
Младший школьный 
возраст

1. Развитие интеллектуальной сферы
2. Развитие эмоциональной сферы

3. Развитие личности



⚫ Возраст от 6 до 11 лет является чрезвычайно 
важным для психического и социального развития 
ребенка



⚫ Во-первых, кардинально изменяется его социальный 
статус — он становится школьником, что приводит к 
перестройке всей системы жизненных отношений 
ребенка. У него появляются обязанности, которых 
ранее не было и которые определяются теперь не 
только взрослыми, но и окружающими его 
сверстниками.

⚫ Если в предшествующие периоды возрастного 
развития основным видом деятельности ребенка была 
игра, то теперь на первое место в его жизни выходит 
целенаправленная познавательная деятельность, в 
процессе которой ребенок получает и перерабатывает 
огромные объемы информации



⚫ Во-вторых, существенные изменения происходят в 
психической сфере ребенка.

⚫ Если для начальных стадий рассматриваемого 
возрастного периода характерно доминирование 
наглядно-действенного мышления, то в 
дальнейшем у ребенка происходит формирование 
абстрактно-логического мышления.



⚫ По мнению Ж. Пиаже, в этом возрасте дети 
приходят к интуитивному пониманию двух 
важнейших логических принципов мышления, 
которые можно выразить следующими формулами:

⚫ первая формула заключается в том, что если А = В и 
В = С, то А = С;

⚫ вторая формула содержит утверждение, что А + В = 
В + А.



⚫ возраст 7—11 лет по своему психологическому 
содержанию является переломным в 
интеллектуальном развитии ребенка. Его 
мышление все больше становится похожим на 
мышление взрослого. Умственные операции 
ребенка приобретают большую развитость — он 
уже в состоянии сам формировать различные 
понятия, в том числе и абстрактные.



⚫ В этот период наблюдается также активное 
развитие речи ребенка. Главной особенностью 
развития речи на данном этапе является то, что 
изучение речи для ребенка становится 
целенаправленной деятельностью. Более того, 
ребенок знакомится с совершенно новым для него 
видом речи — письменной речью. Несмотря на то 
что письменная речь имеет очень много общего с 
устной речью (как и устная речь, она является 
звуковой, то есть с помощью системы графических 
знаков передает смысл звуков и их сочетаний), она 
имеет специфически ей присущие характеристики.



⚫ Одно из важнейших отличий письменной речи от 
устной заключается в том, что в устной речи слова 
строго следуют одно за другим, так что, когда звучит 
одно слово, предшествующее ему слово уже больше не 
воспринимается ни самим говорящим, ни 
слушающими. В письменной речи дело обстоит иначе: 
как пишущий, так и читающий имеют в поле своего 
восприятия одновременно ряд слов, а в тех случаях 
когда в этом есть потребность, они могут вновь 
вернуться на несколько строк или страниц назад. В 
известном отношении это создает определенные 
преимущества письменной речи перед устной.



⚫ С психологической точки зрения, сложность 
письменной речи заключается в необходимости 
постоянного и практически мгновенного 
декодирования письменных символов.



⚫ Пиллсбери (Pillsbury, 1987) продемонстрировал, что 
слова с «дефектами» (ошибки в словах, при которых 
одна буква — «правильная» — заменяется на другую — 
«неправильную») легко читаются и что всего в 
нескольких случаях испытуемые смогли заметить 
дефект.

⚫ Результаты исследований всех этих ученых убедили 
многих, что чтение человеком знакомых слов связано с 
единством слова, а не с распознаванием отдельных 
букв. Видимо, большинство людей читают слова как 
целые единицы, а не буква за буквой.



⚫ В первых классах ребенок не может еще полностью 
контролировать свое поведение на уроках. У него по-
прежнему превалирует непроизвольное внимание. 
Поэтому опытные учителя стремятся сделать свои 
занятия яркими, захватывающими внимание 
ребенка с периодической сменой методов подачи 
учебного материала.



⚫ Бурное развитие характеристик памяти ребенка, 
происходящее в школьные годы, связано прежде 
всего с процессом обучения. Процесс усвоения 
новых знаний ребенком предопределяет 
развитие у него произвольной памяти. В отличие 
от дошкольника, школьник вынужден 
запоминать и воспроизводить не тогда, когда 
захочет, и не то, что ему интересно, а то, что дает 
и требует от него школьная программа.



⚫ если детей младшего школьного возраста с первых 
лет обучения в школе специально учить 
мнемоническим приемам, то это может 
существенно увеличить впоследствии 
продуктивность их логической памяти.



Развитие эмоциональной 
сферы
⚫ Аффективная сфера — совокупность переживаний 

человеком своего отношения к окружающей 
действительности и к самому себе.



⚫ Возникновение и проявление чувств связано со 
сложной комплексной работой коры и подкорки 
головного мозга, а также вегетативной нервной 
системы. Ведущая роль принадлежит коре, однако 
велико и значение подкорки, так как в ней находятся 
центры, управляющие вегетативной нервной системой 
и регулирующие работу внутренних органов. Этим 
определяется тесная связь эмоций и чувств с 
многообразными изменениями в функциях организма: 
с деятельностью сердца, кровеносных сосудов, органов 
дыхания, с изменениями в деятельности скелетных 
мышц, в частности в виде выразительных движений 
всего тела (пантомимика) и лицевых мышц (мимика).





⚫ Например, в мимике смеха участвуют: скуловая 
мышца, круговая мышца глаза, круговая мышца 
рта, подкожная мышца шеи. В мимике 
доброжелательного сострадания дополнительно к 
перечисленным мышцам сильно сокращена 
мышца, сморщивающая брови, та ее часть, которая 
приподнимает головку брови, а также лобная 
мышца. В мимике неискренней, вынужденной 
улыбки происходит сокращение главным образом 
скуловой и круговой мышцы рта. Выразительные 
движения и переживания взаимопроникают друг в 
друга, образуя подлинное единство.



⚫ В младшем школьном возрасте развивается 
собственная эмоциональная выразительность, что 
отражается в богатстве интонаций, оттенков мимики 
ребенка. Характерной особенностью младшего 
школьного возраста является эмоциональная 
впечатлительность, отзывчивость ребенка на все 
яркое, необычное, красочное.



⚫ В период кризиса 7 лет проявляется то, что Л.С. 
Выготский называет обобщением переживаний. 
Цепь неудач или успехов (в учебе, в общении), 
переживаемых ребенком, приводит к 
формированию устойчивого аффективного 
комплекса — чувства неполноценности, 
унижения, оскорбленного самолюбия или чувства 
собственной значимости, компетентности, 
исключительности.



⚫ Такое усложнение эмоционально-мотивационной 
сферы приводит к возникновению внутренней 
жизни ребенка. Это не слепок с внешней его 
жизни. Хотя внешние события, ситуации, 
отношения составляют содержание переживаний, 
они своеобразно преломляются в сознании, и 
эмоциональные представления о них 
складываются в зависимости от логики чувств 
ребенка, его уровня притязаний, ожиданий и т.д.



⚫ Наиболее существенным свойством взаимоотношений 
ребенка со сверстниками является их принципиальное 
равноправие, включающее равенство прав на 
собственную эмоциональную оценку всего 
происходящего в детской группе. Удовольствие от 
совместного времяпрепровождения, совместных 
занятий, сильное желание их продолжать — все это 
помогает детям преодолевать трудности, связанные с 
разницей мнений, желаний, намерений. Практика 
согласования ведет к развитию у детей способности 
строить равноправное сотрудничество между своими 
сверстниками, мыслящими и чувствующими по-
разному.



⚫ Со временем ребенок начинает уже более 
сдержанно выражать свои эмоции (раздражение, 
зависть, огорчение), особенно когда он находится 
среди сверстников, боясь их осуждения. В 
школьном возрасте обычно наблюдается 
значительное снижение эмоциональной 
возбудимости — возрастает умение ребенка 
владеть своими чувствами.



⚫ Приобретение навыков социального 
взаимодействия с группой сверстников и умение 
заводить друзей являются одной из важных задач 
развития ребенка на этом возрастном этапе. 
Развитие общения со сверстниками знаменует 
собой новую стадию эмоционального развития 
ребенка, характеризующуюся появлением у него 
способности к эмоциональной децентрации. Но 
при этом ребенок младшего школьного возраста 
находится в большой эмоциональной зависимости 
от учителя и других значимых взрослых.



⚫ С наступлением периода среднего детства 
существенные изменения претерпевает сфера 
социальных взаимодействий, которая во многом 
предопределяет качественные и количественные 
изменения в мотивационной сфере ребенка. При 
этом характер социального взаимодействия 
младших школьников существенно меняется от 
времени вступления в школу



⚫ первых порах взаимодействие первоклассника с 
другими детьми в классе осуществляется главным 
образом через учителя, который постепенно 
приучает детей вступать в непосредственные 
контакты друг с другом.



⚫ у детей в начале этапа среднего детства можно 
констатировать наличие не только ожидания и 
устремленности на предстоящие личностные 
преобразования (например, стать школьником), но 
и осознание себя (каким школьником я буду). Это 
позволяет включить в образ собственного Я 
ребенка различные качества личности, 
необходимые для успешного выполнения 
школьных учебных и организационных 
обязанностей.



⚫ Ребенок с готовностью принимает свой новый статус 
ученика, так как в нем содержится общественная 
значимость. Важность его учебной деятельности 
постоянно подчеркивают взрослые, что дает основание 
ребенку считать, что его учеба и он — обучающийся 
значимы для окружающих взрослых.

⚫ Общение с одноклассниками и другими сверстниками 
также обогащает Я-концепцию ребенка. Предоставляя 
другим детям информацию о себе и получая от них 
сведения об их восприятии его «персоны», ребенок 
существенно расширяет свой Я-образ. Возможно, 
именно взаимодействие со сверстниками и делает Я-
образ ребенка более динамичным в его развитии.



⚫ Наиболее важным источником формирования Я-
концепции ребенка является образ тела, его 
объективные характеристики и субъективное его 
восприятие. Ребенок достаточно рано формирует 
представление о том, что красиво и некрасиво в его 
внешнем облике. В том, что касается его 
собственного тела, внешние его признаки 
обусловливают степень удовлетворенности или 
неудовлетворенности ребенка собой и в 
значительной мере влияют на формирование его 
самооценки.



⚫ Ребенок с «плохой» формой тела получает обидные 
прозвища и включает в свой Я-образ не только 
физические характеристики какого-либо своего 
несоответствия, но и их вербальное обозначение. 
Таким образом, внешняя непривлекательность 
ребенка приобретает обобщенное значение для 
оценки им своей личности в целом.



⚫ Современная практика школьного обучения часто 
ограничивается лишь формированием у человека 
знаний, навыков и умений, не придавая большого 
значения более глубоким личностным 
образованиям, тем аспектам личности человека, с 
которыми связано развитие его когнитивных 
способностей, к числу которых относится и 
самооценка.



⚫ Между тем позитивная Я-концепция, основы 
которой были заложены еще в дошкольном 
возрасте, оказывает непосредственное влияние на 
успешность обучения ребенка в школе. С другой же 
стороны, сам учебный процесс воздействует на 
школьника, играя тем самым заметную роль в 
формировании личности в целом и самооценки в 
частности.



⚫ Для того чтобы ребенок чувствовал себя 
счастливым, был способен лучше адаптироваться в 
новой среде и преодолевать трудности, связанные с 
процессом обучения, ему необходимо иметь 
положительное представление о себе. От характера 
личных представлений ребенка о себе самом 
зависит большая или меньшая уверенность его в 
своих силах, осознание результата как успеха или 
неуспеха, соответственное отношение к 
допущенным ошибкам, выбор той задачи, которая 
по степени ее трудности является посильной 
ребенку.



⚫ дети с отрицательной самооценкой склонны чуть 
ли не в каждом деле видеть непреодолимые 
препятствия. У них высокий уровень тревожности, 
они хуже приспосабливаются к школьной жизни, 
трудно сходятся со сверстниками, учатся с 
напряжением.



⚫ То, что ребенок осознает в процессе обучения как 
успех или неуспех в собственной школьной 
деятельности, в организации педагогического 
процесса представлено в виде учета успеваемости 
или неуспеваемости школьника. В результате Я-
концепция ребенка оказывается пронизанной 
ценностями и стандартами, связанными с 
учебными достижениями.



⚫ Дети с высоким уровнем учебных успехов, 
соответствующим их способностям или 
превышающим их, получают одобрение и 
вознаграждение учителя согласно принятой в 
школе системе оценок. Дети с низким уровнем 
успеваемости, независимо от того, какими они 
обладают способностями, либо вообще не 
получают одобрения, либо получают его в связи с 
успехами в какой-либо другой деятельности.



⚫ Если в учебных ситуациях школьник будет 
получать преимущественно отрицательный опыт, 
то вполне возможно, что у него сформируется не 
только негативное представление о себе как об 
учащемся, но и негативная общая самооценка



⚫ Успеваемость становится для большинства детей 
важнейшим критерием для формирования их 
самооценки. И поскольку оценка, высказанная 
другими, имеет тенденцию превращаться в 
самооценку, неуспевающие школьники, как 
правило, ощущают свою некомпетентность и 
неполноценность



⚫ Между представлениями школьников о своих 
учебных способностях и их общей самооценкой 
существует же положительная корреляция. Кроме 
того, общая самооценка хорошо успевающих 
школьников остается довольно высокой в течение 
всего периода обучения, в то время как у 
неуспевающих она заметно падает в 9-летнем 
возрасте и затем продолжает снижаться.



⚫ Для тех, кто учится плохо, всегда нужен какой-то 
способ снизить влияние низкой успеваемости на 
самооценку, а таким способом может стать и 
правонарушение. Осознавая все это, было бы 
неверно поддерживать у школьников, что высшей 
ценностью и главным фактором всякой 
личностной оценки является превосходная 
успеваемость.



⚫ В исследованиях Финка было установлено, что Я-
концепции успевающих школьников являются 
значительно более адекватными, чем 
неуспевающих. Это исследование показало, что 
между Я-концепцией и успеваемостью ребенка 
существует тесная взаимосвязь, причем у 
мальчиков она выражена более отчетливо, чем у 
девочек.



⚫ неуспевающих школьников больше развито 
чувство неадекватности, что в целом они хуже 
относятся к окружающим — взрослым и 
сверстникам — и считают, что окружающие 
относятся к ним плохо. Способные, но 
неуспевающие существенно отличались от своих 
успевающих сверстников по эмоциональному 
складу, а также в плане самовосприятия и 
восприятия других



⚫ Нарушение адекватной самооценки часто 
происходит у детей, хорошо подготовленных к 
школе. Хорошая подготовка позволяет им учиться в 
младших классах успешно, практически не 
затрачивая для этого усилий. На фоне легких 
успехов у них укрепляется привычка к постоянным 
похвалам, развивается высокий уровень 
притязаний и высокая самооценка.



⚫ При переходе в старшие классы, когда сложность 
учебного материала возрастает, эти школьники, не 
имея трудовых навыков, могут утратить 
превосходство по отношению к товарищам, и 
вследствие этого у них может резко упасть 
самооценка.
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