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Психологическая основа формирования учебных навыков будущих 
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         Семью будущего первоклассника ждут серьезные изменения - ребенок 

готовится поступить в школу. И во многом успешность ребенка зависит от 

правильной родительской позиции. Именно в первом классе и дети и 

родители сдают свой первый экзамен, который может определить всю 

дальнейшую судьбу ребенка, ведь плохой школьный старт часто становится 

первопричиной всех будущих неудач. 

          В настоящее время все больше внимания уделяется проблеме 

формирования навыков учебной деятельности будущих школьников. 

Проблема формирования этой стороны готовности ребенка к школе возникла 

несколько десятилетий назад в связи с изменением сроков начала 

систематического обучения. Доказано, что у детей, не готовых к 

систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, 

приспособления к школе; у них гораздо чаще проявляются различные 

трудности обучения; среди них значительно больше неуспевающих.  

       Психологическая готовность ребенка к обучению в школе является 

важнейшим итогом воспитания и обучения дошкольника. Ее содержание 

определяется системой требований, которые школа предъявляет к ребенку. 

Эти требования заключаются в необходимости ответственного отношения к 

школе и учебе, произвольного управления своим поведением, выполнения 

умственной работы, обеспечивающей сознательное усвоение знаний, 

установления со взрослыми и сверстниками взаимоотношений, 

определяемых совместной деятельностью. Качества, требующиеся 

школьнику, не могут, по мнению психологов, сложиться вне процесса 

школьного обучения. «Не подготовленный к школе ребенок не может 

сосредоточиться на уроке, часто отвлекается, теряет нить объяснения, не в 

состоянии включиться в общий ритм работы класса. У неподготовленного к 

школе ребенка слабо развиты связная речь и умственные способности – он не 

умеет задавать вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять главное, у 

него нет привычки к элементарному контролю над собой. Такой ребенок 

часто малоинициативен, тяготеет к шаблонным действиям и решениям, не 

стремится к творчеству. Его затрудняет общение с взрослыми и 

сверстниками по поводу учебных задач, нет интереса к познанию».  

       В чем же заключается подготовка к школе? Первым условием успешного 

учения ребенка в начальной школе является наличие у него соответствующих 

мотивов: отношения к нему как к важному общественно значимому делу, 

стремления к приобретению знаний, интереса к определенным учебным 

предметам. Только наличие достаточно сильных и устойчивых мотивов 

учения может побудить ребенка к систематическому и добросовестному 



выполнению обязанностей, налагаемых на него школой.  Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного детства общее желание детей поступить в школу, 

приобрести почетное в глазах ребенка положение школьника и, с другой 

стороны, развитие любознательности, умственной активности, 

обнаруживающиеся в живом интересе к окружающему, в стремлении узнать 

новое.  

       Неоднократно проводившиеся опросы детей в подготовительных группах 

детского сада показали, что поступить в школу хотят практически все дети, 

хотя обоснование этого желания они дают различное. Часть детей в качестве 

привлекательных моментов школьной жизни указывает получение знаний, 

другая часть ссылается на внешние аксессуары – обладание портфелем, 

звонки, перемены, общение с учителем и др. Учебная деятельность должна 

увлекать ребят, приносить радость, давать удовлетворение.   Важно с самого 

раннего детства воспитывать у детей познавательные интересы, так как 

именно они являются важными мотивами человеческой деятельности, 

выражают осознанную направленность личности, положительно влияют на 

все психические процессы и функции, активизируют способности.  

       Испытывая интерес к какой-либо деятельности, человек не может 

оставаться безразличным и вялым. В состоянии интереса возникает подъем 

всех человеческих сил. Особо важно это учитывать при организации учебной 

деятельности детей. Нельзя считать убедительными взгляды тех, кто считает, 

что учебная деятельность ребят должна строиться не столько на интересе, 

сколько на чувстве долга, ответственности, дисциплинированности. Конечно, 

эти качества необходимо воспитывать, чтобы решить проблему 

формирования волевых качеств у ребенка-дошкольника, но недостаточно 

только говорить, каким он должен быть.  

        Важно помнить, что у детей еще очень слабо развиты произвольное 

внимание и произвольное запоминание, необходимые для того, чтобы 

учиться. Нужно учитывать и уровень работоспособности ребенка. Если 

ребенок усваивает все то, что от него требуется, без интереса и увлечения, то 

знания его будут формальными, так как доказано, что знания, усвоенные без 

интереса, не окрашенные собственным положительным отношением, 

остаются мертвым грузом, не пригодным к применению. Такое обучение не 

будет способствовать развитию пытливого творческого ума.  

       Таким образом, воспитание познавательных интересов и потребностей 

является первой предпосылкой формирования учебной деятельности. 

Обобщение исследований педагогов и психологов позволяет выделить 

основные условия, при которых возникает и развивается интерес к учению.  

♦ Учебная деятельность должна быть организована так, чтобы ребенок 

активно действовал, вовлекался в процесс самостоятельного поиска и 

«открытия» новых знаний, решал вопросы проблемного характера.  

♦ Учебная деятельность должна быть разнообразна. Однообразный материал 

и однообразные методы его преподнесения очень быстро вызывают у детей 

скуку.  



♦ Необходимо понимание важности преподносимого материала.  

♦ Новый материал должен быть хорошо связан с тем, что дети усвоили 

раньше.  

♦ Ни слишком легкий, ни слишком трудный материал не вызывает интереса. 

Учебные задания, предлагаемые детям, должны быть трудными, но 

посильными.  

♦ Важно положительно оценивать все успехи ребят. Положительная оценка 

стимулирует познавательную активность.  

♦ Учебный материал должен быть ярким и эмоционально окрашенным. Итак, 

воспитание познавательных интересов — важнейшая составная часть 

воспитания личности ребенка, его духовного мира. И от того, насколько 

правильно решен этот вопрос, во многом зависит успешность организации 

учебной деятельности детей.  

       Учебной является такая деятельность, в ходе которой дети овладевают 

системой научно-теоретических понятий и опирающихся на них общих 

способов решения конкретно-практических задач. Усвоение и 

воспроизведение детьми этих способов выступает в качестве основной 

учебной цели. Учебная деятельность не тождественна усвоению. Знания, 

умения и навыки ребенок может получать и вне этой деятельности, например 

в игре, в труде. Однако только в условиях учебной деятельности возможно 

усвоение системы теоретических понятий как формы общественного опыта. 

Доказано, что развитие учебной деятельности возможно прежде всего на 

основе осознанного вычленения ребенком способа действий.  

       Поэтому  второй  предпосылкой учебной деятельности в ее развитом 

виде выступает овладение детьми общими способами действий, т. е. такими 

способами, которые позволяют решать ряд практических или 

познавательных задач, выделять новые связи и отношения. Методика 

обучения детей умению овладевать способами действий разрабатывалась А. 

П. Усовой и ее сотрудниками.  

       Интерес к способам выполнения заданий составляет психологическую 

основу учебной деятельности.  Характерными чертами умения учиться 

являются: умение слушать и слышать взрослого; работать по его указаниям; 

способность отделять свои действия от действий других детей; развивать 

контроль за своими действиями и словами и т. д.        

Учебная деятельность — вид познавательной деятельности самого ребенка. 

Но одного умения работать по указаниям воспитателя недостаточно для ее 

формирования. В тех случаях, когда дети точно следуют инструкции 

педагога, они воспринимают от него способ действий для решения 

конкретно-практической задачи. Для решения же группы задач 

определенного типа нужно вначале усвоить общий способ действий.  

       Третьей, не менее важной предпосылкой учебной деятельности детей, 

является самостоятельное нахождение способов решения практических и 

познавательных задач. Дети дошкольного возраста выделяют не только 

практический результат действия, но и те знания, умения, которые при этом 

усваиваются. Уже в данном возрасте при решении практических задач 



происходит переориентировка сознания детей с конечного результата на 

способы его достижения. Дети начинают осмысливать свои действия и их 

результаты, т. е. осознавать тот путь, с помощью которого приобретаются 

новые знания. Такое осознание повышает успешность формирования у них 

новых познавательных действий, а вместе с этим и формирование новых, 

более сложных знаний. Дети пытаются использовать усвоенный способ в 

новых, уже измененных условиях, в соответствии с которыми они изменяют 

конкретные формы его употребления, сохраняя вместе с тем общий принцип.      

        Следовательно, решая в ходе практической деятельности ряд сходных, 

но нетождественных задач, ребенок. Приходит к определенному обобщению, 

что позволяет ему переносить найденный способ в новые, измененные 

условия. Четвертой предпосылкой учебной деятельности, которая должна 

быть сформирована у детей, является обучение детей контролю за способом 

выполнения своих действий.  

        Поскольку учебная деятельность осуществляется на основе образца 

действий, то без сопоставления реально производимого ребенком действия с 

образцом, т. е. без контроля, учебная деятельность лишается своего 

основного компонента.  

        Исследования последних лет дают основание считать, что подготовку к 

учебной деятельности рационально начинать с формирования умений 

контролировать и оценивать свои действия. Старшие дошкольники могут не 

только находить рассогласование между заданными и полученными 

результатами, но и определять его величину и направление, а затем на этой 

основе успешно осуществлять коррекцию своего действия. Это говорит о 

том, что у детей детского возраста стихийно складываются элементарные 

контрольные действия. Задача же взрослого— целенаправленно обучать 

детей действиям контроля.  

         Помимо общей направленности контрольные действия имеют особую 

функцию, которая определяется целями и содержанием той деятельности, 

внутри которой они складываются. Для развития предпосылок учебной 

деятельности необходим особый тип контроля, связанный с формированием 

умений самостоятельно определять и применять способы действий. 

Основным условием развития этого контроля являются специальные методы 

обучения детей приемам сопоставления полученных результатов с заданным 

способом действий.  

        Итак, основными предпосылками учебной деятельности детей, можно 

назвать основные компоненты этой деятельности: принятие задачи; выбор 

путей и средств для ее осуществления и следование им; контроль, 

самоконтроль и самопроверка; личностный (мотивационный) компонент. 

Сюда относятся мотивы, побуждающие детей овладевать учебной 

деятельностью, включая познавательные интересы.  

        Какие же упражнения помогут в развитии навыков учебной 

деятельности?  



Загадки, задачки- шутки, игровые упражнения, направленные на сравнение 

(«Найди такой же», «Какая фигура лишняя» и т.п),  игровые упражнения, 

направленные на анализ и синтез («Сложи фигуру», «Составь фигуру»,  

«Составь картинку из частей», «Из каких фигур состоит» и т.п), д\и «Найди 

такой же узор» и т.п., игровые упражнения, направленные на развитие 

умения классифицировать. («Объедини фигуры по форме, цвету, величине, 

«какой предмет лишний и почему?» и т.п), игры на воссоздание фигурных 

силуэтов («Танграм», «Пифагор», «Монгольская игра» и т.д.),  игры и 

упражнения на аналитическое восприятие сложной формы и воссоздание ее 

из элементов,  

логические упражнения на поиск закономерностей («Продолжи ряд», « Что 

дальше», «Построй стенку», «Что начала, что потом» и т.п),  умозаключения 

по аналогии, загадки с математическим содержанием, игра « Отгадай 

предмет», «Да-нет» и т.п., кодирование, декодирование, игровые задания: 

«Какого котенка подарили Кате», «Какую пуговиц потерял Рассеянный», 

«Кто где живет?», «Когда приедет мама» и т.п., схематизация и 

моделирование, игровые задания «Всем ли девочкам хватит конфет», 

«Почему дети грустят и улыбаются?» и т.п. 
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????????? 

 
         

Важно, чтобы ребенок шел в школу готовым физически, но не менее важна готовность 

психологическая. 

 

Cоставляющими психологической готовности к обучению являются: 

 

- личностная готовность; 

- волевая готовность; 

- интеллектуальная готовность. 

 



       Личностная готовность (мотивационная и коммуникативная) выражается в отношении 

ребенка к школе, к обучению, к учителю и к самому себе. У детей должна быть 

положительная мотивация к обучению в школе. (Мотивация - это внутреннее побуждение 

к какой-либо деятельности) 

 

Как правило, все дети хотят идти в школу, надеются быть хорошими учениками, получать 

хорошие оценки. Но привлекают их различные факторы. 

 

Одни говорят: «Мне купят портфель, форму», «Там учится мой друг» ... Однако, это все 

внешние проявления.  Важно, чтобы школа привлекала своей главной целью - обучением, 

чтобы дети говорили: «Хочу учиться читать», «Буду хорошо учиться, чтобы, когда 

вырасту, стать ...» 

 

        Определить мотивацию ребенка в обучении можно с помощью упражнений - игр. В 

комнате, где выставлены игрушки, ребенку предложите их рассмотреть. Затем садитесь 

вместе с ребенком и читаете сказку, которую раньше не читали. На самом интересном 

месте останавливаетесь и спрашиваете, что хочет ребенок: слушать сказку дальше или 

играть игрушками. Вывод таков: если ребенок хочет идти играть - у него преобладает 

игровой мотив. Дети с познавательным интересом хотят слушать сказку дальше. 

 

     Формированию мотивационной готовности способствуют разнообразные игры, где 

активизируются знания детей о школе. Например: «Собери портфель», «Я иду в школу», 

«Что у Незнайки в портфеле». Итак, мотивационная готовность - это желание ребенка 

принять новую для него социальную роль. Для этого важно, чтобы школа нравилась своей 

главной целью - обучением. 

 

Личностная готовность включает в себя и умение общаться со сверстниками и учителями 

и желание быть доброжелательным, не проявлять агрессии, выполнять работу вместе, 

уметь прощать. 

 

        Эмоционально - волевая готовность - включает в себя умение ребенка ставить перед 

собой цель, планировать свои действия, оценивать свои результаты, адекватно 

реагировать на замечания. 

 

        Ребенка ждет нелегкая напряженная работа. От него будут требовать делать не 

только то, что хочется, но и то, что надо: режим, программа. Дети 6-ти лет, которые 

психологически готовы к школе, способны отказаться от игры и выполнить указание 

взрослого. 

 

Первостепенные задачи в подготовке ребенка к школе: 

• побуждать его к самостоятельной умственной активности; 

• учить его логически мыслить; 

• формировать привычку к порядку и самоорганизации. 

К моменту поступления в школу, у ребенка должна быть сформирована привычка: 

• сосредоточенно заниматься делом; 

• доводить начатое дело до конца. 

        Психологические навыки учебной деятельности формируются задолго до школы. 

Ребенок, стоящий у порога школы, должен обладать элементами самоорганизации. Эти 



навыки в дальнейшем станут его «помощниками» в учебной деятельности, разумном 

расходовании времени, умении чередовать труд, учебу, игру, отдых. 

Еще в детском саду ребенок должен усвоить: любая деятельность требует определенной 

подготовки. 

Рекомендации для родителей 

1. Не начинайте заниматься с ребенком до тех пор, пока не убедитесь, что все 

необходимое (тетрадь, карандаши и др.) приготовлено. 

Ребенку дошкольного возраста присущи конкретность, наглядность, образность, 

действенность мышления. Он более осмысленно воспринимает задачу, если конкретно 

представляет или видит то, о чем говорится в ней. 

2. Начните занятие с игры или с рассматривания рисунка и беседы по нему. 

3. Если у ребенка пропал интерес или он устал, лучше сделать перерыв, чтобы затем 

довести дело до завершения. 

4. Играйте с детьми в игры, насыщенные логическим и математическим содержанием. 

5. Используйте мелкие и наиболее любимые для  ребенка игрушки для составления и 

решения математических задач. 

6. Очень важно во время занятий использовать игрушки – заместители: круг – мяч, 

квадрат – дом, баночка – чашка, палочка – карандаш и т.д. 

7. Наиболее плодотворной будет работа тогда, когда родители принимают 

непосредственное участие: я придумаю задачу, а ты ее реши, потом ты придумаешь для 

меня. 

8. Нельзя заставлять ребенка делать то, чего он делать не хочет. Ребенка нужно 

заинтересовать. Только ваша любовь, ваш такт и терпение смогут победить детское 

упрямство и лень. 

9. Только используя дидактические и развивающие игры, играя с ребенком, мы помогаем 

тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно перешла в радость учения. 

Принципу наглядности в дидактике при обучении дошкольников придается особое 

значение. Этот принцип обеспечивает программные требования в обучении детей – от 

живого восприятия предметов или явлений к обобщениям, выводам. 

Учение должно быть радостным! 

 

 

 

Что должен знать и уметь ребенок, который готовится к школе? 

1 . Фамилия, имя свое и родителей; 

 

2 . Свой возраст (желательно дату рождения); 

 

3. Свой домашний адрес; страну, город, в котором живет, и основные 

достопримечательности; 

 

4. Времена года (их количество, последовательность, основные приметы каждого времени 

года; месяцы (их количество и названия), дни недели (их количество, 

последовательность); 



 

5. Уметь выделять существенные признаки предметов окружающего мира, и на их основе 

классифицировать предметы по следующим категориям: животные (домашние и дикие), 

страны (южные и северные); птицы, насекомые, растения (цветы, деревья), овощи, 

фрукты, ягоды; транспорт (наземный, водный, воздушный); одежду, обувь и головные 

уборы; посуду, мебель, а также уметь разделить предметы на две основные категории: 

живое и неживое; 

 

6. Различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал; 

 

7. Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и горизонтальные линии, 

аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за контуры предметов; 

 

8. Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (право - лево, верх - низ и 

т. д.); 

 

9.  Составлять целое из частей (не менее 5-6 частей); 

 

10. Уметь полно и последовательно пересказывать прослушанное или прочитанное 

произведение, составлять рассказ по картине; устанавливать последовательность событий;  

 

11.  Запоминать и называть 6-8 предметов, картинок, слов. 

 

 

 

 Психологическая и физиологическая готовность ребёнка к школьному обучению. 

 

 

Подготовка детей к школе — многогранная задача, которая охватывает все сферы жизни 

ребёнка. Одним из самых главных аспектов её является психологическая готовность к 

школе. Внутри этого аспекта выделяют три основных подхода к этой проблеме. 

К первому подходу могут быть отнесены все исследования, направленные на 

формирование у детей дошкольного возраста определенных умений и навыков, 

необходимых для обучения в школе. Установлено, что дети 5-6 лет имеют значительно 

большие интеллектуальные, физические и психические возможности, что позволяет 

перенести часть программы первого класса в подготовительную группу детского сада. 

Детей в этом возрасте можно успешно обучать началам математики и грамоты, чем 

значительно улучшить подготовку к школьному обучению. 

Второй подход заключается в том, что у ребёнка, поступающего в школу, должен быть 

определенный уровень познавательных интересов, готовность к изменению социальной 

позиции, желание учиться. Совокупность этих свойств и составляет психологическую 

готовность к школьному обучению. 

Суть третьего подхода состоит в том, чтобы исследовать происхождение отдельных 

компонентов учебной деятельности и выявить пути их формирования на специально 

организованных учебных занятиях. Исследования показали, что у детей, проходивших 

экспериментальное обучение (рисование, лепка, аппликация, конструирование и др.), 

сформировались различные элементы учебной деятельности, т. е. психологическая 

готовность к школьному обучению. 

Про поступающего в школу мы не говорим, что он готовый ученик, мы говорим о его 

готовности или неготовности к новой жизни в школе. В чем же проявляется 

неподготовленность к школьному обучению? 



1. Неподготовленный к школе ребёнок не может сосредоточиться на уроке, часто 

отвлекается, не может включиться в общий режим работы класса; 

2. Слабое развитие связной речи и умственных способностей, неумение задавать вопросы, 

сравнивать предметы, выделять главное; 

3. Мало инициативы, тяготение к шаблонным действиям и решениям, затруднения в 

общении со взрослыми и сверстниками по поводу учебных задач. 

Причины неподготовленности к школьному обучению можно условно разделить на две 

группы: органические (отклонения в физическом и нервно-психическом развитии 

ребёнка) и воспитательные, связанные с неэффективной тактикой педагогического 

подхода к детям в раннем дошкольном возрасте. 

 

 

Подготовка дошкольника к учёбе в семье. 

 

       Психологическая подготовка детей к школе в семье совершенно необходима. 

Выделяются следующие условия полноценного психического развития ребёнка и его 

подготовку к учебному труду: 

Главное требование — это постоянное сотрудничество ребёнка с другими членами семьи. 

Следующим условием успешного воспитания и развития является выработка у ребёнка 

умения преодолевать трудности. Важно приучить детей начатое дело доводить до конца. 

Многие родители понимают, насколько важно у ребёнка желание учиться, поэтому они 

рассказывают ребёнку о школе, об учителях и о знаниях, приобретаемых в школе. Все это 

вызывает желание учиться, создает положительное отношение к школе. Далее нужно 

подготовить дошкольника к неизбежным трудностям в учении. Сознание преодолимости 

этих трудностей помогает ребёнку правильно отнестись к своим возможным неудачам. 

        Родители должны понимать, что основное значение в подготовке ребёнка к школе 

имеет его собственная деятельность. Поэтому их роль в подготовке дошкольника к 

школьному обучению не должна сводиться к словесным указаниям; взрослые должны 

руководить, поощрять, организовывать занятия, игры, посильный труд ребёнка. 

       Еще одно необходимое условие подготовки к школе и всестороннего развития 

ребёнка (физического, умственного, нравственного) — переживание успеха. Взрослым 

нужно создать ребёнку такие условия деятельности, в которых он обязательно встретится 

с успехом. Но успех должен быть реальным, а похвала — заслуженной. 

       Особое значение в психологическом развитии школьника имеет обогащение 

эмоционально-волевой сферы, воспитание чувств, умение ориентироваться в своем 

поведении на окружающих. Рост самосознания ярче всего проявляется в самооценке, в 

том, как ребёнок начинает оценивать свои достижения и неудачи, ориентируясь на то, как 

оценивают его поведение другие. Это является одним из показателей психологической 

готовности к школьному обучению. На основе правильной самооценки вырабатывается 

адекватная реакция на порицание и одобрение. 

Формирование познавательных интересов, обогащение деятельности и эмоционально-

волевой сферы — предпосылки успешного овладения дошкольниками определенными 

знаниями, умениями, навыками. В свою очередь развитие восприятия, мышления, памяти 

зависит от того, как владеет ребёнок способами получения знаний и ориентации 

деятельности, от направленности его интересов, от произвольности поведения, т. е. 

волевых усилий. 

При подготовке к школе родители учат ребёнка сравнивать, сопоставлять, делать выводы 

и обобщения. Для этого дошкольник должен научится внимательно слушать книгу, 

рассказ взрослого, правильно и последовательно излагать свои мысли, грамотно строить 

предложения. 

Родители должны помнить, что потребность ребёнка в том, чтобы ему читали, даже если 

он уже научился самостоятельно читать, надо удовлетворять. После чтения важно 



выяснить, что и как понял ребёнок. Это приучает ребёнка анализировать суть 

прочитанного, воспитывать ребёнка нравственно, а кроме того, учит связной, 

последовательной речи, закрепляет в словаре новые слова. Ведь чем совершеннее речь 

ребёнка, тем успешнее будет его обучение в школе. Также в формировании культуры речи 

детей пример родителей имеет большое значение. Таким образом, в результате усилий 

родителей, с их помощью ребёнок учиться правильно говорить, а значит, он готов к 

овладению чтением, письмом в школе. 

      У ребёнка, поступающего в школу, должен быть развит и на должном уровне 

эстетический вкус, и здесь первостепенная роль принадлежит семье. Эстетический вкус 

развивается и в процессе привлечения внимания дошкольника к явлениям повседневной 

жизни, к предметам, окружению быта. 

От уровня развития игры в значительной мере зависит развитие мышления и речи. В игре 

развивается процесс замещения, с которым ребёнок встретится в школе при изучении 

математики, языка. Ребёнок играя учится планировать свои действия и это умение 

поможет ему в будущем перейти к планированию учебной деятельности. 

Нужно учить также рисовать, лепить, вырезать, наклеивать, конструировать. Делая это 

ребёнок переживает радость творчества, отражает свои впечатления, свое эмоциональное 

состояние. Рисование, конструирование, лепка открывают перед нами научить ребёнка 

видеть, анализировать окружающие предметы, правильно воспринимать их цвет, форму, 

величину, соотношение частей, их пространственное соотношение. Одновременно это 

дает возможность научить ребёнка действовать последовательно., планировать свои 

действия, сравнивать результаты с тем, что задано, задумано. И все эти умения тоже 

окажутся чрезвычайно важными в школе. 

       Воспитывая и обучая ребёнка, следует помнить о том, что нельзя превращать занятия 

в нечто скучное, нелюбимое, навязанное взрослыми и не нужное самому ребёнку. 

Общение с родителями, в том числе и совместные занятия должны доставлять ребёнку 

удовольствие и радость. 

 

 

Заключение 

 

       Психологическая подготовка ребёнка к обучению в школе является важным шагом 

воспитания и обучения дошкольника в детском саду и семье. Ее содержание определяется 

системой требований, которые школа предъявляет ребёнку. Эти требования заключаются 

в необходимости ответственного отношения к школе и учебе, произвольного управления 

своим поведением, выполнение умственной работы, обеспечивающее сознательное 

усвоение знаний, установление со взрослыми и сверстниками взаимоотношений, 

определяемых совместной деятельностью. 

       Обеспечить всестороннее развитие ребёнка и правильную подготовку его к школе 

могут только объединенные усилия воспитателей, учителей, родителей. Семья первая и 

наиболее важная среда развития ребёнка, однако и в дошкольном учреждении 

формируется и развивается личность ребёнка. Лучше всего на практике сказывается на 

развитии ребёнка единство воздействий семьи и детского сада. 
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