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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К ОБУЧЕНИЮ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 
Рассматривается проблема перехода детей из начальной в основную школу. В качестве наиболее 

значимых причин учебных трудностей пятиклассников называются недостатки в развитии познава-

тельных способностей и свойств субъекта учебной деятельности у выпускников начальной школы, ак-

центируется внимание на необходимости развития у младших школьников кодирования, прогнозирова-

ния и переноса как свойств субъекта учебной деятельности и значимых факторов готовности выпуск-

ников начальной школы к обучению в основной школе.  
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А. Denisova  

 

PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF PRIMARY SCHOOL LEAVERS 
TO STUDY AT SECONDARY SCHOOL 

 

The issue of transition from primary to secondary school is regarded. It is pointed out that 

that primary school graduates have learning problems due to insufficient development of cogni-

tive abilities and other features that of the subject of educational activities should possess. It is 

emphasized that there is a need in the development of coding, forecasting and transferring, these 

abilities being necessary for learning activities and significant factors primary school graduates 

to be prepared for studying at the secondary school.  

 

Keywords: readiness for learning, traits of the subject of educational activities. 

 

Традиционно в педагогической практике 

и теории переход в основную школу связы-

вают с появлением трудностей у большин-

ства детей. Для успешного овладения в пя-

том классе на новом уровне в новых обра-

зовательных условиях знаниями, умениями, 

навыками ребенок должен быть психологи-

чески готов к этой деятельности. 

Между тем важную для практики и пси-

холого-педагогической теории проблему 

психологической готовности выпускников 

начальной школы к обучению на новом эта-

пе общего образования нельзя назвать дос-

таточно разработанной в отечественной пе-

дагогике и психологии.  

В научной литературе понятие «готов-

ность» получило широкое распространение 

и употребляется в разных значениях: при-

годность, установка, внутренняя настроен-

ность, предстартовое состояние, зрелость 

психических функций и др., но существует 

и общее понимание данного термина, кото-
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рым пользуются и психологи, и педагоги, и 

физиологи, определяющее готовность как 

сложное личностно-функционально-опера-

циональное образование, включающее в се-

бя различные свойства личности, позво-

ляющие ей успешно осуществлять конкрет-

ный вид деятельности.  

Значит, для построения прогнозов об ус-

пешности обучения ребенка в основной 

школе, прежде всего, необходимо проанали-

зировать новые образовательные требова-

ния и далее выделить свойства индивида, 

наиболее существенные для данной дея-

тельности. 

В современной отечественной психоло-

гии существуют несколько точек зрения по 

вопросу о том, что считать более приори-

тетным для успешного обучения в основной 

школе.  

Наиболее распространенной среди учи-

телей точкой зрения является рассмотрение 

развития и обучения как процесса накопле-

ния определенной суммы знаний, умений, 

навыков. Предполагается, что ученик, успе-

вающий в начальной школе на «4» и «5», 

справится и с программой средней школы. 

Однако многие исследования, в том числе и 

наши, показывают, что это далеко не всегда 

так. Кроме того, речь идет о «подготовлен-

ности» ребенка, которая не должна пони-

маться как синоним готовности, поскольку 

не исчерпывает последнюю.  

Интересны исследования личностного 

фактора готовности к обучению в основной 

школе [6]. Очевидно, что преобладание в 

мотивации учебно-познавательных и широ-

ких социальных мотивов, проявление ус-

тойчивого интереса к одному или несколь-

ким предметам, осведомленность ученика 

об особенностях переходного периода, 

осознание им требований пятого класса, 

знание трудностей и направленность уси-

лий на их преодоление, адекватная само-

оценка личности, наличие четких представ-

лений о качествах личности, необходимых 

для успешной учебной деятельности на 

второй ступени общего образования позво-

лят ребенку воспринимать переход в сред-

нюю школу как значимое и относительно 

естественное событие в жизни. Между тем 

личностная готовность еще не дает гаран-

тий того, что у ученика есть средства для 

успешного выполнения учебной деятельно-

сти. В связи с этим данный фактор кажется 

безусловно значимым, но далеко не единст-

венным для построения заключения о го-

товности ребенка к успешному обучению на 

новой ступени образования. 
Таким образом, научный подход должен 

опираться на четкие, экспериментально 
изученные представления. Необходимо оп-
ределить ведущие, наиболее существенные 
свойства личности для данного переходного 
периода, развитие которых в начальной 
школе будет способствовать успешности 
деятельности ребенка на новом уровне, на 
новом этапе. Существует необходимость в 
экспериментальном изучении психологиче-
ской готовности к обучению в основной 
школе как единой, целостной системы, 
включающей в себя ряд взаимосвязанных 
компонентов, учет которых позволит по-
строить надежный прогноз об особенностях 
обучения ребенка, а также обогатит образо-
вательную деятельность в начальной школе. 

Сейчас не существует единой системы 
требований к уровню развития ребенка в 
конце обучения в начальной школе, но есть 

различные концепции ([1], [5−9], [12], [14] и 
др.), при анализе которых мы находим мно-
го общего. Как правило, авторы углубляют 
и расширяют традиционно понимаемые но-
вообразования младшего школьного возрас-
та, дополняя их характеристиками свойств 
субъекта учебной деятельности и внутри-
школьных отношений, а также рассматри-
вая психологические характеристики в кон-
тексте требований современной средней 
школы. Такой подход кажется нам, с одной 
стороны, вполне закономерным и перспек-
тивным, а с другой — требующим специ-
альных экспериментальных исследований, в 
частности, по изучению свойств выпускни-
ка начальной школы как субъекта учебной 
деятельности.  



Проблема психологической готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе 
 

 

 85 

Опираясь на исследования Л. С. Выгот-

ского [3], новообразования возраста можно 

рассматривать как низший уровень, без ко-

торого, естественно, невозможно успешное 

обучение на следующем этапе общего обра-

зования. Более же чувствительным симпто-

мом будут созревающие функции, а именно 

— свойства субъекта учебной деятельно-

сти.  

В общей форме проблема развития чело-

века как субъекта деятельности, способного 

целенаправленно преобразовывать объек-

тивную действительность и осуществлять 

творческое саморазвитие, широко отражена 

в отечественной психологической литерату-

ре. Для нас же данный подход является осо-

бо ценным, так как в нем рассматривается 

влияние самого ребенка на процесс обуче-

ния. 

На кафедре педагогики и психологии на-

чального обучения РГПУ им. А.И.Герцена 

были предприняты исследования, рассмат-

ривающие младшего школьника как субъек-

та учебной деятельности [7; 8]. Было уста-

новлено, что выпускника начальной школы 

можно считать субъектом учебной деятель-

ности только в том случае, если он приоб-

рел такие качества личности, которые по-

зволяют ему самостоятельно ставить цели 

деятельности, прогнозировать ее результа-

ты, определять пути и способы достижения 

этих целей, активно и успешно осуществ-

лять реальную деятельность, достаточно 

полно осознавать изменения, происходящие 

с предметом деятельности и с ним самим 

(А. И. Раев [8]). 

Соответственно уже в начальной школе 

необходимо добиваться не только усвоения 

определенных программой знаний, умений, 

но и развивать соответствующие свойства 

субъекта учебной деятельности, обеспечи-

вающие активность и самостоятельность 

ребенка на последующих возрастных этапах 

[7].  

В качестве основных свойств были на-

званы кодирование, прогнозирование и пе-

ренос, поскольку именно они формируются 

в учебной деятельности, а, с другой сторо-

ны, развитие именно этих свойств личности 

является условием умственного и нравст-

венного развития. В рамках проблемы пре-

емственности между начальной и средней 

школой можно предположить, что данные 

свойства личности младшего школьника 

могут выступать и показателями готовности 

младших школьников к обучению в средней 

школе.  

Понятие «свойство» в психологии ис-

пользуется для условного выделения в пси-

хике индивида относительно устойчивых 

образований, способностей, которые чело-

век уже реализовал. На устойчивость про-

явлений психики указывает их закреплен-

ность и повторяемость в различных ситуа-

циях. Если говорить о свойствах субъекта 

учебной деятельности, то это — закреплен-

ность и повторяемость проявлений кодиро-

вания, прогнозирования и переноса в раз-

личных учебных ситуациях.  

Такое понимание категорий «кодирова-

ние», «прогнозирование» и «переноса» рас-

крывает в ребенке его субъектный потенци-

ал. Психологизм этих свойств, прежде все-

го, заключается в рефлексии, в самооценке 

результатов собственной деятельности, в 

самопонимании. Они реализуются уже не 

только как деятельностно-психологические, 

но и как психорефлексивные.  

Остановимся на рассмотрении данных 

структур более подробно. 

С началом школьного обучения деятель-

ность детей, их поведение приобретают 

произвольный характер, оказываются под-

чиненными определенным целям. Регла-

ментированный, целенаправленный, произ-

вольный характер деятельности и поведе-

ния уже в младших классах создают усло-

вия для развития прогнозирования, и далее 

уже в средней школе успешность деятель-

ности и общения ребенка зависят от нали-

чия умения предвидеть вероятный характер 

результата определенных действий и по-

ступков. Иначе говоря, появляется необхо-

димость — и создаются благоприятные ус-
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ловия для развития такого свойства лично-

сти, как прогнозирование [7].  

Проблема предвосхищения, прогнозиро-

вания как значимой составляющей процесса 

мышления давно и достаточно успешно ре-

шается в психологии (О. Зельц, К. Дункер, 

Дж. Брунер, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейн, 

А. В. Брушлинский, Ю. Н. Кулюткин, Г. С. 

Сухобская, Л. А. Регуш, Н. Ю. Флотская, 

Т. Б. Булыгина, Н. Н. Лобанова, Л. Н. Кутер-

гина и др.). Способность к прогнозирова-

нию понимается как совокупность качеств 

мыслительных процессов, обеспечивающих 

успешность познавательной прогностиче-

ской деятельности, охватывающей целый 

класс прогностических задач, то есть задач 

на установление причинно-следственных 

связей, на выдвижение и анализ гипотез, 

реконструкцию и преобразование представ-

лений, планирование [10].  

К показателям успешности прогнозиро-

вания можно отнести полноту, существен-

ность причинно-следственных связей, ши-

роту ассоциативного поля, учет требова-

ний задачи при выдвижении гипотез, гиб-

кость гипотез, осознание цели плана, пол-

ноту операций планирования и другие [10; 

11]. 

Младший школьный возраст, с точки 

зрения развития прогнозирования, занимает 

особое место. В учебной деятельности про-

исходит процесс расширения и системати-

зации знаний, формируются такие новооб-

разования, как рефлексия, внутренний план 

действий. Это, в свою очередь, является ос-

новой для развития прогнозирования.  

К третьему классу наиболее интенсивно 

растет количество объектов, доступных для 

прогноза, среди них появляются такие, ко-

торые связаны с изменениями личности, с 

особенностями, определяющими готовность 

к будущей деятельности. Достаточно отчет-

ливо заметна тенденция к развитию осоз-

нанности осуществления прогноза, увели-

чивается количество выдвигаемых основа-

ний и возрастает степень их существенно-

сти. Между тем поскольку в начальной 

школе деятельность в значительной степени 

регулируется и регламентируется учителем, 

степень принятия и осознания учебной дея-

тельности еще очень мала, а участие в вы-

боре средств и их достижении минимально, 

то и развитие осознанности значимости ис-

пользования прогнозирования в учебной 

деятельности происходит достаточно мед-

ленно. Несмотря на то, что в младшем 

школьном возрасте и происходит увеличе-

ние учебно-познавательного опыта, но он 

еще недостаточен для формирования обос-

нованности и перспективности прогноза [2].  

Анализ исследований прогнозирования 

позволяет предположить значимость данной 

познавательной способности у выпускников 

начальной школы для успешности усвоения 

понятий в основной школе, поскольку такие 

качества мышления, как аналитичность, 

глубина, осознанность, доказательность, 

определяющие структуру прогнозирования, 

составляют и основу развития понятийного 

мышления.  

Овладение понятиями требует поиска, 

установления, объяснения причинно-

следственных связей между отдельными 

объектами, выбора из множества связей 

наиболее существенных, а такая познава-

тельная деятельность требует самостоя-

тельности и активности в вероятностной 

среде, то есть требует умения решать про-

гностические задачи. В мыслительной дея-

тельности именно прогнозирование опреде-

ляет экономичность, обоснованность и пра-

вильность решений [10]. Таким образом, 

умение оперировать понятиями в средней 

школе предполагает постоянное проявление 

прогностической способности.  

Кроме того, развитие способности про-

гнозирования связано с процессом форми-

рования эмоционально-мотивационной сфе-

ры личности. Н. В. Лебедева [6], экспери-

ментально изучая готовность выпускников 

начальной школы к обучению на второй 

ступени общего образования, установила, 

что около 50% опрошенных школьников 

имеют весьма фрагментарные представле-
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ния о специфике переходного периода, об 

особенностях деятельности и общения в 

пятом классе. Неутешительные результаты 

получены и в отношении направленности 

школьника на дальнейшее обучение. Уста-

новлено, что учащиеся хорошо осознают 

общую цель (хорошо учиться), но средства 

достижения этой цели видят не всегда. 

Именно прогнозирование выпускниками 

начальной школы целей, следствий, спосо-

бов последующей деятельности позволило 

бы более успешно пройти переходный пе-

риод.  

Подросток уже не может действовать, не 

видя цели, руководствуясь только мнением 

учителя. Понимание требований, возмож-

ных результатов предстоящей деятельности 

способствует изменению мотивации от си-

туативных побуждений и потребностей к 

действенным мотивам, являющимся осно-

вой активности и саморегуляции. Таким об-

разом, представляется необходимым прове-

дение специальных экспериментальных ис-

следований, направленных на изучение 

прогностических способностей выпускни-

ков начальной школы в качестве значимых 

факторов, определяющих успешность учеб-

ной деятельности в основной школе. 

В школьной деятельности ребенок дол-

жен постоянно использовать предшествую-

щий опыт, осуществлять перенос знаний, 

способов, приемов учебной и умственной 

деятельности в новые условия. И, следова-

тельно, изучение особенностей развития 

переноса как свойства субъекта учебной 

деятельности крайне важно, ибо именно пе-

ренос выступает основой такого важного 

дидактического процесса, как применение, 

а также является универсальным критерием 

осознанности изученного и самого образо-

вательного процесса (Е. К. Смольникова 

[8]). 

Анализ исследований, посвященных 

проблеме переноса ([4; 8; 13] и др.) свиде-

тельствует о том, что развитие, совершенст-

вование и расширение рассматриваемого 

психического процесса происходят в основ-

ном в среднем и старшем школьном возрас-

те, поскольку в процессе обучения учащие-

ся овладевают все большим кругом приемов 

умственной деятельности. В начале же 

школьного обучения осуществление само-

стоятельного и осознанного переноса пред-

ставляет собой большую трудность для ре-

бенка. Если учащийся использует его, то, 

как правило, на очень близком по содержа-

нию материале или опираясь на образец. 

Это объясняется логикой наглядно-

действенного мышления ученика и отсутст-

вием опыта и умения вычленять в процессе 

деятельности данные, необходимые для пе-

реноса. Здесь оказывает свое влияние не-

достаточно высокий уровень процессов 

анализа и синтеза. 

В дальнейшем в ходе начального обуче-

ния ситуация с развитием переноса меняет-

ся с явным улучшением от первого к треть-

ему классу. При развитии интеллектуально-

го компонента в структуре переноса у 

младших школьников совершенствуются 

качественные особенности переноса, про-

является четкая взаимосвязь этого процесса 

с углублением и расширением запаса зна-

ний, усваиваемых учащимися. При этом 

правильность, точность и полнота переноса 

во многом зависят не только от уровня ус-

воения понятий, правил, закономерностей, 

но и от уровня знаний о способах использо-

вания накопленного опыта при решении 

различных учебных задач [7]. 

К концу начального обучения за счет ус-

воения широкого круга понятий и возмож-

ности установить межпредметные связи у 

учащихся создается база для обобщения бо-

лее высокого порядка. В результате этого у 

младших школьников возрастает полнота 

переноса, его осознанность, обобщенность, 

становится доступным далекий перенос. 

Учащиеся оказываются способными осу-

ществить перенос на материале, непосред-

ственно не связанном с обучением [13]. Это 

свидетельствует о том, что в процессе учеб-

ной деятельности у учащихся и в условиях 

близкого, и в условиях далекого переноса 
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постепенно возрастают глубина и объем 

аналитико-синтетической деятельности.  

Безусловно, нет оснований утверждать, 

что к концу начального обучения перенос 

сформирован как устойчивое свойство лич-

ности младшего школьника. Вместе с тем 

анализ психолого-педагогической литерату-

ры (7; 8 и др.) дает возможность говорить о 

становлении переноса в младшем школьном 

возрасте в определенной мере как свойства 

субъекта учебной деятельности. 

С началом систематического обучения 

создаются весьма благоприятные условия, а 

в средней школе возникает и весьма острая 

потребность и в таком свойстве, как коди-

рование. Действительно, в учебной дея-

тельности реальный мир представлен в раз-

личных знаковых системах и, следователь-

но, ребенок от практического использова-

ния языка в устной речи переходит к изуче-

нию его как системы знаков, введение пер-

вых абстрактных обобщений требует опе-

рирования и преобразования конкретных 

представлений, житейски известные коли-

чественные отношения получают символи-

ческое математическое выражение и т. д. 

В средней же школе достаточно сложное 

содержание и организация обучения пред-

полагают уже достаточно высокий уровень 

развития знаково-символической деятель-

ности. 

Здесь следует отметить, что процесс ин-

дивидуального развития человека как дея-

тельность под руководством взрослого, ко-

торая направлена на овладение знаками, 

рассматривал еще Л.С.Выготский [3]. Прак-

тически все психологи, принадлежащие 

когнитивному направлению (Жан Пиаже, 

Джером Брунер, Хейнц Вернер и др.), также 

понимают развитие как эволюционирование 

ментальных структур или способов обра-

ботки информации. Мир приобретает для 

нас смысл только благодаря усвоению зна-

чений, разделяемых окружающими нас 

людьми. Человек с самого рождения погру-

жен не только в предметную, но и в знако-

во-символическую действительность. И од-

ной из центральных линий становления 

личности индивида является развитие у не-

го умений воспринимать, перерабатывать, 

фиксировать информацию в различных зна-

ковых системах. В современном мире 

именно такая тенденция развития личности 

ребенка является наиболее значимой. На 

смену вопросу о том, какое количество зна-

ний имеет человек, приходит вопрос о том, 

в какой степени он умеет добывать и пере-

рабатывать эти знания, как происходит этот 

процесс. 

При переходе детей в среднюю школу 

вопросы, связанные с развитием у них ко-

дирования именно как свойства субъекта 

учебной деятельности, становятся еще бо-

лее актуальными. Глубина, скорость усвое-

ния понятий, перенос изученных законо-

мерностей в новые условия, умение форми-

ровать новые понятия, самостоятельно при-

влекая не известную ранее информацию из 

учебников и других источников, требуют 

свободного владения кодированием как дея-

тельностью, позволяющей воспроизводить 

информацию в различных знаковых систе-

мах и, таким образом, позволяющей сво-

бодно, осознанно, произвольно двигаться в 

системе понятий, углубляя их семантиче-

скую сторону, обобщая наиболее сущест-

венные признаки. 

Итак, диагностика младших школьников 

по данным направлениям (изучение осо-

бенностей развития прогнозирования, пере-

носа и кодирования) может дать необходи-

мый материал для анализа уровня развития 

детей, в частности, при переходе на новую 

ступень образования. 

Нами было проведено эксперименталь-

ное исследование с целью изучения уровня 

развития кодирования у выпускников на-

чальной школы как показателя их готовно-

сти к обучению в основной школе. Выпуск-

никам начальной школы предлагались зада-

ния различного учебного содержания, пред-

полагающие перевод информации из одной 

знаковой системы в другую. При разработке 

показателей уровня развития знаково-
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символической деятельности учитывались 

выделенные Л. А. Матвеевой [7] направле-

ния развития кодирования (как одного из 

основных свойств субъекта учебной дея-

тельности) в младшем школьном возрасте, а 

также опыт исследователей знаковой дея-

тельности (М.В.Гамезо, Б. Ф. Ломов, В. Ф. 

Рубахин, Н. Г. Салмина, Г. А. Глотова и др.). 

Продукт кодирования оценивался, прежде 

всего, по правильности перевода информа-

ции. Данный фактор характеризует полноту, 

точность и адекватность использования зна-

ков поставленной цели. Сам же процесс ко-

дирования оценивался по скорости, само-

стоятельности и осознанности выполне-

ния перевода. То есть анализу подвергалась 

не только результативная сторона кодирова-

ния, но и сам процесс перевода информации 

из образа в слово (и наоборот), его быстро-

та, самостоятельность, осознанность.  

Для анализа успешности обучения испы-

туемых в пятом классе были выделены че-

тыре переменные: успеваемость, успеш-

ность усвоения понятий по предмету, оцен-

ка обучаемости учителями-предметниками 

(темп, уровень усвоения материала по 

предмету, активность, самостоятельность 

ученика на уроках и т. д.) и самооценки ус-

пешности учения (данный критерий введен 

для того, чтобы иметь возможность проана-

лизировать процесс обучения в 5 классе с 

позиции самого ребенка).  

В целом испытуемые с высокими показа-

телями знаково-символической деятельно-

сти оказались более успешными и в пятом 

классе, они получают более высокие отмет-

ки, учителя выше оценивают их обучае-

мость, понятия пятого класса усваиваются 

ими лучше.  

Причем, отметим достаточно интересный 

факт: успеваемость в начальной школе у 

детей с высокими и с низкими показателями 

знаково-символической деятельности раз-

личалась незначительно, в пятом же классе 

различия просматриваются уже достаточно 

явно. Это подтверждает предположение о 

том, что содержание, организация обучения 

именно в средней школе предъявляет более 

высокие требования к уровню развития ко-

дирования уже как свойства субъекта учеб-

ной деятельности. Если в 4 классе все же 

возможно достижение высокого уровня ус-

певаемости за счет механического заучива-

ния материала и последующего воспроизве-

дения его на уроках, то в 5 классе, с увели-

чением объема и сложности усваиваемых 

понятий, такая ситуация становится невоз-

можной. Недостаточно просто запомнить 

чертеж или определение понятия, необхо-

димо оперировать информацией, преобра-

зовывать ее согласно требованиям задачи. 

Недостатки детей с низким уровнем кодиро-

вания — это как раз вербализм и формализм 

в усвоении понятий.  

Значимые положительные корреляцион-

ные связи установлены между всеми пока-

зателями кодирования и показателями ус-

пешности обучения в пятом классе. Исклю-

чение составляет самооценка успешности 

обучения. Более тесная взаимосвязь наблю-

дается, прежде всего, между «осознанно-

стью» и «правильностью» знаково-символи-

ческой деятельности и успешностью усвое-

ния понятий и успеваемостью в пятом клас-

се. Резкое снижение успеваемости у детей с 

низким уровнем усвоения и, наоборот, по-

вышение успеваемости у детей с высоким 

уровнем усвоения мы наблюдаем именно по 

данным показателям. Кроме того, анализ 

результатов обучения школьников с различ-

ными уровнями кодирования позволяет го-

ворить о разной скорости и качестве усвое-

ния понятий детьми, различающимися сте-

пенью правильности и осознанности про-

цесса кодирования. Можно предположить, 

что именно их необходимо рассматривать 

как показатели готовности выпускников на-

чальной школы к обучению в средней шко-

ле. «Время» и «самостоятельность» в 

меньшей степени связаны с успешностью 

обучения детей и зависят от некоторого об-

щего фактора. По всей видимости, в основе 

их лежат индивидуально-типологические 

особенности личности ребенка (тип нерв-
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ной системы, пол ребенка). Если говорить о 

таком критерии развития кодирования, как 

«осознание значимости данной деятельно-

сти», то наиболее важной характеристикой 

ответа ребенка оказалась обоснованность.  

Эти закономерности являются достаточ-

но устойчивыми, между тем можно гово-

рить о некоторых предметных особенностях 

взаимосвязей кодирования и успешности 

обучения. Так, успеваемость по математике 

в 5-ом классе тесно связана с темпом и ка-

чеством усвоения ребенком понятий по 

данному предмету и определяется прежде 

всего, «правильностью» выполнения коди-

рования, то есть успешность обучения «по 

математике» в 5 классе определяется уме-

ниями учащегося адекватно целям решае-

мой задачи выбирать, а также полно и пра-

вильно, соблюдая определенные правила 

декодирования, использовать знаковые 

средства. Похожая картина характерна и для 

«русского языка». Некоторые особенности 

имеет взаимосвязь кодирования и успешно-

сти обучения на «естествознании». Здесь 

успеваемость по предмету определяется в 

большей степени «правильностью» выпол-

нения кодирования, а успешность усвоения 

понятий по предмету более связана с осоз-

нанностью самого процесса перевода ин-

формации.  

Проведенное нами экспериментальное 

изучение кодирования как свойства субъек-

та учебной деятельности у выпускников на-

чальной школы также позволяет говорить, 

что личностные рефлексивные качества, не-

обходимые для осознания значимости про-

цесса знаково-символической деятельности, 

оказываются недостаточно сформирован-

ными у выпускника начальной школы.  

Можно предположить, а в дальнейшем 

предстоит проверить экспериментально, что 

та же картина будет наблюдаться и по дру-

гим свойствам.  

На основе этого и других фактов кодиро-

вание, прогнозирование и перенос можно 

рассматривать как созревающие, развиваю-

щиеся свойства субъекта учебной деятель-

ности, лежащие в зоне ближайшего разви-

тия. Уровень же развития кодирования, про-

гнозирования и переноса как свойств субъ-

екта учебной деятельности, то есть тот на-

личный уровень сложившегося, усвоенного, 

перешедшего из плана социального опыта в 

план индивидуального опыта и приведшего 

при этом к развитию личности ребенка, бу-

дет высшим уровнем, обеспечивающим го-

товность выпускника начальной школы к 

дальнейшему успешному обучению. 

Итак, прогрессирующее осложнение си-

туации перехода детей из начальной в ос-

новную школу требует обращения исследо-

вателей к проблеме готовности выпускни-

ков начальной школы к обучению на новом 

этапе общего образования, расширения 

представлений о готовности за счет изуче-

ния в качестве ее показателей свойств субъ-

екта учебной деятельности, создания ком-

плексных критериальных нормативов, в ко-

торых отражаются требования предстоящей 

деятельности, причем специфика деятель-

ности должна определяться учебными про-

граммами.  

Психологическая готовность к обучению 

в 5 классе в системе всех свойств субъекта 

учебной деятельности может стать перспек-

тивным направлением дальнейшего разви-

тия темы. 
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