
 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ. 

 Сложных форм умственной деятельности, более высокого уровня способности к 

управлению своим поведением, хорошей работоспособности. 

 Психологическая готовность к школе не возникает у детей спонтанно, т. е. сама 

по себе, как часто думают взрослые. Она образуется постепенно и, самое главное, 

требует верного педагогического руководства, специально организованных занятий с 

ребенком. Такую готовность мы формируем, создавая условия для развития всех 

видов детской деятельности (предметной, игровой, трудовой, изобразительной, 

конструктивной), обеспечивающих в единстве развитие всех внутренних сил 

дошкольников - мышления, волевых качеств, чувств, воображения, речи, а также 

усвоение этических норм и выработку нравственного поведения.  

На сегодняшний день практически общепризнано, что готовность к школьному 

обучению - многокомплексное образование. В структуре психологической готовности 

принято выделять следующие компоненты (по данным Л.А.Венгер, А.Л.Венгер, 

В.В.Холмовской, Я.Я.Коломинского, Е.А.Пашко и др.)  

1. Личностная готовность. Включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции - положение школьника, имеющего круг прав и 

обязанностей. Личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к 

учебной деятельности, учителям, самому себе. К личностной готовности относят 

определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к школьному 

обучению является ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной 

(атрибуты школьной жизни - портфель, учебники, тетради), а возможность получать 

новые знания, что предполагает развитие познавательных интересов. Будущему 

школьнику необходимо произвольно управлять своим поведением, познавательным 

процессом, что становится возможным при сформированной иерархической системе 

мотивов. Таким образом, ребенок должен обладать развитой учебной мотивацией. 

Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка должна быть 

достигнута эмоциональная устойчивость, на фоне которой и возможно развитие, и 

протекание учебной деятельности.  

2. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Данный компонент готовности 

предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок 

должен владеть планомерным и расчлененным восприятием, элементами 

теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами 

мышления и основными логическими операциями, смысловым запоминанием. 

Однако, в основном, мышление ребенка остается образным, опирающимся на 



реальные действия с предметами, их заместителями. Интеллектуальная готовность 

также предполагает формирование у ребенка начальных умений в области учебной 

деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее в 

самостоятельную цель деятельности. 

 Таким образом, интеллектуальная готовность к обучению в школе предполагает:  

- дифференцированное восприятие;  

- аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и 

связей между явлениями, способность воспроизвести образец); 

 - рациональный подход к действительности (реалистичность восприятия, 

отношений к действительности);  

- логическое запоминание;  

- интерес к знаниям, процессу их получения ,в том числе прилагая 

дополнительные усилия;  

- овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов;  

- развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций.  

3. Социально-психологическая готовность к школьному обучению. Этот 

компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря 

которым они могли бы общаться с другими детьми, учителями. Ребенок приходит в 

школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать способами 

установления взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в 

детское общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. 

Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей потребности в 

общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской группы, 

развивающиеся способности справляться с ролью школьника в ситуации школьного 

обучения. 

 Кроме выше указанных составляющих психологической готовности к школе мы 

выделим еще и физическую, речевую и эмоционально-волевую готовность. Под 

физической готовностью подразумевается общее физическое развитие: нормальный 

рост, вес, объем груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и 

показатели, соответствующие нормам физического развития мальчиков и девочек 6-7-

летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики (особенно мелких движений 

кистей рук и пальцев). Состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости 

и уравновешенности, силы и подвижности. Общее состояние здоровья. Под речевой 



готовностью понимается сформированность звуковой стороны речи, словарного 

запаса, монологической речи и ее грамматической правильности.  

Эмоционально-волевую готовность считают сформированной, если ребенок 

умеет ставить и достигать цели, принимать решение, намечать план действий, 

принимать усилия к его реализации, преодолевать препятствия. Иногда различные 

аспекты, касающиеся развития психических процессов, в том числе мотивационную 

готовность, объединяют термином психологическая готовность, в отличии от 

нравственной и физической. Специальная готовность к школе является дополнением 

общей, психологической готовности ребенка к школьному обучению. Она 

определяется наличием у ребенка специальных знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для изучения таких учебных предметов, как математика и русский язык.  

Ребенок, поступающий в школу, должен быть подготовлен к новому образу 

жизни, к новой системе взаимоотношений с людьми, к активной умственной 

деятельности. Поэтому первоочередной заботой родителей и воспитателей должно 

быть всестороннее развитие ребенка с помощью специальных занятий, т.е. 

дошкольного образования. Однако такое обучение должно быть педагогически верно 

организовано, чтобы обеспечить подлинное развитие и его надлежащий темп. Часто 

взрослые перегружают ребенка сложными, непосильными заданиями, утомляют его 

бесконечными тренировками, принуждая к усвоению знаний и умений без их 

необходимого осмысления. В этом случае игнорируются закономерности 

психического развития ребенка, его возрастные возможности, особенности, интересы 

и потребности. В результате у него гасится познавательный интерес, возникает 

отрицательное отношение к учению. Надо ли говорить, какой вред приносят подобные 

занятия?  

Чтобы этого не случилось, обучение должно быть развивающим, т.е. 

основываться на учете возрастных особенностей развития, на формировании и 

использовании присущих именно данному возрасту видов деятельности с опорой на 

познавательные возможности ребенка. 

 Рекомендации для родителей. 

 Психологическая готовность к школьному обучению предполагает 

многокомпонентное образование. Многое могут сделать для ребенка в этом 

отношении родители - первые и самые важные его воспитатели. 

 Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными возможностями 

развития и способностями познавать. В нем заложен инстинкт познания и 

исследования мира. 



 Помогите ребенку развить и реализовать свои возможности. Не жалейте 

затраченного времени. Оно многократно окупится. Ваш ребенок переступит порог 

школы с уверенностью, учение будет для него не тяжелой обязанностью, а радостью, и 

у вас не будет оснований расстраиваться по поводу его успеваемости. Чтобы ваши 

усилия были эффективными, воспользуйтесь следующими советами: 

 Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Если ребенку весело 

учиться, он учится лучше.  

Интерес - лучшая из мотиваций, он делает детей по-настоящему творческими 

личностями и дает им возможность испытывать удовлетворение от интеллектуальных 

занятий! Повторяйте упражнения.  

Развитие умственных способностей ребенка определяется временем и практикой. 

Если какое-то упражнение не получается, сделайте перерыв, вернитесь к нему позднее 

или предложите ребенку более легкий вариант.  

Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и 

недостаточного продвижения вперед или даже некоторого регресса.  

Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребенку задания, превышающие его 

интеллектуальные возможности. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте 

ребенка делать упражнение, если он невнимателен, устал, расстроен; займитесь чем-то 

другим.  

Постарайтесь определить пределы выносливости ребенка и увеличивайте 

длительность занятий каждый раз на очень небольшое время. Предоставляйте ребенку 

возможность заниматься тем делом, которое ему нравится. Дети дошкольного возраста 

плохо воспринимают строго регламентированные, повторяющиеся, монотонные 

занятия. Поэтому при проведении занятий лучше выбирать игровую форму.  

Развивайте в ребенке навыки общения, дух сотрудничества и коллективизма; 

научите ребенка дружить с другими детьми, делить с ними успехи и неудачи: все это 

ему пригодится в социально сложной атмосфере общеобразовательной школы. 

Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще хвалите ребенка 

за его терпение, настойчивость и т.д. Никогда не подчеркивайте его слабости в 

сравнении с другими детьми. Формируйте у него уверенность в своих силах.  

А самое главное, постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком как тяжелый 

труд, радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения, никогда не теряйте 

чувство юмора. Итак, успехов вам и больше веры в себя и возможности своего 

ребенка! 


