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Введение 
 
Учебно-методический комплекс «Подготовка педагогов к реализации 

преемственности в период детства» является составной частью системы 
непрерывной подготовки студентов к профессионально-педагогической 
деятельности. Современная модель развивающего образования, идея 
непрерывности развития личности нацеливают на соответствующее 
совершенствование подготовки педагогических кадров. Особенно остро сейчас 
звучат вопросы: Преемственность - это сложная многоаспектная категория, 
философская сущность которой состоит в сохранении наиболее прогрессивных 
элементов прошлого при переходе к новому состоянию исследуемого предмета 
или явления. В психолого-педагогическом понимании преемственности важно 
осмысление непрерывности жизненного пути личности, этапности ее развития, 
взаимодействия процессов зоны ближайшего и актуального развития, 
рассмотрение развития как самодвижения, саморазвития на основе ведущей 
деятельности ребенка.  

Различным аспектам преемственности дошкольного и начального 
школьного образования посвящены работы: Л.И. Божович, Р.С. Буре, Л.С. 
Выготского, Л.А.Венгера, С.М. Громбах, А.В. Запорожца, Е.Е. Кравцовой, А.Н. 
Леонтьева, М.И. Лисиной, и др. В последнее время, данное направление 
разрабатывается в исследованиях: Л.И. Айдаровой, Т.И. Безуглой, Н.И. 
Гуткиной, И.А. Головановой, И.Н. Гончаровой, Н.С. Денисенковой, М.Н. 
Дикова, В.В. Зайко, С.В. Козина, О.Р. Лагутиной, В.Я. Лыковой, Н.В. 
Нижегородцевой, Л.В. Орловой, Н.А. Пахомовой, Т.А. Плотниковой, С.В. 
Солдатовой, Л.В. Трубайчук, Л.Н. Уваровой и др.  

Содержание данного учебно-методического комплекса выдвигает на 
первый план профессиональную компетентность педагогов в аспекте 
преемственности дошкольного и начального школьного образования. В связи с 
этим, особую значимость для нашей работы имеют исследования, посвященные 
профессионально-педагогической подготовке будущего учителя: О.А. 
Абдуллиной, Г.Г. Гранатова, Ф.Н. Гоноболина, И.И. Казимирской, Н.В. 
Кузьминой, И.Т. Огородникова, А.Н. Сергеева, В.А. Сластенина и др., 
исследования, раскрывающие сущность профессионально-педагогической 
компетентности будущих специалистов: Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней, Н.В. 
Кузьминой, В.Н. Кунициной, А.К. Марковой, Э.Э. Сыманюк. и др. 

Исходя из теоретических положений вышеперечисленных исследований, а 
также результатов наших научных изысканий в процессе формирования 
соответствующей профессиональной компетентности будущих педагогов мы 
учитываем взаимосвязь трех компонентов: профессионально-педагогические 
знания, профессионально-педагогические умения, ценностно-мотивационное 
отношение к деятельности. В связи с этим, реализация материалов данного 
учебно-методического комплекса акцентирует внимание на всех аспектах 



4 
 

развития личности, способствует совершенствованию профессионально-
педагогического мышления, пробуждает процессы самопознания, 
саморазвития. 

Главными критериями в разработке учебно-методического комплекса 
«Подготовка педагогов к реализации преемственности в период детства» 
являются следующие принципы: 

1. Принцип преемственности дошкольного и начального школьного 
образования предполагает связь и согласованность каждого компонента 
образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организаций), 
обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребенка, его успешное 
воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

2. Принцип природосообразности позволяет строить процесс обучения 
согласно с «первой» природой человека, где доминирует образность, 
созерцательность, интуиция, позволяет учесть, что и сам процесс мышления 
подчиняется законам природы. 

3. Принцип культуросообразности позволяет учесть «вторую» природу 
человека, определить общую направленность деятельности, с учетом 
социального опыта.  

4. Принцип дополнительности позволяет говорить об ассиметричной 
гармонии мыслей и чувств, природосообразного и культуросообразного при 
условии доминирования какой-либо из двух сторон. 

Содержание учебно-методического комплекса «Подготовка педагогов к 
реализации преемственности дошкольного и начального школьного 
образования» включает четыре взаимосвязанных главы: 

I глава. Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Пропедевтические основы обучения шестилетних детей». 

II глава. Учебно-методический комплекс по спецкурсу «Преемственность в 
развитии познавательных способностей дошкольников и младших 
школьников». 

III глава. Учебно-методический комплекс по спецкурсу «Организация 
взаимодействия дошкольного учреждения с начальной школой». 

IV глава. Психолого-педагогическая практика «Первые дни ребенка в 
школе». 

Особой значимостью, на наш взгляд, в плане рекомендаций для 
преподавателей по реализации учебно-методического комплекса по развитию 
профессионально-педагогической компетентности педагогов в аспекте 
преемственности дошкольного и начального школьного являются формы 
работы со студентами, активизирующие мышление, ориентирующие на 
исследовательскую деятельность: программированные упражнения, 
исследовательские задания, проблемные ситуации и др.  

В процессе разработки и апробации соответствующего материала по 
проблеме профессиональной компетентности в аспекте преемственности 
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дошкольного и начального школьного образования активное участие 
принимали студенты факультетов дошкольного образования и педагогики и 
методики начального обучения Магнитогорского государственного 
университета, педагоги МДОУ – д/с № 115, № 118, № 23, № 139, № 25, № 27 г. 
Магнитогорска, средние общеобразовательные школы № 61, № 8, № 64 г. 
Магнитогорска.  
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Глава 1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
по дисциплине 

«ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ШЕСТИЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ» 

 
1.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ШЕСТИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 

 
Учебно-методический комплекс (УМК) предназначен для студентов очной 

и заочной формы обучения факультета дошкольного образования, для 
педагогов сферы дошкольного и начального общего образования. Комплекс 
структурирован на основе государственного образовательного стандарта по 
высшему профессиональному образованию по направлениям «Педагогическое 
образование» (профиль «Дошкольное образование и иностранный язык»), 
«Психолого-педагогическое образование» (профиль «»Психология и 
педагогика дошкольного образования»). 

Содержание комплекса позволяет обеспечить развитие профессиональной 
компетентности студентов и педагогов в области преемственности 
современного дошкольного и начального общего образования при изучении 
следующих дисциплин: «Дошкольная педагогика», «Психолого-педагогический 
практикум». 

Приступая к изучению курса, ознакомьтесь с дидактическими единицами 
содержания курса. В каждой теме внимательно обозначьте основные категории, 
направления раскрытия темы. Для этого обратитесь к глоссарию, уточните 
сущностную характеристику понятий. Словарь поможет Вам в установлении 
содержательных характеристик понятий. 

После изучения темы проверьте себя по контрольным вопросам, тестам, 
программированным упражнениям. Углубленному изучению поможет план 
семинарского занятия по данной теме. Выполняя учебно-исследовательские 
задания, опирайтесь на лекционный материал, учебно-информационный 
материал комментарий. 

Работа по литературе, предложенной к теме семинара, позволит Вам 
обобщить различные подходы к теме, углубить Ваши знания по проблеме. 

Знакомство с материалом комментарий позволит Вам использовать 
учебный материал при выполнении курсовой и выпускной квалификационной 
работ. 
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1.2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ШЕСТИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ» 

 
Цель курса: совершенствование профессионально-педагогического 

мышления студентов в аспекте преемственности дошкольного и начального 
школьного образования. 

Задачи курса:  
• познакомить студентов с подходами к изучению категорий: 

«преемственность», «преемственность дошкольного и начального школьного 
образования», «готовность ребенка к школьному обучению» и др.; 

• изучить особенности структуры готовности ребенка к школьному 
обучению; 

• нацелить студентов на развитие исследовательских способностей в 
процессе отбора диагностического инструментария для изучения одного из 
направлений развития ребенка и разработке рекомендаций по его развитию; 

• активизировать рефлексивные процессы мышления студентов в процессе 
выполнения развивающих заданий и упражнений; 

Основные дидактические единицы содержания курса: Непрерывное 
образование, преемственность дошкольного и начального школьного 
образования, готовность ребенка к школьному обучению, мотивационная 
готовность, интеллектуальная готовность, эмоционально-волевая готовность, 
коммуникативная готовность, диагностика готовности ребенка к школьному 
обучению, адаптация ребенка к школьному обучению, кризис 7 лет, основные 
возрастные новообразования, профессионально-педагогическое мышление, 
профессионально-педагогическая компетентность. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
Студенты должны: 

•  знать методологические, теоретические, практические основы 
преемственности ДОУ и школы в аспекте готовности ребенка к школьному 
обучению; 

•  знать особенности развития физической, мотивационной, 
интеллектуальной, эмоционально-волевой, коммуникативной готовности 
старшего дошкольника (в отдельности и их тесной взаимосвязи друг с 
другом); 

•  уметь пользоваться методами диагностического исследования 
компонентов готовности к школе; 

•  уметь составлять целостную систему условий эффективного 
развития готовности ребенка к школьному обучению. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Разделы курса: 
1. Преемственность - основа непрерывного образования.  
2. Готовность ребенка к школе - целостное, многоаспектное явление.  
3. Подходы к диагностике и пути развития готовности ребенка к 

школьному обучению. 
4. Профессиональная компетентность педагогов в аспекте 

преемственности дошкольного и начального школьного образования 
Темы разделов и краткое содержание:  
Раздел 1. «Преемственность - основа непрерывного образования». 

Предмет и задачи курса «Пропедевтические основы подготовки ребенка к 
школьному обучению». Гуманистические основы непрерывного образования. 
Сущность процесса преемственности в образовании.  

Раздел 2. «Готовность ребенка к школе - целостное, многоаспектное 
явление». Современные подходы к пониманию готовности ребенка к 
школьному обучению. Характеристика структуры готовности ребенка к школе. 
Психологическая готовность к школе и адаптация к школьному обучению.  

Раздел 3. «Подходы к диагностике и пути развития готовности ребенка 
к школьному обучению». Характеристика возрастных особенностей старших 
дошкольников и младших школьников. Психологический кризис развития 
(кризис 7 лет). Основные возрастные новообразования. Особенности 
диагностики готовности ребенка к школьному обучению. Использование 
развивающих технологий образования в процессе подготовки ребенка к 
школьному обучению. Программированное упражнение как средство развития 
готовности  ребенка к школьному обучению.  

Раздел 4. «Профессиональная компетентность педагогов в аспекте 
преемственности дошкольного и начального школьного образования». 
Сущность профессиональной компетентности педагогов в аспекте 
преемственности дошкольного и начального школьного образования. 
Характеристика профессионально-педагогических умений педагогов в аспекте 
реализации преемственности дошкольного и начального образования. 
Совершенствование профессионально-педагогического мышления как основа 
обеспечения преемственности дошкольного и начального образования. 
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1.3. КОММЕНТАРИИ К РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ 
 

Раздел 1. Преемственность - основа непрерывного образования 
 

Тема: Предмет и задачи курса «Пропедевтические основы обучения 
шестилетних детей» 

 
 

Литература: 

1. Ерахтина Т.А. Теоретические основы управления процессом 
преемственности дошкольного и начального школьного образования : Дис. … 
до-ра пед. наук, Магнитогорск, 2001. - 326 с.  

2. Подходы к характеристике содержания и результатов работы ДОУ по 
подготовке воспитанииков к обучению в школе: методическое пособие / под 
ред. С.Ф. Багаутдиновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2006. – 66 с. 

3. Ращикулина Е.Н. Подготовка студентов к реализации принципа 
преемственности в развитии познавательных способностей детей : Дис. … до-
ра пед. наук, Магнитогорск, 2006. - 328 с. 

4. Ращикулина Е.Н. Преемственность в развитии познавательных 
способностей дошкольников и младших школьников: Монография. – 
Магнитогорск: МаГУ, 2004. – 127 с. 

5. Ращикулина Е.Н., Степанова Н.А. Профессиональная компетентность 
педагогов в аспекте преемственности дошкольного и начального школьного 
образования: учебно-методический комплекс. - Магнитогорск: МаГУ, 2005. – 
142 с. 

6. Трубайчук Л.В. Педагогика развития и становления личности младшего 
школьника. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2001. – 250 с. 
 

Обострившиеся в последнее время проблемы преемственности между до-
школьным и школьным образованием требуют новых подходов к развитию 
мышления ребенка, реализации принципов, методов и средств развивающего 
образования, использования современных развивающих технологий в реализа-
ции преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

Особая роль в реализации преемственности дошкольного и начального 
школьного образования принадлежит педагогам дошкольного учреждения и 
начальной школы – именно им предстоит обеспечить связь и согласованность 
каждого компонента образования, обеспечивающих эффективное 
поступательное развитие ребенка, его успешное воспитание и обучение на 
данных ступенях образования. 

Курс «Пропедевтические основы обучения шестилетних детей» является 
составной частью системы непрерывной подготовки студентов к 
профессионально-педагогической деятельности.  



10 
 

Предмет курса – психолого-педагогические основы реализации 
преемственности современного дошкольного и начального школьного 
образования. 

Задачи: 
• познакомиться с теоретическими и практическими основами современного 

понимания готовности ребенка к школьному обучению; 
• изучить особенности развития особенности развития физической, 

мотивационной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, коммуникативной 
готовности ребенка старшего дошкольного возраста в их тесной взаимосвязи 
друг с другом; 

• развивать исследовательские способностей в процессе отбора 
диагностического инструментария для изучения одного из направлений 
развития ребенка и разработке рекомендаций по его развитию; 

• активизировать рефлексивные процессы мышления в процессе выполнения 
развивающих заданий и упражнений. 

 

Тема: Гуманистические основы непрерывного образования 

Литература: 

1. Богуславский М.В. Ценностные ориентации российского образования // 
Педагогика. – 1996. - №3. – С.72-73. 

2. Виноградова Н.Ф. Концепция содержания непрерывного образования // 
Начальная школа. – 2000. - №4. – С. 4-18. 

3. Виноградова Н.Ф. Современные подходы в реализации преемственности 
между дошкольным и начальным звеньями системы образования.// Начальная 
школа. – 2000. - № 1. – С.7-13.  

4. Гершунский Б.С. Педагогические аспекты непрерывного образования // 
Вестник высш.шк. – 1987. - №8. – С.22-29. 

5. Закон РФ «Об образовании» / Сб-к законод. актов Российской 
Федерации. – Вып. 15. – 18 июня – 10 июля 1992. – М. Известия, 1992. – С.74-
124. 

6. Зинченко В.П. Предпосылки становления теории непрерывного 
образования // Советская педагогика. – 1991. - №1. – С.81-87. 

7. Кларин Н.В. Личностная ориентация в непрерывном образовании // 
Педагогика. – 1996. - №2. – С.11-14. 

8. Концепция непрерывного образования // Народное образование. – 1989. 
- №10. – С.3-12. 

9. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе/ Парадоксы 
наследия, векторы развития. – М.: Эгвес, 2000. – 272 с. 

10. Трубайчук Л.В. Педагогика развития и становления личности 
младшего школьника. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2001. – 250 с. 
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Последовательное решение задач формирования личности ребенка 
предусматривает в качестве одного из обязательных условий непрерывность 
воспитательно-образовательного процесса, начиная с раннего возраста.  

Непрерывное образование - образование, всеохватывающее по полноте, 
индивидуализированное по времени темпам и направленности, 
предоставляющее каждому возможности реализации собственной программы 
его получения. 

Цель непрерывного образования – обеспечить каждому человеку 
постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование на 
протяжении всей жизни (6).  

Педагогические принципы непрерывности дошкольного и начального 
образования, обеспечивающие становление личности: 

1. Гуманистический принцип; обеспечивает каждому ребёнку право на 
признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей 
ценностью, уважение к его личности, защита его прав на свободу и развитие. 

2. Личностный принцип; дошкольное и начальное образование - это, 
прежде всего фундамент всего становления и развития личности, обретение 
своего образа, индивидуальной неповторимости, творческого начала.  

3. Культурно-ориентированный принцип; необходимым условием его 
реализации является интеграция образования в культуру и наоборот. Культуру 
нельзя сохранить иначе, чем через человека. 

4. Культурно-деятельностный принцип; Речь идёт о необходимости 
развития способов познавательной деятельности. Ребёнок должен овладеть 
живым знанием, оно не может быть присвоено, а только построением 
творческими способами решения научных и жизненных проблем.  

5. Ценностный принцип; предполагает общение сотрудников с ребёнком 
как с наивысшей ценностью в жизни. Развитие данного принципа предполагает 
ориентирование образования на общечеловеческие ценности (8). 

Авторский коллектив под руководством Н.Ф.Виноградовой (2) 
разработал проект концепции содержания непрерывного образования 
(дошкольное и начальное школьное звенья) в основе которого следующие 
направления развития ребенка 3-10 лет: 

1. Психические новообразования данного периода: рефлексия как 
осознание себя и своей деятельности; произвольность, воображение, 
познавательная активность, понимание и оперирование знаково-
символическими средствами. 

2. Социальное развитие: осознание социальных прав и обязанностей, 
взаимодействие с окружающим миром. 

3. Деятельностное развитие: приоритет ведущей деятельности с опорой 
на творчество. 

4. Готовность к дальнейшему образованию, к изучению учебных 
предметов (3). 
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Реализация данных направлений даст необходимый результат только в 
условиях личностно-ориентированного образования, обращенного к чувствам, 
индивидуально неповторимому внутреннему миру человека. Такое образование 
имеет диалогический, размышляющий, понимающий, сопереживающий 
характер. Во многом это определяется личностью педагога, степенью его 
педагогического мастерства, уровнем педагогической рефлексии и 
профессионально-педагогическим мышления. 

 
Тема: Сущность процесса преемственности в образовании 

 

Литература: 

1. Асмолов А. Об организации взаимодействия образовательных 
учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального общего 
образования.// Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. – С.2-6. 

2. Батурин Б.С. Проблема преемственности в диалектико-
материалистическом учении о развитии: автореф. дис… канд. филос. наук / 
Б.С.Батурин. – Алма-Ата, 1981. – 19 с. 

3. Ганелин Ш.И. О преемственности и межпредметных связях// 
Преемственность в обучении и взаимосвязь между учебными предметами в 5-8 
классах.- М.: Просвещение, 1961. – 147с. 

4. Должикова Р.А. Преемственность образования детей в дошкольном 
образовательном учреждении и начальной школе: дис… канд. пед. наук / 
Р.А.Должикова. - Курган, 1998. – 201 с. 

5. Ерахтина Т.А. Теоретические основы управления процессом 
преемственности дошкольного и начального школьного образования: Дис. … 
до-ра пед. наук, Магнитогорск, 2001. - 326 с.  

6.  Ращикулина Е.Н. Подготовка студентов к реализации принципа 
преемственности в развитии познавательных способностей детей : Дис. … до-ра 
пед. наук, Магнитогорск, 2006. – С. 81. 

7. Селиванова А.Р. Проблемы преемственности между дошкольным и 
начальным звеньями образования / А.Р.Селиванова. – М.: Просвещение. 2001. – 
215 с. 
 

Особенностью современного понимания преемственности является учет 
двусторонности данного процесса. С одной стороны учитывается самоценность 
дошкольного детства, а с другой – основные тенденции развития начального 
образования.  

Преемственность – связь между различными этапами или ступенями 
развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов 
целого, или его характеристики при переходе к новому состоянию (2). 
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Преемственность дошкольного и начального школьного образования - 
связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, 
содержания, методов, средств, форм, организации), обеспечивающих 
эффективное поступательное развитие ребенка, его успешное воспитание и 
обучение на данных ступенях образования (1). 

В методическом письме Министерства образования Российской 
Федерации от 25.03.94 г. «Об организации взаимодействия образовательных 
учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального 
общего образования» (1) выделены актуальные и сейчас основания 
преемственности, которые обеспечивают психологическую готовность детей 
к освоению программы начальной школы: Основаниями преемственности 
являются: 

1. Развитие любознательности у дошкольника как основы 
познавательной активности будущего ученика; познавательная 
активность выступает не только необходимым компонентом учебной 
деятельности, но и обеспечивает его интерес к учебе, произвольность 
поведения и развитие других важных качеств личности ребенка. 

2. Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного 
решения творческих (умственных, художественных) и других задач, как 
средств, позволяющих бьпъ успешным в разных видах деятельности, в 
том числе и учебной.  

3. Формирование творческого воображения как направления 
интеллектуального и личностного развития ребенка. Это обеспечивается 
широким использованием сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, 
конструирования, разных видов художественной деятельности, детского 
экспериментирования. 

4.  Развитие коммуникативности - умения общаться со взрослыми и 
сверстниками.  

Важным моментом в обеспечении преемственности дошкольного и 
начального школьного образования является разработка параметров 
согласованного взаимодействия данных ступеней образования. В качестве 
примера приведем параметры преемственности в развитии 
познавательных способностей детей (рис. 1), разработанные в исследовании 
Е.Н. Ращикулиной (6). 
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Рис. 1. Параметры преемственности в развитии познавательных способностей 
дошкольников и младших школьников. 
 
 
 

Раздел 2. Готовность ребенка к школе - целостное, многоаспектное 
явление 

 
Тема: Современные подходы к пониманию готовности ребенка к 

школьному обучению 
 

Литература: 

1. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу: Пособие для студ. 
сред. и высш. пед. учеб. заведений, учителей нач. классов и родителей. – М.: 
Издательский центр « Академия», 1998. – 240 с. 

2. Венгер Л.А., Марцинковская Т.Д., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к 
школе. – М.: Знание, 1994, С.4-7. 

Дополнительность 

Относительно устойчивая 
асимметричная гармония 
природосообразных и 
культуросообразных  

параметров 

Культуросообразные па-
раметры 

 
1. Цель развития познава-
тельных способностей 
2. Средства развития по-
знавательных способно-
стей 
3. Метод развития позна-
вательных  
 способностей 

Природосообразные па-
раметры 

 
1. Индивидуальные осо-
бенности, задатки 
2. Возрастные особенно-
сти развития познава-
тельных способностей 
3. Психологические но-
вообразования 

Параметры преемственности в развитии познавательных способно-
стей детей дошкольного и младшего школьного возраста 
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3. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2 т. Т. 1. 
Психическое развитие ребенка. – М.: Педагогика, 1986. – 320 с. 

4. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению 
в школе; Науч. исслед. ин-т дошкольного воспитания Акад. пед. наук СССР. – 
М.: Педагогика, 1991. – С. 4-25; С. 25-50. 

5.  Кралина М.В. Условия формирования логических приемов мышления у 
учащихся начальных классов. – Екатеринбург: Уникум, 1993. – 89 с. 

6. Лисина М.И. Проблема онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986. 
7. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая 

готовность ребенка к школе: Пособие для практитческих психологов, педагогов 
и родителей. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 256 с. 

8. Подходы к характеристике содержания и результатов работы ДОУ по 
подготовке воспитанииков к обучению в школе: методическое пособие / под 
ред. С.Ф. Багаутдиновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2006. – 66 с. 

9. Характеристика готовности ребенка к школьному обучению: 
Методические рекомендации / Сост. С.Ф. Багаутдинова, Г.Г. Попов, Е.Н. 
Ращикулина, В.Г. Ряхина, Н.А. Степанова, А.Н. Троян. – Магнитогорск: МаГУ, 
2000. – 18 с. 

 
Для современных исследований готовности ребенка к школьному 

обучению характерно значительное разнообразие подходов и понятий, 
используемых отечественными и зарубежными авторами для обозначения, по 
сути одних и тех же феноменов: «школьная зрелость» – «Schulreife», «школьная 
одаренность» – «Schulfahigkeit», «школьная готовность» – «School readiness», 
«готовность к учению (усвоению)» – «Readiness for Leaning», готовность к 
обучению в школе» и т.д. Проблема подготовки ребенка к школьному 
обучению рассматривалась многими отечественными и зарубежными учеными: 
Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина,         
К. Ингенкамп, Д. Чейли, С. Штребел, А. Керн, Я. Йирасек и др.  

Продолжили изучение данного вопроса: Ш.А. Амонашвили, Л.И Божович 
А.Л. Венгер, М.И. Лисина, Г.И. Капчеля, Е.О. Смирнова, А.М. Леушина, А.В. 
Петровский, Л.Е. Журова, Н.С. Денисенкова, Р.С. Буре, К.А. Климова, Э.В. 
Штиммер и др. 

Единого определения данного понятия не существует по причине 
многогранности, «многопластовости» его структуры и содержания. Выделим 
несколько подходов к исследованию проблемы готовности детей к школе: 

1. Дидактический подход (Л.Е. Журовой, Т.Д. Кондратенко, В.К. 
Котырло, С.А. Ладывир, В.П. Новикова, Т.В. Тарунтаева. А.М. Леушина и др.) - 
русле данного подхода внимание направлено на изучение возможностей 
формирования и развития в дошкольном возрасте умений и навыков, 
необходимых для обучения в школе. В центре внимания - система 
педагогических воздействий в целом, основанная на правильной организации 
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детской деятельности и педагогического процесса. Приоритет отдается 
содержанию, рекомендуются к применению примерные конспекты занятий и, 
таким образом, образовательная цель заключается в формировании знаний, 
умений и навыков, необходимых для предметного обучения.  

2. Интеллектуально-психологический подход (Л.С. Выготский, Л.А. 
Венгер, А.Л. Венгер, Н.Г. Салмина, Д.Е. Эванс, Ф.Л. Илг, Л.Б. Эймс и др.) 
направлен на развитие интеллектуальных процессов, познавательных 
способностей, мыслительных операций, формирование знаково-символической 
деятельности, развитие эмоциональной сферы ребенка, умений совместного 
решения поставленных задач.  

3. Социально-психологический подход (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, 
Т.Д. Кондратенко, В.К. Котырло, С.А. Ладывир, М.И. Лисина, Я.Л. 
Коломенский, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Н.И. Гуткина, Д. Чейли и др.) 
исследует «социальную зрелость», в которой сочетаются потребности ребенка в 
общении с детьми со способностью исполнять роль школьника в ситуации 
школьного обучения. Авторы подчеркивают необходимость развития умения 
детей устанавливать и поддерживать деловые и личностные отношения, 
соблюдать нравственные нормы и правила поведения в детском коллективе. 
Аффективно-потребностная сфера определяется уровнем сформированности 
произвольных форм общения со взрослыми, сверстниками, хорошо развитые 
коммуникативные умения. 

4. Комплексный подход к развитию готовности ребенка к школе (А.В. 
Запорожец, В.С. Мухина, Н.В. Нижегородцева, Е.В. Проскура, авторский 
коллектив МаГУ (8; 9), С. Штребел, К. Ингенкамп, А. Керн, Я. Йирасек и др.) 
раскрывает целостное понимание личности в единстве биологических, 
психологических, социальных факторов развития личности. Здоровье ребенка, 
«морфофункциональная зрелость» составляют фундамент готовности ребенка к 
школьному обучению. Наиболее удачной, на наш взгляд, является 
характеристика структурных элементов готовности ребенка к обучению в 
школе на основе взаимодополнительного единства всех сфер личности: 
физической, мотивационной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
коммуникативной.  

 
Тема: Характеристика структуры готовности ребенка к школе 
 

Литература: 

1 . Венгер Л.А., Марцинковская Т.Д., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к 
школе. – М.: Знание, 1994, С.4-7. 

2 . Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2 т. Т. 1. 
Психическое развитие ребенка. – М.: Педагогика, 1986. – 320 с. 
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3 . Зинченко В.П. Миры сознания и структуры сознания // Вопросы 
психологии. - 1991. - № 2. - С. 15-36. 

4 . Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению 
в школе; Науч. исслед. ин-т дошкольного воспитания Акад. пед. наук СССР. – 
М.: Педагогика, 1991. – С. 4-25; С. 25-50. 

5 . Кралина М.В. Условия формирования логических приемов мышления у 
учащихся начальных классов. – Екатеринбург: Уникум, 1993. – 89 с. 

6 . Лисина М.И. Проблема онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986. 
7 . Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая 

готовность ребенка к школе: Пособие для практитческих психологов, педагогов 
и родителей. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 256 с. 

8 . Парамонова Л., Алиева Т., Арушанова А. Дошкольное учреждение и 
начальная школа: проблема преемственности // Дошкольное воспитание. – 
1998. - №4. – С.97-104. 

9 . Подходы к характеристике содержания и результатов работы ДОУ по 
подготовке воспитанииков к обучению в школе: методическое пособие / под 
ред. С.Ф. Багаутдиновой. – Магнитогорск: МаГУ, 2006. – 66 с. 

10 . Ращикулина Е.Н. Развитие понятийно-образного мышления 
дошкольников. – Магнитогорск: МаГУ, 1999.- 27 с. 

11 . Степанова Н.А. Подготовка педагогов к развитию эмоционально-
познавательной готовности старших дошкольников к обучению в школе: Дис… 
канд. пед. наук. – Магнитогорск, 2002. – 151 с.  
 

Готовность ребенка к школьному обучению – это такой уровень 
развития ребенка, который обеспечивает устойчивость и успешность 
систематического обучения (9, с. 8).  

Общеизвестно, что готовность к школе подразделяется на общую и 
специальную. 

Общую готовность к школе можно представить как совокупность 
следующих компонентов: физическая готовность и психологическая готовность 
(мотивационная, интеллектуальная, эмоционально-волевая, готовность в сфере 
общения). Общая готовность обеспечивает успешность формирования общих 
учебных умений, навыков и способов деятельности в начальной школе. 
Специальную можно рассмотреть как подготовку к усвоению предметов курса 
начальной школы, обеспечивающую как приобретение детьми первоначальных 
навыков чтения и счета, так и общее развитие (9). Общая и специальная 
готовность взаимосвязаны и взаимообусловлены; в их формировании имеют 
значение как специфически детские виды деятельности, так и специальные 
области знаний (8). 

Остановимся более подробно на структуре общей готовности ребенка к 
школьному обучению, в основе которой - комплексный подход к решению 
данной проблемы (9).  
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Компонентами общей готовности ребенка к школьному обучению 
являются: физическая готовность, мотивационная готовность, 
интеллектуальная готовность, эмоционально-волевая готовность, готовность в 
сфере общения. Все компоненты тесно связаны между собой, представляют 
ассиметричную гармонию, могут компенсировать развитие друг друга. Дадим 
определения каждому из обозначенных компонентов. 

Физическая готовность к школьному обучению — это достижение 
ребенком показателей уровня физического развития, соответствующего 
возрасту дошкольника, и физической подготовленности, позволяющей ему 
успешно адаптироваться к разнонаправленным (сила, быстрота, выносливость и 
так далее) физическим нагрузкам школьного обучения (9). 

Мотивационная готовность - положительное отношение к школе, к 
учению, как к серьезной, сложной, но необходимой деятельности. Как 
показывают исследования Л.И. Божович, Н.Г. Морозовой, Л.С. Славиной, 
обучение привлекает детей именно тем, что это серьезная деятельность, 
значимая не только для детей, но и для взрослых (9). 

Готовность к школьному обучению в сфере общения – это умения 
ребенка строить свои отношения со взрослыми и сверстниками (4; 6). 

Интеллектуальная готовность – есть соответствующий уровень 
внутренней организации мышления ребенка, обеспечивающий переход к 
учебной деятельности. Показатели интеллектуальной готовности учитывают 
дополнительность вербального и образного компонентов на уровне основных 
форм мышления, познавательных процессов, мыслительных операций. Это 
позволяет, во-первых, избежать одностороннего перекоса в оценке 
интеллектуальных возможностей ребенка. Во-вторых, такое сочетание 
критериев позволяет учесть специфику мышления детей дошкольного возраста, 
а значит, и самоценность дошкольного детства (10). 

Эмоционально-волевая готовность – достаточно высокий уровень 
произвольной регуляции эмоциональных состояний, сопровождающих учебные 
ситуации, способность ребенка адекватно переживать процесс переключения 
эмоций, овладение такой структурой деятельности, в которой уясняются 
мотивы и цель, мобилизуются усилия, направляется и регулируется 
психическая активность (11). 

Методологически значимой для нас является мысль В.П. Зинченко о том, 
что ядро личности – эмоции, а ядро сознания – рефлексия (3). Эмоциональное 
поле создает в мышлении ребенка своеобразную доминанту, направляющую 
познавательную активность на решение жизненных задач. 

Рефлексия – процесс осознания субъектом внутренних психологических 
актов и состояний (10). 

В связи с согласованностью понятий интеллектуальной и эмоционально-
волевой готовности мы выявили понятие «эмоционально-познавательная 
готовность». 
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Эмоционально-познавательная готовность ребенка к школьному 
обучению - это готовность, определяющая соответствующий уровень 
внутренней организации мышления ребенка, способствующий произвольной 
регуляции эмоциональных состояний и овладению структурой учебно-
познавательной деятельности (11).  

 
Тема: Психологическая готовность к школе и адаптация к школьному 
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Психологическая готовность – это, прежде всего, появление у ребенка 

качественных новообразований к моменту поступления в школу: 
эмоционально-волевое развитие ребенка, рефлексия как осознание себя и своей 
деятельности, произвольность, воображение, познавательная активность, 
понимание и оперирование знаково-символическими средствами, 
сформированное желание учиться и элементы учебной деятельности. Это – 
развитие тех специфических форм деятельности дошкольников, которые 
определяют, обеспечивают его легкую адаптацию к новому этапу жизни, 
снятие (или хотя бы существенное снижение) отрицательного влияния на 
здоровье, психическое и эмоциональное благополучие школьников (т.е. 
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развитие ролевой игры, театрализованной, художественной, конструктивной 
деятельности). 

Адаптация рассматривается большинством исследователей как процесс 
активного приспособления индивида к условиям социальной среды и как 
результат этого процесса. 

Адаптация первоклассников к педагогическому процессу школы, по 
мнению А.Л. Венгера, есть системный динамичный, активный процесс 
освоения нового опыта школьной жизни и соответствующих видов 
деятельности: социально-психологическоого (формирование отношения к 
учителю и одноклассникам) и дидактического (включение в процесс школьного 
обучения) (9).  

По мнению С.М. Громбах социально-психологическая адаптация 
представляет собой процесс перестройки поведения и деятельности ребенка в 
новых условиях (9). 

 Таким образом, адаптация ребенка к школьному обучению - это 
процесс и результат приспособления организма ребенка к условиям школьного 
режима; процесс усвоения ребенком опыта общения и совместной учебно-
познавательной деятельности (7). 

В исследовании Э.М. Александровской (2) для анализа процесса адаптации 
младших школьников используются следующие критерии: 

1. Эффективность учебной деятельности (учебная активность и усвоение 
знаний); 

2. Усвоение школьных норм (поведение на уроке, на перемене); 
3. Успешность социальных контактов (отношение с учителями, детьми); 
4. Эмоциональное благополучие. 
Результатом адаптации должна выступить адаптированность, 

представляющая собой систему качеств личности, умений и навыков, 
обеспечивающую успешность последующей жизнедеятельности ребенка в 
школе. Процесс адаптации у каждого ребенка индивидуальный. 

А.Л. Венгер (7) описывают следующие уровни адаптации: 
1. Высокий уровень адаптации. Первоклассник положительно относится 

к школе, предъявляемые требования воспринимает адекватно, учебный 
материал усваивает легко, глубоко и полно, внимателен, прилежен, выполняет 
поручения без внешнего контроля, проявляет интерес к самостоятельной 
работе, готовится ко всем урокам, занимает в классе благоприятное статусное 
положение. 

2. Средний уровень. Первоклассник положительно относится к школе, ее 
посещение не вызывает отрицательных переживаний. Понимает учебный 
материал, если учитель излагает его подробно и наглядно, усваивает основное 
содержание учебных программ, самостоятельно решает типовые задачи,  
сосредоточен и внимателен при выполнении заданий и поручений взрослого 
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