
Лекция № 1 

«Психологические аспекты готовности старших дошкольников  

к обучению в школе» 
 

 Традиционно   выделяются   три   аспекта   школьной   зрелости: 

интеллектуальная,   эмоционально-волевая   и   социальная. 

              Под   интеллектуальной зрелостью понимается 

дифференцированное восприятие (перцептивная зрелость), включающее 

выделение фигуры из фона; концентрацию внимания; аналитическое 
мышление, выражающееся в способности постижения основных связей 

между явлениями; возможность логического 

запоминания;   умение   воспроизводить образец, а также развитие 

тонких движений руки и сенсомоторную координацию. Можно сказать, 

что понимаемая таким образом интеллектуальная зрелость в 

существенной мере отражает функциональное созревание структур 

головного мозга. 

             Эмоционально-волевая зрелость в основном понимается как 
уменьшение импульсивных реакций и возможность длительное время 

выполнять не очень привлекательное задание. 

          К социальной зрелости относится потребность ребенка в общении 

со сверстниками и умение подчинять свое поведение законам детских 

групп, а также способность исполнять роль ученика в ситуации 

школьного обучения. 

            Группы мотивов учения: 

1. Широкие социальные мотивы учения, или мотивы, связанные «с 
потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и 

одобрении, с желаниями ученика занять определенное место в системе 

доступных ему общественных отношений»; 

2. Мотивы, связанные непосредственно с учебной деятельностью, или 

«познавательные интересы детей,   потребность   в   интеллектуальной 

активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями».  

 

         Ребенок, готовый к школе, хочет учиться потому, что ему 

хочется знать определенную позицию в обществе людей, 

открывающую доступ в мир взрослых и потому, что у него   есть 

познавательная потребность, которую не могут удовлетворить 

дома.  

 

          Психологическая готовность к школе включает в себя следующие 

параметры психического развития: 
1) мотивационная готовность к учению в школе, или наличие учебной 

мотивации; 



2) определенный уровень развития произвольного поведения, 

позволяющий ученику выполнять требования учителя; 

3) определенный уровень интеллектуального развития, 

подразумевающий владение ребенком простыми операциями 

обобщения; 

4) хорошее развитие фонематического слуха. 

 
           Учебная мотивация складывается у первоклассника при наличии 

выраженной познавательной потребности и умении трудиться. 

Познавательная потребность существует у малыша с самого рождения, а 

дальше она подобна костру: чем больше взрослые удовлетворяют 

познавательный интерес ребенка, тем сильнее он становится. Поэтому 

очень важно отвечать на вопросы маленьких почемучек как можно 

больше читать им художественные и развивающие книги, играть с ними 
в развивающие игры.  

           Необходимая, вовремя оказанная помощь взрослого, а также 

эмоциональная похвала позволяют ребенку верить в свои возможности, 

повышают его самооценку и стимулируют желание справляться с тем, 

что не сразу получается.     Постепенно у ребенка войдет в привычку 

стараться доводить начатое до конца, а если не получается, то 

обращаться за помощью к взрослому.  

 
1). Интеллектуальная готовность к школьному обучению 

           Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с 

развитием мыслительных процессов. По мере развития 

любознательности, познавательных процессов мышление все шире 

используется детьми для освоения окружающего мира, которое выходит 

за рамки задач, выдвигаемой их собственной практической 

деятельностью. 
             В дошкольном возрасте внимание носит произвольный характер.  

         Наиболее распространенными   играми и упражнениями,   которые 

могут развивать словесно-логическое мышление, являются следующие: 

а) «Объяснение сюжетных картин»: ребенку показывают картинку и 

просят рассказать, что на ней нарисовано. Этот прием дает 

представление о том, на сколько верно ребенок понимает смысл 

изображенного, может ли выделить главное или теряется в отдельных 

деталях, на сколько развита его речь; 
б) «Последовательность событий» - более сложная методика. Это серия 

сюжетных картинок (от 3 до 6), на которых изображены этапы какого-то 

знакомого ребенку действия. Он должен выстроить из этих рисунков 

правильный ряд и рассказать, как развивались события. Серии картинок 

могут быть по содержанию разной степени сложности. 



«Последовательность событий» дает психологу те же данные, что и 

предыдущая методика, но кроме того, здесь выявляется понимание 

ребенком причинно - следственных связей. 

Обобщение и абстрагирование, последовательность   умозаключений   и 

некоторые другие аспекты мышления изучаются с помощью методики 

предметной классификации. Ребенок составляет группы карточек с 

изображенными на них неодушевленными предметами и живыми 
существами. Классифицируя различные объекты, он может выделять 

группы по функциональному признаку и давать им обобщенные 

названия. Например: мебель, одежда. Может по внешнему признаку 

(«все больше» или «они красные»), по ситуативным признакам (шкаф и 

платье объединяются в одну группу, потому что «платье висит в 

шкафу»). 

 
    2). Личностная готовность к школьному обучению 

Внутреннюю позицию школьника можно определить как систему 

потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, т.е. такое 

отношение к школе, когда причастность к ней переживается ребенком, 

как его   собственная потребность («Хочу в школу»). 

Личностная готовность к школе включает также определенное 

отношение ребенка к себе, к сверстникам, взрослым.   

     
   3). Эмоционально - волевая      готовность 

 Произвольность поведения ребенка проявляется при выполнении 

требований   конкретных   правил,   задаваемых учителем при работе по 

образцу. Уже в дошкольном   возрасте   ребенок оказывается 

перед   необходимостью преодоления возникающих трудностей и 

подчинения своих действий поставленной цели. 

Это приводит к тому, что он начинает сознательно контролировать себя, 
управляет своими внутренними и внешними действиями, своими 

познавательными процессами и поведением в целом. Это дает 

основание полагать, что уже в дошкольном возрасте возникает воля.  

Ученики с социально-психологической неготовностью к обучению, 

проявляя детскую непосредственность, на уроке отвечают 

одновременно, не поднимая руки, и перебивая друг друга, делятся с 

учителем своими соображениями и чувствами. Они обычно включаются 

в работу только при непосредственном обращении к ним учителя, а в 
остальное время отвлекаются, не следят за происходящим в классе, 

нарушают дисциплину. Имея завышенную самооценку, они обижаются 

на замечания, когда учитель или родители выражают недовольство их 

поведением, они жалуются на то, что уроки неинтересные, школа 

плохая и учительница злая. 
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