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Психологическая готовность к обучению в школе рассматривается на современном этапе развития психологии как
комплексная характеристика ребенка, которой раскрываются уровни развития психологических качеств,
являющихся наиболее важными предпосылками для нормального включения в новую социальную среду и для
формирования учебной деятельности.
В психологическом словаре понятие «готовность к школьному обучению» рассматривается как совокупность
морфо-физиологических особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, обеспечивающая успешный переход
к систематическому, организованному школьному обучению.
В.С.Мухина утверждает, что готовность к школьному обучению – это желание и осознание необходимости учиться,
возникающее в результате социального созревания ребенка, появления у него внутренних противоречий, задающих
мотивацию к учебной деятельности. [1]
Д.Б.Эльконин считает, что готовность ребенка к школьному обучению предполагает «выращивание» социального
правила, то есть системы социальных отношений между ребенком и взрослым. [2]
Особенность исследований состоит в том, что в центре этой проблемы стоят интеллектуальные возможности детей.
Это находит отражение в  тестах, показывающих развитие ребенка в области мышления, памяти, восприятия и
других психических процессах. Поступающий в школу ребенок должен обладать определенными признаками
школьника: быть зрелым в умственном, эмоциональном и социальном отношениях.
 К умственной области авторы относят способность ребенка к  дифференцированному восприятию, произвольному
вниманию, аналитическому мышлению и так далее. 
Под эмоциональной  зрелостью они понимают эмоциональную устойчивость и почти полное отсутствие
импульсивных реакций ребенка.
Социальная зрелость связывается ими с потребностью ребенка в общении с детьми, со способностью подчиняться
интересам и принятым условностям детских групп, а так же со способностью взять на себя социальную роль
школьника в общественной ситуации школьного обучения.
В работах отечественных психологов содержится глубокое теоретическое исследование проблемы готовности к
школе.
Мотивационная готовность – наличие у ребенка желания учиться. Возникновение осознанного отношения ребенка к
школе определяется способом подачи  информации о ней. Важно чтобы сообщаемые детям  сведения о школе были
не только поняты, но и прочувствованы ими. Эмоциональный опыт обеспечивается    включением детей в
деятельность, активизирующую как мышление, так и чувства. [3]
В мотивационном плане были выделены две группы мотивов учения:
1.	Широкие социальные мотивы учения или мотивы, связанные с потребностями ребенка в общении с другими
людьми, в их оценке и одобрении, с желанием ученика занять определенное место в системе доступных ему
общественных отношений.
2.	Мотивы, связанные непосредственно с учебной деятельностью, или познавательные интересы детей, потребность
в интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями.
Личностная готовность к школе выражается в отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности, 
включает так же формирование у детей таких качеств, которые помогли бы им общаться с учителями и
одноклассниками.
Таким образом, высокие требования жизни к организации воспитания и обучения интенсифицируют поиски новых,
более эффективных психолого-педагогических подходов, нацеленных на приведение методов обучения в
соответствие с психологическими особенностями ребенка. Поэтому проблема психологической готовности детей к
обучению в школе получает особое значение, так как от ее решения зависит успешность  последующего обучения 
детей в школе.
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