
Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. Свойственные 

дошкольникам беспечность, беззаботность, погруженность в игру сменяются 

жизнью, наполненной множеством требований, обязанностей и ограничений: 

теперь ребенок должен каждый день ходить в школу, систематически и 

напряженно трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным 

нормам и правилам школьной жизни, выполнять требования учителя, 

заниматься на уроке тем, что определено школьной программой, прилежно 

выполнять домашние задания, добиваться хороших результатов в учебной 

работе и т.д. 

Что же означает психологическая готовность ребенка к школе? 

Готовность ребенка к школе - это сложный комплекс определенных 

психофизических состояний, умений, и навыков. От того, как подготовлен 

ребенок к школе, во многом зависит, насколько успешно будет проходить его 

обучение в образовательном учреждении. Чем увереннее и спокойнее 

начнется для первоклассника школьная жизнь, тем больше шансов, что у 

ребенка не будет проблем ни в начальной школе, ни в последующие годы. 

Важные компоненты, по которым можно оценить готовность ребенка к 

школе 

Психологи создали портрет идеального первоклассника. В него входит 5 

компонентов готовности: педагогическая, интеллектуальная, мотивационная, 

эмоционально-волевая и коммуникативная. 

    

1. Педагогическая готовность: 

– навыки чтения (по слогам или бегло) 

– навыки письма (печатными буквами, либо короткие слова прописными) 

– навыки рисования; 

– звуковая культура речи (чистая речь); 

– умение развернуто ответить на вопрос; 

– хороший словарный запас; 

– хорошая общая осведомленность. 

 

2. Интеллектуальная готовность: 

– дифференцированность восприятия как основа мышления; 

– развитое воображение; 



– хорошая ориентировка в пространстве и времени; 

–развитое наглядно-образное мышление (умение выделять существенное в 

явлениях окружающей действительности, а также умение сравнивать их, 

видеть сходное и отличное); 

– развитая мелкая моторика рук (владение карандашом, ручкой, ножницами, 

навыки рисования); 

– хорошая образная память; 

–развита регулирующая функция речи (выполняет словесные инструкции); 

– интеллектуальная активность (умение превратить учебную задачу в 

самостоятельную цель деятельности); 

– предпосылки абстрактно-логического мышления (способность понимать 

символы, способность сформулировать вопросы, способность 

самостоятельно рассуждать, находить причины явлений и делать простые 

выводы). 

 

Речь идет не о пресловутом умении читать и писать, а о нечто большем: 

насколько мозг ребенка готов к интеллектуальному труду. Это умение 

думать, анализировать, делать выводы. 

Включение в новую социальную среду, начало освоения учебной 

деятельности требуют от ребенка качественно нового уровня развития и 

организации всех психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), более высокой способности к управлению своим поведением. 

Однако возможности первоклассников в этом плане пока еще достаточно 

ограниченны. Это во многом связано с особенностями 

психофизиологического развития детей 6-7 лет. 

Мышление первоклассников преимущественно наглядно-образное. Это 

значит, что для совершения мыслительных операций сравнения, обобщения, 

анализа, логического вывода детям необходимо опираться на наглядный 

материал. Действия "в уме" даются первоклассникам пока еще с трудом по 

причине недостаточно сформированного внутреннего плана действий. 

 

3. Мотивационная готовность: 

– выраженность познавательных интересов; 

– стремление освоить роль школьника (хочет ходить в школу, иметь 

портфель и т. п.); 



– принятие системы требований, предъявляемой школой и учителем.  

 

Для успешной адаптации первоклассников очень важна мотивация учения. 

На первом году она в основном обеспечивается взрослыми. От того, как они 

реагируют на попытки малышей освоить или узнать что-то новое, во многом 

зависит, захотят ли первоклассники учиться. Для развития учебной 

мотивации важно, чтобы первые шаги ребенка в школе встречали 

заинтересованность и понимание со стороны взрослых. 

Лучший мотив для успешности обучения – интерес к получению новых 

знаний. Однако этот мотив встречается в шести-, семилетнем возрасте не 

столь часто. Также благоприятным мотивом считается желание ребенка 

получить новый статус («в школе я буду уже большой»). Многие 

первоклассники начинают учиться для того, чтобы «порадовать маму». Этот 

мотив не самый эффективный, но обычно его хватает на первое время, а 

потом может подключиться и интерес к самой учебе. 

Сложнее, если ребенок не хочет в школу. Чем бы это ни было вызвано, на 

первых порах такое негативное отношение может серьезно сказаться на 

эффективности обучения. Если ваш ребенок заявляет, что не хочет в школу, 

важно разобраться в причинах. В зависимости от причины и нужно 

действовать. 

Так или иначе, важно сформировать у ребенка позитивное отношение к его 

новой роли, к школе, в целом. 

 

4. Эмоционально-волевая готовность: 

– умение управлять своим поведением (на уроке, во время перемены); 

– сохранение работоспособности в течение одного урока и в течение 

учебного дня; 

– эмоциональная устойчивость (регуляция эмоций); 

– произвольная регуляция внимания (концентрация, устойчивость, 

переключение внимания); 

– умение задерживать свои импульсы (например, не перебивать других в 

разговоре); 

– умение продлить действие, приложив к этому волевое усилие. 

 



Один из самых важных компонентов – саморегуляция.  Примерно к семи 

годам у ребенка формируется совершенно новый механизм психики – он 

учится осознанно управлять своим поведением.  

Для обучения же в школе механизм произвольности необходим. Ведь 

ребенку придется контролировать себя, начиная от запоминания 

неинтересных ему вещей и заканчивая тем, что нужно дождаться, пока тебя 

спросит учитель. Да еще нужно просидеть целых 35 минут на уроке! 

Именно произвольности чаще всего не хватает первоклассникам. Развить 

этот механизм довольно сложно. Он, что называется, должен созреть. И уж 

точно не стоит тренировать ребенка учить неинтересные стихи либо сидеть, 

не двигаясь, полчаса. Натренировать произвольность нельзя. Вы можете 

поощрять усидчивость, когда ребенок ее проявляет, говорить о 

необходимости контроля над собой. Родители могут помочь детям в развитии 

самоконтроля через познавательные игры ( сделай по образцу, повторять 

слова за мамой, но не повторять названия цветов) 

 

5. Коммуникативная готовность: 

– желание общаться со взрослыми и детьми; 

– умение установить контакт с учителем; 

– сохранение чувства дистанции; 

– способность к личностному контакту со взрослым (в противовес 

ситуативному); 

– умение устанавливать контакт со сверстниками; 

– умение войти в детский коллектив и найти свое место в нем; 

– умение выполнять совместную работу; 

– умение поддерживать равноправные взаимоотношения со сверстниками.  

 

Еще один компонент. Коммуникативная  готовность к школе означает 

готовность ребенка вступать в отношения с другими людьми – со 

сверстниками и со взрослыми (педагогами). Низкая коммуникативная 

готовность часто оказывается у детей, не посещавших детский сад, и может 

привести к достаточно серьезному стрессу и проблемам с учебой. Например, 

бывает, что ребенок привык, что все внимание взрослого направлено на него, 

как это было в семье. В классе же оказывается двадцать таких же детей. 



Неумение общаться со сверстниками может привести к сложностям в 

участии в групповой работе на уроке. 

Список требований к современному первокласснику, разумеется, впечатляет. 

Но на самом деле тысячи детей ежегодно приходят в школу, имея абсолютно 

разный уровень дошкольной подготовки, и начинают учиться.  

Став школьником и приступив к овладению премудростями учебной 

деятельности, ребенок лишь постепенно учится управлять собой, строить 

свою деятельность в соответствии с поставленными целями и намерениями. 

Необходимо понимать, что большое количество знаний, полученных еще до 

начала школьных занятий, еще не являются залогом успеха. Главное – 

психологическая готовность ребенка к учебе и стремление к получению 

новых знаний.  

 


