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ва (в период активных миграционных процессов гражданам нужно учесть, 
что «во многих зарубежных странах при подаче документов на ВНЖ и на 
гражданство» [4] следует представлять свидетельство о рождении). 

Как видим, важность свидетельства о рождении нельзя переоценить, 
поэтому каждый гражданин Российской Федерации (и любой другой стра-
ны), должен осознавать ценность данного документа и не забывать о том, 
насколько важно своевременно регистрировать ребенка в органах ЗАГС, 
а впоследствии беречь этот столь значимый документ, понимая, в каких 
разных жизненных ситуациях он может быть востребован. 
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Начало школьного обучения – качественно новый этап в жизни ребенка. 

Он определяет переход к новому виду деятельности – учебной. Такой переход, 
несомненно, требует от человека определенного уровня готовности. 

Актуальность проблемы готовности к школьному обучению подтверж-
дается многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных 
педагогов и психологов. Отечественные ученые (Л. И. Божович, Л. А. Вен-
гер, М. А. Виноградов, Н. Н. Гуткина и др.) в своих работах описывают го-
товность к обучению в школе как систему взаимосвязи качеств детской 
личности. По мнению многих из них, понятие «готовность детей к обуче-
нию в школе» включает в себя все аспекты развития ребенка – биологиче-
ские, социальные, психологические. 

Л. И. Божович, изучая психологический аспект готовности к обуче-
нию в школе, выделяет два основных компонента: личностный (опреде-
ленный уровень развития мотивации и произвольности деятельности) и ин-
теллектуальный (определенный уровень развития мыслительной и позна-
вательной деятельности). Главным показателем психологической готовно-
сти к школе, по мнению Л. И. Божович, является новообразование «внут-
ренняя позиция школьника», которое представляет собой принципиально 
новое отношение ребенка к окружающему миру. Такое отношение возни-
кает в результате объединения познавательных потребностей с потреб-
ностью в общении со взрослым на новом уровне [2]. 

Вместе с тем, исследователи отмечают, что, поколение современных 
детей отличается беспокойством, эмоциональными перепадами, неуверен-
ностью в своих силах, что характеризуется повышенной общей тревожно-
стью. Все это может негативно влиять на адаптацию ребенка к системати-
ческому обучению в школе. 

По определению А. М. Прихожан, «тревожность – это переживание 
эмоционального дискомфорта, которое связано с ожиданием неблагополу-
чия и предвидением грозящей опасности». Тревожность понимают, как ус-
тойчивое свойство, черту личности или темперамента [4]. 

Р. С. Немов считает, что «тревожность – это постоянно или ситуативно 
проявляемое свойство человека приходить в состояние повышенного беспо-
койства, испытывать страх и тревогу в специфических ситуациях» [3]. 
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Таким образом, рассматривая понятие «тревожность» психологи опре-
деляют состояние человека, которое характеризуется повышенной склонно-
стью к переживаниям, беспокойству и опасениям, имеющей отрицатель-
ную эмоциональную окраску. Раскрывая понятие тревожности в целом, 
можно сказать, что это субъективное проявление неблагополучия. 

Ряд авторов (В. Р. Кисловская, А. М. Прихожан, Ю. Л. Ханин, И. А. Му-
сина), рассматривающих в своих работах понятие тревожности у детей, отме-
чают, что высокий уровень тревожности ребенка является показателем небла-
гоприятного эмоционального состояния, затрудняет процесс адаптации к обу-
чению в школе, препятствует освоению образовательной программы. 

В рамках данной работы нами было проведено эмпирическое иссле-
дование мотивационной готовности к школьному обучению у детей 7 лет 
с разным уровнем тревожности на базе МБДОУ «Детский сад № 218» го-
рода Барнаула. В исследовании приняли участие воспитанники 4 подгото-
вительных групп в возрасте 7 лет. Общая выборка исследования – 74 ре-
бенка, из них 39 девочек и 35 мальчиков. 

В ходе данного исследования были проведены: эмпирическое иссле-
дование тревожности, а также мотивационной готовности к школе у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Для изучения уровня тревожности использовалась методика для де-
тей 3,5–7 лет «Тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). При об-
работке данной методики были получены следующие результаты: высокий 
уровень тревожности у 32 детей (15 мальчиков и 17 девочек), средний уро-
вень тревожности у 34 детей (17 мальчиков, 17 девочек), низкий уровень 
тревожности у 8 детей (3 мальчика и 5 девочек). 

Для проведения дальнейшего исследования из общего числа испы-
туемых были сформированы две выборки: дети 7 лет с высоким уровнем 
тревожности (32 человека), дети 7 лет со средним уровнем тревожности 
(34 человека). Именно у этих двух групп детей нами была исследована мо-
тивационная готовность к школьному обучению. 

По мнению Л. И. Божович, преобладание у ребенка познавательных 
потребностей, мотивов, а также сформированность определенной социаль-
ной позиции («позиции школьника»), свидетельствует о его мотивацион-
ной готовности к обучению в школе [1]. 

Поэтому для исследования мотивационной готовности к школе нами 
была выбрана методика «Определение мотивов учения» (М. Р. Гинзбург, 
экспериментальные материалы и система оценок – И. Ю. Пахомова и Р. В. Ов-
чарова) для определения ведущего мотива учебной деятельности и уровня 
мотивационной готовности к школьному обучению. 

Результаты диагностики по методике М. Р. Гинзбург «Определение 
мотивов учения» показали, что в группе детей со средним уровнем тре-
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вожности высокий уровень мотивационной готовности имеют 11 человек 
(32,4 %). Такие дети легко ставят себя в позицию школьника, с интересом 
выполняют задания. В этой категории у детей можно отметить направлен-
ность на социальные, учебные, позиционные мотивы обучения в школе. 
В группе детей с высоким уровнем тревожности высокий уровень мотива-
ционной готовности показали 7 человек (21,9 %). 

Нормальный уровень мотивационной готовности диагностирован 
у 16 человек (47 %) из группы со средним уровнем тревожности и у 9 чело-
век (28,1 %) из группы с высоким уровнем тревожности. Дети данной кате-
гории иногда затруднялись при ответах на вопросы. При ориентации на 
содержательные моменты учебной деятельности, у этих детей отмечается 
предпочтение социальных, позиционных мотивов. 

Сниженный уровень мотивационной готовности к школьному обу-
чению был выявлен у 5 человек (14,7 %) из группы со средним уровнем 
тревожности и у 12 (37,5 %) из группы с высоким уровнем тревожности. 
Дети из этой категории затруднялись в ответах на вопросы, отвлекались 
при проведении диагностики. Также им было сложно высказать свою по-
зицию к предстоящему поступлению в школу, наблюдалось преобладание 
позиционного, игрового мотивов. 

И, наконец, низкий уровень мотивационной готовности был выявлен 
у 2 человек (5,9 %) из группы со средним уровнем тревожности и у 4 человек 
(12,5 %) из группы с высоким уровнем тревожности. У этих детей отсутствует 
адекватная мотивация к школьному обучению, преобладают внешний мотив 
и мотив получения отметки. В беседе с этими детьми часто прослеживалось их 
отрицательное отношение к школе, нежелание ее посещать. 

Итак, при сравнении двух групп детей было выявлено, что среди де-
тей со средним уровнем тревожности преобладает нормальный и высокий 
уровни мотивационной готовности к школьному обучению, тогда как 
в группе с высоким уровнем тревожности у половины детей выявлены 
сниженный и низкий уровень. 

Исходя из анализа полученных данных, мы можем предположить, 
что повышенная тревожность ребенка может способствовать снижению 
уровня мотивационной готовности к школьному обучению. Это обуслав-
ливает необходимость дальнейшего изучения данной проблемы. 
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Родители – самые близкие люди в жизни человека, особенно в пери-

од детства, когда формируется личность и закладываются основа дальней-


