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дним из важнейших итогов психическо-
го развития в период дошкольного дет-

ства – психологическая готовность ребенка к 
школьному обучению. И.Ю. Кулашна выде-

ляет два аспекта психологической готовно-
сти – личностную (мотивационную) и интел-

лектуальную готовность к школе. Оба аспек-

та важны, как для того, чтобы учебная дея-
тельность была успешной, так и для скорей-

шей адаптации к новым условиям. 
Чтобы ребенок хорошо учился, он прежде 

всего должен стремиться к новой школьной 
жизни, к серьезным занятиям, «ответствен-

ным» поручениям. Ребенок должен уметь: 

 ставить цель и понимать ее смысл; 

 принимать решения; 

 строить внутренний план и выполнять его; 

 преодолевать трудности; 

 контролировать свое поведение; 

 оценивать результаты своего действия. 
С того момента, как в сознании ребенка 

представление о школе приобрело черты ис-
комого образа жизни, можно говорить о том, 

что его внутренняя позиция получила новое 
содержание – стала внутренней позицией 

школьника. И это значит, что ребенок пси-
хологически перешел в новый возрастной 

период своего развития – младший школь-
ный возраст. 

Отношение к учебному процессу в целом 

для ребенка, поступающего в школу, важно 
отношение к учителю, сверстникам и самому 

себе. Взрослый становится непререкаемым 
авторитетом, образом для подражания. Об-

легчается общение в ситуации урока, когда 
исключены непосредственные эмоциональ-

ные контакты, когда нельзя поговорить на 

посторонние темы, поделиться своими пере-
живаниями, а можно только отвечать на по-

ставленные вопросы и самому задавать во-
просы на тему. Классно-урочная система 

обучения предполагает не только особое от-
ношение ребенка с учителем, но и специфи-

ческие отношения с другими детьми. Опре-

деляя личностную готовность ребенка к 
школе необходимо выявить и специфику 

развития сферы производительности. Произ-
водительность поведения ребенка проявля-

ется при выполнении требований, конкрет-
ных правил. Поэтому особенности произ-

вольного поведения прослеживаются не 
только при наблюдении за детьми, но и с 

помощью специальных методик. 
Методика «Шифровка» помогает опре-

делить уровни переключения, устойчивости, 
распределения и объема внимания. Ребенок 

после усвоения задания за 2 минуты на изоб-
раженных 45 фигурах рисует в быстром тем-

пе «ключ», фигуры с дополнительными эле-

ментами. За правильно заполненную фигуру 
ставится 1 бал. Методика «Дорисовывание 

фигур» ставит своей целью определить уро-
вень развития воображения и его оригиналь-

ность. Ребенок дорисовывает 10 предложен-
ных фигур, чтобы получилась картинка. 

Оценивается наличие композиции и превра-
щение предложенных элементов в образы. 

Методика «Перцептивное моделирова-
ние» помогает определить уровень восприя-

тия через умение моделировать. Ребенок вы-
бирает из набора деталей подходящие для 

конструирования фигуры определенной 
формы. Задание выполнено, если все детали 

выбраны правильно. Методика «Прогрес-
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сивные матрицы Равена» определяет уро-
вень словесно-логического мышления. Ребе-

нок выбирает подходящие к «дырочкам» на 
картинке  « заплатки». Тест Теммл – Дорки – 

Амен призван определить уровень тревож-

ности. Ребенок предлагает веселые или 
грустные лица для картинок с сюжетом, где  

люди нарисованы без лиц. Уровень тревож-
ности определяется в процентах по количе-

ству предложенных « отрицательных» лиц. 
Интеллектуальная готовность к школьно-

му обучению связана с развитием мысли-
тельных процессов – способностью обоб-

щать, сравнивать объекты, классифициро-
вать их, выделяя существенные признаки, 

делать выводы. У ребенка должна быть 
определенная широта представлений, в том 

числе, образных и пространственных, соот-
ветствующее речевое развитие, познаватель-

ная активность. Изучение особенностей ин-

теллектуальной сферы, можно начать с иссле-
дования памяти – психического процесса, свя-

занного с мыслительным. Методика «Пикто-

грамма» помогает определить уровни разви-

тия произвольной опосредованной памяти, 
распределения внимания и словесно – логиче-

ского мышления. В ходе тестирования ребе-
нок рисует картинки к 12 словам и выраже-

ниям(1-2 мин), предложенным для запоми-
нания, и объясняет, как рисунок поможет 

вспоминать слова. Объяснения показывают 
уровень развития ассоциаций. Методика « 

Десять слов» позволяет определить уровень 
произвольной непосредственной памяти. Ре-

бенок повторяет в произвольном порядке за-
читанные психологом 10 слов, не имеющих 

смысловой связи. Процедура повторяется 

пять раз с чтением списка заново.  

Немаловажную роль в школьном обуче-
нии играет волевая готовность. Уже в до-

школьном возрасте ребенок оказывается пе-
ред необходимостью преодоления возника-

ющих трудностей и подчинения своих дей-

ствий поставленной цели. Это приводит к 
тому, что он начинает сознательно контро-

лировать себя, управлять своими внутрен-
ними и внешними действиями, своими по-

знавательными процессами и поведением в 
целом. Это дает основание полагать, что уже 

в дошкольном возрасте возникает воля. 
Под психологической готовностью к 

школьному обучению понимается необхо-
димый и достаточный уровень психологиче-

ского развития ребенка для освоения школь-
ной программы в условиях обучения в кол-

лективе сверстников. Процедура определе-
ния психологической готовности к школе 

может быть различной в зависимости от 

условий, в которых работает психолог. Ос-
новной целью психологического обследова-

ния ребенка при приеме в школу, является 
распознавание его индивидуальных особен-

ностей, а также продолжение их дезодапта-
ции. Развивающею работу, с нуждающимися 

в ней детьми, целесообразно проводить в 
группах развития. Главная задача которых 

заключается в том, чтобы психологическое 
развитие ребенка дошло до уровня готовно-

сти к школе. Основной акцент в группе раз-
вития делается на мотивационном развитии 

ребенка, а именно развитие познавательного 
интереса и учебной мотивации. Задача 

взрослого: сначала пробудить желание 
научиться чему-то новому, а уже затем 

начинать работу по развитию высших пси-

хологических функций. 
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а современном этапе развития образо-
вания, когда происходят быстрые из-

менения социальных и технологических 
условий, пересматриваются требования к 

выпускникам школ. У них должна быть 
сформирована способность к самообучению 

и непрерывному саморазвитию, которая 
обеспечит успешную социализацию. В соот-

ветствии с запросами личности, государства 

и всего общества в целом в перечень требо-
ваний к результатам освоения школьниками 

основной образовательной программы ос-
новного общего образования, которые указа-

ны во ФГОС ООО, включены не только лич-
ностные и предметные, но также и мета-

предметные результаты. Показателем того, 
что метапредметные результаты достигнуты, 

является то, что обучающиеся освоили меж-
предметные понятия и овладели универсаль-

ными учебными действиями. Универсальные 
учебные действия, как правило, тесно связа-

ны с достижением таких способов действия, 
когда обучающиеся могут принимать опти-

мальные решения возникающих вопросов не 
только в рамках учебного процесса, но также 

и в различных жизненных ситуациях. На се-

годняшний день это очень важно, так как от 
выпускника школы по окончанию обучения 

ждут мобильности, способности применять 
имеющиеся знания на практике, умения 

мыслить креативно. Также сущность мета-
предметных результатов раскрывает сфор-

мированность способности использования 
УУД на практике решения таких задач, ко-
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