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Готовность ребенка к школьному обучению  

Многие неверно истолковывают понятие готовности ребенка к школьному 

обучению, предполагая, что важнейшим качеством школьного успеха будет являться 

хороший интеллект и умение читать, считать и писать.   На самом деле,  под готовностью  

к школьному обучению понимается интегральная характеристика, включающая 

определенный уровень состояния здоровья и физического развития, личностное развитие 

(самосознание, самооценка, мотивация), интеллектуальное и речевое развитие, развитие 

зрительного восприятия, слухомоторной координации и др.  

 Таким образом, задача педагога-психолога ДОО состоит в том ,чтобы 

определить уровень психического развития ребенка, вовремя обнаруживать и 

корректировать возможные нарушения в перечисленных сферах. Важной задачей 

родителей совместно с педагогами ДОО будет подготовка  ребенка к школе , чтобы 

будущие нагрузки и требования  школьного обучения не вызвали  нарушения физического 

и психического здоровья ,нарушения социально- психологической  адаптации и снижения 

эффективности обучения. 

Основной целью определения психологической готовности к школьному 

обучению является профилактика школьной дезадаптации. Задача подготовки детей к 

школе охватывает все сферы жизни ребенка. 

 Итак, готовность ребенка к обучению в школе в одинаковой мере зависит от 

физиологического, социального и психического развития ребенка. Это не разные виды 

готовности к школе, а разные стороны ее проявления в различных формах активности. 

Структура готовности к школьному обучению состоит из четырех компонентов: 

Интеллектуальная готовность  включает в себя: 

 -развитие познавательных интересов (интерес к новым знаниям и 

заинтересованность в самом процессе познания за счет приложения дополнительных 

усилий); 

- сформированность произвольности психических процессов; 

- развитие речи, сформированность умения связно, последовательно и понятно для 

окружающих описывать и объяснять явления и события, способность к пониманию и 

применению символов; 

-развитие тонких движений рук и зрительно-двигательных координаций; 

Важным аспектом интеллектуального развития является развитие 

пространственных представлений и образного мышления. Этот показатель лежит в основе 

освоения детьми начертания букв, правил сложения и вычитания, а также многих других 

аспектов учебного содержания занятий в первом классе. 

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 для достижения 

определенного результата. 

 

Личностная готовность включает в себя: 

- готовность ребенка к принятию новой социальной позиции «школьника» и 

стремление к соответствующим его потребностям новой социальной роли; 

- наличие в поведении общественных и моральных мотивов ( например, чувство 

долга); 

-начало формирования самосознания (осознавание и обобщение своих 

переживаний) и устойчивой самооценки, которые предполагают адекватное отношение 

ребенка к своим способностям, результатам работы и поведению; 



Эмоционально-волевая готовность включает в себя: 

- произвольность поведения, которая выражается в умении ребенка подчинить 

действия заданному образцу; 

- умение ребенка поставить перед собой цель, принять решение, выстроить план 

действий, его реализации и конечная оценка результатов; 

-начало развития таких волевых качеств как дисциплинированность, 

организованность и самоконтроль; 

-новый уровень развития эмоциональной сферы ребенка проявляется в повышении 

сдержанности и осознанности эмоций, устойчивости его эмоциональных состояний. 

Социально-психологическая (коммуникативная) готовность  проявляется в 

следовании социально приемлемым нормам поведения и общения со взрослыми и 

сверстниками, предполагает сформированность у ребенка: 

- умения воспринимать взрослого в роли «учителя» и занимать по отношению к 

нему позицию «ученика»; 

-развитие навыков делового общения со сверстниками, умения успешно 

взаимодействовать и выполнять совместные учебные действия.  

 

Кризис 7 лет 

В старшем дошкольном возрасте дети могут быть подразделены на две группы: 

1) дети, которые по внутренним предпосылкам уже готовы к учебной деятельности; 

2) дети, которые по внутренним предпосылкам еще не готовы к учебной 

деятельности, находятся на уровне игровой деятельности. 

Для детей, принадлежащих к первой группе, кризис 6–7 лет становится следствием 

необходимости замены игровой деятельности на деятельность учебную. У детей, 

принадлежащих ко второй группе, негативных симптомов не будет, если не стремиться 

слишком быстро начать учебную деятельность. Если же дети, принадлежащие ко второй 

группе, начнут учиться с 6 лет, то произойдет насильственный слом деятельности. Это 

станет заметно по кризисным проявлениям. Соответственно, часть детей приходит в 

школу «из кризиса», а часть – «в кризис». 

Рассмотрим кризис 6–7 лет : 

На первом этапе  ребенка уже не устраивает «чистая» игра как ведущий тип 

деятельности. Ребенок пока не осознает, с чем связана эта неудовлетворенность. Уже есть 

все предпосылки для того, чтобы от игровой деятельности переходить к учебной. На этом 

этапе начинается период модификации игры, приспособления ее к новым задачам 

освоения норм, мотивов, целей деятельности. Игра видоизменяется, приближается к 

имитации деятельности. Существенно изменяются в лучшую сторону отношения между 

ребенком и окружающими людьми (имеется в виду совершенствование коммуникативных 

умений и навыков). Идет активный процесс подготовки ребенка к обучению в школе. 

 На первом этапе еще недостаточно сформированы предпосылки перехода от 

игровой к учебной деятельности. Ребенка вполне устраивает игра, его устраивает позиция, 

которую он занимает в обществе, т. е. ребенка не тяготит, что окружающие взрослые 

считают его маленьким. Тем не менее, в процессе общения с друзьями-школьниками, в 

процессе подготовки к школе в детском саду или дома, а также под воздействием других 

причин у ребенка формируется субъективное желание пойти в школу. 

После модификации игровой деятельности у ребенка проявляется заметный 

интерес к неигровым формам деятельности, например к конструированию, лепке, 

рисованию, а затем постепенно ребенок переходит к деятельности, которая положительно 

оценивается взрослыми людьми. Например, ребенок стремится что-то сделать по дому, 

выполняет поручения взрослых, желает чему-то научиться и т. д. В данный период у 

ребенка формируется стремление пойти в школу, он уже имеет определенное 

представление об учебной деятельности. Но у старшего дошкольника сам переход в 

школу – событие, которое возможно только в будущем.  



Соответственно, у  дошкольника начинается следующий второй этап-  ребенок 

готов учиться, но сам процесс обучения еще не начат. Чем дальше отстоят друг от друга 

сроки готовности и возможности пойти в школу, тем сильнее в поведении ребенка 

проявляются негативные симптомы. 

Игра уже практически не интересуют ребенка, у него появляется желание пойти в 

школу. Ребенок воспринимает себя как взрослого. Его тяготит несоответствие занимаемой 

социальной позиции и своих устремлений.  

Для данного этапа характерен психологической дискомфорт и негативные 

симптомы в поведении. Нередко складывается впечатление, что у ребенка тяжелый 

характер. Негативные симптомы имеют функцию – привлечь внимание к себе, к своим 

переживаниям, а также внутренние причины – у ребенка происходит переход на новый 

возрастной этап. Второй этап часто связан с началом обучения в школе. Ребенок может 

ощущать, что вполне готов к школе. Ему может быть интересно готовиться к школе, 

вполне возможно, что у ребенка есть определенные успехи в подготовке к школьным 

занятиям. Но во время начала обучения у ребенка возникают проблемы. Они могут быть 

как серьезными, так и не очень, например, замечания учителя, неудачи в выполнении 

заданий и т. д. После нескольких неудач ребенок уже отказывается идти в школу. Он 

переживает несоответствие позиции школьника и своих желаний и возможностей. 

Постепенно у ребенка появляется все больше причин для того, чтобы не желать идти в 

школу. Ребенку может быть трудно сидеть и выполнять задания учителя, его не 

устраивает распорядок дня, установленный для школьника. Соответственно, ребенок 

утрачивает интерес к учебе. Нередко в этом случае родители усложняют ситуацию 

дополнительными занятиями, которые проводят самостоятельно дома. В поведении 

ребенка появляются негативные дополнительные симптомы, капризы, упрямство. Только 

постепенно благодаря игровой деятельности, которая очень важна для ребенка в такой 

период, и благодаря учебной деятельности, которую ребенок постепенно осваивает, 

происходит подготовка предпосылок перехода к учебной деятельности. 

Третий этап  кризиса характеризуется тем, что с началом школьного обучения у 

ребенка появляется осознание своего нового социального положения. Негативная 

кризисная симптоматика исчезает, ребенок понимает, что отношение к нему изменилось. 

Он уже «взрослый», у него есть занятия и обязанности. 

У некоторых детей кризис начинается в самом начале школьного обучения. В этом 

случае схема протекания кризиса будет иной. Третий этап возможен только при 

постепенном освоении учебной деятельности. Ребенок постепенно осознает соответствие 

своих возможностей требованиям в школе, создается мотивация. Первые успехи приводят 

к тому, что ребенок начинает комфортно чувствовать себя в школе. 

Невнимание к ребенку во время кризиса 6–7 лет может привести к риску 

заболевания неврозом. 

 

 


