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проблеме формирования готовности детей к обучению в школе. Уровень подготовленности или 
«школьной зрелости» играет большую роль для дальнейшего развития личности, повышения  ее 
качества обучения и профессионального становления. В статье отражены результаты исследова-
ния каждого компонента, определяющего уровень готовности к школьному обучению, сформули-
рованы дальнейшие перспективы. 

 

Готовность  к школе в психолого-
педагогической литературе рассматривается 
как готовность к учебной деятельности [1]. 
Когда ребенок поступает в школу, он попада-
ет в новые социальные условия. Среди уча-
щихся есть дети, которые отстают в обучении 
от сверстников. Положение отстающего уче-
ника со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями в виде укоров, проработок вызывает 
отрицательное отношение ребенка к учебно-
му процессу. Вместе с неуспеваемостью он 
начинает приобретать другие отрицательные 
качества. Эти и другие моменты заставляют 
обратить серьезное внимание на проблему 
формирования готовности ребенка к школе.  

Готовность к школе понимается как 
школьная социальная зрелость ребенка. 
Школьная зрелость – это определенный уро-
вень развития физических и психических 
систем организма, при котором ученик мо-
жет справиться с требованиями к обучению. 
По Л. А. Венгеру, готовность ребенка к шко-
ле определяется совокупностью педагогиче-
ской, психологической (социальной, лично-
стной, интеллектуальной) и физической под-
готовки. Говоря о готовности к обучению в 
школе, обычно подразумевают, что у ребен-
ка должна быть развита речь (умение читать, 
пересказывать), мелкая моторика (навык 
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письма) и владение навыками счета – это пе-
дагогическая готовность к школе. Кроме 
того, у него должна быть сформирована го-
товность к изменению социальной позиции, 
определенный уровень  развития познава-
тельных интересов, то есть должна быть 
сформирована мотивация  к обучению – ин-
терес к новым знаниям, желание научиться 
чему-то новому. На рубеже шести лет фор-
мируется внутренняя позиция ученика: ми-
нимальное стремление к развлекательным 
(дошкольным) и игровым элементам дея-
тельности, эмоционально-благополучное от-
ношение к школе, ребенок осознает важ-
ность и  необходимость учения. Это соци-
альная готовность. Для  успешного обуче-
ния в школе первоклассник должен уметь 
строить адекватные системе обучения отно-
шения со взрослыми, то есть у него должна 
быть развита произвольность. Ребенок дол-
жен уметь строить отношения и со своими 
сверстниками. Его общение с другими деть-
ми не должно отличаться конфликтностью, 
он должен легко устанавливать деловые кон-
такты и относиться к сверстникам как к 
партнерам. Общение со сверстниками важно 
для формирования способности к децентра-
ции – умения  принимать данную учителем 
задачу как общую, взглянуть на свою дея-
тельность и себя со стороны. Это личност-
ная готовность. Интеллектуальная готов-
ность включает в себя навыки чтения, счета 
и письма, но развитие этих навыков невоз-
можно без сформированности основных 
психических функций: внимания, памяти, 
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мышления и воображения. Под физической 
готовностью подразумевается общее физи-
ческое развитие: достаточный вес, рост, объ-
ем груди, пропорции тела, нормальные мы-
шечный тонус, кожный покров, состояние  
слуха, зрения, моторики, степень возбудимо-
сти и уравновешенности нервной системы, 
общее состояние здоровья. 

 
Методы исследования 

Для определения уровня готовности к 
школьному обучению использовались тест 
А. В. Захаровой, направленный на выявление 
эмоционального уровня самооценки, соци-
альной заинтересованности и сложности  «Я-
концепции» [2]; методика  «Лесенка», пред-
назначенная для выявления системы пред-
ставлений ребенка о том, как он оценивает 
себя сам, как, по его мнению, его оценивают 
другие люди и как соотносятся эти представ-
ления [3], а также тест школьной зрелости 
Керна-Йерасика [4]. 

 
Результаты и их обсуждение 
В результате 70 % испытуемых детей 

имеют заниженный уровень эмоциональной  
самооценки, 30 % – завышенный. Следует 
отметить, что все дети допускают давление 
папы в семье, что немаловажно для их даль-
нейшего развития (особенно для мальчиков). 
Чувствуют себя отверженными и не приня-
тыми в мир 43 % первоклассников, осталь-
ные – напротив, заинтересованы в социаль-
ных контактах. Осознание собственной уни-
кальности – не исключение и для большинст-
ва школьников в этом классе, остальные при-
знают сходство с другими людьми, пытаются, 
по крайней мере, проявлять некоторые черты 
поведения своего «авторитета». Зачастую в 
таком возрасте дети пытаются быть похожи-
ми на своих близких: бабушек, мам, пап, 
братьев и сестер. Для дошкольников и школь-
ников первого класса характерен достаточно 
высокий эгоцентризм (расположение в самом 
центре круга), что хорошо выявляется с по-
мощью методики А. В. Захаровой.  

Диагностика системы представлений 
ребенка о том, как он оценивает себя сам, 
как, по его мнению, его оценивают другие 
люди и как соотносятся эти представления 
между собой, показала следующие результа-
ты: 57 % первоклассников имеют завышен-

ный уровень самооценки, 13 % обладают 
адекватным уровнем, а 30 % – заниженным 
уровнем самооценки, при этом два ребенка 
выбрали самую нижнюю ступеньку. Можно 
предположить, что они находятся в ситуации 
школьной дезадаптации, личностного и эмо-
ционального неблагополучия. С адекватной 
самооценкой в этом классе один ученик, у 
ребенка сформировано положительное от-
ношение к себе, он умеет оценивать себя и 
свою деятельность. Это нормальный вариант 
развития самооценки.  

Несмотря на то что дети уже обуча-
лись на момент тестирования в первом клас-
се, был проведен тест школьной зрелости 
Керна-Йерасика, результаты которого оказа-
лись не совсем ожидаемыми. С первым 
предлагаемым заданием – нарисовать муж-
скую фигуру – ребята справились не совсем 
хорошо. Лучшие из рисунков выполнены 
«синтетическим способом». Нарисована от-
дельно голова и туловище. К ним «прилеп-
лены» руки и ноги. В остальных же есть го-
лова, туловище, конечности. Отсутствуют 
шея, волосы, одежда, пальцы на руках, ступ-
ни на ногах. Со вторым заданием справились 
все без исключения. Срисованную фразу 
можно было прочитать. Буквы не более чем 
в 2 раза больше образца, образуют три слова. 
Строка отклонена от прямой линии не более 
чем на 30 градусов. С последним заданием 
смогло справиться только 87 % учащихся: 
здесь предлагалось срисовать бланк с изо-
бражением группы точек, расстояние между 
которыми по вертикали и горизонтали по  
1 см, а диаметр точек 2 мм. Восьмая часть 
испытуемой группы (13 %) не смогла спра-
виться с заданием: хотя их рисунок и состоит 
из отдельных точек, но размеры образца и 
число точек не учитывались совсем. 

Педагогическая диагностика готовно-
сти к школьному обучению заключается в 
проверке сформированности предпосылок к 
овладению грамотой и математикой [5]. Пер-
вое задание позволяет выявить умение пере-
давать форму фигуры (вычерчивать равную 
или подобную фигуру, соблюдая пропорции 
между ее элементами). Кроме этого, задание 
позволяет судить о твердости руки ребенка, 
умении рисовать прямолинейные отрезки, 
рисовать углы, не округляя их. Только один 
ученик смог безукоризненно справиться с 
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заданием, другие ребята смогли передать 
общую форму фигуры, но пропорции суще-
ственно изменены, хотя все углы прямые и 
параллельность соблюдена. Один из перво-
классников совсем не смог правильно изо-
бразить фигуру. Второе задание рассчитано 
на математическое мышление, точнее, прове-
ряется умение пересчитывать клеточки.  
В итоге 70 % учащихся правильно выполни-
ли только один из предложенных пунктов 
задания, а 15 % – верно выполнили задание 
полностью, еще 15 % – не смогли с ним спра-
виться. Суть третьего задания состояла в сле-
дующем: выявление умения сравнивать мно-
жества по числу элементов; выявление спо-
соба сравнения двух множеств по числу эле-
ментов (вне зависимости от навыка счета). 
Следующее задание показывает способность 
к классификации (в данном тесте животных), 
умению находить признаки, по которым про-
изведена данная классификация. Результат – 
70 % школьников справились с заданием. 
Пятое задание позволяет проверить состоя-
ние фонематического слуха и фонематиче-
ского восприятия. В итоге 70 % допустили 
более одной ошибки в дифференциации зву-
ков, 30 % справились с заданием. И наконец, 
последнее упражнение  выявляет степень ов-
ладения звуковым анализом на уровне опре-
деления количества звуков в слове. Отрадно, 
что все испытуемые полностью с ним спра-
вились. Зрительно-моторный гештальт-тест 
Л. Бендера показал, что зрительно-моторная 
гештальт-функция входит в предел диапазона 
норм только в 30 % случаях [6]. 

 
Заключение 

Таким образом, среди изученной 
группы первоклассников только 57 % готовы 
к школе, 43 % – не готовы к обучению в пер-
вом классе. Несмотря на то что дети на мо-
мент проведения тестирования проучились в 
школе почти 6 месяцев, можно сказать, что 
далеко не все из них готовы к обучению. Бо-
лее того, готовности по всем аспектам не на-
блюдается ни у одного испытуемого ребен-
ка. Следует отметить, что особые трудности 
у школьников вызвало первое задание теста 

Керна-Йерасика, с которым 70 % учащихся 
не справились. Зрительно-моторная геш-
тальт-функция входит в предел диапазона 
норм только в 30 % случаях. Сформирован-
ность предпосылок к овладению грамотой и 
математикой наблюдается у 30 % школьни-
ков; 13 % учащихся склонны к школьной де-
задаптации, что следует из анализа тестов, из 
наблюдений за детьми в процессе выполне-
ния работ, а также из беседы с классным ру-
ководителем.  

Заметим, что посещение дошкольных 
образовательных учреждений резко увели-
чивает готовность детей к школьному обу-
чению, так как в нашем исследовании гото-
выми оказались именно имеющие опыт об-
щения в коллективе, что позволило им ус-
пешно справиться с новыми социально-
психологическими условиями в школе. Толь-
ко доверительное общение, постоянный кон-
такт с семьей, вера в ученика, знание причин 
и своевременное применение способов пре-
одоления трудностей ребенка способны мед-
ленно, но поступательно формировать у ре-
бенка готовность к принятию новой соци-
альной роли – школьника. 
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