
Психологическая готовность к школе 

Введение  

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

Быть готовым к школе – значит, быть готовым всему этому научиться». Л. А. Венгер  

Наверное, каждый ребенок идет в первый класс с надеждой, что в школе все у него будет 

хорошо. Но вот проходит несколько недель, и он уже без особой охоты собирается утром в школу. 

С понедельника начинает мечтать о выходных, а из школы приходит скучный и напряженный. Это 

происходит потому что дети представляют себе школу как что-то очень интересное и связывают 

поступление в первый класс с положительными переменами в их жизни. Далеко не все ребята 

понимают, что школьная жизнь - это прежде всего труд. Такой же труд как трудовая деятельность 

взрослых людей, не всегда интересная и не всегда приятная.  

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению - это один из важнейших 

итогов психического развития в период дошкольного детства. Под психологической готовностью к 

школьному обучению понимается необходимый и достаточный уровень психического развития 

ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе 

сверстников.  

Содержание психологической готовности определяется той системой требований, которые 

предъявляет к детям школа. Эти требования отличаются от тех, к которым они привыкли в детском 

саду. Связаны они с изменением социальной позиции ребенка, с тем новым местом, которое он стал 

занимать в обществе с поступлением в школу, а также со спецификой учебной деятельности.  

От первоклассника требуется значительно больше самостоятельности и организованности, умения 

управлять своим поведением. Необходимый и достаточный уровень актуального развития должен 

быть таким, чтобы программа обучения попадала в «зону ближайшего развития» ребенка. Зона 

ближайшего развития определяется тем, чего ребенок может достичь в сотрудничестве со взрослым, 

тогда как без помощи взрослого он этого выполнить пока еще не может. Сотрудничество при этом 

понимается очень широко: от наводящего вопроса до прямого показа решения задачи.  

У ребенка должно быть достаточно развиты внимание, память, мышление, воображение и 

речь. Он должен уметь вести себя соответствующим образом в разных ситуациях, уметь общаться 

и дружить со сверстниками, взаимодействовать со взрослыми. А еще - понимать, зачем ему нужно 

идти в школу. 

Подготовка к школе включает формирование готовности к принятию новой «социальной 

позиции» - позиции школьника, имеющего круг определённых обязанностей и прав и занимающего 

особое положение среди людей. Эта личностная готовность выражается, прежде всего, в отношении 

ребёнка к школе, к учебной деятельности, к учителям, к самому себе.  

В структуре психологической готовности детей к школе принято выделять такие компоненты:  

-Личностная готовность.  

  Подготовка ребенка к школе включает формирование у него готовности к принятию новой 

“социальной позиции” (Л.И. Божкович) – положения школьника, имеющего круг важных 

обязанностей и прав. Эта личностная готовность выражается в  позитивном отношении ребенка к 

школе, к учебной деятельности, к учителям, к самому себе; желание ходить в школу 

Эта готовность выражается в отношении ребенка к школе, учебной деятельности, учителям 

и самому себе. Здесь следует подчеркнуть важность мотивации ребенка. Готовыми к школьному 

обучению считаются дети, которых школа привлекает не внешними атрибутами (красивым 

портфелем, новыми фломастерами, карандашами, тетрадками, учебниками), а возможностью 

получать новые знания (чему-то научиться, что-то познать). Будущему первокласснику необходимо 



уметь свободно управлять своим поведением, познавательной деятельностью. Иными словами, 

ребенок должен иметь развитую учебную мотивацию.  

Школа привлекает детей главным образом своей основной деятельностью – учением. Если 

ребенок не готов к социальной позиции школьника, то даже при наличии необходимого запаса 

умений и навыков, высокого уровня интеллектуального развития ему будет трудно в школе.  

К личностной готовности к обучению относят позитивное эмоциональное отношение 

ребенка к школе и эмоциональную зрелость дошкольника (сдержанность, уменьшение количества 

импульсивных действий, неуравновешенного поведения). Если соединить эмоциональную, 

волевую, мотивационную готовности к школе, то мы получаем – внутреннюю позицию школьника.  

Ребенок с несформированной позицией школьника проявляют детскую непосредственность, 

на уроке отвечает одновременно с другими, не подымает руки, часто перебивает, делится с учителем 

своими переживаниями и чувствами. Эта незрелость часто приводит к пробелам в знаниях, низкой 

продуктивности обучения.  

-Волевая готовность к обучению в школе.  

Серьезного внимания требует и формирование волевой готовности будущего 

первоклассника. Ведь его ждет напряженный труд, от него потребуется умение делать не только то, 

что хочется, а и то, что от него потребует учитель, школьный режим, программа. 

В эмоциональном плане школьная зрелость характеризуется достижением определенного 

уровня эмоциональной устойчивости, снижением количества импульсивных реакций, на фоне 

которых осуществляется процесс обучения, а также умение регулировать свое поведение, 

возможность достаточно длительное время выполнять не очень привлекательное задание. 

К концу дошкольного возраста у ребенка уже сформированы основы волевых действий - 

внутренние усилия, необходимые для выполнения определенной деятельности. Ребенок способен 

поставить цель, разработать план действий, принять решение, приложить усилия для преодоления 

трудностей, оценить результат своих действий. При этом дети все же ориентируются на наличие 

игровой мотивации (обучение в игровой форме), в особенности на оценки других детей (командная 

игра). О волевой готовности ребенка свидетельствует: правильное использование учебных 

принадлежностей, поддержании порядка на столе, парте или в портфеле. Волевая готовность также 

подразумевает способность сдерживать свои импульсивные действия, сосредотачиваться на 

задании, слушать речь учителя.  

-Интеллектуальная готовность – следующий компонент психологической готовности ребенка к 

школе.  

Можно сказать, что интеллектуальная зрелость отражает функциональное созревание 

структур головного мозга. Уровень интеллектуального развития дошкольника – это количество 

знаний и его словарный запас. Также ребенок должен иметь высокую обучаемость - умение 

выделить задание, и превратить его в самостоятельную цель познавательной деятельности. 

Дошкольник должен проявлять любознательность и наблюдательность, задача родителей поощрять 

эти качества.  

В целом, интеллектуальная готовность ребенка к обучению школе предполагает наличие 

таких качеств как: дифференциальное восприятие (отличие фигуры и фона), концентрации 

внимания, аналитическое мышление (осознание связи между явлениями, возможность 

воспроизвести образец). А также рациональный подход к действительности (ослабление фантазии), 

логическое запоминание, интерес к знаниям, овладение на слух разговорной речью, способность к 

пониманию и использованию символов, развитие мелкой моторики и зрительно – двигательной 

координации.  



При поступлении в школу важен уровень разговорной речи ребенка. Дети должны 

правильно выговаривать все буквы и звуки, владеть тембром, высотой и силой голоса. Ребенок 

должен грамотно вести диалог, использовать простые и сложные предложения, придерживаться 

этикета в общении, получать удовольствие от чтения, уметь свободно пересказать прочитанное, 

декламировать небольшие стишки, иметь представление о буквах, звуках, словах и предложениях.  

Интеллектуальная неготовность ребенка непосредственно приводит к неуспеваемости в 

обучении, он не понимает педагога и не может выполнить его требований, как результат плохие 

оценки, отставание в школьной программе. Это может повлечь за собой нежелание ребенка ходить 

в школу или неприязнь к отдельным предметам.  

-Социально-психологическая готовность ребенка тоже играет огромную роль в подготовке к 

школе. 

Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря 

которым они могли бы общаться с другими детьми, взрослыми.  

Ребенок приходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать 

достаточно гибкими способами установления взаимоотношений с другими детьми, необходимы 

умения войти в детское общество, действовать совместно с другими, согласовывать свои действия 

умение подчиняться правилам и нормам.   

Она предполагает формирование и приятие новой социальной роли – школьника, которая 

выражается в серьезном отношении к школе, к учебной деятельности и учителю. Старших 

дошкольников привлекает внешний аспект школьной жизни (новая форма, портфель, ручки и т.п.), 

но все же большинство детей стремятся учиться. Если ребенок не готов принять социальную 

позицию школьника, то даже при наличии необходимых знаний и умений, высокого 

интеллектуального развития ему будет сложно адаптироваться к школе.  

Изменяются с поступлением в школу и отношения с окружающими. Учитель обращается к 

ученику, как правило, строже, чем воспитательница, и дома к нему уже относятся по-другому - как 

к человеку, у которого есть своя «работа», обязанности и права. В классе много незнакомых ребят, 

с которыми он будет учиться, проводить свободное время. Все это требует от первоклассника 

умения устанавливать со взрослыми и сверстниками соответствующие взаимоотношения. 

Центром, главным содержанием жизни первоклассника становится его учебная деятельность, 

поэтому так остро, аффективно переживают дети свои успехи или неудачи в учебе.  

Как справедливо отмечает Л. И. Божович (1968), вопросы школьного обучения - это есть не 

только вопросы образования и интеллектуального развития ребенка, но и вопросы формирования 

его личности, вопросы воспитания.  

Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей потребности в общении с 

другими, умении подчиняться интересам  детской группы, развивающиеся способности 

справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения. 

Очень важно объяснить и подготовить ребенка к тому, что его ждет в школе и желательно 

доступным для него языком, вовлекать, и открыто отвечать на интересующие ребенка вопросы. Это 

поможет не только сформирование позитивное отношение и интерес к предстоящей учебе, но и 

правильное отношение к учителю и другим ученикам, умению быстро и легко устанавливать 

взаимоотношения.  

Иными словами, это поможет ребенку адаптироваться, подружиться с новым коллективом, 

научит действовать совместно с другими детьми, уступать и при необходимости защищаться. И так 

мы видим, что подготовка к школе очень трудоемкий процесс, который является испытанием, как 

для родителей, так и для юных учеников.  



Необходимо учитывать множество аспектов, психологическую, мотивационную, 

эмоциональную и интеллектуальную готовность ребенка к обучению в школе. Совокупность этих 

компонентов способствует успешной учебной деятельности ребенка, его быстрой адаптации в 

новых условиях и безболезненному вхождению в новую систему отношений.  

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие параметры психического 

развития: 

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

2) определенный уровень развития произвольного поведения, позволяющий ученику выполнять 

требования учителя; 

3) определенный уровень интеллектуального развития, подразумевающий владение ребенком 

простыми операциями обобщения; 

4) хорошее развитие фонематического слуха. 

 

Остановимся подробнее на каждом из этих показателей. 

1. Мотивационная готовность к учению в школе, или наличие учебной мотивации. 

Говоря о мотивации, мы говорим о побуждении к чему-то. В данном случае о побуждении к учебе. 

А это значит, что у ребенка должен существовать познавательный интерес, ему должно быть 

интересно узнавать новое. Учебная мотивация складывается у первоклассника при наличии 

выраженной познавательной потребности и умении трудиться.  

Необходимая, вовремя оказанная помощь взрослого, а также эмоциональная похвала 

позволяют ребенку верить в свои возможности, повышают его самооценку и стимулируют желание 

справляться с тем, что не сразу получается. Постепенно у ребенка войдет в привычку стараться 

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.  

2. Определенный уровень развития произвольного поведения, позволяющий ученику выполнять 

требования учителя. 

Под произвольным поведением понимается сознательно контролируемое целенаправленное 

поведение, то есть осуществляемое в соответствии с определенной целью, или образованным самим 

человеком намерением. 

В школе слабое развитие произвольного поведения проявляется в том, что ребенок: 

- не слушает учителя на уроках, не выполняет заданий; 

- не умеет работать по правилу; 

- не умеет работать по образцу; 

- нарушает дисциплину. 

Так, в основном не слушают учителя на уроках те дети, которым в школе не интересно и 

кому безразлично, как их оценивает учитель. То же самое относится к нарушению дисциплины.  

3. Определенный уровень интеллектуального развития, подразумевающий владение ребенком 

простыми операциями обобщения. 



Обобщение позволяет человеку сравнивать различные предметы, выделять в них нечто 

общее, одновременно учитывая их различия. На основе обобщения проводится классификация, то 

есть выделение какого-то класса объектов, которым присущи общие свойства, для которых 

применимы общие правила работы с ними (например, решение задач того или другого типа). 

От процесса обобщения зависит обучаемость ребенка. Обучаемость включает в себя два 

этапа интеллектуальных операций.  

Первый - усвоение нового правила работы (решение задачи и т.д.); второй - перенос усвоенного 

правила выполнения задания на аналогичные, но не тождественные ему.  

Второй этап невозможен без умения обобщать. 

В основном к моменту поступления в школу ребенок владеет эмпирическим, то есть 

основанным на опыте, обобщением. Это значит, что, сравнивая предметы, он находит, выделяет и 

обозначает словом их внешне одинаковые, общие свойства, позволяющие отнести все эти предметы 

к какому-то одному классу или понятию. Обобщение развивается в процессе познания ребенком 

свойств различных предметов. Поэтому очень важно предоставить малышу возможность 

исследовать окружающий его мир. Развитию обобщения способствует составление ребенком 

рассказа по последовательным сюжетным картинкам, а также пересказ прочитанного ему 

художественного произведения. 

Указанные компоненты психологической готовности к школе представляют собой 

необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для нормального начала 

обучения в школе по программе любой сложности, но грамотной и адекватной возрасту 

первоклассника.  

Если ребенок хочет учиться, старательно выполняет все требования учителя, умеет работать 

по образцу и по правилу, обладает хорошей обучаемостью, то в школе у такого первоклассника не 

должно быть особых проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей «Психологическая готовность ребенка к школе» 

 

Будущий первоклассник знает и может назвать: 

- фамилию, имя, отчество свое и ближайших взрослых (родители, бабушка, дедушка, воспитатели) 

- свой возраст и дату рождения; 

- свой домашний адрес; 

- страну, город, в котором живет, его основные достопримечательности; 

- времена года: их количество, последовательность, основные приметы, месяцы (количество и 

названия); 

- дни недели (количество, названия, последовательность), части суток. 

Будущий первоклассник умеет: 

- выделять существенные признаки предметов окружающего мира и на их основе 

классифицировать их по категориям, определять лишний предмет, объяснять выбор; 

- различать и правильно называть: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, шар, цилиндр, 

куб; 

- различать и правильно называть цвета цветового спектра; 

- владеть карандашом: проводить вертикальные и горизонтальные линии, аккуратно закрашивать, 

штриховать, не выходя за контур, обводить и копировать образец; 

- свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (право - лево, верх - низ и т.д.); 

- соотносить количество с числом и цифрой в пределах 10; 

- составлять целое из частей (не менее 5-6 частей); 

- пересказывать прослушанный или прочитанный рассказ, отвечать на вопросы по содержанию; 

- составлять рассказ по картинке, устанавливать последовательность событий по серии из 5-6 

сюжетных картин, самостоятельно придумать окончание рассказа; 

- запомнить и назвать 7-9 предметов, картинок, слов; 

- внимательно слушать инструкцию, повторять и выполнять ее; 

- действовать по правилам в игре или задании; 

- оценивать свои и чужие поступки с позиции элементарных норм морали (обманул/ сказал 

правду, обидел/пожалел и т.д.) 

- обращаться к взрослым людям на "вы", здороваться, прощаться, говорить "спасибо" и 

"пожалуйста", обращаться с просьбой и за помощью. 

Должен ли ребенок знать слово "надо", и что делать, если до первого класса его этому слову не 

научили? 

- Знать слово "надо", значит, уметь соотносить свои желания с необходимостью и подчинять их 

определенным обстоятельствам или правилам: хочется смотреть мультики, но надо ложиться 

спать, хочется продолжать играть, но надо собрать игрушки, хочется выкрикнуть ответ, но нужно 

поднять руку и дождаться, когда тебя спросят. 



Суть этого навыка в сознательной регуляции своего поведения в соответствии с нормами, 

принятыми в обществе. В психологии это называется "произвольность", она формируется к семи 

годам и является одним из ключевых критериев готовности к школе.  

Если к первому классу ребенок не научился регулировать свое поведение, он будет учиться этому, 

постоянно сталкиваясь со школьной системой норм и правил.  

К концу первого класса кроме того, что все ребята научатся считать, читать и писать, они должны 

будут уметь организовывать свое рабочее место, взаимодействовать с учителем и одноклассниками 

на уроке, контролировать свою работу, самостоятельно оценивать ее результаты. 

 

Рекомендации,  которым необходимо следовать на этапе подготовки, чтобы не отбить у ребенка 

желание учиться  (для родителей) : 

Избегать чрезмерных требований. Не спрашивать с ребенка все и сразу. Ваши требования 

должны соответствовать уровню развития его навыков и познавательных способностей. 

Право на ошибку. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если заметили ошибку, обратите 

внимание ребенка на неё и предложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за каждый даже 

совсем крошечный успех. 

Не думать за ребёнка. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешиваться во все, что он делает. 

Иначе ребенок начнет думать, что он не способен справиться с заданием самостоятельно. Не думать 

и не решать за него, иначе он очень быстро поймет, что ему незачем заниматься, родители всё равно 

помогут всё решить. 

Не пропустите первые трудности. Обращать внимание на любые трудности своего ребенка и по 

мере необходимости обращаться к специалистам. Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, 

обязательно заняться лечением, так как будущие учебные нагрузки могут существенно ухудшить 

состояние ребенка. Если что-то беспокоит в поведении, не стесняться обращаться за помощью и 

советом к психологу. Если у ребенка проблемы с речью - посетить логопеда. 

Устраивайте праздники. Обязательно устраивать маленькие праздники. Радоваться успехам. 

Пусть у ребенка будет хорошее настроение. 

 

Климова А.В., педагог-психолог МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.  


