
В настоящее время приоритетным направлением российского 
образования является выстраивание системы дошкольного и предшкольного 
образования через создание условий для обеспечения равного стартового 
уровня детей при поступлении в школу. Структура предшкольного 
образования должна представлять собой целенаправленный организованный 
социальный процесс обучения и воспитания детей старшего дошкольного 
возраста, выполняющий функцию социального контроля за состоянием 
физического, психологического, интеллектуального состояния детей перед 
поступлением в школу.

Обследования поступающих в школу детей, проводившиеся 
психологами, педагогами, медиками, показывают сходные результаты, 
согласно которым около трети детей, достигших шести-семилетнего 
возраста, психологически не готовы к школьному обучению. Таким образом, 
подготовка детей к школе была и остается одной из важнейших задач 
дошкольных образовательных организаций и родителей.

Решению вопросов подготовки детей к школьному обучению 
посвящены многочисленные труды психологов и методистов: А.Н.
Леонтьева, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, Н.Н. Поддъякова, А.М. Пышкало, 
А.В. Запорожца, Л.А. Венгера и др. Важное значение в этих работах 
придается изучению исходного уровня подготовленности детей к школе, 
который оказывает существенное влияние на успешность всего 
последующего обучения.

Психологическая готовность к школе включает личностную 
(мотивационную), волевую и интеллектуальную готовность. Личностная 
готовность, помимо социальной позиции школьника, предполагает 
ориентацию на учебное содержание. Волевая готовность связана с развитием 
произвольности и со способностью действовать по правилу, заданному 
учителем. Умственная готовность включает овладение средствами 
познавательной деятельности, децентрацию и интеллектуальную активность 
ребенка.

Как отмечают отечественные и зарубежные психологи, старший 
дошкольник знает и может многое. У шестилетнего ребенка в достаточной 
мере сформирована познавательная активность. Ребенок стремится к 
знаниям. Он пытается оперировать знаниями, представлять ситуации и 
находить возможные пути для ответа на вопрос.

Важнейшим итогом психического развития в период дошкольного 
детства является возможность осуществлять систематическое обучение в 
школе. Об этом свидетельствуют уровень сформированности у них 
познавательных способностей, речевого развития, внимания, памяти, 
воображения, мотивации.

Психологическая готовность к школе предполагает наличие у ребенка 
высокого уровня мотивации, интеллекта, и сферы произвольности, т.е. 
личностную и интеллектуальную готовность к школе. Для успешного 
обучения в школе важны оба аспекта, т.к. ребенку необходимы скорейшая 
адаптация к новым условиям, безболезненное вхождение в новую систему



школьных отношений.
Основная проблема дошкольников как раз и состоит в том, что они еще 

не «наигрались». Т.е. дети с удовольствием общаются друг с другом и со 
взрослыми, играют в школу и представляют себя за школьной партой, но 
реальная учебная мотивация у большинства детей не сформирована. Это 
связано с тем, что ведущим типом деятельности для дошкольного периода 
является игровая деятельность. В действительности у детей остается очень 
мало времени для игры - в перерыве между кружками и занятиями в детском 
саду - в этом и состоит основная опасность. Не реализовав в полной мере 
ведущий тип деятельности, детям достаточно сложно перейти на следующий 
этап и начать формировать истинно учебную мотивацию.

Психологическая готовность к школе -  целостное образование. 
Отставание в развитии одного компонента рано или поздно влечет 
отставание или искажение в развитии других.

Наиболее сложным и «уязвимым» является период от дошкольного к 
школьному детству. Именно несформированность на предшествующем этапе 
необходимых психологических образований, так и требуемых учебных 
умений и навыков может привести к школьной дезадаптации.

В младшем школьном возрасте школьная дезадаптация проявляется у 
детей в виде трудностей в усвоении и выполнении предъявляемых 
требований, низкой школьной успеваемости, крайних формах 
недисциплинированности. Психологическими причинами этого может 
являться низкий уровень функциональной готовности (так называемая 
«школьная незрелость»), т.е. несоответствие степени созревания 
определенных мозговых структур, нервно-психических функций задачам 
школьного обучения. Школьная незрелость проявляется в низком уровне 
развития таких функций, как тонкая моторика, скоординированность «глаз- 
рука», следование образцу в деятельности и поведении и др. Кроме того, 
частой причиной школьной дезадаптации служит недостаточное развитие 
произвольной сферы (прежде всего неумение слушать и точно выполнять 
указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, развитие 
произвольного внимания, произвольной памяти). Причины школьной 
дезадаптации у младших школьников могут также корениться в 
несформированности собственно дошкольных видов мышления, в 
недостатках развития речевой сферы, прежде всего фонетического слуха и 
плохого, неточного понимания многих употребляемых учителем слов.

Существенное значение имеют также низкий уровень познавательной 
потребности, познавательного интереса, несформированность внутренней 
позиции школьника. Следует отметить значительный удельный вес 
недостаточной развитости произвольности. Именно это нарушение лежит за 
многими собственно учебными затруднениями, за плохой дисциплиной, 
неумением самостоятельно работать в классе и дома и т.п. Поскольку 
специальной работы по развитию произвольности в школе, как правило, не 
ведется, то отрицательные оценки и замечания учителей ведут лишь к 
закреплению нарушений по типу «замкнутого психологического круга».



Многочисленные данные свидетельствуют, что причины школьной 
тревожности в младших классах центрируются в основном вокруг 
«ориентации на ошибку», боязни сделать ошибку, что связано с тем, что в 
педагогической практике ошибка расценивается как то, что заслуживает 
наказания, а не как то, что неизбежно в процессе усвоения новой 
деятельности и, пользуясь чем, можно глубже и лучше освоить эту 
деятельность.

Г од от года в школах повышаются требования к уровню 
интеллектуального развития детей, в связи с чем, многие родители делают 
акцент на развитии мышления ребенка, отдавая его с самых ранних лет в 
различные кружки и студии. Соответственно перед поступлением в школу 
наблюдается - мышление развито на самом высоком уровне, ребенок умеет 
писать и читать, но его эмоциональная и социальная сферы развиты 
недостаточно. Ребенок не умеет контролировать свои поступки, выполнять 
правила работы, не может усидеть на месте, соблюдать тишину; кроме того, 
он «не наигрался» и учебная мотивация не сформирована. В социальном 
плане у детей часто отсутствуют коммуникативные навыки, умение 
согласовывать свои действия с другими людьми. То есть современные дети, 
опережая своих предшественников в интеллектуальном плане, не 
«дотягивают» до них в личностном и социальном развитии.

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению -  это 
один из важнейших итогов психического развития в период дошкольного 
детства. Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения 
заставляют искать новые, более эффективные психолого-педагогические 
подходы, нацеленные на приведение методов обучения в соответствии с 
требованиями жизни. В этом смысле проблема готовности дошкольников к 
обучению в школе приобретает особое значение.

Цель Рабочей программы:
всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных 

представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных 
качеств;

- оказание психологической помощи дошкольнику и его родителям для 
наиболее благоприятного вхождения в процесс школьного обучения.

Задачи Рабочей программы:
1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу 
обучения.

2. Развитие наглядно-образного и формирование словесно
логического мышления, умения сравнивать, анализировать и на основе 
анализа делать простейшие выводы и умозаключения.

3. Развитие памяти, внимания, мышления, воображения, творческих 
способностей.

4. Формирование учебных навыков: умение слушать и
слышать, доводить начатое дело до конца, проявлять



самостоятельность в выполнении заданий, старание и аккуратность, 
планировать и контролировать свои действия.

5. Развитие мелкой моторики.
6. Повышение родительской компетентности в вопросах 
психологической готовности детей к школе.

Целевая группа:
Программа адресована детям 6-7 летнего возраста (подготовительной 

группы детского сада).

Возрастные особенности детей 6-7 лет:

Показатели Нормативы
Ведущая потребность Потребность в общении
Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление
Игровая деятельность Длительные игровые объединения, умение 

согласовывать свое поведение в соответствии с 
ролью

Отношения со взрослыми Внеситуативно-личностные: взрослый -  
источник эмоциональной поддержки

Отношение со 
сверстниками

Внеситуативно-деловые: собеседник, партнер 
по деятельности

Эмоции Развитие высших чувств; формирование 
самооценки посредством оценки окружающих; 
ребенок начинает осознавать свои переживания

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное 
общение со сверстниками, взрослыми

Объект познания Причинно-следственные связи между 
предметами и явлениями

Восприятие Знания о предметах и их свойствах 
расширяются (восприятие времени, 
пространства), организуются в систему и 
используются в различных видах деятельности

Внимание Интенсивное развитие произвольного внимания 
Удерживает внимание 20-25 минут 
Объем внимания 10-12 предметов

Память Интенсивное развитие долговременной памяти 
Объем памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 
действий

Мышление Элементы логического мышления развиваются 
на основе наглядно-образного; развитие 
элементов абстрактного мышления

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность,



появляется собственное словесное творчество 
(считалки, дразнилки, стихи, сказки)

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в 
каком-либо деле

Новообразования возраста 1 .Внутренний план действий
2.Развитие произвольности всех психических 
процессов.
3.Возникновение соподчинения мотивов: 
общественные мотивы преобладают над 
личными.
4.Возникновение первой целостной картины 
мира.
5.Появление учебно-познавательного мотива, 
становление внутренней позиции школьника.

Принципы проведения занятий
• Системность подачи материала.
• Наглядность.
• Цикличность построения занятий.
• Доступность.
• Развивающий и воспитательный характер занятий.
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