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Что такое готовность ребёнка к школе? 

 

 Готовность ребёнка к школе является комплексным понятием, включающим в себя 

качества, способности, навыки и умения, которыми в силу наследственности, развития и 

воспитания обладает ребёнок к моменту поступления в школу и которые в сочетании 

своём определяют уровень адаптации ребёнка в школе. Адаптация не исчерпывается 

только отличными и хорошими оценками по всем или ряду предметов, она делает ребёнка 

абсолютно или вполне удовлетворённым своим статусом школьника. 

Итак,  говоря о готовности к школе, мы подразумеваем 

совокупность интеллектуальных, физических, эмоциональных, коммуникативных и 

личностных качеств, помогающих ребёнку максимально легко и безболезненно войти в 

новую школьную жизнь, принять новую социальную позицию «школьника», успешно 

освоить новую для него учебную деятельность и безболезненно и бесконфликтно войти в 

новый для него мир людей.  

Физическая готовность 
Такой вид готовности к обучению в школе, как физическая готовность определяется на 

основе соответствия уровня развития организма ребенка основным возрастным нормам. 

Необходимо учитывать целый ряд критериев. 

1. Уровень биологического развития: 

 рост; 

 масса; 

 работоспособность; 

 утомляемость; 

 зрелость пищеварительной и мочевыделительной системы; 

 состояние здоровья и анализаторных систем.  

   Для определения состояния здоровья перед поступлением в школу ребенок должен 

пройти медицинский осмотр и получить заключение о том, что он здоров и может 

обучаться в общеобразовательном учреждении. Особое внимание уделяется проверке 

зрения и слуха, которые имеют первостепенное значение для восприятия информации. 

      При наличии каких-либо медицинских отклонений или противопоказаний необходимо 

отсрочить зачисление в первый класс, пройти курс лечения или позаботиться о создании 

для ребенка специальных условий обучения. 

Общее физическое развитие. Определяется по наличию основных физических качеств: 

 ловкость; 

 скорость; 

 сила; 

 скоординированность движений. 

 

Уровень развития основных видов движений: 

 бег; 

 прыжки; 

 наклоны; 

 приседания; 

 ползание. 

 

Развитие мелкой моторики рук: 

 держать ручку или карандаш; 

 проводить четкие линии; 

 перекладывать мелкие предметы; 

 складывать лист бумаги. 

 

Гигиенические умения, навыки самообслуживания. Ребенок должен самостоятельно: 
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 умываться; 

 чистить зубы; 

 мыть руки; 

 пользоваться туалетом; 

 одеваться; 

 застегиваться и завязывать шнурки; 

 следить за своим внешним видом; 

 пользоваться столовыми приборами; 

 убирать за собой посуду; 

 организовывать рабочее место; 

 собирать, складывать и убирать свои вещи. 

 

Физически здоровый и подготовленный ребенок быстрее адаптируется к условиям 

школьной жизни, изменившемуся режиму дня и уровню нагрузок. 

         
Специальная готовность 
 

Специальная готовность к школьному обучению заключается в том, что ребенок обладает 

некоторыми универсальными учебными умениями: 

 называть буквы; 

 читать слоги или слова; 

 считать, прибавлять и отнимать в пределах 10; 

 писать отдельные элементы; 

 рисовать простые предметы; 

 выполнять несложные физические упражнения. 

 

Это лишь примерный список. Обычно такие умения формируются в ходе специальных 

занятий, которые проводятся в детском саду. Их наличие необходимо для изучения 

школьных предметов, предусмотренных учебным планом. 

  

К психологической готовности к школе относят интеллектуальную, социальную, 

личностную  и эмоционально-волевую готовность. 

 

Социальная готовность – это обладание умениями и навыками необходимыми 

ребёнку для сосуществования в коллективе. 

  - Умение влиться в коллектив, приняв его правила и законы. 

  - Умение соотносить свои желания и интересы с потребностями и интересами других 

членов коллектива. Как правило, эти навыки присущи детям, посещавшим детский сад 

или воспитывающимся в большой семье. В социальную готовность также входит умение 

налаживать отношения со взрослыми. Будущий ученик не должен бояться отвечать на 

вопросы учителя и не одного, а нескольких, и не похожих друг на друга, а очень разных. 

Должен уметь сам задавать вопросы, если что-то непонятно, уметь попросить о помощи, 

высказать свою точку зрения. 

Социальная готовность к школе тесно связана с эмоционально-волевой. Школьная 

жизнь включает в себя участие ребёнка в различных сообществах, вступление и 

поддерживание многообразных контактов, связей и отношений. 

Прежде всего, это сообщество класса. Ребёнок должен быть готов к тому, что он не 

сможет больше следовать только своим желаниям и импульсам независимо от того, 

мешает ли он благодаря своему поведению другим детям или учителю. От отношений в 

классном сообществе во многом зависит, насколько  ребёнок сможет успешно 

воспринимать и перерабатывать учебный опыт, то есть извлекать из него пользу для своего 

развития. 

 Для нормальной продуктивной работы важно, чтобы дети слушали друг друга, 

давали бы собеседнику договорить до конца. Поэтому способность воздерживаться от 
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собственных импульсов и выслушивать других – это важный компонент социальной 

компетентности. 

Дети все разные, с разными интересами, импульсами, желаниями и т. д. Эти 

интересы, импульсы и желания должны реализовываться сообразно ситуации и не в ущерб 

другим. Для того чтобы разнородная группа смогла успешно функционировать, создаются 

различные правила общей жизни. Поэтому к социальной готовности к школе относится 

способность ребёнка понимать смысл правил поведения и общения людей друг с другом и 

готовность следовать этим правилам. 

Учебная деятельность–деятельность коллективная, а потому ее успешное усвоение 

становится возможным при наличии дружеского и делового общения между ее 

участниками, при умении скооперироваться, объединить усилия для достижения общей 

цели. 

К жизни любой социальной группы относятся конфликты. Жизнь класса не 

представляет здесь исключения. Дело не в том, появляются ли конфликты или нет, а в том, 

как они решаются. Важно научить их другим, конструктивным моделям решения 

конфликтных ситуаций: говорить друг с другом, вместе искать решения конфликтов, 

привлекать третьих лиц и т. д. Способность конструктивно решать конфликты и социально 

приемлемо вести себя в спорных ситуациях является важной частью социальной 

готовности ребёнка к школе. 

Важно, чтобы ребёнок мог некоторое время концентрироваться на какой-либо задаче 

и выполнять ее. Это не так-то просто: в каждый момент времени мы подвержены 

воздействиям раздражителей самого различного рода. Это шумы, оптические впечатления, 

запахи, другие люди и т.д. В большом классе постоянно происходят какие-либо 

отвлекающие события. Поэтому способность некоторое время концентрироваться и 

удерживать внимание на поставленной задаче является важнейшей предпосылкой 

успешного обучения. Считается, что хорошая концентрация внимания развита у ребёнка, 

если он может в течение 15–20 минут внимательно выполнять поставленную перед ним 

задачу, не утомляясь.  

К эмоционально-волевой готовности к школе относится также умение 

соподчинять мотивы поведения. 
Это когда ребёнок понимает необходимость сначала сделать уроки, а потом уже 

играть в солдатиков, то есть мотив «быть хорошим учеником, заслужить похвалу учителя» 

главенствует над мотивом «получить удовольствие от игры». Конечно, в этом возрасте не 

может быть стойкого приоритета учебного мотива над игровым. Он формируется в 

течение первых 2-3 лет учебы в школе. Поэтому часто учебные задания подаются детям в 

привлекательной игровой форме. 

Если у ребёнка хорошо развита речь, то есть он в принципе умеет хорошо говорить и 

понимает услышанное, это еще не значит, что у него развиты коммуникативные навыки— 

важнейшее свойство, необходимое человеку в условиях современной жизни. Например, в 

ситуации большого класса он может вдруг потерять дар речи и, выйдя к доске, не сможет 

связать и двух слов. Такое часто бывает и со взрослыми. Значит, он не готов говорить 

перед группой людей, его речевых способностей, пусть и хорошо развитых, недостаточно, 

чтобы в данной, конкретной ситуации успешно общаться. Оказывается, что для того, 

чтобы речевые способности смогли проявиться в различных ситуациях конкретного 

общения в жизни, необходимо сочетание развитости речи с эмоциональной 

стабильностью, развитием воли (с умением преодолеть свою неуверенность, страх), 

должна быть также сформирована потребность выражать свои мысли и чувства. 

 Открытость, склонность к общению, интерес к другим людям – вот составные 

компоненты (наряду со способностью понимать речь и ясно формулировать свои мысли), 

являющиеся залогом успешной коммуникации в жизни. 

 

 

 

 



 

Интеллектуальная готовность 
Под интеллектуальной готовностью многие родители ошибочно подразумевают 

умение читать слова, считать, писать буквы. Такая оценка готовности к школе является 

распространённой ошибкой. Старание родителей направляется на "запихивание" в ребёнка 

всевозможной информации. Но важен не столько объем знаний, сколько их качество, 

степень осознанности, четкость представлений. Желательно развивать способность 

слушать, понимать смысл прочитанного, пересказывать услышанный материал, умение 

сопоставлять, сравнивать, выражать свое отношение к прочитанному, проявлять интерес к 

неизвестному. 

 Для того чтобы ребёнок мог получаемую информацию интегрировать в уже 

имеющуюся и выстраивать на ее основе разветвленную сеть взаимосвязанных знаний, 

необходимо, чтобы он к моменту обучения уже владел начатками логического 

(последовательного) мышления и понимал взаимосвязи и закономерности (выражаемые 

словами «если», «то», «потому что»).  

Способность к последовательному логическому мышлению и пониманию 

взаимосвязей и закономерностей на уровне обыденной жизни является важной 

предпосылкой когнитивной готовности ребёнка к обучению. 

Интеллектуальная готовность имеет и другой аспект – формирование у ребёнка 

определенных умений. К ним прежде всего относится умение выделить учебную задачу и 

превратить ее в самостоятельную цель деятельности.  

На самом деле интеллектуально готовый ребёнок– это в первую очередь ребёнок, 

обладающий любознательностью и пытливым умом. Познавательная активность, умение 

наблюдать, рассуждать, сравнивать, обобщать, выдвигать гипотезы, делать выводы – вот те 

интеллектуальные навыки и умения которые помогут ребёнку овладеть школьными 

дисциплинами. Это его главные сподвижники и помощники в такой нелегкой и новой для 

него учебной деятельности. Познавательная потребность означает привлекательность 

самого содержания получаемых в школе знаний, интерес к процессу познания. 

Учебный процесс устроен так, что при объяснении или демонстрации каких-либо 

явлений часто возникает необходимость связать то, что происходит в данный момент, с 

тем, что объяснялось или демонстрировалось недавно. Поэтому наряду со способностью 

внимательно слушать необходимо, чтобы ребёнок запоминал услышанное и увиденное и 

хотя бы некоторое время удерживал это в памяти. Поэтому способность к краткосрочной 

аудитивной (слуховой) и визуальной (зрительной) памяти, позволяющей мысленно 

переработать поступающую информацию, является важной предпосылкой успеха 

учебного процесса.  

Дети с удовольствием занимаются тем, что им интересно. Поэтому, когда тема или 

задание, которое дает учитель, соответствует их склонностям, тому, что им нравится, 

проблем не возникает. Когда же им неинтересно, они часто просто ничего не делают, 

начинают заниматься своими делами, то есть перестают учиться.  

Однако требовать от учителя, чтобы он предлагал детям только интересные для них 

темы, интересные всегда и для всех, совершенно нереально. Что-то для одних детей 

интересно, для других же нет. Невозможно, да и неправильно строить все преподавание 

исключительно на основе интереса ребёнка. Поэтому школьное обучение всегда содержит 

такие моменты, когда детям приходится делать что-то, что им неинтересно и скучно, по 

крайней мере, сначала. Предпосылкой того, что ребёнок будет заниматься содержанием, 

которое для него поначалу чуждо, является общий интерес к учению, любопытство и 

любознательность по отношению к новому.   

Такие интересы складываются постепенно. Наибольшие трудности испытывают в 

начальной школе не те дети, у которых небольшой объем знаний и навыков, а те, у 

которых не сформировано желание думать, решать задачи, прямо не связанные с какой-

либо интересующей ребёнка игровой или житейской ситуацией. 

 



 Личностная готовность. Личностная готовность – это степень сформированности у 

ребёнка личностных качеств, помогающих ему прочувствовать свое изменившееся 

положение, осознать свою новую социальную роль -  роль школьника. Это умение понять 

и принять свои новые обязанности, найти свое место в новом для него школьном 

распорядке жизни, иметь новый уровень свободы и ответственности. Его уже не 

удовлетворяет положение детсадовского малыша –  он равняется на старших детей. 

Появление такого нового самосознания сигнализирует о готовности ребёнка к новой 

общественной роли – позиции «школьника». 

 У подготовленного к школе ребёнка есть желание ходить в школу, приобретать 

новые знания,  занять позицию школьника. Интерес детей к миру взрослых, стремление 

быть похожим на них, интерес к новым видам деятельности, установление и сохранение 

положительных взаимоотношений со взрослыми в семье и школе, самолюбие, 

самоутверждение – все это возможные варианты мотивации учения, порождающие в детях 

стремление заниматься учебным трудом.  

Важно, чтобы  положительная мотивация ребёнка не базировалась на внешних 

аспектах (приобретение новой одежды, портфеля, обладание канцелярскими 

принадлежностями и т. д.), а на том, что посещая школу, он станет умнее, сможет 

развивать свои способности и навыки. 

К тому же ребенок должен быть готов, что в семье его будут считать более взрослым 

и самостоятельным. Поэтому увеличится количество требований и семейных 

обязанностей.  

Важным фактором является способность ребёнка  к адекватной самооценке. 

В идеале, выпускник детского сада умеет оценить себя более или менее реалистично, 

не впадая в крайности «я все могу» или «я ничего не умею». Предпосылки к адекватному 

оцениванию самого себя, результатов своей работы – помогут будущему ученику 

сориентироваться в оценочной системе школы. Это старт к появлению умения оценивать 

свои способности, степень усвоения учебных дисциплин. Когда ребёнок и без отметок 

учителя чувствует, что он усвоил, а над чем еще надо поработать. 

 

Готовность к школе – это не «программа», которой можно просто обучить 

(натренировать). Скорее, это интегральное свойство личности ребёнка, которое 

развивается при общих благоприятных условиях в многообразных ситуациях жизненного 

опыта и общения, в которые включен ребёнок в семье и других социальных группах. Она 

развивается не путём специальных занятий, а непрямым образом – через «участие в 

жизни». 

 

Детей, которые бы полностью соответствовали всем описанным характеристикам, 

практически не бывает. В зависимости от того, какое качество в большей или меньшей 

степени развито у будущего первоклассника, зависит его успешная учёба в дальнейшем. 

 

 

Школьная дезадаптация и её профилактика 

 

         Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

психологи и педагоги называют кризисным. Наблюдается, что значительная часть детей 

испытывают трудности, связанные с привыканием к режиму, новым системам требований, 

новым социальным контактам, стилю общения. Обучение даётся ребёнку за счёт высоких 

психологических затрат (повышенная тревожность, низкая самооценка, 

психосоматические заболевания и невротические симптомы и др.). Возможны 

неадекватные поведенческие реакции 

          Школьная дезадаптация – это ситуация, когда ребенок оказывается 

неприспособленным к школьному обучению. Наиболее часто дезадаптация наблюдается у 

первоклассников, хотя она также может развиться и у  старших детей. Очень важно 
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вовремя обнаружить проблему, чтобы вовремя принять меры и не дожидаться, пока она 

вырастет подобно снежному кому. 

Причины школьной дезадаптации могут быть различными. 

1. Недостаточная подготовка к школе: ребенку не хватает знаний и навыков, чтобы 

справиться со школьной программой, либо у него плохо развиты психомоторные навыки. 

К примеру, он пишет существенно медленнее других учеников и не успевает справиться с 

заданиями. 

2. Нехватка навыков по контролю собственного поведения. Ребенку тяжело сидеть целый 

урок, не выкрикивать с места, молчать на уроке и т.д. 

3. Неприспособленность к темпу школьного обучения. Чаще это встречается у физически 

ослабленных детей либо у детей по природе медлительных (вследствие физиологических 

особенностей). 

4. Социальная дезадаптация. Ребенок не может построить контакт с одноклассниками, 

учителем. 

 

Способы профилактики: 

             Первым, и самым основным способом профилактики школьной дезадаптации 

является посещение детского сада. С 5-6 лет ребёнок должен посещать детский сад. В нём 

он общается и учится взаимодействовать с ровесниками и взрослыми, очень разными по 

характеру и манере общения. Принимает правила и учится им соответствовать. Осваивает 

игру как основную форму деятельности, но уже с другими детьми. 

 

В течение жизни у нас с вами есть разные виды деятельности: игра, обучение, 

общение и т. д. От рождения до школы ведущая деятельность у ребёнка – игра. 

  Что такое научиться играть? Это:  

1) знать название (про что игра?);  

2) правила и штрафы (как играть, соблюдать или нарушать?); 

         3) количество игроков (сколько и кто что делает?); 

4) окончание игры (умение выигрывать и проигрывать). 

 

      От того, насколько успешно овладел ребёнок фазой игры, будет зависеть прохождение 

следующей фазы развития – обучения. Поскольку школа – это большая и долгая игра на 9-

11 лет. В ней есть свои правила (общешкольные и классные), игроки (директор, учителя, 

дети), штрафные санкции (двойки, замечания в дневник), выигрыш (пятёрки, грамоты, 

награды, аттестат). Особенно важно умение соблюдать правила и умение проигрывать. 

Многие дети именно эти моменты выполняют с трудом, а при проигрыше бурно 

эмоционально реагируют: плачут, кричат, кидают вещи. Скорее всего, им неизбежно 

придётся столкнуться с трудностями в школе. В начальной школе многие учебные 

моменты проходят в игровой форме именно с этой целью – окончательно дать 

возможность ребёнку овладеть игрой и полноценно включиться в учёбу. 

          Педагог, внимательный к ребёнку, обязательно поддержит его самооценку. 

Подчеркнёт знания и умения конкретного воспитанника. Всегда найдёт слова похвалы для 

удачно сделанной работы или оценит помощь взрослому и одногрупникам. 

 

         Важно поддерживать у детей интерес и любознательность. Когда у ребенка есть 

природная склонность к определенному виду физической или умственной деятельности, 



вовлечь его в учебу гораздо проще. Но и это еще не гарантия успеха. Учитывайте, что 

поначалу ребенку будет необходимо поощрение с вашей стороны плюс легкое, но 

постоянное принуждение к действию. Его усилия должны быть компенсированы 

удовольствием. Пересчет идет всегда: что мне доставит больше удовольствия — посидеть, 

ничего не делая, или приложить усилие и получить заслуженное поощрение? 

Постепенно, шаг за шагом ребенок научится ощущать наслаждение от самого действия и 

достигнутых результатов. В процессе такого обучения негативный опыт должен вызывать 

понимание, поддержку со стороны воспитателей. 

            Помогайте ребенку отслеживать рационализации своей лени, показывайте, 

объясняйте, дайте ощутить, что наслаждение от действия всегда больше, чем от 

бездействия, помогайте ему делать правильный выбор. 

 

            Когда ребенок видит, что взрослые сами получают удовольствие от собственной 

реализации, вовлечены в жизнь, активно в ней участвуют, то и он получает 

дополнительный стимул. В противном случае он получает сигналы, которые будут 

противоречить тому, что вы ему говорите и что от него требуете. 

Научившись таким образом преодолевать собственную лень, прилагать усилия и 

радоваться собственным достижениям, в будущем ребенок будет способен достичь любой 

цели и преодолеть любое препятствие. И всегда будет предпочитать действие 

бездействию.  

 

           Сказкотерапия – это форма познания и лечения души, способ передачи ребенку 

необходимых моральных норм и правил. Один из наименее травмоопасных и 

безболезненных способов развивающей и коррекционной работы с детьми. Ведь многие 

дети с трепетом, волнением, тревогой переступают порог школы. А с помощью сказочных 

образов можно помочь каждому ребенку прожить многие ситуации, с которыми он 

столкнётся в школьной жизни, значительно расширить способы взаимодействия с другими 

людьми, т.е. адаптироваться в социуме. Сказки помогают учащимся задуматься о 

нравственных качествах, отличать хорошее от плохого, прочувствовать на себе 

высокомерие и доброту. 

          При работе над сказкой, робкий ребенок, возможно, впервые попробует быть 

смелым, агрессивный – добрым, несобранный – аккуратным, а ребенок с низкой 

самооценкой – поверит в свои способности. Причиной тому служат возрастные 

особенности детей младшего школьного возраста. В этом возрастном периоде 

большинство детей затрудняются в словесном описании своих переживаний. Для них 

более естественно выражать их в игровой деятельности, изобразительной и других формах 

творческой активности, опираясь на образное мышление. 

 

Сказка дает возможность: 

-Воспитать у ребёнка отношение к миру, принятое у социума. 

-Передать ребенку необходимые моральные нормы и правила в доступной форме. 

-Развить творческий потенциал и креативность. 

-Развить умения находить собственные ошибки и моделировать ситуации для их 

исправления. 

 

          Работа с использованием сказкотерапии является мощным фактором профилактики 

школьной дезадаптации, помогает оптимизировать процесс воспитания внутреннего мира 

ребенка, развития души, повышения уровня осознанности событий, приобретения знаний 

о законах жизни и способах социального проявления созидательной творческой силы. 

 

 


