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Цель: ознакомить родителей с особенностями личности младшего школьника. 

Младший школьный возраст не всегда являлся особым этапом развития ребенка. 

Было время, когда дети не посещали школы и развивались в существенно других условиях 

жизни. В наше время подавляющее большинство детей в возрасте шести лет становятся 

школьниками. 

Включение в учебную деятельность связано с новым типом отношений ребенка, как 

в семье, так и в школе. Дома, с одной стороны, к его жизни, его занятиям более 

уважительное отношение, чем к дошкольным играм. Одновременно к нему предъявляются 

более строгие требования. В школе главное лицо - это учитель. От него исходят все 

основные требования. Отношения с учителем совсем не похожи на отношения с 

родителями и с воспитателем детского сада. Первое время учитель для ребенка - чужой 

человек, и малыш невольно испытывает страх, робость перед ним. Отношения с другими 

учениками тоже вначале не так просты: нет знакомых детей, нет друзей, с которыми 

ребенок привык общаться. Не все дети легко проходят период адаптации к школьной 

жизни. 

В возрасте семи-одиннадцати лет ребенок начинает понимать, что он представляет 

собой некую индивидуальность, которая, безусловно, подвергается социальным 

воздействиям. Он знает, что он обязан учиться и в процессе учения изменять себя, 

присваивая коллективные знаки (речь, цифры, ноты и др.), коллективные понятия, знания 

и идеи, которые существуют в обществе. В то же время он знает, что отличается от 

других и переживает свою уникальность, свою «самость», стремясь утвердить себя среди 

взрослых и сверстников. 

Основные новообразования школьника: 

Личностная рефлексия. Она складывается благодаря развитию самосознания и 

обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением они дорожат. Высокая оценка 

обычно бывает у детей в том случае, если родители относятся к ним с заинтересованностью, 

теплотой и любовью. Младший школьный возраст - завершение развития самосознания. 

Рефлексия интеллектуальная. Имеется в виду рефлексия в плане мышления. В 

школьные годы способность хранить и извлекать информацию из памяти 

совершенствуется, развивается метапамять. Дети не только лучше запоминают, но и 

способны размышлять о том, как они это делают. 

Умственное развитие. 7 - 11 лет - третий период умственного развития по Пиаже - 

период конкретных мыслительных операций. Мышление ребенка ограничено проблемами, 

касающимися конкретных реальных объектов. Эгоцентризм, присущий мышлению 

дошкольника, постепенно убывает, чему способствуют совместные игры, но не исчезает 

полностью. Конкретно мыслящие дети часто ошибаются, прогнозируя результат. 

Отношения со взрослыми. На поведение и развитие детей влияет стиль руководства 

со стороны взрослых: авторитарный, демократический или попустительский 

(анархический). Дети лучше чувствуют себя и успешнее развиваются в условиях 

демократического руководства. 

Отношения со сверстниками. Начиная с шестилетнего возраста, дети все больше 

проводят времени со сверстниками, причем почти всегда одного с ними пола. Популярные 



дети обычно хорошо адаптируются, чувствуют себя среди сверстников комфортно и, как 

правило, способны к сотрудничеству. 

Игра. По-прежнему много времени дети уделяют игре. В ней развиваются чувства 

сотрудничества и соперничества, приобретают личностный смысл такие понятия, как 

справедливость и несправедливость, предубеждение, равенство, лидерство, подчинение, 

преданность, предательство. Игра принимает социальную окраску: дети выдумывают 

тайные общества, клубы, секретные карты, шифры, пароли и особые ритуалы. 

Эмоциональное развитие. С момента, когда ребенок пошел в школу, его 

эмоциональное развитие больше, чем раньше, зависит от того опыта, который он 

приобретает вне дома. Страхи ребенка отражают восприятие окружающего мира, рамки 

которого теперь расширяются. Необъяснимые и вымышленные страхи прошлых лет 

сменяются другими, более осознанными: уроки, уколы, природные явления, отношения 

между сверстниками. Время от времени у детей школьного возраста появляется нежелание 

идти в школу. Симптомы (головная боль, колики в желудке, рвота, головокружение) 

широко известны. Это не симуляция, и в таких случаях важно как можно быстрее выяснить 

причину. Это может быть страх перед неудачей, боязнь критики со стороны учителей, 

боязнь быть отвергнутым родителями или сверстниками. В таких случаях помогает 

дружески-настойчивая заинтересованность родителей в посещении ребенком школы. 

В школе ребенок впервые встречается с системой моральных требований, 

выполнение которых контролируется. Дети младшего школьного возраста уже готовы к 

выполнению этих требований. Как уже говорилось, поступая в школу, они стремятся занять 

новую социальную позицию, с которой и связывают эти требования к ним. Учитель 

выступает носителем общественных требований. Он же и главный ценитель их поведения, 

ибо развитие моральных качеств учащихся идет через учение как ведущую деятельность на 

данном возрастном этапе. 

Выделяя характерные особенности детей данного возраста, мы должны в то же 

время отметить, что дети разные. Фактически в классе невозможно найти двух совершенно 

одинаковых учеников. Обучаемые отличаются друг от друга не только разным уровнем 

подготовленности к усвоению знаний. Каждый из них обладает более устойчивыми 

индивидуальными особенностями, которые не могут (да и не должны) быть ликвидированы 

при всем старании преподавателя. Индивидуальные различия касаются и познавательной 

сферы: одни имеют зрительный тип памяти, другие - слуховой, третьи - зрительно-

двигательный и т.д. У одних наглядно-образное мышление, а у других - абстрактно-

логическое. Это означает, что одним легче воспринимать материал с помощью зрения, 

другим - на слух; одним требуется конкретное представление материала, а другим - 

схематическое и т.д. Пренебрежение индивидуальными особенностями учащихся при 

обучении ведет к возникновению у них различного рода трудностей, осложняет путь 

достижения поставленных целей. 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много 

детских качеств - легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но он уже 

начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая 

логика мышления. 

Младший школьный возраст является классическим временем оформления 

моральных идей и правил. Конечно, значительный вклад в моральный мир ребенка несет с 

собой и раннее детство, но печать «правил» и «законов», подлежащих исполнению, идея 

«нормы», «долга» - все это типичные черты моральной психологии определяются и 

оформляются как раз в младшем школьном возрасте. Ребенок типически «послушен» в эти 

годы, он с интересом и увлечением принимает в душе разные правила и законы. 



Младший школьный возраст - очень благоприятное время для усвоения многих 

моральных норм. Дети очень хотят выполнять эти нормы, что при правильной организации 

воспитания способствует формированию у них положительных нравственных качеств. 

Доверчивость, исполнительность. Как правило, младшие школьники выполняют 

требования учителя беспрекословно, не вступают с ним в споры, доверчиво воспринимают 

оценки и поучения учителя. Они не претендуют на самостоятельность и независимость. 

Повышенная восприимчивость выражается в том, что младший школьник с 

готовностью и интересом воспринимает все новое, ему хочется научиться писать, читать, 

считать. 

Повышенная реактивность проявляется на уроках в быстром поднимании руки, 

нетерпеливом выслушивании товарищей, стремлении отвечать самому. 

Направленность на внешний мир выражается в интересе к фактам, событиям. При 

возможности дети подбегают к тому, что их заинтересовало, стараются потрогать 

незнакомый предмет руками, с удовольствием рассказывают об увиденном ранее. 

Подражательность заключается в том, что ученики повторяют рассуждения 

учителя, товарищей. Такое внешнее копирование помогает ребенку в усвоении материала, 

но в то же время может привести к поверхностному его восприятию. 

Направленность личности младшего школьника выражается в его потребностях и 

мотивах. У детей этого возраста сохраняется ряд потребностей, которые были характерны 

для дошкольника: 

* потребность в игровой деятельности, но уже с другим содержанием; 

* потребность в движениях; 

* потребность во внешних впечатлениях. 

Вместе с тем у младших школьников появляются и новые потребности: 

* точно выполнять требования учителя; 

* овладевать новыми знаниями, навыками, умениями; 

* получать хорошие отметки, одобрение со стороны взрослых; 

* быть лучшим учеником; 

* выполнять общественную роль. 

Каждый ребенок оценивает себя по-своему, исходя из этого можно выделить как 

минимум три группы детей по степени сформированности у них представления о себе. 

Первая группа. Представления о себе относительно адекватны и устойчивы. Дети 

умеют анализировать свои поступки, вычленять их мотив, думают о себе. Они больше 

ориентируются на знание о себе, чем на оценку взрослых, и быстро приобретают навыки 

самоконтроля. 

Вторая группа. Представления о себе неадекватны и неустойчивы. Дети не умеют 

выделять у себя существенные качества, анализировать свои поступки, хотя оценивают 

себя, не опираясь на мнение других. Число осознаваемых ими собственных качеств 

невелико. Эти дети требуют особого руководства по формированию навыков самоконтроля. 

Третья группа. Представления о себе неустойчивы, содержат характеристики, 

данные им другими, особенно взрослыми. Недостаточное знание самих себя приводит этих 

детей к неумению ориентироваться в практической деятельности на свои объективные 

возможности и силы. 

У младших школьников встречаются все виды самооценок: адекватная, высокая 

адекватная, завышенная, неадекватная заниженная. Устойчивая заниженная самооценка 

проявляется крайне редко. 

 

 



 


