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Введение 

Один из важнейших итогов психического развития в период дошкольного 

детства - психологическая готовность ребенка к школьному обучению.  

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психологического развития ребенка 

для усвоения школьной программы при определенных условиях обучения. 

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению – это один из 

важнейших итогов психологического развития в период дошкольного 

детства. 

По данным Л.А. Венгера, В.В. Холмовской, Л.Л. Коломинского, 

Е.Е.Кравцовой и других в структуре психологической готовности принято 

выделять следующие компоненты: 



1. Личностная готовность, которая включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции - положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. В личностную готовность входит 

определение уровня развития мотивационной сферы. 

2. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Данный компонент 

готовности предполагает наличие у ребенка кругозора и развития 

познавательных процессов. 

3. Социально-психологическая готовность к школьному обучению. Этот 

компонент включает в себя формирование у детей нравственных и 

коммуникативных способностей. 

4. Эмоционально-волевая готовность считается сформированной, если 

ребенок умеет ставить цель, принимать решения, намечать план действий и 

принимать усилие к его реализации.  

Актуальностью курсовой работы является то, что с проблемой диагностики 

психологической готовности детей к школьному обучению сталкиваются 

практические психологи. Применяемые методы диагностики 

психологической готовности должны показать развитие ребенка во всех 

сферах. 

Результаты тестирования могут помочь вовремя заметить нарушения в 

психическом развитии дошкольника и правильно составить коррекционную 

программу. 

Объект исследования: дети дошкольного возраста. 

Предмет исследования: особенности психического развития и уровень 

психологической готовности дошкольников к школьному обучению. 

Цель исследования: выявить и изучить особенности психической готовности 

ребенка к школе. 

Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи: 

-изучить психолого-педагогическую литературу по теме курсовой работы; 

-рассмотреть особенности психического развития дошкольников. 

-изучить особенности психологической готовности ребенка к школе. 

-выявить условия формирования психологической готовности ребенка к 

школе. 



Методы исследования: 

- обзорно-аналитический 

Литературный обзор. При написании курсовой работы было использовано 

тридцать два источника литературы. В основном использовалась учебная и 

монографическая литература, составленная ведущими специалистами в 

данной области, а именно труды таких авторов как: Л.И. Божович, Р.С. 

Немова, Д.Б. Эльконина и др. [3,22,23,35,36 и др.] 

Практическая значимость материал данной курсовой работы можно 

использовать при подготовке к семинарским, практическим занятиям и для 

написания рефератов. 

Основная часть 

1 Понятие готовности к школьному обучению 

1.1Краткие итоги дошкольного развития ребенка. Основные аспекты 

школьной зрелости 

  

Дошкольный период непосредственно предшествует следующему, очень 

важному этапу в жизни ребѐнка – поступлению в школу. Поэтому 

существенное место в работе с детьми шестого и седьмого года жизни 

занимает подготовка к школе. Здесь можно выделить два момента: 

продолжающееся целенаправленное развитие личности ребѐнка и 

познавательных психических процессов, лежащих в основе успешного 

усвоения им в будущем собственно учебной программы; обучение 

начальным школьным умениям и навыкам (элементам письма, чтения, счѐта). 

К концу дошкольного возраста ребенок уже представляет собой в известном 

смысле личность. Он хорошо осознает свою половую принадлежность, 

находит себе место в пространстве и времени. Он уже ориентируется в 

семейно - родственных отношениях и умеет строить отношения со 

взрослыми и сверстниками: имеет навыки самообладания, умеет подчинить 

себя обстоятельствам, быть непреклонным в своих желаниях. У такого 

ребенка уже развита рефлексия. В качестве важнейшего достижения в 

развитии личности ребенка выступает преобладание чувства «Я должен» над 

мотивом «Я хочу». К концу дошкольного возраста особое значение 

приобретает мотивационная готовность к учению в школе. 



Готовность ребѐнка к школьному обучению рассматривается сегодня, в 

первую очередь, как психологическая проблема: приоритет отдаѐтся уровню 

мотивационно-потребностной сферы, произвольности психических 

процессов, операциональных навыков, развитию тонкой моторики руки. 

Готовность к школе в современных условиях рассматривается как готовность 

к школьному обучению или учебной деятельности. Этот подход обоснован 

взглядом на проблему со стороны периодизации психического развития 

ребенка и смены ведущих видов деятельности.  

По мнению Е.Е. Кравцовой, проблема психологической готовности к 

школьному обучению получает свою конкретизацию, как проблема смены 

ведущих типов деятельности, т.е. это переход от сюжетно-ролевых игр 

учебной деятельности [15,С.47]. Такой подход является актуальным и 

значительным, но готовность к учебной деятельности не охватывает 

полностью феномена готовности к школе. 

Л. И Божович еще в 60-е годы указывала, что готовность к обучению в школе 

складывается из определенного уровня развития мысленной деятельности, 

познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции, своей 

познавательной деятельности к социальной позиции школьника[3, С.36]. 

Аналогичные взгляды развивал А.В. Запорожец, отмечая, что готовность к 

обучению в школе представляет собой целостную систему взаимосвязанных 

качеств детской личности, включая особенности ее мотивации, уровня 

развития познавательной, аналитико-синтетической деятельности, степень 

сформированности механизмов волевой регуляции [14,С. 218].  

Путь познания, который проходит ребенок от 3 до 7 лет, огромен. За это 

время он много узнает об окружающем мире. Его сознание не просто 

заполнено отдельными образами, представлениями, но характеризуется 

некоторым целостным восприятием и осмыслением окружающей его 

действительности. 

Психологические исследования свидетельствуют о том, что в период 

дошкольного детства у ребенка уже складывается самооценка. Конечно, не 

такая, как у старших детей, но и не такая, как у детей раннего возраста. У 

дошкольников формирующаяся самооценка опирается на производимый ими 

учет успешности своих действий, оценок окружающих, одобрения 

родителей. К концу дошкольного возраста ребенок уже становится 

способным сознавать себя и то положение, которое он в данное время 

занимает в жизни. 



Сознание своего социального “Я” и возникновение на этой основе 

внутренних позиций т. е. целостного отношения к окружающему и самому 

себе, порождает соответствующие потребности и стремления, на которых 

возникают их новые потребности, но они уже знают, чего они хотят и к чему 

стремятся. В результате игра к концу этого периода перестает его 

удовлетворять. У него появляется потребность выйти за рамки своего 

детского образа жизни, занять новое, доступное ему место и осуществлять 

реальную, серьезную, общественно значимую деятельность. Невозможность 

реализовать эту потребность порождает кризис. 7 лет. Изменение 

самосознания приводит к переоценке ценностей. Главным становится все то, 

что имеет отношение к учебной деятельности (в первую очередь, отметки). В 

кризисный период происходят изменения в плане переживаний. Осознанные 

переживания образуют устойчивые аффективные комплексы. В дальнейшем 

эти аффективные образования изменяются по мере накопления другого 

опыта. Переживания приобретают новый смысл для ребенка, между ними 

устанавливаются связи, становится возможной борьба переживаний. 

В психолого-педагогической литературе наряду с термином «готовность к 

школьному обучению» употребляется термин «школьная зрелость». 

Традиционно выделяются три аспекта школьной зрелости: 

интеллектуальный, эмоциональный и социальный. 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. 

Эмоциональная 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. 

На основании выделенных параметров создаются тесты определения 

школьной зрелости [30, С. 91]. Если зарубежные исследования школьной 



зрелости в основном направлены на создание тестов и в гораздо меньшей 

степени ориентированы на теорию вопроса, то в работах отечественных 

психологов содержится глубокая теоретическая проработка проблемы 

психологической готовности к школе, идущая своими корнями из трудов 

Л.С. Выготского [3,С.89]. 

При этом следует помнить, что при изучении детей в переходный период от 

дошкольника к младшему школьному возрасту диагностическая схема 

должна включать в себя диагностику как новообразований дошкольного 

возраста, так и начальных форм деятельности следующего периода. 

Готовность, которая измеряется тестированием, в сущности сводится к 

овладению знаниями, умениями, способностями и мотивацией, 

необходимыми для оптимального освоения школьной программы. 

"Готовность к обучению" - показатель комплексный, каждый из тестов дает 

представление лишь об определенной стороне готовности ребенка к школе. 

Любая методика тестирования дает субъективную оценку. В выполнении 

каждого из заданий зависит во многом от состояния ребенка в данный 

момент, от правильности инструкции, от условий проведения теста. Все это 

приходится учитывать психологу при проведении обследования [12,С.103]. 

Таким образом, итогом развития ребенка в дошкольном возрасте является 

возникновение фундаментальных психологических образований: 

внутреннего плана действий, произвольности, воображения, обобщенного 

внеситуативного отношения к себе. У ребенка возникает стремление к 

выполнению общественно значимой, общественно оцениваемой 

деятельности. Ребенок тяготится своим положением дошкольника. 

1.2 Психологическая готовность к школе и ее виды. Внутренняя позиция 

школьника 

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. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению - 

это один из важнейших итогов психологического развития в период 

дошкольного детства [11,С.25].  

Так, Л. И. Божович выделяла несколько параметров психического развития 

ребенка, наиболее существенно влияющих на успешность обучения в школе: 

определенный уровень мотивационного развития ребенка, включающий 

познавательные и социальные мотивы учения, достаточное развитие 



произвольного поведения и интеллектуальной сферы. Наиболее важным 

признавался мотивационный план.  

Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что него уже есть 

потребность занять определенную позицию в обществе людей, а именно 

позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив 

учения), и потому, что у него есть познавательная потребность, которую он 

не может удовлетворить дома. Сплав этих двух потребностей способствует 

возникновению нового отношения ребенка к окружающей среде, названного 

внутренней позицией школьника. 

Этому новообразованию Л. И. Божович придавала очень большое значение, 

считая, что внутренняя позиция школьника может выступать как критерий 

готовности к школьному обучению.  

Следует заметить, что именно школа является связующим звеном между 

детством и взрослостью. Дети, достигая школьного возраста, понимают, что 

школа открывает им доступ к взрослой жизни. Отсюда и появляется желание 

учиться. 

“ Внутренняя позиция школьника ”, возникающая на рубеже дошкольного и 

младшего школьного возраста, позволяет ребенку включиться в учебный 

процесс в качестве субъекта деятельности, что выражается в сознательном 

формировании и исполнении намерений и целей, или, другими словами, 

произвольном поведении ученика. 

Д. Б. Эльконин считал, что произвольное поведение рождается в 

коллективной ролевой игре, позволяющей ребенку подняться на более 

высокую ступень развития, чем игра в одиночку. 

Коллектив корректирует нарушения в подражании предполагаемому образцу, 

тогда как самостоятельно осуществить такой контроль ребенку бывает еще 

очень трудно.  

“ Функция контроля еще очень слаба, и часто еще требует поддержки со 

стороны ситуации, со стороны участников игры. В этом слабость этой 

рождающейся функции, но назначение игры в том, что эта функция здесь 

рождается. Именно поэтому игру можно считать школой произвольного 

поведения ” [25,C.103]. 

К концу дошкольного возраста интенсивно наращиваются те 

психологические новообразования, которые обеспечивают переход к новой 

качественной форме жизнедеятельности.  



Ведущей деятельностью дошкольного возраста является сюжетно-ролевая 

игра, в рамках которой происходит познавательная и эмоциональная 

децентрация – один из механизмов развития познавательных процессов 

личности, формирования еѐ моральной зрелости и совершенствования 

навыков общения, функционирующий на основе способности к восприятию 

точки зрения другого человека.  

В итоге меняется позиция ребѐнка по отношению к окружающему миру и 

формируется координация своей точки зрения, что открывает путь для 

перехода на новый уровень мышления. 

Обсуждая проблему готовности к школе, Д.Б. Эльконин выделял 

необходимые предпосылки учебной деятельности: 

- потребность детей сознательно подчинять свои действия правилу, 

обобщѐнно определяющему способ действия; 

- способность ориентироваться на заданную систему требований; 

-умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме; 

- возможность самостоятельно выполнять требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

Фактически, это параметры развития произвольного поведения ученика. 

Произвольность действий – сознательное формирование и исполнение 

намерений и целей.  

Почти все авторы, исследующие психологическую готовность к школе, 

уделяют произвольности особое место в изучаемой проблеме. Есть точка 

зрения, что слабое развитие произвольности – главный камень преткновения 

психологической готовности к школе. Но в какой степени должна быть 

развита произвольность к началу обучения в школе – вопрос, весьма слабо 

проработанный в литературе. Трудность заключается в том, что с одной 

стороны, произвольное поведение считается новообразование младшего 

школьного возраста, развивающимся внутри учебной (ведущей) 

деятельности этого возраста, а с другой стороны – слабое развитие 

произвольности мешает началу обучения в школе. 

Существуют и другие подходы к определению психологической готовности 

детей к школе, когда, например, основной упор делается на роль общения в 

развитии ребенка.  



Выделяется три сферы: отношение к взрослому, к сверстнику и к самому 

себе, уровень развития которых определяет степень готовности к школе и 

определенным образом соотносится с основными структурными 

компонентами учебной деятельности [16,С.39]. 

При изучении интеллектуального компонента психологической готовности к 

школе акцент делается не на сумму усвоенных ребенком знаний, хотя это 

тоже немаловажный фактор, а на уровень развития интеллектуальных 

процессов.  

"Ребенок должен уметь выделять существенное в окружающей 

действительности, уметь сравнивать их, видеть сходное и отличное; он 

должен научиться рассуждать, находить причины явлений, делать выводы."  

Для успешного обучения ребенок должен уметь выделять предмет своего 

познания. 

Кроме указанных составляющих психологической готовности к школе 

выделяется дополнительно еще одна - развитие речи.  

Речь тесно связана с интеллектом и отражает как общее развитие ребенка, так 

и уровень его логического мышления. Необходимо, чтобы ребенок умел 

находить в словах отдельные звуки, т.е. у него должен быть развит 

фонематический слух. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что 

психологическая готовность к школьному обучению - целостное 

образование, предполагающее достаточно высокий уровень развития 

мотивационной, интеллектуальной сфер и сферы производительности.  

Отставание в развитии одного из компонентов психологической готовности 

влечет за собой отставание развития других, что определяет своеобразные 

варианты перехода от дошкольного детства к младшему школьному 

возрасту. 

  

2 Компоненты структуры психологической готовности к школьному 

обучению 

  

2.1 Личностная и интеллектуальная готовности к школьному обучению. 

Формирование внутренней позиции школьника 



  

По данным Л.А.Венгера, В.В.Холмовской, Л.Л.Коломинского, 

Е.Е.Кравцовой и других в структуре психологической готовности принято 

выделять следующие компоненты: 

1. Личностная готовность, которая включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции - положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. В личностную готовность входит 

определение уровня развития мотивационной сферы. 

2. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Данный компонент 

готовности предполагает наличие у ребенка кругозора и развития 

познавательных процессов. 

3. Социально-психологическая готовность к школьному обучению. Этот 

компонент включает в себя формирование у детей нравственных и 

коммуникативных способностей. 

4. Эмоционально-волевая готовность считается сформированной, если 

ребенок умеет ставить цель, принимать решения, намечать план действий и 

принимать усилие к его реализации. 

Рассмотрим компоненты психологической готовности более подробно. 

Личностная готовность. Включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции - положение школьника, имеющего 

круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. 

В личностную готовность входит и определенный уровень развития 

мотивационной сферы. Будущему школьнику необходимо произвольно 

управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится 

возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким 

образом, ребенок должен обладать развитой учебной мотивацией.  

Стремление ребенка занять новое социальное положение ведет к 

образованию его внутренней позиции. Л.И. Божович характеризует 

внутреннюю позицию как центральное личностное позиционирование, 

характеризующее личность ребенка в целом. Именно оно и определяет 

поведение и деятельность ребенка и всю систему его отношений к 

действительности, к самому себе и окружающим людям. Образ жизни 

школьника в качестве человека, занимающегося в общественном месте 

общественно-значимым и общественно оцениваемым делом, осознается 



ребенком, как адекватный для него путь к взрослости – он отвечает 

сформировавшемуся в игре мотиву «стать взрослым и реально осуществлять 

его функции» [28,С.197]. 

С того момента, как в сознании ребенка представление о школе приобрело 

черты искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутренняя 

позиция получила новое содержание – стала внутренней позицией 

школьника. И это значит, что ребенок психологически перешел в новый 

возрастной период своего развития – младший школьный возраст.  

Наличие внутренней позиции школьника обнаруживается в том, что ребенок 

решительно отказывается от дошкольно-игрового, индивидуально-

непосредственного способа существования и проявляет ярко положительное 

отношение к школьно-учебной деятельности в целом, особенно к тем ее 

сторонам, которые непосредственно связаны с учением. Кроме отношения к 

учебному процессу в целом, для ребенка, поступающего в школу, важно 

отношение к учителю, сверстникам и самому себе. К концу дошкольного 

возраста должна сложиться такая форма общения ребенка со взрослым, как 

внеситуативно-личностное общение. Взрослый становится непререкаемым 

авторитетом, образом для подражания. Личностная готовность к школе 

включает также определенное отношение ребенка к себе. Продуктивная 

учебная деятельность предполагает адекватное отношение ребенка к своим 

способностям, результатам работы, поведению, т.е. определенный уровень 

развития самосознания.  

Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Данный компонент 

готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных 

знаний. Ребенок должен владеть планомерным и расчлененным восприятием, 

элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, 

обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, 

смысловым запоминанием. Интеллектуальная готовность также предполагает 

формирование у ребенка начальных умений в области учебной деятельности, 

в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее в 

самостоятельную цель деятельности. Обобщая, можно говорить, что развитие 

интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: 

- дифференцированное восприятие; 

- аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и 

связей между явлениями, способность воспроизвести образец); 

- рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 



- логическое запоминание; 

- интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

- овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов; 

- развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций . 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием 

мыслительных процессов. От решения задач, требующих установление 

связей и отношений между предметами и явлениями с помощью внешних 

ориентировочных действий дети переходят к решению их в уме с помощью 

элементарных мыслительных действий, используя образы. Иными словами, 

на основе наглядно-действенной формы мышления начинает складываться 

наглядно-образная форма мышления. Вместе с тем, дети становятся 

способны к первым обобщениям, основанным на опыте их первой 

практической предметной деятельности и закрепляющемся в слове. Ребенку 

в этом возрасте приходится разрешать все более сложные и разнообразные 

задачи, требующие выделения и использования связей и отношений между 

предметами, явлениями, действиями. В игре, рисовании, конструировании, 

при выполнении учебных и трудовых заданий он не просто использует 

заученные действия, но постоянно видоизменяет их, получая новые 

результаты. 

Развивающееся мышление дает детям возможность предусматривать заранее 

результаты своих действий, планировать их. 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. 

Ребенок начинает ставить перед собой познавательный задачи, ищет 

объяснения замеченным явлениям. Он прибегает к своего рода 

экспериментам для выяснения интересующих его вопросов, наблюдает 

явления, рассуждает и делает выводы. 

Изучение особенностей интеллектуальной сферы можно начать с 

исследования памяти – психического процесса, неразрывно связанного с 

мыслительным. Наиболее распространенными методиками, 

диагностирующими уровень развития словесно-логического мышления, 

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 [10,С.201]. 

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.  

При отборе детей в школы, учебные программы которых значительно 

усложнены, и к интеллекту поступающих предъявляются повышенные 

требования (гимназии, лицеи), используют более трудные методики. 

Сложные мыслительные процессы анализа и синтеза изучаются при 

определении детьми понятий, интерпретации пословиц. Известная методика 

интерпретации пословиц имеет интересный вариант, предложенный Б.В. 

Зейгарник [12,С.181].  

Итак, психологическая готовность к школе – целостное образование. 

Отставание в развитии одного компонента рано или поздно влечет за собой 

отставание или искажение в развитии других. Комплексные отклонения 

наблюдаются в тех случаях, исходная психологическая готовность к 

школьному обучению может быть достаточно высокой, но в силу некоторых 

личностных особенностей дети испытывают значительные трудности в 

учении. Преобладающая интеллектуальная неготовность к обучению 

приводит к не успешности учебных действий, невозможности понять и 

выполнить требования учителя и, следовательно, низким оценкам. При 



интеллектуальной неготовности возможны разные варианты развития детей. 

Своеобразным вариантом является вербализм. 

Таким образом, интеллектуальная готовность ребенка характеризуется 

созреванием аналитических психологических процессов, овладением 

навыками мыслительной деятельности. 

2.2 Эмоционально-волевая и социально-психологическая готовности к 

школьному обучению 

 Определяя личностную готовность ребенка к школе необходимо выявить 

специфику развития произвольной сферы. 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, управлять своими 

внутренними и внешними действиями, своими познавательными процессами 

и поведением в целом. Это дает основание полагать, что уже в дошкольном 

возрасте возникает воля. Конечно, волевые действия дошкольников имеют 

свою специфику: они сосуществуют с действиями непреднамеренными, 

импульсивными, возникающими под влиянием ситуативных чувств и 

желаний.  

Л.С. Выготский считал волевое поведение социальным, а источник развития 

детской воли усматривал во взаимоотношениях ребенка с окружающим 

миром. При этом ведущую роль в социальной обусловленности воли отводил 

его речевому общению со взрослыми. В генетическом плане Л.С. Выготский 

рассматривал волю как стадию овладения собственными процессами 

поведения. Сначала взрослые с помощью слова регулируют поведение 

ребенка, потом усваивая практически содержание требований взрослых, он 

постепенно начинает с помощью собственной речи регулировать свое 

поведение, делая тем самым существенный шаг вперед по пути волевого 

развития. После овладения речью слово становится для дошкольников, не 

только средством общения, но и средством организации поведения. 

Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн считают, что появление волевого акта 

подготавливается предшествующим развитием произвольного поведения 

дошкольника [2,С.60]. В современных научных исследованиях понятие 

волевого действия трактуется в разных аспектах. А.В. Запорожец считает 

наиболее существенным для психологии воли превращение известных 



социальных и прежде всего, моральных требований в определенные 

моральные мотивы и качества личности, определяющей ее поступки. 

Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной 

обусловленности тех конкретных волевых действий и поступков, на которые 

человек способен в разные периоды своей жизни. Ставится так же вопрос об 

интеллектуальных и моральных основах волевой регуляции дошкольника. 

На протяжении дошкольного детства усложняется характер волевой сферы 

личности и изменяется ее удельный вес в общей структуре поведения, что 

проявляется главным образом, в возрастающем стремлении к преодолению 

трудностей. Развитие воли в этом возрасте тесно связано с изменением 

мотивов поведения, соподчинения им. Появление определенной волевой 

направленности, выдвижение на первый план группы мотивов, которые 

становятся для ребенка наиболее важными, ведет к тому, что руководствуясь 

в своем поведении этими мотивами, ребенок сознательно добивается 

поставленной цели, не поддаваясь отвлекающему влиянию. Он постепенно 

овладевает умением подчинять свои действия мотивам, которые значительно 

удалены от цели действия, в частности, мотивам общественного характера. У 

него появляется уровень целенаправленности, типичный для дошкольника 

[27,С.72]. 

Вместе с тем, что хотя в дошкольном возрасте и появляются волевые 

действия, но сфера их применения и их место в поведении ребенка остаются 

крайне ограниченными. Исследования показывают, что только старший 

дошкольник способен к длительным волевым усилиям. Особенности 

произвольного поведения прослеживаются не только при наблюдении за 

ребенком на индивидуальных и групповых занятиях, но и с помощью 

специальных методик. 

Достаточно широко известный ориентационный текст школьной зрелости 

Керна-Йирасека. Он включает, кроме рисования по памяти мужской фигуры, 

два задания: одновременное следование в своей работе образцу (дается 

задание нарисовать по точкам точно такой же рисунок, как данная 

геометрическая фигура) и правилу (оговаривается условие: нельзя проводить 

линию между одинаковыми точками, т.е. соединять кружок с кружком, 

крестик с крестиком и треугольник с треугольником). Ребенок, стараясь 

выполнить задание, может рисовать фигурку, похожую на заданную, 

пренебрегая правилами и ориентируясь на него. 



Таким образом, методика выявляет уровень ориентировки ребенка на 

сложную систему требований. Из этого следует, что развитие 

произвольности к целенаправленной деятельности, работе по образцу, 

определяет во многом школьную готовность ребенка. 

Нравственное формирование дошкольника тесно связано с изменением 

характера его взаимоотношений со взрослыми и рождением у них на этой 

основе нравственных представлений и чувств, названных Л.С.Выготским 

внутренними этическими инстанциями. Д.Б.Эльконин связывает 

возникновение этических инстанций с изменением взаимоотношений между 

взрослыми и детьми. Он пишет, что у детей дошкольного возраста, в отличие 

от раннего детства, складываются отношения нового типа, что и создает 

особую, характерную для данного периода социальную ситуацию развития. 

В раннем детстве деятельность ребенка осуществляется преимущественно в 

сотрудничестве со взрослыми; в дошкольном возрасте ребенок становится 

способным самостоятельно удовлетворять многие свои потребности и 

желания. В результате совместная деятельность его со взрослыми как бы 

распадается, вместе с чем ослабевает и непосредственная слитность его 

существования с жизнью и деятельностью взрослых людей [21,С.211]. 

Однако взрослые продолжают оставаться постоянным притягательным 

центром, вокруг которого строится жизнь ребенка. Это порождает у детей 

потребность участвовать в жизни взрослых, действовать по их образцу. При 

этом они хотят не только воспроизводить отдельные действия взрослого, но 

и подражать всем сложным формам его деятельности, его поступкам, его 

взаимоотношениям с другими людьми, - словом, всему образу жизни 

взрослых людей. 

В условиях повседневного поведения и общения со взрослыми, а также в 

практике ролевой игры у ребенка-дошкольника формируется обобщенное 

знание многих социальных норм, но это знание еще до конца не осознаваемо 

ребенком и непосредственно спаяно с его положительными и 

отрицательными эмоциональными переживаниями. Первые этические 

инстанции представляют собой пока еще относительно простые системные 

образования, являющиеся зародышами нравственных чувств. Нравственные 

инстанции порождают у дошкольников нравственные мотивы поведения, 

которые могут быть по своему воздействию более сильными, чем многие 

непосредственные, в том числе и элементарные потребности. 



А.Н. Леонтьев на основании многочисленных исследований, проведенных им 

и его сотрудниками, выдвинул положение, что дошкольный возраст является 

периодом, в котором впервые возникает система соподчиненных мотивов, 

создающих единство личности, и что именно поэтому его следует считать, 

как он выражается «периодом первоначального, фактического склада 

личности».  

Система соподчиненных мотивов начинает управлять поведением ребенка и 

определять все его развитие. Это положение дополнено данными 

последующих психологических исследований. У детей дошкольного возраста 

возникает, во-первых, не просто соподчинение мотивов, а относительно 

устойчивое внеситуативное их соподчинение. Во главе возникающей 

иерархической системы становятся опосредованные по своей структуре 

мотивы. У дошкольников они опосредуются образцами поведения и 

деятельности взрослых, их взаимоотношениями, социальными нормами, 

фиксированными в соответствующих нравственных инстанциях. 

Возникновение у ребенка к концу дошкольного возраста относительно 

устойчивой иерархической структуры мотивов превращает его из существа 

ситуативного, в существо, обладающее известным внутренним единством и 

организованностью, способное руководствоваться устойчивыми желаниями и 

стремлениями, связанными с усвоенными им социальными нормами жизни. 

Это характеризует новую ступень, которая позволила А.Н. Леонтьеву 

говорить о дошкольном возрасте как о периоде «первоначального, 

фактического, склада личности».[32,С.87] 

Таким образом, обобщая все изложенное можно сказать, что школьная 

готовность – это комплексное явление, включающее в себя 

интеллектуальную личностную, волевую готовность. Для успешного 

обучения ребенок должен соответствовать предъявляемым ему требованиям. 

 

Будущему школьнику необходимо произвольно управлять своим 

поведением, познавательной деятельностью, что становится возможным при 

сформированной иерархической системе мотивов. Таким образом, ребенок 

должен обладать развитой учебной мотивацией. Мотивационная незрелость 

часто влечет за собой проблемы в знаниях, низкую продуктивность учебной 

деятельности.  

Поступление ребенка в школу связано с возникновением важнейшего 

личностного новообразования – внутренней позиции. Это тот 



мотивационный центр, который обеспечивает направленность ребенка на 

учебу, его эмоционально-положительное отношение к школе, стремление 

соответствовать образцу хорошего ученика. В тех случаях, когда внутренняя 

позиция школьника не удовлетворена, он может переживать устойчивое 

эмоциональное неблагополучие: ожидание успеха в школе, плохого 

отношения к себе, боязнь школы, нежелание посещать ее. 

Все выше сказанное говорит, что несформированность одного компонента 

школьной готовности приводит ребенка к психологическим трудностям и 

проблемам в адаптации к школе. Это делает необходимым психологическую 

помощь на этапе подготовки ребенка к школе, чтобы устранить возможные 

отклонения. 

Заключение 

Психологическая готовность к школьному обучению – это 

многокомплексное явление, при поступлении детей в школу часто 

выявляется недостаточная сформированность какого-либо одного 

компонента психологической готовности. Это ведет к затруднению или 

нарушению адаптации ребенка в школе. Условно психологическую 

готовность можно разделить на учебную готовность и социально-

психологическую готовность. 

Проблема психологической готовности к школе для психологии не новая. В 

зарубежных исследованиях она отражена в работах, изучающих школьную 

зрелость детей (Г. Гетпер, 1936; А. Керн, 1954; С. Штребел, 1957; Я. Йирасел, 

1970, и др.). 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психологического развития ребенка 

для усвоения школьной программы при определенных условиях обучения. 

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению – это один из 

важнейших итогов психологического развития в период дошкольного 

детства. 

Мы живем в XXI веке и сейчас очень высокие требования жизни к 

организации воспитания и обучения заставляют искать новые, более 

эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение 

методов обучения в соответствие с требованиями жизни. В этом смысле 

проблема готовности дошкольников к обучению в школе приобретает особое 

значение. 



С решением этой проблемы связано определение целей и принципов 

организации обучения и воспитания в дошкольных учреждениях. В то же 

время от ее решения зависит успешность последующего обучения детей в 

школе. Основной целью определения психологической готовности к 

школьному обучению является профилактика школьной дезадаптации. 

Для успешной реализации этой цели в последнее время создаются различные 

классы, в задачу которых входят осуществление индивидуального подхода в 

обучении по отношению к детям, как готовым, так и не готовым к школе, 

чтобы избежать школьной дезадаптации. 

В разное время психологи занимались проблемой готовности к школе, 

разработано множество методик, программ (Гудкина Н.Н., Овчарова Р.В., 

Безруких М.И. и др.) диагностики школьной готовности детей и 

психологической помощи в формировании компонентов школьной зрелости. 

Но на практике психологу трудно выбрать из этого множества ту, которая 

(полностью) поможет комплексно определить готовность ребенка к 

обучению, помочь подготовиться ребенку к школе. 

В последнее время в литературе уделялось много внимания вопросу о 

выделении детей, не готовых к школьному обучению и имеющих трудности 

школьной адаптации в 1 классе. И проблема эта по-прежнему актуальна. 

Ребенок, поступая в школу, должен быть зрелым в физиологическом и 

социальном отношении, успешность обучения ребенка в школе также 

зависит от его психологической зрелости.  

Психологическая готовность к обучению – понятие многоаспектное. Она 

предусматривает не отдельные знания и умения, а определенный набор, в 

котором должны присутствовать все основные элементы. Какие же 

составляющие водят в этот набор «школьной готовности»? Основными 

компонентами школьной зрелости являются: интеллектуальная, личностная, 

волевая, нравственная готовности. 

Все перечисленные составляющие школьной готовности важны в развитии 

ребенка. В случае, если есть недостаточная развитость какого-либо одного 

компонента возникает потребность в психологической помощи ребенку. 

Проблема готовности детей к обучению в школе - это не только научная, но в 

первую очередь реально-практическая, очень жизненная и острая задача, еще 

не получившая своего окончательного решения. А от ее решения зависит 

многое, в конечном счете судьба детей, их настоящее и будущее. 


