
Эмоционально – волевая готовность к школе 

Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть 

готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться. 

К концу дошкольного детства у ребенка формируются качества, 

которые являются предпосылкой его перехода в новую фазу – фазу 

школьного детства. Уровнем сформированности этих качеств и определяется 

степень подготовленности ребенка к новому жизненному этапу, к обучению 

в школе. 

Психологическая готовность рассматривается как комплексная 

характеристика ребенка, в которой раскрываются уровни развития 

психологических качеств, являющихся наиболее важными предпосылками 

для нормального включения в школьную жизнь и для формирования учебной 

деятельности на этапе школьного детства. Эти психологические качества 

определенным образом сгруппированы, а их группы рассматриваются как 

компоненты психологической готовности к школе. 

Основными компонентами психологической готовности к школе 

являются: 

 интелллектуальная готовность; 

 мотивационная готовность; 

 эмоционально-волевая готовность; 

 коммуникативная готовность (готовность к общению с 

одноклассниками и с учителем). 

Очень важным компонентом психологической готовности к обучению 

в школе является готовность ребенка в эмоционально-волевой сфере, которая 

определяет умение регулировать свое поведение в достаточно сложных 

ситуациях, связанных с напряжением, переживаниями. Основными 

показателями эмоционально-волевой готовности являются определенная 

степень сформированности произвольности психических процессов 

(восприятия, памяти, внимания), умение преодолевать посильные трудности, 

навыки самостоятельности, достаточно быстрый темп работы, владение 

основными правилами поведения, умение правильно реагировать на оценку 

выполненного задания, умение ребенка оценить свою работу. 

 

 



Эмоционально - волевая готовность к школе - это: 

 развитие «эмоционального предвосхищения» (предчувствие и 

переживание отдаленных последствий своей деятельности).  

 эмоциональная устойчивость (регуляция эмоций).  

 сохранение работоспособности в течение одного урока и в течение 

учебного дня. Произвольная регуляция внимания.  

 умение продлить действия, приложив к этому усилия.  

 умение ограничивать эмоциональные порывы (например, не 

перебивать других в разговоре).  

 не бояться трудностей.  

Отдельное место в структуре эмоционально-волевой готовности к 

школе отводится произвольности. У ребенка дошкольного возраста яркое 

восприятие, легко переключаемое внимание и хорошая память, но 

произвольно управлять ими он еще как следует не умеет. Он может надолго и 

в деталях запомнить какое-то событие или разговор взрослых, возможно, не 

предназначавшийся для его ушей, если он чем-то привлек его внимание. Но 

сосредоточиться сколько-нибудь длительное время на том, что не вызывает у 

него непосредственного интереса, ему трудно. А между тем это умение 

совершенно необходимо выработать к моменту поступления в школу. 

Произвольность – это умение регулировать свое поведение, 

способность действовать в ритме всего класса, подчиняться правилам и 

требованиям учебной деятельности. Также произвольность – это 

возможность достаточно длительное время выполнять не очень 

привлекательное задание и умение выполнять зрительно представленное 

задание самостоятельно (начните рисовать орнамент, а затем попросите 

ребенка продолжить, глядя на образец).  

Предложите ребенку нарисовать четыре кружка. Затем раскрасить три 

желтым цветом, один – синим. Если ребенок разукрашивает всеми цветами, 

комментируя, что «так красивее» – уровень произвольности пока не высок... 

Таким образом, эмоционально-волевую готовность считают 

сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать решение, 

намечать план действия, прилагать усилия к его реализации, преодолевать 

препятствия и у него формируется произвольность психических процессов. 

 

 



Чем могут помочь родители для развития эмоционально-волевой сферы 

ребёнка? 

 научить ребёнка осознавать свои чувства и эмоции, проговаривать их и 

не обесценивать, предлагать ребёнку экологичные способы 

проживания негативных эмоций; 

 важно  приучать ребенка к режиму дня и смене деятельности; 

 учить ребенка работать «через не хочу». Это не значит, что нужно 

заставлять заниматься непосильной работой. Речь идет о том, что к 

шести годам у детей случается конфликт между «хочу» и «надо», и в 

этом возрасте довольно трудно самостоятельно сделать выбор в пользу 

«надо». Здесь очень важна поддержка взрослого, который мотивирует 

и подает правильный пример; 

 приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их; 

 воспитывать стремление к достижению результата своей деятельности 

в рисовании, конструировании, играх-головоломках и т.п.; 

 учить принимать помощь взрослых при выполнении задания; 

 играть в настольные игры с правилами; 

 научить ребенка четко следовать инструкции и ставить цель. 

Разбивайте объемные задания на части, делите их на содержательно 

обозримые этапы  с промежуточным контролем, напоминанием о 

способах действия и конечной цели. 

Сформировать эти качества можно через игру. Игры учат спокойно 

дожидаться своей очереди, своего хода, с достоинством проигрывать, 

выстраивать свою стратегию и при этом учитывать постоянно меняющиеся 

обстоятельства. 

 

 

 


