
    В настоящее время актуализируется проблема поиска педагогически целесообраз-

ных условий, обеспечивающих поступательное развитие ребенка, его готовность к 

школьному обучению - принятию на себя роли активного субъекта учебной деятель-

ности. 

Возможные достижения  ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образова-

ния представлены ФГОС ДО в виде целевых ориентиров 

- овладение основными культурными способами деятельности, 

- проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;  

-активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-достаточно хорошее владение устной речью; 

-умение контролировать своими движения и управление ими; 

- способности к волевым усилиям; 

- проявление любознательности; 

-способность к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Овладевая всеми перечисленными качествами у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности, готовности перехода его на новую, основную ступень образования в 

начальной школе. 

Одной из задач современной системы дошкольного образования в соответствии со 

стандартом является формирование предпосылок учебной деятельности.   

         Для эффективного формирования предпосылок учебной деятельности старших 

дошкольников в аспекте преемственности дошкольного и начального общего образо-

вания необходимы следующие психолого-педагогические условия: 

  - интеграция игровой и учебной деятельности, обеспечивающая субъектную актив-

ность ребенка; 

  - основными компонентами психолого-педагогической готовности предпосылок 

учебной деятельности является принятие учебных задач, овладение обобщёнными 

способами решения задач, овладение действиями контроля и оценки; 

   - сотрудничество (психолого-педагогическое взаимодействие) ребёнка и взрослого, 

направленное на социально-личностное развитие и формирование готовности к учеб-

ной деятельности. 

1. Рассмотрим первое условие - интеграция игровой и учебной деятельности, обес-

печивающая субъектную активность ребенка. Интеграция игровой и учебной деятель-

ности обусловливается не только фактом их преемственности, но и влиянием каждой 

из них на протекание психического развития ребенка. 

            В сущности, ребенок обучается с самого первого дня своей жизни. Этот про-

цесс непрерывен, но остается неизменным одно условие: каждый последующий пери-

од вырастает из предшествующего, развитие происходит постоянно, условия для бо-

лее высокого уровня создаются на предшествующих его этапах развития. Таким обра-

зом, предпосылки к определенному виду обучения закладываются на предыдущем 

этапе развития, в частности предпосылки к учебной деятельности «вырастают» из иг-

ровой деятельности, дошкольника (Л.С. Выготский). Соотношение игровой и учебной 

деятельности тесно связано с соотношением образного и логического мышления.  

   В дошкольном периоде преобладают образные формы мышления, на этапе школьно-

го обучения, в частности, при решении учебных задач - логические. Мышление с опо-

рой на понятия обеспечивает ребенку систематизацию знаний, понимание смысла 



учебных задач, последовательность в рассуждениях, мышление в образах -

возможность выходить за рамки заданного, создавать и воплощать замыслы своих 

действий при решении учебных задач. Специально организованная деятельность 

старшего дошкольника, цель которой - формирование психолого-педагогической го-

товности к овладению учебной деятельностью, должна опираться на ведущую дея-

тельность данного возраста - игру, последовательно включая в нее основные элементы 

учебной деятельности. 

2. Второе условие - основными компонентами психолого-педагогической готовности к 

учебной деятельности является принятие учебных задач, овладение обобщенными 

способами решения задач, овладение действиями контроля и оценки. Основной 

единицей учебной деятельности  является учебная задача. Принятие учебной задачи 

рассматривается как целостное структурное образование, на которое оказывают влия-

ние характер отношения ребенка к взрослому, мотивация, признание необходимости 

обучения, стремление к школьному образу жизни, уровень развития познавательных 

интересов, готовность к выполнению учебной задачи в соответствии с заданными 

условиями. Специфика учебной задачи проявляется в том, что она направляет актив-

ность ученика на овладение способами действий. Способ решения задач определенно-

го типа считается усвоенным ребенком в том случае, если им приняты и опробованы 

на практике все его составляющие.  

   Формирование отдельных компонентов учебной деятельности в старшем дошколь-

ном возрасте, как показали исследования Т.С. Комаровой, А.Н. Давидчук, Т.Н. Доро-

новой, О.М. Анищенко и других, успешно проходит на специально организованных 

учебных занятиях. Ими выявлено, что у детей, проходивших экспериментальное обу-

чение (рисование, лепка, аппликация, конструирование), сформировались такие эле-

менты учебной деятельности, как способность действовать по образцу, умение слу-

шать и выполнять инструкцию, умение оценивать как свою работу, так и работы дру-

гих детей. Тем самым, по мнению авторов, у детей формировалась готовность к 

школьному обучению.  

   Ещё одной стороной готовности к школьному обучению является способность к 

подчинению правилам и требованиям взрослого. Исследованию этого новообразова-

ния, лежащего у истоков учебной деятельности, посвящены работы Д.Б. Эльконина и 

Е.М. Бохорского. Исследователи Л.А. Венгер и Л.И. Цеханская мерой и показателем 

готовности к школьному обучению называют умение ребенка сознательно подчинять 

свои действия заданному правилу при последовательном выполнении словесных ука-

заний взрослого. Данное умение связывается ими со способностью овладения общим 

способом действования в ситуации задачи. Когда ребенок стремится к получению не 

только того или другого непосредственного или отдаленного результата, но и к обна-

ружению обобщенного способа решения всех задач данного типа, то это свидетель-

ствует о его желании выявить и понять существенные связи и отношения изучаемого 

предмета. В процессе решения учебных задач действию контроля придается большое 

значение. По мнению Д.Б. Эльконина, именно действие контроля характеризует всю 

учебную деятельность как руководимый ребенком произвольный процесс. Произволь-

ность учебной деятельности определяется наличием не столько желания учиться или 

намерением что-то сделать, сколько (главным образом) контролем выполнения дей-

ствий в соответствии с образцом. Контроль тесно связан с оценкой, фиксирующей со-

ответствие либо несоответствие достигнутого результата требованиям учебной ситуа-

ции. Вначале оценку дает педагог, он же и организует контроль. С формированием у 



детей самоконтроля функция оценки переходит к ним.  Осуществление контроля 

предполагает обращение внимания ученика на содержание своих собственных дей-

ствий. 

         3.  Третье условие строится при активном сотрудничестве ребёнка и взрослого, 

направленном на социально-личностное развитие и формирование готовности к 

учебной деятельности. Основу формирования предпосылок учебной деятельности 

составляют принципы воспитания личности, которые включают стимулирование и по-

ощрение со стороны другого человека. Наиболее значимыми в системе педагогическо-

го взаимодействия являются ситуации сотрудничества, общения, различных типов 

межличностного взаимодействия, в том числе и взаимодействия с педагогом, основ-

ной характеристикой которых выступает личностно ориентированный подход, поэто-

му личностно ориентированное взаимодействие является необходимым психолого-

педагогическим условием обеспечения преемственности по формированию предпосы-

лок учебной деятельности детей. 

    Учебная деятельность должна увлекать ребят, приносить радость, давать удо-

влетворение. Важно с самого раннего детства воспитывать у детей познавательные 

интересы, так как именно они являются важными мотивами человеческой деятельно-

сти, 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 со-

стоянии интереса возникает подъем всех человеческих сил. Особо важно это учиты-

вать при организации учебной деятельности детей.  

       Если ребенок усваивает все то, что от него требуется, без интереса и увлече-

ния, то знания его будут формальными, так как доказано, что знания, усвоенные 

без интереса, не окрашенные собственным положительным отношением, остают-

ся мертвым грузом, не пригодным к применению. Такое обучение не будет способ-

ствовать развитию пытливого творческого ума. К. Д. Ушинский считал, что «ученье, 

взятое принуждением и силой воли» (1954, т. 2, с. 342), едва ли будет способствовать 

созданию развитых умов. Таким образом, воспитание познавательных интересов и по-

требностей является первой предпосылкой формирования учебной деятельности.  

Обобщение исследований педагогов и психологов позволяет выделить основные усло-

вия, 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 од-

нообразные 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 сти-

мулирует познавательную активность. 

 Учебный материал должен быть ярким и эмоционально окрашенным. 

Результатом формирования предпосылок учебной деятельности, является достижение 

ребенком такого уровня развития, который в будущем позволит ему овладеть слож-

ным типом учебной деятельности. 



 

 

 

 


