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В статье приводятся данные экспериментального исследования особенностейх' ЗКСКУРСИ5 

социализации и готовности сельских дошкольников к обучению в школе, а такж 
результаты их индивидуального тестирования. 

№ 
логике проводимого лонгитюдного иссле-
дования влияния используемого на уро-
ках русского языка комплекса элементов 

развивающей технологии на умственное разви-
тие младших школьников мы обратились к во-
просу готовности старших дошкольников к обу-
чению в школе. В ходе констатирующего экспе-
римента совместно со школьным психологом 
было проведено тестирование дошкольников, 
поступавших в первые (1995/96, 1997/98 уч. г.) 
и подготовительные (1998/99 уч. г.) классы трех 
сельских средних школ Осиповичского района 
Могилевской области. В исследовании приняли 
участие 72 дошкольника, из них 32 — шестилет-
него возраста (44,4 % от общего количества де-
тей), 40 — семилетнего возраста (55,6 %), 37 
детей посещали детский сад (51,4 %). 

При изучении психологической готовности 
детей, проживающих в сельской местности и 
поступающих в сельскую школу, был выявлен 
ряд особенностей. В первую очередь, учитывал-
ся тот факт, что не все дети посещают детские 
дошкольные учреждения. Результаты социологи-
ческого обследования семей, в которых есть та-
кие дети, проведенного сотрудниками.лаборато-
рии социального образования НИО, свидетель-
ствуют, что родители, особенно в сельской мес-
тности, осознают невозможность создания в 
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семье полноценных условий для развития ребеншколой и учит 
ка. Высказанные родителями, педагогами додеятельностью 
школьных учреждений, специалистами-эксперВыделяется ря 
тами мнения подтверждают, что эффективноспхологической i 
воспитания дошкольников только силами семытеллектуальная 
значительно ниже по сравнению с общественногическая, эмо1 
семейным воспитанием [1]. В связи с этим учи Возраст 6 -
теля начальных классов в школах организуюкритическим 
занятия с пятилетними детьми, не посещающи ребенка Расо 
ми детский сад, по схеме: 1 раз в неделю в теобщее изменег 
чение учебного года или ежедневные занятия шго плана отра» 
протяжении одного летнего месяца; им таююн деятельносп 
предоставляется возможность посещать занятииление особых i 
в детском саду. Консультации по вопросу под-формирование 
готовки детей к школьному обучению для роди-та но во к, отме 
телей, воспитывающих старших д о ш к о л ь н и ш характеризует! 
дома, проводятся учителем начальных классов нацией развит! 
школьным психологом. Различные формы орга-ленным типо 
низации занятий с пятилетками, не посещающи' способствует i 
ми детский сад, приносят большую пользу; од-хических новс 
нако мы далеки от мысли, что они в состоянии развития, под 
полностью обеспечить их подготовку к школе, ный момент 

Другим немаловажным фактором, влияющим происходяши 
на уровень готовности ребенка к школьном] ного возрасть 
обучению, является узкий круг общения сель- ком и полное 
ского дошкольника. Отдаленность деревень, ма- которому pel 
лое количество детей в них, практически неиз- свойства лич! 
менный состав взрослых, с которыми приходит ствительност 
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ся общаться ребенку, вызывают трудности в ус-
тановлении контактов со сверстниками и незна-
комыми взрослыми, провоцируют неадекватное 
отношение к ним. Сельские дети редко имеют 
возможность побывать в театре, цирке, зоопар-
ке, что, несомненно, сказывается на их культур-
ном развитии. Отметим также невысокий обра-
зовательный уровень родителей , их загружен-
ность как на основном месте работы, так и в 
подсобном домашнем хозяйстве, материальную 
необеспеченность. Но з а н я т о с т ь родителей в 

'домашнем хозяйстве имеет и позитивное влия-
ние на детей, так как они участвуют по мере 
сил в коллективно-распределенной деятельнос-
ти, приобретают некоторые трудовые навыки. 
Сельских дошкольников , особенно не посеща-
ющих детский сад , о т л и ч а ю т с а м о с т о я т е л ь -
ность, уверенность в своих силах, проявляюща-
яся чаще всего во внеучебное время: на прогул-
ках, экскурсиях и т.д. Это с в я з а н о , на наш 
взгляд, с меньшей опекой со стороны взрослых 
и возможностью действовать по своему усмот-
рению. 

Психологическая готовность к школе рас-
сматривается как целостное состояние психики 
ребенка, обеспечивающее успешность в приня-
тии им системы т р е б о в а н и й , п р е д ъ я в л я е м ы х 
школой и учителем, в овладении новой для него 
деятельностью и новыми социальными ролями. 
Выделяется ряд структурных компонентов пси-
хологической готовности ребенка к школе: ин-
теллектуальная, личностная, социально-психоло-
гическая, эмоционально-волевая [2; 3]. 

Возраст 6—7 лет является с п е ц и ф и ч е с к и м , 
критическим периодом психического развития 
ребенка. Рассматривая возрастное развитие как 
обшее изменение личности, формирование ново-
го плана отражения действительности, изменение 
в деятельности и жизненной позиции, установ-
ление особых взаимоотношений с окружающими, 
формирование новых мотивов и ценностных ус-
тановок, отметим, что каждый возрастной этап 
характеризуется определенной социальной ситу-
ацией развития и, как следствие этого, опреде-
ленным типом ведущей деятельности, которая 
способствует возникновению специфических пси-
хических новообразований. Социальная ситуация 
развития, подчеркивает Л.С.Выготский, — исход-
ный момент для всех динамических изменений, 
происходящих в развитии в течение определен-
ного возрастного периода, она «определяет цели-
ком и полностью те формы и тот путь, следуя по 
которому ребенок приобретает новые и новые 
свойства личности, черпая их из социальной дей-
ствительности как из основного источника раз-

вития, тот путь, по которому социальное стано-
вится индивидуальным» [4, с. 25]. Раскрывая сущ-
ность понятия , Л . С . В ы г о т с к и й указывает, что 
социальная ситуация развития «... не является 
иичем другим, кроме системы отношений между 
ребенком данного возраста и социальной дей-
ствительностью» [4, с. 26]. 

Дальнейшие исследования проблемы движущих 
сил психического развития ребенка привели к 
введению понятия ведущая деятельность. В качес-
тве ведущей, отмечает Д.Б .Эльконин, выступает 
такая деятельность, в процессе которой происхо-
дит формирование основных психических процес-
сов и свойств личности, характеризующих глав-
ные приобретения данного возрастного периода 
развития — новообразования [5]. Возрастные но-
вообразования, указывает Л.С.Выготский, есть 
«... тот новый тип строения личности и ее деятель-
ности, те психические и социальные изменения, 
которые впервые возникают на данной возрастной 
ступени и которые в самом главном и основном 
определяют сознание ребенка, его отношения к 
среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь 
ход его развития в данный период» [4, с. 9]. 

Таким образом, вся психическая жизнь ребен-
ка рассматривается как процесс непрерывной 
смены деятельностей, причем на каждом возрас-
тном этапе выделяется ведущая, с усвоением 
структур которой связаны главнейшие психичес-
кие новообразования данного возраста. Поэтому 
главной характеристикой возрастного кризиса 6— 
7 лет является смена ведущего типа деятельнос-
ти: игровая деятельность, характерная для детей 
дошкольного возраста, сменяется учебной, кото-
рая является ведущей в младшем школьном воз-
расте . Д л я п е р е х о д н о г о п е р и о д а , у к а з ы в а е т 
Д.Б.Эльконин, характерны потеря непосредствен-
ности в социальных отношениях, обобщение пе-
реживаний, связанных с оценкой, особенности 
самоконтроля [5]. Ребенка 6—7 лет уже не удов-
летворяет «чистая» игра, он стремится к общес-
твенно значимым и общественно оцениваемым 
делам — наблюдается докритический этап. Бла-
годаря собственным наблюдениям, рассказам дру-
гих детей у ребенка появляется желание идти в 
школу и таким образом обрести большую самос-
тоятельность среди окружающих его взрослых — 
это и есть собственно критический этап. 

Приход шестилетнего ребенка в школу и ов-
ладение им первыми приемами учебной работы 
является посткритическим этапом, на котором 
удовлетворяются его потребности в новом виде 
деятельности (учебной) и возникают главные 
психические новообразования нового возрастно-
го периода. 
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Диагностика готовности ребенка к школьно-
му обучению предполагает: 1) целостность — 
изучение уровня развития всех структурных ком-
понентов психологической готовности к школе; 
2) учет специфики возрастного периода — изу-
чение степени сформированное™ основных но-
вообразований дошкольного возраста и выявле-
ние предпосылок для ф о р м и р о в а н и я учебной 
деятельности как ведущей в следующем возрас-
тном периоде — младшем школьном возрасте; 
3) возможность прогноза дальнейшего развития, 
исходя из определения уровня «зоны ближайше-
го развития» как уровня возможных достижений 
ребенка в сотрудничестве со взрослыми. 

В экспериментальном исследовании при вы-
боре методик, п о з в о л я ю щ и х о ц е н и т ь уровень 
готовности ребенка к школьному обучению, мы 
руководствовались вышеуказанными теоретичес-
кими п о л о ж е н и я м и и целыо исследования — 
обоснованием условий активизации умственно-
го развития младших ш к о л ь н и к о в средствами 
обучения русскому языку. 

Основными для проведения констатирующе-
го эксперимента стали методы включенного на-
блюдения и сопоставления независимых харак-
теристик. Использовались м о д и ф и ц и р о в а н н ы е 
методики из пособия «Методики психодиагнос-
тики в спорте» [6], серии «Библиотечка родите-
лей: ребенок готовится к школе» [7], журнала 
«Пачатковая школа» [8; 9], методического посо-
бия «Давайте поиграем» [10], с помощью кото-
рых оценивались кратковременная слуховая и 
зрительная память; произвольность , устойчи-
вость, распределение и переключение внимания; 
предпосылки развития логичности и критичнос-
ти м ы ш л е н и я , у с т а н о в л е н и я п р и ч и н н о - с л е д -
ственных и ассоциативных связей, обобщения; 
мотивация учения. Была проведена экспертная 
оценка показателя уровня дисциплинированнос-
ти, для получения которой использовался метод 
сопоставления независимых характеристик каж-
дого ребенка, полученных в ходе индивидуаль-
ных бесед с родителями, воспитателями детско-
го сада, п с и х о л о г а м и , у ч и т е л я м и н а ч а л ь н ы х 
классов. Отметим, что д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т ь 
рассматривалась нами как способность к само-
регуляции поведения. В ходе констатирующего 
эксперимента получена также экспертная оцен-
ка уровня запаса знаний и с ф о р м и р о в а н н о е ™ 
навыков, необходимых для изучения учебных 
предметов. Критерием ф о р м и р о в а н и я о ц е н к и 
стали знание цифр, навык счета, в том числе 
счета множества предметов, знание букв и на-
вык чтения; для оценки степени подготовлен-
ности к письму проверялся уровень развития 

моторики руки: навык проведения сплошной* В ходе 
извилистой, без нажимов и выходов за пределрценивалс 
строки линии . тво задан и 

Проведение индивидуального тестированивалось, ср 
позволило выявить, как каждый ребенок принимых комгк 
мает поставленную задачу, выделяет объект исметическ 
следования, осуществляет поиск решения , влаботке пол 
деет навыками самоконтроля; как долго он удеигы матемг 
живает цель своей деятельности, что вызывает 1нее квадр; 
задании наибольший интерес — внешнее офор верности i 
мление (красочность, необычность, заниматель Анализ 
ность) или внутреннее содержание, и таким ошчто основ 
разом оценить как степень произвольности епвирована 
психических процессов, так и предпосылки дйвыборке 
формирования учебной деятельности. Высокш имеет дос 
уровень развития указанных компонентов готов|ний и сфо 
ности дошкольника , как подчеркивают А.Н.Ле для изучи 
онтьев и Л .И.Божович [11; 12], является важнымпо ныборк 
условием успешного обучения в школе; прежд< Наиболее 
всего ребенок должен уметь выделять предмет тематики 
своего п о з н а н и я , о с о б е н н о большое значение 3,8±0,1 из 
это имеет при освоении языка. чтению (3, 

Исходя из идей Л.С .Выготского о том, что го- готовленно 
товность к школьному обучению со стороны ин| Несмотря 
теллектуального развития ребенка заключается «детского са 
уровне развития мыслительных процессов, в ка- туры руки 
чественных особенностях детского мышления, в первую 
нами был использован комплекс методик, позво- о с о б е н ноет; 
ляюших оценить предпосылки развития логичное- всегда учит 
ти и критичности мышления. Испытуемым пред- для подгот( 
латались задания, содержащие наглядный матери- щихся д о с 
ал: модифицированный тест Равена (с использо- уровня д н а 
ванием геометрических фигур), методика исследо- выборке со 
вания представлений о сохранении вещества (мо- Это с в идет 
дифицированная методика Ж.Пиаже) и части (А норм повед 
и В) прогрессивных матриц Равена (оригинальный равлять с во 
тест Равена). Кроме того, дети выполняли ряд бованиями 
вербальных заданий, предполагающих более высо-; ленного i-iai 
кую степень абстрагирования, операции на подбор Результ; 
или исключение слов (методики «Определение цессов пок; 
семантического поля», «Выявление общих поня- развития па 
тий», «Ассоциации»). Вербальные методики поз] и з 7,5 цозм 
волили оценить не только уровень развития мышн вита крат 
ления дошкольников, но и уровень владения ими (4,2±0,1 из 
родным языком, которые рассматривались нами ковременно 
как показатель сформированности речевых умений ю,0 баллов 
и самой мыслительной деятельности. т ы подтв 

Тестирование проходило в непринужденной ладании у Д 
обстановке, ряд заданий был представлен в иг- но-действен 
ровой форме: помоги маме заштопать скатерть и данные, п 
(фрагмент прогрессивных матриц Равена), объ- Анализ р 
ясни Незнайке значение слова («Определение вития мьпш 
семантического поля», «Выявление общих поня- высокие ре s 
тий»), прокатись по дорожке (проверка уровня общей ос вех 
развития мелких движений руки) и т.п. ц и и в окру» 
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В ходе тестирования каждый правильный ответ 
оценивался 1 баллом. В связи с тем что количес-
тво заданий в каждой тестовой методике варьиро-
валось, средняя оценка по каждому из тестируе-
мых компонентов вычислялась как среднее ариф-
метическое от суммы всех показателей. При обра-
ботке полученных данных использовались элемен-
ты математической статистики: вычислялись сред-
нее квадратическое отклонение и уровень досто-
верности по t-критерию Стыодента. 

Анализ результатов исследования показывает, 
что основная часть будущих школьников моти-
вирована к обучению в школе (средний балл по 
выборке составил 4,5± 0,07 из 5,0 возможных); 
имеет достаточно высокий уровень запаса зна-
ний и сформированное™ навыков, необходимых 
для изучения учебных предметов (средний балл 
по выборке составил 3,6± 0,1 из 5,0 возможных). 
Наиболее подготовлены ребята к изучению ма-
тематики (средний балл по выборке составил 
3,8+0,1 из 5,0 возможных), несколько хуже — к 
чтению (3,5+0,1 из 5,0); показатель уровня под-
готовленности к письму низок (3 ,2±0,1 из 5,0). 
Несмотря на усилия родителей , воспитателей 
детского сада, уровень развития мелкой мускула-
туры руки недостаточно высок, что объясняется 
в первую очередь а н а т о м о - ф и з и о л о г и ч е с к и м и 
особенностями шестилетнего ребенка, которые не 
всегда учитываются при составлении прописей 
для подготовительного класса. У будущих уча-
щихся достаточно высока э к с п е р т н а я о ц е н к а 
уровня дисциплинированности (средний балл по 
выборке составил 4,2+ 0,07 из 5,0 возможных). 
Это свидетельствует о знании д о ш к о л ь н и к а м и 
норм поведения и осознании необходимости уп-
равлять своим поведением в соответствии с тре-
бованиями окружающих, т.е. о наличии опреде-
ленного навыка саморегуляции и самоконтроля. 

Результаты тестирования психических про-
цессов показывают, что средняя оценка уровня 
развития памяти по выборке составила 4,65± 0,1 
из 7,5 возможного балла. Несколько лучше раз-
вита к р а т к о в р е м е н н а я з р и т е л ь н а я п а м я т ь 
(4,2±0,1 из 5,0 баллов), уровень развития крат-
ковременной слуховой памяти ниже (5,1±0,12 из 
10,0 баллов). Возможно , полученные результа-
ты — подтверждение известного факта о преоб-
ладании у детей исследуемого возраста нагляд-
но-действенного мышления , что демонстрируют 
и данные, представленные ниже. 

Анализ результатов тестирования уровня раз-
вития мышления свидетельствует, что наиболее 
высокие результаты были получены при оценке 
общей осведомленности ребенка, его ориента-
ции в окружающем мире, способности устанав-
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ливать п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы е связи. С этой 
целью были использованы три методики, сред-
ний балл выполнения которых по выборке со-
ставил соответственно 8,3+ 0,12 из 10,0 возмож-
ных, 5,9±0,07 из 7,0 возможных, 4 ,4±0,07 из 5,0 
возможных. При выполнении методик «Опреде-
ление семантического поля» и «Выявление об-
щих понятий» средний балл по выборке соста-
вил соответственно 21,7+ 0,59 из 34 возможных 
и 12,5 ±0,3 из 20 возможных баллов, что свиде-
тельствует о недостаточно высоком словарном 
запасе д о ш к о л ь н и к о в и неадекватном понима-
нии ими лексического значения слов. 

А н а л и з р е з у л ь т а т о в в ы п о л н е н и я методик , 
позволяющих оценить способность к нахожде-
нию закономерностей и установлению ассоциа-
тивных связей , показывает , что д о ш к о л ь н и к и 
у с п е ш н е е о п е р и р у ю т н а г л я д н ы м материалом 
(средний балл выполнения модифицированного 
теста Равена составил 4,4± 0,15 из 6,0 возмож-
ных, модифицированной методики Ж.Пиаже — 
1,1+0,05 из 2,0 возможных, прогрессивных мат-
риц Равена (части А и В) — 5 , 4 + 0 , 1 7 из 10,0 
возможных), чем абстрактным — словами (сред-
ний балл по выборке составил 6,8+ 0,25 из 15 
возможных). Таким образом, средний балл по-
казателя уровня развития мышления по выбор-
ке составил 7,8± 0,15 из 12,0 возможных. 

Уровень развития произвольности психичес-
ких процессов выявлялся методом включенного 
наблюдения в ходе всего исследования, а также 
при выполнении теста для оценки произволь-
ности, устойчивости, распределения и переклю-
чения внимания . Отбор методик с учетом воз-
растных особенностей детей, чередование зада-
ний различной сложности , занимательный ха-
рактер тестов позволили испытуемым сохранить 
во время выполнения всех заданий устойчивое 
в н и м а н и е и п р о д е м о н с т р и р о в а т ь д о с т а т о ч н о 
высокий уровень саморегуляции, что подтвер-
ждается и результатом тестирования внимания: 
средний балл по выборке составил 7 ,6+0 ,14 из 
10,0 возможных. 

Полученные д а н н ы е дают основание предпо-
ложить , что сельские д о ш к о л ь н и к и , с которы-
ми п р о в о д и л с я э к с п е р и м е н т , в д о с т а т о ч н о й 
мере готовы к обучению в школе: у них сфор-
мирована положительная мотивация к учебной 
деятельности, они способны сохранять внима-
ние во время в ы п о л н е н и я заданий, умеют эле-
ментарно обобщать, удерживать в памяти опре-
деленное количество информации , имеют необ-
ходимый словарный запас; навык саморегуля-
ции и самоконтроля находится в стадии фор-
мирования . 
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В исследовании, проведенном с участием го-
родских дошкольников 6—7-летнего возраста на-
шей коллегой К.Г.Граковой, оценивались также 
и некоторые аспекты их психического развития 
[13]. Сопоставление д а н н ы х , полученных при 
использовании аналогичных методик, свидетель-
ствует о более высоком уровне развития городс-
ких дошкольников. Выявились значимые разли-
чия в показателях уровня развития памяти (город-
ские дошкольники 4,62± 0,05 из 5,0 возможных 
против сельских 4,2 ± 0,10 из 5,0 возможных, 
Р < 0,01); обобщенной оценке мышления (город-
ские дошкольники 11,76+0,05 из 12,0 возможных 
против сельских 7,8 ± 0 , 1 5 из 12,0 возможных, 
Р <0,001); близко к значимому различие в пока-
зателях уровня м о т и в а ц и и учения (городские 
дошкольники 4,73± 0,10 из 5,0 возможных про-
тив сельских 4 ,5±0 ,07 из 5,0 возможных). 

Резюмируя, отметим, что в процессе исследо-
вания оценивались все структурные компоненты 
психологической готовности шестилетнего ребен-
ка к школьному обучению, поскольку изучались 
как уровень развития психических процессов, так 
и степень их произвольности, уровень сформиро-
ванное™ мотивов. Проведение индивидуального 
тестирования дало возможность выяснить степень 
принятия задания каждым испытуемым и таким 
образом определить уровень «зоны ближайшего 
развития» будущего дошкольника. 

Определение уровня готовности ребенка к 
ш к о л ь н о м у о б у ч е н и ю дает педагогу в о з м о ж -
ность реализовывать д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й и 
индивидуальный подход в обучении, отслежи-
вать прогресс каждого ученика от того уровня, 
с которым он пришел в школу, что обеспечи-
вает возможность сохранения мотивации уче-
ния , которая , как свидетельствует е щ е один 
проведенный нами эксперимент , к сожалению, 
имеет негативную динамику . Изучение мотива-

ции учения в течение первого года обучения в 
школе показало, что учет индивидуальных осо-
б е н н о с т е й р е б е н к а , уровня его готовности к 
школьному обучению способствует сохранению, 
а в некоторых случаях и повышению уровня мо-
т и в а ц и и учения ( э к с п е р и м е н т а л ь н а я группа: 
и с х о д н ы й срез 4 ,06 ± 0 , 2 1 п р о т и в итогового 
4,56 ±0,07, уровень достоверности Р < 0,05); не-
достаточный учет указанных особенностей психи-
ческого развития ребенка является одной из при-
чин снижения уровня мотивации учения (кон-
трольная группа: исходный срез 4 ,58±0 ,09 про-
тив итогового 4,08± 0,18, Р < 0,05). Данные, по-
лученные в ходе тестирования, используются при 
построении учебно-воспитательного процесса и 
коррекционно-педагогической работы в случае 
обнаружения отставания в психическом развитии. 

Оценка начального уровня сформированнос-
ти речевых н а в ы к о в детей позволит выявить 
эффективность использования на уроках русско-
го языка комплекса элементов развивающей тех-
нологии, определить влияние повышения уров-
ня владения языком на успеваемость по основ-
ным учебным предметам. 

Выявленный уровень готовности к школьному 
обучению сельских дошкольников может послу-
жить исходным материалом для психолого-педа-
гогической экспертизы учебников для подготови-
тельного класса, которые, на наш взгляд, не всег-
да отвечают возрастным особенностям учащихся. 

Приведённые данные еще раз демонстрируют 
большую роль влияния социального окружения 
на процесс социализации учащихся, необходи-
мость поиска путей и средств совершенствова-
ния учебно-воспитательного процесса в сельской 
школе, одним из которых является применение 
разработанного и апробируемого нами комплек-
са элементов развивающих технологий на уро-
ках русского языка в сельской школе. 
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