
Роль семьи в учебной мотивации детей 

В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения 

может быть назван центральным, так как мотив является источником 

деятельности и выполняет функцию побуждения и смыслообразования. 

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу 

для умения, желания учиться. 

Мотивация - это внутренняя психологическая характеристика 

личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в 

отношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности.  

Учебная мотивация – проявляемая учащимися мотивированная 

активность при достижении целей учения. Учебная мотивация – это процесс, 

который запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на 

выполнение учебной деятельности. Это сложная система, образуемая 

мотивами, целями, реакциями на неудачу, настойчивостью и установками 

обучающегося. 

Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не 

осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. От того, как 

чувствует себя ученик в определенной ситуации, зависит объем усилий, 

которые он прилагает в своей учебе. Поэтому важно, чтобы весь процесс 

обучения вызывал у ребенка интенсивное и внутреннее побуждение к 

знаниям, напряженному умственному труду. 

Своеобразие учебной мотивации состоит в том, что в процессе 

деятельности по ее осуществлению ученик усваивает знания и 

формируется как личность. 

Выделяют 4 уровня учебной мотивации: 

Первый уровень – высокий (У таких детей есть познавательный мотив, 

стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школьные 

требования). Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны 

и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

отметки.  

Второй уровень – средняя школьная мотивация. (Учащиеся успешно 

справляются с учебной деятельностью). При этом часть таких детей школа 

привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им 

нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, 

тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени, и учебный процесс их мало привлекает. 



Третий уровень – низкая школьная мотивация. Эти дети посещают 

школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности.  

Четвертый уровень – негативное отношение к школе. Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как 

враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях 

ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нервно – психические нарушения. 

Причины низкой мотивации в семье. 

Родителям нужно хорошо понимать, какой вклад вносит семья в 

процесс влияния на школьника, каковы требования учебного заведения к 

уровню образованности, воспитанности ребенка. Это важно для того, чтобы 

не возникли ситуации, когда в школе требуют одно, а в семье — другое. Если 

у родителей появляются сомнения в правильности требований учителя и 

методике обучения, следует поговорить об этом с педагогом, а не пытаться 

дома переучить ребенка. 

Поведение родителей. Ведь всем известно, что ребенок с малолетства 

начинает подражать родителям. К тому же очень важно отношение 

родителей к учебе. Если ребенок слышит от них фразы “а ну ее, эту школу”, 

“мучаться скоро пойдешь” и т.п., то вряд ли он заинтересуется тем, что не 

нравится даже его родителям. Действия взрослого – поменять отношение к 

школе и учению в целом. 

Другими причинами можно назвать недостаток в новых ощущениях, 

слишком большая опека родителей, хорошая обеспеченность ребенка всем 

необходимым раньше, чем он этого захочет. Такие дети растут апатичными, 

неинициативными, пассивными. 

Отсутствие познавательных ценностей в семье. А видел ли ребенок 

вас с книгой, или в моменты, когда вы занимались какой-либо 

познавательной деятельностью. Действия взрослого – покажите ребенку 

пример вашей познавательной деятельности. 

Дефицит внимания со стороны взрослых. Действия взрослого – 

постарайтесь проанализировать сколько времени вы проводите в совместной 

деятельности с ребенком.  

Что делать? 



Для воспитания самостоятельности можно предлагать на первых 

порах (пока ребенок сам не научится ставить перед собой цели) варианты 

действий: «У тебя не получается задача. Что ты будешь делать?» (варианты: 

сделать сначала те уроки, что получаются; позвонить однокласснику; 

отложить до прихода того из родителей, кто может помочь, и т. д.); «У тебя 

завтра диктант по русскому языку. Что нужно повторить в первую очередь? 

На что обратить внимание во время диктанта? Что нужно сделать в конце 

диктанта?». 

Очень важен в учебной деятельности и формировании у школьника 

желания учиться навык самоконтроля. Ведь не секрет, что многие ошибки у 

детей возникают из-за невнимательности. И если ребенок научился 

проверять себя после того или иного вида деятельности, количество ошибок 

резко сокращается – а если ошибок меньше, то и мотивации к новым 

достижениям становится больше. Поиграйте вместе ребенком в игры, где он 

педагог и проверяет ваше задание, очень важно, чтобы родители не дергали, 

не раздражались. 

Большую роль играет обдуманная система поощрений ребенка за 

успехи, причем не те успехи, которые достаются ребенку легко, в 

зависимости от его способностей, а те, которые трудны и полностью зависят 

от тех усилий, которые затратит ребенок на выполнение этого вида 

деятельности. Хвалите ребенка за его старание, даже если он не добился 

чего-то особенного. 

Особенно хорошо действуют не материальные награды, а приятные 

события, которые родители и дети переживают вместе, например, поход в 

зоопарк или незапланированная игра в футбол с папой. Важно, чтобы награда 

по возможности соответствовала достижению, тогда в памяти ребенка 

останется положительная связь. 

Эффективны оказываются разнообразные совместные занятия детей 

и родителей. Водите ребенка на выставки, в музеи, читайте с ним вместе 

познавательные книги, листайте энциклопедии, смотрите научно-популярные 

фильмы. Если в семье интерес к знаниям недостаточный, то и детская 

мотивация к учебе остается низкой. Но в ваших силах это изменить! 

Вы можете хотя бы на некоторое время «симулировать» у себя 

познавательный интерес. Например, живо заинтересоваться процессом 

роста растений и начать совместно с ребенком наблюдать за прорастающей 

фасолью. Мотивация к обучению в этом случае будет только увеличиваться. 

В заключении хотелось бы сказать, что кнопки, с помощью которой 

можно было бы включить желание учиться, не существует. Однако, 

окружающие ребенка люди, через конкретное воспитание могут помочь ему 



повысить веру в собственные способности и пробудить в нем 

познавательные интересы. 

Ведь только имея мотивацию к обучению и развитию, ребенок сможет 

вырасти целеустремленным человеком, способным на ответственные 

решения. 

Значительное влияние на развитие мотивации учения могут оказывать 

родители. Для формирования положительной мотивации родителям можно 

опираться на следующие советы: 

• интересоваться делами, учебой ребенка;  

• помогать при выполнении домашних заданий в форме совета, не 

подавлять самостоятельность и инициативность;  

• постарайтесь убедить ребёнка в том, что добросовестное выполнение 

уроков значительно облегчает выполнение классных заданий, что дома 

можно выяснить всё то, о чём он не смог спросить в школе и без 

стеснения потренироваться в том, что пока не получается; 

• объяснять ребенку, что его неудачи в учебе – это недостаток 

приложенных усилий (что-то не доучил, что-то не доработал);  

• не стоит перегружать школьника дополнительными  заданиями. 

Помните, что ребёнок находится в школе в среднем 10 часов, а затем 

его рабочий день продолжается, когда он продолжает делать уроки 

дома. Жизнь ребёнка не должна состоять только из школьных заданий.  

• постарайтесь каждый раз найти, за что можно похвалить ребёнка, тем 

самым, давая стимул двигаться дальше; 

• в ходе занятий очень важно подкреплять каждый правильный шаг 

ребёнка, так как уверенность в правильном ответе помогает;  

• не спешите получить результат, успех придёт, если ребёнок будет 

уверен в себе;  

• избегайте слов «ты делаешь не так», «это неправильно».  

 


