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Предпосылками успешного 

обучения в школе является подготовка к 

этому дошкольников. Готовностью к 

обучению- это сформированность всех 

психических процессов, а также 

личности дошкольника в целом на том 

уровне, который необходим для 

успешной адаптации и обучения в 

начальной школе. 

Большая роль отводится мотивации учения. Отношение ребѐнка к 

обучению в школе наряду с другими психологическими признаками 

готовности составляет основу для заключения о том, готов или не готов 

ребѐнок учиться в школе. Даже если всѐ в порядке с его познавательными 

процессами, и он умеет взаимодействовать с другими детьми и взрослыми 

людьми в совместной деятельности, о ребѐнке нельзя сказать, что он 

полностью готов к обучению в школе. Отсутствие желания учиться при 

наличии двух признаков психологической готовности- познавательного и 

коммуникативного- позволяет принимать ребѐнка в школу при условии, что в 

течение нескольких первых месяцев его пребывания в школе интерес к учению 

непременно появится. Имеется в виду желание приобретать новые знания, 

полезные умения и навыки, связанные с освоением школьной программы. 

Подготовка к школьному обучению является сложным по структуре, 

многокомпонентным понятием, в котором можно выделить следующие 

«пласты»: 
Интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка конкретного 

набора знаний и представлений об окружающем мире, а также наличие у него 

предпосылок к формированию учебной деятельности. 

Критерии интеллектуальной готовности к школьному обучению: 

- дифференцированное восприятие; 

- аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и 

связей между явлениями, способность воспроизвести образец); 

- рациональный подход к деятельности (ослабление роли фантазии); 

- логическое запоминание; 

- интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 
-овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов; 

- развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций. 

Социально- психологическая готовность включает в себя формирование у 

детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми и 

учителем. 



Мотивационная (личностная) готовность включает в себя готовность 

ребенка к принятию позиции ученика. 

Сюда входит определенный уровень 

развития мотивационной сферы, 

способность к произвольному 

управлению 

собственной деятельностью, развитие 

познавательных интересов- 

сформированная иерархия мотивов с 

хорошо развитой учебной мотивацией. 

Здесь также учитывается уровень 

развития эмоциональной сферы 

ребенка, сравнительно хорошая 

эмоциональная устойчивость. 

Мотивационная (личностная) готовность определяется наличием у 

детей желания учиться. Большинство родителей почти сразу ответят, что их 

дети хотят в школу, и, следовательно, мотивационная готовность у них есть. 

Однако это не совсем так. Прежде всего, желание пойти в школу и желание 

учиться существенно отличаются друг от друга. 

Ребенок может хотеть в школу потому, что все его сверстники туда 

пойдут, потому что к школе он получит новый красивый ранец, пенал и другие 

подарки. Кроме того, все новое привлекает детей, а в школе практически все - 

и классы, и учительница, и систематические занятия являются новыми. 

Однако это еще не значит, что дети осознали важность учебы и готовы 

прилежно трудиться. Просто они поняли, что статусное место школьника 

гораздо важнее и почетнее, чем дошкольника, который ходит в детский садик, 

сидит дома с мамой. Дети в 6 лет уже хорошо понимают, что вы можете 

отказать им в покупке куклы или машинки, но не можете не купить ручку или 

тетрадки, так как покупка, например «Барби» диктуется только вашим добрым 

отношением к  ребенку,  а  ранца  или  учебника  –  обязанностью  перед  

ним. Точно также дети видят, что взрослые могут прервать их самую 

интересную игру, но не мешают старшим братьям или сестрам, когда те 

засиживаются за уроками. Поэтому ребенок и стремится в школу, так как он 

хочет быть взрослым, иметь определенные права, например, на ранец или 

тетрадки, а также закрепленные за ним обязанности, например, рано вставать, 

готовить уроки (которые и обеспечивают ему новое статусное место и 

привилегии в семье). Именно это стремление стать школьником, выполнять 

правила поведения школьника и иметь его права и обязанности и составляют 

«внутреннюю позицию школьника», которая является основой готовности к 

школе. Конечно, такая позиция формируется почти у всех детей к 7 годам. 

Однако, если ребенок часто слышит в доме разговоры о том, что в школе не 

интересно, что это только трата времени и сил, если он видит, что отношение 

к нему и к его занятиям в семье не меняется от того, что он идет в школу, то 

такая позиция может и не сформироваться вообще. Важно также рассказывать 

детям о том, что именно значит быть школьником, почему он становится более 



взрослым, поступив в школу и какие обязанности он там будет выполнять. На 

доступных примерах уже 5 летним детям можно показать важность уроков, 

оценок, школьного распорядка. Все это способствует формированию у 

ребенка мотивационной готовности к школе. Мотивационная готовность к 

обучению в школе развивается постепенно. Первым этапом как раз и является 

интерес к внешней стороне учебы, к процессу обучения, то есть к походу в 

школу, к школьным принадлежностям, к правилам поведения в школе. 

Конечно, такой интерес недолог, и он быстро, в течение 2-3 месяцев 

исчезает. Именно тогда и должен возникнуть интерес к содержанию занятий, 

к получению новых знаний, то есть собственно познавательная мотивация. 

Однако это уже зависит от того, как и чему ребенок будет учиться в школе. 

Внутренняя позиция школьника, то есть стремление в школу и готовность 

соблюдать школьные обязанности и правила является главной составляющей, 

основой психологической готовности к школе, основой того, что в новой 

обстановке ребенок будет чувствовать себя комфортно. Без такой готовности, 

как бы хорошо ребенок не умел читать и писать, он не сможет хорошо учиться, 

так как школьная обстановка, правила поведения будут ему в тягость, он будет 

стараться выйти любой ценой из этой неприятной ситуации. Это может быть 

отвлечение, уход в свои мечты, это может быть стремление скорее поиграть 

на переменках либо негативное отношение к товарищам или учительнице. Так 

или иначе, такое состояние будет «мешать» ребенку учиться, как бы хорошо 

его не готовили к занятиям дома. Таким образом, личностно- мотивационная 

готовность имеет не меньшее значение, чем интеллектуальная. 

Психологическая готовность к школьному обучению- целостное 

образование, предполагающее достаточно высокий уровень развития 

личностно-мотивационной, интеллектуальной сфер и сферы 

производительности. Отставание в развитии одного из компонентов 

психологической готовности влечет за собой отставание развития других, что 

определяет своеобразные варианты перехода от дошкольного детства к 

младшему школьному возрасту. 

Установлено, что учебная деятельность дошкольников и начинающих 

школьников побуждается не одним, а целой системой разнообразных мотивов. 

Для детей одного возраста не все мотивы имеют одинаковую побудительную 

силу. Для одного ведущим мотивом учения может оказаться стремление 

занять место отличника в классе, для другого получение отличной оценки и 

одобрения взрослого, для третьего интерес к новым знаниям, четвертый 

воспринимает обучение в школе как новую игру, пятый ходит в школу потому, 

что «мама так сказала». 

В структуре мотивов, так или иначе определяющих отношение будущих 

первоклассников к учению можно выделить шесть групп мотивов: 

- значимости и необходимости учения и стремлении к социальной роли 

школьника («Я хочу в школу, потому что все дети должны учиться, это нужно 

и важно»); 

- учебно-познавательные мотивы, интерес к новым знаниям, желание 

научиться чему-то новому; 



- оценочные мотивы, стремление получить высокую оценку взрослого, его 

одобрение и расположение («Я хочу в школу, потому что там я буду 

получать только пятерки); 

- позиционные мотивы, связанные с интересом к внешней атрибутике 

школьной жизни и позиции школьника («Я хочу в школу, потому что там 

большие, а в детском саду маленькие, мне купят тетради, пенал и портфель»); 

- внешние по отношению к школе и учению мотивы («Я пойду в школу, 

потому что мама так сказала); 

- игровой мотив, неадекватно перенесенный в учебную деятельность («Я хочу 

в школу, потому что там можно играть с друзьями»). 

Оценочные и позиционные мотивы по своей природе социальные и 

вместе с пониманием общественной значимости и важности учения входят в 

группу широких социальных мотивов. Внешние и игровые мотивы 

непосредственного отношения к собственно учебной деятельности не имеют, 

но могут оказывать влияние на поведение детей, порою существенное, в 

ситуации школьного обучения. 

Каждый из перечисленных мотивов в той или иной степени присутствует 

в мотивационной структуре ребенка 6-7 лет, каждый из них оказывает 

определенное влияние на формирование и характер его учебной деятельности. 

Для каждого ребенка степень выраженности и сочетание мотивов учения 

индивидуальны. 

Достаточное развитие учебно- познавательных и социальных мотивов в 

сочетании с оценочными мотивами оказывает положительное влияние на 

школьную успеваемость. Преобладание игрового мотива, перенесенного в 

неадекватную ему сферу учебной деятельности, оказывает отрицательное 

влияние на успешность усвоения знаний в школе. Влияние позиционных и 

внешних мотивов на успеваемость несущественно. 

В формировании у дошкольника мотивов учения и собственно учебных 

мотивов решающую роль играет семья, так как основные человеческие 

потребности, прежде всего социальные и познавательные, закладываются и 

активно развиваются уже в ранние периоды детства с родителями. Для 

формирования собственно учебных мотивов на ранних этапах обучения в 

школе можно использовать все виды мотивов, присущих дошкольнику (чем 

больше у ребенка стимулов к учению, тем лучше), при этом основной упор 

нужно делать на доминирующие мотивы. 


