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Предисловие

Курс психологии младшего школьного возраста является 
одним из важнейших в подготовке бакалавров по направлени-
ям «Психология» и «Психолого-педагогическое образование». 
Освоение курса создает базу для осмысленного усвоения пе-
дагогических знаний, а также знаний в области других психо-
логических дисциплин. Будущим специалистам необходимо 
знать основные закономерности становления ведущего вида 
деятельности и других видов деятельности ребенка младше-
го школьного возраста, развития познавательных психических 
процессов и свойств личности на данном этапе онтогенеза, ха-
рактеристику возможных личностных и поведенческих про-
блем младших школьников и уметь пользоваться диагностиче-
ским инструментарием для выявления особенностей психики 
детей, конструировать оптимальные условия для их психиче-
ского развития.

Данное учебное пособие составлено с целью формирова-
ния у студентов представлений об основных закономерностях 
психического развития ребенка младшего школьного возраста, 
методах их диагностики и коррекции. Содержание учебного по-
собия ориентировано на научный подход к изучению законо-
мерностей психического развития: представления о движущих 
силах развития психики, об общих закономерностях и логике 
развития психики младших школьников, знания об особенно-
стях социальной ситуации, ведущей деятельности и новообра-
зованиях психики младших школьников.

Учебное пособие начинается с рассмотрения социальной 
ситуации развития и ведущей деятельности младшего школь-
ного возраста. Далее следует характеристика остальных видов 
деятельности, типичных для младших школьников: игровой, 
коммуникативной, продуктивной и трудовой, что обусловле-
но деятельностным подходом к анализу психики детей. Сле-
дующие главы посвящены закономерностям развития позна-
вательной сферы детей: ощущений и восприятия, внимания, 
памяти, мышления, воображения, речи. Описываются основ-
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ные возрастные особенности когнитивного развития детей, 
направления количественных и качественных изменений 
психических функций, раскрывается процесс структурообра-
зо вания в познавательной сфере. Характеризуются особен-
ности личностного развития ребенка в младшем школьном 
возрасте: закономерности развития сферы самосознания, мо-
ти вационно-потребностной сферы, возрастные особенности 
эмо циональной и волевой сфер, нравственное развитие. При 
этом особое внимание уделяется рассмотрению внешних и 
внутренних факторов развития личности, определяющих дви-
жущих сил и условий личностного развития ребенка. Послед-
няя глава учебника посвящена изложению некоторых аспек-
тов психологического сопровождения развития младших 
школьников: проблем психологической готовности к школе и 
адаптации детей к школьному обучению, школьной неуспевае-
мости, личностных и поведенческих проблем младших школь-
ников, основ психокоррекционной работы с детьми младшего 
школьного возраста.

После каждой главы приведены тексты для самостоятель-
ного изучения, вопросы и задания для самоконтроля знаний, 
а также практические и исследовательские задания для углу-
бленного анализа и практического осмысления изученного ма-
териала, психодиагностические методики, которые могут быть 
использованы для изучения особенностей развития различных 
видов деятельности, личностных особенностей и особенно-
стей познавательных процессов детей. Списки рекомендуемой 
литературы после каждой главы также помогут организовать 
самостоятельную работу по изучению психологии младшего 
школьного возраста. С этой же целью в приложении приведе-
ны контрольные вопросы по всему курсу дисциплины, темы 
докладов и рефератов. Текст учебника сопровождается прак-
тическими примерами, рисунками и таблицами, которые дают 
возможность лучше понять и усвоить фактический материал по 
психологии младшего школьного возраста.

В совокупности с другими дисциплинами базовой части 
профессионального цикла ФГОС ВПО дисциплина «Психоло-
гия младшего школьного возраста» обеспечивает инструмента-
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рий формирования профессиональных компетенций бакалавра 
психолого-педагогического образования.

При изучении дисциплины «Психология младшего школь-
ного возраста» бакалавр должен обладать следующими компе-
тенциями:

Знать:
l закономерности развития различных видов деятельности 

в младшем школьном возрасте;
l особенности когнитивного и личностного развития ре-

бенка младшего школьного возраста;
l основные направления и содержание психологического 

сопровождения развития младших школьников.
Уметь:
l применять полученные теоретические знания в работе в 

воспитательных и образовательных учреждениях;
l анализировать возрастные особенности психического 

развития младших школьников;
l выявлять трудности в психическом развитии младших 

школьников, планировать и осуществлять психодиагно-
стическое обследование детей;

l конструировать оптимальные условия для развития пси-
хики детей, определять способы психологической под-
держки при наличии трудностей в развитии.

Владеть:
l навыками анализа практических ситуаций с позиции на-

учных положений психологии младшего школьного воз-
раста;

l основными методами и методиками психодиагностики 
развития младших школьников;

l навыками психокоррекционной работы с детьми млад-
шего школьного возраста;

l проведения психолого-просветительской работы среди 
педагогов и родителей.
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Гл а в а  1

ХАРАКТЕРИСТИКА СОцИАЛЬНОй СИТуАцИИ 
РАЗВИТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Развиваемые компетенции:
l знать особенности социальной ситуации развития младшего 

школьника, характеристику учебной деятельности как веду-
щей в младшем школьном детстве, закономерности общения 
со взрослыми и сверстниками, особенности трудовой, продук-
тивной и игровой деятельности детей младшего школьного 
возраста;

l уметь выявлять трудности в развитии деятельности детей, кон-
струировать оптимальные условия для развития деятельности 
детей младшего школьного возраста;

l владеть способами применения полученных знаний в практи-
ческой работе, методами диагностики развития деятельности 
детей младшего школьного возраста, проведения психокоррек-
ционной и психолого-просветительской работы.

1.1. Социальная ситуация развития 
в младшем школьном возрасте

Специфика социальной ситуации развития в младшем 
школьном возрасте заключается в перестройке системы от-
ношений ребенка с окружающей действительностью, связан-
ной с поступлением в школу. Младший школьный возраст ха-
рактеризуется тем, что у ребенка появляется новый статус: он 
становится учеником, сменяется ведущая деятельность с игро-
вой на учебную. Учебная деятельность является общественно 
значимой и ставит ребенка в новую позицию по отношению к 
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взрослым и сверстникам, изменяет его самооценку, перестраи-
вает взаимоотношения в семье. По этому поводу Д.Б. Элько-
нин1 отмечал, что учебная деятельность является обществен-
ной по своему содержанию (в ней происходит усвоение всех 
достижений культуры и науки, накопленных человечеством), 
общественной по своему смыслу (она является общественно 
значимой), общественной по своему исполнению (выполняется 
в соответствии с общественно выработанными нормами), она 
является ведущей в младшем школьном возрасте, т.е. в период 
формирования.

Переход к учебной деятельности осуществляется на фоне 
противоречия, возникающего внутри социальной ситуации раз-
вития ребенка: дошкольник перерастает развивающий потенци-
ал сюжетно-ролевой игры, отношений, которые складывались 
у него со взрослыми и сверстниками по поводу игры. Совсем 
недавно взаимоотношения, регламентируемые игровой ролью, 
игровыми правилами, являлись источником развития ребенка, 
но теперь эта ситуация исчерпала себя. Изменилось отноше-
ние к игре, дошкольник все отчетливее понимает, что занима-
ет незначимую в социальном окружении позицию. Все чаще у 
него возникает потребность выполнять нужную и важную для 
других работу, и эта потребность складывается во внутреннюю 
позицию школьника. Ребенок приобретает способность выхо-
дить за пределы конкретной ситуации и смотреть на себя как 
бы со стороны, глазами взрослого. Именно поэтому кризис, 
возникающий при переходе к школьному обучению, называют 
кризисом потери непосредственности. Социальная ситуация 
развития при переходе от дошкольного к младшему школьно-
му возрасту характеризуется, с одной стороны, объективным 
изменением места ребенка в системе социальных отношений, 
с другой стороны, субъективным отражением этого нового по-
ложения в переживаниях и сознании ребенка. Именно нераз-
рывное единство двух этих аспектов определяет перспективы и 
зону ближайшего развития ребенка в этом переходном перио-

1 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 
1989.
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де. Вместе с тем фактического изменения социальной позиции 
ребенка недостаточно для изменения направленности и содер-
жания его развития. Для этого необходимо, чтобы эта новая по-
зиция была принята и осмыслена самим ребенком и отражена в 
обретении новых смыслов, связанных с учебной деятельностью 
и новой системой школьных отношений. Только благодаря это-
му становится возможной реализация нового потенциала раз-
вития субъекта1.

В связи с этим субъективным аспектом социальной си-
туации развития в младшем школьном возрасте является вну-
тренняя позиция школьника, определенная Л.И. Божович2 
как система потребностей и стремлений ребенка, связанных 
со школой, такое отношение к школе, когда причастность к 
ней переживается ребенком как его собственная потребность. 
Этому новообразованию Л.И. Божович придавала очень боль-
шое значение, считая, что «внутренняя позиция школьника» и 
широкие социальные мотивы учения — явления сугубо исто-
рические. Внутренняя позиция школьника как стремление 
ребенка занять новое социальное положение расценивается 
как центральное личностное позиционирование, характери-
зующее личность ребенка в целом, определяющее поведение 
и деятельность ребенка и всю систему его отношений к дей-
ствительности, к самому себе и окружающим людям. Ребенок 
начинает осознавать образ жизни школьника как человека, за-
нимающегося в общественном месте общественно-значимым и 
общественно оцениваемым делом, что воспринимается им как 
адекватный для него путь к взрослости, поскольку отвечает 
сформировавшемуся в игре мотиву стать взрослым и реально 
осуществлять его функции. На появление внутренней позиции 
школьника существенно влияет отношение близких взрослых 
к учению, отношение других детей, сама возможность поднять-
ся на новую возрастную ступень в глазах младших и сравнять-

1 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе: от действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. 
М.: Просвещение, 2008.

2 Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб.: 
Питер, 2008.
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ся в положении со старшими. Внутренняя позиция школьника 
характеризуется тем, что ребенок отказывается от дошкольно-
игрового, индивидуально-непосредственного способа существо-
вания и проявляет позитивное отношение к школьно-учебной 
деятельности в целом, особенно к ее сторонам, непосредственно 
связанным с учением. Сформированность внутренней позиции 
школьника является одной из важнейших предпосылок успеш-
ного вхождения ребенка в школьно-учебную действительность. 
Внутренняя позиция выступает центральным компонентом 
структуры психологической готовности к школе, определяя 
динамику освоения ребенком учебной деятельности и нового 
школьного образа жизни.

Младший школьник выходит за рамки семьи, происходит 
расширение круга значимых для него лиц, возникают новые ав-
торитеты, формируются сложные отношения с детьми в классе, 
изменяется характер его взаимоотношений с родителями, воз-
никает особый тип отношений со взрослым, опосредованных 
задачей учебной деятельности («ребенок — взрослый — за-
дача»). У детей существенным образом изменяются весь об-
раз жизни и деятельности, взаимоотношения со взрослыми и 
сверстниками, совокупность прав, обязанностей и требований, 
предъявляемых ребенку. Если в дошкольном возрасте суще-
ствовали две сферы взаимоотношений: «ребенок — взрослый» 
и «ребенок — дети», то в младшем школьном возрасте в системе 
отношений «ребенок — взрослый» происходят значительные 
изменения, заключающиеся в ее разделении на два компонента: 
«ребенок — родитель» и «ребенок — учитель». Поступление ре-
бенка в школу приводит к серьезной перестройке в системе его 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, в которой си-
стема отношений «ребенок — учитель» является определяющей 
для всей жизни ребенка. Эффективность учебной деятельности 
младшего школьника, а также и все его поведение оценивается 
школьным учителем, который является представителем куль-
туры, носителем и транслятором образцов поведения и новых 
форм знаний. Оценка учителя оказывает определяющее влия-
ние на характер его отношений с окружающими: с учителями, 
родителями и друзьями. От того, какие оценки получает ребе-
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нок в школе, зависят его отношения со сверстниками и роди-
телями. Отношение окружающих к ребенку, который получает 
высокие оценки и которого хвалят за прилежное поведение в 
школе, существенно отличаются от отношения к детям, прене-
брегающим учебными обязанностями и школьными правилами. 
В младшем школьном возрасте при поступлении в школу си-
стема отношений «ребенок — учитель» становится подлинным 
отношением «ребенок — общество». Это обусловлено тем, что в 
школе воплощены требования общества, доминирует принцип 
равенства, ориентация на систему одинаковых эталонов и кри-
териев оценки.

Новая социальная ситуация развития младшего школьника 
связана со строго нормированным миром отношений, который 
ужесточает условия жизни ребенка и требует от него органи-
зованной произвольности, ответственности за свою деятель-
ность и поведение, подчинения системе строгих, обязательных 
школьных и связанных с ними общих социальных правил. 
Младшему школьнику необходимо освоить новое школьное 
пространство, выработать новый режим дня, войти в новый, 
нередко первый, коллектив сверстников (школьный класс); 
принять большое количество ограничений и установок, регла-
ментирующих поведение; установить взаимоотношения с учи-
телем, построить новые отношения с родителями в домашней, 
семейной ситуации. От ребенка требуется вовремя приходить 
в школу, следовать школьному режиму и соблюдать школьные 
правила, выполнять учебные задания на уроке и дома, преодо-
левать трудности в учебной деятельности и т.д. Не все дети лег-
ко справляются с новыми требованиями и обязанностями, что 
обусловлено многочисленными субъективными и объективны-
ми факторами.

Практический пример
Лена Г. 7 лет, учится в первом классе. В школу ходит охотно, на 
уроках занимается с удовольствием. Но с приготовлением до-
машних заданий — проблема. Дома заниматься совсем не хочет. 
Увиливает от занятий под любым предлогом: хочу пить, хочу есть, 
спать, заболел живот, устала рука, нога и т.д. Иногда обманывает, 



13

говоря, что заданий на дом не задали. Спокойные доверительные 
беседы родителей с ней успехов не приносят, наказания также. 
При проявлении родителями твердости в своих требованиях на-
чинаются истерики. 

Младший школьник занимает новое по сравнению с до-
школьником положение в обществе: переходит от свободного 
от постоянных обязанностей существования к обязательной, 
общественно значимой учебной деятельности, за которую несет 
серьезную ответственность перед школой и родителями. Новое 
положение ребенка в обществе, новая система отношений и но-
вая, общественно значимая деятельность — учебная, наполняют 
жизнь младшего школьника глубоким содержанием и оказыва-
ют существенное влияние на формирование его личности, спо-
собствуют становлению чувства долга и ответственности перед 
окружающими, развивают умения сознательно и организован-
но действовать, умения контролировать свои ситуативные им-
пульсы и желания, развивают волевые свойства личности.

Поступление в школу знаменует прохождение ребенком 
этапа адаптации. От того, насколько успешно пройдет адапта-
ция в начальной школе, зависит дальнейшее обучение ребен-
ка. Новая социальная ситуация развития ужесточает условия 
жизни младшего школьника и может являться для него стрес-
согенной, приводить к изменениям эмоциональных состоя-
ний, возрастанию психической напряженности, что оказыва-
ет влияние на физическое здоровье и поведение. Начальный 
период обучения достаточно труден для всех детей, посту-
пивших в школу. В ответ на новые повышенные требования 
к организму первоклассника в первые недели и месяцы обу-
чения могут появиться жалобы детей на усталость, головные 
боли, возникнуть раздражительность, плаксивость, наруше-
ние сна. Снижаются аппетит детей и масса тела. Отмечаются 
и трудности психологического характера, такие как, напри-
мер, тревожность и страх, отрицательное отношение к учебе, 
учителю, неправильное представление о своих способностях 
и возможностях. Описанные выше изменения в организме 
первоклассника, связанные с началом обучения в школе, не-
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которые зарубежные ученые называют «адаптационной болез-
нью», «школьным шоком», «школьным стрессом». Адаптация 
к школе — это процесс привыкания к новым школьным усло-
виям, который каждый первоклассник переживает и осознает 
по-своему. Большинство первоклассников приходят в школу 
из детского сада. Там были игры, прогулки, спокойный режим, 
дневной сон, всегда рядом педагог. В школе условия изменя-
ются: здесь — деятельность в достаточно напряженном режи-
ме и новая жесткая система требований. Для того чтобы при-
способиться к ним, нужны силы и время.

Практический пример
Исследования показали, что от 45% до 52% первоклассников 
адаптируются к школе за 3 месяца обучения. Неустойчивая адап-
тация за 3—4 месяца характерна для 25—30% учащихся. От 18% 
до 30% учеников дезадаптируются, отмечается психоэмоциональ-
ное перенапряжение, срыв нервной деятельности, увеличивается 
заболеваемость от начала к концу учебного года.

Период адаптации ребенка к школе длится в среднем от 
2—3 недель до полугода. Это зависит от многих факторов: 
индивидуальных особенностей ребенка, типа учебного заве-
дения, уровня сложности образовательных программ, уровня 
психологической готовности ребенка к школе и т.д. Ребенок, 
пришедший впервые в школу, встречается с новым коллек-
тивом детей и взрослых. Ему нужно установить контакты со 
сверстниками и педагогами, научиться выполнять требова-
ния и правила школьной дисциплины, новые обязанности, 
связанные с учебной работой. Практика показывает, что не 
все дети готовы к этому. Некоторые первоклассники, даже с 
высоким уровнем интеллектуального развития, с трудом пе-
реносят нагрузку, к которой обязывает школьное обучение. 
Для многих младших школьников, и особенно шестилеток, 
период социально-психологической адаптации к школе явля-
ется достаточно сложным, что обусловливает необходимость 
особого психолого-педагогического сопровождения перво-
классников.
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1.2. учебная деятельность младших школьников

Новая социальная ситуация развития младшего школьника 
требует особой, новой ведущей деятельности, т.е. того вида дея-
тельности, которая определяет формирование основных психо-
логических новообразований на данном возрастном этапе. Ве-
дущей деятельностью младшего школьника является учебная 
деятельность.

Д.Б. Эльконин определил учебную деятельность как дея-
тельность, имеющую своим содержанием овладение обобщен-
ными способами действий в сфере научных понятий, которая 
должна побуждаться адекватными мотивами. Ими могут быть 
мотивы приобретения обобщенных способов действий, или 
проще говоря, мотивы, собственного роста, собственного со-
вершенствования. Если удастся сформировать такие мотивы у 
учащихся, то этим самым поддерживаются, наполняясь новым 
содержанием, те общие мотивы, деятельности, которые связаны 
с позицией школьника, с осуществлением общественно значи-
мой и общественно оцениваемой деятельности1.

Основные специфические характеристики учебной деятель-
ности заключаются в следующем:

l учебная деятельность специально направлена на овладе-
ние определенным учебным материалом и решение учеб-
ных задач;

l в учебной деятельности происходит освоение общих спо-
собов действий и научных понятий;

l в процессе овладения учебным материалом общие спосо-
бы действия предваряют решение учебных;

l учебная деятельность способствует изменениям самого 
субъекта деятельности, т.е. школьника;

l под влиянием собственных учебных действий и их ре-
зультатов происходят изменения психических свойств и 
поведения школьника.

1 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 
1989. С. 245.
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Сопоставляя между собой игровую деятельность, которая 
была ведущей в дошкольном возрасте, и учебную деятель-
ность младшего школьника, можно выделить основные разли-
чия между ними. Главные из них заключаются в обязательном 
характере учебной деятельности, ее произвольности и резуль-
тативности. Учебная деятельность должна быть результатив-
ной, направленной на достижение определенной цели, кото-
рую необходимо осознать ребенку. В связи с этим в рамках 
учебной деятельности создаются условия для развития уме-
ния самостоятельно формулировать цель деятельности. Наря-
ду с этим учебная деятельность отличается произвольностью, 
обеспечивающей произвольное управление своими эмоцио-
нальными состояниями, двигательной активностью, познава-
тельными процессами, отношениями с другими людьми и др. 
Произвольный характер учебной деятельности возможен при 
произвольности всех психических процессов, что обеспечива-
ет самостоятельное формулирование цели и ее успешное до-
стижение. Произвольность психических процессов является 
одним из главных психологических новообразований младше-
го школьного возраста, формирующихся под влиянием учеб-
ной деятельности как ведущей деятельности на данном этапе 
онтогенеза.

Учебная деятельность также способствует формированию 
других важных новообразований в структуре психики. В про-
цессе решения учебной задачи перед младшим школьником 
встает необходимость представить результаты своих действий, 
предусмотреть будущий конечный результат деятельности, за-
планировать последовательность действий, средства достиже-
ния цели. Это осуществляется в процессе мысленной разработ-
ки плана достижения желаемой цели деятельности с помощью 
способности к планированию своих действий в уме. На преды-
дущем возрастном этапе способность к планированию действий 
во внутреннем плане у детей практически отсутствовала, име-
лись только предпосылки к ее развитию в виде эгоцентриче-
ской речи, сопровождающей действия ребенка. Под влиянием 
учебной деятельности способность к внутреннему планирова-
нию очень интенсивно развивается.
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Учебная деятельность способствует развитию аналитиче-
ских способностей младших школьников:

l способности выделять главные, существенные свойства 
предметов и явлений, абстрагируясь при этом от второ-
степенных признаков;

l способности выделять среди всех условий учебной зада-
чи существенные условия, от которых зависит успешное 
решение не только данной учебной задачи, но и сходных 
с ней;

l способности анализировать собственные действия.
Планирование во внутреннем плане и аналитические спо-

собности лежат в основе еще одного важнейшего психологиче-
ского новообразования младшего школьного возраста, форми-
рующегося под влиянием учебной деятельности — рефлексии. 
Сущность рефлексии заключается в самоанализе, осмыслении 
человеком своих действий, при котором выясняются их основа-
ния. О наличии рефлексивных действий могут свидетельство-
вать умение ребенка дать развернутое объяснение им алгоритма 
решения учебной задачи, приведшее к необходимому результа-
ту; умение наглядного отображения, обобщения и типизации 
собственных умственных (скрытых) действий. При наличии 
рефлексии умственные действия ребенка носят осмысленный, 
а не случайный характер, он осознает и понимает, почему он 
сначала сделал одно действие и почему затем необходимо было 
сделать другое.

Практический пример
Развитию рефлексии способствует прием специальных вопро-
сов по ходу выполнения учебного задания. Ученики выполняют 
задания, и в процессе выполнения им задают вопросы (учитель 
или сосед по парте): «Как ты сейчас работаешь?» «На каком эта-
пе находишься?» «Какие признаки предмета учитываешь?» «Как 
можешь себя проверить?» «Есть ли другие способы выполнения 
задания?» 

Таким образом, к основным психологическим новообразова-
ниям младшего школьного возраста, складывающимся под вли-
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янием учебной деятельности, относятся: планирование в уме, 
умение анализировать и рефлексия. Под их влиянием перестра-
иваются и совершенствуются основные психические процес-
сы ребенка (внимание, восприятие, память и мышление), воз-
растает их произвольность, осознанность и контролируемость. 
В этом заключается основное влияние учебной деятельности на 
психическое развитие младшего школьника.

Д.Б. Эльконин1 выделил следующие компоненты в структу-
ре учебной деятельности:

1) мотивация учения — система побуждений, которая за-
ставляет ребенка учиться, придает учебной деятельности 
смысл;

2) учебная задача, т.е. система заданий, при выполнении ко-
торых ребенок осваивает наиболее общие способы действия;

3) учебные действия — те действия, с помощью которых 
усваивается учебная задача, т.е. все те действия, которые уче-
ник производит на уроке (специфические для каждого предме-
та и общие);

4) действия контроля — те действия, с помощью которых 
контролируется ход усвоения учебной задачи;

5) действие оценки — те действия, с помощью которых оце-
нивается успешность усвоения учебной задачи.

Рассмотрим подробнее каждый их компонентов учебной де-
ятельности. Мотивация учения может пониматься как система 
факторов, детерминирующих учебную деятельность (потреб-
ности, мотивы, цели, намерения, стремления и др.). Исследуя 
понятие «деятельность» в целом и формирование мотивации 
учебной деятельности в частности, А.Н. Леонтьев говорил о 
том, что изучение мотивов деятельности предполагает проник-
новение в их иерархию, где одни из них выполняют функцию 
побудительную и являются ведущими смыслообразующими 
мотивами. Основываясь на том, что любая деятельность моти-
вирована, отмечая, что сами по себе знания могут быть для уче-
ника лишь средством для достижения других целей (заслужить 

1 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 
1989.
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похвалу, уважение сверстников, избежать наказания и т.д.), уче-
ный выделил несколько типов отношения к учению, заложен-
ных вне учебной деятельности.

1. Эмоционально-неблагополучное:
— осознание неудобств и неприятностей, которые могут воз-

никнуть, если не будешь учиться (укоры со стороны родителей, 
насмешки сверстников и пр.).

2. Эмоционально-благополучное:
— осознание ответственности («я должен идти в школу 

учиться, потому что так «надо»);
— желание узнавать новое.
3. Нейтральное, которое характеризуется отсутствием ярко 

выраженного стремления идти в школу, желания учиться, но 
вместе с тем не проявляется негативизм в отношении школьно-
го обучения1.

Л.И. Божович2 выделяет следующие виды учебных мотивов, 
составляющих две большие группы: познавательные мотивы 
(связанные с содержанием учебной деятельности и процессом 
ее выполнения) и социальные мотивы (связанные с различны-
ми социальными взаимодействиями ребенка с другими людь-
ми). Общие тенденции развития учебной мотивации, харак-
терные для современных младших школьников, и некоторые 
мотивационные сдвиги, происходящие на протяжении младше-
го школьного возраста, представлены на рис. 1.1.

Н.В. Нижегородцева и В.Д. Шадриков3, проанализировав 
особенности формирования учебной деятельности, выделили 
некоторые особенности влияния доминирующих мотивов на ее 
успешность (рис. 1.2).

1. При доминировании социального мотива для детей ха-
рактерно положительное отношение к школе, ответственное от-
ношение к занятиям. Они охотно контактируют со взрослыми 

1 Леонтьев А.Н. Психологические вопросы сознательности учения // 
Деятельность, сознание, личность. М, 1975. С. 235—302.

2 Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб.: 
Питер, 2008.

3 Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая го-
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и сверстниками, сосредоточенно и внимательно слушают педа-
гога, старательно выполняют задания, обращаются за помощью 
при затруднениях. Им свойственна инициатива в выполнении 
домашних заданий, переживание за качество работы, для них 
очень важна положительная оценка, одобрение взрослого, при-
знание сверстников. При условии достаточного развития дру-
гих компонентов психологической готовности к школе дети с 
доминирующим социальным мотивом легко адаптируются к 
школе, успешно усваивают программный материал. При недо-
статочном развитии других компонентов психологической го-
товности к школе, несмотря на ответственное отношение к уче-
бе, могут возникать затруднения при усвоении программного 
материала. В этом случае велика вероятность проявления таких 
негативных особенностей личности, как неуверенность в себе, 
заниженная самооценка, раздражительность. Повышение уров-
ня тревожности влечет за собой снижение интереса к учению. 
У детей с доминирующим социальным мотивом, но недоста-
точно развитой познавательной мотивацией добросовестность 
в учебной деятельности сочетается с отсутствием стремления к 
самостоятельному добыванию знаний. Для них главное — сле-
дование инструкциям педагога, отсутствие собственной ини-
циативы.

2. Для детей с положительным отношением к школе при до-
минирующем познавательном мотиве характерна высокая учеб-
ная активность. Они, как правило, не ограничиваются пред-
ложенными вариантами решения учебной задачи, стремят ся 
находить новые способы их решения, стремятся узнать больше, 
задают много вопросов, обращаются к книгам и другим источ-
никам информации, вступая в учебную деятельность, ребенок 
учится с охотой даже вопреки неблагоприятным внешним сти-
мулам и помехам. Однако, если социальный мотив при этом 
развит слабо, то возможны спады активности. Успешность обу-
чения имеет неровный характер. Так, ребенок может быть акти-
вен, внимателен только в случае, если учебный материал незна-
ком и интересен. Усвоение материала на основе механического 
запоминания вызывает трудности, необходимость многократ-
ного повторения утомляет и раздражает.
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