
При подготовке ребенка к школе недостаточно просто развивать 
память, внимание, мышление и т. д. Индивидуальные качества ребенка 
начинают работать на обеспечение усвоения школьных знаний, то есть 
становятся учебно-важными тогда, когда они специфицируются по 
отношению к учебной деятельности и содержанию обучения.  
     Формирование мотивов учения и положительного отношения к школе 
– одна из важнейших задач педагогического коллектива детского сада и 
семьи в подготовке детей к школе. 
      Работа воспитателей детского сада по формированию у детей 
мотивов учения и положительного отношения к школе направлена на 
решение трех основных задач:  
1.формирование у детей правильных представлений о школе и учении; 
2.формирование положительного эмоционального отношения к школе; 
3.формирование опыта учебной деятельности. 
     Для решения этих задач педагоги используют различные формы и 
методы работы: экскурсии в школу, беседы о школе, чтение рассказов и 
разучивание стихов школьной тематики, рассматривание картинок, 
отражающих школьную жизнь, и беседы по ним, рисование школы и игра в 
школу. 
     Рассказы и стихи о школе подбираются так, чтобы показать детям 
различные стороны школьной жизни: радость детей, идущих в школу; 
важность и значимость школьных знаний; содержание школьного обучения; 
школьная дружба и необходимость помогать школьным товарищам; правила 
поведения на уроке и в школе. При – этом важно показать детям образ 
"хорошего ученика " и "плохого ученика", строить беседу с детьми на 
сравнении образцов правильного и неправильного (с точки зрения 
организации школьного обучения) поведения. Дети старшего дошкольного 
возраста с интересом воспринимают и лучше запоминают тексты с 
юмористическим содержанием. 
Вводные навыки. 
     Успешность обучения детей, поступивших в 1 класс школы, во 
многом определяется наличием у них определенных элементов обучения и 
способах выполнения учебной деятельности (вводных навыков). 
Вводные навыки: 
1. Речевые знания и умения: 
- знание букв, умение читать; 
- звуковой анализ слова; 
- построение фразы; 
- словарный запас; 



- фонематический слух; 
- звукопроизношение. 
2. Математические знания и представления: 
- счет в пределах 10 (прямой и обратный); 
- состав числа, решение арифметических задач с "+" и "-"; 
- представление о форме (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал); 
- пространственные представления (верх – низ, право – лево). 
3. Навыки учебной работы: 
- посадка за столом (партой); 
- способ удерживания пишущего предмета; 
- ориентация на странице в тетради, книге; 
- умение слушать и выполнять задание педагога; 
- знание и выполнение правил поведения на уроке (занятии). 
     Одной из задач подготовки детей к школьному обучению является 
формирование у ребенка некоторых знаний и вводных навыков, 
необходимых для усвоения программного материала. Без данных знаний и 
навыков дети с первых дней обучения в школе испытывают значительные 
трудности, требуют индивидуальной работы с ними. 
     Умение слушать и выполнять задания педагога одно из обязательных 
условий успешного обучения по любой программе начальной школы. 
Определить, насколько сформировано это умение, можно, наблюдая за 
ребенком во время занятий в детском саду. При этом обращаем внимание на 
такие особенности поведения дошкольника: 
- внимательно ли он слушает взрослого; 
- выслушивает ли задание до конца, не перебивает и не начинает выполнять 
задание, не дослушав его; 
- старается ли как можно точнее выполнить инструкции взрослого; 
- задает ли вопросы, если не понял или что-то забыл в процессе выполнения; 
- признает ли авторитет взрослого и положительно настроен на 
взаимодействие с ним. 
Графический навык. 
     В условиях  детского сада дети приобретают графические навыки на 
занятиях изобразительным искусством, а мелкие движения рук развиваются в 
процессе конструирования и при выполнении трудовых действий. 
           В подготовительной группе перед детьми ставятся собственно 
графические задачи, сначала простые (обведение элемента буквы по точкам), 
затем более сложные (написание элемента буквы самостоятельно). При этом 
важно обращать внимание ребенка на то, что он уже многое умеет и у него 
получается значительно лучше, чем в начале. Обращая внимание на успехи в 



графической деятельности, тем самым взрослый стимулирует интерес 
ребенка к письменным упражнениям, к занятиям письмом. 
     Зрелость мелкой моторики рук обеспечивает точность графических 
действий за счет мышечного контроля. Это ловкость пальцев и кистей рук, 
скоординированность их движений. Для развития мелкой моторики рук 
используются следующие приемы и упражнения: 
- массаж кистей рук; 
- пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 
- лепка из глины; 
- выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, 
завязывание веревочек, застегивание пуговиц, вырезание ножницами); 
- выполнение "закручивающих" движений (закручивание гаек в 
конструкторе); 
- специальные упражнения для подготовки руки к письму. 
         Опыт графических движений ребенок приобретает, выполняя 
различные виды штриховки, рисуя, копируя рисунки, обводя контуры по 
точкам и пунктирным линиям. При этом ведется обучение правильным 
приемам действий: вести линию сверху вниз и слева направо; штриховать 
ровно, без пробелов, не выезжая за контур. 
Уровень обобщений (предпосылки логического мышления). 
     К концу дошкольного возраста в знакомых областях действительности 
дети могут делать логически правильные обобщения с опорой на наглядные 
признаки, начинают использовать также и словесные обобщения. Ребенок 
овладевает более высоким уровнем обобщений и использует их в общении и 
деятельности.    
     В мыслительной деятельности старших дошкольников в различной 
степени представлены три основных вида мышления: наглядно-действенное, 
наглядно-образное, логическое (понятийное). 
     В старшем дошкольном возрасте ведущую роль в познании 
окружающей действительности играет образное мышление, которое 
характеризуется тем, что решение практических и познавательных задач 
осуществляется ребенком с помощью представлений, без практических 
действий. Ребенок может предвосхищать будущие изменения ситуации, 
наглядно представлять себе различные преобразования и изменения 
объектов, выявлять их взаимосвязи. Вначале разрозненные, неполные, 
конкретные, представления становятся все более полными, точными и 
обобщенными, формируются пока еще простые системы обобщенных 
представлений об окружающих вещах и явлениях. 
     По мере накопления индивидуального опыта в результате 



практической и познавательной деятельности и общения ребенка с 
окружающими конкретные образы предметов приобретают все более 
обобщенный схематизированный характер. При этом наиболее 
существенные, значимые свойства и связи выступают на первый план и 
составляют основное содержание представления; несущественные, 
второстепенные свойства и случайные связи утрачиваются. 
     Обобщенный и схематизированный характер представлений 
дошкольников позволяет широко использовать разнообразные модели и 
схемы для их обучения и формирования элементарных понятий. 
     Особенностью обучения в начальный период является то, что большая 
часть информации, получаемая первоклассниками в вербальной форме от 
учителя, внешне не имеет логической связи, представляет собой 
перечисление последовательности операций, которые нужно выполнить для 
решения той или иной задачи. Установлено, что одной из причин 
неудовлетворительного усвоения грамоты является неправильное или 
неточное вербальное воспроизведение детьми правил. 
     Способность запоминания несвязанного вербального материала 
отражает функциональное состояние коры головного мозга. Поэтому уровень 
развития вербальной механической памяти является одним из важнейших 
показателей готовности к учению. 
Произвольная регуляция деятельности. 
     Главной отличительной особенностью нового для ребенка вида 
деятельности является формирование произвольного уровня регуляции 
действий в соответствии с заданными нормами. Недостаточное развитие 
этого качества затрудняет процесс усвоения знаний и формирования учебной 
деятельности.  


