
«Готовим ребёнка к школе» 

 

Из чего же складывается готовность к школе и как помочь ребёнку подготовиться к 

новой для него школьной жизни? 

Главным показателем готовности к школе являются мотивы учения, т.е. желание 

учиться в школе. Это желание может быть стимулировано разными причинами, среди 

которых психологи выделяют социальные и познавательные. 

Социальные мотивы учения связаны с желанием ребёнка 

занять новое место в системе доступных ему общественных 

отношений: стать учеником, - иметь все соответствующие атрибуты 

(портфель, тетрадки, учебники), ощутить себя большим, школьником.  

Познавательные мотивы связаны непосредственно с учением и с 

познавательными интересами ребёнка. Они проявляются в 

интеллектуальной активности, в желании больше знать, уметь, в 

способности и потребности задавать вопросы и познавать 

окружающий мир. 

Для готового к школе ребёнка обычно характерен сплав этих 

двух потребностей. Он хочет учиться и потому, что стремится скорее стать большим, занять 

определённую позицию в обществе, и потому, что у него появились познавательные 

интересы, которые уже он не может удовлетворить дома. 

Нередко у детей преобладают социальные мотивы учения, а познавательные 

выражены слабо. В таком случае детей интересуют в школе не знания, а строгое исполнение 

роли ученика. Ребёнок ориентирован в основном на одобрение и похвалу учителя, потому 

что только учитель может оценить, как он исполняет роль ученика. На первых порах такая 

исполнительность и готовность делать всё как надо могут давать неплохие результаты, но 

как только эта роль станет для ребёнка привычной, и исчерпает свою привлекательность, 

учение в школе утратит для него смысл, если, конечно, к этому времени у него не 

сформируются собственно учебные мотивы. 

Однако, если у ребёнка доминируют познавательные мотивы учения, а социальные 

практически отсутствуют, то это тоже может вызвать существенные трудности. Такие дети 

обычно приходят в школу, умея читать и считать, а в школу стремятся, чтобы больше 

узнать. Стремления хорошо выполнять обязанности ученика, понимания своей новой 

ответственности у них может и не быть. И такому ребёнку на уроке становится скучно. 

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для самого ребёнка, 

так и для его родителей. Практический опыт показывает, что далеко не все дети всесторонне 

подготовлены к безболезненному и успешному вхождению в учебную деятельность в 

школе. 

Понимая важность подготовки детей к школе, нужно 

организовать целенаправленные развивающие занятия с детьми, 

которые помогут им на этом новом этапе жизни. Многое могут 

сделать для ребёнка в этом отношении родители – первые и самые 

важные его воспитатели. 

Важно, чтобы ребёнок был здоров, вынослив, иначе ему будет 

трудно выдержать нагрузку в течение урока и всего учебного дня. 

И, пожалуй, самое главное – у него должно быть хорошее умственное развитие, 

которое является основой для успешного овладения школьными знаниями, умениями и 

навыками, а также для поддержания оптимального темпа интеллектуальной деятельности, 

чтобы ребёнок успевал работать вместе с классом. 



Важно, чтобы ребёнок желал узнавать новое, должен быть воспитан интерес к новым 

фактам, явлениям жизни. 

 

У ребёнка должна быть сформирована организованность. Уметь 

своевременно начинать работу, поддерживать порядок на рабочем месте в 

ходе учебной работы. 

 

Выделяют отдельные стороны готовности к школе: 

• Физическая готовность — общее физическое развитие: нормальный вес, рост, 

объем груди, мышечный тонус, пропорции, кожный покров и прочие показатели, 

соответствующие нормам физического развития мальчиков и девочек 6-7-летнего возраста. 

Состояние зрения, слуха, моторики (особенно мелких движений кистей рук и пальцев). 

Состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы 

и подвижности. Общее состояние здоровья. 

• Интеллектуальная готовность. В содержание интеллектуальной готовности 

включают не только словарный запас, кругозор, специальные умения, но и уровень 

развития познавательных процессов, их ориентированность на зону ближайшего развития, 

высшие формы наглядно-образного мышления; умение выделять учебную задачу, 

превращать ее в самостоятельную цель деятельности. 

• Личностная и социально-психологическая готовность. Под личностной и социально-

психологической готовностью понимают сформированность новой социальной позиции 

(«внутренняя позиция школьника»); формирование группы нравственных качеств, 

необходимых для учения; формирование произвольности поведения, качеств общения со 

сверстниками и взрослыми. 

• Эмоционально-волевая готовность. Эмоционально-волевую готовность считают 

сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план 

действия, прилагать усилия к его реализации, преодолевать препятствия. У него 

формируется произвольность психических процессов. 

 

Более подробно о них расскажем в ближайшее время…. 


