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Методические рекомендации 

Определение готовности к школе 

     Готовность к школе — это совокупность определенных свойств и способов поведения 

(компетентностей) ребенка, необходимых ему для восприятия, переработки и усвоения 

учебных стимулов в начале и при дальнейшем продолжении школьного обучения. 

Готовность к школе следует рассматривать как разветвленную сеть связанного целого: 

она всегда зависит от условий в конкретной школе, от качеств ребенка и от 

профессиональной квалификации работающих в школе учителей. 

     Для того чтобы ребенок успешно смог справиться с новыми требованиями школьной 

жизни, он должен обладать набором качеств, которые тесно переплетены между собой. 

     Нельзя рассматривать эти качества изолированно от «жизненного мира» ребенка, от 

среды конкретной школы, от уклада жизни в семье. Поэтому современное определение 

понятия «готовность к школе» учитывает все эти факторы и определяет «готовность к 

школе» как набор «компетентностей». 

К сожалению, понятие «компетентность», его смысл, зачастую ясно не раскрывается. 

Однако это понятие имеет ключевое значение в современном образовании и, в частности, 

в определении готовности к школе. 

     Готовность к школе — это не «программа», которой можно просто обучить 

(натренировать). Скорее, это интегральное свойство личности ребенка, которое 

развивается при общих благоприятных условиях в многообразных ситуациях жизненного 

опыта и общения, в которые включен ребенок в семье и других социальных группах. Она 

развивается не путем специальных занятий, а непрямым образом — через «участие в 

жизни». 

    Компетентности, которыми должен обладать ребенок  можно сгруппировать в четыре 

большие группы. 

     Эмоциональная готовностьк школе подразумевает совокупность качеств, которые 

позволяют ребенку преодолевать эмоциональную неуверенность, различные блокады, 

которые мешают воспринимать учебные импульсы или ведут к тому, что ребенок 

замыкается в себе. Понятно, что не со всеми заданиями и ситуациями ребенок может 

справиться легко. Трудные задания, а также объяснения учителя могут вызывать у 

ребенка ощущения: «с этим я никогда не справлюсь» или «я не понимаю вообще, чего 

она (учительница) от меня хочет». Подобные переживания могут быть нагрузкой на 

детскую психику и привести к тому, что ребенок вообще перестает верить в свои силы и 

прекращает активно учиться. Устойчивость к подобным нагрузкам, умение 

конструктивно обходиться с ними — важная составная часть эмоциональной 

компетентности. 

     Когда ребенок что- то знает, хочет показать свои знания и тянет руку, то, естественно, 

не всегда получается так, что его действительно вызывают. Когда учитель вызывает 

другого, а ребенок хочет непременно показать свои знания, это может стать сильным 



разочарованием. Ребенок может подумать: «Если меня не вызывают, то и стараться не 

стоит» — и перестать активно принимать участие на уроках. В школьной жизни 

существуют самые разные ситуации, в которых ему приходится испытывать 

разочарования. На эти ситуации ребенок может реагировать пассивностью или 

агрессией. Умение адекватно переносить разочарования и справляться с ними — еще 

одна сторона эмоциональной компетентности. 

     Социальная готовность к школе тесно связана с эмоциональной. Школьная жизнь 

включает в себя участие ребенка в различных сообществах, вступление и поддерживание 

многообразных контактов, связей и отношений. Прежде всего это сообщество класса. 

Ребенок должен быть готов к тому, что он не сможет больше следовать только своим 

желаниям и импульсам независимо от того, мешает ли он благодаря своему поведению 

другим детям или учителю. Для нормальной продуктивной работы важно, чтобы дети 

слушали друг друга, давали бы собеседнику договорить до конца. Поэтому способность 

воздерживаться от собственных импульсов и выслушивать других — это важный 

компонент социальной компетентности. 

     Важно, чтобы ребенок мог чувствовать себя членом группы, группового сообщества. 

Поэтому чувствовать себя членом группы — это еще одно важное свойство социальной 

компетентности. 

     Дети все разные, с разными интересами, импульсами, желаниями и т.д. Эти интересы, 

импульсы и желания должны реализовываться сообразно ситуации и не в ущерб другим. 

Для того чтобы разнородная группа смогла успешно функционировать, создаются 

различные правила общей жизни. Поэтому к социальной готовности к школе относится 

способность ребенка понимать смысл правил поведения и обхождения людей друг с 

другом и готовность следовать этим правилам. К жизни любой социальной группы 

относятся конфликты. Дело не в том, появляются ли конфликты или нет, а в том, как они 

решаются. Важно научить детей конструктивным моделям решения конфликтных 

ситуаций: говорить друг с другом, вместе искать решения конфликтов, привлекать 

третьих лиц и т.д. Способность конструктивно решать конфликты и социально 

приемлемо вести себя в спорных ситуациях является важной частью социальной 

готовности ребенка к школе. 

     Моторная готовность к школе. Под моторной готовностью к школе понимается не 

только то, насколько ребенок владеет своим телом, но и его способность воспринимать 

свое тело, ощущать и произвольно направлять движения (владеть внутренней 

подвижностью), выражать при помощи тела и движения свои импульсы. Когда говорят о 

моторной готовности к школе, то имеют в виду координацию системы «глаз–рука» и 

развитие тонкой моторики, необходимой для обучения письму. Здесь надо сказать, что 

скорость овладения движениями руки, связанными с письмом, может быть у разных 

детей различной. Это связано с неравномерным и индивидуальным созреванием 

соответствующих участков головного мозга человека. Многие современные методики 

обучения письму учитывают этот факт и не требуют от ребенка с самого начала мелкого 

письма в разлинованных тетрадях со строгим соблюдением границ. Дети сначала 

«пишут» буквы и «рисуют» формы в воздухе, потом — карандашом на больших листах, 

и лишь на следующем этапе переходят к написанию букв в тетрадях. Такой щадящий 

метод учитывает, что ребенок может поступить в школу, имея недостаточно развитую 

руку. Однако в большинстве школ до сих пор требуют писать сразу маленьким шрифтом 



(по прописи) и соблюдать соответствующие границы. Это для многих детей сложно. 

Поэтому хорошо, если уже до школы ребенок овладел до известной степени движением 

руки, кисти и пальцев. Владение тонкой моторикой является важной характеристикой 

моторной готовности ребенка к школе. Проявление воли, собственной инициативы и 

активности во многом зависит от того, насколько ребенок владеет своим телом в целом и 

способен выразить свои импульсы в форме телесного движения. 

     Участие в общих играх и радость от движения — это нечто большее, чем способ 

утверждения себя в детском коллективе (социальные отношения). Периоды 

концентрации, внимания, работы, требующей известного напряжения, должны сменяться 

периодами активности, приносящими радость и отдых. Если ребенок не может 

полноценно проживать такие периоды телесной активности, то нагрузка, связанная с 

учебным процессом, и общее напряжение, связанное со школьной жизнью, не смогут 

найти полноценного противовеса. Вообще развитость так называемой «крупной 

моторики», без которой ребенок не может прыгать через скакалку, играть в мяч, держать 

равновесие на перекладине и т.д., а также получать удовольствие от разных видов 

движения, является важной составной частью готовности к школе. Восприятие 

собственного тела и его возможностей («Это я могу, я сумею с этим справиться!») 

сообщает ребенку общее позитивное ощущение жизни. Позитивное чувство жизни 

выражается в том, что детям доставляет удовольствие воспринимать препятствия, 

преодолевать трудности и испытывать свои умения и ловкость (забираться на деревья, 

прыгать с высоты и т.д.). Уметь адекватно воспринимать препятствия и 

взаимодействовать с ними — важная составная часть моторной готовности ребенка к 

школе. 

     Когнитивная готовность к школе, которая долгое время считалась и до сих пор 

многими считается основной формой готовности к школе, играет хоть и не основную, но 

все же весьма существенную роль. Важно, чтобы ребенок мог некоторое время 

концентрироваться на какой либо задаче и выполнять ее. Способность некоторое время 

концентрироваться и удерживать внимание на поставленной задаче является важнейшей 

предпосылкой успешного обучения. Считается, что хорошая концентрация внимания 

развита у ребенка, если он может в течение 15–20 минут внимательно выполнять 

поставленную перед ним задачу, не утомляясь. Наряду со способностью внимательно 

слушать необходимо, чтобы ребенок запоминал услышанное и увиденное и хотя бы 

некоторое время удерживал это в памяти. Поэтому способность к краткосрочной 

аудитивной (слуховой) и визуальной (зрительной) памяти, позволяющей мысленно 

переработать поступающую информацию, является важной предпосылкой успеха 

учебного процесса. 

              

 

 


