
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

«СФОРМИРОВАННОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И 

УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ» 

 

В структуре психологической готовности ребенка к 

школе принято выделять: 

- Личностная готовность (готовность ребенка к принятию 

позиции школьника) 

- Интеллектуальная готовность ребенка к школе (наличие 

у ребенка кругозора и развития познавательных процессов) 

- Эмоционально-волевая готовность (ребенок должен 

уметь ставить цель, принимать решения, намечать план действий и принимать 

усилие к его реализации) 

- Социально-психологическая готовность (наличие у ребенка нравственных и 

коммуникативных способностей). 

Интеллектуальная готовность – наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний, необходимого уровня развития познавательных 
процессов: памяти, мышления, воображения. Интеллектуальная готовность 

предполагает также соответствующее речевое развитие, формирование у 

ребенка начальных умений в области учебной деятельности, в 

частности, умение выделить учебную задачу. 

Познавательная готовность - развитость познавательных процессов: 

восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления и речи. 

Речевая готовность детей к обучению проявляется в их умении пользоваться 

словом для произвольного управления поведением и познавательными 

процессами. Не менее важным является развитие речи как средства 
общения и предпосылки к усвоению письма. Об этой функции речи следует 

проявлять особую заботу в течение среднего и старшего дошкольного детства, 

так как развитие письменной речи существенно определяет прогресс 

интеллектуального развития ребенка. 

Личностная готовность детей к обучению предполагает наличие у ребенка 

выраженного интереса к учению, к приобретению знаний, умений и 

навыков, к получению новой информации об окружающем мире. Готовым к 

школьному обучению является ребенок, которого школа привлекает не 

внешними атрибутами, а возможностью получать новые знания, что 

предполагает развитие познавательных интересов. 

Говоря о мотивационной готовности детей к учению, следует иметь в виду 

потребность в достижении успехов, соответствующие самооценку и уровень 

притязаний. Потребность достижения успехов у ребенка должна 

доминировать над боязнью неудачи. В учении, общении и практической 

деятельности, предполагающих соревнование с другими людьми, дети 

должны проявлять как можно меньше тревожности. Важно, чтобы их 

самооценка была адекватной, а уровень притязаний был соответствующим 

реальным возможностям, имеющимся у ребенка. 
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     Условия школьного обучения требуют от ребенка определенного 

уровня произвольности действий, умения организовать свою 

двигательную активность, действовать в соответствии с указаниями 

взрослого. Будущему школьнику необходимо произвольно управлять не 

только своим поведением, но и познавательной деятельностью, 

эмоциональной сферой. 

         Личностная готовность к школе включает также 

определенное отношение к себе. Продуктивная учебная деятельность 

предполагает адекватное отношение ребенка к своим способностям, резуль-

татам работы, поведению, т.е. определенный уровень развития са-
мосознания. Самооценка школьника не должна быть завышенной и 

недифференцированной. Если ребенок заявляет, что он «хороший», его 

рисунок «самый хороший» и поделка «лучше всех» (что типично для 

дошкольника), нельзя говорить о личностной готовности к обучению. 

Социально-психологическая готовность – наличие у ребенка 

навыков социального общения, умений устанавливать взаимоотношения 

с другими детьми, умения войти в детское общество, уступать и защищаться. 

Ребенок должен уметь согласовывать свои действия со сверстниками, 

регулируя свои действия на основе усвоения общественных норм поведения. 

         Немаловажное значение для успехов в учении имеют коммуни-
кативные черты характера ребенка, в частности его общительность, 

контактность, отзывчивость и покладистость, а также волевые черты 

личности: настойчивость, целеустремленность, упорство и др. 

    Для ребенка, поступающего в школу, важно отношение к 
учителю, сверстникам и самому себе. В конце дошкольного возраста 

должна сложиться такая форма общения ребенка со взрослыми, 

как внеситуативно-личностное общение. Взрослый становится 

непререкаемым авторитетом, образцом для подражания. Его требования 

выполняются, на его замечания не обижаются, напротив, стараются исправить 

ошибки, переделать неверно выполненную работу. При таком умении 

отнестись ко взрослому и его действиям как к эталону дети адекватно 

воспринимают позицию учителя, его профессиональную роль. 

        Классно-урочная система обучения предполагает не только особые 

отношения ребенка с учителем, но и специфические отношения с 
другими детьми. Учебная деятельность по сути своей — деятельность 

коллективная. Ученики должны учиться деловому общению друг с другом, 

умению успешно взаимодействовать, выполняя совместные учебные 

действия. Новая форма общения со сверстниками складывается в самом 

начале школьного обучения. Все сложно для маленького ученика — начиная 

с простого умения слушать ответ одноклассника и кончая оценкой результатов 

его действий, даже если у ребенка был большой дошкольный опыт групповых 

занятий. Такое общение не может возникнуть без определенной базы. 

    Большое значение для дошкольного развития и формирования 

психологической готовности к школе имеют продуктивные виды 

деятельности (рисование, лепка, конструирование и др.), в которых 



развиваются высшие формы регуляции деятельности — планирование, 

коррекция, контроль. Создать положительную установку на учебу также 

помогают экскурсии с ребенком в школу; рассказы родителей о своих 

школьных годах; организация семейных торжеств по поводу школьных 

успехов старших детей; семейное чтение художественной литературы. 

      Для того чтобы ребенок чувствовал себя в школе комфортно и не 

испытывал трудностей адаптации, нужно заранее, плавно подвести его к новой 

жизненной ступени. Начинать подготовку к школе лучше таким образом, 

чтобы ребенок воспринимал это как увлекательную игру и не чувствовал 

давления. Если ваш малыш пока не хочет идти в школу, важно помочь обрести 

ему уверенность в том, что он сможет хорошо выполнять свою работу, что это 

обязанность каждого человека, а интерес придет со временем. Тем не менее, 

для любого ребенка — самое важное — это внимание родителей и их активное 

участие при переходе на новую жизненную ступень. 
 


