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В последние несколько лет правительством Российской Федерации большое внимание 

уделяется готовности дошкольников к школьному обучению. Проблема готовности детей к 

обучению в школе – это не только научная, но в первую очередь реально-практическая, очень 

жизненная и острая задача, еще не получившая своего окончательного решения, от которого 

зависит многое, в конечном счете, судьба детей, их настоящее и будущее. Критерии 

готовности или неготовности к школьному обучению связаны с психологическим возрастом 

ребенка, который отсчитывается не по часам физического времени, а по шкале 

психологического развития. 

Сегодня авторы современных концепций (Слободчиков В.И., Рубцов В.В., Кудрявцев 

В.Т. и др.) призывают к модернизации системы дошкольного образования с целью 

осуществления подготовки детей к последующему школьному обучению с учетом 

вариативности учреждений, реализующих программы дошкольного образования, уровней 

физического и психического развития детей дошкольного возраста, степени 

подготовленности педагогических кадров. Развитие законодательства, регулирующего 

отношения в области дошкольного образования, способствовало появлению принципиально 

нового документа модернизации системы дошкольного образования – Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Для обеспечения каждому ребенку того самого равного старта, 

который позволит ему успешно обучаться в школе, необходимо определенным образом 

стандартизировать содержание дошкольного образования, в каком бы образовательном 

учреждении (или в семье) ребенок его ни получал.  

Формально психологи выделяют следующие аспекты готовности ребенка к обучению в 

школе: 

 интеллектуальная готовность,  

 волевая готовность,  

 мотивационная (личностная) готовность. 

Интеллектуальная готовность включает способность к концентрации внимания, 

умение строить логические связи, развитие памяти, мелкой моторики.  

Волевая готовность ребенка, также является необходимым элементом подготовки 

ребенка к школе. Она включает выработку навыка управления своим поведением, умственной 

деятельностью, способность обучаться.  

Но сегодня мы обратим наше пристальное внимание на мотивационную (личностную) 

готовность будущего ученика.  

Мотивационная готовность к школьному обучению является частью личностной готовности, 

а значит и психологической готовности к школе.  

Психологическая готовность к школе появляется как новообразование на рубеже 

дошкольного и младшего школьного возраста и появляется как итог полноценного развития 

ребенка-дошкольника, подошедшего к вступлению в младший школьный возраст. Важно 

отметить, что попытки искусственного ускорения наступления школьного возраста приводят 

к замедлению развития мотивации учения, а, следовательно, к более позднему появлению 

психологической готовности к школе. Последняя вырастает не из целенаправленной 

подготовки детей к школьному обучению, а из традиционно детских занятий, главное место в 

которых занимает игра. 



Психологическая готовность – итог всей дошкольной жизни. Формирование мотивов 

учения и положительного отношения к школе – одна из важнейших задач педагогического 

коллектива детского сада и семьи в подготовке детей к школе. 

Осуществляя подготовку к школе, родители и воспитатели должны внести 

определенную коррекцию в организацию детской деятельности и общения с тем, чтобы 

способствовать развитию наиболее важных с позиции предстоящего школьного обучения 

черт личности и поведения, так как психологическая готовность к школе не возникает у детей 

спонтанно, сама по себе, а образуется постепенно и, главное, требует верного 

педагогического руководства, специально организованных занятий с ребенком в семье. 

Любой педагог знает, что заинтересованный школьник учится лучше. В психолого-

педагогическом плане именно на развитие устойчивого познавательного интереса должны быть 

направлены развивающие программы. Решению этой задачи помогут четкое планирование 

структуры занятия, использование различных форм обучения, тщательно придуманные методы и 

игровые приемы.  

Интерес играет важную роль в мотивации успеха. Чтобы воспитать у ребенка здоровое 

стремление к достижению намеченной цели, педагоги сами должны испытывать искренний интерес 

к своей деятельности и объективно относиться к успехам и неудачам воспитанников. Педагогу 

необходимо оказывать помощь ребенку в адекватном выборе цели и дифференцированно 

подходить к оцениванию результатов выполнения поставленных задач. 

Профессор К. В. Бардин выделил типичные ошибки, которые совершают родители, и 

которые касаются выработки познавательной мотивации у ребенка. Их две. 

  

Ошибка 1. Родители не поддерживают стремление ребенка к познанию нового.  

Возможность сформировать познавательную мотивацию гасится, так сказать, на корню. 

Каким образом это происходит? Вот простейший пример. 

Мы приходим домой усталые, нам хочется поскорее закончить домашние дела и 

отдохнуть. Или посмотреть интересную передачу по телевизору, пообщаться со знакомыми. 

А тут ребенок с его раздражающими вопросами. Раздражающими потому, что иногда мы не 

знаем, что на них отвечать, как, например, "Почему у рыбки хвостик?". 

Или потому, что нам приходится вспоминать полузабытые сведения, как в том случае, 

если нас спрашивают что-нибудь вроде "Почему бывает день и ночь?". К тому же вспомнить 

мало, надо еще суметь преподнести их в таком виде, чтобы это было мало-мальски понятно 

малышу. Это требует мобилизации, напряженной умственной работы. А нам этого совсем не 

хочется. И мы спешим отделаться от ребенка. 

- Пойдешь в школу, тогда узнаешь. 

- Не задавай дурацких вопросов. 

- Подумай сам. 

- Опять начал всякую чепуху спрашивать. И в заключение: 

- Отойди, не мешай. Займись своими игрушками. 

  

Ошибка 2. Задача формирования мотивации перекладывается родителями на 

школу.  

Вторая типичная родительская ошибка - когда они узнают из психологической 

литературы, из беседы с психологом или какими-то еще путями о необходимости выработки 



такой мотивации, они нередко решают - раз такая мотивация нужна для успешного учения в 

школе, пускай школа этим и занимается. 

При этом упускается из виду главное. Познавательная мотивация - это предпосылка 

успешной учебы. А отнюдь не результат ее. И как предпосылка должна быть выработана 

заранее, а отнюдь не по ходу дела. 

Таковы две наиболее часто встречающиеся ошибки родителей, которые ведут к 

угасанию естественной тяги детей к познанию. Остановимся теперь на том, что профессор К. 

В. Бардин предлагает делать для ее поддержания. 

  

Три главные линии работы для поддержания тяги к познанию 

  

1. Поддержка возникающего у ребенка желания задавать вопросы. Поддержка тем, 

что ребенок всегда встречает благожелательное отношение к ним и готовность старших 

разъяснить то, о чем ребенок спрашивает. 

  

2. Стимулировать проявление познавательного интереса. Отчасти это достигается 

благожелательным отношением к его вопросам. Отчасти - раскрытием нового в обыденных 

вещах. Немалое место принадлежит рассказам взрослых. 

Очень важно при этом понимать, какая тема может заинтересовать ребенка, а какая нет. 

Понять это можно по вопросам, возникающим у ребенка, по отдельным проскакивающим в 

речи фразам и т. п. Но самое главное - это частые пробы. Запускаете, так сказать, пробный 

шар и смотрите: интересно или нет. Если интерес есть, хотя бы небольшой, то 

соответствующую тему можно пускать в дело. Если нет - лучше от нее отказаться и поискать 

другую. 

Бывают ведь случаи, когда кто-то из старших, движимый самыми лучшими 

намерениями, берется систематически изложить малышу какой-то раздел знания: об 

атмосферных явлениях, о строении Солнечной системы, об основных этапах русской истории 

и т. д. Да еще превращает это в нечто вроде обязательных знаний. Если это делается без учета 

того, возникает ли у ребенка интерес, то тут легко добиться результата, противоположного 

желаемому. 

  

3. Поддержание познавательной потребности у ребенка заключается в 

использовании для этого игры.  

Мы уже упоминали о широко известной закономерности, которая состоит в том, что 

полученные новые сведения ребенок осваивает в игре. Без этого они либо просто забываются, 

либо не могут быть использованы и в лучшем случае могут пригодиться для ответов на 

вопросы взрослых. 

Поэтому, будучи свидетелями детских игр или в тех случаях, когда вы принимаете в 

них участие, не упускайте случая внести коррективы, если вы видите, что ребенок в чем-то 

неправильно использует известные ему сведения. Но конечно, и в этом деле надо соблюдать 

меру. 

Многие знания, полученные от старших, ребенок закрепляет не только в игре, но и в 

реальных практических действиях. После того, как вы научили ребенка определять по часам 

время, вы можете его два-три раза в день попросить пойти в другую комнату и посмотреть 



там, который час. Конечно, для ребенка здесь важен в основном момент общения. Поэтому не 

суть важно, нужно ли было вам на самом деле узнать время или нет. Все равно это сыграет 

свою роль. 

Вот этот момент последующего включения того нового, что узнает ребенок, в игру или 

практическое действие очень важен - и не только в плане освоения и закрепления нового 

знания. Важен он и в плане поддержания активного интереса ко всему новому. Без этого 

узнавать новое попросту неинтересно. Без этого можно убить много сил и времени на 

сообщение ребенку каких-то сведений, которые нам, взрослым, кажутся важными, но 

познавательную потребность не развить, а заглушить. 

Дети, как правило, сами стремятся включить взрослых в свою игру. И это надо всячески 

поддерживать, потому что здесь у нас появляются очень разнообразные возможности, в том 

числе и для развития познавательной потребности. 

Проведённый анализ литературы по данной проблеме показал, что существует 

взаимосвязь между уровнем сформированности мотивационной готовности детей к школе и 

степенью их адаптации к условиям школы: 

1. Мотивационная готовность предполагает наличие у детей желания не просто пойти в 

школу, но учиться, выполнять определённые обязанности, связанные с новым статусом, с 

новой позицией в системе социальных отношений - позицией школьника. Сформирование 

этой внутренней позиции - одна из главных составляющих мотивационной готовности к 

школе. Без такой готовности ребёнок, даже если он умеет читать и писать, не сможет хорошо 

учиться, так как обстановка и правила поведения в школе будут для него тягостными. 

Поэтому мотивационная готовность имеет не меньшее значение, чем интеллектуальная, хотя 

именно о ней часто забывают не только родители, но и педагоги.  

2. Адаптация в первом классе - особый и сложный период в жизни ребенка: он 

осваивает новую социальную роль ученика, новый вид деятельности - учебную, изменяется 

социальное окружение - появляются одноклассники, учителя и школа как большая 

социальная группа, в которую включается ребенок, изменяется уклад его жизни.  

Период адаптации ребенка к школе может длиться от 2-3 недель до полугода, это 

зависит от многих факторов: индивидуальные особенности ребенка, характер 

взаимоотношений с окружающими, тип учебного заведения (а значит, и уровень сложности 

образовательной программы) и степень подготовленности ребенка к школьной жизни.  

3. Мотивационная готовность к школе является предпосылкой успешной адаптации 

ребенка к школе, принятия им "позиции школьника", в случае несформированности мотивов 

к учению ребенок очень трудно привыкает к новым условиям, к коллективу и учителю, 

недостаточно хорошо воспринимает школьный материал, что приводит к дезадаптации.  

Школьная дезадаптации - это образование неадекватных механизмов приспособления к 

школе в форме нарушений учебы и поведения, конфликтных отношений, психогенных 

заболеваний и реакций, повышенного уровня тревожности, искажений в личностном 

развитии.  

Таким образом, готовность к школьному обучению – сложная многогранная проблема, 

охватывающая период не только 6-7 лет, но, включающая весь период дошкольного детства 

как подготовительный к школе этап, и младший школьный возраст как период школьной 

адаптации и формирования учебной деятельности, обусловленных в значительной степени 

уровнем подготовленности ребенка к школе. Данная проблема требует дальнейшего 



исследования, выработки рекомендаций для конкретизации задач и методов учебной работы с 

детьми 6-7-летнего возраста. Вопросы школьного обучения – это не только вопросы 

образования, интеллектуального развития ребенка, но и вопросы воспитания, формирования 

его личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Рекомендации для воспитателей по формированию мотивационной готовности к 

обучению в школе детей старшего дошкольного возраста 

Подготовка ребенка к школе является одной из важнейших задач обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста и начинается задолго до поступления в 

школу. Формирование мотивов учения и положительного отношения к школе – одна из 

важнейших задач педагогического коллектива детского сада. Ребенка может привлечь к 

школе форма, ранец и другие аксессуары школьной жизни, может быть желание сменить 

обстановку или то, что в школе учится друг. Важнее, чтобы ребенка привлекала школа и 

своей главной деятельностью - учением; например, желание писать, читать, считать, решать 

задачи; учиться, чтобы быть, как папа и т.д. 

Однако не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с личностной 

готовностью ребенка к школе. Если ребенок не имеет желания учиться, не имеет действенной 

мотивации, то его интеллектуальная готовность не будет реализована в школе. 

Существенного успеха в школе такой ребенок не достигнет, поэтому необходимо заботиться 

о формировании социально-психологической готовности ребенка, в частности о повышении 

его мотивации на обучение в школе.  

Для формирования мотивационной готовности детей к обучению в школе педагогам 

подготовительных групп в своей работе важно учитывать следующие рекомендации. 

1. Поддерживать интерес ребенка ко всему новому, отвечать на его вопросы, давать 

новые сведения о знакомых предметах. 

2. Очень важно прививать ребенку веру в свои силы,  не допускать формирования 

заниженной самооценки. Для этого надо чаще хвалить ребенка на занятиях, не ругать за 

допущенные ошибки, а только показывать, как их исправить, чтобы улучшить результат.  

3. Развивайте в ребенке навыки общения: научите ребенка дружить с другими 

детьми, делить с ними успехи и неудачи. Все это ему пригодится в социально сложной 

атмосфере школы. 

4. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Интерес – лучшая из 

мотиваций, если ребенку весело учиться, он учится лучше. 

5. Повторяйте упражнения. Если какое-то упражнение не получается, сделайте 

перерыв, вернитесь к нему позднее или предложите ребенку более легкий вариант. Не 

забывайте: развитие умственных способностей ребенка определяется временем и практикой. 

6.  Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и 

недостаточного продвижения вперед. 

7. Будьте терпеливы,  не спешите, не давайте ребенку задания, превышающие его 

интеллектуальные возможности. 

8. Поддерживайте будущего первоклассника в его желании добиться успеха. В 

каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. 

9. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка делать упражнения. 

Если он вертится, устал, расстроен; займитесь чем-то другим. Постарайтесь определить 

пределы выносливости ребенка и увеличивайте длительность занятий каждый раз на очень 

небольшое время. Предоставьте ребенку возможность иногда заниматься тем делом, которое 

ему нравится. 



10. Дети дошкольного возраста плохо воспринимают повторяющиеся, монотонные 

занятия. Поэтому при проведении занятий лучше выбирать игровую форму. 

11. Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще хвалите 

ребенка за его терпение, настойчивость. Никогда не подчеркивайте его слабости в сравнении 

с другими детьми. Формируйте у него уверенность в своих силах. 

12. Обсудите с детьми те правила и нормы, с которыми он встретится в школе. 

Объясните их необходимость и целесообразность. 

13. В своей работе педагогам следует включать в целостный педагогический процесс 

не только разнообразные формы и методы работы по ознакомлению детей со школой и 

воспитанию положительного отношения к ней, но и создавать предметно – развивающую 

среду для обогащения жизненного опыта детей и своевременного ее изменения в 

соответствии с новым содержанием дидактических задач. 

14. Осознанное отношение к школе связано с расширением и углублением 

представлений об учебной деятельности. Сообщаемый детям материал о школе должен быть 

не только понят ими, но и прочувствован, пережит. Например, рассказывая о своих любимых 

учителях, читая художественную литературу, просматривая кинофильмы, надо 

активизировать как сознание ребенка, так и его чувства. Экскурсии в школу, встречи с 

учителями помогают создавать у ребенка положительную установку на учебу в школе. 

15. А самое главное, не запугивайте ребенка школой! Если ребенок указывает, что 

в школе двойки будут ставить, там программа трудная, играть будет некогда, то это, как 

правило, результат ошибок в воспитании. Нередко к нему приводит запугивание детей 

школой, что особенно вредно по отношению к детям робким, неуверенным в себе, "даже 

двух слов сказать не можешь...", "Там тебе покажут!". Намного разумнее сразу формировать 

верные представления о школе, положительное отношение к ней, учителю, книге, к самому 

себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Мотивационная готовность детей к школе. 

Мотивационная готовность – это наличие 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 слышал дома, что попасть в эту 

гимназию или лицей очень важно и почетно, наконец, потому, что к школе он получит новый 

красивый портфель, пенал и другие подарки. Кроме того, все новое привлекает детей, а в 

школе практически все: и классы, и учительница, и систематические знания – 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 сад или сидит с мамой дома. 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 портфеля или учебника – обязанностью перед ним. Точно 

так же дети видят, что взрослые могут прервать их самую интересную игру, но не мешают 

старшим братьям или сестрам, когда те засиживаются за уроками. Поэтому ваш ребенок и 

стремится в школу, так как 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). 

Пусть он еще полностью не осознает, что, для того чтобы приготовить урок, ему придется 

пожертвовать, например, игрой или прогулкой, но в принципе он знает и принимает тот факт, 

что уроки нужно делать. Именно это стремление стать школьником, выполнять правила 

поведения школьника и иметь его права и обязанности и составляют «внутреннюю позицию» 

школьника.  

Важно рассказывать детям о том, что именно значит быть школьником, почему он 

становится более взрослым, поступив в школу, какие обязанности он будет там выполнять. 

На доступных примерах можно показать важность уроков, оценок, школьного распорядка.  

Если вы хотите помочь ребенку учиться в школе радостно, начните со следующего: 

-расскажите, что значит быть школьником и какие обязанности появятся в школе; 

-воспитывайте интерес к содержанию занятий, к получению новых знаний; 

-на доступных примерах покажите важность уроков, оценок, школьного распорядка; 

-воспитывайте произвольность, управляемость поведения; 

-никогда не говорите о том, что в школе неинтересно, что это напрасная трата времени и сил. 

Взаимодействие с ребенком, контакт с ним, естественно, исключают авторитарность, 

диктаторство, угрозы: «Вот пойдешь в школу – там тебе покажут!», «Только посмей мне 

двойки приносить!». Нужно прививать ребенку уважительное отношение к учебному труду, 

подчеркивать его значимость для всех членов семьи. Непременно должна быть внесена 

оптимистическая нотка, показывающая уверенность родителей в том, что учеба пойдет 

успешно, что первоклассник будет прилежно и самостоятельно выполнять все школьные 

требования. 



Интерес к внешней стороне учебы, к процессу обучения, то есть к школе, к школьным 

принадлежностям, к правилам поведения в школе является первым этапом развития 

мотивационной готовности. 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 должна появиться собственно познавательная мотивация. 

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

только о готовности, то есть о состоянии, которое предшествует приходу в школу. В этот 

момент стремление в школу и готовность соблюдать школьные обязанности и правила и 

являются главными составляющими, 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 во время 

урока, уход в свои мечты, интерес только к переменкам, где можно играть и шалить вволю, 

негативное отношение к товарищам и учительнице. Так или иначе, но такое состояние будет 

мешать вашему ребенку учиться, как бы хорошо ни готовили его к занятиям дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Тестирование будущего первоклассника 

Дети перед поступлением в учебное заведение проходят специальное тестирование. 

Оно направлено не на то, чтобы взять на обучение только сильных учеников и отказать 

слабым. В законодательстве указано, что школа не имеет права отказывать родителям в 

приеме малыша в первый класс, даже если он не сможет пройти собеседование. 

Тесты необходимы учителям для определения слабых и сильных сторон ребенка, 

уровня его интеллектуальной, психологической, социальной и личностной готовности к 

занятиям. 

Для определения интеллектуальной готовности к обучению в школе могут даваться 

следующие задачи: 

 посчитать от 1 до 10; 

 выполнить простые арифметические действия в задаче; 

 изменить существительные по числу, роду; 

 придумать рассказ к картинке; 

 выложить из спичек фигуры; 

 разложить картинки по порядку; 

 прочитать текст; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 нарисовать что-либо. 

Для оценки психологической готовности педагог предлагает пройти тестирование на 

оценку уровня развития тонкой моторики руки, выявления возможности работать некоторое 

время, не отвлекаясь, умения подражать конкретному образцу. На тестировании могут 

даваться следующие задания для определения готовности ребенка к школе: 

 нарисовать человека; 

 срисовать буквы или группу точек. 

Также в этом блоке ребенку могут задаваться вопросы, по ответам на которые можно 

определить, как он ориентируется в действительности. 

При оценке социальной готовности педагог предлагает нарисовать рисунок по 

отражению в зеркале, решить ситуационные задачи, раскрасить фигуры по определенной 

инструкции, обращая внимание ребенка на то, что продолжать рисунок будут другие дети. 

Личностная готовность определяется педагогом в ходе беседы с ребенком. 

Диагностика готовности ребенка к школе проводится благодаря вопросам, которые задаются 

крохам о школе, о том, как бы они поступили в определенных ситуациях, с кем бы хотели 

оказаться за одной партой, с кем бы хотели дружить. Кроме этого, педагог попросит малыша 

высказать мнение о себе, рассказать о своих качествах или выбрать их из предлагаемого 

списка. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

Тест "Мотивационная готовность", диагностирующий внутреннюю позицию 

школьника (по Т.Д. Марцинковской). 

Инструкция. Ребенку говорят: "Послушай меня внимательно. Я тебе сейчас буду 

задавать вопросы, а ты должен ответить, какой вариант ответа тебе нравится больше". 

Проведение теста. Ребенку читают вслух вопросы, причем время на ответ не 

ограничивается. Каждый ответ фиксируют, так же как и все дополнительные замечания 

ребенка. 

Стимульный материал. Набор вопросов, предлагающих ребенку выбор одного из 

вариантов поведения. 

 1. Если бы было две школы - одна с уроками русского языка, математики, чтения, 

пения, рисования и физкультуры, а другая - только с уроками пения, рисования и 

физкультуры, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

 2. Если бы было две школы - одна с уроками и переменками, а другая только с 

переменками и никаких уроков, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

 3. Если бы было две школы - в одной ставили бы за хорошие ответы пятерки и 

четверки, а в другой давали бы сладости и игрушки, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

 4. Если бы было две школы - в одной можно вставать только с разрешения 

учительницы и поднимать руку, если ты хочешь что-то спросить, а в другой можно делать на 

уроке все, что хочешь, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

 5. Если бы было две школы - в одной задавали бы уроки на дом, а в другой нет, то в 

какой из них ты бы хотел учиться? 

 6. Если бы у вас в классе заболела учительница, и директор предложил ее заменить 

другой учительницей или мамой, то кого бы ты выбрал? 

 7. Если бы мама сказала: "Ты у меня еще маленький, тебе трудно вставать, делать 

уроки. Останься в детском саду, а в школу пойдешь на будущий год", то согласился бы ты с 

таким предложением? 

 8. Если бы мама сказала: "Я договорилась с учительницей, что она будет ходить к нам 

домой и заниматься с тобой. Теперь тебе не придется ходить по утрам в школу", то 

согласился бы ты с таким предложением? 

 9. Если бы соседский мальчик спросил тебя: "Что тебе больше всего нравится в 

школе?", то что бы ты ответил ему? 

 Анализ результатов. За каждый правильный ответ дается 1 балл, за неправильный - 0 

баллов. Внутренняя позиция считается сформированной, если ребенок набрал 5 баллов и 

больше. 

 Если в результате анализа результатов обнаружатся слабые, неточные представления 

ребенка о школе, то необходимо провести работу по формированию у ребенка 

мотивационной готовности к школе. 

 

 

 

 

  


