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Среди вызовов, с которыми сталкиваются первоклассники в начале школьного 
обучения, один из важнейших — необходимость становления самостоятельно-
сти, в том числе в учебной деятельности. Для этого требуется познавательная 
инициативность, умение самостоятельно планировать, прогнозировать и осу-
ществлять учебные действия, проводить их контроль и оценку. В случае затруд-
ненного перехода к обучению в школе у детей могут нарушаться даже вырабо-
танные в дошкольном возрасте навыки самостоятельности — бытовой, комму-
никативной, познавательной.

В статье представлен обзор исследований, посвященных способам под-
держки детской самостоятельности при переходе из детского сада в школу, на 
основе которого сделан вывод о комплексном характере такой поддержки. Сре-
ди ее факторов выделены учет возрастных психологических свойств и индиви-
дуальных особенностей ребенка; поддерживающая и последовательная пози-
ция семьи и вовлеченность родителей в образование; отказ от универсальных 
жестких требований в пользу гибкости, чуткости к потребностям ребенка и по-
ощрения его учебной самостоятельности; адекватные возможностям ребенка 
ожидания учителя, создание возможностей для индивидуализации образова-
ния и целенаправленного развития социально-эмоциональных навыков детей в 
первом классе; согласованность целей, подходов и методов организации обра-
зовательного процесса в семье, дошкольной организации и школе.
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Among the challenges faced by first-graders at the beginning of schooling, a special 
place is occupied by the development of independence, including in learning activi-
ties. It requires cognitive initiative, the ability to independently plan, predict and im-
plement learning activities, to control and evaluate them. At the same time, the skills 
of independence (everyday, communicative, cognitive) developed in preschool age 
can be leveled in the case of a difficult transition to school.

The question arises as to what ways to support children’s independence during 
the transition from kindergarten to school are described by modern researchers and 
practitioners. 

Analysis of the literature has allowed us to formulate an idea of the complex na-
ture of this support. Among its factors, attention and consideration of the age-psy-
chological and individual characteristics of the child can be highlighted; the support-
ive and consistent position of the family and the involvement of parents in education; 
the rejection of universal strict requirements in favor of flexibility, sensitivity to the 
needs of the child and encouraging his independence in preschool education; ade-
quate teacher expectations for the child, the possibility of individualization of edu-
cation and purposeful development SENG is in the first grade; consistency (“conti-
nuity”, “continuity”) of goals, approaches and methods of organizing the education-
al process in the family, preschool organization and school.

academic independence, transition to school, transition support, social and emo-
tional skills
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Переход из дошкольного детства в школьное — непростой пе-
риод в жизни ребенка, он характеризуется изменением социаль-
ной среды, ее значительной структуризацией и в некоторой сте-
пени даже ужесточением. 

Российские и зарубежные исследователи сходятся в оцен-
ках основных характеристик периода перехода из дошкольного 
учреждения в школу. До 6–8 лет дети преимущественно живут в 
семейных условиях, их социальные отношения выстроены вокруг 
членов семьи, друзей и педагогов дошкольного учреждения, ко-
торые им хорошо знакомы и эмоционально близки [Dobrin, 2020]. 
Поступая в первый класс, дети оказываются в новом сообществе, 
где возникают иные отношения: учебное сотрудничество со свер-
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стниками, рациональные, деловые отношения с учителем. Пер-
воклассники сталкиваются с систематическим оцениванием их 
поведения и достижений в учебе, с новыми требованиями к со-
блюдению дисциплины, пунктуальности, поведенческим привыч-
кам и проч. Впервые в их опыте появляется обязательная учебная 
деятельность, с которой необходимо научиться справляться ин-
дивидуально и самостоятельно. 

Самостоятельная реализация первоклассником учебной дея-
тельности воспринимается обществом как критерий его успешно-
сти. От ребенка ожидают, что он сможет изменять уже освоенные 
способы действия, находить новые пути решения знакомых задач, 
используя ресурсы человеческой культуры [Цукерман, Венгер, 2010], 
проявит инициативу, предвидение, способность к самоконтролю и 
творчеству в обучении [Рыдзе, 2017]. При этом становление учеб-
ной самостоятельности опосредуется рядом факторов: среди них 
и результаты формирования самостоятельности в дошкольном воз-
расте, и качество организации перехода — его мягкость, плавность, 
«бесшовность». Благополучие ребенка, таким образом, становится 
одним из условий его успешности в начальной школе.

Итак, при исследовании перехода из дошкольного детства в 
школьное на первый план выходят два вопроса: во-первых, како-
вы факторы, способствующие наиболее благополучному преодо-
лению этого непростого периода, и, во-вторых, как можно под-
держать самостоятельность ребенка на этапе перехода. 

Современные исследователи обосновывают необходимость 
комплексного подхода к решению задачи сохранения и дальней-
шего развития самостоятельности ребенка при переходе к школь-
ному обучению: учета усилий семьи, педагогов дошкольного и 
школьного образования, сообщества, а также качества диало-
га между всеми участниками образовательного процесса. Для 
обеспечения такого подхода важно осмыслить все разнообразие 
факторов, опосредующих удержание самостоятельности и рас-
пространение ее на незнакомый ранее вид деятельности.

Целью данной статьи является теоретический анализ факто-
ров, связанных с развитием самостоятельности ребенка при пе-
реходе из детского сада в младшую школу, на материале россий-
ских и зарубежных исследований. 

Исследовательский вопрос: какие факторы рассматриваются 
исследователями и практиками как значимые для поддержки са-
мостоятельности ребенка в период перехода?

Прикладной смысл изучения процесса перехода из дошкольного 
детства в школьное сводится к решению двух основных вопросов: 
во-первых, как сделать переход максимально благополучным — 
мягким, «бесшовным», эффективным и, во-вторых, как связан 
опыт перехода с дальнейшим благополучием и успешностью ре-
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бенка. В научной дискуссии по обоим обозначенным вопросам 
неизменно возникает тема детской самостоятельности. С одной 
стороны, на этапе перехода она подвергается испытаниям и мо-
жет быть частично утрачена, с другой — самостоятельность до-
школьника и первоклассника может стать основой «переходного 
капитала», который позволит ребенку успешно совладать с труд-
ностями, связанными с поступлением в школу.

Исследования перехода из дошкольного детства в школьное 
имеют более чем полувековую историю. В советской и российской 
психологии подробно освещены такие компоненты этого процес-
са, как учебная мотивация [Гордеева, Шепелева, 2011], внутренняя 
позиция школьника [Божович, 2008], умственная и социальная го-
товность, произвольность поведения, исследованные Л.А. Венге-
ром, А.Л. Венгером, К.Н. Поливановой, Е.О. Смирновой, адаптация 
к школе, изученная и описанная в работах А.Л. Венгера и коллег, 
выдвинуты предположения о компонентах готовности, уровнях и 
показателях адаптации ребенка [Нисская, 2013]. Зарубежные ис-
следователи обращаются к вопросу о роли саморегуляции и ис-
полнительных функций в школьной готовности [Coelho et al., 2024].

Однако сегодня сама постановка вопроса о том, что ребенку 
дошкольного возраста, чтобы быть успешным и благополучным 
в школе, следует отвечать определенным требованиям, вызы-
вает споры. Альтернативная точка зрения состоит в том, что об-
разовательная организация должна быть готова принять в своих 
стенах ученика с любым уровнем готовности, а дошкольное дет-
ство является самоценным этапом жизни, не сводимым к под-
готовке к школе [Асмолов, 2013; Валиуллина, 2023]. Кроме того, 
под сомнение ставится сама возможность оценить степень го-
товности человека к той деятельности, в которой он еще никог-
да не участвовал [Поливанова, 2009]. Появляется все больше ра-
бот, показывающих, что не столько состояние ребенка, сколько 
непрерывность в содержании образования (educational continui
ty), подготовке специалистов (professional continuity), организации 
детского опыта (developmental continuity) должна быть положена 
в основу решения проблемы перехода [ОЭСР, 2018]. В россий-
ской педагогике и образовательной политике используется со-
звучный термин — преемственность. Это понятие трактуется как 
минимум двояко. Во-первых, преемственность — это педагогиче-
ский принцип, подразумевающий последовательное выстраивание 
содержания изучаемого материала, использование системно из-
меняющихся форм, методов и дидактических приемов, целостное 
развитие педагогического процесса. Такого понимания придержи-
ваются Г.В. Дорофеев, Ш.И. Ганелин, Н.Б. Истомина, Г.В. Воите-
лева, Ю.А. Кустов, М.Н. Лебедева и др. Плавное, последователь-
ное движение обучающихся при освоении содержания учебного 
материала — базовый принцип, который должен лежать в осно-
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ве переходов между ступенями образования [Бывшева, 2011]. Не-
совпадение содержательных аспектов, форм и технологий воспи-
тания и обучения, реализующихся в дошкольном образовании и 
школе, рассматривается как препятствие стабильности и качеству 
образования. Во-вторых, преемственность рассматривается как 
определенный процесс смены «социально-педагогических явле-
ний», интеграции как ступеней образования, так и образователь-
ных учреждений. М.В. Бывшева [2011. С. 261] характеризует преем-
ственность как «процесс сопряженных социально-педагогических 
взаимодействий, при котором на основании прошлого образова-
тельного опыта формируется новый, способствующий саморазви-
тию человека при его включении в новые образовательные систе-
мы». Он носит обоюдный (или многосторонний) характер и зависит 
от заинтересованности и активности «смежных образовательных 
систем» — в данном случае школы, детского сада и семьи. 

Термин «самостоятельность» многозначен, в данном исследо-
вании мы вслед за К.Н. Поливановой и А.А. Бочавер [2022] рас-
сматриваем это понятие как близкое к понятиям «агентность», 
«автономия», «личностная самостоятельность», «субъектность». 
Признаками самостоятельности детей старшего дошкольного 
возраста являются сознательное и ответственное отношение к 
деятельности, проявление настойчивости, инициативности и кри-
тичности при выполнении новой задачи, стремление действовать 
без помощи, обращение за ней только в случае необходимости.

Характеристики учебной самостоятельности младших школь-
ников включают способность самостоятельно ставить учебные 
цели, планировать и реализовывать свою деятельность оптималь-
ными средствами, находить способы решения учебных задач — 
для этого обучающийся должен взаимодействовать с объектом 
изучения, выявляя изменения его свойств, анализировать и обоб-
щать условия задачи, фиксируя их в форме понятия [Хусаинова, 
Хуснутдинова, Федекин, 2022]. Также учебная самостоятельность 
предполагает наличие внутренних усилий ученика, направленных 
на достижение цели без посторонней помощи, контроль и реф-
лексию [Попова, Сергеева, 2017]. 

С ценностной точки зрения самостоятельность учеников вы-
ступает залогом их активности в постановке учебных целей, в по-
строении своего образовательного пути, сильной мотивированно-
сти и высокой вероятности того, что они научатся учиться [OECD, 
2018].

Современных эмпирических исследований, в которых анали-
зируется процесс перехода дошкольников в первый класс, в част-
ности развитие академической и бытовой самостоятельности де-
тей в данный период, а также согласование усилий всех участников 
процесса, немного. В данной работе мы анализируем факторы, 
оказывающие влияние на успешность или неуспешность разви-
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тия самостоятельности ребенка при переходе из детского сада в 
школу. С этой целью мы рассматриваем исследования, затрагива-
ющие связь самостоятельности с ранним образовательным опы-
том, с возрастными психологическими особенностями и индиви-
дуальными чертами детей, с характеристиками семьи и родителей, 
со свойствами школьного контекста, со степенью согласованности 
усилий всех участников образовательного процесса.

Результаты экспериментальных работ в области образования и 
психологии свидетельствуют о высокой значимости раннего об-
разовательного опыта для последующего эффективного перехо-
да к школьному обучению [Нисская, 2013].

Регулярное посещение ребенком детского сада позволяет су-
щественно повысить уровень его умственного, личностного и со-
циального развития. Многие дети в возрасте 3–7 лет проводят 
активную часть дня в дошкольной организации, и именно с проис-
ходящим в саду связаны значимые переживания и интересы детей. 
При этом, согласно результатам PISA-2018, связь длительности пре-
бывания в дошкольной организации с академическими достижени-
ями в математике, чтении и естественных науках нелинейна и име-
ет национальную специфику. Оптимальным для китайских, датских 
и шведских детей оказалось посещение детского сада на протяже-
нии 4 лет, для итальянских — 3 лет, а для новозеландских — 2 лет. 
Более длительное, как и менее длительное участие в дошкольном 
образовании оказалось связано с более низкими академическими 
результатами [Yang, Qin, Wang, 2023]. В исследовании PISA 2012 г. 
установлено, что в большинстве стран со средним уровнем доходов 
посещение детского сада положительно связано с успехами ребен-
ка в математике [Lockheed, Prokic-Bruer, Shadrova, 2015].

Согласно экологическому подходу, учет места, которое занима-
ет посещение дошкольной организации в реальной жизни ребен-
ка, позволит существенно продвинуться в изучении процесса пе-
рехода от дошкольного к школьному обучению, а также факторов 
становления детской самостоятельности [Rimm-Kaufman, Pianta, 
2000]. Посещение дошкольной организации вносит в жизнь ребен-
ка опыт общения с социальным взрослым и сверстниками, ставит 
его перед необходимостью проводить время отдельно от родителей, 
самостоя тельно отстаивать свои интересы и находить компромис-
сы, а также решать новые бытовые и интеллектуальные задачи.

Усилением внимания к качеству дошкольного образования 
исследователи во многом обязаны вышедшей в 2006 г. статье 
Дж. Хэкмана и Р. Трамбле, в которой представлены данные о вы-
сокой значимости для умственного развития ребенка посещения 
детского сада в целом и качества образовательной программы в 
частности. Любое участие в дошкольном (раннем) образовании 

2. Теоретиче-
ский анализ  

факторов 
поддержки 
и развития 

самостоятель-
ности на этапе 

перехода  
к обучению  

в школе
2.1. Ранний обра

зовательный 
опыт ребенка как 
фактор самостоя

тельности на 
этапе перехода



Анастасия Нисская, Арина Чувилина 
Факторы поддержки детской самостоятельности на этапе перехода к обучению в школе

190 Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2024. № 4

авторы считают полезным для ребенка и способствующим его 
дальнейшим успехам и благополучию [Heckman, Tremblay, 2006]. 
Вместе с тем в ряде исследований наибольший продвигающий 
эффект наблюдался при существовании значительного разрыва 
между семейными условиями и условиями дошкольной органи-
зации, т.е. максимальным потенциалом обладают организации 
с высоким качеством обучения и именно для детей из наиболее 
уязвимых семей. Таким образом, необходимо детально проана-
лизировать, что именно можно считать высоким качеством до-
школьной организации и какие ее характеристики благотворно 
влияют на развитие детей, и в особенности на благополучие их 
перехода к обучению в школе. 

Проведенные нами ранее исследования позволили выдви-
нуть ряд предположений о том, какой ранний образовательный 
опыт может внести позитивный вклад в развитие самостоятель-
ности и благополучие детей на этапе перехода. Выявлен ряд раз-
личий в уровне самостоятельности между детьми, посещавши-
ми дошкольные организации с разным качеством среды — оно 
определялось по Шкалам для комплексной оценки качества об-
разования в дошкольных образовательных организациях (Early 
Childhood Environment Rating Scale, ECERS). Самостоятельность 
ребенка в первом классе была тем ниже, чем ниже оценивалась 
его дошкольная среда по таким показателям, как поощрение к об-
щению, дисциплина, взаимодействие персонала с детьми и рас-
порядок дня. Учитывая ценностную ориентацию ECERS на под-
держку детской самостоятельности, инициативы и активности, 
полученные данные можно трактовать следующим образом. Дети 
с тем большей вероятностью достигают самостоятельности, чем 
сильнее педагог ориентирован на потребности ребенка и чем 
больше гибкости он проявляет в общении с ними. Эти качества 
педагога могут выражаться в стимулировании детского общения, 
выслушивании вопросов и высказываний, поддержке самостоя-
тельного решения конфликтов, внимании к просоциальному по-
ведению, последовательности требований, уважении и чуткости 
к чувствам детей и т.д. Более независимыми оказались те перво-
классники, кто до школы пребывал в среде, где соблюдался ба-
ланс между жесткостью и гибкостью режима дня, практиковал-
ся плавный, понятный детям переход между разными видами 
деятельности, значительная часть дня была посвящена играм, 
расписание подстраивалось под интересы, потребности и темп 
деятельности дошкольников. Напротив, при чрезмерной структу-
рированности дошкольной среды, как и при ее хаотичности, при 
тотальном контроле взрослого, отсутствии с его стороны прояв-
лений симпатии и заботы у детей не происходит переноса уме-
ний и знаний, сформированных до школы, в условия школьного 
обучения, дети оказываются неспособны самостоятельно пользо-
ваться этими умениями в первом классе. Таким образом, эффек-
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тивному переходу, а конкретнее  — обретению независимости, 
способствует пребывание в гибкой, доброжелательной дошколь-
ной среде, где созданы условия для партнерского общения детей 
и взрослых [Нисская, 2016]. 

В другом нашем исследовании было показано, что эвристич-
ной может оказаться классификация дошкольных образователь-
ных сред по следующим признакам:

• приоритет социализации или индивидуализации;
• предметная подготовка к школе или развитие универсальной 

способности к опосредствованию. 

Сочетание ориентации на социализацию и предметную под-
готовку к школе характерно для традиционной образовательной 
среды, учет индивидуальных особенностей и интересов детей 
и приоритет развития универсальной способности к опосредо-
ванию — для развивающей. Дети, воспитанные в традиционной 
среде, проявляют в первом классе сформированность отдельных 
элементов психологической готовности к школе, в частности вы-
сокий уровень принятия сверстниками и развития словесно-ло-
гического мышления, но не отличаются внутренней мотиваци-
ей, необходимой для учебной самостоятельности. Те, кто рос в 
развивающей среде, в первом классе обнаруживают высокий 
уровень сформированности личностной и волевой готовности к 
школе. Эти свойства можно интерпретировать как компоненты, 
необходимые для учебной самостоятельности [Нисская, 2013].

Таким образом, немаловажным фактором обеспечения бла-
гополучного перехода ребенка от дошкольного к школьному обу-
чению, способствующего сохранению бытовой и формированию 
учебной самостоятельности, может стать ранний образователь-
ный опыт, если он характеризуется прежде всего поддержкой об-
щения, уважением и чуткостью педагога к чувствам, интересам и 
поступкам ребенка, ясностью распорядка и правил, а также разви-
тием универсальной способности к опосредованию через специ-
альные занятия, коммуникацию со сверстниками и педагогами.

Современная психология развития накопила значительный багаж 
знаний об особенностях личностного, умственного и социально-
го развития детей в возрасте 6–7 лет. Они являются следствием 
условий и контекстов, в которых растет ребенок, и должны быть 
учтены при конструировании образовательного пространства, в 
которое войдет ребенок, поступая в первый класс. 

В фокусе исследований часто оказываются когнитивные про-
цессы, для их оценивания создан широкий круг инструментов, 
отбор детей по характеристикам умственного развития продол-
жительное время остается предметом острой общественной и 

2.2. Возрастные 
психологиче

ские свойства 
и индивидуаль

ные особенности 
детей как фактор 

самостоятель
ности на этапе 

перехода
2.2.1. Когнитивные 

навыки



Анастасия Нисская, Арина Чувилина 
Факторы поддержки детской самостоятельности на этапе перехода к обучению в школе

192 Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2024. № 4

научной дискуссии. Рассмотрим компоненты умственного раз-
вития подробнее. 

У детей, находящихся на пороге поступления в первый класс, 
а также у первоклассников внимание характеризуется небольшим 
объемом, трудностью произвольного переключения и непродол-
жительностью. Внимание плохо поддается произвольному управ-
лению, первоклассники не знают, как быстро переключать внима-
ние с одного объекта на другой. Движение их внимания зависит 
скорее от их интересов и внешних характеристик объектов, чем 
от целей и задач обучения [Lam, Hoa, Thanh, 2022]. Дети до 7 лет 
с трудом отделяют информацию, которую нужно услышать, от фо-
нового шума [Jones, Moore, Amitay, 2015].

Первоклассники сталкиваются со значительными трудностя-
ми в оценивании времени. Многочисленные исследования пер-
цептивных характеристик коротких периодов времени у детей 
показали, что младшие школьники субъективно сокращают фак-
тическую продолжительность минуты. Из-за недостаточной сфор-
мированности временных рефлексов младшие школьники затруд-
няются в точной оценке времени, оставшегося на выполнение 
задания или необходимого на какое-либо дело. 

Первоклассники часто испытывают трудности с произвольным 
запоминанием. Около половины из них не используют каких-либо 
мнемотехник или стратегий запоминания [Schneider, Kron-Sperl, 
Hunnerkopf, 2009]. Они с трудом могут вспомнить, что было зада-
но, но легко запоминают стихи и сказки, которые формируют яр-
кие образы и вызывают сильные эмоции [Lam, Hoa, Thanh, 2022].

Способность к саморегуляции интеллектуальной деятельно-
сти развивается у учащихся начальных классов в процессе обуче-
ния, при этом формируется и способность контролировать и ре-
гулировать работу собственного воображения. В результате дети 
приобретают возможность намеренно представлять себе те или 
иные вещи и создавать образы в соответствии с требованиями 
учебных заданий. Им нередко доступно выделение основных при-
знаков классификации объектов и явлений [Брыкина, 2023], од-
нако переключиться между разными основаниями для типологи-
зации очень трудно [Carlson, Zelazo, Faja, 2013].

Возрастные особенности когнитивных функций у детей, под-
робно описанные как классическими, так и современными иссле-
дователями, осложняют освоение учебной деятельности. Детям 
может требоваться парциальная поддержка в организации вни-
мания, помощь в корректной оценке времени, обучение способам 
запоминания необходимой информации [Lally, Valentine-French, 
2021]. Вместе с тем в некоторых областях деятельности дети рас-
сматриваемого возраста уже могут проявлять самостоятельность, 
например способны точно интерпретировать содержание изобра-
жений, запоминают смысл стихов и сказок.
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Возрастные психологические особенности становления социаль-
но-эмоциональных навыков у детей также могут вносить вклад в 
развитие самостоятельности ребенка на этапе перехода к обу-
чению в школе. 

Адаптация к школе связана с перестройкой мотивационной и 
эмоционально-волевой сфер ребенка [Dobrin, 2020]. В младшем 
школьном возрасте наблюдаются изменения в эмоциональной 
сфере: снижается импульсивность, ребенок начинает проявлять 
эмоции и эмоционально реагировать в соответствии с социаль-
ными нормами. Иными словами, происходит социализация эмо-
циональной сферы. Эмоциональная и когнитивная сферы у ре-
бенка тесно связаны, когнитивные процессы оказывают влияние 
на эмоциональные реакции, что позволяет ребенку перейти на 
новый уровень — уровень интеллектуализации эмоций и разви-
тия эмоционального интеллекта, т.е. способности понимать эмо-
ции окружающих и свои эмоции, а также управлять ими.

Школа — ключевая среда для учащихся, здесь приобретаются 
навыки дисциплины, включающие способность обращать внима-
ние на инструкции, а также на то, как поведение ученика влияет 
на его сверстников [Goldschmidt, Pedro, 2019]. Первоклассники, 
чье социально-эмоциональное развитие соответствует возрасту, 
способны обращать внимание на правила в школе, а также эф-
фективнее справляются с трудными социальными ситуациями с 
помощью соответствующих навыков взаимодействия. Трудности 
в овладении такими навыками проявляются в агрессии, оппози-
ционном вызывающем поведении, социальной изоляции. На пе-
риод перехода к школьному обучению приходится кризис семи 
лет, когда некоторые дети становятся трудновоспитуемыми, пе-
рестают соблюдать привычные нормы поведения [Барышникова, 
2018]. В этом же возрасте появляется непослушание, споры со 
взрослыми, необоснованные возражения. 

Таким образом, на этапе перехода в младшую школу одним 
из факторов становления самостоятельности детей является на-
чинающееся развитие эмоционального интеллекта, а также усво-
ение социальных норм, которые становятся важным регулятором 
поведения школьника. Агрессивные импульсивные действия мо-
гут проявляться в критических ситуациях и выступают защитным 
механизмом для ребенка. 

Активность семьи в период перехода к школьному обучению спо-
собствует эмоциональному благополучию первоклассников. Уча-
стие родителей в раннем обучении поддерживает ребенка в си-
туации перехода [Bérubé et al., 2017].

Семейная атмосфера  — значимый фактор благополучия и 
успешности ребенка в школе. Изменения в семье (как негатив-
ные, так и позитивные), такие как развод родителей, рождение 
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братьев и сестер, могут стать причиной беспокойства, гнева, гру-
сти у первоклассников и привести к нестабильности или неспо-
собности работать [Аюшеева, Доржиева, 2021]. 

Родители турецких школьников рассказывают о таких проб-
лемах перехода в первый класс, как нежелание ребенка ходить в 
школу, проявляющееся в плаче, страхе, привязанности ребенка 
к родителям и нежелании их оставлять, просьбе вернуться в дет-
ский сад, негативном отношении к учителю и неспособности при-
выкнуть к изменившейся обстановке в целом. По их словам, дети 
испытывают трудности в выстраивании социальной коммуника-
ции: им не удается сформировать круг новых друзей, они ссо-
рятся с одноклассниками, ведут себя неуверенно при общении с 
детьми противоположного пола. Первоклассники нередко испы-
тывают трудности в самовыражении, многие из них просят роди-
телей остаться с ними в школе [Çomakli, Koçyigit, 2021].

Семья может оказать существенную поддержку ребенку, по-
ступающему в первый класс. Вовлечение семей в процесс пере-
хода, как показывают исследования, вносит значительный вклад в 
его успешность, а также в достижения детей на протяжении всей 
начальной школы [Антипкина, Любицкая, Нисская, 2017]. Усилия 
педагогов и исследователей по продвижению идеи участия роди-
телей в школьной жизни, в особенности в ее начале, становятся 
все более востребованными. Так, показано, что согласованность 
оценки родителями и педагогами их взаимодействия во многом 
определяет успешность развития учебных навыков детей и их уча-
стие в общественной жизни класса на протяжении первого года в 
школе [Cook, Dearing, Zachrisson, 2017]. 

Наличие инфантильных черт в поведении младшего школьни-
ка связано с отношением к нему родителей, и прежде всего ма-
тери. У детей, не проявляюших достаточной бытовой и учебной 
самостоятельности, матери часто характеризуются непоследова-
тельностью и излишней требовательностью в воспитании, а так-
же общей неудовлетворенностью в отношениях с ребенком [Ре-
званцева, Буланова, 2017]. Чем больше родитель поддерживает 
самоорганизацию ребенка, тем более развитыми будут испол-
нительные навыки последнего, тем эффективнее формируются 
нейрокогнитивные процессы, используемые в целенаправлен-
ных действиях,  — рабочая память, тормозной контроль и ког-
нитивная гибкость [Distefano et al., 2018]. Такой тип воспитания 
способствует становлению самостоятельности у ребенка. Если 
родители своим поведением поддерживают автономию ребенка, 
он становится более самостоятельным в своих действиях. И на-
против, избыточно контролируя ребенка, родители подавляют его 
исследовательское поведение, тем самым препятствуя развитию 
самостоятельности [Lehrer, Bigras, Laurin, 2017].

Способствовать обретению ребенком самостоятельности се-
мья может через вовлеченность и активную поддержку перехода. 
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Эффективными считаются следующие практики: самим родите-
лям узнать о школе как можно больше, обсуждать с детьми пред-
стоящий переход и школьную жизнь, организовать предваритель-
ное посещение ребенком школы; знакомиться с семьями будущих 
одноклассников; помочь ребенку сориентироваться в том, где и 
как он сможет поесть, переодеться, посетить туалет, вымыть руки 
и проч. Важно также, чтобы родители убедились в том, что ре-
бенок понимает, как организована работа группы продленного 
дня. Рекомендуется читать с детьми книжки о начале обучения, о 
школьной жизни, о периоде перехода. Важно сохранять позитив-
ный настрой и транслировать ребенку реалистичные ожидания по 
отношению к школе [Cook, Dearing, Zachrisson, 2017].

Таким образом, определенные стили родительского поведе-
ния не способствуют становлению у младших школьников само-
стоятельности в учебе и в быту. Это симбиотические и автори-
тарные отношения, а также непоследовательность и излишняя 
требовательность в воспитании. Более того, непоследователь-
ность и излишняя требовательность могут спровоцировать раз-
витие инфантильности как личностной характеристики ребенка. 
В то же время поддержать детскую самостоятельность могут ро-
дительское принятие и кооперация, развитая самостоятельность 
самого родителя, наконец, активная и грамотная поддержка ре-
бенка в процессе перехода к школьному обучению.

Педагогическое сообщество нередко констатирует дефицит учеб-
ной самостоятельности у первоклассников. Отмечается отсут-
ствие стремления самостоятельно приступить к решению зада-
ния, страх совершить ошибку, ожидание инструкций от взрослого. 
Многие первоклассники испытывают трудности с формулирова-
нием вопросов, планируют работу только под руководством учи-
теля и с трудом придерживаются намеченного плана. О развитой 
учебной самостоятельности ребенка учитель судит на основании 
способности ученика справиться с перечисленными выше дей-
ствиями [Булатова, Макарова, 2021].

Среди причин недостаточной самостоятельности младших 
школьников исследователи выделяются следующие: консерва-
тивность старых методик обучения, подразумевающих много-
кратное повторение действий и воспроизведение ранее заучен-
ных приемов; недостаточное внимание педагога к анализу хода и 
результатов решения учебной задачи, отсутствие практики выслу-
шивания и обсуждения идей, предложенных учениками, а также 
нехватка времени и мотивации для организации самостоятель-
ного обучения; подмена рефлексивного и творческого контроля 
знаний проверочной работой в формате «делай сам», где ребе-
нок не может запросить помощь [Рыдзе, 2017].

2.4. Школьный 
контекст  

как фактор само
стоятельности  
на этапе пере

хода
2.4.1. Представ-

ления учителя 
о ребенке и ожи-

дания от него
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Со своей стороны, учащиеся тоже могут тормозить форми-
рование собственной учебной самостоятельности, подменяя ее 
бытовой сообразительностью. Так, не справляясь самостоятель-
но с учебной задачей, ребенок может найти решение, основан-
ное на социальных и иных компетенциях или даже на нарушении 
общественных норм: скооперироваться с другими учениками в 
выполнении задания, просто списать. В результате достижения 
поставленной учебной цели такими средствами у ребенка может 
сложиться искаженное представление об уровне собственной са-
мостоятельности. На учебной самостоятельности негативно ска-
зывается также недостаточность предметных или метапредмет-
ных знаний. Такие ученики зачастую не обращаются за помощью, 
потому что не осознают, что она требуется, или не знают, как ее 
получить. Учитель в данных условиях должен отслеживать пове-
дение ученика, предоставлять поддержку, использовать гибкую 
стратегию обучения [Corcoran, 2019].

Современные учителя не ставят под сомнение ценность уче-
нической автономии (самостоятельности). Ее компонентами яв-
ляются внутренняя мотивация, стратегии обучения, совместное 
обучение и самооценивание. Согласно результатам самоописа-
ния словенских учителей, они используют множество инструмен-
тов для поощрения самостоятельности учащихся: например, мо-
тивирование, самооценивание, принятие решений, совместное 
обучение. Опрошенные учителя имеют четкое представление о 
том, что такое автономия учащихся и как ее поощрять. Все учи-
теля также согласились с утверждениями, что они играют важную 
роль в развитии самостоятельности учащихся и что она не раз-
вивается сама по себе. По их ответам можно сделать вывод, что 
опрошенные преподаватели часто позволяют своим ученикам са-
мим определять содержание учебного материала, особенно для 
различных проектов или презентаций [Komljanec, Šebalj, 2020]. 

Поддержка детей на этапе перехода к школьному обучению, в том 
числе через укрепление их самостоятельности, осуществляется 
в разных странах как на уровне управления системой образова-
ния, так и на уровне образовательных организаций. Разрабаты-
ваются и внедряются практики, ориентированные на ребенка, се-
мью или класс в целом.

Общими чертами проанализированных нами программ явля-
ются сфокусированность на развитии социально-эмоциональных 
навыков детей, а также стремление вовлечь в выполнение про-
граммы всех участников образовательного процесса, в том чис-
ле и на дошкольной ступени образования. Приведем несколько 
примеров таких программ.

Адаптационная программа «Улыбка в школе», разработан-
ная в Словакии, направлена на предотвращение или уменьше-

2.4.2. Педагоги-
ческие практики 

поддержки детей 
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ние трудностей адаптации через целенаправленное развитие со-
циально-эмоциональных навыков. На протяжении сентября дети, 
поступившие в первый класс, налаживают контакт с учителем и 
сверстниками, осваивают определенную социальную роль в клас-
се, учатся самостоятельно разрешать конфликты, вырабатыва-
ют собственное ценностное отношение к правилам поведения. 
Реализуя программу, учителя начальных классов сотрудничают 
с родителями и педагогами школьных клубов, где дети могут в 
комфортных условиях выполнять домашние задания, а также из-
бавляться от напряжения в ходе неформального общения и физи-
ческой активности. Программа включает мониторинг уровня со-
циально-психологических навыков каждого ученика посредством 
педагогической диагностики до и после применения программы 
[Marcineková, Borbélyová, Tirpáková, 2020].

Программа «Гигантский прыжок», разработанная в Португалии и 
применяемая в ряде европейских стран, также направлена на раз-
витие социально-эмоциональных навыков [Koltcheva et al., 2022]. 
В ее основу положена модель экологичного и динамичного перехо-
да и совместных действий в целях академического, социального и 
эмоционального обучения детей, поступивших в первый класс. Важ-
ная состовляющая программы — учет мнений всех участников обра-
зовательного процесса, включая детей. Предварительная работа по 
программе включает краткое обучение педагога и оценку социаль-
но-эмоциональных навыков и показателей адаптации к школе у де-
тей. После реализации программы проводится посттестирование. 
Установлено, что программа «Гигантский прыжок» улучшает отно-
шения детей со сверстниками, положительно влияет на их учебную 
деятельность, социальные навыки и адаптацию к школе, особенно 
поведенческую. После проведения программы ее участники более 
позитивно воспринимают социальную поддержку. 

Британская программа «Друзья Зиппи», направленная на раз-
витие социально-эмоциональных навыков у учеников младшей 
школы, сфокусирована на формировании у них навыков совлада-
ния и способности адаптировать эти навыки к различным ситуа-
циям [Sloan et al., 2018]. Программа представляет собой 24 еже-
недельных занятия, которые классный руководитель проводит 
с детьми в возрасте от 5 до 7 лет. Каждое занятие длится около 
45 минут. По мнению педагогов, программа повышает самостоя-
тельность детей в преодолении коммуникативных трудностей. Ис-
следования также выявили прогресс в саморегулируемом обуче-
нии у детей, участвовавших в программе. 

Греческие исследователи показали, что работа по развитию 
социально-эмоциональных навыков, а именно обучение контро-
лю гнева, соблюдению принципов и правил, выполнению инструк-
ций, данных учителями, способствует благополучному переходу 
к школьному обучению [Ioannidi, Gogaki, 2020]. 
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Помимо практик, направленных на формирование социаль-
но-эмоциональных навыков, эффективным средством поддержки 
детей на этапе начала школьного обучения считается улучшение 
качества взаимодействия педагога и ребенка, а также общения 
детей в классе. Программа «Учащиеся из группы риска и отноше-
ния между учителем и учеником: характеристики учащихся, от-
ношение в школе и климат в классе» [Walker, Graham, 2021] объ-
единяет эти два направления работы. Основной акцент делается 
на необходимости профессионального развития воспитателей, 
учителей и руководителей школ для создания в школе среды с 
высоким уровнем эмоциональной поддержки, которая дает воз-
можность детям практиковать и совершенствовать навыки само-
регуляции и способствует развитию у них устной речи. О том, что 
в классе достигнут высокий уровень эмоциональной поддерж-
ки, можно судить на основании того, что в нем мало конфликтов 
между учителями и обучающимися, а также между школьника-
ми, в таком классе преподаватель не прибегает к средствам ка-
рательного контроля, он понимает эмоции детей и их потребности 
в обучении и адекватно реагирует на них. В таком классе учитель 
проявляет отзывчивость, говорит спокойным голосом, часто улы-
бается и смеется, называет детей по именам, он замечает, ког-
да у ребенка возникают трудности, и оказывает эффективную ин-
дивидуальную поддержку, учитель успокаивает детей, когда они 
разочарованы, фрустрированы или опечалены, активно и с не-
поддельным интересом участвует в общей беседе с учениками, 
предоставляет им возможность действовать независимо и нести 
ответственность за свои поступки, например позволяет детям, не 
спрашивая разрешения, свободно перемещаться по классу, что-
бы собирать и раздавать материалы или попить воды, адаптирует 
учебные мероприятия, учитывая интересы учащихся и обеспечи-
вая выбор тем и видов деятельности, позволяет детям участво-
вать в продуктивной беседе со сверстниками.

Программы с акцентом на особое учительское отношение ис-
ходят из представления о педагоге как о наиболее важном лице 
на этапе перехода ребенка к обучению в школе, определяющем 
успешность или неуспешность этого перехода [Yusufzhanov, 2022]. 
В ходе этих программ учителям объясняют, что ребенку при зна-
комстве с учителем и классом важно слышать спокойную и понят-
ную речь. Учителю необходимо помнить, что знакомство с миром, 
овладевание вещами у первоклассника происходит «по сценарию 
детского сада», т.е. через двигательную активность. Задача педа-
гога — не ограничивать ребенка в его деятельности, а предостав-
лять для нее специальное пространство: убрать лишнюю мебель 
в классе, организовать специальный уголок активностей и др.

Помимо развернутых программ для учителей созданы краткие 
рекомендации по созданию в классе условий и использованию 
практик взаимодействия, которые могут способствовать разви-
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тию у детей социально-эмоциональных навыков и благополучно-
му переходу к школьному обучению в целом. В частности, учите-
лям рекомендуется: 

• четко формулировать цели обучения и ожидания от ученика;
• эффективно управлять классом без авторитаризма, прини-

мая во внимание уровень развития всех детей, а также любые 
трудности школьной и социальной адаптации;

• создавать позитивный климат без нарушения личных границ 
и какой-либо дискриминации;

• предоставлять поддержку в обучении и индивидуальное отно-
шение, когда есть соответствующий запрос от учащихся, что-
бы они не были прямо или косвенно исключены ни учителем, 
ни одноклассниками;

• обеспечить ученикам достаточные возможности для выполне-
ния их академических задач;

• оценивать успеваемость учащихся на основе их академиче-
ского прогресса, а не симпатии к их личностным качествам;

• предлагать поддержку семье в адаптации ребенка посред-
ством консультирования;

• принимать всех детей  — это важно, поскольку отношение и 
принятие или непринятие учителя влияет на чувства и уста-
новки других детей.

Памятка, разработанная в рамках Австралийской программы 
инклюзии и профессиональной поддержки [Australian Government 
Department of Education, 2012], фокусируется на создании поддер-
живающей среды в школе. Во-первых, педагогу рекомендуется 
использовать исключительно пастельные тона  — как в одежде, 
так и в обстановке класса в целом. В классе важно организовать 
место, где ребенок может уединиться и расслабиться. Рекомен-
дуется использовать больше естественного света, а также дать 
свободу передвижения ученикам, хотя бы на переменах.

Эмпирически подтверждена высокая эффективность с точ-
ки зрения обеспечения благополучного перехода детей к обуче-
нию в школе определенных методов организации работы в клас-
се. Среди них:

• уменьшение количества ненужных факторов стресса, таких 
как шум, яркие цвета, беспорядок и тесные помещения;

• последовательное и чуткое реагирование учителя на запро-
сы детей, чтобы помочь успокоить встревоженных, неуравно-
вешенных, разочарованных или подверженных стрессу пер-
воклассников;

• помощь детям в развитии и осознании собственных чувств и 
состояния возбуждения;
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• обучение детей использованию физической активности и 
упражнений на расслабление для регуляции уровня возбуж-
дения — повышенного или пониженного;

• предоставление детям широкого спектра  «саморегулирую-
щихся» технологий и материалов, таких как тесто, глина и пе-
сок;

• теплое приветствие и прощание с детьми каждый день;
• определение заранее потенциальных факторов стресса для 

каждого ребенка и того, что помогает ему быть спокойным и 
расслабленным;

• обеспечение чуткой и последовательной эмоциональной под-
держки, отвечающей индивидуальным запросам и темпера-
менту ребенка;

• внимательное отношение к реакциям и действиям, которые 
уместны в социальной среде, и их моделирование;

• учет возрастной ограниченности возможностей самоконтро-
ля у детей и постепенное усиление требований по мере их 
развития.

Исследователи рекомендуют учителям начальной школы учиты-
вать при выборе средств обучения два ключевых фактора: инте-
рес учащегося к предмету и восприятие им материала как важного 
или неважного [Yasdar et al., 2020]. Авторы акцентируют внимание 
на клиповом мышлении маленьких школьников: так, использова-
ние видеоматериалов создает веселую и содержательную среду 
обучения, а также позволяет представить учащимся ситуацию, ко-
торая может произойти в реальной жизни. 

В обзоре исследований, посвященных особенностям ком-
муникации в период адаптации к школе [Байгулова, Маурина, 
2022], авторы обращают внимание на такие критерии эффектив-
ной адаптации, как формирование поведения, соответствующе-
го общественным нормам и ожиданиям, установление контактов 
с учащимися и учителями, овладение навыками учебной деятель-
ности, сохранение психического, физического и социального здо-
ровья детей. На основании анализа литературы авторы выделяют 
следующие условия успешной адаптации детей:

1) посещение детьми детского сада;
2) использование физических упражнений на уроках;
3) активный отдых на свежем воздухе во время перемен;
4) соответствие условий обучения санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам;
5) сокращение времени урока;
6) чередование уроков по их сложности;
7) организация активного досуга первоклассника;

2.4.3. Практики 
индивидуализа-
ции как способ 

поддержки само-
стоятельности 

детей в период 
перехода
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8) правильно организованная работа специалистов школ по 
своевременному проведению различных видов диагностики 
и выдаче рекомендаций;

9) руководство всеми школьными процессами со стороны учи-
теля и его компетентность в отношениях с учениками;

10) положительное отношение семьи к новому статусу ученика.

В обзоре сделан акцент на безотметочном обучении (вместо 
оценок — наклейки за успехи), которое, по мнению авторов, по-
зволяет создать для ребенка в школе комфортную среду.

Успешность перехода к школьному обучению и создание условий 
для формирования самостоятельности ученика зависят от актив-
ного участия всех основных акторов образовательного процес-
са — воспитателей, учителей, родителей.

В австралийских школах обеспечение согласованности дей-
ствий учителей и родителей детей, поступающих в первый класс, 
начинается с информирования: родителям помогают разобрать-
ся в организации школы, административном устройстве, требова-
ниях к форме и учебным принадлежностям для ребенка, а также 
в способах их собственного участия в школьной жизни [Нисская, 
2019]. При наличии индивидуальных потребностей у родителей 
или ребенка школа может организовать длительную поддержку и 
обмен информацией между родителями, детьми, дошкольными 
организациями и педагогами. Кроме того, родителей побуждают 
заниматься с детьми, проводить с ними время, брать на себя от-
ветственность за самостоятельные решения на основе рекомен-
даций школы, вовлекаться в жизнь образовательной организации.

В финской системе образования конкретные способы взаи-
модействия семьи и школы регламентируются только на мест-
ном уровне, однако участие семей в школьных делах, их право 
и возможность влиять на образовательный процесс закрепле-
ны законодательно. Чаще всего школы информируют родителей 
о способах подготовки детей к началу обучения; родители мо-
гут присутствовать в классе в первые часы первого школьного 
дня, в начале школьного обучения проводятся специальные ро-
дительские собрания, а на протяжении всего первого школьно-
го года — регулярные встречи родителей с учителями и админи-
страцией школы. 

Помимо детских садов, школы вступают во взаимодействие 
и с другими организациями — с центрами дополнительного об-
разования, раннего развития и учреждениями здравоохранения. 
В целом представители разных ступеней образования понима-
ют важность переходного периода и выражают готовность к со-
трудничеству. 

2.5. Согласован
ность усилий всех 

участников пере
хода к школьному 

обучению  
как фактор само

стоятельности 
ребенка
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В Японии программа обучения для детского сада предписы-
вает в первую очередь уделять внимание тому факту, что дошколь-
ное образование закладывает базу для дальнейшего обучения и 
благополучия, а значит — для формирования творческого мышле-
ния и успешности самостоятельной жизни в целом. Чтобы создать 
благоприятные условия для такого развития, необходимо обеспе-
чить плавные переходы с одного уровня образования на другой, 
и прежде всего создавать возможности для общения между уча-
щимися разных ступеней, для совместного обучения и обсужде-
ния общих проблем между педагогами детского сада и начальной 
школы. В обеспечение комфортного перехода детей к школьному 
обучению активно вовлекаются родители. В первую очередь им 
разъясняют значимость такого перехода, далее родителям детей,  
находящихся на разных ступенях образования, обеспечивается 
возможность обменяться опытом, задать друг другу вопросы, а так-
же присоединиться к совместным урокам, проводимым для детей 
из сада и школы. Кроме того, проводятся совместные обсуждения 
положения дел в конкретной школе, проблем, с которыми сталки-
вается образовательная организация, выстраивается общее для 
родителей и педагогов понимание целей и условий обучения, что-
бы улучшить совместное управление [Government of Japan, 2016]. 

Греческие исследователи опросили учителей с целью выяс-
нить их представления о роли родителей в процессе перехода 
их детей к школьному обучению и развития самостоятельности 
[Besi, Sakellariou, 2019]. Установлено, что, по мнению учителей, 
отношения сотрудничества между родителями и учителями спо-
собствуют эффективному переходу детей в начальную школу. Не-
которые учителя уделяют особое внимание взаимному доверию и 
уважению между учителями и родителями. Качественное обще-
ние с ребенком дома и в школе может способствовать взаимопо-
ниманию между учителями и родителями и укреплению отноше-
ний уважения и доверия, что также подтверждается зарубежными 
исследованиями. Подавляющее большинство опрошенных учите-
лей согласны с тем, что родительская поддержка в новой для ре-
бенка ситуации облегчает его адаптацию и способствует прояв-
лению самостоятельности.

Роли основных участников перехода ребенка из детского сада 
в школу проанализированы также на примере австралийского ис-
следования результатов специальных программ, предназначен-
ных для облегчения его адаптации к школе [Skouteris, Watson, 
Lum, 2012]. Особое внимание в работе уделяется семье учени-
ка. Установлено, что родители, участвовавшие в такого рода про-
граммах, действительно сообщали о более высокой самоэффек-
тивности их детей и развитии у них самостоятельности. 

В работе канадских авторов для исследования согласованно-
сти усилий родителей, учителей и воспитателей детского сада при 
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переходе ребенка в первый класс, а также в процессе развития у 
него самостоятельности сформулированы два исследовательских 
вопроса: как воспитатели детского сада поддерживают детей и их 
семьи в период перехода и какие переходные практики реализу-
ют педагоги и родители [Lehrer, Bigras, Laurin, 2017]. Установле-
но, что воспитатели, директора и педагогические консультанты в 
детских садах планировали и организовывали переходные меро-
приятия, часто в сотрудничестве с местной школой. Показано, что 
информирование родителей происходило через расклеивание в 
детском саду информационных материалов о том, как проходит 
процесс регистрации в школе, а также об основных приемах, ко-
торые позволят сделать переход более мягким и комфортным. 
Некоторые воспитатели предпочитают беседовать с каждым ро-
дителем лично, давая советы, касающиеся перехода в школу. Ис-
пользуется также такой инструмент, как организация групповых 
встреч родителей с директором детского сада, цель которых — 
ознакомить родителей с практиками перехода и моделями пове-
дения взрослых, способными облегчить адаптацию детей к шко-
ле. Детский сад выдает родителям каждого ребенка документ 
«Переход в школу»: в нем зафиксированы основные успехи и до-
стижения ребенка в период нахождения в детском саду. Пред-
полагается, что родители могут ознакомить с этим документом 
учителя, что поможет ему лучше узнать своих учеников — и про-
цесс адаптации и развития самостоятельности у детей будет бо-
лее легким и комфортным для всех участников.

Исследователи полагают, что обязанность инициировать вза-
имодействие с родителями, чьи дети поступают в первый класс, 
должна ложиться на школу [Tobin et al., 2022]. Установлено, что, 
будут ли родители активно участвовать в школьных делах, зависит 
от того, получат ли они приглашение к сотрудничеству от учите-
лей. Практически все родители положительно реагируют на такие 
приглашения. В семейно-школьных отношениях и связях учите-
ля часто рассматриваются как эксперты, и они готовы и способны 
отстаивать свои ценности и взгляды. А родители первоклассни-
ков, как правило, вступают в отношения со школой в невыгодной 
позиции: они могут не иметь высокого социального положения, 
капитала или ресурсов, чтобы уверенно выражать свое мнение 
или активно задавать вопросы об образовании своего ребенка. 
Цель сотрудничества между семьей и школой должна заключать-
ся в формировании многогранных двунаправленных отношений 
и подлинного взаимодействия учителей и администрации школ 
с родителями для создания благоприятных условий обучения, 
адаптации и развития самостоятельности у детей. Учителям сле-
дует поддерживать родителей, четко сообщая о своих ожиданиях 
и предоставляя ресурсы по учебной программе, чтобы они мог-
ли помогать своим детям в обучении дома. Школам необходимо 
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проводить специальные мероприятия, посвященные переходу от 
дошкольного обучения к школьному. Они должны быть частыми и 
предоставлять информацию родителям и детям об их новом окру-
жении, а также давать детям возможность наладить отношения с 
новыми для них взрослыми и сверстниками, а родителям — орга-
низовать сотрудничество с учителями и администрацией школы. 
Примеры таких мероприятий: конференции, дни открытых две-
рей, распространение общих материалов, посвященных школь-
ной политике и практике обучения, для детей и их родителей. 

Чтобы сотрудничество между учителями дошкольных учреж-
дений и начальных классов было действительно продуктивным, 
эти две группы профессионалов должны испытывать уважение 
друг к другу. Только при таком условии учителя начальной школы 
смогут воспользоваться знаниями, которыми обладают учителя 
дошкольного образования, чтобы лучше понять своих учеников, 
а учителя дошкольных учреждений смогут узнать, какие навыки 
и нравственные ценности должны быть сформированы у их уче-
ников, прежде чем они начнут формальное школьное обучение. 

Таким образом, чтобы наилучшим образом способствовать 
переходу детей к школьному обучению, требуется наладить со-
держательное сотрудничество между учителями дошкольных уч-
реждений и учителями начальных классов, отношения которых 
должны основываться на взаимном доверии и уважении.

В ходе анализа более 50 публикаций, вышедших преимуществен-
но за последние 10 лет в России и за рубежом, выявлены основ-
ные факторы, которые исследователи и практики считают связан-
ными с развитием у ребенка самостоятельности при переходе из 
детского сада в школу:

1) качество дошкольного образования:
• учебная мотивация у детей сильнее, если их дошкольный 

образовательный опыт включал содержание, направленное 
на социализацию и индивидуализацию, если потенциал до-
школьных видов деятельности был направлен на развитие 
универсальной способности к опосредованию;

• самостоятельности в первом классе способствует пребыва-
ние в гибкой, доброжелательной дошкольной среде, где соз-
даны условия для партнерского общения детей и взрослых;

2) возрастные психологические свойства и индивидуальные 
особенности детей накладывают отпечаток на становление 
их учебной самостоятельности на этапе перехода к школьно-
му обучению:

• становление социально-эмоциональных навыков и близких к 
ним характеристик личностного и социального развития мо-

3. Результаты 
исследования 
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жет оказывать влияние на благополучие ребенка и его само-
стоятельность в первом классе; 

• становление самостоятельности и переживание перехода к 
школьному обучению могут быть опосредованы такими воз-
растными когнитивными особенностями, как небольшой объ-
ем памяти, продолжающееся становление произвольного 
контроля за своими действиями; 

3) помогать или препятствовать проявлению самостоятельно-
сти ребенка в период перехода может характер семейных от-
ношений, вовлеченность родителей в образовательный про-
цесс, в частности

• динамика семейных отношений, изменение состава семьи; 
• детско-родительские отношения: симбиотические, автори-

тарные;
• вовлеченность родителей в образование и целенаправленная 

поддержка ребенка в период перехода;

4) организация процесса перехода детей от дошкольного обу-
чения к школьному и отношение к нему со стороны школы:

• соответствие ожиданий учителей возможностям детей;
• реализация специальных программ и рекомендаций для учи-

телей, прежде всего направленных на развитие социально- 
эмоциональных навыков, формирование позитивного отно-
шения ребенка к школе, создание среды с высоким уровнем 
эмоциональной поддержки;

• практики индивидуализации обучения;

5) согласованность усилий всех участников перехода от до-
школьного обучения к школьному:

• отношения сотрудничества между родителями и учителями 
способствуют эффективному переходу детей в начальную 
школу.

Анализ современных российских и зарубежных исследований 
показывает, что факторы, влияющие на благополучие перехода 
к школе, могут способствовать становлению самостоятельности 
ребенка в этот период. Среди них можно выделить учет возраст-
ных психологических свойств и индивидуальных особенностей 
ребенка, позицию семьи и вовлеченность родителей в обучение, 
особенности дошкольного и раннего образовательного опыта ре-
бенка, условия, созданные в школе, а также совместные усилия 
и согласованность действий всех участников образовательного 
процесса. Полученные результаты могут лечь в основу теорети-
ческой модели для создания комплексной программы поддерж-
ки ребенка, семьи и образовательных организаций.
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Проведенный теоретический обзор не претендует на то, что-
бы быть исчерпывающим, но в нем достаточно полно отраже-
ны факторы, влияющие на самостоятельность первоклассника 
и качество его перехода от дошкольного обучения к школьному. 
Представляется, что как при организации исследований в дан-
ной области, так и при методическом и организационном сопро-
вождении перехода дошкольников к обучению в начальной шко-
ле они должны быть приняты во внимание.

Проведенный анализ литературы, в ходе которого рассмо-
трены пять направлений поддержки ребенка в процессе пере-
хода к школьному обучению, дает основания утверждать, что 
сегодня среди способов сделать этот переход максимально бла-
гоприятным преобладает ориентация на выстраивание школой 
партнерских отношений с ребенком и его семьей. Традицион-
ная предметная подготовка уже не является приоритетом даже 
в представлениях учителей начальной школы: они ожидают от 
первоклассника прежде всего самостоятельности, умения регу-
лировать свое поведение и взаимодействовать со сверстниками 
и взрослыми. Соответственно основными направлениями под-
держки ребенка при переходе к школьному обучению становятся 
усиление внимания к социально-эмоциональным навыкам, обес-
печение благополучия ребенка в семье и образовательной орга-
низации, поиск путей предоставления ребенку свободы выбора, 
ответственности, поддержки его активности.

Что касается ограничений работы, то, обсуждая и исполь-
зуя ее результаты, необходимо иметь в виду, что самостоятель-
ность — не единственный значимый навык, подвергающийся ис-
пытанию в процессе перехода. Саморегуляция, коммуникативные 
навыки, управление эмоциями, когнитивные навыки также нахо-
дятся в зоне риска и нуждаются в поддержке. В обзоре слабо от-
ражена связь между ними, а также механизмы, за счет которых 
рассмотренные факторы влияют на самостоятельность ребенка. 
Кроме того, существенное ограничение обзора состоит в том, что 
в нем не рассмотрен подробно потенциал агентности и инициа-
тивы детей, способных существенно облегчить процесс перехо-
да [Schürer, Dockett, Perry, 2022].

Статья подготовлена по результатам исследований, проведенных 
в рамках проекта «Зеркальные лаборатории» НИУ ВШЭ по теме 
«Развитие автономии и самостоятельности детей дошкольного и 
младшего школьного возраста».
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