




РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 48 с., источников 30, приложений 

17. 

ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ, МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ, 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНИК, ТРЕНИНГ  

Цель работы – апробация тренинговой программы, направленной на 

формирование мотивационной готовности детей к школе. 

Проведено исследование актуального уровня мотивационной готовности 

к школе. Разработана и апробирована программа тренинга, направленная на 

формирование основополагающих компонентов мотивационной готовности 

школе – познавательных и социальных мотивов учения. Произведена оценка 

различий в показателях сформированности мотивационной готовности к 

школе до и после реализации программы тренинга. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

t-критерия Стьюдента.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На сегодняшний день понятие готовности ребёнка к школьному 

обучению прочно утвердилось не только в психолого-педагогической науке 

на теоретическом уровне, но и в практике деятельности педагогов-

психологов дошкольных образовательных учреждений.  

В большинстве детских садов исследование готовности старших 

дошкольников входит в программу обязательного диагностического 

минимума. После этого проводится ещё одна диагностика школьным 

психологом, которая так же является частью плановых диагностических 

минимумов. Нередко случается, что ребёнок, проходя медкомиссию перед 

поступлением в школу, подвергается так же повторной диагностике 

психологом поликлиники, так как это предусмотрено планом осмотра.  

Психологические аспекты готовности к школьному обучению 

продуктивно изучались многими отечественными и зарубежными 

исследователями (А.Анастази, Л.А.Венгер, А.Л.Венгер, Н.Е. Веракса, 

Н.И.Гуткина, О.М. Дьяченко, Г.Н.Жаров, С.Д. Забрамная, Ф.Л. Илг, А.Керн, 

В.В.Назаренко, А.И.Савенков, В.И. Слободчиков, Г.А.Урунтаева, О.Н. 

Ушакова, Л.М.Фридман, Г.А.Цукерман, И.Шванцара, С.Штребел, 

Д.Б.Эльконин, Л.Б.Эймс и др.). Представления о сущности и структуре 

школьной готовности изложены в работах А.Л. Венгера, Н.И.Гуткиной, А.В. 

Запорожца, Е.Е.Кравцовой, М.И.Лисиной, А.А.Люблинской, Г.А.Урунтаевой 

и др.  

Основы психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы 

с детьми, имеющими трудности в формировании мотивационного 

компонента готовности к школе, рассматривались в работах Л.С. 

Выготского, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, 

И.В. Дубровиной, Е.Е. Кравцовой, О.М. Дьяченко, А.М. Прихожан, Н.Н. 

Толстых, А.С. Спиваковской, Н.И. Гуткиной, А.Д. Кошелевой, М.Н. 
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Костиковой, Г.Б. Яскевич и др. 

Вместе с тем, несмотря на наличие солидного опыта изучения 

мотивационного компонента школьной готовности, прикладные аспекты 

формирования у дошкольников мотивации к школьному обучению остаются 

недостаточно разработанными. 

Речь, в частности, идёт об использовании в практике психолого-

педагогического сопровождения подготовки дошкольников к школе 

наиболее прогрессивных, обладающих высоким результативным 

потенциалом форм работы с мотивационным компонентом школьной 

готовности, к числу которых относится тренинг. 

Целью настоящего исследования является апробация тренинговой 

программы, направленной на формирование мотивационной готовности 

детей к школе. 

В качестве объекта исследования выступает мотивационный компонент 

готовности ребёнка к школе. 

Предмет исследования – тренинг как средство формирования 

мотивационной готовности ребёнка к школе. 

Достижение поставленной цели предполагает последовательное 

решение следующих задач: 

- рассмотреть понятие «готовность к школе»; 

- ознакомиться с возрастными особенностями детей старшего 

дошкольного возраста; 

- охарактеризовать тренинг как форму психолого-педагогического 

сопровождения процесса подготовки детей к школе; 

- организовать и провести исследование актуального состояния 

мотивационной готовности детей к школе; 

- разработать программу тренинга по формированию мотивационной 

готовности детей к школе;  

- проанализировать результаты апробации программы тренинга по 

формированию мотивационной готовности детей к школе. 
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Гипотеза: тренинг, направленный на развитие познавательных и 

социальных мотивов учения, способствует формированию мотивационной 

готовности детей старшего дошкольного возраста к школе. 

Для проведения эмпирического исследования применялись следующие 

диагностические методики: 

 методика исследования мотивации учения у старших дошкольников и 

первоклассников Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков;  

 методика «Угадай настроение школьника» Н.А. Степановой;  

 методика «Диагностика готовности ребенка к школьному обучению» 

Т.А. Нежнова. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с 

применением t-критерия Стьюдента.  

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 

комбинированного вида» г. Красноярска. В исследовании приняли участие 20 

воспитанников. 
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I ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

 

 

1.1 Понятие «готовность к школе» в научной литературе 

 

 

Готовность ребёнка к школьному обучению традиционно 

рассматривается как один из важнейших итогов его психического развития в 

дошкольном детстве. Понятие «готовность ребёнка к школе» синонимично 

понятию «школьная зрелость», поэтому в настоящей работе они будут 

употребляться как равнозначные термины. 

Исследователи по-разному определяют понятие школьной зрелости. 

Так, например, Г.А. Урунтаева и Ю.А. Афонькина понимают школьную 

зрелость как «определенный комплекс параметров, который может говорить 

об определенной социальной и умственной зрелости ребёнка, а также 

определенный объем умений и навыков, достаточный для начала школьного 

обучения» [17].  

Гуткина Н.И., рассматривая проблему психологической готовности к 

школьному обучению, определяет её как необходимый и достаточный 

уровень актуального развития ребенка, при котором школьная учебная 

программа попадает в «зону ближайшего развития» ребенка [3].  

О психологической готовности к школе судят по уровню развития 

следующих психических сфер: аффективно-потребностной, произвольной, 

интеллектуальной и речевой. Речь тесно связана с интеллектом и отражает 

как общее развитие ребенка, так и уровень его логического мышления. 

Необходимо, чтобы у ребенка был хорошо развит фонематический слух.  

Акимова Т.И. считает, что готовность ребёнка к школе – это 

«биологическая и физиологическая зрелость ребёнка, проявляющиеся в том, 

что к 6,5 годам возрастные показатели всех органов и систем соответствуют 



 7 

анатомическим и физиологическим показателям школьника» [7].  

В трактовке И.В. Дубровиной школьная зрелость есть не что иное, как 

«соотнесённость степени созревания определенных мозговых структур, 

нервно-психических функций условиям и задачам школьного обучения» [12]. 

При этом особое внимание И.В. Дубровина уделяет тому факту, что такая 

функциональная зрелость проявляется в трёх аспектах:  

 интеллектуальный аспект (дифференцированное восприятие, 

перцептивная зрелость, концентрированное внимание, аналитическое 

мышление и др.);  

 эмоциональный аспект (умение контролировать свои эмоции, 

возможность длительное время выполнять непривлекательное задание);  

 социальный аспект (потребность ребенка в общении, умение 

подчинять свое поведение законам детской группы). 

Нижегородцева Н.В. в соавторстве с В.Д. Шадриковым пишет, что 

готовность ребёнка к школьному обучению следует рассматривать как 

«сформированную психолого-педагогическую готовность к школьному 

обучению, которая отражает общий уровень развития ребенка, является 

сложным структурно-системным образованием. Структура психолого-

педагогической готовности к школе соответствует психологической 

структуре учебной деятельности, а её содержание (учебно-важные качества) 

определяется особенностями учебной деятельности и спецификой учебного 

материала на начальных этапах обучения» [7].  

Эльконин Д.Б., обсуждая проблему готовности к школе, на первое место 

ставил сформированность предпосылок к учебной деятельности. К наиболее 

важным предпосылкам он относил умение ребенка ориентироваться на 

систему правил в работе, умение слушать и выполнять инструкции 

взрослого, умение работать по образцу и некоторые другие. Все эти 

предпосылки вытекают из особенностей психического развития детей в 

переходный период от дошкольного к младшему школьному возрасту, а 

именно: потеря непосредственности в социальных отношениях, обобщение 
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переживаний, связанных с оценкой, особенности самоконтроля.  

Эльконин Д.Б. подчеркивал, что при переходе от дошкольного к 

школьному возрасту диагностическая схема должна включать в себя 

диагностику как новообразований дошкольного возраста, так и начальных 

форм деятельности следующего периода [9].  

Салмина Н.Г. в качестве показателей психологической готовности к 

школе выделяет: произвольность как одну из предпосылок учебной 

деятельности; уровень сформированости семиотической функции; 

личностные характеристики, включающие особенности общения (умение 

совместно действовать для решения поставленных задач), развитие 

эмоциональной сферы и др. Отличительной особенностью этого подхода 

является рассмотрение семиотической функции как показателя готовности 

детей к школе, причем ступень развития данной функции характеризует 

интеллектуальное развитие ребенка [13].  

Кравцова Е.Е., опираясь на учение Л. С. Выготского о «кризисе семи 

лет», считает, что психологическая готовность детей к обучению в школе – 

следствие прохождения ребенком кризиса семи лет, когда появляющееся в 

этот момент новообразование задает для ребенка социальную ситуацию 

развития. Этим центральным новообразованием, согласно учению Л. С. 

Выготского, является воображение [2]. Таким образом, Е. Е. Кравцова делает 

вывод о том, что, развивая воображение, мы формируем психологическую 

готовность к школьному обучению [7].  

Кулагина И.Ю. выделяет два аспекта психологической готовности - 

личностную (мотивационную) и интеллектуальную готовность к школе. Оба 

аспекта важны как для того, чтобы учебная деятельность ребенка была 

успешной, так и для его скорейшей адаптации к новым условиям, 

безболезненного вхождения в новую систему отношений [8]. 

Один из современных подходов к пониманию проблемы 

психологической готовности к школьному обучению представлен в 

исследованиях К. Н. Поливановой [13].  
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Данный подход касается не уровня готовности ребенка, а типа его 

готовности или индивидуального варианта. Одним из главных признаков 

готовности к школе автор выделяет способность ребенка к деловому 

сотрудничеству со взрослым. Основные умения, необходимые ребенку в 

школе, - это способность вступать в содержательный диалог с учителем, 

реагировать на его замечания по поводу выполненной работы, действовать в 

ответ на его указания. 

Наибольшее распространение в нашей стране получила трактовка 

понятия «готовность ребёнка к школе», сформулированная Л.И. Божович, 

которая рассматривает готовность к обучению как «состоящую из 

нескольких связанных между собой психических функций, развитие которых 

критично для возможности участия в организованном обучении в школе» 

[14] и выделяет 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.  

В настоящей работе эмпирическое исследование будет базироваться на 

понятии и аспектах готовности к школе, предложенных Л.И. Божович. В 

частности – на тех положениях, которые освещают мотивационный аспект 

готовности ребёнка к школе. 

Божович Л. И, говоря об особенностях психического развития ребенка, 

начинающего школьное обучение, отмечала важность наличия такого 

новообразования, возникающего на рубеже дошкольного и младшего 

школьного возраста, как «внутренняя позиция школьника» - целостное, 

новое отношение ребёнка к окружающей действительности и к самому себе, 

которая является критерием готовности ребенка к школе, облегчающим его 

обучение. 

Она считала, что считала, что «внутренняя позиция школьника» 

формируется вследствие синтеза мотивов двух групп: 
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 мотивы, связанные с потребностью в общении; 

 мотивы, связанные с потребностями в интеллектуальной активности. 

Первые автор связывает с «содержанием учебной деятельности и 

процессом её выполнения» («познавательные интересы детей, потребность в 

интеллектуальной активности и в овладении умениями, знаниями и 

навыками»), вторые – социальные мотивы, связанные с «потребностями 

ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с желанием 

ученика занять определенное место в системе доступных ему общественных 

отношений» [14]. 

Опираясь на положения, сформулированные Л.И. Божович относительно 

мотивационной готовности ребёнка к школе и системный подход 

(В.А.Дмитриенко, В. В. Краевский, П. Г Щедровицкий и др.), мы считаем, 

что готовность ребенка к школьному обучению следует рассматривать как 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, 

охватывающих основные сферы развития ребёнка (интеллектуальную, 

личностную, социальную, эмоциональную, волевую, физическую, 

физиологическую), степень развития которых обусловливается уровнем 

развития мотивации к учению. 

 

 

1.2  Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

 

 

Старший дошкольный возраст – это этап онтогенеза, охватывающий 

хронологический период от 5 до 6-7 лет. 

В это время происходит активное физическое развитие ребёнка, которое, 

как правило, характеризуется бурным ростом (увеличение роста ребёнка 

может достигать 10 см за год) [9]. 

Изменяются и пропорции тела, которые приводят к совершенствованию 

двигательных навыков, крупной моторики. Совершенствование моторно-
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двигательной сферы характеризуется большей скоординированностью, 

согласованностью совершаемых движений, равновесием [14]. 

Следует отметить, что у девочек такие двигательные способности 

развиваются несколько быстрее, нежели у мальчиков. 

Крупная мускулатура тела у старших дошкольников, независимо от 

гендерной принадлежности ребёнка, развивается гораздо лучше, чем мелкая. 

Это, в частности, касается и мышц кистей рук, поэтому значительное 

внимание традиционно уделяется развитию именно мелкой моторики, 

которая имеет исключительно высокое значение для продуктивного 

формирования у ребёнка навыков письма при поступлении его в школу [19]. 

Техническая правильность выполнения большинства движений 

сочетается у старших дошкольников с появлением способности к 

критической оценке движений, совершаемых сверстниками и взрослыми, с 

последующим сравнительным анализом степени собственной ловкости, 

гибкости, подвижности и иных двигательных характеристик [16]. 

Вместе с тем, самооценка и самоконтроль проявляются пока ещё только 

эпизодически, а сравнительный анализ осуществляется поверхностно в силу 

неразвитости аналитического мышления. 

Наряду с физическим и физиологическим развитием, совершенствуется 

сопутствующий такому развитию социально-психологический компонент, а 

именно: углубляются и расширяются представления детей о здоровом образе 

жизни и здоровье, усиливается осознанность представлений о гигиенических 

процедурах, их значимости для здоровья человека в целом и самого ребёнка.  

Существенные изменения происходят в работе нервной системы. 

Процессы возбуждения и торможения в течение шестого года жизни 

значительно совершенствуются, в особенности – процесс торможения. Это 

создаёт предпосылки для активного развития навыков саморегуляции, 

которые имеют принципиально важное значение для предстоящего ребёнку 

школьного обучения [4]. 

 Возрастание физической выносливости, в сочетании с 
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совершенствованием нервной системы, приводит к снижению утомляемости 

и повышению уровня психической устойчивости [2].  

Проявлениями роста психической устойчивости являются относительная 

стабильность эмоциональных реакций, способность к отказу от 

нежелательных (обычно – социально порицаемых) действий по собственной 

инициативе. Их выраженность ещё не достаточна для того, чтобы различные 

формы активности ребёнка можно было считать саморегулируемыми, 

поэтому направляющая помощь и контроль со стороны взрослых 

необходимы [4]. 

Переход от ситуативного, чаще всего импульсивного поведения к 

нормативному, регулируемому правилами поведению осуществляется за счёт 

развития осознанного отношения к социальным представлениям морального 

плана. Более того, за счёт созревания мозговых структур, старшие 

дошкольники имеют вполне чётки и устойчивые представления о добре и 

зле, умеют дифференцировать эти понятия и соотносить их с личным 

опытом. 

Наилучшим образом переход к нормативному поведению проявляется 

во взаимоотношениях старших дошкольников со сверстниками, притом не 

только в игре, но и в обычном повседневном общении, когда в спорных 

ситуациях дети апеллируют именно к нарушениям правил поведения. 

Интересно, что при оценке чужого поведения старшие дошкольники 

проявляют гораздо больше категоричности, нежели при оценке собственного 

поведения. К себе старшие дошкольники склонны проявлять 

снисходительность и лояльность, что обусловлено выраженной 

субъективностью их оценочных суждений [15]. 

Старший дошкольный возраст – период существенного расширения 

интеллектуальных возможностей детей. По своим характеристикам головной 

мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям мозга взрослого 

человека. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и 

явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные связи между 
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ними, пространственные, временные и другие отношения [20].  

Дети оперируют достаточным объёмом временных представлений 

(называют время суток, дни недели, месяцы, сезоны и т.д.), весьма уверенно 

осваивают ориентацию в пространстве и на плоскости. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 

события и факты.  

Значительное внимание следует уделить такому обстоятельству, как 

попытки старшего дошкольника самостоятельно осмыслить и по-своему 

интерпретировать получаемую информацию. В 5-6-летнем возрасте дети не 

только задают множество вопросов взрослым, но и сами черпают 

информацию из доступных источников. Об этом можно судить хотя бы 

потому, что большинство старших дошкольников проявляет активный 

интерес к познавательным телепередачам [18]. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие всех 

познавательных процессов. 

В первую очередь, следует отметить возрастание возможностей памяти, 

появление способности к произвольному запоминанию в целях 

последующего воспроизведения материала. 

У детей снижаются пороги ощущений. Повышается острота зрения и 

точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный 

слух, значительно возрастает точность оценок веса и пропорций предметов . 

Более устойчивым, хотя ещё и недостаточно совершенным, становится 

внимание.  

Продолжается совершенствование речи: за год словарь увеличивается на 

1000-1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), развивается 

связная, монологическая речь. Ребенок правильнее пользуется многими 

грамматическими формами и категориями, хотя и ещё не знает правил [3].  

На шестом году жизни ребенка мышцы артикуляционного аппарата 
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достаточно окрепли, и дети способны правильно произносить все звуки 

родного языка. Однако у некоторых детей и в этом возрасте еще только 

заканчивается правильное усвоение шипящих звуков, звуков «л», «р».  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, что 

находит своё воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 

рисунках, детских рассказах.  

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к 

возникновению детского сообщества. Сверстник становится интересен как 

партнер по играм и практической деятельности. Развивается система 

межличностных отношений на основе взаимных симпатий и привязанностей. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты, 

формируются первые долговременные дружеские отношения [8]. 

 Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают 

сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется 

потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

В старшем дошкольном возрасте формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребёнка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я» [10].  

Увеличивается интерес старших дошкольников к общению со 

взрослыми. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Равноправное общение со взрослым поднимает 

самооценку ребенка, помогает почувствовать своё взросление и 

компетентность.  

Живой интерес, проявляемый детьми к историям из жизни значимых 

взрослых (родителей, бабушек, дедушек и других), обогащает не только 

кругозор ребёнка, но и его опыт социального взаимодействия. 
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Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями 

родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, 

приобщение к его ценностям [20].  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно утверждать, что 

старший дошкольный возраст – это время активного физического, 

психического и социального развития ребёнка, благоприятное для создания 

предпосылок к освоению предстоящих ему существенных изменений в 

социальной ситуации развития и ведущей деятельности. 

 

 

1.3 Тренинг как форма психолого-педагогического сопровождения 

процесса подготовки детей к школе 

 

 

Анализ методических разработок педагогов-психологов системы 

дошкольного и школьного образования, публикуемых на различных 

специализированных Интернет-ресурсах, позволяет утверждать, что 

тренинговая форма работы активно используется специалистами при 

планировании психолого-педагогического сопровождения подготовки 

дошкольников к школьному обучению. 

При этом в таких разработках неизменно упоминается о том, что 

тренинг – одна из самых продуктивных форм работы с детьми, в особенности 

в целях формирования мотивационного компонента школьной готовности. 

Для такого рода утверждений есть основания, проистекающие, в первую 

очередь, из ключевых характеристик тренинга как метода реализации 

психологической практики. 

На сегодняшний день не существует общепринятого толкования понятия 

«тренинг», что приводит к расширенному его пониманию и обозначению 

этим термином самых разных приемов, форм, способов и средств, 

используемых не только в психологической практике, но и в других 
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областях.   

Один из ведущих специалистов по разработкам и проведению тренингов 

в нашей стране Ю. Н. Емельянов определяет тренинг как группу методов 

развития способностей к обучению и овладению любым сложным видом 

деятельности [5]. С таким суждением нельзя не согласиться, ведь тренинг 

достаточно часто используется, если желаемый результат – это не только 

получение новой информации, но и применение полученных знаний и 

навыков на практике.   

Тренинг относится к групповым формам работы, главная особенность 

которых состоит в том, что обучающийся занимает в ней активную позицию, 

а усвоение навыков происходит в процессе проживания, личного опыта 

поведения, чувствования, деяния [1].  

Считается, что впервые тренинговые занятия, направленные на 

повышение компетентности в общении, были проведены учениками К. 

Левина в Бетеле (США) и получили название Т-групп. В их основе лежала 

идея о том, что большинство людей живет и работает в группах, но чаще 

всего они не отдают себе отчета в том, как они в них участвуют, какими их 

видят другие люди, каковы реакции, которые вызывает их поведение у 

других людей [21].  

К. Левин утверждал, что большинство эффективных изменений в 

установках и поведении людей происходит в групповом, а не в 

индивидуальном контексте, поэтому, чтобы обнаружить и изменить свои 

установки, выработать новые формы поведения, человек должен научиться 

видеть себя таким, каким его видят другие. 

Групповой тренинг имеет целый ряд преимуществ перед другими 

формами работы [6]. 

 Во-первых, групповой опыт противодействует отчуждению, помогает 

решению межличностных проблем. Человек избегает непродуктивного 

замыкания в самом себе со своими трудностями, обнаруживает, что его 

проблемы не уникальны, что и другие переживают сходные чувства, - для 
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многих людей подобное открытие само по себе оказывается мощным 

психотерапевтическим фактором.  

Во-вторых, группа отражает общество в миниатюре, делает очевидными 

такие скрытые факторы, как социальное влияние и конформизм. По сути, в 

группе моделируется система взаимоотношений и взаимосвязей, характерная 

для реальной жизни участников, что дает им возможность увидеть и 

проанализировать закономерности общения и поведения других людей и 

самих себя, не очевидные в житейских ситуациях.   

В-третьих, групповой тренинг – это возможность получения обратной 

связи и поддержки от людей со сходными жизненными обстоятельствами. В 

реальной жизни далеко не все люди имеют шанс получить искреннюю, 

безоценочную обратную связь, позволяющую увидеть своё отражение в 

глазах других людей, отлично понимающих сущность твоих переживаний, 

поскольку сами они переживают практически то же самое.  

В-четвёртых, в группе человек может обучаться новым умениям, 

экспериментировать с различными стилями отношений среди равных 

партнеров. Если в реальной жизни подобное экспериментирование всегда 

связано с риском непонимания, неприятия и даже наказания, то тренинговые 

группы выступают в качестве своеобразного «психологического полигона», 

где можно попробовать вести себя иначе, чем обычно, «примерить» новые 

модели поведения, научиться по-новому относиться к себе и к людям – и всё 

это в атмосфере благожелательности, принятия и поддержки.  

В-пятых, в группе участники могут идентифицировать себя с другими, 

«сыграть» роль другого человека для лучшего понимания его и себя и для 

знакомства с новыми эффективными способами поведения, применяемыми 

кем-то. Возникающие в результате этого эмоциональная связь, 

сопереживание, эмпатия способствуют личностному росту и развитию 

самосознания.  

Ещё одно преимущество тренинга – в том, что взаимодействие в группе 

создает напряжение, которое помогает прояснить психологические проблемы 
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каждого. Этот эффект не возникает при индивидуальной работе. Создавая 

дополнительные сложности для тренера, психологическое напряжение в 

группе может (и должно) играть конструктивную роль, подпитывать 

энергетику групповых процессов.  

Помимо прочего, группа облегчает процессы самораскрытия, 

самоисследования и самопознания. Иначе, чем в группе, иначе, чем через 

других людей, эти процессы в полной мере невозможны. Открытие себя 

другим и открытие себя самому себе позволяют понять себя, изменить себя и 

повысить уверенность в себе.   

Тренинги характеризуются большим разнообразием и могут быть 

классифицированы по различным основаниям.  

Если классифицировать тренинги в зависимости от целей, их можно 

условно расположить от тренингов конкретных умений (цель их – выработка 

поведенческих навыков) до тренингов личностного роста (в их основе – 

создание условий для саморазвития участников, развития рефлексивных 

способностей, повышения открытости к новому опыту) [12].  

В первом случае опора делается на внешний, поведенческий эффект, 

который впоследствии может вызвать и изменения личности.  

Во втором случае основной эффект наблюдается во внутреннем плане – 

сначала происходят внутриличностные изменения (самооценка, мотивация, 

ценностные ориентации и т. д.), а потом, как следствие, может измениться и 

поведение.  

Соответственно различаются и критерии результативности тренингов – 

в первом случае они преимущественно объективные (уровень развития 

тренируемых умений), во втором – субъективные, получаемые путем 

самоотчетов участников о том, что дал тренинг лично им. Соответственно, 

различаются и критерии их результативности.  

Тренинги могут быть классифицированы и по тому, какая система 

отношений личности выступает в них предметом работы. В частности, по 

этому признаку могут быть выделены следующие группы тренингов [1]:   
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 «Я – Я»: тренинги личностного роста, ориентированные в первую 

очередь на внутриличностный контекст работы участников, систему 

отношений к самому себе, развитие рефлексивных способностей. В данной 

работе группа выступает средством поддержки и источником обратной связи. 

 «Я – другие люди»: тренинги коммуникативных умений и различных 

социальных навыков. Группа служит своего рода «полигоном» для отработки 

соответствующих умений и навыков. Данный аспект работы наиболее 

характерен для тренингов общения.  

 «Я – социальная группа»: тренинги сплочения команды, социально- 

психологической адаптации в конкретном коллективе. Основным предметом 

работы является некая социальная общность, конкретные участники тренинга 

рассматриваются как её члены.  

В ходе любого тренинга решаются разноплановые задания 

мотивационного, эмоционального, поведенческого характера [5]: 

 мотивационные (повышение активности, актуализация потребностей, 

саморазвитие);  

 когнитивные (повышение самооценки, коррекция представлений о 

себе);  

 эмоциональные (коррекция текущего состояния и формирование 

умений саморегуляции);  

 поведенческие (формирование эффективных умений и навыков). 

Применительно к теме настоящего исследования, основными задачами 

развивающего тренинга для старших дошкольников, составляющего основу 

психолого-педагогического сопровождения процесса подготовки детей к 

школе, должны стать развитие и совершенствование познавательных и 

социальных мотивов учения. 
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II ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНИНГА В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИОННОЙ 

ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

 

 

2.1 Исследование мотивационной готовности детей к школе  

 

 

Целью настоящего исследования является апробация тренинговой 

программы, направленной на формирование мотивационной готовности 

детей к школе. 

Рабочая гипотеза была сформулирована следующим образом: тренинг, 

направленный на развитие познавательных и социальных мотивов учения, 

способствует формированию мотивационной готовности детей старшего 

дошкольного возраста к школе. 

В соответствии с целью исследования и рабочей гипотезой, были 

определены следующие этапы исследования: 

1. Первичная диагностика мотивационной готовности детей к школе. 

2. Разработка и апробация программы тренинга по формированию 

мотивационной готовности детей к школе. 

3. Повторная диагностика мотивационной готовности детей к школе. 

4. Сравнительный анализ данных первичной и повторной диагностики. 

5.  Статистическая обработка результатов исследования для определения 

значимости различий в данных первичной и повторной диагностики. 

Для проведения первичного и повторного исследования мотивационной 

готовности детей к школе подобран комплекс психодиагностических 

методик, в который вошли: 

 методика исследования мотивации учения у старших дошкольников 

и первоклассников Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова; 

 методика «Угадай настроение школьника» Н.А. Степанова; 
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 методика «Диагностика готовности ребенка к школьному обучению» 

Т.А. Нежновой. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с 

применением t-критерия Стьюдента.  

Учитывая то, что массив эмпирических данных довольно обширный, 

нами применялся электронный скрипт для автоматических расчётов [30]. 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 

комбинированного вида» г. Красноярска. В исследовании приняли участие 20 

воспитанников подготовительной группы. 

Рассмотрим результаты первичной диагностики мотивационной 

готовности воспитанников подготовительной группы к школе. 

Данные, полученные по методике исследования мотивации учения у 

старших дошкольников и первоклассников Н.В. Нижегородцевой, В.Д. 

Шадрикова, представлены в таблице (Приложение 1). 

На основании данных можно представить долевое распределение 

участников исследования по двум категориям: 

 воспитанники с благоприятным характером сочетания мотивов; 

 воспитанники с неблагоприятным характером сочетания мотивов. 

Представлено на рисунке 1 (Приложение 2). 

Как видим, более двух третей испытуемых продемонстрировали 

неблагоприятное для школьного обучения сочетание мотивов. 

Что касается выборки в целом, то общегрупповые тенденции в 

преобладании тех или иных мотивов можно оценить по частоте 

встречаемости каждого из них в выборах дошкольников. Результаты 

представлены на рисунке 2 (Приложение 2). 

Наиболее часто в мотивационной сфере испытуемых фигурируют 

игровые, внешние и позиционные мотивы. 

Самые низкие значения – у социального и учебно-познавательного 

мотивов. 
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Применительно к игровым мотивам, частота встречаемости которых 

характеризуется самыми высокими значениями, следует заметить, что они 

могут входить в состав благоприятного варианта мотивационной основы 

внутренней позиции будущего школьника, при условии, что игровые мотивы 

будут входить в состав такого сочетания, как «учебно-познавательный – 

социальный – игровой». 

Если игровые мотивы фигурируют в таких сочетаниях, как «внешний – 

игровой – оценочный» и «внешний – игровой – позиционный», 

мотивационный компонент готовности к школьному обучению следует 

оценивать как неблагоприятный. 

Обратимся к результатам, полученным в ходе применения методики 

«Угадай настроение школьника» Н.А. Степанова. 

Применительно к данной методике, отметим, что, в соответствии с 

целью исследования и рабочей гипотезой, приоритетными для нас являлись 

результаты, полученные по параметру развитости мотивации, поэтому 

именно этот параметр подлежал количественно-качественному анализу. 

Данные по выборке внесены в таблицу 2 (Приложение 3). 

Долевое распределение воспитанников по уровню сформированности 

мотивации к школьному обучению, диагностируемому методикой 

Н.А.Степановой, представлено на рисунке 3 (Приложение 4). 

Данные свидетельствуют о том, что почти половина воспитанников 

характеризуется средним уровнем сформированности мотивации к 

школьному обучению. 

Дети данной категории положительно относятся к школе, у них не 

возникает негативных мыслей и эмоций при упоминании о школе, однако 

при ответе на вопрос о том, хотят ли они в школу, они либо затрудняются с 

выбором однозначного ответа, либо отвечают, что пока не хотят. 

Чуть меньшая доля приходится на воспитанников, которые не только 

положительно относятся к школе, но и стремятся в школу, настроены на 

поступление в первый класс и с радостью ожидают этого момента. 
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Помимо вышеперечисленных категорий, в выборке обнаружилась 

небольшая доля тех детей, у которых разговоры о школе вызывают 

отрицательные эмоции. Помимо негативного отношения к школе в целом, у 

них нет желания учиться, а мысль о том, что вскоре им предстоит стать 

школьниками, вызывает у них отторжение. 

Данные, полученные при обработке результатов по методике Методика 

«Диагностика готовности ребенка к школьному обучению» Т.А. Нежновой, 

представлены в таблице 3 (Приложение 5). 

При рассмотрении сведений, отображённых в таблице 3, следует, в 

первую очередь отметить, что в большинстве случаев высокие оценки 

получены по параметру «Отношение к школе». 

Это свидетельствует о том, что общий эмоциональный настрой на школу 

в группе положительный, за исключением троих воспитанников, которые 

продемонстрировали негативное отношение к школе как таковой и 

перспективе своего поступления в школу. 

Что касается понимания детьми того, чем им предстоит заниматься на 

учебных занятиях, то здесь преобладают средние баллы. Вероятно, это 

обусловлено тем фактом, что в детском саду, несмотря на включение в 

программу занятий с детьми мероприятий, по форме напоминающих 

школьные уроки, основную часть своего времени дошкольники проводят в 

играх. За неимением опыта присутствия на собственно учебных занятиях, 

дети ещё не могу осознать различий между имитацией учебной деятельности 

на познавательно-развивающих занятиях в детском саду и собственно 

учебной деятельностью на уроках в школе. 

Отметим, что у части детей такой опыт к моменту поступления в школу 

появится, благодаря посещению занятий в традиционной для большинства 

школ «Субботней школе дошколёнка», однако не у всех будет такая 

возможность, следовательно, в программу психолого-педагогического 

сопровождения подготовки детей к школьному обучению желательно 

включить игровые ситуации, дающие возможность почувствовать себя 
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школьниками, занятыми именно учебной деятельностью. 

Преимущественно, средние оценки получены и по параметру готовности 

детей признавать авторитет учителя. Высокие баллы по данному 

диагностируемому признаку встречаются редко. 

Это можно объяснить тем, что образ учителя у детей пока ещё не 

ассоциируется с конкретным человеком – его внешним обликом, вербальным 

и невербальным поведением, которые можно воспринимать 

непосредственно. 

В редких случаях высокие баллы встречаются по параметру 

ориентировки на школьные нормы поведения. Здесь преобладают низкие 

оценки. 

В данном случае причиной может быть так же отсутствие у детей опыта 

жизнедеятельности в школьной среде. 

Долевое распределение воспитанников по уровням сформированности 

мотивационной готовности к школе по методике Т.А. Нежновой 

представлено на рисунке 4 (Приложение 6). 

Заметим, что не менее чем у половины дошкольников, которые 

отнесены к категории тех, чей уровень мотивационной готовности 

оценивается как средний, набранная сумма балов по методике находится на 

границе между средним и низким уровнями, следовательно, при отсутствии 

целенаправленных мероприятий по развитию продуктивной мотивации к 

школьному обучению велик риск перехода этих детей на низкий уровень.   

На основании всей совокупности эмпирических данных, полученных в 

ходе первичной диагностики, мы приходим к выводу о том, что около 

половины старших дошкольников, участвующих в исследовании, обладает 

средним уровнем сформированности готовности к школьному обучению, при 

этом значительная их часть колеблется между средним и низким уровнями; 

численность тех, чей уровень мотивационной готовности к школе низкий, 

превышает число тех дошкольников, у которых высокий уровень 

мотивационной готовности к школе; преобладающими в группе мотивами 
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обучения в школе являются игровые, внешние и позиционные мотивы, 

которые находятся за пределами продуктивной внутренней позиции 

школьника.  

 

 

2.2 Разработка программы тренинга по формированию мотивационной 

готовности детей к школе  

 

 

Цель программы тренинга для дошкольников – создание условий для 

формирования благоприятного мотивационного базиса внутренней позиции 

школьника, основу которого составляет сочетание учебно-познавательных и 

социальных мотивов учения. 

Достижение поставленной цели осуществляется через: 

- сплочение детского коллектива на основе комфортной 

психологической обстановки для реализации совместной деятельности и 

общения; 

- развитие познавательных интересов и познавательной активности; 

- обучение навыкам целеполагания в познавательной деятельности и 

визуализации конечного результата; 

- формирование осмысленного подхода к выполняемым действиям; 

- формирование навыков саморегуляции и самоконтроля. 

Тренинг начинают с вводной части, цель которой – включение детей в 

режим тренинговой работы в комфортной психологической обстановке. 

Вводная часть способствует формированию коллектива через создание 

настроя на совместную деятельность, что одновременно создаёт 

дополнительные условия для развития социальных мотивов учения.  

Каждое занятие начинается ритуалом приветствия, а завершается 

ритуалом прощания. 

Ритуал приветствия: дети становятся в круг и по очереди произносят 
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фразу: «Здравствуйте. Я желаю вам….». 

Ритуал прощания: «Сегодня был хороший день, потому что…. До 

свидания».  

Основная часть занятий поделена на 2 блока, каждый из которых 

ориентирован на достижение определённых задач. 

Каждый блок состоит из 3-4 занятий. 

Одно занятие содержит по 2 упражнения. 

Каждое упражнение рассчитано на 10-15 минут. 

Соответственно, длительность одного занятия, с учётом вводной части и 

ритуала прощания, составляет 30-35 минут. 

Содержание программы представлено в таблице 4 (Приложение 7). 

Применительно к информации, отображённой в таблице 4, отметим 

следующее: каждый из двух блоков ориентирован, в основном, на 

формирование учебно-познавательных или социальных мотивов учения, 

однако в процессе занятий первого блока происходит так же развитие 

социальных мотивов учения, т.к. дети постоянно находятся в пространстве 

высокой коммуникативной активности и совместной продуктивной 

деятельности, а в процессе занятий второго блока развиваются так же 

учебно-познавательные мотивы учения, так как происходит расширение 

общего и предметного кругозора дошкольников. 

Содержание занятий представлено упражнениями, заимствованными из 

учебно-методических разработок Ю.М. Жукова [10], А.П. Панфиловой [20], 

Т.В. Романюк [23], В.В. Гриценко [6], И.В. Кулагиной [14], А.В. Аджи [1], 

Л.Н. Вахрушевой [2], Н.В. Гришечкиной [7]. 

Описание занятий и упражнений. 

Вводная часть «Введение в режим тренинговой работы». 

Цель – сплочение коллектива, создание комфортной психологической 

обстановки. 

Занятие 1  

Общая цель занятия – сплочение участников, создание комфортной 
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психологической обстановки 

Упражнение «Комплименты» 

Цель – сплотить участников, снять эмоциональное напряжение. 

Ход игры: дети по просьбе психолога садятся в круг и передают друг 

другу мяч, при этом говоря комплимент тому, кому они этот мяч передают. 

Упражнение «Рука к руке» 

Цель – создание благоприятного эмоционального фона. 

Ход игры: бросанием жребия определяется водящий, который говорит 

команду: «Рука в руке». После этой фразы все дети должны найти себе пару 

и взяться за руки. Кто не успел найти себе пару, выбирается водящим. 

Варианты команд: «Спина к спине», «Нос к носу», «Плечо к плечу». 

Занятие 2 

Общая цель занятия – активизация психомоторных механизмов 

продуктивной совместной деятельности и общения. 

Упражнение «Кто лучше слышит?» 

Цель – научиться работать сообща, сосредоточиться на слуховой 

информации. 

Ход игры: дети делятся на 2 команды. Дети в первой команде закрывают 

глаза и слушают, а дети из второй команды по очереди начинают издавать 

различные звуки (шуршать бумагой, стучать карандашом по столу, звонят в 

колокольчик и т.п.). Затем дети первой группы открывают глаза и по очереди 

перечисляют звуки, которые они услышали. Потом команды меняются 

местами. 

Упражнение «Запомни свою позу» 

Цель – тренировка моторно-слуховой памяти, эмоциональная разрядка, 

сплочение коллектива. 

Ход игры: по жребию выбирается ребёнок, которого психолог просит 

занять определенную позу. Остальных детей просят запомнить эту позу, 

чтобы потом точно воспроизвести. Затем включается музыка, и дети 

начинают бегать, танцевать и т.д. Как только музыка остановилась, дети 
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должны принять соответствующую позу. Затем по жребию выбирается 

следующий ребёнок. 

Блок 1: «Формирование и развитие учебно-познавательных мотивов 

учения» 

Цель блока занятий – создание условий для активизации 

познавательного интереса, познавательной активности через выполнение 

заданий проблемного, творческого характера, на расширение общего 

кругозора. 

Занятие 3 

Общая цель занятия – формирование и развитие познавательного 

интереса, познавательной активности. 

Упражнение – ребус «Зашифрованное письмо» 

Цель – развитие смекалки, креативности, концентрации внимания, 

устойчивого познавательного интереса. 

Ход игры: каждому ребёнку психолог выдаёт зашифрованное послание, 

которое он должен разгадать и озвучить остальным. 

Упражнение «Следы» 

Цель – развитие познавательного интереса и воображения. 

Ход игры: детям сначала предлагают познакомиться со следами птичек, 

собак, кошек, а затем нарисовать цветными карандашами на бумаге, какие 

следы оставляют другие животные, а после пофантазировать о следах Бабы 

Яги, лешего, водяного, колобка и т.д. 

Занятие 4 

Общая цель занятия – формирование и развитие познавательного 

интереса, познавательных процессов. 

Упражнение «Новый календарь» 

Цель – развитие познавательного интереса, воображения, креативности. 

Ход игры: дети делятся на 2 команды, каждой команде предлагается 

придумать новые названия месяцам года, исходя из того, что в этом месяце 

происходит или в какие игры в это время можно играть на улице. Каждой 
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подгруппе даётся по 6 календарных месяцев. 

Упражнение «На что похоже?» 

Цель – развитие ассоциативного мышления, внимания, операций 

классификации, создание атмосферы соревнования, сплочение группы. 

Ход игры: дети делятся на 2 команды. Каждая команда выбирает 4 

геометрические фигуры. Затем каждая команда по очереди называет то, что 

напоминает их фигура. За каждый названный вариант ответа команды 

получают смайлик в виде магнита на доске. Побеждает команда, набравшая 

большее количество смайликов. На обдумывание каждой команде даётся 10 

минут. Потом подводятся итоги. 

Занятие 5 

Общая цель занятия – формирование и развитие познавательного 

интереса, познавательной активности через проявление смекалки и 

креативности. 

Упражнение «Мозговой штурм» 

Цель – развитие способности концентрировать внимание на одном 

предмете, открывать в предмете неожиданные возможности. 

Ход игры: дети делятся на 2 команды, каждой команде предлагается 

выбрать любой предмет в помещении – это может быть книга – и придумать 

как можно больше различных способов его применения: можно использовать 

как подставку, в качестве веера. Вводится запрет на называние 

безнравственных, варварских способов использования предмета. 

Побеждает та команда, которая назовёт больше способов использования 

предмета. 

Упражнение «Загадки» 

Цель – развитие внимания, смекалки. 

Ход игры: дети делятся на 2 команды, психолог загадывает каждой 

команде загадки про какой-либо сезон (осень, зима, весна или лето). 

Побеждает та команда, которая угадала больше загадок. 

Занятие 6 
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Общая цель занятия – формирование познавательного интереса, 

интеллектуально и творческой активности в условиях совместной 

деятельности. 

Викторина «Вокруг света» 

Цель – развить кругозор детей в области географии и мировых 

достопримечательностей, интерес к географии, сформировать эстетические 

потребности. 

Ход игры: дети делятся на 2 команды, каждой команде ведущий 

показывает фотографии достопримечательности и просит угадать 

достопримечательность и страну, в которой она находится. Побеждает 

команда, набравшая больше баллов. 

Альтернативный вариант – викторина «Вернисаж» 

Цель – развить художественный кругозор детей, интерес к живописи, 

сформировать эстетические потребности. 

Ход игры: дети делятся на 2 команды, каждой команде ведущий 

показывает репродукции картин известных художников и просит угадать 

автора. Побеждает команда, набравшая больше баллов. 

Игра «Покажи героя из сказки» 

Цель – развить коммуникативные навыки детей, сплотить коллектив. 

Ход игры: каждому ребёнку по очереди психолог даёт карточку с 

рисунком сказочного персонажа, которого нужно изобразить, а другие дети 

должны угадать, что это за персонаж. 

Блок 2: «Формирование социальных мотивов учения». 

Цель блока занятий – создание условий для осознания значимости 

школьного обучения, учебно-ориентированной коммуникативной 

активности, приобретения первичного опыта взаимодействия в школьном 

коллективе при решении учебных задач. 

Занятие 7 

Общая цель занятия – формирование внутренней позиции школьника 

через расширение и конкретизацию реалистичных представлений детей о 
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школе. 

Упражнение «Школьные ассоциации» 

Цель – расширить представления детей о школе, вызвать интерес к 

школе. 

Ход игры: дети делятся на 2 команды. Каждая команда по очереди 

называет слово, с которым у неё ассоциируется школа. Игра заканчивается, 

когда у какой-то из команд заканчиваются ассоциации. 

Упражнение «Лучший первоклассник» 

Цель – расширить представления детей о школе, вызвать интерес к 

школе. 

Ход игры: детям предлагается по очереди назвать личные качества, 

знания, умения хорошего первоклассника, каким правилам он должен 

следовать в школе. Игра проходит в форме рассуждения, в конце психолог 

делает выводы совместно с детьми. 

Занятие 8 

Общая цель занятия – формирование и развитие устойчивого 

положительного отношения к школе, учебной деятельности, 

жизнедеятельности в школьном коллективе. 

Упражнение «Рассуждения о школе» 

Цель – повысить интерес к школе, к получению знаний, к позиции 

школьника, развитие навыков рассуждения, распознавания эмоций. 

Ход игры: психолог демонстрирует детям репродукции картин 

художников на тему школы и вовлекает их в процесс обсуждения, задавая 

вопросы: «Как вы думаете, что художник хотел сказать нам своей картиной, 

что изображено на ней? Что, по-вашему, чувствуют персонажи на этой 

картине, о чём думают? Радостная картина или грустная? Для чего дети 

ходят в школу?» 

После каждого занятия психолог при помощи смайликов предлагает 

детям оценить проделанную ими работу: выбор зелёного смайлика означает 

«я всё понял, справился с заданием хорошо», а красного – «нужно 
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потренироваться ещё». 

Рисунок «Школа будущего» 

Цель – развитие воображения, творческого мышления, интереса к 

школе. 

Ход игры: детям предлагается нарисовать школу будущего, в которой 

бы они хотели учиться. 

Занятие 9 

Общая цель занятия – создание условий для приобретения первичного 

позитивного опыта совместной учебной деятельности в позиции школьника. 

Упражнение «Весёлый счёт» 

Цель – дать детям представление о форме проведения урока математики 

в школе, вызвать интерес к школьным занятиям. 

Ход игры: психолог предлагает детям решить несколько интерактивных 

математических задач на развитие навыков счёта. 

Упражнение «Весёлый алфавит» 

Цель – дать детям представление о форме проведения урока грамоты и 

письма в школе, вызвать интерес к школьным занятиям. 

Ход игры: психолог предлагает детям выполнить несколько 

альтернативных грамматических заданий на развитие навыков чтения. 

Заключительная часть – выход из режима тренинговой работы. 

Цель – закрепление положительного настроя на вхождение в новое 

социальное пространство взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Занятие 10 

Общая цель занятия – закрепление мотивационного компонента 

готовности к школе, внутренней позиции школьника. 

Упражнение «Зачем мне нужны знания?» 

Цель – с помощью сказки объяснить детям смысл познавательной 

деятельности, получить от них обратную связь в виде их представлений о  

смысле получения знаний, поощрить выражение своей точки зрения. 

Ход игры: психолог читает детям сказку на соответствующую тему. После 
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прочтения сказки происходит её обсуждение и подведение итогов общей 

работы. 

В ходе проведения занятий психолог старается избегать критических 

замечаний, предоставляя детям возможность самим дать оценку своей 

деятельности, делает акцент только на сильных сторонах участников 

формирующего эксперимента. 

 

 

2.3 Анализ результатов апробации программы тренинга по 

формированию мотивационной готовности детей к школе 

 

 

По завершении тренинга формирования мотивационной готовности 

воспитанников подготовительной группы МБОУ «Детский сад № 41» была 

проведена повторная диагностика с применением того же инструментария, 

который использовался на этапе первичной диагностики. 

При проведении повторной диагностики, во избежание искажения 

результатов, дети были предупреждены о том, что не следует вспоминать, 

каковы были их ответы на предъявляемые вопросы в прошлый раз, что 

следует отвечать так, как они думают именно сейчас. 

Результаты диагностики ведущих мотивов учения после формирующего 

эксперимента представлены в таблице 5 (Приложение 8). 

При рассмотрении полученных данных сразу обращает на себя 

внимание полное отсутствие каких бы то ни было изменений у тех троих 

детей, которые в ходе первичной диагностики продемонстрировали 

выраженное негативное отношение к школе.  

В этой подгруппе не только характер сочетания мотивации остался 

неблагоприятным для школьного обучения, но и не изменилась сама 

структура выбора вариантов ответа на предъявляемые вопросы. 

Аналогичным образом складывается ситуация со структурой мотивов 



 34 

ещё у четверых старших дошкольников.  

Вместе с тем, общая картина по группе существенно изменилась. Если 

при первичной диагностике подавляющее большинство участников 

исследования демонстрировало неблагоприятное для успешной школьной 

адаптации сочетание мотивов, то при повторной диагностике наибольшая 

доля приходится на тех воспитанников, у которых сочетание мотивов 

благоприятно для поступления в школу и первичной адаптации к условиям 

школьной жизни представлены на рисунке 5 (Приложение 9). 

На рисунке 6 (Приложение 10) наглядно отображено соотношение групп 

старших дошкольников с неблагоприятным и благоприятным сочетанием 

мотивов на момент проведения первичной и повторной диагностики. 

Как видим, произошло практически равномерное перераспределение 

долей по двум обозначенным категориям. 

Ещё один момент, на который следует обратить внимание, заключается 

в том, что в категорию обследуемых с благоприятным сочетанием мотивов 

перешли, главным образом, те дети, у которых прежде диагностировалось 

такое сочетание мотивов: внешний – игровой – оценочный (в различных 

комбинациях). При повторной диагностике в основной массе произошла 

замена внешнего и оценочного мотивов на социальный и учебно-

познавательный.   

Посмотрим, какова встречаемость мотивов каждого типа. Для этого 

обратимся к рисунку 7 (Приложение 10). 

Лидирующие позиции занимают игровой, учебно-познавательный и 

социальный мотивы учения. При этом частота встречаемости в ответах детей 

выборов, связанных с социальными и учебно-познавательными мотивами, 

одинаковая, а разрыв между ними и частотой встречаемости игровых 

мотивов незначительный (равен единице). 

Сравнительный анализ данных о частоте выбора мотивов разного типа 

осуществлялся на основании данных, отображённых на рисунке 8 

(Приложение 11). 
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Как видно из рисунка 8, частота встречаемости внешних мотивов после 

проведения тренинга, направленного на формирование мотивационной 

готовности к школе, уменьшилась вдвое, социальных и учебно-

познавательных мотивов – в два с лишним раза увеличилась, игровых – 

снизилась на 3 единицы, позиционных – увеличилась на две единицы, 

оценочных – уменьшилась в 4 раза. 

Для того чтобы определить, насколько значимыми являются 

обозначенные различия, мы подвергли количественные данные 

статистической обработке с применением t-критерия Стьюдента. 

Результат: tЭмп = 2.8. 

Табличные значения, с которыми сопоставляется эмпирическое 

значение t-критерия, таковы: 

 для p≤0.05 tКр = 2;      

 для p≤0.01 tКр = 2.66.   

Значение tЭмп находится в зоне значимости, следовательно, выявленные 

нами различия по показателям выраженности диагностируемых 

потребностей в мотивационных профилях испытуемых являются 

статистически значимыми. 

Результаты диагностики мотивации учения по методике Н.А. 

Степановой после формирующего эксперимента представлены в таблице 6 

(Приложение 12). 

По-прежнему встречаются нулевые значения диагностируемых 

параметров – благосклонного отношения к школе и желания учиться в 

школе. Они свойственны тем же трём детям, которые ещё до проведения 

формирующего эксперимента демонстрировали своё негативное отношение к 

школе с нежеланием учиться. 

Заметим, что во время проведения занятий эти воспитанники редко 

проявляли интерес к тем видам деятельности, в которые вовлекались всех 

участники тренинга. При наличии интереса к отдельным упражнениям, он не 

был достаточно устойчивым и утрачивался при первом же затруднении в 
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выполнении задания или совершении ошибки. Кроме того, эти дети нередко 

нарушали инструкцию, так как не запоминали её. Всё это указывает на 

наличие нарушений в развитии таких познавательных процессов, как 

восприятие, память и внимание, что обусловливает необходимость 

углублённой психологической диагностики интеллектуальной сферы. 

Большинство количественных показателей – на уровне максимальной 

оценки в 5 баллов. 

Долевое распределение участников исследования по уровню 

сформированности мотивации к учению по методике Н.А. Степановой 

представлено на рисунке 9 (Приложение 13).  

Доли воспитанников со средним и низким уровнем равны. Наибольшая 

доля приходится на воспитанников с высоким уровнем, и она в два с лишним 

раза превышает суммарную долю тех старших дошкольников, у которых 

совсем не сформировано положительное отношение к школе, и тех, у 

которых оно сформировано, но не сопровождается желанием идти учиться в 

школу. 

По сведениям, отображённым на рисунке 10 (Приложение 14), был 

проведён сравнительный анализ эмпирических данных первичного и 

повторного исследования уровня мотивации учения, который показал, что 

после формирующего эксперимента, проведённого в форме тренинга, доля 

детей с высоким уровнем сформированности мотивации учения, 

предполагающим наличие положительного отношения к школе с желанием 

пойти учиться в школу, увеличилась почти в два раза; доля детей, у которых 

нет желания пойти учиться в школу при положительном отношении к самой 

школе, уменьшилась в три раза; доля детей с низким уровнем мотивации 

учения осталась неизменной. 

Для того чтобы определить, насколько статистически значимы 

зафиксированные в ходе сравнительного анализа изменения, мы подвергли 

количественные данные статистической обработке с применением t-критерия 

Стьюдента. 
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Результат: tЭмп = 4.3. 

Табличные значения, с которыми сопоставляется эмпирическое 

значение t-критерия, таковы: 

 для p≤0.05 tКр = 2.14;      

 для p≤0.01 tКр = 2.98.   

Значение tЭмп находится в зоне значимости, следовательно, выявленные 

нами различия являются достоверными и статистически значимыми. 

Обратимся к данным повторной диагностики с применением методики 

Т.А. Нежновой, которые представлены в таблице 7 (Приложение 15). 

Первое обстоятельство, обращающее на себя внимание, - это наличие 

значительного количества высоких оценок по тем диагностируемым 

параметрам, которые при первичной диагностике характеризовались, 

преимущественно, низкими оценками. К ним относятся такие параметры, как 

осознанное отношение к тем видам деятельности, которыми ребёнку 

предстоит заниматься в школе, признание авторитета учителя, готовность 

принимать школьные правила. 

Вместе с тем, нельзя не отметить и тот факт, что балльные оценки той 

категории детей, которая на протяжении всего исследования 

демонстрировала выраженную несформированность мотивационного 

компонента готовности к школьному обучению, остались неизменными. 

Общая картина мотивационной готовности, диагностируемой методикой 

Т.А. Нежновой, по группе старших дошкольников представлена на рисунке 

11 (Приложение 16). 

Как видно из рисунка 11, половина воспитанников обладает высоким 

уровнем мотивационной готовности к школе, третья часть – средним 

уровнем, небольшая часть – низким. 

Сравнительные данные первичной и повторной диагностики по 

указанной методике отображены на рисунке 12 (Приложение 17). 

Мы можем наблюдать почти двукратное уменьшение доли детей с 

низким уровнем мотивационной готовности к школе и аналогичное 
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увеличение доли воспитанников со средним уровнем мотивационной 

готовности. Доля старших дошкольников с высоким уровнем мотивационной 

готовности возросла в 5 раз.  

Применительно к группе детей со средним уровнем мотивационной 

готовности следует отметить, что суммарные количественные показатели 

увеличились и уже не балансируют на границе между средним и низким 

уровнями. 

Статистическая обработка результатов по методике Т.А. Нежновой с 

применением t-критерия Стьюдента показала следующее: 

Результат: tЭмп = 4.0. 

Табличные значения, с которыми сопоставляется эмпирическое 

значение t-критерия, таковы: 

 для p≤0.05 tКр = 2.14;      

 для p≤0.01 tКр = 2.98.   

Значение tЭмп находится в зоне значимости, следовательно, выявленные 

нами различия являются достоверными и статистически значимыми. 

На основании рассмотренных эмпирических данных, полученных в ходе 

повторной диагностики, их сравнительного анализа с данными первичной 

диагностики и статистической обработки, мы приходим к выводу о том, что 

выдвинутую нами гипотезу следует признать подтверждённой, а именно: 

тренинг, направленный на развитие познавательных и социальных мотивов 

учения, способствует формированию мотивационной готовности детей 

старшего дошкольного возраста к школе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Целью настоящего исследования являлась апробация тренинговой 

программы, направленной на формирование мотивационной готовности 

детей к школе. 

Первичная диагностика мотивационной готовности воспитанников 

детского сада к школе показала следующее: 

 у большинства детей – неблагоприятное для школьного обучения 

сочетание мотивов (внешние, игровые, оценочные, позиционные); 

 в редких случаях встречается благоприятное для поступления в школу 

и успешной адаптации сочетание мотивов (учебно-познавательных и 

социальных с игровыми и позиционными); 

 частота встречаемости учебно-познавательных и социальных мотивов 

– самая низкая; игровых, внешних и позиционных – самая высокая;   

 почти половина воспитанников характеризуется наличием 

положительного отношения к школе, но идти в школу они пока не хотят; 

 имеется группа детей из трёх человек, демонстрирующая негативное 

отношение к школе с нежеланием идти учиться; 

 у двух третей детей средний уровень сформированности 

мотивационной готовности к школе, притом у многих он балансирует на 

границе между средним и низким; у четвёртой части – низкий уровень; 

высокий уровень – у незначительной доли воспитанников. 

На основании всей совокупности эмпирических данных, полученных в 

ходе первичной диагностики, был сформулирован вывод о том, что около 

половины старших дошкольников, участвующих в исследовании, обладает 

средним уровнем сформированности готовности к школьному обучению, при 

этом значительная их часть колеблется между средним и низким уровнями; 

численность тех, чей уровень мотивационной готовности к школе низкий, 

превышает число тех дошкольников, у которых высокий уровень 
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мотивационной готовности к школе; преобладающими в группе мотивами 

обучения в школе являются игровые, внешние и позиционные мотивы, 

которые находятся за пределами продуктивной внутренней позиции 

школьника.  

В соответствии с целью исследования, была разработана и апробирована 

программа тренинга по формированию мотивационной готовности детей к 

школе.  

В процессе повторной диагностики ведущих мотивов учения 

обнаружилось, что наибольшая доля приходится на тех воспитанников, у 

которых сочетание мотивов благоприятно для поступления в школу и 

первичной адаптации к условиям школьной жизни. 

При оценке частоты встречаемости мотивов зафиксировано, что 

лидирующие позиции занимают игровой, учебно-познавательный и 

социальный мотивы учения. При этом частота встречаемости в ответах детей 

выборов, связанных с социальными и учебно-познавательными мотивами, 

одинаковая, а разрыв между ними и частотой встречаемости игровых 

мотивов незначительный (равен единице). 

Результаты диагностики мотивации учения показали преобладание 

максимальных балльных оценок. Доли воспитанников со средним и низким 

уровнем оказались равными. Наибольшая доля приходится на воспитанников 

с высоким уровнем, и она в два с лишним раза превышает суммарную долю 

тех старших дошкольников, у которых совсем не сформировано 

положительное отношение к школе, и тех, у которых оно сформировано, но 

не сопровождается желанием идти учиться в школу. 

После формирующего эксперимента доля детей с высоким уровнем 

сформированности мотивации учения увеличилась почти в два раза; доля 

детей, у которых нет желания пойти учиться в школу при положительном 

отношении к самой школе, уменьшилась в три раза; доля детей с низким 

уровнем мотивации учения осталась неизменной. 

При повторной диагностике мотивационной готовности половина 
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воспитанников показала высокий уровень мотивационной готовности к 

школе, третья часть – средний, небольшая часть – низкий. Сравнительные 

данные первичной и повторной диагностики показали почти двукратное 

уменьшение доли детей с низким уровнем мотивационной готовности к 

школе и аналогичное увеличение доли воспитанников со средним уровнем 

мотивационной готовности. Доля старших дошкольников с высоким уровнем 

мотивационной готовности возросла в 5 раз.  

Статистическая обработка количественных данных с применением t-

критерия Стьюдента свидетельствует о том, что выявленные нами различия 

являются достоверными и статистически значимыми. 

На основании рассмотренных эмпирических данных, полученных в ходе 

повторной диагностики, их сравнительного анализа с данными первичной 

диагностики и статистической обработки, мы приходим к выводу о том, что 

выдвинутую нами гипотезу следует признать подтверждённой, а именно: 

тренинг, направленный на развитие познавательных и социальных мотивов 

учения, способствует формированию мотивационной готовности детей 

старшего дошкольного возраста к школе. 
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Приложение 1 

Табл. 1, п. 1 

Результаты диагностики ведущих мотивов учения 

 

Код 

испытуемого 

Выборы испытуемых  Характер сочетания 

мотивов Выбор 1 Выбор 2 Выбор 3 

1 2 3 4 5 

Алена А. Внешний Игровой Оценочный Неблагоприятный 

Алексей Р. Внешний Игровой Позиционный Неблагоприятный 

Александр В. Позиционный Игровой Внешний Неблагоприятный 

Александра 

Т. 

Оценочный Игровой Внешний Неблагоприятный 

Богдан Н. Учебно-

познавательный 

Позиционный Социальный Благоприятный 

Вероника О. Учебно-

познавательный 

Социальный Позиционный Благоприятный 

Вероника К. Внешний  Игровой  Оценочный  Неблагоприятный 

Владислав Д. Внешний  Игровой  Позиционный  Неблагоприятный 

Вадим П. Оценочный Игровой Внешний Неблагоприятный 

Виктория Л. Социальный Игровой Учебно-

познавательный 

Благоприятный 

Геннадий О. Позиционный Игровой Внешний Неблагоприятный 

Галина С. Внешний Игровой Оценочный Неблагоприятный 

Дмитрий А. Социальный Игровой Учебно-

познавательный 

Благоприятный 

Дарина З. Внешний Игровой Оценочный Неблагоприятный 

Данил В. Внешний Оценочный Игровой Неблагоприятный 

Дарья К. Социальный Позиционный Учебно-

познавательный 

Благоприятный 

Евгения Л. Внешний Игровой Позиционный Неблагоприятный 

Михаил Ш. Оценочный Игровой Внешний Неблагоприятный 

Тимофей У. Социальный Игровой Учебно-

познавательный 

Благоприятный 

Эвелина В. Внешний Игровой Позиционный Неблагоприятный 
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Благоприятный характер сочетания мотивов

Неблагоприятный характер сочетания мотивов
 

Рис. 1, п. 2 Долевое распределение воспитанников по характеру сочетания 

мотивов 
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Рис. 2, п. 2 Частота выбора мотивов каждого типа 
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Табл. 2, п. 3 

Результаты диагностики мотивации учения 

Код испытуемого Количество набранных 

баллов по параметру 

«Мотивация» 

Уровень  сформированности 

мотивации к учению 

1 2 3 

Алена А. 3 Средний  

Алексей Р. 0 Низкий  

Александр В. 3 Средний 

Александра Т. 3 Средний 

Богдан Н. 5 Высокий  

Вероника О. 5 Высокий  

Вероника К. 3 Средний 

Владислав Д. 3 Средний 

Вадим П. 0 Низкий  

Виктория Л. 5 Высокий  

Геннадий О. 5 Высокий  

Галина С. 0 Низкий  

Дмитрий А. 5 Высокий  

Дарина З. 3 Средний 

Данил В. 3 Средний 

Дарья К. 5 Высокий  

Евгения Л. 5 Высокий  

Михаил Ш. 3 Средний 

Тимофей У. 5 Высокий  

Эвелина В. 3 Средний 
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Средний уровень Низкий уровень Высокий уровень

 

Рис. 3, п. 4 Долевое распределение воспитанников по уровню 

сформированности мотивации к школьному обучению 
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Приложение 5 

 

Табл. 3, п. 5 

Результаты диагностики уровня мотивационной готовности 

Код 

испытуемого 

Количество баллов по диагностируемым параметрам  Уровень 

сформированнос

ти 

мотивационной 

готовности к 

школе 

Отношение 

к школе  

 

 

Степень 

осознанности 

школьного 

содержания 

занятий 

Ориентиро

вка на 

школьные 

формы 

поведения 

Готовность 

признания 

авторитета 

учителя 

1 2 3 4 5 6 

Алена А. 4 1 2 1 Низкий  

Алексей Р. 2 2 0 0 Низкий  

Александр В. 5 2 3 1 Средний 

Александра 

Т. 

5 1 2 1 Средний  

Богдан Н. 6 2 3 1 Средний  

Вероника О. 6 2 4 1 Средний  

Вероника К. 5 2 2 1 Средний  

Владислав Д. 5 2 2 1 Средний  

Вадим П. 2 1 0 0 Низкий  

Виктория Л. 6 2 2 2 Средний  

Геннадий О. 5 2 2 1 Средний  

Галина С. 2 1 1 0 Низкий  

Дмитрий А. 6 3 3 2 Высокий  

Дарина З. 5 1 2 1 Средний  

Данил В. 5 1 2 1 Средний  

Дарья К. 6 3 4 2 Высокий  

Евгения Л. 4 2 3 1 Средний  

Михаил Ш. 4 1 2 1 Низкий  

Тимофей У. 6 2 4 2 Средний  

Эвелина В. 5 2 2 1 Средний  
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65%

25%

10%

Средний уровень Низкий уровень Высокий уровень

 

Рис. 4, п. 6 Долевое распределение воспитанников по уровню развития 

мотивационной готовности к школе 
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Табл. 4, п. 7 

Содержание программы тренинга формирования мотивационной готовности 

к школе 

Блок Тема Цель Формируемый/ 

развиваемый 

компонент 

Время на 

выполнение 

упражнений 

1 2 3 4 5 

Вводная часть  --- 

Занятие 1 Введение в 

режим 

тренинговой 

работы 

Сплочение участников, 

создание комфортной 

психологической 

обстановки 

 Упражнение 

«Комплименты

» - 10 мин. 

Упражнение 

«Рука к руке» - 

15 мин. 

Занятие 2 Введение в 

режим 

тренинговой 

работы 

Активизация 

психомоторных 

механизмов 

продуктивной 

совместной 

деятельности и общения 

Слуховое 

восприятие 

Моторно-

слуховая память 

 

Упражнение 

«Кто лучше 

слышит?» - 10 

мин. 

Упражнение 

«Запомни свою 

позу» - 15 мин. 

Блок 1 Формирован

ие и развитие 

учебно-

познавательн

ых мотивов 

учения 

Создание условий для 

активизации 

познавательного 

интереса, 

познавательной 

активности через 

выполнение заданий 

проблемного, 

творческого характера, 

на расширение общего 

кругозора 

Учебно-

познавательные 

мотивы учения 

--- 

Занятие 3 Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса, 

познавательной 

активности 

Учебно-

познавательные 

мотивы учения 

Упражнение – 

ребус 

«Зашифрованн

ое письмо» - 

15 мин. 

Упражнение 

«Следы» - 15 

мин. 
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1 2 3 4 5 

Занятие 4 Формирован

ие и развитие 

учебно-

познавательн

ых мотивов 

учения 

Формирование и развитие 

познавательного 

интереса, познавательных 

процессов 

Учебно-

познавательные 

мотивы учения 

Упражнение 

«Новый 

календарь» - 

15 мин. 

Упражнение 

«На что 

похоже?» - 15 

мин. 

Занятие 5 Формирование и развитие 

познавательного 

интереса, познавательной 

активности через 

проявление смекалки и 

креативности. 

Учебно-

познавательные 

мотивы учения 

Упражнение 

«Мозговой 

штурм» - 15 

мин. 

Упражнение 

«Загадки» - 10 

мин. 

Занятие 6 Формирование 

познавательного 

интереса, 

интеллектуально и 

творческой активности в 

условиях совместной 

деятельности. 

 

Учебно-

познавательные 

мотивы учения 

Викторина 

«Вокруг света» 

(или 

«Вернисаж») – 

10 мин. 

Игра «Покажи 

героя из 

сказки» - 15 

мин. 

Блок 2 Формирован

ие и развитие 

социальных 

мотивов 

учения 

Создание условий для 

осознания значимости 

школьного обучения, 

учебно-ориентированной 

коммуникативной 

активности, 

приобретения первичного 

опыта взаимодействия в 

школьном коллективе 

при решении учебных 

задач  

Социальные 

мотивы учения 

--- 

Занятие 7 Формирование 

внутренней позиции 

школьника через 

расширение и 

конкретизацию 

реалистичных 

представлений детей о 

школе. 

Социальные 

мотивы учения 

Упражнение 

«Школьные 

ассоциации» - 

10 мин. 

Упражнение 

«Лучший 

первоклассник

» - 15 мин. 

Окончание приложения 7 

Окончание Табл. 4, п. 7 

1 2 3 4 5 
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Занятие 

8 

Формирован

ие и развитие 

социальных 

мотивов 

учения 

Формирование и развитие 

устойчивого 

положительного отношения 

к школе, учебной 

деятельности, 

жизнедеятельности в 

школьном коллективе. 

Социальные 

мотивы учения 

Упражнение 

«Рассуждения 

о школе» - 10 

мин. 

Рисунок 

«Школа 

будущего» - 20 

мин. 

Занятие 

9 

Создание условий для 

приобретения первичного 

позитивного опыта 

совместной учебной 

деятельности в позиции 

школьника 

Социальные 

мотивы учения 

Учебно-

познавательные 

мотивы учения 

Упражнение 

«Весёлый 

счёт» - 10 мин. 

Упражнение 

«Весёлый 

алфавит» - 10 

мин. 

Заключи

тельная 

часть 

Выход из 

режима 

тренинговой 

работы 

Закрепление 

положительного настроя на 

вхождение в новое 

социальное пространство 

взаимодействия со 

сверстниками и педагогами  

  

Занятие 

10 

Завершение 

работы в 

тренинге 

Закрепление 

мотивационного 

компонента готовности к 

школе, внутренней позиции 

школьника 

Социальные и 

учебно-

познавательные 

мотивы учения 

Упражнение 

«Зачем мне 

нужны 

знания?» - 15 

мин. 
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Приложение 8 

Табл. 5, п. 8 

Результаты диагностики ведущих мотивов учения после формирующего 

эксперимента 

Код 

испытуемог

о 

Выборы испытуемых  Характер 

сочетания мотивов Выбор 1 Выбор 2 Выбор 3 

1 2 3 4 5 

Алена А. Социальный Игровой Учебно-

познавательный 

Благоприятный 

Алексей Р. Внешний Игровой Позиционный Неблагоприятный 

Александр 

В. 

Позиционный Игровой Внешний Неблагоприятный 

Александра 

Т. 

Социальный Игровой Учебно-

познавательный 

Благоприятный 

Богдан Н. Учебно-

познавательный 

Позиционный Социальный Благоприятный 

Вероника О. Учебно-

познавательный 

Социальный Позиционный Благоприятный 

Вероника К. Позиционный  Социальный  Учебно-

познавательный  

Благоприятный  

Владислав 

Д. 

Внешний  Игровой  Позиционный  Неблагоприятный 

Вадим П. Оценочный Игровой Внешний Неблагоприятный 

Виктория Л. Социальный Игровой Учебно-

познавательный 

Благоприятный 

Геннадий О. Позиционный Игровой Внешний Неблагоприятный 

Галина С. Внешний Игровой Оценочный Неблагоприятный 

Дмитрий А. Социальный Игровой Учебно-

познавательный 

Благоприятный 

Дарина З. Социальный Игровой Учебно-

познавательный 

Благоприятный 

Данил В. Учебно-

познавательный 

Позиционный Социальный Благоприятный  

Дарья К. Социальный Позиционный Учебно-

познавательный 

Благоприятный 

Евгения Л. Внешний Игровой Позиционный Неблагоприятный 

Михаил Ш. Социальный Игровой Учебно-

познавательный 

Благоприятный 

Тимофей У. Социальный Игровой Учебно-

познавательный 

Благоприятный 

Эвелина В. Социальный Позиционный Учебно-

познавательный 

Благоприятный 
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Приложение 9 

 

65%

35%

Благоприятный характер сочетания мотивов

Неблагоприятный характер сочетания мотивов

 

Рис. 5, п. 9 Долевое распределение воспитанников по характеру сочетания 

мотивов после формирующего эксперимента 
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Приложение 10 
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мотивов
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До тренинга После тренинга 

 

Рис. 6, п. 10 Сравнительные данные долевого распределения воспитанников 

по характеру сочетания мотивов после формирующего эксперимента 
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Рис. 7, п. 10 Частота выбора мотивов каждого типа после формирующего 

эксперимента 
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Приложение 11 
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Рис. 8, п. 11 Сравнительные данные о частоте выбора мотивов каждого типа 
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Табл. 6, п. 12 

Результаты диагностики мотивации учения после формирующего 

эксперимента 

Код испытуемого Количество набранных 

баллов по параметру 

«Мотивация» 

Уровень  сформированности 

мотивации к учению 

1 2 3 

Алена А. 5 Высокий  

Алексей Р. 0 Низкий  

Александр В. 3 Средний 

Александра Т. 5 Высокий  

Богдан Н. 5 Высокий  

Вероника О. 5 Высокий  

Вероника К. 3 Средний 

Владислав Д. 5 Высокий  

Вадим П. 0 Низкий  

Виктория Л. 5 Высокий  

Геннадий О. 5 Высокий  

Галина С. 0 Низкий  

Дмитрий А. 5 Высокий  

Дарина З. 5 Высокий  

Данил В. 5 Высокий  

Дарья К. 5 Высокий  

Евгения Л. 5 Высокий  

Михаил Ш. 3 Средний 

Тимофей У. 5 Высокий  

Эвелина В. 5 Высокий  
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15%
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70%

Средний уровень Низкий уровень Высокий уровень

 

Рис. 9, п. 13 Долевое распределение воспитанников по уровню 

сформированности мотивации к школьному обучению после формирующего 

эксперимента 
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Рис. 10, п. 14 Сравнительные данные по уровню сформированности 

мотивации к школьному обучению 
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Результаты диагностики уровня мотивационной готовности после 

формирующего эксперимента 

Код 

испытуемого 

Количество баллов по диагностируемым параметрам  Уровень 

сформированнос

ти 

мотивационной 

готовности к 

школе 

Отношение 

к школе  

 

 

Степень 

осознанно

сти 

школьног

о 

содержан

ия 

занятий 

Ориентиров

ка на 

школьные 

формы 

поведения 

Готовность 

признания 

авторитета 

учителя 

1 2 3 4 5 6 

Алена А. 5 2 2 2 Средний  

Алексей Р. 2 2 0 0 Низкий  

Александр В. 5 2 3 1 Средний 

Александра Т. 5 3 2 1 Средний  

Богдан Н. 6 4 4 2 Высокий  

Вероника О. 6 4 4 2 Высокий  

Вероника К. 5 2 2 1 Средний  

Владислав Д. 5 2 2 1 Средний  

Вадим П. 2 1 0 0 Низкий  

Виктория Л. 6 4 4 2 Высокий  

Геннадий О. 5 2 2 1 Средний  

Галина С. 2 1 1 0 Низкий  

Дмитрий А. 6 4 4 2 Высокий  

Дарина З. 6 4 4 2 Высокий  

Данил В. 5 1 2 1 Средний  

Дарья К. 6 4 4 2 Высокий  

Евгения Л. 6 4 4 2 Высокий  

Михаил Ш. 6 4 4 2 Высокий  

Тимофей У. 6 3 4 2 Высокий  

Эвелина В. 6 4 4 2 Высокий  
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Рис. 11, п. 16 Долевое распределение воспитанников по уровню развития 

мотивационной готовности к школе после формирующего эксперимента 
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Рис. 12, п. 17 Сравнительные данные по уровню сформированности 

мотивационной готовности к школе 

 

 

 












