
Проблема мотивационной 

готовности детей дошкольного 
возраста к обучению в школе 
чрезвычайно актуальна.  

Первым условием 
успешного учения ребенка в школе является наличие у него 
соответствующей мотивационной готовности, а это 
положительное отношение к школе, желание учиться, а также 
стремление занять позицию школьника.  

От мотивационной готовности зависит и успешность 

последующего развития и обучения ребенка в школе, 
безболезненной адаптации к школе.  

Мотивационная готовность - это компонент 
психологической готовности к школе, который предполагает 
наличие у детей желания не просто пойти в школу, но учиться, 
выполнять определенные обязанности, связанные с новым 
статусом, с новой позицией в системе социальных отношений -
позицией школьника.  Без 
такой готовности ребенок, 
даже если он умеет читать и 
писать, не сможет хорошо 
учиться, так как обстановка в 
школе и правила поведения 
будут ему в тягость. 

Важность влияния семьи 
на становление и развитие 
личности ребенка очевидна.  

Семейное и общественное воспитание взаимосвязаны, 
дополняют и могут, в определенных границах, даже заменять 
друг друга, но в целом они неравнозначны и, ни при каких 
условиях не могут стать таковыми. 

Влияние семьи на 
мотивационную готовность 

старшего дошкольника к 
обучению в школе 



Семейное воспитание более 
эмоционально по своему 
характеру, чем любое другое 
воспитание, ибо «проводником» 
его является родительская любовь 
к детям, вызывающая ответные 
чувства детей к родителям».  

Семья выступает как основа 
чувства безопасности. Отношения привязанности важны 

не только для будущего развития 
взаимоотношений – их 
непосредственное влияние 
способствует снижению чувства 
тревоги, возникающего у ребенка 
в новых или в стрессогенных 
ситуациях.  

Так, семья обеспечивает базисное чувство 
безопасности, гарантируя безопасность ребенка при 
взаимодействии с внешним миром, освоении новых 
способов его исследования и реагирования. Кроме того, 
близкие являются для ребенка источником утешения в 
минуты отчаяния и волнений.  

Важными для ребенка становятся модели 
родительского поведения. Дети обычно стремятся 
копировать поведение других людей и наиболее часто 
тех, с которыми они находятся 
в самом близком контакте. 
Отчасти это сознательная 
попытка вести себя так же, как 
ведут себя другие, отчасти это 
неосознанная имитация, 
являющаяся одним из аспектов 
идентификации с другим. 



Дети учатся у родителей определенным способам 
поведения, не только усваивая непосредственно 
сообщаемые им правила (готовые рецепты), но и 
благодаря наблюдению, существующих во 
взаимоотношениях родителей, моделей (примера 

поведения).  

Наиболее вероятно, что в тех случаях, когда рецепт и 
пример совпадают, ребенок будет вести себя так же, как 
и родители. 

Семья играет большое 
значение в приобретении 
ребенком жизненного опыта. 
Влияние родителей особенно 
велико потому, что они 
являются для ребенка 
источником необходимого 

жизненного опыта. Запас детских знаний во многом 
зависит от того, насколько родители обеспечивают 
ребенку возможность заниматься в библиотеках, 
посещать музеи, отдыхать на природе.  

Кроме того, с детьми важно много беседовать. 
Дети, жизненный опыт которых включал широкий 

набор различных ситуаций и которые умеют справляться 
с проблемами общения, радоваться разносторонним 
социальным 
взаимодействиям, будут 
лучше других детей 
адаптироваться в новой 
обстановке и положительно 
реагировать на 
происходящие вокруг 
перемены. 



Семья выступает важным фактором в формировании 
дисциплины и поведения у ребенка. Родители влияют на 
поведение ребенка, поощряя или осуждая определенные 
типы поведения, а также применяя наказания или 
допуская приемлемую для себя степень свободы в 
поведении.  

У родителей ребенок учится тому, что ему следует 
делать, как вести себя. 

Общение в семье становится 
образцом для ребенка. Общение в 
семье позволяет ребенку 
вырабатывать собственные 
взгляды, нормы, установки и идеи. 

Развитие ребенка будет 
зависеть от того, насколько 
хорошие условия для общения предоставлены ему в 
семье; развитие также зависит от четкости и ясности 
общения в семье. 

Семья для ребенка – это место рождения и основная 
среда обитания. В семье у него близкие люди, которые 
понимают его и принимают таким, каков он есть, – 

здоровый или больной, добрый или не очень, 
покладистый или колючий и дерзкий – там он свой. 

Именно в семье 
ребенок получает азы 
знаний об окружающем 
мире, а при высоком 
культурном и 
образовательном 
потенциале родителей – 

продолжает получать не 
только азы, но и саму 
культуру всю жизнь.  



 

 

Однако семья таит в себе определенные сложности, 
противоречия и недостатки воспитательного 
воздействия. Наиболее распространенными негативными 
факторами семейного воспитания, которые приходится 
учитывать в воспитательном процессе, являются: 

- неадекватное воздействие 
факторов материального 
порядка: избыток или 
недостаток вещей, приоритет 
материального благополучия над 
духовными потребностями 
растущего человека, 
дисгармония материальных 

потребностей и возможностей их удовлетворения, 
избалованность и изнеженность, безнравственность и 
противоправность семейной экономики; 
- бездуховность родителей, отсутствие стремления 
духовного развития детей; 
- авторитаризм либо «либерализм», безнаказанность и 
всепрощенчество; 
- безнравственность, наличие аморального стиля и тона 
отношений в семье;  

- отсутствие нормального 
психологического климата в 
семье; 
- фанатизм в любых его 
проявлениях; 
- безграмотность в педагогическом 
отношении, противоправное поведение взрослых. 
 

 



 

 

 «Ваше собственное 
поведение – самая 
решающая вещь. Не 
думайте, что вы 
воспитываете ребенка 
только тогда, когда с 
ним разговариваете или 
поучаете его, или 
приказываете ему. Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей 
жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как 
вы одеваетесь, как вы разговариваете с 
другими людьми и о других людях, как вы 
радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь 
с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, 
читаете газету, – все это имеет для ребенка 
большое значение. Малейшие изменения в тоне 
ребенок видит или чувствует, все повороты 
вашей мысли доходят до него невидимыми 
путями, вы их не замечаете». 

А.С. Макаренко 


