
Психологические аспекты готовности детей к школе 

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться» 

Венгер Л. А. 

В последнее время задача подготовки дошкольников к обучению в школе 

занимает одно из наиболее важных мест в развитии психологии как науки. 

Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение 

эффективности процесса приобретения знаний, благоприятное становление 

учащегося как будущего профессионала во многом определяются тем, 

насколько правильно учитывается уровень подготовленности детей к 

школьному обучению. 

К сожалению, нередко родители понимают под готовностью ребенка к 

школе только умения ребенка читать, писать, считать – то есть то, чему его 

должны научить именно в школе. Однако раннее овладение учебными 

умениями, определенная сумма знаний не гарантируют вашему ребенку 

успешной школьной жизни. 

Готовность ребенка к школьному обучению – способность ребенка 

выполнять те требования, которые школа ему будет представлять.  

Термин «психологическая готовность к школьному обучению» 

(«готовность к школе», «школьная зрелость») используется в психологии для 

обозначения определенного уровня психического развития ребенка, по 

достижении которого его можно учить в школе. Психологическая 

готовность ребенка к обучению в школе – комплексный показатель, 

позволяющий прогнозировать успешность или не успешность обучения 

первоклассника. 

Психологическая готовность к школе означает, что ребенок может и 

хочет учиться в школе. 

Школа ждёт не столько «образованного» ребёнка, сколько 

психологически подготовленного к учебной деятельности. Следовательно, он 

должен быть усидчивым, внимательным, проявлять усилие воли, терпение, 

настойчивость и, конечно, обладать трудолюбием.  

Психологическая готовность к школе – целостное образование, 

предполагающее достаточно высокий уровень развития мотивационной, 

интеллектуальной сфер и сферы производительности. Отставание в развитии 

одного из компонентов психологической готовности влечет за собой 

отставание развития других, что и определяет своеобразные варианты 

перехода от дошкольного детства к младшему школьному возрасту. 

В структуре психологической готовности принято выделять следующие 

компоненты:  



 личностная готовность старшего дошкольника к школе - это осознание 

ребёнком своих прав и обязанностей, взаимодействия с окружающим 

миром; готовность ребенка «стать взрослым», принять статус ученика, 

новую социальную роль, которая несет в себе определенные обязанности, 

и требует смены привычной, ни к чему не обязывающей игровой 

деятельности, на обязательную и оцениваемую учебную; 

 интеллектуальная готовность ребенка к школе - это наличие у ребенка 

нравственных и коммуникативных способностей;  

 социально-психологическая готовность к обучению в школе наличие у 

ребенка нравственных и коммуникативных способностей; 

 эмоционально-волевая, или эмоциональная зрелость в основном 

понимается как уменьшение импульсивных реакций и возможность 

длительное время выполнять не очень привлекательное задание. Также 

ребенок должен уметь ставить цель, принимать решения, намечать план 

действий и принимать усилие к его реализации. 

Таким образом, трудно сказать, какие из перечисленных факторов 

психологической готовности к школе являются более существенными, а какие 

второстепенными. Степень сформированности каждого из них у разных детей 

разная. Но отсутствие или низкий уровень развития хотя бы одного из 

необходимых психологических качеств может привести к сложностям и 

конфликтам.  

Мотивационная готовность - это наличие у детей желания учиться. 

Большинство родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в школу и, 

следовательно, мотивационная готовность у них есть. Однако это не совсем 

так. Прежде всего, желание пойти в школу и желание учиться существенно 

отличаются друг от друга. Ребёнок может хотеть в школу, потому что все его 

сверстники туда пойдут, потому что слышал дома, потому что к школе он 

получит новый красивый портфель, пенал и другие подарки. Кроме того, всё 

новое привлекает детей, а в школе практически всё: и классы, и учительница, 

и систематические занятия - являются новыми. Однако это ещё не значит, что 

дети осознали важность учёбы и готовы прилежно трудиться. Просто они 

поняли, что статусное место школьника гораздо важнее и почётнее, чем 

дошкольника, который ходит в детский сад или сидит с мамой дома. Поэтому 

ребёнок и стремится в школу, так как хочет быть взрослым, иметь 

определённые права, например, на ранец или тетрадки, а также закреплённые 

за ним обязанности, например, рано вставать, готовить уроки (которые и 

обеспечивают ему новое статусное место и привилегии в семье).  

Стоит помочь ребёнку учиться в школе радостно и обязательно надо 

начать со следующего: 



 рассказать, что значит быть школьником и какие обязанности появятся в 

школе; 

 на доступных примерах показать важность уроков, оценок, школьного 

распорядка; 

 воспитывать интерес к содержанию занятий, к получению новых знаний; 

 воспитывать произвольность, управляемость поведения; 

 никогда не говорить о том, что в школе неинтересно, что это напрасная 

трата времени и сил. 

Взаимодействие с ребёнком, контакт с ним, естественно, исключают 

авторитарность, диктаторство, угрозы. Нужно прививать ребёнку 

уважительное отношение к учебному труду, подчёркивать его значимость. 

Интерес к внешней стороне учёбы, к процессу обучения, то есть к школе, 

к школьным принадлежностям, к правилам поведения в школе является 

первым этапом развития мотивационной готовности. Конечно, такой интерес 

недолог, и он быстро (в течение 2-3 месяцев) исчезает. Именно тогда и должен 

возникнуть интерес к содержанию занятий, к получению новых знаний, то есть 

должна появиться собственно познавательная мотивация. Однако это уже 

зависит от того, как и чему ребёнок будет учиться в школе. 

Интеллектуальная готовность не предполагает наличия у ребёнка 

каких-то определённых сформированных знаний и умений, главное - это 

наличие у ребёнка более высокого психологического развития, которое и 

обеспечивает произвольную регуляцию внимания, памяти, мышления, даёт 

возможность ребёнку читать, считать, решать задачи «про себя», то есть во 

внутреннем плане. 

Для нормального развития детям необходимо понять, что существуют 

определённые знаки (рисунки, чертежи, буквы или цифры), которые как бы 

замещают реальные предметы. Можно объяснить ребёнку, что для того, чтобы 

посчитать, сколько машинок в гараже, не обязательно перебирать сами 

машинки, но можно обозначить их палочками или кружочками и посчитать 

эти палочки – заместители машинок. Для решения более сложной задачи 

можно предложить детям построить чертёж, который помог бы представить 

условие задачи и решить её на основе данного графического изображения. 

Постепенно такие рисунки-чертежи становятся более условными, так 

как дети, запоминая этот принцип, могут уже как бы нарисовать данные 

обозначения (палочки, схемы) в уме, в сознании.  

Наиболее значимыми с точки зрения интеллектуального развития 

будущего школьника являются дифференцированное восприятие, развитие 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, умение 

упорядоченно ориентироваться в мире. Ребёнок должен научиться 



целенаправленно, наблюдать, сравнивать предметы и явления, видеть черты 

сходства, развития, выделять главное и второстепенное. К старшему 

дошкольному возрасту, дети осваивают рациональные способы обследования 

свойств явлений и предметов. Эти способы, основанные на усвоении и 

применении детьми сенсорных эталонов, позволяют анализировать сложную 

форму предметов, пространственные отношения, пропорции, сочетание 

цветов.  

Определяя личностную готовность ребенка к школе необходимо 

выявить и специфику развития сферы производительности. 

Производительность поведения ребенка проявляется при выполнении 

требований, конкретных правил, задаваемых учителем, при работе по образцу.  

Волевая готовность требуется для нормальной адаптации детей к 

школьным условиям. Речь идёт не столько об умении ребят к ним 

подстраиваться, сколько об умении слушать, вникать в содержание того, о чём 

говорит взрослый. Можно развивать такое умение и дома, давая детям разные 

(вначале несложные) задания. При этом обязательно нужно просить детей 

повторить слова взрослого, чтобы убедиться в том, что они всё услышали и 

правильно поняли. В более сложных случаях можно предложить ребёнку 

объяснить, зачем он будет это делать, можно ли выполнить порученное 

задание разными способами.  

Чтобы успешно учиться в 1 классе, ребёнок должен уметь понимать 

учебную задачу, то есть способ деятельности, который предлагает учитель. 

Для этого необходимы произвольность внимания, умение планировать и 

контролировать свою деятельность. Помимо этого ребёнок должен уметь 

различать цвет и форму, уметь скопировать фигуру, уверенно держать 

карандаш, уметь отвечать на вопросы: «Почему?», «Что., если.», «Если., то.», 

то есть уметь решать простые логические задачи.  

Немаловажное значение имеют навыки самообслуживания, 

которые приобрёл ребёнок при поступлении в школу: умеет ли он убрать 

постель, игрушки, привести себя в порядок, завязать шнурки на ботинках, 

застегнуть сандалии, может ли за столом вести себя «как следует», или его 

приходится кормить от дельно. Именно эти умения будут положены в основу 

самоорганизации при выполнении учебных заданий. 

Очень важен для школы уровень координации движений пальцев, 

кисти, всей руки, а также уровень зрительно-моторных координации, умение 

правильно видеть (воспринимать) фигуры, расположенные на плоскости, 

соотносить собственные движения с требуемой траекторией движения, то есть 

с той формой и величиной фигуры, которые нужно скопировать 

(перерисовать).  



Очень важный элемент готовности к школе - умение ребёнка 

работать по инструкции.  

Психологами и педагогами замечено, что дети быстрее и легче 

адаптируются к школьному обучению, если умеют общаться. 

У детей надо сформировать следующие навыки общения: 

• умение слушать собеседника, не перебивая его; 

• говорить самому только после того, как собеседник закончил свою 

мысль; 

• пользоваться словами, характерными для вежливого общения, избегая 

грубостей и вульгаризмов. 

Эмоциональная готовность: 

 соответствие требованиям школы; 

 умение принимать критику, соревнование, давление; 

 способность ребенка познать самого себя, свою значимость, переход от 

зависимости к самостоятельности; 

 развитие уверенности в себе, веры ребенка в то, что он сможет со всем 

справиться в школе; 

 пониманию своего места среди других: другой тоже хочет и имеет право; 

 стремление к успехам, развитие уровня желаний, умение принимать удачи 

и неудачи на пути к исполнению желаний; 

 умение откладывать исполнение желания без чувства неудовлетворенности 

и унижения; 

 умение преодолевать отчаяние, проблемы и разочарования и продолжать 

учиться; 

 способность принимать авторитет, выполнять указания с позитивным 

чувством. 

В последний год перед школой нужно постараться преодолеть все 

недоработки психологической подготовки ребёнка к обучению в школе. 

Внимательно наблюдать, как ребёнок играет со своими сверстниками, умеет 

ли он подчиняться требованиям старших, умеет ли внимательно слушать, 

отвечать на вопросы, всегда ли доброжелательно относится к окружающим. 

 


