
Готовность к школьному обучению – многокомпонентное образование. В структуре 

психологической готовности, как правило, принято выделять следующие аспекты: 

1. Интеллектуальная готовность  

2. Мотивационная (личностная) готовность  

3. Волевая готовность (уровень развития произвольности)  

2. Мотивационная (личностная) готовность к школе 

Этот тип готовности предполагает наличие у ребенка мотивации к обучению. Эта 

мотивация может быть внешняя и внутренняя. 

Внутренняя мотивация, – то есть ребенок хочет идти в школу, потому что там интересно, 

и он хочет много знать, а не потому что у него будет новый ранец или родители 

пообещали купить велосипед (внешняя мотивация). Подготовка ребенка к школе 

включает формирование у него готовности к принятию новой «социальной позиции» – 

положение школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, занимающего иное 

по сравнению с дошкольниками, особое положение в обществе. Эта личностная 

готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, к 

учителям, к самому себе. 

Е. О Смирнова установила, что положительное значение для обучения имеет наличие у 

ребенка личностных форм общения со взрослым, не зависящих от конкретных ситуаций. 

В целом можно сказать, что, если наиболее адекватными и специфичными для учения 

являются познавательные мотивы, коммуникативная готовность к обучению 

обеспечивается мотивами общения со взрослыми. 

Общее эмоциональное отношение к школе специально изучалось М. Р. Гинзбургом при 

помощи разработанной им оригинальной методики. Им были отобраны 11 пар 

прилагательных, положительно и отрицательно характеризующих человека («хороший-

плохой», «чистый-грязный», «быстрый-медленный» и т.п.), каждое из которых напечатано 

на отдельной карточке. Перед ребенком ставились две коробочки с наклеенными на них 

картинками: на одной – дети в школьной форме с портфелями, на другой – ребята, 

сидящие в игрушечном автомобиле. Затем следовала устная инструкция: 

«Вот это – школьники, они идут в школу; а это – дошкольники, они играют. Сейчас я буду 

давать тебе разные слова, а ты подумай, кому они больше подходят: школьнику или 

дошкольнику. Кому больше подходят, в ту коробочку и положишь». Далее 

экспериментатор зачитывал прилагательное и передавал карточку ребенку, который 

помещал ее в одну из коробочек. Прилагательные предлагались в случайном порядке. 

С того момента, как в сознании ребенка представление о школе приобрело черты 

искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутренняя позиция получила 

новое содержание – стала внутренней позицией школьника. И это значит, что ребенок 

психологически перешел в новый возрастной период своего развития – младший 

школьный возраст. Внутренняя позиция школьника в самом широком смысле можно 

определить как систему потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, то 

есть. такое отношение к школе, когда причастность к ней переживается ребенком как его 

собственная потребность («Хочу в школу!»). Наличие внутренней позиции школьника 

обнаруживается в том, что ребенок решительно отказывается от дошкольно-игрового, 

индивидуально-непосредственного способа существования и проявляет ярко 



положительное отношение к школьно-учебной деятельности в целом, и особенно к тем ее 

сторонам, которые непосредственно связаны с учением. 

Такая положительная направленность ребенка на школу как на собственно учебное 

заведение – важнейшая предпосылка благополучного вхождения его в школьно-учебную 

действительность, то есть принятие им соответствующих школьных требований и 

полноценного включения в учебный процесс. 

Кроме отношения к учебному процессу в целом, для ребенка, поступающего в школу, 

важно отношение к учителю, сверстникам и самому себе. К концу дошкольного возраста 

должна сложиться такая форма общения ребенка со взрослыми, как внеситуативно-

личностное общение (по М.И.Лисиной). Взрослый становится непререкаемым 

авторитетом, образцом для подражания. Облегчается общение в ситуации урока, когда 

исключены непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя поговорить на 

посторонние темы, поделиться своими переживаниями, а можно только отвечать на 

поставленные вопросы и самому задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. 

Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, понимают условность учебного 

общения и адекватно, подчиняясь школьным правилам, ведут себя на занятиях. 

Классно-урочная система обучения предполагает не только особое отношение ребенка с 

учителем, но и специфические отношения с другими детьми. Новая форма общения со 

сверстниками складывается в самом начале школьного обучения. 

О личностной готовности ребенка к школе обычно судят по его поведению на групповых 

занятиях и во время беседы с психологом. Существуют и специально разработанные 

планы беседы, выявляющей позицию школьника (методика Нежновой, Н. И. Гуткиной), и 

особые экспериментальные приемы. Например, преобладание у ребенка познавательного 

или игрового мотива определяется по выбору деятельности – прослушивания сказки или 

игры с игрушками. После того как ребенок рассмотрел в течение минуты игрушки, 

находящиеся в комнате, ему начинают читать сказку, но на самом интересном месте 

прерывают чтение. Психолог спрашивает, что ему сейчас больше хочется – дослушать 

сказку или поиграть с игрушками. Очевидно, что при личностной готовности к школе 

доминирует познавательный интерес и ребенок предпочитает узнать, что произойдет в 

конце сказки. Детей, мотивационно не готовых к обучению, со слабой познавательной 

потребностью, больше привлекает игра. 


