
                 Психологическая готовность ребёнка к школе 

Многие родители считают, что если ребенок научился читать и писать, то его пора 

отдавать в школу. Умения читать, писать и считать являются признаками умственного 

развития детей, а не критериями готовности детей к обучению в школе. Вся 

дошкольная жизнь готовит ребенка к школе, а не только последний перед школой год. 

Готовность ребенка определяется его физическим и психическим развитием, 

состоянием здоровья, умственным и личностным развитием.       

Психологическая готовность ребёнка к школе 

Под психологической готовностью к школьному обучению   понимается необходимый 

и достаточный уровень психологического развития ребенка для 

усвоения   школьной   программы   при   определенных   условиях   обучения. 

Подготовка детей к школе – задача комплексная, охватывающая все сферы жизни 

ребенка 

Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежде всего, как 

готовность к школьному обучению или учебной деятельности. 

Традиционно   выделяются   три   аспекта   школьной   зрелости: интеллектуальный, 

  эмоциональный   и   социальный. 

Под   интеллектуальной зрелостью понимается дифференцированное восприятие , 

включающее выделение фигуры из фона; концентрацию внимания; аналитическое 

мышление, выражающееся в способности постижения основных связей между 

явлениями; возможность логического запоминания;   умение   воспроизводить 

образец, а также развитие тонких движений руки и сенсомоторную координацию. 

Можно сказать, что понимаемая таким образом интеллектуальная зрелость в 

существенной мере отражает функциональное созревание структур головного мозга. 

Эмоциональная зрелость в   основном   понимается   как   уменьшение импульсивных 

реакций и возможность длительное время выполнять не очень привлекательное 

задание. 

К социальной зрелости относится потребность ребенка в общении со сверстниками и 

умение подчинять свое поведение законам детских групп, а также способность 

исполнять роль ученика в ситуации школьного обучения. 

 

 



Психологическая готовность 

Психологическая готовность к школе - это комплексный показатель, позволяющий 

прогнозировать успешность или неуспешность обучения первоклассника. 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие параметры 

психического развития: 

1) мотивационная готовность к учению в школе, или наличие учебной мотивации; 

Учебная мотивация складывается у первоклассника при наличии выраженной 

познавательной потребности и умении трудиться. Очень важно отвечать на вопросы 

маленьких почемучек как можно больше читать им художественные и развивающие 

книги, играть с ними в развивающие игры. 

Работать над привычкой у ребенка доводить начатое до конца, а если не получается, 

то обращаться за помощью к взрослому. Но взрослые каждый раз должны 

внимательно оценивать ситуацию, действительно ли нужна их помощь или ребенку 

лень самому потрудиться. Иногда в качестве помощи может выступить эмоциональное 

подбадривание и уверенность, что у малыша все получится. Такое общение с 

ребенком, как правило, позволяет сформировать учебную мотивацию к моменту 

поступления последнего в школу. 

2) определенный уровень развития произвольного поведения, позволяющий ученику 

выполнять требования учителя; 

Чтобы ребенок успешно учился, он, прежде всего, должен стремиться к новой 

школьной жизни, к «серьезным» занятиям, «ответственным» поручениям. 

Личностная готовность к школе включает также определенное отношение ребенка к 

себе. Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение 

ребенка своим способностям, результатам работы, поведению, т.е. определенный 

уровень развития самосознания. 

Определяя личностную готовность ребенка к школе необходимо выявить специфику 

развития произвольной сферы. Произвольность поведения ребенка проявляется при 

выполнении требований   конкретных   правил,   задаваемых учителем при работе по 

образцу. Уже в дошкольном   возрасте   ребенок оказывается перед   необходимостью 

преодоления возникающих трудностей и подчинения своих действий поставленной 

цели. Это приводит к тому, что он начинает сознательно контролировать себя, 



управляет своими внутренними и внешними действиями, своими познавательными 

процессами и поведением в целом. 

Нравственное формирование дошкольника тесно связано с изменением характера, его 

взаимоотношений с взрослыми и рождением у них на этой основе нравственных 

представлений и чувств. 

Школьная готовность – это комплексное явление, включающее в себя 

интеллектуальную личностную, волевую готовность. Для успешного обучения 

ребенок должен соответствовать предъявляемым ему требованиям.           

Ученики с социально-психологической неготовностью к обучению, проявляя детскую 

непосредственность, на уроке отвечают одновременно, не поднимая руки, и перебивая 

друг друга, делятся с учителем своими соображениями и чувствами. Они обычно 

включаются в работу только при непосредственном обращении к ним учителя, а в 

остальное время отвлекаются, не следят за происходящим в классе, нарушают 

дисциплину. Имея завышенную самооценку, они обижаются на замечания, когда 

учитель или родители выражают недовольство их поведением, они жалуются на то, 

что уроки неинтересные, школа плохая и учительница злая. 

Таким образом, социально-психологическая   готовность   к   обучению предполагает 

развитие у детей потребности в общении с другими, умением подчиняться интересам 

и обычаям детской группы развивающиеся способности справляться с ролью 

школьника в ситуации школьного обучения. 

Психологическая готовность к школе – целостное образование, многокомплектное 

явление, при поступлении детей в школу часто выявляется недостаточность 

сформированности какого-либо одного компонента психологической готовности. 

Это ведет к затруднению или нарушению адаптации ребенка в школе. Условно 

психологическую готовность можно разделить на   учебную   готовность   и 

социально-психологическую готовность. 

Отставание в развитии одного компонента рано или поздно влечет за собой отставание 

или искажение в развитии других. 

Будущему школьнику необходимо   произвольно   управлять   своим   поведением,   

 познавательной деятельностью, что становится возможным при сформированной 

иерархической системе мотивов. Таким образом, ребенок должен обладать 

развитой учебной мотивацией. 



Мотивационная незрелость часто влечет за собой проблемы в знаниях, низкую 

продуктивность учебной деятельности.   

Поступление ребенка в школу связано с возникновением важнейшего личностного 

новообразования – внутренней позиции. Это тот мотивационный центр, который 

обеспечивает направленность   ребенка   на   учебу, его эмоционально-положительное 

отношение к школе, стремление соответствовать образцу хорошего ученика. 

3) определенный уровень интеллектуального развития, подразумевающий владение 

ребенком простыми операциями обобщения; 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием 

мыслительных процессов. От решения задач, требующих установление связей, и 

отношений между предметами, и явлениями с помощью внешних ориентировочных 

действий дети переходят к решению их в уме с помощью   элементарных 

мыслительных действий, используя образы. Иными словами, на основе наглядно - 

действенной формы мышления начинает складываться наглядно-образная форма 

мышления. Ребенок начинает ставить перед собой познавательный задачи, ищет 

объяснения замеченным явлениям. Он прибегает своего рода к экспериментам для 

выяснения интересующих его вопросов, наблюдает явления, рассуждает и делает 

выводы. 

Возможности новой формы внимания – произвольного внимания к 6-7 годам уже 

достаточно велики. Также к 6-7   годам   структура   памяти претерпевает 

существенные изменения, связанные со значительным развитием произвольных форм 

запоминания и припоминания. Таким образом, интеллектуальная готовность ребенка 

характеризуется созреванием аналитических психологических процессов, овладением 

навыками мыслительной деятельности. Учёные и психологи, занимающиеся 

исследованиями головного мозга и психического развития детей, давно показали связь 

между мелкой моторикой руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты 

мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, которые 

отвечают за речь. Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, тем проще 

будет осваивать речь.                                   

Конечно, развитие мелкой моторики - не единственный фактор, способствующий 

развитию речи. Если у ребёнка будет прекрасна, развита моторика, но с ним не будут 

разговаривать, то и речь ребёнка будет не достаточно развита. То есть необходимо 



развивать речь ребёнка в комплексе много и активно общаться с ним в быту, вызывая 

его на разговор, стимулируя вопросами, просьбами.. И плюс к этому, развивать 

мелкую моторику. 

4) хорошее развитие фонематического слуха. 

Фонематический слух — это способность человека к распознаванию речевых звуков, 

представленных фонемами данного языка.  У детей формирование фонематического 

слуха происходит при восприятии устной речи окружающих и, одновременно, при 

собственном проговаривании слов в соответствии с воспринимаемыми образцами, при 

помощи которых выделяются и обобщаются различные признаки фонем. 

Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять его от рядом 

стоящего, знать из каких звуков состоит слово, то есть умение анализировать звуковой 

состав слова, является важнейшей предпосылкой для правильного обучения грамоте. 

Следовательно, успешное обучение чтению и письму предполагает как обязательное 

условие формирования фонематического восприятия и развитие навыков звукового 

анализа. 

Говоря психологической готовности к школе, нужно обратить внимание на 

адаптацию 

Проблема психологической готовности к школьному обучению чрезвычайно 

актуальна. От определения ее сущности, показателей готовности, путей ее 

формирования зависит, с одной стороны, определение целей и содержания обучения и 

воспитания в дошкольных учреждениях, с другой – успешность последующего 

развития и обучения   детей   в   школе.   Многие   педагоги и психологи связывают с 

готовностью к школьному обучению успешную адаптацию ребенка в 1 классе. 

Адаптация в 1 классе – особый и сложный период адаптации в жизни 

ребенка: он усваивает новую социальную роль ученика, новый вид деятельности – 

учебную, изменяется социальное окружение – появляются одноклассники, учителя и 

школа, как большая социальная группа, в которую включается ребенок, изменяется 

уклад его жизни. Ребенок, психологически не готовый к обучению в том или ином 

аспекте школьной зрелости, испытывает трудности в адаптации к школе и может быть 

дезадаптирован. 

Под школьной   дезадаптацией   понимается   «некоторая   совокупность 

признаков,   свидетельствующих   признаков   о   несоответствии   социально-



психологического и психофизического статуса ребенка требованиям ситуации 

школьного   обучения,   овладение   которой   по   ряду   причин   становится 

затруднительным   или,   в   крайних   случаях,   невозможным».   Нарушения 

психического развития приводит к тем или   иным   нарушениям   школьной 

адаптации. Интеллектуальные нарушения приводят к трудностям в овладении учебной 

деятельности, личностные – к трудностям в общении и взаимодействии с 

окружающими, особенности   нейродинамики влияют на поведение, что может 

нарушать и учебную   деятельность, и взаимоотношение с окружающими. В связи с 

этим представляется, что в понятии «готовность к школе» возможно выделить две 

подструктуры: готовность к учебной деятельности (как профилактика к учебной 

дезадаптации) и социально - психологическая готовность к школе (как линия 

профилактики социально - психологической дезадаптации к школе). 

 


