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Социально-психологическая готовность детей к школе  
как значимый компонент общепсихологической готовности ребенка 

к школьному обучению 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос готовности детей к школьному 
обучению. Авторы особенно подробно раскрывают социально-психологическую 
готовность детей к школьному обучению в период перехода из дошкольных обра-
зовательных учреждений в начальную школу. Социально-психологическая готов-
ность детей к школьному обучению значительно повышает эффективность 
адаптации детей к школьному обучению. 
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Акцентируя свое внимание на интеллектуальной подготовке ребенка к школе, 
родители иногда упускают из виду эмоциональную и социальную готовность, вклю-
чающие в себя такие учебные навыки, от которых существенно зависят будущие 
школьные успехи. Социальная готовность подразумевает потребность в общении со 
сверстниками и умение подчинять свое поведение законам детских групп, способ-
ность принимать роль ученика, умение слушать и выполнять инструкции учителя, а 
также навыки коммуникативной инициативы и самопрезентации.  

Социальная, или личностная, готовность к обучению в школе представляет со-
бой готовность ребенка к новым формам общения, новому отношению к окружаю-
щему миру и самому себе, обусловленным ситуацией школьного обучения. 

Часто родители дошкольников, рассказывая детям о школе, стараются создать 
эмоционально однозначный образ, то есть говорят о школе только в позитивном или 
только негативном ключе. Родители полагают, что тем самым они прививают ребен-
ку заинтересованное отношение к учебной деятельности, которое будет способство-
вать школьным успехам. В действительности же ученик, настроенный на радостную, 
увлекательную деятельность, испытав даже незначительные негативные эмоции 
(обиду, ревность, зависть, досаду), может надолго потерять интерес к учебе.  

Ни однозначно позитивный, ни однозначно негативный образ школы не прино-
сит пользы будущему ученику. Родителям следует сосредоточить свои усилия на 
более подробном знакомстве ребенка со школьными требованиями, а главное – с 
самим собой, своими сильными и слабыми сторонами. 

Знание индивидуальных особенностей учащихся помогает учителю правильно 
реализовать принципы системы развивающего обучения: быстрый темп прохожде-
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ния материала, высокий уровень трудности, ведущую роль теоретических знаний, 
развитие всех детей. Не зная ребенка, учитель не сможет определить тот подход, 
который обеспечит оптимальное развитие каждого ученика и формирование его зна-
ний, умений и навыков. Кроме того, определение готовности ребенка к школе позво-
ляет предупредить некоторые трудности в обучении, значительно сгладить процесс 
адаптации к школе.  

К социальной готовности относится потребность ребенка в общении со сверст-
никами и умение общаться, а также способность исполнять роль ученика и выпол-
нять правила, установленные в коллективе. Социальная готовность состоит из навы-
ков и способности войти в контакт с одноклассниками и учителями. 

Важнейшими показателями социальной готовности являются:  

 желание ребенка учиться, получать новые знания, мотивация к началу 
учебной работы;  

 умение понимать и выполнять распоряжения и задания, которые дают ре-
бенку взрослые;  

 умение считаться с другими, уступать и подчиняться им при необходимости; 

 навык сотрудничества; 

 старание довести начатую работу до конца; умение приспосабливаться и 
адаптироваться;  

 способность самому решать свои простейшие проблемы, обслужить себя; 

 элементы волевого поведения – поставить цель, создать план действия, 
реализовать его, преодолев препятствия, оценить результат своего действия [1]. 

Эти качества обеспечат ребенку безболезненную адаптацию к новой социаль-
ной среде и способствуют созданию благоприятных условий для его дальнейшего 
обучения в школе. Ребенок должен быть готов к социальной позиции школьника, без 
чего ему будет трудно, даже если он интеллектуально развит. Социальным навыкам, 
столь необходимым в школе, родители должны уделять особое внимание. Они могут 
научить ребенка взаимоотношениям со сверстниками, создать такую обстановку до-
ма, чтобы малыш чувствовал себя уверенно и ему хотелось идти в школу.  

Школьная готовность означает физическую, социальную, мотивационную и ум-
ственную готовность ребёнка к переходу от основной игровой деятельности к 
направленной деятельности более высокого уровня. Для достижения готовности к 
школе необходима соответствующая благоприятная среда и собственная активная 
деятельность ребёнка.  

Показателями такой готовности являются изменения в физическом, социаль-
ном и психическом развитии ребёнка. Основа нового поведения – готовность к вы-
полнению более серьёзных обязанностей по примеру родителей и отказ от чего-
либо в пользу другого. Главным признаком изменений будет отношение к работе. 
Предпосылкой психической готовности к школе является способность ребёнка вы-
полнять разнообразные задания под руководством взрослого. У ребёнка должна 
проявиться также умственная активность, в том числе познавательный интерес к 
решению задач. В качестве показателя социального развития выступает появление 
волевого поведения. Ребёнок ставит перед собой цели и готов для их достижения 
приложить определённые усилия. В готовности к школе можно различать психофи-
зический, духовный и социальный аспекты.  

К моменту поступления в школу ребёнок уже прошёл один из существенных 
этапов в своей жизни и/или, опираясь на семью и детский сад, получил основу для 
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следующего этапа формирования своей личности. Готовность к школе формируют 
как врождённые задатки и способности, так и окружающая ребёнка среда, в которой 
он живёт и развивается, а также люди, которые с ним общаются и направляют его 
развитие. Поэтому у детей, идущих в школу, могут быть очень разные физические и 
психические способности, особенности характера, а также знания и умения. 

Важный показатель социального аспекта школьной готовности – мотивация к 
обучению, что проявляется в желании ребёнка учиться, усваивать новые знания, 
эмоциональной предрасположенности к требованиям взрослых, заинтересованности 
в познании окружающей действительности. В его сфере мотиваций должны про-
изойти значительные изменения и сдвиги. К концу дошкольного периода формирует-
ся субординация: один мотив становится ведущим (основным). При совместной дея-
тельности и под влиянием сверстников определяется ведущий мотив – позитивная 
оценка сверстников и симпатия к ним. Стимулирует и соревновательный момент, 
желание показать свою находчивость, сообразительность и умение найти ориги-
нальное решение. Это одна из причин того, почему желательно, чтобы ещё до шко-
лы все дети получили опыт коллективного общения, хотя бы начальное знание об 
умении учиться, о различии мотиваций, о сравнении себя с другими и самостоятель-
ном использовании знаний для удовлетворения своих возможностей и потребностей. 
Важно также формирование самооценки. Успешность в учёбе часто зависит от уме-
ния ребёнка правильно видеть и оценивать себя, ставить посильные цели и задачи. 

Роль среды как фактора, воздействующего на развитие ребёнка, очень велика. 
Определены четыре системы взаимных воздействий, влияющих на развитие и роль 
человека в обществе. Это микросистема, мезосистема, экзосистема и макросистема. 

Развитие человека – это процесс, в течение которого ребёнок сначала узнаёт 
своих близких и свой дом, затем среду детского сада и только после этого общество 
в более широком плане. Микросистема – это ближайшее окружение ребёнка. Микро-
система ребёнка раннего возраста связана с домом (семьёй) и детским садом, с 
возрастом этих систем прибавляется. Мезосистема представляет собой сеть между 
различными частями. 

Домашняя среда существенно влияет на отношения ребёнка и на то, как он 
справляется в детском саду. Экзосистема представляет собой жизненную среду 
взрослых, действующих вместе с ребёнком, в которой ребёнок непосредственно не 
участвует, но которая, тем не менее, существенно влияет на его развитие. Макроси-
стема – это культурная и социальная среда общества с её социальными институци-
ями, и эта система влияет на все другие системы. 

По мнению Л. Выготского, среда непосредственно влияет на развитие ребёнка. 
На него, несомненно, воздействует всё, что происходит в обществе: законы, статус и 
навыки родителей, время и социально-экономическая ситуация в обществе. Дети, 
как и взрослые, закреплены в социальный контекст. Таким образом, поведение и 
развитие ребёнка можно понять, зная его среду обитания и социальное окружение. 
Среда действует на детей разного возраста различным образом, так как сознатель-
ность ребёнка и умение истолковывать ситуации постоянно меняются в результате 
нового опыта, получаемого из среды. В развитии каждого ребёнка Л. Выготский раз-
личает естественное развитие ребёнка (рост и созревание) и культурное развитие 
(усвоение культурных значений и инструментов) [2]. 

Процесс социализации человека происходит на протяжении всей жизни. В пе-
риод дошкольного детства роль «социального проводника» играет взрослый. Он пе-
редаёт ребёнку социально-нравственный опыт, накопленный предшествующими по-
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колениями. Сначала это определённая сумма знаний о социально-нравственных 
ценностях человеческого общества. На их основе у ребёнка формируются представ-
ления о социальном мире, нравственных качествах и нормах, которыми должен об-
ладать человек, чтобы жить в обществе. 

Умственные способности и социальные навыки человека тесно взаимосвязаны. 
Врожденные биологические предпосылки реализуются в результате взаимодействия 
индивида и окружающей его среды. Социальное развитие ребенка должно обеспечить 
усвоение необходимых для общественного сосуществования социальных навыков и 
компетенций. Поэтому формирование социальных знаний и навыков, а также цен-
ностных установок является одной из важнейших воспитательных задач. Семья – 
важнейший фактор развития ребёнка и та первичная среда, которая оказывает на ре-
бёнка наибольшее влияние. Влияние сверстников и иной среды проявляется позже. 

Ребенок учится отличать собственный опыт и реакции от опыта и реакций других 
людей, учится понимать, что разные люди могут обладать разным опытом, иметь дру-
гие чувства и мысли. С развитием самосознания и Я ребенка он учится также ценить 
мнения и оценки других людей и считаться с ними. У него возникает представление о 
половых различиях, половой идентичности и типичном для разных полов поведении.  

В дошкольном возрасте важной воспитательной задачей является формирова-
ние просоциального поведения, т. е. первичных социальных навыков – оказание по-
мощи, способность утешить, умение делиться. Маленькому ребенку еще трудно по-
мочь другому, утешить его и поделиться с ним своими вещами, поскольку его мыш-
ление сосредоточено на себе, эгоцентрично. Развитие рефлексивных навыков поз-
воляет ребенку различать и осознавать свои способности, умения и эмоции, управ-
лять своим поведением.  

С общения со сверстниками начинается реальная интеграция ребенка в общество.  
Ребёнку в возрасте 6–7 лет нужно социальное признание, для него очень важ-

но, что думают о нём другие люди, он переживает за себя. Самооценка ребёнка по-
вышается, он хочет демонстрировать свои умения. Чувство защищённости ребёнка 
поддерживает наличие стабильности в повседневной жизни. Например, в опреде-
лённое время ложиться спать, собираться за столом всей семьёй [3]. 

Социализация – это важное условие гармоничного развития ребёнка. Уже с 
момента рождения малыш является социальным существом, требующим для удо-
влетворения своих потребностей участия другого человека. Освоение ребёнком 
культуры, общечеловеческого опыта невозможно без взаимодействия и общения с 
другими людьми. Через коммуникацию происходит развитие сознания и высших пси-
хических функций. Умение ребёнка позитивно общаться позволяет ему комфортно 
жить в обществе людей; благодаря общению он познаёт не только другого человека 
(взрослого или сверстника), но и самого себя [4]. 

Ребёнку нравится играть как в группе, так и одному. Нравится быть вместе с 
другими и делать что-то со сверстниками. В играх и занятиях ребёнок предпочитает 
детей своего пола, он защищает младших, помогает другим, а при необходимости и 
сам обращается за помощью. У семилетнего ребёнка уже сформировались друже-
ские отношения. Его радует принадлежность к группе, порой он даже пытается «ку-
пить» друзей, например, предлагает приятелю свою новую компьютерную игру и 
спрашивает: «Теперь ты будешь со мной дружить?» В этом возрасте возникает во-
прос лидерства в группе.  

Не менее важным является общение и взаимодействие детей друг с другом. В 
обществе сверстников ребёнок чувствует себя среди равных. Благодаря этому у не-
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го развиваются самостоятельность суждений, умение спорить, отстаивать своё мне-
ние, задавать вопросы, инициировать получение новых знаний. Соответствующий 
уровень развития общения ребёнка со сверстниками, заложенный в дошкольном 
возрасте, позволяет ему адекватно действовать в школе.  

Коммуникативные способности позволяют ребёнку различать ситуации обще-
ния и на этой основе определять собственные цели и цели партнёров по общению, 
понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы пове-
дения в конкретной ситуации и уметь преобразовывать её с целью оптимизации об-
щения с окружающими. 

Базовое образование в дошкольных детских учреждениях предусмотрено как 
для детей с нормальным (соответствующим возрасту) развитием, так и для детей с 
особыми потребностями. 

Основой для организации учёбы и воспитания в каждом детском дошкольном 
учреждении является учебная программа детского дошкольного учреждения, которая 
исходит из рамочной учебной программы дошкольного образования. На основании 
рамочной учебной программы детское учреждение составляет свою программу и дея-
тельности с учётом вида и своеобразия детского сада. В учебной программе опреде-
ляются цели учебно-воспитательной работы, организация учебно-воспитательной ра-
боты в группах, режимы дня, работа с детьми с особыми потребностями. Важную и 
ответственную роль при создании среды роста играет персонал детского сада. 

В детском дошкольном учреждении командная работа может быть организова-
на по-разному. Каждый детский сад может согласовать свои принципы в рамках 
учебной программы/плана деятельности учреждения. В более широком плане со-
ставление учебной программы определённого детского учреждения рассматривает-
ся как командная работа – при составлении программы участвуют учителя, попечи-
тельский совет, руководство и т. д. 

Для выявления детей с особыми потребностями и планирования учебной про-
граммы/плана действия группы работникам группы следует в начале каждого учеб-
ного года после знакомства с детьми организовать специальное собрание. 

Индивидуальный план развития (ИПР) составляется по решению команды 
группы для тем детей, уровень развития которых в каких-то областях существенно 
отличается от предполагаемого возрастного уровня и в связи с особыми потребно-
стями которого необходимо вносить больше всего изменений в среду группы [5]. 

ИПР всегда составляется как командная работа, в которой участвуют все ра-
ботники детского сада, занимающиеся с детьми с особыми потребностями, а также 
их партнёры по сотрудничеству (социальный работник, семейный врач и т. д.). Ос-
новные предпосылки к осуществлению ИПР: готовность, подготовка учителей и 
наличие сети специалистов в детском саду или в ближайшем окружении. 

В дошкольном возрасте местом и содержанием обучения является всё, что 
окружает ребёнка, то есть окружающая среда, в которой он живёт и развивается. От 
среды, в которой растёт ребёнок, зависит, какими у него будут ценностные ориента-
ции, отношение к природе и взаимоотношения с окружающими людьми. 

Учёба и воспитательная деятельность рассматриваются как целое благодаря 
тематике, охватывающей жизнь ребёнка и окружающую его среду. При планирова-
нии и организации учебно-воспитательной деятельности интегрируют слушание, го-
ворение, чтение, письмо и различные двигательные, музыкальные и художествен-
ные виды деятельности. Важными интегрируемыми видами деятельности считаются 
наблюдение, сравнение и моделирование. Сравнение происходит через системати-
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зацию, группирование, перечисление и измерение. Моделирование в трёх проявле-
ниях (теоретическое, игровое, художественное) интегрирует все вышеназванные ви-
ды деятельности. Цели учебно-воспитательной деятельности направления «Я и 
среда» в детском саду заключаются в том, чтобы ребёнок: 

1) понимал и познавал окружающий мир целостно; 
2) сформировал представление о своём Я, своей роли и роли других людей в 

жизненной среде; 
3) ценил культурные традиции своего народа; 
4) дорожил собственным здоровьем и здоровьем других людей, старался ве-

сти здоровый и безопасный образ жизни; 
5) ценил стиль мышления, основанный на заботливом и бережном отношении 

к окружающей среде; 
6) замечал природные явления и изменения в природе [6]. 
В результате прохождения учебной программы ребенок:  
1) умеет представиться, описать себя, свои качества; 
2) описывает свой дом, семью и семейные традиции; 
3) называет и описывает различные профессии; 
4) понимает, что все люди разные и что потребности у них разные; 
5) знает и называет государственные символы и традиции своего народа [7]. 
Игра является основной деятельностью ребёнка. В играх ребёнок достигает 

определённой социальной компетентности. Он вступает в различные отношения с 
детьми по игре. В совместных играх дети учатся считаться с желаниями и интереса-
ми своих товарищей, ставить общие цели и действовать сообща. В процессе зна-
комства с окружающей средой можно использовать всевозможные игры, беседы, об-
суждения, чтение рассказов, сказок (язык и игра взаимосвязаны), а также изучать 
картинки, смотреть слайды и видеофильмы (углубляют и обогащают понимание 
окружающего мира). Знакомство с природой позволяет широко интегрировать раз-
личные виды деятельности и темы, поэтому с природой и природными средствами 
можно связать большую часть учебной деятельности. 

В заключение можно сделать вывод о том, что дети, посещающие обычный 
детский сад, имеют желание учиться, а также социальную, интеллектуальную и фи-
зическую готовность к обучению в школе, так как педагоги проводят очень большую 
работу с детьми и их родителями, привлекая специалистов, создавая благоприятную 
среду для развития ребенка, повышая этим его самооценку и самосознание. 
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