
Особенности умственного развития в младшем школьном возрасте. 

Развитие произвольности поведения, внимания и памяти в младшем 

школьном возрасте. 

 

Хронологические рамки (возрастные границы).  От 6-7 до 10-11 лет. 

Социальная ситуация. Переход к учебной деятельности. Ребенок развивается 

в условиях сложной социальной среды, в условиях воспитания и обучения. 

Меняется сфера социальных отношений, появляется система «ребенок – 

взрослый» дифференцируется: ребенок - учитель; ребенок – взрослый; ребенок – 

родители; ребенок – дети. Происходит смена референтной группы. 

Физическое развитие. Происходит равномерное физическое развитие вплоть 

до подросткового возраста. Продолжается рост и созревание костей скелета, хотя 

скорость этих процессов различна у разных детей. Растут мышцы «сильные» и 

«ловкие», увеличивается физическая сила, выносливость и ловкость как у 

мальчиков, так и у девочек. 

Более эффективно функционируют лобные доли головного мозга, 

управляющие процессами мышления и другими психическими процессами, что 

помогает включаться во все более сложную, требующую  высокой координации 

движений деятельность. 

Очень важным фактором физического развития ребенка является здоровье, 

которое позволяет детям более активно заниматься физической (физкультура и 

труд) и умственной деятельностью. Выключенные из двигательной активности 

ребенка 4-5 часов  должны компенсироваться специально организованными 

физическими упражнениями. 

Ведущая деятельность - учебная деятельность - это деятельность, 

непосредственно направленная на усвоение науки и культуры. 

У ребенка имеются две сферы социальных отношений «ребенок – взрослый» и 

«ребенок – дети». Эти системы связаны игровой деятельностью. Отношения 

существуют параллельно, они не связаны иерархическими связями. 

В младшем школьном возрасте игра не исчезает, она приобретает новые 

формы и новое содержание. Характерными играми для детей младшего 

школьного возраста являются игры с правилами, регулирующими расстановку 

сил в играющем детском коллективе (сюжетно-ролевые игры). 

Психическое развитие. Ощущение, восприятие. Восприятие младшего 

школьника определяется особенностями самого предмета: замечают не главное, 

а то, что бросается в глаза, часто восприятие ограничивается только узнаванием 

и последующим называнием предмета. 

Текущая воспринимаемая ситуация уже в меньшей мере опосредует 

мыслительные операции, чем в дошкольном возрасте. 

Происходит переход от непроизвольного восприятия к целенаправленному 

наблюдению за объектом. К концу возраста появляется синтезирующее 

восприятие. Дети в 1-2 классе путают предметы, сходные в том или ином 

отношении, их восприятие отличается малой дифференцированностью 

(слитность). 

Внимание. Учебная деятельность требует длительной концентрации 

внимания, переключения с одного вида работы на другой – развитие 



произвольности внимания, возникает на пике волевого усилия (специально 

организовывает себя под воздействием требований). 

Преобладает непроизвольное внимание. Удерживание внимания возможно 

благодаря волевым усилиям и высокой мотивации. Внимание активизируется, но 

еще не стабильно. 

Направление развития внимания: от  концентрации внимания к 

самоорганизации внимания, распределению и переключению его динамики в 

пределах задания и всего рабочего дня. Младшие школьники могут 

сосредоточенно заниматься одним делом в течение 10 – 20 минут. Существуют 

значительные индивидуальные различия в развитии внимания. 

Память. Младшие школьники начинают выделять и осознавать мнемическую 

задачу. Развивается произвольная память, дети уже способны запоминать 

материал, который обязательно представляет для них интерес. Процессы памяти 

характеризуются осмысленностью (связь памяти и мышления). 

Восприимчивость к освоению различных мнемонических приемов. Обладают 

хорошей механической памятью. Совершенствование смысловой памяти. В 

учебной деятельности развиваются все виды памяти: долговременная, 

кратковременная и оперативная. Развитие памяти связано с необходимостью 

заучивать учебный материал. Воспроизведением начинает пользоваться при 

заучивании наизусть. Показателем произвольности служат приемы запоминания. 

Воспроизводят с опорой на текст,  к припоминанию прибегают реже, т.к. оно 

связано с напряжением. 

Память носит конкретно-образный характер. Произвольное и непроизвольное 

запоминание имеет свои особенности. 

Таблица 

Непроизвольное 

запоминание 
  

Произвольное 

запоминание 

Играет большую роль в 

учебном процессе. 

Еще не 

сформировано. 

Активно 

формируется. 

На быстроту и точность запоминания сильно 

влияют эмоции и чувства. Быстро запоминаются 

стихи, которые вызывают яркие образы и сильные 

переживания. 

Увеличивается объем 

запоминания интересных 

текстов, сказок. 

Увеличивается 

осмысленность запоминания. 

В 1-м классе: 

недостаточность 

самоконтроля: 

- количественная 

сторона 

повторения 

(сколько задано); 

- на уровне 

узнавания. 



  

  
Мышление приобретает доминирующее значение, происходит переход от 

наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. Логически верные 

рассуждения школьника базируются на конкретном наглядном материале 

(стадия развития конкретных операций по Пиаже). Благодаря учебной 

деятельности и усвоению научных понятий у детей развивается теоретическое 

мышление. 

К концу младшего школьного возраста проявляются индивидуальные различия 

в мышлении. Выделяются: «мыслители», «практики» и «художники». 

В процессе обучения формируются научные понятия (основы теоретического 

мышления), способность идти от конкретного к более общему, а также в 

обратном направлении. 

Воображение. Основные направления в развитии – это переход к более 

правильному и полному отражению действительности на основе 

соответствующих знаний. Воображение проходит 2 стадии: воссоздающее 

(репродуктивное), продуктивное. 

Проявляются продуктивные образы-представления (результат новой 

комбинации некоторых элементов). 

Воображение (в 1 классе) опирается на конкретные предметы, но со временем 

доминирует слово. От 1 ко 2-му классу реализм детского воображения 

увеличивается. Это обусловливает увеличение запаса знаний и развитие 

критического мышления. 

С возрастом воображение становится более управляемым процессом и образы 

возникают в связи с задачами деятельности ребенка. 

Особенности развития воображения в младшем школьном возрасте отражены в 

таблице. 

Таблица  

Особеннос

ти 

воображения 

1-й класс 2-й 

класс 

3-й класс 4-й класс 

  Воображаемый образ из отдельных 

деталей-фрагментов. 

Незначительная переработка 

имеющихся представлений. 

Связывают 

отдельные 

части образа 

Управляемос

ть процесса 

воображения. 

Образы 

воображения 

Расплывчатос

ть, неясность. 

Вносится много 

лишнего. В 

образе 

отражается 2-3 

детали. 

Дополнительных  детал

ей не вносится. В образе 

отражается 3-4 детали. 

Более 

точные и 

определенные. 

В образе 

отражается 4-5 

детали. 

Переработ     Более 



ка образов Незначительная обобщенный и 

яркий образ. 

Может изменяться 

сюжетная линия 

рассказа,  вводится 

условность. 

Опора 

образа 

Воссоздание словесной ситуации: 

На основе конкретного 

предмета, действия. 

На основе слова 

мысленный образ. 

  

Речь опосредует развитие мышления и других познавательных процессов. 

Речь играет важную роль в решении задач учебной деятельности (обучение 

детей вести рассуждения вслух способствует успеху). При научении ребенок 

легко овладевает звуковым анализом слов. Словарный запас увеличивается до 7 

тысяч слов. Потребность в общении определяет развитие речи. 

Развитию произвольности в младшем школьном возрасте способствует не 

только умение ребёнка руководствоваться целями, которые ставят перед ним 

взрослые, но и умение самостоятельно ставить цели и в соответствии с ними 

контролировать своё поведение и деятельность. Процесс формирования 

произвольности осуществляется в течение всех лет обучения учащегося в 

начальных классах школы. 

           Воспитание произвольности в младшем школьном возрасте заключается, 

прежде всего, в том, чтобы систематически учить детей самостоятельно 

ставить цели своей деятельности, настойчиво добиваться их достижения и 

контролировать себя в этом процессе.       Многочисленные исследования Л. С. 

Выготского и его учеников показали, что в период младшего школьного возраста 

все психические процессы и функции начинают приобретать внешне 

опосредованный характер. Для того чтобы сознательно управлять своими 

психическими Процессами, в этом возрасте ребёнку ещё нужны некоторые 

средства, выступающие в качестве опоры. Младшие школьники способны 

гораздо более последовательно и целенаправленно думать, рассуждая вслух. 

Посредством речи они организуют своё мышление и свою деятельность. 

Таким образом, в результате перехода к обучению в начальных классах школы у 

ребёнка формируется не только произвольность поведения, но и произвольный 

характер его познавательных психических процессов. 

        О произвольном характере процесса усвоения знаний свидетельствуют и 

исследования, проведённые в научной школе В. В. Давыдова. По данным этих 

исследований, усвоение знаний должно осуществляться в форме действий по 

образцу. Такие действия обязательно требуют сознательности и произвольности 

их организации. Кроме того, необходим постоянный самоконтроль 

учащихся (сравнение своих действий с образцом). 

     Исследование психолога Э. А. Фарапоновой показало, что при 

экспериментальной организации обучения труду уже в I классе школьники могут 

самостоятельно выделить учебную задачу по овладению отдельными 

трудовыми  операциями. Они способны также овладеть умением планировать 



свою работу  и контролировать свои действия. Такие же возможности были 

выявлены у младших школьников и при усвоении ими других учебных 

предметов. 

       Вот почему педагогика и методика обучения должны опираться на 

психологические возможности детей младшего школьного возраста. И главная 

задача учителя (и других субъектов образовательного процесса!) заключается в 

том, чтобы в современной образовательной среде создать полноценные условия 

для упражнения и функционирования психических процессов и качеств 

личности каждого ребёнка. Только в этом случае, по мнению Л. С. Выготского, 

обучение не будет плестись в хвосте психического развития младших 

школьников, а будет забегать вперёд этого развития и вести его за собой. 

         Таким образом, современная развивающая образовательная среда должна 

являться важным условием совершенствования целей начального образования. 

Образование при этом понимается нами как форма, способ психического 

развития человека. «...По своему содержанию психическое развитие — это 

самостоятельный процесс, но протекает оно в формах общения, присвоения, 

обучения и воспитания. Его следует рассматривать через призму связи 

содержания и формы, через диалектику их взаимопереходов». 

         В развивающей образовательной среде, которую должны проектировать все 

субъекты образовательного процесса (учителя, родители, администрация школы, 

практические психологи и управленцы системы образования), необходимо 

развивать у младших школьников важное личностное качество — 

произвольность поведения и деятельности, на которое предстоит опираться и в 

последующем непрерывном образовании и самообразовании человека. 

          Показателями развития произвольности у младших школьников в 

современной образовательной развивающей среде являются: 

- упорство учащегося; 

- настойчивость; 

- умение преодолевать трудности в поведении и деятельности; 

- умение выполнять разные виды самообслуживающего труда и трудовые 

действия (посильные для этого возраста); 

- умение достигать цели, поставленные взрослыми; 

- умение самостоятельно ставить цели; 

- умение планировать своё поведение и деятельность; 

- умение контролировать своё поведение и деятельность; 

- умение управлять своим поведением и деятельностью; 

- произвольность психических процессов (памяти, мышления, устной и 

письменной речи на родном и других языках и др.). 

 


