
 

     Мотивация детей дошкольного возраста 

 
  
             Мотив (лат. moveo — двигаю) — это материальный или идеальный предмет, достижение 
которого выступает смыслом деятельности. 
 
1 кадр             Мотив — одно из ключевых понятий психологической теории деятельности. 
Наиболее простое определение мотива в рамках этой теории: «Мотив — это опредмеченная 
потребность». Мотив часто путают с потребностью и целью, однако потребность — это, по сути, 
неосознаваемое желание устранить дискомфорт, а цель — результат сознательного целеполагания. 
Например: жажда — это потребность, желание утолить жажду — это мотив, а бутылка с водой, к 
которой человек тянется — это цель. 
 
               Виды мотиваций: внешняя, внутренняя, положительная, отрицательная, устойчивая и 
неустойчивая 
 
·       Внешняя мотивация  — мотивация, не связанная с содержанием определенной деятельности, 
но обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоятельствами (например, учиться за 
хорошие отметки, за материальное вознаграждение, т.е. главное не получение знаний, а какая-то 
награда). 
 
·       Внутренняя мотивация  — мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим 
содержанием деятельности. К внутренней мотивации относятся: 
 
- познавательные мотивы – те мотивы, которые связаны с содержательными или структурными 
характеристиками самой учебной деятельности: стремление получать знания, стремление овладевать 
способами самостоятельного приобретения знаний; познавательный мотив является одним из 
базовых в развитии мотивационной сферы ребенка, он начинает формироваться достаточно рано, в 
первые месяцы жизни. Развитие познавательного мотива зависит от целого ряда факторов 
биологического (нормальное развитие ЦНС) и социального характера (стиль семейного воспитания, 
характер общения с родителями, обучение и воспитание в дошкольном учреждении и др.). Один из 
основных путей развития познавательной активности ребенка - расширение и обогащение его опыта 
(в дошкольном возрасте - прежде всего опыта чувственного, эмоционального, практического), 
развитие интересов. В этом отношении очень эффективны экскурсии, поездки, разнообразные формы 
детского экспериментирования; 
 
- социальные мотивы – мотивы, связанные с факторами, влияющими на мотивы учения, но не 
связанные с учебной деятельностью (меняются социальные установки в обществе, следовательно, 
меняются социальные мотивы учения): стремление быть грамотным человеком, быть полезным 
обществу, стремление получить одобрение старших, добиться успеха, престижа, стремление 
овладеть способами взаимодействия с окружающими людьми, одноклассниками; 
 
- мотивация достижения в начальных классах нередко становится доминирующей. У детей с высокой 
успеваемостью ярко выражена мотивация достижения успеха и желание хорошо, правильно 
выполнять задание, получить нужный результат. Мотив достижения — стремление достичь высоких 
результатов и мастерства в деятельности; оно проявляется в выборе сложных заданий и стремлении 
их выполнить. Успехи в любой деятельности зависят не только от способностей, навыков, знаний, но и 
от мотивации достижения. Человек с высоким уровнем мотивации достижения, стремясь получить 
весомые результаты, настойчиво работает ради достижения поставленных целей; 
 
- мотивация избегания неудачи – дети стараются избежать плохой отметки и тех последствий, 
которые она за собой влечет – недовольство учителя, санкции родителей. От оценки зависит развитие 
учебной мотивации, именно на этой почве в отдельных случаях возникают тяжелые переживания и 
школьная дезадаптация. 
 
·       Положительная мотивация основывается на положительных стимулах. 
 



·       Отрицательная мотивация основывается на отрицательных стимулах. 
 
Пример: конструкция - «если я наведу порядок на столе, я получу конфету» или «если я не буду 
баловаться, то получу конфету» является положительной мотивацией. Конструкция -  «если я наведу 
порядок на столе, то меня не накажут» или «если я не буду баловаться, то меня не накажут» является 
отрицательной мотивацией. 
 
          Каждый из перечисленных мотивов в той или иной степени присутствует в мотивационной 
структуре ребенка 6-7 лет, каждый из них оказывает определенное влияние на формирование и 
характер его учебной деятельности. Для каждого ребенка степень выраженности и сочетание мотивов 
учения индивидуальны. Трудность оценки мотивов учения у детей дошкольного возраста заключается 
в том, что в беседе, как правило, ребенок дает социально одобряемые ответы, т.е. отвечает так, как 
этого ждут от него взрослые. Например, на вопрос: «Ты хочешь учиться в школе?» -- ребенок, не 
задумываясь, отвечает утвердительно. Есть и другая причина: дошкольнику еще трудно 
анализировать свои желания и переживания в отношении незнакомой ему ситуации школьного 
обучения и дать объективный ответ о том, хочет ли он учиться и почему. 
 
           Ради достижения желаемой цели старшие дошкольники могут выполнять работу, не 
вызывающую у них интереса: подметать пол, мыть посуду (чтобы разрешили поиграть, посмотреть 
кинофильм и т. п.). Это свидетельствует о том, что появляются мотивы, формирующиеся на базе не 
только желаний («хочу»), но и на базе осознания необходимости («надо»). Наиболее сильным 
стимулятором для дошкольника является поощрение, получение награды. Более слабое 
стимулирующее воздействие оказывает наказание (в общении с детьми — это, в первую очередь, 
исключение из игры). Еще слабо действует собственное обещание ребенка, что свидетельствует о 
неустойчивости его мотивационных установок. Поэтому высказывается точка зрения, что требовать от 
детей обещаний не только бесполезно, но и вредно, так как они не выполняются, а ряд 
невыполненных заверений и клятв подкрепляют формирование таких негативных личностных качеств, 
как необязательность и беспечность. 
 
            Положительное отношение к обучению создается двумя путями. 
 
          Первый путь создание положительного отношения к деятельности достигается 
формированием положительных эмоций (а затем и чувств) в отношении к объекту деятельности, к 
процессу деятельности, к лицам, с которыми ребенок имеет дело; это отношение формируется на 
основе выражения педагогом положительного отношения к ребенку и к деятельности, знакомства с 
прекрасными образцами деятельности, выражения веры в силы и возможности ребенка, одобрения, 
помощи и выражения положительного отношения к достигнутым результатам его деятельности. С 
этой точки зрения большое значение имеет успех (при   посильной, преодолимой трудности задания) 
и его общественная оценка. 
 
        Второй путь создания положительного сознательного отношения к деятельности лежит через 
формирование понимания смысла деятельности, ее личной и общественной значимости. Понимание 
это достигается при посредстве образного рассказа о смысле деятельности, доступного объяснения и 
показа значимого результата и т.п. Если воспитание интереса ограничивается созданием 
положительного отношения, то занятие той или иной деятельностью будет выражением любви или 
долга. Такого рода деятельность не содержит еще самого существенного для интереса 
познавательного характера. При малейшем изменении отношения, при исчезновении 
привлекательных объектов, ребенка покидает стремление заниматься этой деятельностью. Интерес 
возникает лишь в ходе правильно организованной деятельности. 
 
             Какие же условия необходимы для целенаправленного воздействия на мотивационную 
сферу детей? 
 
1.     Важно у ребенка вызвать интерес к деятельности, стимулируя тем самым  его 
любознательность. 
 
2.     Строить процесс обучения по принципу сотрудничества с педагогом, по принципу 
педагогической поддержки, а это значит - верить в каждого ребенка и его возможности; оценивать не 
личность, а действия, поступки; видеть ценность не только результата, но и самого процесса 



взаимодействия с ребенком; проявлять внимание к каждому ребенку постоянно, радуясь его 
самостоятельным действиям, поощряя их; не торопиться с выводами; помогать каждому в поиске 
своего «Я», в сохранении уникальности. 
 
3.     Учить детей планировать свою деятельность, определять цель деятельности и предвидеть 
результат. 
 
4.     Построение деятельности с таким расчетом, чтобы в процессе работы возникали все новые 
вопросы и ставились все новые задачи, которые становились бы неисчерпаемыми на данном занятии. 
 
5.     Учить детей грамотному объяснению своих успехов и неудач. 
 
6.     Оценка педагога повышает мотивацию, если она относится не к способностям ребенка в целом, 
а к тем усилиям, которые прилагает ребенок при выполнении задания. Педагогу необходимо помнить, 
что правильнее будет сравнивать успехи ребенка не с успехами других детей, а с его прежними 
результатами. 
 
7.     Поддержка детской активности, исследовательского интереса и любопытства. Взрослый 
стремится не только передать инициативу ребенку, но и поддержать ее, то есть помочь воплотить 
детские замыслы, найти возможные ошибки, справиться с возникающими трудностями. 
 
         Среди условий, способствующих становлению познавательной активности, большинство 
авторов называют игру и общение со взрослым. Взрослый передает ребенку не только средства и 
способы познавательной деятельности, развивает познавательные способности,  но и свое 
отношение к этой деятельности. При участии взрослого ребенок имеет возможность обратиться за 
помощью, исправить ошибки, выбрать задание соответствующего уровня сложности. Но главное - 
взрослый наделяет смыслом новую для ребенка познавательную деятельность, помогает удержать 
мотивацию и направить ребѐнка на решение задачи. 
 
        Таким образом, учебная мотивация складывается у старшего дошкольника при наличии 
выраженной познавательной потребности и умения трудиться, самым важным в этот период 
считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем 
последовательно развивается. Вместе с формированием системы мотивов меняется отношение к 
окружающему миру взрослым и сверстникам и от того, смогут ли взрослые уловить эти перемены, 
понять изменения, происходящие с ребенком и в соответствии с этим изменить свое отношение, 
будет зависеть положительный результат в развитии мотивационной сферы. 
 
         Мотив саморазвития — стремление к саморазвитию, самоусовершенствованию. Это важный 
мотив, который побуждает индивида много работать и развиваться. По мнению А. Маслоу, это 
стремление к полной реализации своих способностей и желание ощущать свою компетентность. Как 
правило, для движения вперед всегда необходима определенная смелость. Человек часто держится 
за прошлое, за свои достижения, покой и стабильность. Страх риска и угроза потерять все 
сдерживают его на пути саморазвития. Таким образом, человек часто как будто «разрывается между 
стремлением к движению вперед и стремлением к самосохранению и безопасности». С одной 
стороны, он стремится к чему-то новому, а с другой — страх перед опасностью и чем-то неизвестным, 
желание избежать риска сдерживают его движение вперед. Маслоу утверждал, что развитие 
происходит тогда, когда следующий шаг вперед объективно приносит больше радостей, больше 
внутреннего удовлетворения, чем предыдущие приобретения и победы, которые стали чем-то 
обычным и даже надоели. Саморазвитие, движение вперед часто сопровождаются внутриличностным 
конфликтом, но не являются насилием над собой. Движение вперед — это ожидание, предвидение 
новых приятных ощущений и впечатлений. Когда удается актуализировать у человека мотив 
саморазвития, увеличивается сила его мотивации к деятельности. Талантливые тренеры, учителя, 
менеджеры умеют задействовать мотив саморазвития, указывая своим ученикам (спортсменам, 
подчиненным) на возможность развиваться и совершенствоваться. 
 
         Саморазвитие - это самоизменение, самоуправление, самовоспитание, самообучение. 
 
        Способность ребенка к саморазвитию наиболее интенсивно формируется в дошкольном 
детстве, и самым важным путем развития является активная многогранная самореализация. 



 
         Саморазвитие – это необходимое качество личности. Личность, способная к саморазвитию, 
имеет огромный воспитательный потенциал. Дети, растущие в атмосфере творчества, получают 
достаточно примеров от взрослых и развивают собственные творческие способности. Саморазвитие 
идет по пути самоутверждения себя в разных видах деятельности. Один из них – игровой, где 
реализуется потребность в признании себя как со стороны взрослых, так и со стороны сверстников. 
Период дошкольного детства – период познания себя во внешнем мире. Внутренний мир интенсивно 
развивается, но ребенку пока очень трудно открыть его, обнаружить пространство и образы, 
«населяющие»  его. Тем не менее, в актах самооценивания ребенок начинает понимать, пусть 
интуитивно, свою уникальность, неповторимость и отличие от других. 
 
            Процесс детского развития, обусловленный воспитанием взрослых и условиями жизни, 
характеризуется вместе с тем и своей собственной логикой, побуждается внутренними 
противоречиями и их разрешением. Важно подчеркнуть и выделить два типа детской активности: 
 
1.     Собственная активность ребенка, полностью определяемая самим малышом, 
детерминированная его внутренними состояниями. Ребенок в этом процессе выступает как 
полноценная личность, творец собственной деятельности, ставящий ее цели, ищущий пути и способы 
их достижения. Иначе говоря, ребенок здесь выступает как свободная личность, реализующая свою 
волю, свои интересы, свои потребности. Данный тип активности лежит в основе детского творчества в 
самом широком значении этого слова. 
 
2.     Активность ребенка, стимулируемая взрослым. Он организует деятельность дошкольника, 
показывает и рассказывает, что и как необходимо делать. Ребенок получает те результаты, которые 
были заранее определены взрослым. Само действие (или понятие) формируется в соответствии с 
заранее заданными параметрами. 
 
        Эти два типа активности тесно связаны между собой и редко выступают в чистом виде: 
собственная активность детей так или иначе связана с активностью, идущей от взрослого, а знания и 
умения, усвоенные с помощью взрослого, затем становятся достоянием самого ребенка, и он 
действует с ними как со своими собственными. 
 
        Таким образом, два типа активности последовательно сменяют друг друга, взаимодействуя и, 
главное, взаимообогащаясь в этом процессе. Чем беззаветнее ребенок отдается собственной 
активности, тем сильнее (в определенный момент времени) у него затем возникает потребность в 
совместной деятельности со взрослым. В этой фазе дошкольник особенно восприимчив к 
воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребенка со 
взрослым - носителем высшей формы развития, тем выше и содержательнее становится собственная 
активность ребенка. 
 
           Педагогические условия, обеспечивающие процесс целостной самореализации 
дошкольника: 
 
·       Создание эмоционально-положительного микроклимата, доброжелательной атмосферы, 
обеспечивающей переход к зрелым и гуманным отношениям педагога с детьми. 
 
·       Создание предметно-пространственной среды, прогрессирующей,   обогащение содержания и 
нестандартных форм учебной деятельности; 
 
·       Обеспечение ситуаций успеха каждому и всем членам детского сообщества, что способствует 
высокой включенности дошкольника в процесс обучения; 
 
·       Включение компетентного педагогического влияния педагога, способного диагностировать и 
прогнозировать личностный рост ребенка. 
 
         Гуманизация педагогического общения педагога с обучающимися способствует 
взаимопроникновению личностных влияний, открытости, доверию, обеспечивает 
эмоционально-положительный настрой деятельности. 
 



         Гуманистический характер общения и взаимодействия обуславливает образование единого 
эмоционально-положительного пространства, в котором и разворачивается процесс обучения, 
обогащенный одухотворенностью и взаимопониманием. 
 
        Педагог, владеющий диагностикой, способен получать и постоянно обогащать глубину 
представлений о своих воспитанниках как о субъектах учебной деятельности. 
 
        Развивающая предметно-пространственная среда выполняет информативную функцию, 
обеспечивает базис личностной культуры и поле самодеятельности ребенка-дошкольника. 
Использование в предметно-пространственной среде нестандартных форм обучения, таких как 
тренинг, игра, "зажигает искру познания", вызывает реакцию эмоционального заражения, способствует 
увлеченности, а, следовательно, целостной самореализации дошкольника. 
 
        Успешная деятельность дошкольника - это универсальное условие целостной 
самореализации, где ребенок получает опыт расширенного самосознания, предвосхищая свои 
возможности. Успех связан с эмоциональным переживанием, позволяющим, осознать свою 
сопричастность с миром, успех "окрыляет", повышает уверенность в себе, активно стимулирует 
личностный рост. 
 
        Таким образом, успешное формирование потребностно-мотивационной сферы и основных 
качеств личности ребенка в значительной мере зависит от педагогического воздействия, от ряда 
условий, которые создает взрослый, процесс развития должен быть построен таким образом, чтобы 
он одновременно стимулировал и ход саморазвития ребенка. 
 
 
 
сновные правила мотивации детей 
Создайте подходящую обстановку 
 
Подходящая обстановка для общения поможет вам не только установить с ним контакт, но и 
пробудить в нѐм желание действовать. Для этого напомните ребѐнку какой-нибудь интересный и 
увлекательный момент из его жизни, который запомнился ему особенно сильно. Наилучшим 
вариантом будет, если это окажется ваше совместное воспоминание. У него улучшиться настроение и 
он будет воспринимать ваши слова с гораздо бОльшим энтузиазмом. 
 
Узнайте интересы и предпочтения вашего ребѐнка 
 
Если вы знаете эти интересы и предпочтения, то, используя их, вы сможете изложить информацию 
для него в привлекательном свете. Для этого вам понадобиться найти связь между вашими 
побуждениями и желаниями самого ребѐнка, которые приносят ему много радости. Как только он 
уловит эту связь, он сам захочет сделать то, что вы ему предлагаете. 
 
Вызывайте в ребѐнке интерес и побуждайте его к действию 
 
Обязательно доведите до ребѐнка, что он, в конечном счѐте, получит то, что желает и сам будет 
доволен достигнутым результатом. Расскажите ему, каким образом он сможет извлечь пользу, 
объясните ему о конечном результате его действий. При этом, вдохновляя ребѐнка, вы и сами должны 
излучать энтузиазм, чтобы "заразить" энтузиазмом и своего ребѐнка. 
 
Чаще интересуйтесь мнением ребѐнка 
 
Спрашивайте мнение ребѐнка, задавая время от времени ненавязчивые вопросы наподобие этих: 
"Как ты считаешь, как будет лучше…" или "Не желаешь ли ты сделать…". Услышав вопросы, ребѐнок 
задумается. При этом не следует его торопить, дайте ему немного времени подумать. 
 
Дайте ребѐнку возможность самому сделать выбор и поинтересуйтесь, какой путь он для себя 
выберет. Очень часто у детей возникают довольно оригинальные идеи. И вместе вы найдѐте верное 
решение. 
 



А можно поинтересоваться у ребѐнка, как бы он поступил, в той, или иной ситуации, будь он на вашем 
месте. Таким образом, вы побуждаете его взглянуть на ситуацию с противоположной стороны и учите 
его не однобоко, а комплексно подходить к решению разных задач. Попробуйте объявить ребѐнку: "Ты 
должен выбрать то, что считаешь верным, что выберешь, то и получишь. Выбирай внимательно". В 
конце концов, на ошибках учатся. Помните слова нашего великого классика: 
 
"…И опыт, сын ошибок трудных и гений, парадоксов друг…" 
 
Поэтому, иногда нужно позволять детям совершать ошибки и получать в результате этого, бесценный 
опыт. 
 
Расскажите ребѐнку о его сильных сторонах 
 
Услышав вашу высокую оценку его качеств, ребѐнок будет стараться соответствовать ей. К примеру, 
если вы скажете ему, что он очень хорошо умеет слушать, то ребѐнок будет внимательнее относиться 
к вашим словам, оправдывая вашу хорошую оценку. Подчѐркивая его достоинства, вы повышаете в 
нѐм его собственную самооценку и между вами, постепенно, возникнет тесное взаимопонимание и 
доверие. И вскоре он сам начнѐт обращаться к вам за советом, и будет прислушиваться к вашему 
мнению. 
 
В отношениях с ребѐнком важна объективность 
 
Не навязывайте насильно своѐ мнение ребѐнку. Помните поговорку: "Насильно мил не будешь". 
Конечно, наказанием можно заставить ребѐнка на что-то решиться, но это решение не будет исходить 
от него, значит, он не будет к этому стремиться. И что же? Придѐтся постоянно его наказывать, чтобы 
он продолжал действовать? Замкнутый круг получается. 
 
Поэтому, для начала, постарайтесь сами взглянуть на вещи глазами ребѐнка. Представьте все "за" и 
"против". Расскажите теперь вы ребѐнку, как бы сами действовали на его месте. 
 
Дайте ребѐнку самостоятельность 
 
Дорогие наши родители, ваша помощь для детей бесценна. Но помните, что рано или поздно, ему всѐ 
же придѐтся действовать и принимать решения самостоятельно. И нести ответственность за них. 
Поэтому, стоит приучить его к этому. 
 
Чаще давайте ребѐнку своду действий, говоря: "Сейчас ты можешь сам сделать выбор. Но не 
забывай, что конечный итог будет зависеть от этого выбора. Мы принимаем решения, и 
ответственность за них лежит на нас самих. Теперь настало время и тебе принять решение". 
 
 
  
Если ребѐнку будет сложно справиться с поставленной задачей, можете помочь ему. Но только если 
он сам вас об этом попросит. Если же вы видите, что ребѐнок сам справляется со всей ситуацией, не 
стоит в неѐ вмешиваться. В таком случае просто выберете роль стороннего наблюдателя и со своей, 
родительской точки зрения попробуйте понять мотивы действий вашего ребѐнка. Почему он поступил 
так, а не эдак, почему он выбрал это, а не то, взгляните на мир его глазами. И дайте ему самому 
пожать плоды его выбора: расплатиться за ошибки при неудачном выборе, или напротив, вкусить 
плоды успеха при верном выборе. 
 
Дорогие наши, читатели, мотивация ребѐнка - очень важный момент. Но любой мотив гаснет со 
временем, если ребѐнок не приучен к дисциплине. Именно дисциплина не даѐт угаснуть мотивации и 
заставляет вновь и вновь работать над собой, чтобы идти навстречу своим целям. И следующая наша 
статья называется: "Дисциплина у детей дошкольного и школьного возраста. Как дисциплинировать 
ребѐнка?". 


