
 

 

 

Педагогические условия технологии формирования психологической 

готовности детей к школе 

Подготовка ребенка к школе является одной из важнейших задач 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, ее решение в единстве с 

другими задачами дошкольного образования позволяет обеспечить Подготовка 

детей к школе – задача комплексная, охватывающая все сферы жизни ребенка.  

Психологическая готовность к школе – только один из аспектов этой 

задачи, но внутри этого аспекта выделяются различные подходы: 

1) Исследования, направленные на формирование у детей дошкольного 

возраста определенных умений и навыков, необходимых для обучения в школе. 

2) Исследование новообразований и изменений в психике ребенка. 

3) Исследование генезиса отдельных компонентов учебной деятельности и 

выявление путей их формирования. 

4) Изучение умений ребенка сознательно подчинять свои действия 

заданному при последовательном выполнении словесных указаний взрослого. 

Это умение связывается со способностью овладения общим способом 

выполнения словесных указаний взрослого. 

Определяя психологическую готовность к школьному обучению, педагог 

должен четко понимать, для чего он это делает.  

Основными психолого-педагогическим принципами подготовки к 

обучению являются: 

- единство развития, обучения и воспитания; 



- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- комплексный подход; 

- систематичность и последовательность; 

- вариативность и вариантность; 

- сознательность и творческая активность; 

- наглядность; 

- доступность и достаточность.  

- целостное гармоническое развитие детей этого возраста. 

Подготовка детей к обучению в школе начинается задолго до поступления 

в школу и осуществляется на занятиях на основе привычных для ребенка видов 

деятельности: игры, рисования, конструирования и др. 

Знания и представления об окружающем мире ребенок может усваивать 

самыми различными способами: манипулируя с предметами, подражая 

окружающим, в изобразительной деятельности и в игре, в общении со 

взрослыми. Какой бы деятельностью ребенок ни занимался, в ней всегда 

присутствует элемент познания, он постоянно узнает что-то новое о тех 

предметах, с которыми действует. Важно помнить, что при этом перед ним не 

стоит специальная задача познания свойств этих предметов и способов действия 

с ними, перед ребенком стоят другие задачи: нарисовать узор, построить из 

кубиков домик, вылепить из пластилина фигурку животного и т. д., получаемые 

при этом знания являются побочным продуктом его деятельности. 

Деятельность ребенка принимает форму учения, учебной деятельности 

тогда, когда приобретение знаний становится осознаваемой целью его 

активности, когда он начинает понимать, что выполняет те или иные действия 

для того, чтобы научиться чему-то новому. 



В недавнем прошлом в дошкольных учреждениях подготовка детей к 

школе и формирование учебной деятельности сводились к выработке у детей 

навыков школьного поведения на уроке: умения сидеть за партой, правильно 

отвечать на вопросы педагога и др. Разумеется, если дошкольник поступает в 

первый класс школы, работающей по традиционной системе, навыки учебной 

работы ему необходимы. Но не это главное в формировании готовности к 

учебной деятельности. Основным отличием учебной деятельности от других 

(игры, рисования, конструирования) является то, что ребенок принимает 

учебную задачу и его внимание сосредоточено на способах ее решения. При 

этом дошкольник может сидеть за партой или на ковре, обучаться 

индивидуально или в группе сверстников. Главное – он принимает учебную 

задачу и, следовательно, учится 
 

Основу организации занятий по развитию школьно-значимых функций 

определяют следующие принципы.  

Системность. Развитие ребенка – процесс, в котором взаимосвязаны, 

взаимозависимы и взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь 

одну функцию. Необходима системная работа по развитию ребенка.  

Комплексность (взаимодополняемость). Развитие ребенка – комплексный 

процесс, в котором развитие одной познавательной функции (например, речи) 

определяет и дополняет развитие других функций.  

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 

Индивидуальная программа подготовки к школе может и должна строиться в 

соответствии с психофизиологическими закономерностями возрастного 

развития, с учетом факторов риска.  

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых к ребенку в 

процессе занятий, способствует оптимизации занятий и повышению 

эффективности и дает опору на функции, не имеющие недостатков при 

одновременном «подтягивании» дефицитарных (отстающих) функций.  



Постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и 

формировании школьно-значимых функций, следование от простых и 

доступных заданий к более сложным, комплексным.  

Индивидуализация темпа работы – переход к новому этапу обучения 

только после полного освоения материала предыдущего этапа.  

Повторность (цикличность повторения) материала, позволяющая 

формировать и закреплять механизмы реализации функции. 

Подводя итог сказанному, отметим, что работа по подготовке к школе 

должна быть направлена на комплексное развитие ребенка и формирование 

школьно-значимых функций, формирование внутренней позиции школьника. 

 

 


