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В настоящее время основной организационной формой подготовки детей к школе являются
дошкольные образовательные учреждения (далее ДОУ) шести разных видов, а также
образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Одна из проблем подготовки к школе детей, посещающих ДОУ, состоит в том, что детские
сады работают по разным программам; при этом каждая из них выдвигает свои показатели
развития, тесно связанные с образовательным содержанием, заложенным в программе.

В результате показатели развития в разных программах несоотносимые друг с другом. К тому
же перечни этих показателей весьма обширны, что приводит к громоздким процедурам проверки
или к формальному приписыванию их ребенку, которое искажает действительно положение дел.

Вместе с тем при поступлении в школу ребёнок подвергается проверке уровня его достижений
по совершенно иным критериям удобным для каждой конкретной школы и нередко завышенным.
Обычно это проверка частных умений и навыков (чтение, письмо, счёт) и произвольно выбранные
пробы из массы психодиагностических тестов.

Итак, сложилась ситуация разрыва, с одной стороны, между показателями развития,
используемыми в разных дошкольных образовательных программах, а с другой – между
показателями развития, применяемыми на выходе из детского сада и при приёме ребёнка в школу.

Сущность понятия « школьная готовность» и её основные составляющие

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребёнка. Меняется образ жизни ребёнка,
условия его деятельности, взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.

Одной из задач дошкольного учреждения является подготовка детей к школе. Переход
ребёнка в школу – качественно новый этап в его развитии. Этот этап связан с изменением
‹‹социальной ситуации развития››, и с личностными новообразованиями, которые Л.С. Выготский
назвал ‹‹ кризисом семи лет ››. Результатом подготовки является готовность к школе. Эти два
термина связаны между собой причинно – следственными отношениями: готовность к школе
непосредственно зависит от качества подготовки.

По мнению учёных, готовность ребёнка к школьному обучению должна рассматриваться,
прежде всего, как общая его готовность, включая в себя физическую, личностную и
интеллектуальную готовность. Физическая готовность – это состояние здоровья, определённый
уровень морфо – функциональной зрелости организма ребёнка, необходимая степень развития
двигательных навыков и качеств, в особенности тонких моторных координаций, физическая и
умственная работоспособность.

Личностная готовность – это определённый уровень произвольности поведения,
сформированность навыков общения, самооценки и мотивации учения (познавательной и
социальной); активность, инициативность, самостоятельность, умение слушать и слышать другого,
согласовывать с ним свои действия, руководствоваться установленными правилами, работать в
группе.



Успешность школьного обучения во многом определяется тем, насколько ребёнок хочет
учиться, стать учеником, ходить в школу. Как уже отмечалось, эта новая система потребностей,
связанная со стремлением ребёнка стать школьником, выполнять новую, общественно значимую
деятельность, образует внутреннюю позицию школьника, которая является важнейшей
составляющей личностной готовности к школе.

Первоначально эта позиция далеко не всегда связана с полноценным желанием ребёнка
учиться, получать знания. Многих детей привлекают в первую очередь внешние атрибуты школьной
жизни: новая обстановка, яркие портфели, тетради, ручки и пр., желание получать отметки. И лишь
позднее может появиться желание учиться, узнавать в школе что-то новое.

Выделить не формальные, а содержательные аспекты школьной жизни ребёнку помогает
учитель. Однако для того, чтобы учитель мог выполнять эту функцию, ребёнок должен быть готов
вступить с учителем в отношения нового типа. Эта форма отношений ребёнка со взрослыми
получила название внеситуативно - личностного общения. Ребёнок, владеющий этой формой
общения, воспринимает взрослого как непререкаемый авторитет, образец для подражания. Его
требования выполняются точно и беспрекословно, на его замечания не обижаются, напротив, к
критическим словам взрослого относятся с повышенным вниманием, на указанные ошибки
реагируют по-деловому, стараются как можно быстрее их исправить, внеся в работу необходимые
изменения.

При током отношении к учителю дети способны вести себя на уроке в соответствии со
школьными требованиями: не отвлекаться, не затевать с учителем разговоры посторонние темы, не
выплёскивать свои эмоциональные переживания и т.д. Не менее важной стороной личностной
готовности является способность ребёнка устанавливать отношения сотрудничества с другими
детьми.

Умение успешно взаимодействовать со сверстниками, выполнять совместные учебные
действия имеет большое значение для освоения полноценной учебной деятельности, которая по
сути своей является коллективной. Личностная готовность предлагает также определённое
отношение к себе. Для овладения учебной деятельностью важно, чтобы ребёнок умел адекватно
относиться к результату своей работы, оценивать своё поведение. Если самооценка ребёнка
завышенная и недифференцированная, что характерно для дошкольника (он уверен, что он «самый
лучший», что его рисунки, поделки и пр. «лучше всех»), о личностной готовности говорить не
правомерно.

Интеллектуальная готовность – это овладение родным языком и основными формами речи
(диалог, монолог), развитость образного мышления, воображения и творчества, основ словесно –
логического мышления, овладения элементами учебной деятельности внутри специфически детских
видов деятельности (конструирование, рисование, лепка, различные игры), выделение задачи из
общего контекста деятельности, осознание и обобщение способов решения познавательных задач,
наличие элементарного кругозорами компетенции (представление о мире людей, вещей, природе
ит.д.). С поступлением в школу ребёнок приступает к систематическому изучению наук. Это требует
определённого уровня познавательного развития.

Ребёнок должен быть способен вставать на точку зрения, отличную от его собственной, чтобы
усвоить объективные знания о мире, не совпадающие с его непосредственными житейскими
представлениями. Он должен уметь различать в предмете его отдельные стороны, что является
непременным условием перехода к предметному обучению.
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