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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Черных Л.А. 
д-р психол. наук, доц.,  

Луганский государственный педагогический  
университет, г. Луганск 

e-mail: Larisa_pon@inbox.ru 

 

В условиях информатизации и глобализации общества усложняется 
система воспитания, обучения детей, которым предстоит быстро 
адаптироваться к новым обстоятельствам жизни. Это неизбежно приводит к 
повышению требований к готовности человека к любой деятельности. Речь 
идет о детях старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья, которым придется адаптироваться к условиям школьного обучения. 

Старший дошкольный возраст непосредственно предшествует переходу 
ребенка на следующий, очень важный этап его жизни – поступление в школу. 
Поэтому значительное место в работе с детьми 6-го и 7-го года жизни начинает 
занимать подготовка к школе. Здесь можно выделить два аспекта: во-первых, 
продолжающееся целенаправленное развитие личности ребенка и 
познавательных психических процессов, лежащих в основе успешного 
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освоения им в будущем собственно учебной программы, а во-вторых, обучение 
начальным школьным умениям и навыкам (элементам письма, чтения, счета). 

Особенно тяжело приходится старшим дошкольникам с нарушениями 
зрения, слуха и речи. Ведь тенденциями современного общества является 
внедрение инклюзивного и интегрированного образования для таких детей. 
Поэтому детям, которые находились в привычной для них среде среди 
сверстников со схожей патологией, приходится прилагать много усилий для 
социальной адаптации в новых условиях обучения со здоровыми детьми.  

Проблему готовности к школе актуализируют и усложнение школьной 
программы, и увеличение физических и психических нагрузок на ребенка. 
Особенно остро она стоит у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Ведь для них, кроме усвоения учебных навыков (интеллектуальной 
готовности), приобретение соответствующей мотивации (мотивационной 
готовности) и статуса школьника (личностной готовности), существует 
проблема социальной адаптации в условиях общеобразовательной школы (в 
случае инклюзивного образования) или специальной коррекционной школы. В 
большинстве своем у старших дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья сложнее проходит процесс социальной адаптации, что не может не 
отражаться на полноценном выполнении ими разных видов деятельности, в 
частности учебной, выработке навыков культуры поведения, необходимых 
умений ориентироваться в пространстве, в сообществе детей и взрослых. 

В психолого-педагогической литературе существуют два основных 
понятия для определения состояния детей при переходе от дошкольного 
периода к школьному: «школьная зрелость» и «готовность к школьному 
обучению». Понятие «школьная зрелость», по мнению А.Г. Речицкой и 
О.В. Пархалиной, не является всеобъемлющим, а затрагивает в большей 
степени физиологическую готовность и некоторые возможности развития 
психических процессов, понятие «готовность к школьному обучению» является 
наиболее часто употребляемым и отражает значение данного возрастного 
периода для дальнейшего развития ребенка [6]. Г. Гетцер, А. Керн, Я. Йирасек 
выделили такие виды школьной зрелости: интеллектуальная, эмоциональная, 
социальная [7]. 

Поскольку в психологии пока нет единого понимания психологической 
готовности к обучению в школе, разные авторы (Л.И. Божович, 
И.В. Дубровина, А.В. Запорожец, А.Е. Кравцова, Н.Г. Салмина, Г. Витцлак, 
Й. Шванцара и др.) предлагают различные ее структуры. Так, известный 
чешский психолог Й. Шванцара выделяет умственные, социальные и 
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эмоциональные компоненты психологической готовности. Немецкий психолог 
Г. Витцлак относит к таким компонентам определенный уровень умственного 
развития, способности к концентрации, выносливости, определенные уровни 
стремления к достижениям, развитие интересов, способностей к обучению, а 
также социальное поведение [8]. 

На многокомпонентности психологической готовности настаивают 
Л.И. Божович, А.В. Запорожец, которые выделяют несколько параметров 
психического развития ребенка, наиболее существенно влияющих на 
успешность обучения в школе: определенный уровень мотивационного 
развития ребенка, включающий познавательные и социальные мотивы учения, 
достаточное развитие произвольного поведения и интеллектуальной сферы, 
готовности к произвольной регуляции своей познавательной деятельности и к 
социальной позиции школьника [1].  

Согласно Л.А. Венгеру, готовность к обучению в школе предполагает 
необходимый уровень физического развития ребенка, который позволяет ему 
быстро адаптироваться к школьным нагрузкам: увеличение продолжительности 
уроков и их количества, отсутствие дневного сна, другого режима питания в т. 
д. Нагрузки на уроках в школе предполагают более высокий темп деятельности 
и работоспособности ребенка в течение дня и учебной недели, более 
длительные по сравнению с детским садом периоды активной умственной 
деятельности. Физическая подготовка детей к школе обеспечивается за счет 
проведения работы по физическому воспитанию на специальных занятиях и вне 
их, организации прогулок, соблюдения режима двигательной активности, 
применения процедур закаливания [2]. 

Как отмечает Н.И. Гуткина, для обучения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в школе необходимы определенные показатели: 
уровень речевого и общего развития, приближенные к возрастной норме, 
коммуникабельность, психологическая готовность к обучению. 
Интеллектуальную готовность ребенка определяют критерии 
сформированности познавательных процессов, в частности, восприятие как 
представление о форме, величине, цвете, пространственном расположении 
объектов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с 
нарушением слуха, обязательно наличие навыков слухо-зрительного 
восприятия звучащей речи, чтения с губ. Важно, чтобы ребенок хорошо 
понимал обращенную речь учителя [3]. 

Э.И. Леонгард указывает на то, что мотивационный план готовности к 
школьному обучению формируется в дошкольном учреждении в процессе всей 
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взаимосвязь с интеллектуальными показателями, в частности, с 
классификацией предметов (r=0,23; p<0,01), размещением фигур (r=0,18; 
p<0,05), с межличностным общением: положительная корреляционная связь с 
отношением к отцу (r=0,2; p<0,05). Следовательно, интеллектуальные 
показатели, показатели общения, влияют на сформированность школьной 
мотивации. Положительное влияние на нее оказывает и показатель 
адаптированности, с повышением которой увеличивается мотивационная 
готовность к школьному обучению. 

В старшем дошкольном возрасте должно быть сформировано 
положительное отношение к социальной роли школьника и нежелание в 
дальнейшей жизни быть дошкольником. С этим связана негативная 
корреляционная связь между положительным отношением к дошкольнику и 
позитивным отношением к школьнику (r=-0,9; p<0,001), между позитивным 
отношением к дошкольнику и интеллектуальными показателями: знанием цвета 
(r=-0,17; p<0,05), порядком счета (r=-0,17; p<0,05), поиском аналогий (r=-0,19; 

p<0,05), копированием рисунка (r=-0,23; p<0,01), описанием рисунка (r=-0,21; 

p<0,05). Положительная корреляционная связь показателя положительного 
отношения к дошкольнику наблюдается с показателем самооценки (r=0,17; 
p<0,05), отношения братьев и сестер (r=0,17; p<0,05), любознательностью 
(r=0,23; p<0,01), что свидетельствует о незрелом личностном отношении к 
действиям и поступкам. 

Зато показатель позитивное отношение к школьнику имеет значимую 
положительную связь с показателями интеллекта, что свидетельствует о 
личностном росте, желании получить новую социальную роль, новые 
школьные отношения, новые знания, желание взросления: знание цвета (r=0,26; 
p<0,01), порядок подсчета (r=0,19; p<0,05), классификация предметов (r=0,25; 
p<0,01), размещение фигур (r=0,21; p<0,05), поиск аналогий (r=0,26; p<0,01), 

копирование рисунка (r=0,25; p<0,01), описание рисунка (r=0,24; p<0,01), 
способность к обучению в школе (r=0,18; p<0,05). Вместе с тем дети с 
ограниченными возможностями здоровья осознают свое отличие от детей с 
нормативным развитием, у которых показатели интеллекта, уровня общения, 
самооценки отличаются от их сверстников. Поэтому позитивное отношение к 
школьнику у них имеет отрицательную корреляционную связь с показателями 
самооценки (r=-0,25; p<0,01), любознательности (r=-0,25; p<0,01), лидерства 
(r=-0,2; p<0,05), социальной адекватности поведения (r=-0,23; p<0,01). 

Интеллектуальные показатели, несмотря на валидность и надежность 
методики, которая их определяет, в частности, показатель знания цвета, имеют 
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положительные связи с другими интеллектуальными показателями, в 
частности: история в картинках (r=0,39; p<0,001), заучивание четверостиший 
(r=0,56; p<0,001), знание названий предметов (r=0,64; p<0,001), порядок 
подсчета (r=0,5; p<0,001), классификация предметов (r=0,52; p<0,001), 
восприятие количества (r=0,19; p<0,05), размещение фигур (r=0,48; p<0,001), 
сравнение рисунков (r=0,42; p<0,001), различия цвета и формы (r=0,46; 
p<0,001), воспроизведение четверостиший (r=0,58; p<0,001), поиск аналогий 
(r=0,56; p<0,001), копирование рисунка (r=0,22; p<0,05), описание рисунка 
(r=0,46; p<0,05), способность к обучению в школе (r=0,42; p<0,05). 
Положительная связь наблюдается между показателем знания цвета и 
показателями общения: отношение к матери (r=0,4; p<0,001), отношения к отцу 
(r=0,23; p<0,01), отношение к родителям как к семье (r=0,26; p<0,01), 
отношение к прадедушке и прабабушке (r=0,38; p<0,01).  

Интеллектуальный показатель заучивание четверостиший имеет 
положительные связи с показателями интеллекта: история в картинках (r=0,45; 
p<0,001), знание цвета (r=0,56; p<0,001), знание названий предметов (r=0,61; 
p<0,001), порядок подсчета (r=0,61; p<0,001), классификация предметов (r=0,52; 
p<0,001), размещение фигур (r=0,39; p<0,001), сравнение рисунков (r=0,45; 
p<0,001), различение цвета и формы (r=0,48; p<0,001), воспроизведение 
четверостиший (r=0,69; p<0,001), поиск аналогий (r=0,45; p<0,001), 
копирование рисунка (r=0,24; p<0,01), описание рисунка (r=0,49; p<0,001), 
способность к обучению в школе (r=0,63; p<0,001). Поскольку сенсорные и 
речевые нарушения влияют на познавательные процессы (восприятие, память, 
внимание, мышление), а также на личностные особенности, черты характера, то 
показатель заучивание четверостиший имеет отрицательную взаимосвязь с 
самооценкой (r=-0,3; p<0,001), общей тревожностью (r=-0,24; p<0,01), 

социальной адекватностью поведения (r=-0,41; p<0,001), любознательностью 
(r=-0,24; p<0,01), лидерством (r=-0,34; p<0,001) [8]. 

Итак, интеллектуальные показатели (знание цвета, заучивание 
четверостиший, процесс счета, порядок счета, классификация предметов, 
восприятие количества, размещение фигур, сравнение рисунков, различение 
цвета и формы, воспроизведение четверостиший, копирование рисунка, 
описание рисунка, способность к обучению в школе), имеют в основном 
положительные связи с показателями интеллекта, межличностным общением, а 
также негативные связи с показателями отношения к другу, отношения к 
учителю, любознательности и лидерства, социальной адекватности поведения, 
что свидетельствует о недостаточной личностной готовности к школьному 
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обучению, новым умственным нагрузкам и неприятии новой социальной роли 
школьника. При этом мотивация обучения у большинства детей 
положительная. Особенно снижена интеллектуальная готовность к школе у 
детей с нарушением слуха. Поэтому важно для детей старшего дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья проводить специальные 
мероприятия по их подготовке к школьному обучению, формируя каждый из 
компонентов психологической готовности. 
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