
«Психологическая готовность к школьному обучению» 

Консультация для родителей 

 

Чтобы ребенок успешно учился он, прежде всего, должен стремиться 

к новой школьной жизни, к «серьезным» занятиям, «ответственным» 

поручениям. На появление такого желания влияет отношение близких 

взрослых к учению, как к важной содержательной деятельности, гораздо 

более значимой, чем игра дошкольника. Влияет и отношение других детей, 

сама возможность подняться на новую возрастную ступень в глазах младших 

и сравняться в положении со старшими.  

Стремление ребенка занять новое социальное положение ведет к 

образованию его внутренней позиции. Л.И.Божович характеризует это как 

центральное личностное новообразование, характеризующее личность 

ребенка в целом. Именно оно и определяет поведение и деятельность ребенка 

и всю систему его отношений к действительности, к самому себе и 

окружающим людям.  

Образ жизни школьника в качестве человека, занимающегося в 

общественном месте общественно значимым и общественно оцениваемым 

делом, осознается ребенком как адекватный для него путь к взрослости - он 

отвечает сформировавшемуся в игре мотиву «стать взрослым и реально 

осуществлять его функции» (Д.Б.Эльконин) 

 С того момента, как в сознании ребенка представление о школе 

приобрело черты искомого образа жизни, можно говорить о том, что его 

внутренняя позиция получила новое содержание - стала внутренней 

позицией школьника. И это значит, что ребенок психологически перешел в 

новый возрастной период своего развития - младший школьный возраст. 

Внутренняя позиция школьника в самом широком смысле можно определить 

как систему потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, т.е. 

такое отношение к школе, когда причастность к ней переживается ребенком 

как его собственная потребность («Хочу в школу!»). Наличие внутренней 



позиции школьника обнаруживается в том, что ребенок решительно 

отказывается от дошкольно-игрового, индивидуально-непосредственного 

способа существования и проявляет ярко положительное отношение к 

школьно-учебной деятельности в целом и особенно к тем ее сторонам, 

которые непосредственно связаны с учением. 

Такая положительная направленность ребенка на школу как на 

собственно учебное заведение - важнейшая предпосылка благополучного 

вхождения его в школьно-учебную действительность, т.е. принятие им 

соответствующих школьных требований и полноценного включения в 

учебный процесс. 

Кроме отношения к учебному процессу в целом, для ребенка, 

поступающего в школу, важно отношение к учителю, сверстникам и самому 

себе. К концу дошкольного возраста должна сложиться такая форма общения 

ребенка со взрослыми, как внеситуативно - личностное общение ( по 

М.И.Лисиной).  

Взрослый становится непререкаемым авторитетом, образцом для 

подражания. Облегчается общение в ситуации урока, когда исключены 

непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя поговорить на 

посторонние темы, поделиться своими переживаниями, а можно только 

отвечать на поставленные вопросы и самому задавать вопросы по делу, 

предварительно подняв руку.  

Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, понимают 

условность учебного общения и адекватно, подчиняясь школьным правилам, 

ведут себя на занятиях. 

Классно-урочная система обучения предполагает не только особое 

отношение ребенка с учителем, но и специфические отношения с другими 

детьми. Новая форма общения со сверстниками складывается в самом начале 

школьного обучения. 

 



Психологическая готовность к школе включает также определенное 

отношение к себе. Продуктивная учебная деятельность предполагает 

адекватное отношение ребенка к своим способностям, результатам работы, 

поведению, т.е. определенный уровень развития самосознания. О личностной 

готовности ребенка к школе обычно судят по его поведению на групповых 

занятиях и во время беседы с психологом.  

Существуют и специально разработанные планы беседы, выявляющей 

позицию школьника (методика Н.И.Гуткиной), и особые экспериментальные 

приемы. Например, преобладание у ребенка познавательного или игрового 

мотива определяется по выбору деятельности - прослушивания сказки или 

игры с игрушками. После того как ребенок рассмотрел в течение минуты 

игрушки, находящиеся в комнате, ему начинают читать сказку, но на самом 

интересном месте прерывают чтение. Психолог спрашивает, что ему сейчас 

больше хочется - дослушать сказку или поиграть с игрушками. Очевидно, 

что при личностной готовности к школе доминирует познавательный интерес 

и ребенок предпочитает узнать, что произойдет в конце сказки. Детей, 

мотивационно не готовых к обучению, со слабой познавательной 

потребностью, больше привлекает игра. 

Определяя психологическую готовность ребенка к школе необходимо 

выявить и специфику развития сферы производительности. 

Производительность поведения ребенка проявляется при выполнении 

требований, конкретных правил, задаваемых учителем, при работе по 

образцу.  

Бывают случаи, когда ребенок не хочет идти в школу. Причины 

подобного, как правило - результат ошибок воспитания детей, а именно 

запугивание детей школой. 

Намного разумнее сразу сформировать верное представление о школе, 

положительное отношение к ней, к учителю книге. С этой целью 

используется совместное (семейное) чтение художественной литературы, 

организуется для ребенка книжный уголок в семье, взрослые обращаются 



при детях к семейной библиотеке в поисках решения возникшей проблемы. 

демонстрируют диафильмы о школе, устраивают совместный просмотр 

телепередач о школьной жизни с последующим обсуждением. Родители 

рассказывают о своих любимых учителях. показывают детям фотографии, 

грамоты, связанные со школьными годами. Взрослые знакомя! детей с 

пословицами, поговорками, в которых славится ум, подчеркивают значение 

книги, учения. создают условия для игры в школу и непосредственно 

участвуют в ней, например, в роли учителя и др. 

 

Психологическая готовность включает в себя:  

мотивацию к обучению, умение общаться со сверстниками и 

взрослыми, сформированность адекватной самооценки и умение владеть 

собой (произвольность поведения).  

Мотивация к обучению. Знания тогда усваиваются прочно, когда они 

добыты самостоятельно. То, что ребенку сообщают, может пройти мимо его 

сознания; но то, о чем он догадался сам, его собственное открытие, остается 

в памяти навсегда.  

Общение. развитие эмоционального мира дошкольников, понимать 

свои чувства и эмоциональные состояния других людей.  

Самооценка. Непременный спутник освоения нового - ошибки. 

Избежать их нельзя, когда учишься. Поэтому важно сформировать у ребенка 

правильное отношение к собственным неудачам, научить его не бояться 

ошибок, вселить в него уверенность в том, что любое новое дело ему по 

плечу. Доброжелательная атмосфера на занятиях, специальные приемы 

способствуют формированию у дошкольников правильного отношения к 

ошибкам, развивают уверенность в себе, помогают преодолеть страх 

выполнить задание неверно.  

Произвольность поведения - умение подчинять собственной воле 

непосредственные желания. Ребенку трудно привыкнуть к школьной жизни, 

если он не умеет владеть собой. Ведь ему нужно будет вовремя прийти на 



урок, сидеть в классе положенное время, поднимать руку, чтобы ответить на 

вопрос учителя, выполнять задания в то время, когда, может быть, хочется 

поиграть или помечтать. Прием самоконтроля, игры с правилами 

способствуют развитию у детей умения контролировать свое поведение. 


