
Консультация для родителей 

«Компоненты психологической готовности дошкольников к школьному обучению» 

В настоящее время, в связи с кардинальными социальными и экономическими изменениями в стране, 
система образования России подвергается усиленной трансформации. Изменения, касающиеся 
организационных форм, содержания обучения, технологий преподавания диктуют новые задачи в подготовке 
будущих школьников к систематическому и целенаправленному обучению. На первый план выдвигаются 
задачи формирования личности ребенка, его интеллектуальное развитие, чтобы он со школьной скамьи знал, 
как мыслить самостоятельно, творчески. 

Начало школьного обучения — закономерный этап на жизненном пути ребенка, так как каждый дошкольник, 
достигая определенного возраста, идет в школу. Специалисты и родители понимают важность этого 
возрастного промежутка: ведь от того, насколько успешным будет начало школьного обучения, зависит 
успеваемость ученика в последующие годы, его отношение к школе, учению и, в конечном счете, 
благополучие в его школьной и взрослой жизни. 

Проблема психологической готовности к школе в последнее время стала очень популярной среди 
исследователей различных специальностей. Психологи, педагоги, физиологи изучают и обосновывают 
критерии готовности к школьному обучению, спорят о возрасте, с которого наиболее целесообразно начинать 
учить детей в школе. 

В структуре психологической готовности дошкольников к школьному обучению принято 
выделять следующие компоненты: 

1. Личностная готовность, которая включает формирование у ребенка готовности к принятию новой 
социальной позиции — положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. В личностную 
готовность входит определение уровня развития мотивационной сферы. 

2. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Данный компонент готовности предполагает 
наличие у ребенка кругозора и развития познавательных процессов. 

3. Социально-психологическая готовность к школьному обучению. Этот компонент включает в себя 
формирование у детей нравственных и коммуникативных способностей. 

4. Эмоционально-волевая готовность считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, 
принимать решения, намечать план действий и принимать усилие к его реализации. 

Итак, психологическая готовность к школе – целостное образование. Отставание в развитии одного 
компонента рано или поздно влечет за собой отставание или искажение в развитии других. Комплексные 
отклонения наблюдаются в тех случаях, исходная психологическая готовность к школьному обучению может 
быть достаточно высокой, но в силу некоторых личностных особенностей дети испытывают значительные 
трудности в учении. Преобладающая интеллектуальная неготовность к обучению приводит к не успешности 
учебных действий, невозможности понять и выполнить требования учителя и, следовательно, низким 
оценкам. При интеллектуальной неготовности возможны разные варианты развития детей. Своеобразным 
вариантом является вербализм. 

Таким образом, интеллектуальная готовность ребенка характеризуется созреванием аналитических 
психологических процессов, овладением навыками мыслительной деятельности. 

Определяя личностную готовность ребенка к школе необходимо выявить специфику развития произвольной 
сферы. Произвольность поведения ребенка проявляется при выполнении требований конкретных правил, 
задаваемых учителем при работе по образцу. 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, своими познавательными процессами и поведением в целом. Это дает основание 
полагать, что уже в дошкольном возрасте возникает воля. Конечно, волевые действия дошкольников имеют 
свою специфику: они сосуществуют с действиями непреднамеренными, импульсивными, возникающими под 
влиянием ситуативных чувств и желаний. 

Л.С. Выготский считал волевое поведение социальным, а источник развития детской воли усматривал во 
взаимоотношениях ребенка с окружающим миром. При этом ведущую роль в социальной обусловленности 
воли отводил его речевому общению со взрослыми. 

Переход от дошкольного детства к школьному характеризуется решительным изменением места ребенка в 
системе доступных ему отношений и всего образа его жизни. Поступление детей в школу – исторический 
рубеж в жизни ребенка и его семьи, переход к новому специфическому образу поведения, общения и 
условиям деятельности, новым взаимоотношениям с взрослыми и сверстниками, новому положению в 
обществе. 



Основной деятельностью детей становится учение, которое является серьезным трудом: все чаще и больше 
приходится делать то, что надо, а не то, что хочется. Учебная деятельность требует от детей новых 
достижений в развитии речи, внимания, памяти, воображения и мышления, создает новые условия для 
личностного формирования ребенка. 

Субъективно готовность к школе нарастает вместе с неизбежностью первого сентября идти в школу. В случае 
здорового, нормального отношения взрослых к этому событию ребенок с нетерпением готовится к школе. 

Анализ исследований и современных требований школы, предъявляемых к ученику, подтверждают 
общепринятые положения, что готовность к школьному обучению проявляется в мотивационной, 
произвольной, интеллектуальной и речевой сферах. 

Учёт своеобразия деятельности и возможностей каждого ребёнка позволяет индивидуализировать 
образовательный маршрут воспитанников, корректировать образовательный процесс. Развитие интереса, 
учебной мотивации, произвольности познавательных процессов, поведенческих реакций и познавательной 
деятельности ребенка способствуют формированию предпосылок возрастных новообразований 
дошкольников и детерминируют уровень психологической готовности детей к обучению в школе. 

 


