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3-7. Психологическая готовность детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе. 

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

Быть готовым к школе – это значит быть готовым всему этому научиться! 

Поступление в школу – серьезное событие в жизни дошкольника. Событие, которое 

отделяет беззаботное дошкольное детство от нового жизненного периода со своими 

правилами и обязанностями. Переход на школьную ступень будет успешным, если 

сформировалась психологическая готовность ребенка к школе. 

 Школьная среда принципиально меняет жизнь детей, начиная от нового вида 

деятельности и завершая новыми условиями общения с окружающими. Маленький 

человечек должен быть готов освоиться в этой среде и полноценно включиться в учебный 

процесс. 

Психологическая готовность к школе – это системная характеристика психологического 

развития ребёнка старшего дошкольного возраста, которая включает в себя 

сформированность способностей и свойств, обеспечивающих выполнение им учебной 

деятельности. Отставание в развитии одного компонента рано или поздно влечет за собой 

отставание или искажение в развитии других. Комплексные отклонения наблюдаются и в 

тех случаях, когда исходная психологическая готовность к школьному обучению может 

быть достаточно высокой, но в силу некоторых личностных особенностей дети 

испытывают значительные трудности в учении. Многие педагоги считают, что в 

процессе обучения легче развить интеллектуальные механизмы, чем личностные. 

Часто считается, что по достижении 7-летнего (а теперь даже 6-летнего) возраста вопрос 

готовности ребенка к школе решится сам собой, и родители бывают очень разочарованы, 

когда на предварительном собеседовании слышат, что их ребенок не подготовлен к 

школе. 

Так как путь развития каждого ребенка очень индивидуален, то к школьному возрасту, 

дети приходят с совершенно разным багажом опыта - знаниями, умениями, навыками, 

привычками. 



Своевременная диагностика психологической готовности ребенка к обучению в 

школе позволяет создать условия, благодаря которым успешно развиваются те 

показатели психологической готовности, которые оказались недостаточно развитыми. 

Одним из компонентов психологической готовности ребенка к школе является 

интеллектуальная готовность, так как на ней базируется развитие всех психических 

функций. 

У ребенка, интеллектуально неготового к школе может появиться ряд проблем 

при обучении, так как возможные нарушения речи, неумение понимать и выполнять 

требования учителя, неспособность сконцентрироваться на уроке и другие проблемы 

могут стать основанием для плохого восприятия учебного материала, его не усвоения. Это 

может быть причиной для оставления ребенка на второй год, отнесения его к числу 

отстающих учеников. Необходимо знать и выявлять особенности 

интеллектуальной готовности при поступлении ребенка в школу, чтобы знать, на что 

ориентироваться при обучении того или иного ребенка, учитывать его особенности. 

Поэтому исследование интеллектуальной готовности также является немаловажным 

аспектом готовности ребенка к школе. 

Понятие психологической готовности детей к обучению в школе 

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. Психологическая готовность 

ребенка к школьному обучению - это один из важнейших итогов психического развития в 

период дошкольного детства. 

Выделяется мотивационная, эмоционально-волевая, коммуникативная и 

интеллектуальная готовность ребенка к школе. 

Под мотивационной готовностью понимается способность ставить перед собой 

определенные цели, стремление к чему-либо, развитие продуктивной учебной 

деятельности. 

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

жизни, к «серьезным» занятиям, «ответственным» поручениям. Стремление ребенка 

занять новое социальное положение ведет к образованию его внутренней позиции. Л. И. 

Божович характеризует это как центральное личностное новообразование, 

характеризующее личность ребенка в целом. Именно оно и определяет поведение и 

деятельность ребенка и всю систему его отношений к действительности, к самому себе и 

окружающим людям. 

С того момента, как в сознании ребенка представление о школе приобрело черты 

искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутренняя позиция получила 

новое содержание - стала внутренней позицией школьника. Наличие внутренней 

позиции школьника обнаруживается в том, что ребенок решительно отказывается 

от дошкольно-игрового, индивидуально-непосредственного способа существования и 



проявляет ярко положительное отношение к школьно-учебной деятельности в целом и 

особенно к тем ее сторонам, которые непосредственно связаны с учением. 

Мотивационная готовность к школе включает также определенное отношение к себе. 

Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение ребенка к своим 

способностям, результатам работы, поведению, т. е. определенный уровень развития 

самосознания. О личностной готовности ребенка к школе обычно судят по его поведению 

на групповых занятиях и во время беседы с психологом 

Под эмоционально-волевой готовностью понимается как уменьшение импульсивных 

реакций, так и возможность длительное время выполнять не очень привлекательные 

задания. 

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, управлять своими внутренними 

и внешними действиями, эмоциями, своими познавательными процессами и поведением в 

целом. Это дает основание полагать, что уже в дошкольном возрасте возникает воля. 

Конечно, волевые действия дошкольниковимеют свою специфику: они сосуществуют с 

действиями непреднамеренными, импульсивными, возникающими под влиянием 

ситуативных чувств и желаний. 

Появление определенной волевой направленности, выдвижение на первый план группы 

мотивов, которые становятся для ребенка наиболее важными, ведет к тому, что, 

руководствуясь в своем поведении этими мотивами, ребенок сознательно добивается 

поставленной цели, не поддаваясь отвлекающему влиянию. Он постепенно овладевает 

умением подчинять свои действия мотивам, которые значительно удалены от цели 

действия, в частности, мотивам общественного характера. У него появляется уровень 

целенаправленности, типичный для дошкольника. 

Вместе с тем, что, хотя в дошкольном возрасте и появляются волевые действия, но сфера 

их применения и их место в поведении ребенка остаются крайне ограниченными. 

Исследования показывают, что только старший дошкольник способен к длительным 

волевым усилиям. 

К коммуникативной готовности относится потребность в общении со сверстниками и 

умение подчинить свое поведение законам детских групп, а также способность исполнить 

роль ученика в ситуации школьного обучения. 

Кроме отношения к учебному процессу в целом, для ребенка, поступающего в школу, 

важно отношение к учителю, сверстникам и самому себе. К концу дошкольного 

возраста должна сложиться такая форма общения ребенка со взрослыми, как 

внеситуативно-личностное общение (по М. И. Лисиной). Взрослый становится 

непререкаемым авторитетом, образцом для подражания. Облегчается общение в ситуации 

урока, когда исключены непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя 

поговорить на посторонние темы, поделиться своими переживаниями, а можно только 

отвечать на поставленные вопросы и самому задавать вопросы по делу, предварительно 



подняв руку. Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, понимают условность 

учебного общения и адекватно, подчиняясь школьным правилам, ведут себя на занятиях. 

Классно-урочная система обучения предполагает не только особое отношение ребенка с 

учителем, но и специфические отношения с другими детьми. Новая форма общения со 

сверстниками складывается в самом начале школьного обучения. 

Под интеллектуальной готовностью понимается дифференцированное восприятие, 

включающее фигуры из фона, концентрацию внимания, аналитическое мышление, 

возможность запоминания, умение воспроизводить образцы, а также развитие тонких 

движений руки, сенсомоторную координацию. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием мыслительных 

процессов - способностью обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять 

существенные признаки, делать выводы. У ребенка должна быть определенная широта 

представлений, в том числе образных и пространственных, соответствующее речевое 

развитие, познавательная активность. 

Варианты психологической неготовности. 

Поскольку психологическая готовность сложный комплекс, то несформированность 

какой-либо составляющей может привести к усложнению процесса адаптации, 

успеваемости ребенка в школе. 

Формально психологическую готовность можно разделить на две формы: социально-

психологическая готовность и учебная готовность. 

Причинысоциально-психологической неготовности: 

• завышенная самооценка; 

• возникновение чувства обиды на указание действовать согласно правилам; 

• низкая мотивация. 

Формы проявления социально-психологической неготовности: 

• непосредственность на уроке; 

• дети не усвоили правила ответа на уроке (чтобы спросить или ответить, нужно 

поднять руку); 

• одновременные ответы нескольких детей (это ведет к тому, что дети не слушают друг 

друга); 

• включение в работу только при непосредственном обращении; 

• нарушение дисциплины. 

Личные формы проявления социально-психологической неготовности: 

• тревожность 



• негативистическая демонстративность 

• «уход от реальности» 

Рассмотрим более подробно личные формы социально-психологической неготовности. 

1. Тревожность возникает у ребенка тогда, когда им, его учебой не довольны, когда 

ожидания родителей, учителей высоки. В основе тревожности лежит чувство страха того, 

что он что-то неправильно сделал. 

Нарастание тревожности, понижение самооценки приводит к снижению успешности 

ребенка. В дальнейшем неуверенность ребенка в себе приводит в некотором роде к 

атрофированному поведению, т. е. ребенка стремится четко следовать указаниям 

взрослого, действует только по шаблонам, боится проявлять инициативу. 

Низкая успеваемость ребенка в школе приводит к концентрации общения именно на эту 

тему, что все более усиливает эмоциональный дискомфорт,тем самым создается 

замкнутый круг: личностные особенности воспроизводятся ребенком в деятельности, 

низкая успеваемость приводит к соответствующей реакции взрослого, эмоциональный 

дискомфорт ребенка увеличивается. 

Преодолеть подобную ситуацию возможно путем изменения установок оценок взрослых, 

концентрацией внимания на даже самых незначительных достижениях, что приведет к 

снижению тревожности. 

2. Демонстративность – это такое свойство личности, которое связано с завышенной 

потребностью человека во внимании к себе. Поведение ребенка характеризуется 

манерностью, а его преувеличенные реакции направлены на достижение самой важной 

цели – обратить внимание социума на себя и получить одобрение. 

Негативизм проявляется на правила школы, на требования учителя, тем самым ребенок 

как бы «выпадает» из учебы и тем самым не овладевает нужной информацией. 

Причиной демонстративного поведения ребенка является нехватка любви, внимания 

взрослых. Однако, если ребенок получает достаточное количество внимания от взрослого, 

то возможно он просто избалован. 

Негативистическая демонстративность проявляется не только в желании получить 

одобрение, но и выговоры, т. е. получение внимание любой ценой. 

Таким детям рекомендуется различные виды деятельности, где они смогут получить 

достаточно внимания,а именно: концерты, спектакли, художественная и изобразительная 

деятельность. 

3. «Уход от реальности» проявляется у детей в сочетании демонстративности с 

тревожностью. Такие дети также обладают повышенной потребностью во внимании, но не 

способны его получить из-за повышенной тревожности. Неудовлетворенные потребности 

усиливают тревожность, тем самым приводы к пассивности в сочетании с 

инфантилизмом. Таких детей называют «витающими в облаках», т. к. дисциплину они не 

нарушают, не привлекают к себе внимание, но и слушают материал. Преодолеть эту 



ситуацию можно поощрением ребенка при проявлении даже самой малой активности, а 

также поиском творческого направления, где ребенок мог бы реализоваться. 

Социально-психологическая готовность предусматривает развитие у детей необходимости 

в общении с социумом, развитие умение учитывать интересы, правила группы, развитие 

способности адаптироваться к новой системе обучения. 

Отставание одного из компонентов психологической готовности приводит к изменению и 

других компонентов. Если ребенок обладает учебной готовностью, но наблюдаются 

несформированные компоненты психологической готовности, то это может привезти у 

снижению успеваемости и личностные трудности. 

Учебная неготовность наблюдается в следующих проявлениях: вербализм, мотивация. 

1. Вербализм. Дети обладает развитой речью, памятью, но имеют не достаточно развитые 

восприятие и мышление. Дети легко включается в беседу с учителем, но практическая 

деятельность им не интересна. Это приводит к тому, что дети не умеют действовать по 

образцу. Преодолеть эту проблему можно посредством практической деятельности,а 

именно: игра, конструирование, аппликация, рисование, лепка. 

2. Мотивация подразумевает не только желание ребенка в приобретении и 

использовании школьной атрибутики, но и в желании узнавать новое, что возможно при 

сформированной системе мотивов. 

Мотивационная незрелость ребенка может привести к низкой продуктивности. Мотивация 

также зависит от внутренней позиции ребенка, т. е. от направленности, стремлений 

ребенка. 

Таким образом, несформированность какого-либо компонента готовности ребенка 

к школе приводит к психологическим затруднениям в обучении и сложностям в 

адаптации. 

При личностной неготовности детей к школе у учителя возникает крайне сложный 

комплекс проблем. Ученики с личностной неготовностью к обучению, проявляя детскую 

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

друг друга, делятся с учителем своими соображениями и чувствами. Кроме того, они 

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

остальное время отвлекаются, не следя за происходящим в классе. Такие дети нарушают 

дисциплину, что разрушает их собственную учебную работу и мешает остальным 

ученикам. Имея завышенную самооценку, они обижаются на замечания. Мотивационная 

незрелость, присущая этим детям, часто влечет за собой пробелы в знаниях, низкую 

продуктивность учебной деятельности. 

Преобладающая интеллектуальная неготовность к обучению непосредственно приводит к 

не успешности учебных действий, невозможности понять и выполнить все требования 

учителя и, следовательно, к низким оценкам. Это,в свою очередь сказывается на 

мотивации: то, что хронически не получается, ребенок делать не хочет. 

Поскольку психологическая готовность к школе – целостное образование, то отставание в 



развитии одного компонента рано или поздно влечет за собой отставание и искажение в 

развитии других. 

Не запугивайте ребенка школой. 

Нельзя говорить: «Ты плохо считаешь, как же ты будешь учиться?», «Ты не умеешь себя 

вести, таких детей в школу не берут», «Не будешь стараться, в школе будут одни двойки» 

и т. д. 

Читайте ребенку художественную литературу о школьной жизни, смотрите и обсуждайте 

вместе мультфильмы, кино о школе. 

Старайтесь больше времени проводить с ребенком, общайтесь с ним на равных, тем 

самым давая понять, что он уже достаточно взрослый. 


