
Исследование показало, что: 
— при создании психолого-педагогических условий для развитщ 

творческих способностей последние развиваются успешно и оказыващ 
положительное влияние на становление личности и ее интеллектуалу 
ное развитие; 

— коммуникативные способности детей, социальные по своей сущ 
ности, развиваются при целенаправленном воздействии воспитателе 
Создание в группах благоприятного микроклимата содействует станов, 
лению личности ребенка, его самооценке, умению успешно взаимодей 
ствовать со сверстниками и взрослыми; 

- уровень развития творческих способностей оказывает влияние 
на готовность детей к обучению в школе. Чем выше уровень развития 
способностей, тем выше оказывается готовность к обучению в школе; I 

- развитость творческих и коммуникативных способностей помо-
гает ребенку чувствовать себя более значимым, уверенным в своих си-
лах, способствует налаживанию отношений с окружающими и успеш-
ной готовности к обучению в школе. 
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В настоящий период, когда шестилетние дети, согласно Реформе 
образования в Республике Беларусь, становятся учениками, проблема 
.психологической готовности детей к школе и ее формирование приобре-
тает особую актуальность. 

Под психологической готовностью мы понимаем целостное состоя-
ние психики ребенка, обеспечивающее успешность в овладении hoboHii' 
для него деятельностью и новыми социальными ролями. В ее структуре! 
мы выделяем такие компоненты, как интеллектуальная готовность,! 
личностная, социально-психологическая и эмоционально-волевая. 

В процессе исследования, в котором были применены наблюдения! 
по специально разработанной схеме, эксперименты, беседы, тестирова-1 
ние, были выделены различные уровни сформированное™ всех выше! 
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обозначенных компонентов психологической готовности детей к школе. 
При этом обнаружены и различия в психологической готовности к шко-
1 е в о с п и т а н н и к о в детского сада и детского дома. Так, уровень социаль-
н о - л и ч н о с т н о й готовности к школе у детей, воспитывающихся в детском 
саду, выше, нежели у их сверстников, воспитывающихся в детском доме 
(высокие показатели выявлены у 22,73% детей детского сада и у 12,5% 
детей детского дома). У детей, воспитывающихся в детском саду, социа-
тьный мотив учебной деятельности фиксировался в 2 раза чаще, а 
внешней — в 2,2 раза реже, нежели у их сверстников из детского дома. 

Выявленные различия психологической готовности детей к школе 
воспитанников детского сада и детского дома обусловлены в значитель-
ной степени спецификой жизнедеятельности детей, пребывающих в 
условиях закрытого учреждения интернатного типа. Важным направ-
лением совершенствования работы по подготовке к школе детей, воспи-
тывающихся в детском доме, является развитие у них умения самостоя-
тельно планировать свою деятельность и поведение, активности, уве-
ренности в себе; расширение и изменение круга общения детей. 

Существуют различные взгляды психологов и педагогов относите-
льно характера взаимосвязи основных компонентов психологической 
готовности к школе ядра ее (А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Л.А.Венгер, 
М.И.Лисина, Е.О.Смирнова, Е.П.Проскура, К.К.Кравцова, Я.Л.Коло-
минский, и др.). 

В своей работе мы исходили из положения о том, что "рисунок" 
структуры психологической готовности к школе, соотношение ее основ-
ных компонентов в конкретном случае в значительной степени опреде-
ляется индивидуальностью ребенка (Я.Л.Коломинский, Е.А.Панько). 
При этом интенсивное развитие одних из выше обозначенных компо-
нентов может компенсировать в определенных условиях более слабые. 
Такой подход расширяет возможности в процессе поиска троп, средств 
Для обеспечения успеха детей в овладении ими новой социальной ролью 
и Деятельностью (при условии знания специфики, своеобразия сочета-
ния выраженных компонентов готовности к школе конкретного 
Ребенка). 

Эффективность в формировании психологической готовности де-
г е и к школе в значительной степени определяется , как показывает ис-
следование, способностью педагога идти не против темперамента ребен-
Ка' а заодно с ним, использованием в воспитательно-образовательном 
пРоцессе сильных сторон темперамента шестилетних детей, что важно 
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для становления у них позитивной "я-концепции", выработки индии BOg оказалась работа, проводимая в единстве аффекта и интеллекта 
дуального стиля деятельности. q gyготский); широкое использование заданий, направленных на 

Повышению результативности в работе с шестилетними деть J а з в и т и е творчества, ядра личности (В.В.Давыдов); обогащение пред-
достижению ими успеха в новой деятельности, укреплению чувства <Р а в л е н и й детей о школе, усиление эмоционально-позитивной "пропи-
моценности содействует и знание педагогом индивидуального о с г и» и х с помощью специально подобранного репертуара, 
обучения конкретного ребенка, обусловленного доминирующим тип! Т а к а я направленность в работе способствовала не только разви-
его восприятия: зрительным, аудиторным (слуховым), кинестети^ в о р ч ества и мотивационной готовности к школе, но и снижению та-
ским, комбинированным (Ч.Фуллер и др.) г , 

, кИХ эмоциональных симптомокомплексов, как враждебность (ее показа-
Способствует успеху формирования психологической готов но» „ ч , „ „ 

1ТРЛИ снизились в 3 раза); тревожность и депрессивность (в 2,8 раза); не-детеи к школе и умение педагога оказать помощь, адекватную испыть , , _ , т„ ^яшищенность (в 1,5 раза). Кроме того, после проведения коррекцион-ваемым затруднениям и потребностям, возникающим при выполнена „ . . ной работы у детей активизировались мотивы самоутверждения и задании интеллектуального характера. Педагогу важно дифферент г -
рованно работать с детьми, нуждающимися в его помощи: эмоционал с о з и д а н и я -

„ „ „ Реализация дифференцированного и индивидуального подходов в но-регулирующеи, стимулирующеи, направляющей, организующеГ ^ 
обучающей (М.Н.Костикова) воспитательно-образовательном процессе со старшими дошкольниками 

Межличностные отношения старших дошкольников, их регулир] способствует воплощению идей гуманистической парадигмы в педаго-
ваиие - еще одна важная ветвь, требующая дифференцированного | гическои практике, 
индивидуального подхода со стороны педагога при подготовке детей i 
школе. 

Помощь и поддержка педагога при вхождении в новую социаль Ф О Р М И Р О В А Н И Е М О Т И В А Ц И И И Н А В Ы К О В 
ную группу - школьный класс - необходима шестилетним детям подго КОЛЛЕКТИВНОЙ УЧЕБНОЙ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
товительного и первого класса. Но ооостренную потребность в ней испы « 
тывают высокотревожные и высокоагрессивные шестилетки, особен но i П Р О Ц Е С С Е П О Д Г О Т О В К И Д Е Т Е Й К Ш К О Л Е 
первоначальный период формирования межличностных отношений • Подготовка ребенка к школе в первую очередь направлена на пе-
школьном классе. Об этом свидетельствуют результаты нашего и с с л е ф е х о д к н о в о й в е д у щ е й деятельности - учебной. К конну дошкольного 
вания, в ходе которого было выявлено наличие взаимосвязи эмоциона „ , 

возраста у детей формируются и развиваются личностные свойства, ко-
льного состояния шестилеток и их положения в группе сверстников, и т„„ ^ , . , юрые необходимы для овладения новым видом деятельности и отноше-спецификои отклонения в эмоциональной сфере связаны особенност) „ -нии со сверстниками и взрослыми, социометрического статуса высокотревожных и высокоагрессивных Де

 D 

тей, а также их мотивы выбора сверстников и выбора сверстниками их р
 В а ж н е й ш и м показателям личностной готовности к школе являет-

Первичные результаты в формировании психологической готовно " 6 П е н ь сформированное™ мотивов учебной деятельности. Если мор-
сти детей к школе (и прежде всего социальной) обеспечиваются пос])е^ Ф у н к ц 1 ! г ш а л ь н ы е и интеллектуальные качественные изменения на-
ством выработки педагогом стратегии и тактики регулирования взаимС а П Л и в а ю т с я постепенно на протяжении дошкольного детства, то мо'.'и-
отношений детей со сверстниками каждой из данных кате гор 41151 интенсивно формируется только в переходный период. Вначале 
шестилеток. Мотивы ребенка не являются его осознанной внутренней позицией, а 

Исследование выявило значительные коррекционные возможноГПределяются наложением мнений и ожиданий окружающих людей, 
сти педагога, работающего с шестилетними детьми. Так, при коррекций ТаРШий дошкольник еще хочет ходить в школу, а не учиться в ней, 
эмоционально-личностной готовности детей к школе, особо эффектиВ' Щемится получать оценки, а не знания. У ребенка 6-7 лет все еще пре-
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