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На протяжении длительного времени педагоги и психологи ставят перед 

собой вопрос – как эффективно выстроить программу сопровождения дошколь-

ника на этапе его подготовки к школьному обучению. Готовность к школе – это 

некая совокупность психологических свойств, физических состояний, умений, 

навыков и здоровья ребенка. 

В ученых кругах принято отмечать несколько аспектов школьной зрелости. 

В их состав входят психологическая и физиологическая сферы. Уровень разви-

тия данных сфер отражает общий показатель школьной готовности. 

Рассмотрим более подробно психологический аспект школьной готовности. 

Составными компонентами данного аспекта являются: интеллектуальная готов-

ность, мотивационная готовность; социальная готовность; волевая готовность. 

Интеллектуальная готовность означает: 

К окончанию детского сада дошкольник должен иметь запас определенных 

знаний. Внимание, память, речь, логическое мышление и воображение должны 

соответствовать возрастным нормам. Перечислим коротко, что же может уметь 

ребенок по окончанию дошкольного обучения: 
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Внимание: 

‒ заниматься каким-либо делом сосредоточенно в течение двадцати-

тридцати минут; 

‒ находить сходства и отличия между предметами и картинками; 

‒ уметь выполнять работу по образцу; 

‒ легко играть в игры, где требуется скорость реакции. 

Память: запоминать 10–12 картинок; рассказывание по памяти стихов, 

сказок, пословиц; пересказ текста из 4–5 предложений. 

Мышление, логика: заканчивать предложение; находить лишнее слово из 

группы слов; определять последовательность событий; складывать пазлы само-

стоятельно. 

Мелкая моторика: правильно держать карандаш; – уметь пользоваться нож-

ницами; раскрашивать предметы и выполнять штриховку, не выходя за контуры. 

Речь: уметь выражать свое мнение аргументировано; составлять связный 

рассказ по картинке или серии картинок; выразительно рассказывать стихи; 

различать в словах буквы и звуки. 

Мотивационная готовность – это сложное психологическое образование. 

Психологи выделяют шесть групп факторов, по которым дети проявляют инте-

рес к школьному обучению. Перечислим их: социальный мотивы, учебный мо-

тив, внешний, игровой, позиционный, мотив получения высокой оценки. Для 

успешного освоения учебной деятельности важную роль играет собственно 

учебный мотив. Данный мотив проявляется в адекватных задачах в учебной де-

ятельности, которые направляют деятельность ученика и определяют его кон-

структивное поведение в системе школьных ценностей. 

Социальная готовность или, иными словами, личностная готовность. Мож-

но сказать, что данный вид готовности лучше развит у тех, кто посещал до-

школьные образовательные учреждения. Ведь у данной категории детей развито 

умение выстраивать новые социальные связи, на более высоком уровне умение 

общаться и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Именно данным 

набором качеств и можно дать определение понятию социальная готовность. 
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Волевая готовность к школьному обучению может быть раскрыта через 

перечисление основных компонентов: умение ставить перед собой цель, при-

нимать решения самостоятельно, намечать план действий, исполнять намечен-

ный план, уметь оценивать результат своего действия, не боятся трудностей, 

стремиться преодолевать их, не отказываться от намеченной цели. 

Проявление волевого усилия в дошкольном возрасте может служить само-

стоятельность. А вот критерием самостоятельности является, например, еже-

дневное выполнение ребенком каких-либо поручений или обязанностей без 

напоминания взрослым. 

Физиологическая готовность к обучению в школе является одним из важ-

нейших аспектов. Успешное освоение образовательной программы напрямую 

зависит от соматического состояния ребенка. Школьное обучение предполагает 

большие физические нагрузки: необходимо половину дня провести в школе за 

уроками без тихого часа, как в саду, при этом внимательно слушать и выполнять 

задания учителя, веером дома выполнить домашнее задание. На все это требу-

ются колоссальные физические затраты ребенка. Именно поэтому данный вид 

готовности определяется уровнем развития основных функциональных систем 

организма ребенка и состоянием его здоровья. 

Полагаясь на все вышеизложенное, можно сказать, что на этапе подготови-

тельной группы детского сада, перед педагогами и родителями стоит общая за-

дача – объединить свои усилия, которые направлены на воспитание будущего 

школьника. Ведь чем увереннее и эмоционально комфортнее ребенок начнет 

школьное обучение, тем более высокие и плодотворные результаты будут в бу-

дущем в системе обучения. 
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