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«Психологическая готовность ребѐнка к обучению в школе» 
 

1. Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к 

школе 

Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к школе 

заключается в формировании у него готовности к принятию новой 

социальной позиции школьника - положения школьника. Позиция школьника 

обязывает занять иное, по сравнению с дошкольником, положение в 

обществе, с новыми для него правилами. Эта личностная готовность 

выражается в определенном отношении ребенка к школе, к учителю и 

учебной деятельности, к сверстникам, родным и близким, к самому себе. 

Отношение к школе.Выполнять правила школьного режима, своевременно 

приходить на занятия, выполнять учебные задания в школе и дома. 

Отношение к учителю и учебной деятельности. Правильно воспринимать 

ситуации урока, правильно воспринимать истинный смысл действий учителя, 

его профессиональную роль. В ситуации урока исключены непосредственные 

эмоциональные контакты, когда нельзя говорить на посторонние темы 

(вопросы). Надо задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. 

Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, адекватно ведут себя на 

занятиях. 

Ребенок должен уметь вступать в общение и с учителем и со сверстниками. 

Отношение к сверстниками. Должны быть развиты такие качества 

личности, которые помогли бы общаться и взаимодействовать со 

сверстниками, уступать в одних обстоятельствах и не уступать в других. 

Каждый ребенок должен уметь быть членом детского общества и совместно 

действовать с другими детьми. 

Отношение к родным и близким.Имея личное пространство в семье, 

ребенок должен испытывать уважительное отношение родных к его новой 

роли ученика. Родные должны относиться к будущему школьнику, его 

учению, как к важной содержательной деятельности, гораздо более 

значимой, чем игра дошкольника. Учение для ребенка становится основным 

видом его деятельности. 

Отношение к самому себе, к своим способностям, к своей деятельности, ее 

результатам. Иметь адекватную самооценку. Высокая самооценка может 

вызывать неправильную реакцию на замечания учителя. В результате может 

оказаться, что "школа плохая", "учитель злой" и т.д. 

Ребенок должен уметь правильно оценивать себя и свое поведение. 

Нормально развитые перечисленные выше качества личности ребенка 

обеспечат ему быструю адаптацию к новым социальным условиям школы. 

Положительное отношение к школе включает как интеллектуальные, так и 

эмоционально-волевые компоненты, стремление занять новое социальное 

положение - стать школьником, не только понять, но и принять важность 

школьного обучения, уважения учителя, товарищей по школе. 

Осознанное отношение к школе связано с расширением и углублением 

представлений об учебной деятельности. Важно знать уровень 
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положительного отношения ребенка к школе для определения пути 

дальнейшего формирования интереса к ней. 

Сообщаемый детям материал о школе должен быть не только понят ими, но и 

прочувствован, пережит. Например, рассказывая о своих любимых учителях, 

читая художественную литературу, просматривая кинофильмы, надо 

активизировать как сознание ребенка, так и его чувства. Экскурсии в школу, 

встречи с учителями помогают создавать у ребенка положительную 

установку на учебу в школе. 

 Быть школьником - это уже осознаваемая ребенком ступень вверх, к 

взрослости, да и учеба в школе воспринимается ребенком как ответственное 

дело. 

Не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с 

личностной готовностью ребенка к школе. 

Такие ученики ведут себя в школе "по-детски", учатся неровно. При 

непосредственном интересе успехи будут, но если необходимо выполнить 

учебное задание из чувства долга и ответственности, то такой ученик делает 

его небрежно, наспех, ему трудно достичь нужного результата. 

Сформулируйте основные рекомендации для родителей по подготовке 

положительного отношение ребенка к школе. 

Решение. Все, что обсуждается в семье о школе и школьной жизни должно 

вызывать положительное эмоциональное отношение, большой интерес к 

новой социальной позиции школьника. Важно, чтобы сообщаемая 

информация вызывала живой отклик, чувство радости, сопереживание. 

Все мероприятия, организуемые в семье, должны включать ребенка в 

деятельность, активизирующую как сознание, так и чувства. 

Здесь уместно совместное чтение художественной литературы, просмотр 

фильмов о школе, телепередач о школьной жизни с последующим 

обсуждением; показ фотографий, грамот, связанных со школьными годами 

родителей, игры в школу; организация семейных торжеств по поводу 

школьных успехов старших детей. Разговоры о школе должны подчеркивать 

значение книг, учения. 

В самооценке, в том, как ребенок начинает оценивать свои достижения и 

неудачи, ориентируясь на то, как оценивают его поведение другие, 

проявляется рост его самосознания. Это является одним из показателей 

психологической готовности школьника к обучению. На основе правильной 

самооценки вырабатывается адекватная реакция на порицание и одобрение. 

 

Как проверить готовность ребенка к обучению в школе? 

Решение. Чтобы ответить на эти вопросы, надо внимательно наблюдать за 

поведением ребенка во время любой игры по правилам с участием 

нескольких сверстников или взрослых (лото, развивающие игры и т.п.). Во 

время игры можно увидеть: 

1) следует ли ребенок правилам игры; 

 2) как ребенок устанавливает контакты; 

 3) считается ли с другими как с партнерами; 
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 4) умеет ли управлять своим поведением; 

 5) требует ли уступки от партнеров; 

 6) бросает ли игру при неудаче. 

2. Волевая готовность ребенка к школе 

Волевая готовность заключается в способности ребенка напряженно 

трудиться, делая то, что от него требует учитель, режим школьной жизни. 

Ребенок должен уметь управлять своим поведением, умственной 

деятельностью. 

 Наличие волевых качеств у ребенка поможет ему длительное время 

выполнять задания, не отвлекаясь на уроке, доводить дело до конца. 

Отечественный психолог Л.С. Выготский рассматривал волю как стадию 

овладения собственными процессами поведения. Сначала взрослые с 

помощью слова регулируют поведение ребенка, потом, усваивая практически 

содержание требований взрослых, он постепенно начинает с помощью 

собственной речи регулировать свое поведение, делая тем самым 

существенный шаг вперед по пути волевого развития. После овладения 

речью слово становится для детей не только средством общения, но и 

средством организации поведения. 

Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной 

обусловленности тех конкретных волевых действий и поступков, на которые 

человек способен в разные периоды своей жизни. 

 К 6 годам происходит оформление основных компонентов волевого 

действия. Но эти элементы волевого действия недостаточно развиты. 

Выделяемые цели не всегда осознаны и устойчивы. Удержание цели зависит 

от трудности задания и длительности его выполнения: достижение цели 

определяется мотивацией. 

Исходя из этого, взрослый должен: 

 - ставить перед ребенком такую цель, которую бы он не только понял, но и 

принял ее, сделав своей. Тогда у ребенка появится желание в ее достижении; 

 - направлять, помогать в достижении цели; 

 - приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их; 

 - воспитывать стремление к достижению результата своей деятельности в 

рисовании, играх-головоломках и т.п. 

 У ребенка должна быть сформирована организованность, умение 

организовать рабочее место, своевременно начинать работу, уметь 

поддерживать порядок на рабочем месте в ходе учебной работы. 

Ребенок должен уметь: 

1. Понимать и принимать задачу, ее цель. 

 2. Спланировать свою деятельность. 

 3. Подбирать средства для достижения цели. 

 4. Преодолевать трудности, достигая результат. 

 5. Оценивать результаты деятельности. 

 6. Принимать помощь взрослых при выполнении задания.  

Почему ребенку трудно учиться? И к чему следует приучать ребенка с 

самого начала ученической жизни? 



 

4 

 

Решение. В этом деле большая роль отводится родителям. Они часто 

позволяют ребенку остановиться где-то на половине пути: знает - ладно, 

красиво делать научится потом - и допускают ошибку. Необходимо сразу 

ориентировать ребенка на выполнение любого задания с начала до конца - 

при уборке комнаты, помощи родителям, выполнении задания и т.д. 

 Надо приучать ребенка думать и о результате, не быстрее разделаться, 

дописать, дочитать, добежать и все забыть. 

Родители нередко утверждают ребенка в его нежелании думать о качестве 

своей работы, когда пытаются оградить от излишних переживаний по поводу 

получаемых отметок, неважно, что ему ставят; главное, что ему интересно и 

что он старается, делает, как может; этого достаточно. 

Ребенок должен стремиться к хорошему результату, не просто как может, а 

так хорошо, на что он способен. Надо ориентировать на то, что завтра он 

сделает лучше, чем сегодня. Учеба - это постоянное совершенствование 

навыков, к этому надо приучать ребенка с первых дней в школе. 

Правильно организованная домашняя работа постоянно приучает ребенка к 

самостоятельному, терпеливому, кропотливому учебному труду. 

На ошибки ребенка лучше указывать не прямо. При наличии ошибок 

попросить ребенка самому найти их, это первая форма самоконтроля. 

При подготовке ребенка к школе обратить особое внимание на развитие 

самостоятельности, связанной с познавательной деятельностью. Это должно 

выражаться в умении ставить перед собой различные учебные задачи и 

решать их без побуждений извне ("Я хочу это сделать..."), проявлять 

инициативу ("Я хочу сделать это по-другому") и творчество ("Мне хочется 

сделать это по-своему"). 

В познавательной деятельности важны инициатива, предвидение и 

творчество. 

Для формирования такой самостоятельности нужны специальные усилия 

взрослых. 

Ребенок должен: 

1. Работать самостоятельно, без присутствия взрослого. 

 2.Работая, ориентироваться на получение результата, а не только чтобы 

избежать неприятности. 

 3. Проявлять активный познавательный интерес к новым видам 

деятельности, стремясь к личным достижениям. 

Максимально приближенным к учебной деятельности упражнением по 

развитию произвольности является графический диктант. 

Ребенку дается образец геометрического узора, выполненный на листе 

бумаги в клетку. Он должен воспроизвести предложенный образец и 

самостоятельно продолжить точно такой же рисунок. Такую работу можно 

усложнить, предлагая под диктовку взрослого выполнять подобные узоры на 

листе бумаги (вправо на 1 клеточку, вверх на 2 клеточки, влево на 2 клеточки 

и т.п.). 

Задание. У ребенка должно быть произвольное (управляемое) поведение. Он 

должен уметь подчинять свое поведение воле, а не чувствам. Ему непросто 
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следовать как чужой, так и своей воле. Проведите игры по развитию 

произвольности (управляемости) поведения. 

а) Игра "Да и нет не говорить" 

Требуется подготовить несложные вопросы, чтобы с их помощью 

активизировать внимание ребенка. 

 - Как тебя зовут? Сколько тебе лет? и т.д. 

 Изредка задавать вопросы, требующие утверждения либо отрицания. 

 - "Ты девочка?" и т.п. 

Если ребенок выигрывает, то он сможет управлять своим вниманием в 

школе. Для разнообразия включайте запреты на другие слова: "черное", 

"белое" и др. 

 Пусть ребенок представит, что он разведчик и "пишет" зашифрованное 

донесение в штаб. Текст донесения диктует родитель - "связной". Ребенок 

должен предметы зашифровать символами - значками, которые напомнят ему 

о предмете. Так развивается символическая (знаковая) функция сознания. 

Как родители могут помочь ребенку в воспитании необходимых качеств для 

учебы? 

Решение. Только научив ребенка планировать свои действия и доводить их 

до логического результата, можно будет в дальнейшем с него спрашивать, 

проверять, отмечать успехи (поощрять). 

С этой целью перед предстоящим действием задается вопрос: "Как ты 

будешь это делать?" Таким и подобными вопросами взрослый может 

побуждать ребенка к планированию разных действий. Так, перед уборкой 

игрушек: "Что куда убирать и в какой последовательности?", перед 

конструированием: "Что построить и какие материалы для этого 

потребуются?" Подобные вопросы взрослый должен поставить перед 

ребенком, когда он приступает к какой-либо деятельности. 

 Необходимо учесть, что одно дело планирование как подготовка к действию 

и другое дело - его реализация. Работа должна доводиться до конца! Надо 

помнить афоризм: "Благими намерениями вымощена дорога в ад". 

Подведение итогов действия - очень важный этап. По возможности надо 

демонстрировать другим членам семьи или знакомым, гостям успехи 

ребенка: как построен из кубиков замок или нарисован рисунок, сделана 

аппликация. 

 Важно и то, чтобы действия планирования и его завершение, подведение 

итогов было доведено до автоматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


