
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

 Уважаемые родители будущих первоклассников, эта информация для 

вас! 

Прочитайте внимательно предложенный материал и попробуйте 

проанализировать — готов ли ваш ребенок к школе?  

В структуре психологической готовности принято выделять следующие 

компоненты:  

 1. Личностная готовность. Включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции - положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в 

отношении ребенка  к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе . 

В личностную готовность входит и определенный уровень развития 

мотивационной сферы. Мотивационная готовность – соподчинение мотивов, 

наличие в поведении общественных и моральных мотивов (чувства долга). 

Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа привлекает 

не внешней стороной (атрибуты школьной жизни - портфель, учебники, 

тетради), а возможность получать новые знания, что предполагает развитие 

познавательных интересов. 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. Личностная 

готовность также предполагает определенный уровень развития эмоциональной 

сферы ребенка и начало формирования самосознания и самооценки. К началу 

школьного обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая 

эмоциональная устойчивость, на фоне которой и возможно развитие и 

протекание учебной деятельности. 

 2. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Данный компонент 

готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных 

знаний. Ребенок должен владеть планомерным и расчлененным восприятием, 

элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщенными 



формами мышления и основными логическими операциями, смысловым 

запоминанием. Однако, в основном, мышление ребенка остается образным, 

опирающимся на реальные действия с предметами, их заместителями. 

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.  

 3. Социально-психологическая готовность к школьному обучению. 

Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, 

благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми, учителями. 

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

необходимо обладать достаточно гибкими способами установления 

взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское 

общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. 

Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей потребности 

в общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской 

группы, развивающиеся способности справляться с ролью школьника в 

ситуации школьного обучения. 

 Кроме выше указанных составляющих психологической готовности к 

школе выделяют физическую, речевую и эмоционально-волевую готовность. 

 Под физической готовностью подразумевается общее физическое 

развитие: нормальный рост, вес, объем груди, мышечный тонус, пропорции 

тела, кожный покров и показатели, соответствующие нормам физического 

развития мальчиков и девочек 6-7-летнего возраста. Состояние зрения, слуха, 

моторики (особенно мелких движений кистей рук и пальцев). Состояние 

нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы 

и подвижности. Общее состояние здоровья. 

 Под речевой готовность понимается сформированность звуковой 

стороны речи, словарного запаса, монологической речи и грамматическая 

правильность. 



 Эмоционально-волевую готовность считают сформированной, если 

ребенок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план действий, 

принимать усилия к его реализации, преодолевать препятствия, у него 

формируется произвольность психологических процессов. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

К моменту поступления в школу у ребенка 6-7 лет уже должно быть 

сформировано наглядно-действенное мышление, которое является 

необходимым базисным образованием для развития мышления наглядно-

образного, составляющего основу успешного обучения в начальной школе. 

Кроме того, у детей этого возраста должны существовать элементы логического 

мышления. Таким образом, на этом возрастном этапе у ребенка развиваются 

разные виды мышления, способствующие успешному овладению учебной 

программой. 

 Для развития наглядно-действенного мышления самым 

эффективным способом является предметно-орудийная деятельность, которая 

наиболее полно воплощается в деятельности конструирования. 

 Развитию наглядно-образного мышления способствуют следующие 

виды заданий: вышеописанная работа с конструкторами, но уже не по 

наглядному образцу, а по словесной инструкции, а также по собственному 

замыслу ребенка, когда он прежде должен придумать объект конструирования, а 

затем самостоятельно его реализовать. 

 Развитие этого же вида мышления достигается с помощью 

включения детей в разнообразные сюжетно-ролевые и режиссерские игры, в 

которых ребенок сам придумывает сюжет и самостоятельно воплощает его. 

 Неоценимую помощь в развитии логического мышления окажут 

такие упражнения: 

 а) "Четвертый лишний": задание предполагает исключение одного 

предмета, не имеющего некоторого признака, общего для остальных трех. 

 б) придумывание недостающих частей рассказа, когда одна из них 



пропущена (начало события, середина или конец). Наряду с развитием 

логического мышления составление рассказов имеет чрезвычайно важное 

значение и для развития речи ребенка, обогащение его словарного запаса, 

стимулирует воображение и фантазию. 

 Упражнения со спичками или палочками (выложить фигуру из 

определенного числа спичек, перенести одну из них с тем, чтобы получилось 

другое изображение: соединить несколько точек одной линией, не отрывая 

руки) помогают также развитию пространственного мышления [18]. 

РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ И КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ. 

  В качестве упражнений на развитие моторики можно 

предложить следующие задания: 

 а) нарисовать простой узор  

 б) поиграть в игру "трудные виражи". Игра начинается с того, что 

Вы рисуете дорожки разной формы, в одном конце которых - машина, а в 

другом – дом. Потом говорите ребенку: "Ты - водитель и тебе надо провести 

свою машину к дому. Дорога, по которой ты поедешь, не простая. Поэтому будь 

внимательным и осторожным". Ребенок должен карандашом, не отрывая руки, 

"проехать" по изгибам дорожек. 

 Для развития такой моторики существует множество разнообразных 

упражнений и игр. Это прежде всего работа с конструкторами, рисование, 

лепка, выкладывание мозаик, аппликация, вырезывание. 

 С целью развития общей координации и точности движений можно 

предложить детям следующие игры и соревнования: 

 а) игра "Съедобное-несъедобное", а также любые игры и 

упражнения с мячом; 

 б) игра "Зеркало": ребенку предлагается быть зеркалом и повторять 

все движения взрослого (как отдельные движения, так и их 

последовательность); роль ведущего может быть передана ребенку, который сам 

придумывает движения; 

 в) игра в "Тир": попадание в цель различными предметами (мячом, 



стрелами, кольцами и др.). Это упражнение способствует развитию не только 

координации движений и их точности, но и глазомера. 

 


