
1. Формирование  готовности к обучению в школе. 

1.1 Понятие готовности ребёнка к обучению в школе 

В последнее время задача подготовки детей к школьному обучению занимает 

одно из важных мест в развитии представлений психологической науки. 

Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение 

эффективности обучения во многом определяется тем, насколько верно 

учитывается уровень подготовленности детей к школьному обучению. В 

современной психологии, к сожалению, пока не существует единого и 

четкого определения понятия "готовности к школьному обучению" или 

"школьной зрелости". 

В отечественной психологии теоретическая проработка проблемы 

психологической готовности к школьному обучению основана на трудах  

Л.С. Выготского.  Ею занимались классики детской психологии Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконин и продолжают заниматься известные современные 

специалисты  Н.И. Гуткина, И.В. Дубровина, Е.Е. Кравцова, В.С. Мухина и 

др. 

Российские психологи под психологической готовностью к школьному 

обучению понимают необходимый и достаточный уровень психического 

развития ребёнка для освоения школьной учебной программы в условиях 

обучения в коллективе сверстников. Необходимый и достаточный уровень 

актуального развития должен быть таким, чтобы программа обучения 

попадала в «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский) ребёнка. 

Если актуальный уровень психического развития ребёнка такой, что его зона 

ближайшего развития ниже требуемой для освоения учебной программы в 

школе, то ребёнок считается психологически неготовым к школьному 

обучению, т.к. в результате несоответствия его зоны ближайшего развития 

требуемой он не может усваивать программный материал и попадает в 

разряд отстающих учеников. 

В настоящее время отечественные психологи придерживаются точки зрения 

Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, которые подчёркивают, что у ребёнка 

дошкольного возраста не может быть «школьных» качеств в их чистом виде, 

т.е. психологических черт, свойственных школьнику, поскольку они, как и 

любые психические образования, складываются в ходе деятельности, для 

которой они необходимы, т.е. учебной. Исходя из этого, Л.А. Венгер считает, 

что психологическая готовность к школьному обучению состоит не в том, 

что у ребёнка оказываются сформированными сами «школьные» качества, а в 

том, что он овладевает предпосылками к последующему их усвоению.  



Л.И. Божович еще в 60-е годы указывала, что готовность к обучению в школе 

складывается из определенного уровня развития мыслительной 

деятельности, познавательных интересов, готовности к произвольной 

регуляции своей познавательной деятельности и к социальной позиции 

школьника. Аналогичные взгляды развивал А.И.Запорожец, отмечал, что 

готовность к обучению в школе "представляет собой целостную систему 

взаимосвязанных качеств детской личности, включая особенности ее 

мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-синтетической 

деятельности, степень сформированности механизмов волевой регуляции 

действий и т.д."  

В работах Е.Е. Кравцовой  при характеристике психологической готовности 

детей к школе основной упор делается на роль общения в развитии ребёнка. 

Выделяются три сферы - отношение к взрослому, к сверстнику и к самому 

себе, уровень развития, которых определяет степень готовности к школе и 

определённым образом соотносится с основными структурными 

компонентами учебной деятельности. Существенным показателем в этой 

концепции является уровень развития общения ребёнка со взрослым и 

сверстниками с точки зрения сотрудничества и кооперации. Считается, что 

дети с высокими показателями сотрудничества и кооперации одновременно 

обладают хорошими показателями интеллектуального развития. 

Во всех исследованиях, несмотря на различие подходов, признаётся факт, что 

эффективным школьное обучение будет только в том случае, если 

первоклассник обладает необходимыми и достаточными для начального 

этапа обучения качествами, которые затем в учебном процессе развиваются и 

совершенствуются. Исходя из этого положения, можно сформулировать 

определение психологической готовности к школе. 

Психологическая готовность к школе - это необходимый и достаточный 

уровень психического развития ребёнка для освоения школьной программы в 

условиях обучения в группе сверстников. 

Можно сказать, что за основу готовности к школьному обучению берётся 

некий базис развития, без которого ребёнок не может успешно учиться в 

школе. Фактически работы по психологической готовности к школе 

опираются на положение, что обучение идёт вслед за развитием, поскольку 

признаётся, что нельзя начинать обучение в школе, если нет определённого 

уровня психического развития. Но вместе с тем в работах Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконина и других представителей школы Л.С. Выготского показано, что 

обучение стимулирует развитие, то есть подтверждается идея Л.С. 

Выготского, что обучение идёт впереди развития и ведёт его за собой, при 

этом между обучением и развитием нет однозначного соответствия - «один 

шаг в обучении может означать сто шагов в развитии», «обучение… может 



дать в развитии больше, чем то, что содержится в его непосредственных 

результатах». 

Обучение - это процесс совместной деятельности обучающего и обучаемого. 

Целью обучающего является управление познавательной активностью 

обучаемого, в результате чего он усваивает знания и методы познания, 

накопленные человечеством, приобретает умения и навыки. Цель школьного 

обучения: выработать у обучаемого способность к самообучению, развить 

его индивидуальность, активное творческое мышление, способности. Еще 

К.Д. Ушинский указывал на то, что ученику следует не только передавать те 

или другие познания, "но и развить в нем желание и способность 

самостоятельно, без учителя приобретать новые познания" Способность к 

самообучению предполагает сформированность учебной деятельности. 

Учебная деятельность, в отличие от процесса обучения, представляет собой, 

с точки зрения Д.Б. Эльконина, целенаправленную познавательную 

деятельность обучаемого. Учебная деятельность - общественна по 

содержанию (в ней происходит усвоение всех богатств культуры и науки, 

накопленных человечеством), общественна по смыслу (она является 

общественно значимой и общественно оцениваемой), общественна по форме 

осуществления (она реализуется в соответствии с общественно 

выработанными нормами), но она вместе с тем индивидуальна по результату, 

то есть усвоенные в процессе учебной деятельности знания, умения, навыки, 

способы действий - приобретение отдельного ученика. И это, по мнению Д.Б. 

Эльконина [5,с.11-12], основная характерная черта школьного обучения. 

Вторая существенная особенность систематического школьного обучения - 

обязательное выполнение всеми обучаемыми одинаковых правил, которым 

подчинено поведение ученика во время пребывания в школе. По своей 

природе эти правила - общественно выработанные способы поведения, 

обеспечивающие прежде всего продуктивность работы всего классного 

коллектива, и, следовательно, они общественно направлены по своему 

содержанию. Подчинение правилам, с одной стороны, требует от ребенка 

умения регулировать свое поведение и, с другой, формирует более высокие 

формы произвольного управления поведением в соответствии с правилами, 

имеющими общественную коллективистическую направленность, - 

важнейшая воспитывающая функция в школе. При индивидуальном 

репетиторстве многие из этих правил отпадают. 

Третья существенная особенность систематического школьного обучения 

заключается в том, что с поступлением в школу начинается изучение науки в 

системе или логике самой науки. Система научных понятий не тождественна 

сумме житейских представлений. Научные знания непосредственно не 

совпадают с практическим. Эмпирическим знанием, которое складывается у 

ребенка в процессе личного опыта употребления предметов, или решения 



практических задач, опыта, приобретаемого под руководством взрослых в 

дошкольный период. Но сущность вещей не лежит на поверхности, не может 

быть непосредственно воспринята, она раскрывается в ходе общественно-

исторического процесса познания и производства. Переход к изучению науки 

- это переход к познанию мира таким, каким он является объективно для 

человеческого познания. 

Четвертая существенная особенность школьного обучения заключается в 

том, что при переходе к нему ребенку приходится радикально менять всю 

систему отношений с воспитывающим его взрослым. Для общения с 

учителем ученику необходимо овладеть особыми средствами. Это относится 

прежде всего к умениям правильно воспринимать образцы действий, 

показываемые учителем во время объяснения, и адекватно интерпретировать 

оценки, которые дает учитель действиям производимым учениками, и их 

результатам. 

Особенности систематического школьного обучения предполагают 

определенный уровень психического развития ребенка, поэтому успешность 

обучения начинающего школьника во многом обусловлена уровнем его 

психологической готовности к обучению. 

В настоящее время очень популярен термин "личностно-ориентированное 

обучение". Но чем же "личностно ориентированное обучение" отличается от 

"традиционного", ведь всякое обучение по своей сути есть создание условий 

для развития личности, и, следовательно, оно является развивающим и 

личностно-ориентированным? С нашей точки зрения, этот вопрос очень 

хорошо рассмотрен в работе И.С. Якиманской. Она выделяет следующие 

позиции личностно-ориентированного обучения: 

личностно-ориентированное обучение должно обеспечивать развитие и 

саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных 

особенностей как субъекта познания и предметной деятельности; 

образовательный процесс личностно-ориентированного обучения 

представляет каждому ученику, опираясь на его способности, склонности, 

интересы, ценностные ориентации и субъективный опыт, возможность 

реализовать себя в познании, учебной деятельности, поведением; 

содержание образования, его средства и методы подбираются и 

организуются так, чтобы ученик мог проявить изобретательность к 

предметному материалу, его виду форме; 

критериальная база личностно-ориентированного обучения учитывает не 

только уровень достигнутых знаний, умений, навыков, но и 

сформированность определенного интеллекта (его свойства, качества, 

характер проявлений); 



образованность как совокупность знаний, умений, индивидуальных 

способностей является важнейшим средством становления духовных и 

интеллектуальных качеств ученика и выступает основной целью 

современного образования; 

обученность и образованность не тождественны по своей природе и 

результатам. Обученность через овладение знаниями, умениями, навыками 

обеспечивает социальную и профессиональную адаптацию в обществе. 

Образованность формирует индивидуальное восприятие мира, возможность 

его творческого преобразования, широкое использование субъектного опыта 

в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно-значимых ценностей и внутренних 

установок; 

в данном контексте традиционное обучение не может быть ведущим в 

целостном образовательном процессе. Значимыми становятся те 

составляющие, которые развивают индивидуальность ученика, создают все 

необходимые условия для его саморазвития, самовыражения; 

личностно-ориентированное обучение строится на принципе вариативности, 

т.е. признании разнообразия содержания и форм учебного процесса, выбор 

которых должен осуществляться учителем-предметником, воспитателем с 

учетом цели развития каждого ребенка, его педагогической поддержки в 

познавательном процессе, затруднительных жизненных обстоятельствах. 

Но типичным все же для отечественной школы является традиционная форма 

организации процесса обучения, характеризующаяся полной 

обусловленностью деятельности обучающихся учебным учреждением, то 

есть - "закрытое обучение". 

1.2 Характеристика компонентов готовности к школьному обучению 

Ребенок, поступающий в школу должен быть зрелым в физиологическом и 

социальном отношении, он должен достичь определенного уровня 

умственного и эмоционально - волевого развития. 

Учебная деятельность требует определенного запаса знаний об окружающем 

мире, сформированности элементарных понятий. Ребенок должен владеть 

мыслительными операциями, уметь обобщать и дифференцировать предметы 

и явления окружающего мира, уметь планировать свою деятельность и 

осуществлять самоконтроль. Важны положительное отношение к учению, 

способность к саморегуляции поведения и проявление волевых усилий для 

выполнения поставленных задач. Не менее важны и навыки речевого 

общения, развитая мелкая моторика руки и зрительно - двигательная 

координация. Поэтому понятие «готовность ребенка к школе» - комплексное, 

многогранное и охватывает все сферы жизни школы. 



Л.И. Божович характеризует стремление ребенка занять новое социальное 

положение, которое ведет к образованию его внутренней позиции, как 

центральное личностное новообразование, характеризующее личность 

ребенка в целом. Именно оно и определяет поведение и деятельность 

ребенка, и всю систему его отношений к действительности, к самому себе и 

окружающим людям. Образ жизни школьника в качестве человека, 

занимающегося в общественном месте общественно значимым и 

общественно оцениваемым делом, осознается ребенком как адекватный для 

него путь к взрослости - он отвечает сформировавшемуся в игре мотиву 

«стать взрослым и реально осуществлять его функции» (Д.Б. Эльконин). 

С того момента, как в сознании ребенка представление о школе приобрело 

черты искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутренняя 

позиция получила новое содержание - стала внутренней позицией 

школьника. И это значит, что ребенок психологически перешел в новый 

возрастной период своего развития - младший школьный возраст. 

Внутренняя позиция школьника в самом широком смысле можно определить 

как систему потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, т.е. 

такое отношение к школе, когда причастность к ней переживается ребенком 

как его собственная потребность («Хочу в школу!»). Наличие внутренней 

позиции школьника обнаруживается в том, что ребенок решительно 

отказывается от дошкольно-игрового, индивидуально-непосредственного 

способа существования и проявляет ярко положительное отношение к 

школьно-учебной деятельности в целом и особенно к тем ее сторонам, 

которые непосредственно связаны с учением. 

Такая положительная направленность ребенка на школу как на собственно 

учебное заведение - важнейшая предпосылка благополучного вхождения его 

в школьно-учебную действительность, т.е. принятие им соответствующих 

школьных требований и полноценного включения в учебный процесс. 

В условиях повседневного поведения и общения с взрослыми, а также в 

практике ролевой игры у ребенка-дошкольника формируется обобщенное 

знание многих социальных норм, но это знание еще до конца неосознаваемо 

ребенком и непосредственно спаяно с его положительными и 

отрицательными эмоциональными переживаниями. Первые этические 

инстанции представляют собой пока еще относительно простые системные 

образования, являющиеся зародышами нравственных чувств, на основе 

которых в дальнейшем формируются уже вполне зрелые нравственные 

чувства и убеждения. 

Нравственные инстанции порождают у дошкольников нравственные мотивы 

поведения, которые могут быть по своему воздействию более сильными, чем 

многие непосредственные, в том числе и элементарные потребности. 



А.Н. Леонтьев на основании многочисленных исследований, проведенных им 

и его сотрудниками, выдвинул положение, что дошкольный возраст является 

периодом, в котором впервые возникает система соподчиненных мотивов, 

создающих единство личности, и что именно поэтому его следует считать, 

как он выражается «периодом первоначального, фактического склада 

личности». Система соподчиненных мотивов начинает управлять поведением 

ребенка и определять все его развитие. Это положение дополнено данными 

последующих психологических исследований. У детей дошкольного возраста 

возникает, во-первых, не просто соподчинение мотивов, а относительно 

устойчивое внеситуативное их соподчинение. Во главе возникающей 

иерархической системы становятся опосредованные по своей структуре 

мотивы. У дошкольников они опосредуются образцами поведения и 

деятельности взрослых, их взаимоотношениями, социальными нормами, 

фиксированными в соответствующих нравственных инстанциях. 

Возникновение у ребенка к концу дошкольного возраста относительно 

устойчивой иерархической структуры мотивов превращает его из существа 

ситуативного, в существо, обладающее известным внутренним единством и 

организованностью, способное руководствоваться устойчивыми желаниями и 

стремлениями, связанными с усвоенными им социальными нормами жизни. 

Это характеризует новую ступень, которая позволила А.Н.Леонтьеву 

говорить о дошкольном возрасте как о периоде «первоначального, 

фактического, склада личности». 

В настоящее время существует большое количество определений и 

классификаций готовности ребенка к обучению в школе. Наиболее 

основательной нам представляется классификация, предложенная Р.В. 

Овчаровой. 

Р.В. Овчарова так определяет готовность ребенка к школе: 

ребенок к школе готов - умеет планировать и контролировать свои действия 

(или стремится к этому), ориентируется на открытые свойства предметов, на 

закономерности окружающего мира, стремится использовать их в своих 

действиях, умеет слушать другого человека и умеет (или стремится) 

выполнять логические операции в форме словесных понятий; 

ребенок к школе не готов - не умеет планировать и контролировать свои 

действия, мотивация учения низкая (ориентируется только на данные 

органов чувств), не умеет слушать другого человека и выполнять логические 

операции в форме понятий; 

Готовность ребенка к обучению в школе является одним из важнейших 

итогов психического развития в период дошкольного детства и залогом 

успешного обучения в школе. От того, как ребенок подготовлен к школе всем 

предшествующим дошкольным периодом развития, будет зависеть 



успешность его адаптации, вхождения в режим школьной жизни, его 

учебные успехи, его психологическое самочувствие. 

Очень многое зависит от семьи. Ведь семья - это ближайшее окружение 

ребенка, именно та среда, в которой и формируется его представление о себе 

и о мире, начинается развитие социальной природы. Дефицит общения в 

семье, отсутствие психологического контакта с ребенком приводит к 

незрелости эмоционально-волевой сферы, к отставанию в развитии, в 

интеллектуальной деятельности. Немаловажен и тот факт, что дети 

посещают классы предшкольной подготовки и детский сад практически не 

испытывают проблем в адаптации в первом классе. Формирование 

произвольности становится центром психического развития: развиваются 

произвольная память, внимание, мышление, произвольной становится 

организация деятельности, ребенок учится управлять своим поведением. 

Иногда в семье не всегда понимают своеобразие личности ребенка и 

неадекватно расценивают его психические возможности. 

Родители, безусловно, заинтересованы в школьных успехах своего ребенка. 

Эти успехи во многом зависят от готовности организма к систематическому 

обучению, готовности психических процессов и готовности личности 

      

Физическая готовность. Готовность организма определяется 

морфологическим и функциональным развитием. Если ребенок физически 

ослаблен, ему трудно будет сохранить осанку сидя за партой, трудно 

работать на уроке из-за быстрой утомляемости. Для овладения письмом 

важно развитие мелких групп мышц. У ребенка должны быть развиты и 

крупные группы мышц, основные двигательные навыки в беге, прыжках, 

лазании, метании и др. Кроме физической готовности к школе необходима 

общая психологическая готовность к ней, к новым условиям 

жизнедеятельности. Составными компонентами психологической готовности 

являются личностная, интеллектуальная и эмоционально - волевая. 

Личностная и социально-психологическая готовность. Включает 

формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции 

школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, занимающего иное, 

по сравнению с дошкольниками, положение в обществе. Эта готовность 

выражается в отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности. 

Эта готовность включает и формирование у детей таких качеств, которые 

помогли бы им общаться с учителями, с одноклассниками. Ребенку важно 

уметь войти в детское общество, действовать совместно с другими детьми. 

Эти качества обеспечивают адаптацию к новым социальным условиям 

школьной жизни. 



К концу дошкольного возраста должна сложиться такая форма общения 

ребенка с взрослыми, как внеситуативно-личностное общение (по М.И. 

Лисиной). Взрослый становится непререкаемым авторитетом, образцом для 

подражания. Облегчается общение в ситуации урока, когда исключены 

непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя поговорить на 

посторонние темы, поделиться своими переживаниями, а можно только 

отвечать на поставленные вопросы и самому задавать вопросы по делу, 

предварительно подняв руку. Дети, готовые в этом плане к школьному 

обучению, понимают условность учебного общения и адекватно, подчиняясь 

школьным правилам, ведут себя на занятиях. 

Классно-урочная система обучения предполагает не только особое 

отношение ребенка с учителем, но и специфические отношения с другими 

детьми. Новая форма общения со сверстниками складывается в самом начале 

школьного обучения. 

 

    

Интеллектуальная готовность. Заключается в приобретении 

определенного кругозора, запасе конкретных знаний, в понимании общих 

закономерностей, лежащих в основе научных знаний. Интеллектуальная 

готовность к школьному обучению связана с развитием мыслительных 

процессов - способностью обобщать, сравнивать объекты, классифицировать 

их, выделять существенные признаки, делать выводы. Л.И. Божович 

отмечает: «Быть готовым к школьному обучению значит, прежде всего, 

обладать умением обобщать и дифференцировать в соответствующих 

категориях предметы и явления окружающего мира». У ребенка должна быть 

определенная широта представлений, в том числе образных и 

пространственных, соответствующее речевое развитие, познавательная 

активность. Интеллектуальная готовность к школе предполагает также 

формирование у ребенка определенных умений. Например, умение выделить 

учебную задачу. Это требует от ребенка способности удивляться и искать 

причины замеченного им сходства и различия предметов, их новых свойств. 

В целях интеллектуальной подготовки ребенка к школе взрослые должны 

развивать познавательные потребности, обеспечить достаточный уровень 

мыслительной деятельности, предлагая соответствующие задачи и дать 

необходимую систему знаний об окружающем. Дети должны уметь 

устанавливать зависимость между причиной и следствием явления. У 

ребенка должна быть развита звуковая культура речи (произношение и 

эмоциональная культура речи), должен быть развит фонематический слух. 

Должна быть развита и разговорная речь. Он должен уметь выражать свои 

мысли ясно, передавать связно то, что слышал, что видел на прогулке. 

Должен уметь выделить в рассказе главное, передавать рассказ по 

определенному плану. Важно, чтобы ребенок желал узнать что-то новое, 

должен быть воспитан интерес к новым фактам, явлениям жизни. Все 



психические процессы (внимание, память, мышление, воображение) должны 

быть достаточно развиты. Ребенок должен уметь сосредоточить внимание на 

разной работе. Развитие восприятия, мышления позволяет ребенку 

систематически наблюдать изучаемые предметы и явления, выделять в 

предметах и явлениях существенные особенности, рассуждать и делать 

выводы. 

Эмоциональная готовность. Предполагает: 

- радостное ожидание начала обучения в школе, 

- достаточно тонко развитые высшие чувства, 

- сформированные эмоциональные свойства личности (сопереживание, 

сочувствие). 

Волевая готовность. Заключается в способности ребенка напряженно 

трудиться, делая то, что от него требует учеба, режим школьной жизни. 

Ребенок должен уметь управлять своим поведением, умственной 

деятельностью. Уже в дошкольном возрасте ребенок оказывается перед 

необходимостью преодоления возникающих трудностей и подчинения своих 

действий поставленной цели. Это приводит к тому, что он начинает 

сознательно контролировать себя, управлять своими внутренними и 

внешними действиями, своими познавательными процессами и поведением в 

целом. Это дает основание полагать, что уже в дошкольном возрасте 

возникает воля. Конечно, волевые действия дошкольников имеют свою 

специфику: они сосуществуют с действиями непреднамеренными, 

импульсивными, возникающими под влиянием ситуативных чувств и 

желаний. 

Л.С. Выготский считал волевое поведение социальным, а источник развития 

детской воли усматривал во взаимоотношениях ребенка с окружающим 

миром. При этом ведущую роль в социальной обусловленности воли отводил 

его речевому общению с взрослыми. В генетическом плане Л.С. Выготский 

рассматривал волю как стадию овладения собственными процессами 

поведения. Сначала взрослые с помощью слова регулируют поведение 

ребенка, потом, усваивая практически содержание требований взрослых, он 

постепенно начинает с помощью собственной речи регулировать свое 

поведение, делая тем самым существенный шаг вперед по пути волевого 

развития. После овладения речью слово становится для дошкольников, не 

только средством общения, но и средством организации поведения. Л.С. 

Выготский считает, что появление волевого акта подготавливается 

предшествующим развитием произвольного поведения дошкольника. 

В современных научных исследованиях понятие волевого действия 

трактуется в разных аспектах. Одни психологи первоначальным звеном 



полагают выбор мотива, приводящего к принятию решения и постановке 

цели, другие ограничивают волевое действие его исполнительской частью. 

А.В. Запорожец считает наиболее существенным для психологии воли 

превращение известных социальных и, прежде всего, моральных требований 

в определенные моральные мотивы и качества личности, определяющей ее 

поступки. Одним из центральных вопросов воли является вопрос о 

мотивационной обусловленности тех конкретных волевых действий и 

поступков, на которые человек способен в разные периоды своей жизни. 

Становится так же вопрос об интеллектуальных и моральных основах 

волевой регуляции дошкольника. 

На протяжении дошкольного детства усложняется характер волевой сферы 

личности и изменяется ее удельный вес в общей структуре поведения, что 

проявляется главным образом, в возрастающем стремлении к преодолению 

трудностей. Развитие воли в этом возрасте тесно связано с изменением 

мотивов поведения, соподчинения им.Появление определенной волевой 

направленности, выдвижение на первый план группы мотивов, которые 

становятся для ребенка наиболее важными, ведет к тому, что, руководствуясь 

в своем поведении этими мотивами, ребенок сознательно добивается 

поставленной цели, не поддаваясь отвлекающему влиянию. Он постепенно 

овладевает умением подчинять свои действия мотивам, которые значительно 

удалены от цели действия, в частности, мотивам общественного характера. У 

него появляется уровень целенаправленности, типичный для дошкольника. 

Вместе с тем, что хотя в дошкольном возрасте и появляются волевые 

действия, но сфера их применения и их место в поведении ребенка остаются 

крайне ограниченными. Исследования показывают, что только старший 

дошкольник способен к длительным волевым усилиям. 

Исходя из всего вышесказанного, обучающий должен: 

1. Ставить перед ребенком такую цель, которую он не только понял, но и 

принял ее, сделав своей. Тогда у ребенка появится желание в ее достижении. 

2. Направлять, помогать в достижении цели. 

3. Приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их. 

4. Воспитывать стремление к достижению результата своей деятельности. 

У ребенка должна быть сформирована организованность, он должен уметь 

организовать рабочее место, уметь своевременно начинать работу, уметь 

поддерживать порядок на рабочем месте в ходе учебной деятельности. 

Итак, подготовка ребенка к школе должна быть комплексная и 

осуществляться на протяжении всего дошкольного детства. 
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