к новым условиям обучения и 

качественно новому уровню общения, в выработке новых стереотипов, что позволяет им преодолевать 

трудности и успешно овладевать учебной деятельностью. Если же процесс адаптации идет медленно, то 

у пятиклассников возникают дополнительные затруднения в усвоении учебных дисциплин, в общении с 

учителями, родителями и одноклассниками[4]. В результате появляются «педагогически запущенные» 

несовершеннолетние, неуспевающие и склонные к конфликтам. Как правило, различные поступки и 

асоциальные проявления у них объясняются не незнанием, непониманием или неприятием 

общепринятых моральных и правовых норм, а неспособностью тормозить свои аффективные вспышки 

или противостоять влиянию окружающих (аффективный и волевой уровни). Педагогически запущенные 

несовершеннолетние при соответствующей психолого-педагогической поддержке могут быть 

реабилитированы в условиях школьного учебно-воспитательного процесса. Ключевыми факторами 

реабилитации должны стать доверие, опора на полезные интересы, связанные не столько с учебной 

деятельностью, сколько с будущими профессиональными планами и намерениями, а также перестройка 

на более эмоционально теплые отношения с учителями и одноклассниками. 

Дело прежде всего в том, что учитель начальной школы, выпустив своих детей в основную школу, 

отчётливо видит, как вырос каждый ребёнок и какой образовательный потенциал накопил для 

дальнейшего роста, то есть оценивает его оптимистично. Принимая новый класс в основной школе, 

учитель-предметник приходит на урок из старших классов и видит своих новых учеников маленькими 

несмышленышами, чрезвычайно несамостоятельными и не слишком образованными. Он переносит 

методы обучения, формы взаимодействия со старшими школьниками на подростка, а они по многим 

своим психологическим особенностям ещё младшие школьники и поэтому не могут справиться с этими 

необычными для них способами обучения. Такое резкое изменение жанра средств обучения и характера 

учебного общения с неизбежностью приводит многих детей к трудностям понимания учебного 

содержания, к нарушению взаимодействия в системе «учитель-ученик».  

В своей практике я заметил, что родители меньше помогают своим детям, ссылаясь на их 

«взрослость». По моему мнению, адаптацию затрудняет также низкая согласованность между 

учителями-предметниками в отношении объема домашних заданий, учета сложности учебников и, самое 

главное, отсутствие, как правило, единства требований начальной и средней школы.  

В связи с переходом из начальной школы в основную учащиеся не всегда успевают быстро 

адаптироваться в новых условиях, не всегда понимают, чего от них хотят, и испытывают 

психологический дискомфорт, который проявляется в тревожности (школьной, самооценочной, 

межличностной), когда ученик склонен переживать нейтральные школьные ситуации как создающие 

угрозу представлениям о себе, самооценке, личностным интересам и ценностям. Школьная тревожность 

по праву считается одним из основных факторов эмоционального неблагополучия учащихся. Это 

явление характерно не только для российских школ.  

Значительные трудности связаны с переходом выпускников начальной школы на кабинетную 

систему обучения. Переходы из кабинета в кабинет зачастую сопровождаются подъемом с этажа на этаж, 

что сокращает продолжительность отдыха во время перемены. Нередко учителя задерживают учащихся 

в классе после звонка с урока, что мешает учащимся другого класса войти в кабинет и подготовиться к 

уроку. В коридорах создается скученность. Следует отметить и гигиенические дефекты кабинетной 

системы обучения. У школьников появляется новая потребность: быть не только субъектом предметной 

деятельности, но и утвердиться в сфере взаимоотношений, которые приобретают качественно иной, 

более «взрослый» тип. 

Трудности во взаимоотношениях пятиклассников и учителей-предметников связаны с тем, что 

последние, как правило, плохо знают своих учеников и не учитывают в образовательном процессе их 



возрастные, индивидуальные и личностные особенности. Педагоги «крайне редко оказываются 

достойными партнерами 10-12-летних школьников в решении их важных задач развития и взросления и 

навязывают свои взрослые задачи», что приводит к рассогласованию возрастных и педагогических задач. 

Недооценка учителями и родителями роли общения в жизни младших подростков могут усугубить 

имеющиеся у учащихся трудности. Младшие подростки испытывают всё больше переживаний по поводу 

взаимоотношений со сверстниками и самореализации своего «Я» в нем и всё меньше - по поводу учения. 

С переходом младших школьников в основную школу, изменяется не только «объективное положение 

ребенка, которое он занимает в жизни, но и его собственная внутренняя позиция, т.е. то, как он сам, 

благодаря истории своего развития, создавшей у него определенный опыт и определенные черты, 

относится к окружающим и, прежде всего, к своему положению и тем требованиям, которые оно к нему 

предъявляет». 

Таким образом, адаптация ребенка к обучению – это процесс, связанный со значительным 

напряжением во всех системах организма. Немалую роль в успешной адаптации играют 

характерологические и личностные особенности детей, сформировавшиеся на предшествующих этапах 

развития. 

Основными условиями успешной социальной адаптации подростков в школе являются: организация 

положительного эмоционального общения в классе, осуществление индивидуального подхода, создание 

развивающей среды, отвечающей потребностям подростка, насыщение образовательного процесса 

различными видами деятельности, моделирующими способы поведения подростка в различных 

ситуациях. 
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