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Общая характеристика учебной 
деятельности в детском возрасте

• Проблема учебной деятельности — одна 
из центральных в возрастной педагогике. 
Обучение детей в дошкольных 
учреждениях рассматривается в нашей 
стране как подготовительная ступень 
начального школьного образования. 
Обучение не подменяет ни игры, ни 
трудового воспитания, а тесно связано с 
ними в общем педагогическом процессе 



История вопроса
• В научно-теоретическом плане проблема 

характера учебной деятельности детей 
была поставлена еще на рубеже XIX—XX 
вв. Некоторые исследователи считают, 
что не существует принципиальных 
отличий между характером учения в 
дошкольные и школьные годы, полагают, 
что уже, например, с трехлетнего 
возраста учение ребенка может 
рассматриваться с тех же позиций, что и 
учение школьников. 



• Ж. Пиаже (1932, 1994) сформулировал вывод о 
том, что в процессе социализации ребенка 
(адаптации его к условиям жизни) происходит 
развитие структур операций интеллекта. 
Возникновение и развитие более высоких 
интеллектуальных операций («конкретные 
операции», «формальные операции», 
«инвариантность », «обратимость» и т. п.) 
протекают по своим законам. Обучение может 
только ускорить или замедлить процесс 
умственного созревания, но существенно не 
влияет на него. 

• Л. С. Выготский рассматривал психологические 
особенности детского учения в тесной связи с 
анализом содержания педагогических 
воздействий. Важнейшим моментом, 
определяющим характер детского учения 
Выготский считает отношение ребенка к 
требованиям взрослого 



• Л. С. Выготский также выдвинул и 
четко сформулировал положение о 
ведущей роли обучения в 
психическом развитии ребенка: 
обучение идет впереди развития и 
ведет его за собой.

•  Многие идеи Л. С. Выготского 
получили развитие в исследованиях 
А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Л.И. 
Божович, Д.Б. Эльконина, А.В. 
Запорожца, В.В. Давыдова.



• Программа детского обучения, по Л. С. 
Выготскому (1967), должна: 

♦ приближать ребенка к обучению по школьной 
программе, т. е. расширять его кругозор, 
готовность к предметному обучению, и 

♦ быть программой самого ребенка, т. е. отвечать 
его интересам и потребностям. 

Процесс детского обучения понимается Л. С. 
Выготским не как грубый нажим на ребенка или 
«вытеснение» детских понятий более развитыми 
понятиями взрослых, а как перестройка под 
влиянием педагогических воздействий самих 
отношений ребенка с окружающей 
действительностью, как изменение характера 
деятельности ребенка и его сознания.



Первые три года ребенок учится как бы по своей 
собственной программе, а не по программе 
матери и других воспитателей. В этот период 
никто не предъявляет особых требований к 
срокам усвоения ребенком тех или иных знаний 
и навыков, к последовательности этого 
процесса. Программа воспитания еще 
субъективно не существует для ребенка в 
раннем детстве. Прежде чем он становится 
способным учиться систематически, он 
проходит подготовительный этап. На этом 
этапе новые требования к ребенку со стороны 
других людей должны постепенно превратиться 
в его «собственную программу». И лишь к концу 
детского периода ребенок начинает учиться по 
программе, разработанной взрослыми, 
приближаясь к требованиям школы.



• Исследования показывают, что у детей сначала 
формируются учебные мотивы действий. При 
соответствующей организации деятельности 
ребенка эти мотивы легко возникают в ситуациях, 
связанных с игрой, несложными трудовыми 
поручениями, продуктивными видами 
деятельности 

• В процессе решения игровых, изобразительных и 
практических задач, которые предлагаются 
ребенку в различных учебных целях, вместе с 
появлением интереса к новой деятельности 
возникает и более активное отношение к тому, с 
чем знакомят ребенка взрослые, что предлагается 
усвоить. Это отношение оказывает положительное 
влияние на принятие новых для ребенка 
требований к способам деятельности. 

• Таким образом, несмотря на отсутствие учебных 
мотивов деятельности, в целом в ней уже могут 
появляться познавательные и учебные мотивы 
конкретных действий 



• В практике детского обучения широко используются 
ситуации изобразительной, конструктивной, игровой 
и практической деятельности в целях расширения 
кругозора ребенка, формирования у него новых 
представлений, понятий и способов деятельности. 
Несмотря на то что в подобных ситуациях еще 
отсутствуют учебные мотивы деятельности, при 
соответствующем влиянии они легко могут возникать 
в отношении непосредственно выполняемых 
действий. 

• Как показывают данные педагогических  
исследований, появление этих мотивов не проходит 
бесследно для ребенка и результатов его 
деятельности. 

• Активность ребенка в усвоении новых действий и 
требуемых сведений повышается, и в его 
деятельности появляется учебный элемент, который 
усложняет ее внутреннее содержание и вместе с 
тем расширяет возможности самостоятельного 
применения приобретенного опыта и более 
активного принятия в дальнейшем сходных учебных 
требований. 



• Понятие «учебная деятельность» более 
широкое, чем «учебно-познавательная 
деятельность», так как в ходе учения 
применяются действия не только 
познавательного, но и тренировочного 
характера, связанные с отработкой умений и 
навыков. При описании учебной деятельности 
детей применяются понятия «действие», 
«операция», «прием», «умение», «навыки». 
Деятельность осуществляется при помощи 
совокупности определенных действий-
процессов, подчиняющихся сознательным 
целям. Способы осуществления действий 
называют операциями. Совокупность 
определенных операций можно назвать 
приемом деятельности. Сознательное владение 
каким-либо приемом деятельности называется 
умением. Умение, доведенное до реально 
возможного автоматизма, характеризуется уже 
как навык 



• В учебной деятельности дети должны 
овладеть определенными умениями и 
навыками; должны овладеть умением 
учиться. 

• Чтобы осуществить эту задачу, 
необходимо четко определить, какие 
предпосылки учебной деятельности 
должны быть сформированы у детей, 
каковы условия ее развития, какие 
уровни учебной деятельности можно 
выделить, и определить ступени 
готовности ребенка к обучению и 
учению. 



Предпосылки формирования 
учебной деятельности у 

дошкольников
• Важно с самого раннего детства воспитывать у 

детей познавательные интересы, так как именно 
они являются важными мотивами человеческой 
деятельности, выражают осознанную 
направленность личности, положительно влияют 
на все психические процессы и функции, 
активизируют способности. Испытывая интерес 
к какой-либо деятельности, человек не может 
оставаться безразличным и вялым. В состоянии 
интереса возникает подъем всех человеческих 
сил 



• Если ребенок усваивает все то, что от него 
требуется, без интереса и увлечения, то знания 
его будут формальными, так как доказано, что 
знания, усвоенные без интереса, не окрашенные 
собственным положительным отношением, 
остаются мертвым грузом, не пригодным к 
применению. Такое обучение не будет 
способствовать развитию пытливого 
творческого ума. К. Д. Ушинский считал, что 
«ученье, взятое принуждением и силой воли» 
(1954, т. 2, с. 342), едва ли будет способствовать 
созданию развитых умов. 

• Таким образом, воспитание познавательных 
интересов и потребностей является первой 
предпосылкой формирования учебной 
деятельности.



Основные условия, при которых 
возникает и развивается 

интерес к учению 
♦ Учебная деятельность должна быть 

организована так, чтобы ребенок активно 
действовал, вовлекался в процесс 

самостоятельного поиска и «открытия» новых 
знаний, решал вопросы проблемного характера.

♦ Учебная деятельность должна быть разнообразна. 
Однообразный материал и однообразные методы его 
преподнесения очень быстро вызывают у детей скуку.

♦ Необходимо понимание важности 
преподносимого материала.

♦ Новый материал должен быть хорошо связан с 
тем, что дети усвоили раньше.

Ни слишком легкий, ни слишком трудный 
материал не вызывает интереса. Учебные 

задания, предлагаемые детям, должны быть 
трудными, но посильными.

♦ Важно положительно оценивать все успехи 
ребят. Положительная оценка стимулирует 

познавательную активность

♦ Учебный материал должен быть ярким и 
эмоционально окрашенным. Итак, воспитание 

познавательных интересов — важнейшая составная 
часть воспитания личности ребенка, его духовного мира. 

И от того, насколько правильно решен этот вопрос, во 
многом зависит успешность организации учебной 

деятельности детей.



• Учебной является такая деятельность, в ходе 
которой дети овладевают системой научно-
теоретических понятий и опирающихся на них 
общих способов решения конкретно-
практических задач. Усвоение и воспроизведение 
детьми этих способов выступает в качестве 
основной учебной цели. 

• Учебная деятельность не тождественна усвоению. 
Знания, умения и навыки ребенок может получать 
и вне этой деятельности, например в игре, в 
труде. Однако только в условиях учебной 
деятельности возможно усвоение системы 
теоретических понятий как формы 
общественного опыта.



• Доказано, что развитие учебной деятельности 
возможно прежде всего на основе осознанного 
вычленения ребенком способа действий. 

• Поэтому второй предпосылкой учебной 
деятельности в ее развитом виде выступает 
овладение детьми общими способами действий, 
т. е. такими способами, которые позволяют 
решать ряд практических или познавательных 
задач, выделять новые связи и отношения 

• Характерными чертами умения учиться являются: 
умение слушать и слышать воспитателя; работать 
по его указаниям; способность отделять свои 
действия от действий других детей; развивать 
контроль за своими действиями и словами и т. д.



• Третьей, не менее важной предпосылкой 
учебной деятельности детей является 
самостоятельное нахождение способов 
решения практических и познавательных задач 

• Уже в дошкольном возрасте при решении 
практических задач происходит 
переориентировка сознания детей с конечного 
результата на способы его достижения. 

• Дети начинают осмысливать свои действия и их 
результаты, т. е. осознавать тот путь, с помощью 
которого приобретаются новые знания. Такое 
осознание повышает успешность 
формирования у них новых познавательных 
действий, а вместе с этим и формирование 
новых, более сложных знаний.



• Четвертой предпосылкой учебной 
деятельности, которая должна быть 
сформирована у детей, является обучение 
детей контролю за способом выполнения 
своих действий. 

• Поскольку учебная деятельность 
осуществляется на основе образца 
действий, то без сопоставления реально 
производимого ребенком действия с 
образцом, т. е. без контроля, учебная 
деятельность лишается своего основного 
компонента. 



• Помимо общей направленности 
контрольные действия имеют особую 
функцию, которая определяется целями 
и содержанием той деятельности, 
внутри которой они складываются. 

• Для развития предпосылок учебной 
деятельности необходим особый тип 
контроля, связанный с формированием 
умений самостоятельно определять и 
применять способы действий. 

• Основным условием развития этого 
контроля являются специальные методы 
обучения детей приемам 
сопоставления полученных результатов с 
заданным способом действий. 
ПРОДОЛЖИТЬ



Итак,
• основными предпосылками учебной 

деятельности детей, можно назвать компоненты 
этой деятельности: принятие задачи; выбор 
путей и средств для ее осуществления и 
следование им; контроль, самоконтроль и 
самопроверка; личностный (мотивационный) 
компонент. 
– Сюда относятся мотивы, побуждающие детей овладевать 

учебной деятельностью, включая познавательные 
интересы.

• Структура учебной деятельности определяется 
не только ее компонентами, но и их 
взаимосвязью, которая придает ей целостный 
характер. 



Основные уровни развития 
учебной деятельности детей

• Прежде чем перейти к характеристике того, как 
под влиянием обучения формируется учебная 
деятельность детей в детском возрасте, 
необходимо охарактеризовать явление 
«обучаемости» и «необучаемости» детей.

• А. П. Усова (1981) показала, что явление 
невосприимчивости детей к обучению является 
следствием неправильной методики 
предыдущего воспитательного влияния, 
основанной на предоставлении детям свободы в 
путях и способах действия, на идее «детского 
творчества».



Составные части 
обучаемости 

   ♦ обобщенность мыслительной 
деятельности;
♦ осознанность мышления, определяемая 
соотношением его практической и 
словесно- логической сторон;
♦ гибкость мыслительной деятельности;
♦ устойчивость мыслительной 
деятельности;
♦ самостоятельность мышления, его 
восприимчивость к помощи 



3 уровня, характеризующие 
степень развития учебной 

деятельности.
• На начальной ступени находятся дети младшего дошкольного 

возраста. Их Умственная деятельность еще не является вполне 
осознанным процессом, так как знания, умения и навыки они 
усваивают, а потребности учиться еще не испытывают.

•  У детей среднего дошкольного возраста обнаруживается 
готовность к усвоению знаний, возникает возможность обучения 
их на занятиях, постановки перед ними познавательных задач. Но 
эти задачи еще непосредственно связаны с условиями жизни и 
игровой деятельности детей, общением их друг с другом и со 
взрослыми. В этом возрасте учение обслуживает практические 
потребности ребенка и создает предпосылки для перехода на 
более высокую ступень умственной деятельности.

• Интеллектуальные запросы старших детей выражаются и в том, что 
их уже не привлекают простые игры и игрушки. У них развивается 
интерес к приобретению знаний и умений не только для 
применения в настоящее время, но и впрок. Повышается 
любознательность, интерес к знаниям и умственной деятельности, 
появляется требовательность к себе и другим. 



I уровень
• отличается производительностью и 

целенаправленностью всех процессов 
познавательной деятельности; активным, 
заинтересованным отношением к учению, 
способностью к самоконтролю своих 
действий и к оценке своих результатов. На 
основе усвоенного дети могут решать 
доступные им задачи в практической и 
умственной деятельности 



II уровень

• более слабый. Все признаки 
овладения учебной деятельностью 
еще нестойки. Но вместе с тем дети 
уже могут обучаться, хотя и возможны 
всякие отклонения. 



III уровень

• начало формирования учебной 
деятельности, характеризующееся 
внешней дисциплинированностью на 
занятии 



• Таким образом, полноценное 
развитие учебной деятельности детей 
позволяет осуществлять 
формирование у них 
психологической готовности к школе, 
и в частности к школьному обучению 


