
Компоненты психологичeской готовности к обучению в школе 

      Для успешного обучения и личностного развития ребёнка важно, чтобы 

он пошел в школу подготовленным, с учётом его общего физического 

развития, моторики, состояния нервной системы. Одним из самых 

необходимых компонентов является психологическая готовность. 

   Психологическая готовность - это необходимый и достаточный уровень 

психического развития ребенка для освоения школьной программы в 

условиях обучения в коллективе сверстников. У большинства детей она 

формируется к семи годам. Содержание психологической готовности 

включает в себя определенную систему требований, которые будут 

предъявлены ребенку во время обучения, и важно, чтобы он был способен с 

ними справиться. 

К числу компонентов психологической готовности к школьному обучению 

можно отнести: 

 Физиологический компонент – это навыки самообслуживания, 

состояние общей моторики, уровень физической подготовленности, 

состояние здоровья, правильное телосложение, осанка. 

          Психомоторная (функциональная) готовность. К ней следует отнести 

те преобразования, происходящие в детском организме, которые 

способствуют повышению его работоспособности и выносливости, большей 

функциональной зрелости. Среди них в первую очередь требуется назвать: 

            - Возрастающая на протяжении всего дошкольного детства 

сбалансированность процессов возбуждения и торможения; 

            - Развитие мелких мышц руки и зрительно-моторных координаций - 

создает основу для овладения действиями письма; 

            - Совершенствование механизма функциональной асимметрии мозга - 

активизирует становление речи как средства познания и вербально 

логического мышления. 

           Интеллектуальная готовность Наиболее важными показателями 

интеллектуальной готовности ребенка к обучению в школе являются харак-

теристики развития его мышления и речи. 

На протяжении дошкольного возраста у детей начинают закладываться 

основы словесно-логического мышления, базирующиеся на наглядно-

образном мышлении и являющиеся естественным его продолжением. 

Шестилетний ребенок способен к простейшему анализу окружающего мира: 

несложным рассуждениям, правильным выводам. К концу дошкольного 

возраста центральным показателем умственного развития детей является 

сформированность у них образного и основ словесно-логического мышления. 

 Развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: 

*  дифференцированное восприятие; 

*  аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и 

связей между явлениями, способность воспроизвести образец); 

*  рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

*  логическое запоминание; 

*  интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 



*  овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов; 

*  развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций. 

Речевой компонент предполагает овладение грамматикой и лексикой 

языка, определенная степень осознанности речи, становление форм (внешняя 

- внутренняя, диалогическая - монологическая) и функций (общения, 

обобщения, планирования, оценивания и т.д.) речи. 

       Волевой компонент - умение ребенка действовать в соответствии с 

образцом и осуществлять контроль путем сопоставления с ним как с 

эталоном (образец может быть дан в форме действий другого человека). 

        Личностная готовность является системообразующим компонентом, ее 

можно описать через мотивационно-потребностную сферу и сферу 

самосознания личности. 

      Формирование готовности к принятию новой «социальной позиции» - 

положения школьника, имеющего круг важных обязанностей и 

прав. Личностная готовность также предполагает определенный уровень 

развития эмоциональной сферы ребенка. Ребенок осваивает социальные 

нормы выражения чувств, изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, 

формируется эмоциональное предвосхищение, чувства становятся более 

осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, формируются 

высшие чувства — нравственные, интеллектуальные, эстетические. Таким 

образом, к началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута 

сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой 

возможны и развитие и протекание учебной деятельности. 

         Эмоционально-волевая готовность. Достаточный уровень развития у 

ребенка эмоционально-волевой сферы - важная сторона психологической 

готовности к школе. У разных детей этот уровень оказывается различным, но 

типичной чертой, отличающей старших дошкольников, является 

соподчинение мотивов, которое дает ребенку возможность управлять своим 

поведением и которое необходимо для того, чтобы сразу же, придя в первый 

класс, включиться в общую деятельность, принять систему требований, 

предъявляемых школой и учителем. 

Мотивационный компонент предполагает отношение к учебной 

деятельности как к общественно значимому делу и стремление к 

приобретению знаний. Предпосылка возникновения этих мотивов - общее 

желание детей поступить в школу и развитие любознательности. 

          Социально-психологическая (коммуникативная) готовность 

По мере взросления старшего дошкольника все больше начинает 

привлекать мир людей, а не мир вещей. Он пытается проникнуть в смысл 

человеческих отношений, тех норм, которые их регулируют. Следование 

социально приемлемым нормам поведения становится для ребенка 

значимым, особенно если оно подкрепляется положительным откликом со 

стороны взрослых. Поэтому коммуникативная готовность очень важна ввиду 

перспективы постоянных контактов с взрослыми (и сверстниками) в ходе 

обучения в школе.                                     Педагог-психолог Долгова Г.А. 
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