
На пороге школы 
 

Поступление ребенка в школу — это, с одной стороны, радостный, 

долгожданный момент, а с другой — напряженный, беспокойный период как для 

родителей, так и для детей. Все родители хотят видеть своих детей отличниками, 

преуспевающими во всех своих начинаниях, поэтому уже заранее начинают 

учить детей читать, писать, считать, забывая при этом, что и чтение, и письмо 

основываются на развитии познавательных процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения, восприятия. И если хоть один из вышеперечисленных 

процессов у ребенка не сформирован, то обучение в школе создаст определенные 

трудности как для ребенка, так и для окружающих его взрослых. Рассмотрим, как 

познавательные процессы влияют на успешность обучения ребенка в школе. 

Восприятие. Первое, с чем столкнется ваш ребенок на уроке, это 

необходимость ориентироваться в новом для него пространстве. Вот перед ним 

лежит открытая тетрадь. Сумеет ли он по требованию учителя быстро отступить 

столько-то клеток вправо, столько-то вниз, начать с красной строки? Как вы 

думаете, легко ли ребенку будет продолжить урок, если его начало уже омрачено. 

Именно поэтому уже в возрасте 5—6 лет важно обучить ребенка ориентироваться 

в пространстве, выучить, где находится право, лево, верх, низ листа. Закрепить 

полученные знания можно, написав совместно с ребенком графический диктант. 

Внимание. Если процессы внимания не сформированы, то ребенку будет 

тяжело сконцентрировать свое внимание на учебном материале, он будет часто 

отвлекаться и пропускать учебный материал на уроке. Внимание можно 

формировать и развивать с помощью простых заданий. Например: 

- Попросите ребенка украсить рамкой лист бумаги. Рамка должна состоять 

из определенных фигур, к примеру: из крестиков, квадратиков и кружков, 

которые надо расположить в определенной последовательности, не нарушая ее. 

- Пусть ребенок сравнивает парные картинки и находит в них различия и т. 

д. Найти десять отличий и т. д. 

Память. Выделяют два вида памяти: кратковременную (она поверхностна 

и непрочна) и долговременную, которая подкрепляется поисками значения 

запоминаемого. Тренировать память ребенка можно, предложив ему следующие 

упражнения: 

- «Посмотри и запомни». Ребенку предлагается в течение 10 секунд 

посмотреть на картинку, а затем нарисовать то, что он запомнил. 

- Разучивание с ребенком стихов, скороговорок. 

- «Послушай и опиши». Это упражнение используется для тренировки как 

зрительной памяти («смотрим»), так и слуховой («слышим»). Вы можете сказать: 

«Сейчас я буду читать слова, а ты, услышав каждое слово, представляй себе, как 

выглядит то, что я называю, его вкус, запах, звуки, которые оно может издавать 



и т. п. Например: зубная паста на вид белая и блестящая, с мятным запахом и 

вкусом. 

Мышление. Процесс мышления позволяет выделять существенные 

признаки предметов и явлений, закономерные связи и сложные отношения между 

ними, их сущность. Простые игры, такие как «Четвертый лишний», «Назови 

одним словом» и другие, помогут обучить ребенка умению анализировать и 

синтезировать, выделять главное и второстепенное в практической жизни. 

Развитие мелкой моторики рук — один из важных показателей готовности 

ребенка к обучению в школе. Слабая мелкая моторика руки может привести к 

тому, что на уроках письма ребенок будет уставать и почерк от строчки к строчке 

будет становиться хуже. При этом он будет неумолимо отставать от своих 

сверстников. Поэтому так важно уделять внимание развитию мелкой моторики 

рук. 

Создать позитивную установку в обучении можно, если будут учитываться 

следующие правила: 

- Обучение требует систематичности: 10—15 минут каждый день дадут 

больший результат, чем час-два в выходные дни. 

- Необходимо учитывать принцип «от простого к сложному», т. е. нельзя 

сразу научить ребенка всему, что вы знаете и умеете. Каждый новый элемент 

должен добавляться постепенно, когда предьщущие знания, умения уже усвоены. 

Не забывайте оценивать успехи, а при неудачах одобряйте действия словами: 

«Следующий раз у тебя обязательно получится лучше». 

- Ведущим видом деятельности у ребенка в этом возрасте является игра, 

поэтому старайтесь проводить занятия в игровой форме («Чего не стало?», «Что 

изменилось?», «Слова-города» и др.). 

- Дети эмоционально отзывчивы, поэтому если ребенку не хочется играть 

в какую-то игру или он плохо себя чувствует, то лучше отложить занятие. 

Игровое общение должно быть интересным и для него, и для вас, так как в этом 

случае создается положительная атмосфера для развития и усвоения знаний и 

умений. 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для 

освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе 

сверстников. Необходимый и достаточный уровень актуального развития должен 

быть таким, чтобы программа обучения попадала в «зону ближайшего развития» 

ребенка. Зона ближайшего развития определяется тем, чего ребенок может 

достичь в сотрудничестве со взрослым, тогда как без помощи взрослого он этого 

выполнить пока еще не может. Сотрудничество при этом понимается очень 

широко: от наводящего вопроса до прямого показа решения задачи. Причем 

обучение плодотворно только в том случае, если оно попадает в зону ближайшего 

развития ребенка. 



Если актуальный уровень психического развития ребенка такой, что его 

зона ближайшего развития ниже той, которая требуется для освоения учебной 

программы в школе, то ребенок считается психологически не готовым к 

школьному обучению, так как в результате несоответствия его зоны ближайшего 

развития требуемой он не может усвоить программный материал и сразу 

попадает в разряд отстающих учеников. 

Готовность к школе включает ряд взаимных компонентов. 

Психологическая готовность складывается из определенного уровня 

развития мыслительной деятельности и познавательных интересов, готовность к 

произвольной регуляции своей познавательной деятельности и к социальной 

позиции школьника. 

Таким образом, психологическая готовность – сложное образование, 

предполагающее достаточно высокий уровень развития мотивационной, 

интеллектуальной сфер и сферы произвольности. 

К числу компонентов психологической готовности к школьному обучению 

можно отнести: 

- психомоторную (функциональную); 

- интеллектуальную; 

- эмоционально-волевую; 

- мотивационную; 

- личностную; 

- социально-психологическую готовность. 

Не вызывает сомнения, что любой компонент структуры, как и вся 

структура в целом, важны как для того, чтобы успешная деятельность ребенка 

была успешной, так и для его скорейшей адаптации к новым условиям, 

безболезненного вхождения в новую систему отношения. 

Под психомоторной (функциональной) готовностью понимают 

соответствие степени созревания определенных мозговых структур, нервно-

психических функций условиям и задачам школьного обучения. 

Функциональная готовность ребенка свидетельствует об уровне общего 

развития, его глазомера, пространственной ориентации, способности к 

подражанию, а также о степени развития сложнокоординированных движений 

руки. К психомоторной готовности 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: 

1. Возрастное, на протяжении всего дошкольного детства 

сбалансированность процессов возбуждения и торможения позволяет ребенку 

более длительное время сосредотачивать свое внимание на объекте своей 

деятельности, способности формированию произвольных форм поведения и 

познавательных процессов; 

 



2. Развитие мелких мышц руки и зрительно-моторных координаций – 

создает основу для овладения действиями письма; 

3. Совершенствование механизма функциональной ассиметрии мозга, 

активизирует становление речи как средства познания и вербально-логического 

мышления. 

Интеллектуальная готовность предполагает приобретение ребенком 

определенного запаса конкретных знаний, понимание общих связей, принципов, 

закономерностей; развитость наглядно-образного, наглядно-схематического 

мышления, творческого воображения, наличие основных представлений о 

природе и социальных явлениях. Ребенок, поступающий в школу должен уметь 

выделять существенное в явлениях окружающей действительности, сравнивать 

их, видеть сходное и отличное, рассуждать, находить причины явлений, делать 

выводы. 

В интеллектуальную готовность включается: 

1.запас знаний об окружающем мире, важен не только их объем, но и 

качество (правильность, четкость, обобщенность). 

2.представления, отображающие существенные закономерности явлений, 

относящиеся к разным областям действительности. 

3.достаточный уровень развития познавательных интересов – интереса к 

новому, к самому процессу познания. 

4.определенный уровень развития познавательной деятельности, 

психических процессов. 

а) сформированность сенсорных эталонов. 

б) качество восприятия – умение планомерно обследовать предметы, 

явления, выделять их разнообразные свойства. 

в) качество мышления – умение сравнивать, рассуждать, делать выводы. 

г) определенная степень децентрации мышления 

д) высокий уровень развития наглядно-образного и образно- 

схематического мышления, позволяющего вычленять наиболее существенные 

свойства и отношения между предметами действительности. Служит основой для 

формирования логического мышления и усвоения учебных знаний в школе. 

е) развитие воображения. 

5. начало формирования произвольности психических процессов. 

6. развитие речи. 

Особое место занимает овладение дошкольником некоторыми 

специальными знаниями навыками: грамотой, счетом, решением 

арифметических задач. 

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. 

Эмоционально- волевая готовность включает в себя: 

1. произвольность поведения, рождается в ролевой игре, позволяет ребенку 

подняться на более высокую ступень развития. 

Д.Б.Эльконин выделил проявления произвольного поведения как 

необходимые предпосылки учебной деятельности, обозначив следующие 

параметры: 

– умение детей сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно 

определенному способу действия. 

– умение ориентироваться на заданную систему требований. 

– умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме. 

– умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

2. формирование основных элементов волевого действия, постановка цели, 

принятие решения, построение плана действия, его выполнение, проявление 

определенного усилия в случае преодоления препятствия, оценка результатов 

своего действия. 

3. начало развития дисциплинированности, организованности, 

самоконтроля и других волевых качеств. 

4. новый характер эмоциональности детей по сравнению с более ранним 

возрастом. Повышается сдержанность и осознанность в проявлениях эмоций, 

устойчивость эмоциональных состояний. Ребенок учится управлять своим 

настроением, а иногда маскировать его, становится более уравновешенным. 

Разворачиваются процессы эмоциональной децентрации, которые реализуются 

по двум линиям: расширение круга предметов сопереживания и сочувствия, 

опосредование идентификации и соучастия социальными принципами и 

правилами. 

5. позитивный эмоциональный настрой, положительное отношение к 

школе, учению, самому себе. 

Личностная готовность– является стержнеобразующим компонентом. 

Она включает в себя: 

1. Формирование готовности к принятию новой социальной позиции 

положения школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, выражается 

в желании стать школьником, на появление которого 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. 

 



В итоге у ребенка формируется внутренняя позиция школьника. 

Л.И.Божович отмечает, что новая позиция ребенка изменяется, становится со 

временем содержательнее. Первоначально детей привлекают внешние атрибуты 

школьной жизни – портфель, пеналы, ручки. Возникает потребность в новых 

впечатлениях, новой обстановки, желание приобретать новых друзей. И лишь 

затем появляется желание учиться, узнавать что-то новое, получать за свою 

работу отметки. 

2. мотивационная готовность – соподчинение мотивов, наличие в 

поведении общих и моральных мотивов. 

Большое место в формировании мотивационной готовности к школьному 

обучению - развитие познавательной потребности. Познавательная потребность 

означает привлекательность самого содержания получаемых в школе знаний, 

интерес к процессу познания. Существенный момент мотивационной готовности 

к школьному обучению – произвольность поведения и деятельности, то есть 

возникновение у ребенка такой сферы потребностей и мотивов, при которой он 

становится способным подчинять свои непосредственные импульсивные 

желания, сознательно поставленным целям. 

В качестве важнейших мотивационных новообразований дошкольного 

возраста выделяются следующие: сознательное соподчинение мотивов, 

возникновение их иерархии, а также появление новых по своему строению 

опосредованных мотивов. Эти новообразования – важнейшая предпосылка 

школьного обучения. В качестве важного новообразования дошкольного 

возраста - возникновение моральных качеств, чувства долга. 

3. начало формирования самосознания и самооценки. Ребенка отличают 

глобальное переживание собственной ценности, вера в возможность быта еще 

лучше, то есть возможность самосовершенствоваться. 

Продуктивная учебная деятельность предполагает его адекватное 

отношение к своим способностям, результатам работы, поведению. Если 

самооценка школьника завышена и недифференцирована, нельзя говорить о 

личностной готовности к обучению. 

Социально-психологическая (коммуникативная готовность) к школе 

означает наличие таких качеств, которые помогают первокласснику строить 

отношения с одноклассниками, учиться работать коллективно. Умение общаться 

со сверстниками поможет ему включиться в совместную работу на уроке. 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 окликом со стороны взрослых. Это 

становится содержанием общения ребенка с ними. 

Поэтому коммуникативная готовность очень важна со взрослыми в ходе 

обучения в школе. Этот компонент психологической готовности предполагает 



сформированность двух характерных для рассматриваемого возраста форм 

общения: 

1. внеситуативно-личностное общение с взрослым, которое формирует у 

ребенка умение внимательно слушать и понимать его, воспринимать в роли 

учителя и занимать по отношению к нему позицию ученика. Взрослый 

становится непререкаемым авторитетом, образцом для подражания. Его 

требования выполняются, на его замечания не обижаются, напротив стараются 

исправить ошибку. 

2. общение с детьми, специфические отношения с ними. Учебная 

деятельность по сути своей – коллективная. Ученики должны учиться деловому 

общению друг с другом, умению успешно взаимодействовать, выполняя 

совместные учебные действия необходимо для общения с одноклассниками, 

помогают войти в коллектив класса, найти свое место в нем, включиться в общую 

деятельность – общие мотивы поведения, усвоенные ребенком правила 

поведения по отношению к другим людям, умение установить и поддерживать 

взаимоотношения со сверстниками – формируется в совместной деятельности 

дошкольников. 

Все рассмотренные составляющие психологической готовности к 

обучению достигают определенного уровня сформированности у старшего 

дошкольника и продолжают развиваться, когда ребенок приступает к 

систематической учебной деятельности в школе. 

Это и создает основу для формирования у ребенка ставшего 

первоклассником, качеств, необходимых школьнику для успешного освоения 

программного материала, развития позитивных сторон его личности. 

 


