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В результате повторного исследования, проведенного после 

внедрения коррекционной программы, было выявлено, что показатели 

самочувствия, настроения и активности у спортсменов-единоборцев 

в предстартовом состоянии значительно улучшились. 
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Начало школьного обучения означает переход от игровой 

деятельности к учебной как ведущей деятельности младшего школьного 

возраста, в которой формируются основные психические 

новообразования. Поэтому поступление в школу вносит важнейшие 

изменения в жизнь ребенка. Резко изменяется весь уклад его жизни, его 

социальное положение в коллективе, семье.  

Основной деятельностью, его первой и важнейшей обязанностью 

становится учение – приобретение новых знаний, умений и навыков, 

накопление систематических сведений об окружающем мире, природе 

и обществе. Разумеется, далеко не сразу у младших школьников 

формируется правильное отношение к учению. Они пока не понимают, 

зачем нужно учиться. Но вскоре оказывается, что учение – труд, 

требующий волевых усилий, мобилизации внимания, интеллектуальной 

активности, самоограничений [1].  

На первых порах обучающиеся начальной школы хорошо учатся, 

руководствуясь своими отношениями в семье, иногда ребенок хорошо 

учится по мотивам взаимоотношений с коллективом. Большую роль 

играет и личный мотив: желание получить хорошую оценку, одобрение 

учителей и родителей. 

Вначале у него формируется интерес к самому процессу учебной 

деятельности без осознания ее значения. Только после возникновения 
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интереса к результатам своего учебного труда формируется интерес 

к содержанию учебной деятельности, к приобретению знаний. Вот эта 

основа и является благоприятной почвой для формирования у младшего 

школьника мотивов учения высокого общественного порядка, связанных 

с подлинно ответственным отношением к учебным занятиям. 

Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, 

приобретению знаний связано с переживанием школьниками чувства 

удовлетворения от своих достижений. А подкрепляется это чувство 

одобрением, похвалой учителя, который подчеркивает каждый, даже 

самый маленький успех, самое маленькое продвижение вперед. Младшие 

школьники испытывают чувство гордости, особый подъем сил, когда 

учитель хвалит их. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде 

всего, развитие психических процессов непосредственного познания 

окружающего мира – ощущений и восприятий. Младшие школьники 

отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода 

созерцательной любознательностью. Младший школьник с живым 

любопытством воспринимает окружающую среду, которая с каждым днем 

раскрывает перед ним все новые и новые стороны [1]. 

Наиболее характерная черта восприятия этих обучающихся – его 

малая дифференцированность, где совершаются неточности и ошибки 

в дифференцировке при восприятии сходных объектов. В начале 

младшего школьного возраста восприятие недостаточно 

дифференцированно. Из-за этого ребенок «иногда путает похожие 

по написанию буквы и цифры (например, 9 и 6 или буквы Я и R).  

В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно 

поднимается на более высокую ступень развития, принимает характер 

целенаправленной и управляемой деятельности. В процессе обучения 

восприятие углубляется, становится более анализирующим, 

дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. 

Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Без 

сформированности этой психической функции процесс обучения 

невозможен. На уроке учитель привлекает внимание учеников к учебному 

материалу, удерживает его длительное время. Младший школьник может 

сосредоточенно заниматься одним делом 10-20 минут [2].  

Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся 

начальных классов. Основная из них – слабость произвольного внимания. 

Возможности волевого регулирования внимания, управления им в начале 

младшего школьного возраста ограничены. Произвольное внимание 

младшего школьника требует так называемой близкой мотивации.  
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Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито 

непроизвольное внимание. Все новое, неожиданное, яркое, интересное 

само собой привлекает внимание учеников, без всяких усилий с их 

стороны. 

Индивидуальные особенности личности младших школьников 

оказывают влияние на характер внимания. Так, у детей сангвинического 

темперамента кажущаяся невнимательность проявляется в чрезмерной 

активности. Сангвиник подвижен, непоседлив, разговаривает, но его 

ответы на уроках свидетельствуют о том, что он работает с классом. 

Флегматики и меланхолики пассивны, вялы, кажутся невнимательными. 

Но на самом деле они сосредоточены на изучаемом предмете, о чем 

свидетельствуют их ответы на вопросы учителя. Некоторые дети 

невнимательны. Причины этого различны: у одних – леность мысли, 

у других - отсутствие серьезного отношения к учебе, у третьих - 

повышенная возбудимость центральной нервной системы и другие [2]. 

Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте 

развиваются под влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес 

словесно-логического, смыслового запоминания и развивается 

возможность сознательно управлять своей памятью и регулировать ее 

проявления.  

Приемы запоминания служат показателем произвольности. Сначала 

это многократное прочитывание материала, затем чередование 

прочитывания и пересказа. Для запоминания материала очень важно 

опираться на наглядный материал (пособия, макеты, картины). 

Для лучшего запоминания можно использовать момент дружеского 

соревнования, стремление получить похвалу учителя, звездочку в тетради, 

хорошую отметку. Продуктивность запоминания повышает также 

осмысливание запоминаемого материала. Пути осмысления материала 

различны. Например, для удержания в памяти какого-то текста, рассказа, 

сказки большое значение имеет составление плана. 

Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится 

мышление. Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход 

от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению.  

Независимо оттого, когда ребенок пошел в школу, он в какой-то 

момент развития проходит через кризис. Это период рождения 

социального «Я». Кризис 7 лет представляет собой внутренние изменения 

ребенка при относительно незначительных внешних изменениях 

и социальных взаимоотношений личности ребенка и окружающих людей 

[3]. 

Формирующаяся личность 7-летнего ребенка приобретает так 

называемую внутреннюю позицию, которая сохраняется на всю жизнь 
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и определяет поведение человека, его деятельность, а также его 

отношение к окружению и самому себе. Внутренняя позиция 

формируется в зависимости от того, каков сам ребенок, какое место 

он занимает в окружении и какое это окружение [3]. 

Предпосылками перехода ребенка на следующий возрастной этап 

во многом связан с психологической готовностью ребенка к школе. 

Составными компонентами психологической готовности к школе 

являются: 

• интеллектуальная готовность (готовность познавательной сферы); 

• личностная (в том числе, мотивационная); 

• социально-психологическая готовность; 

• готовность эмоционально-волевой сферы. 

Среди разнообразных социальных мотивов учения главное место 

у младших школьников занимает мотив получения высоких отметок. 

Высокие отметки для маленького ученика – источник других поощрений, 

залог его эмоционального благополучия, предмет гордости. 

Помимо этого, есть и другие мотивы. Познавательные мотивы – 

те мотивы, которые связаны с содержательными или структурными 

характеристиками самой учебной деятельности: стремление получать 

знания; стремление овладеть способами самостоятельного приобретения 

знаний.  

Социальные мотивы – мотивы, связанные с факторами, влияющими 

на мотивы учения, но не связанные с учебной деятельностью: стремление 

быть грамотным человеком, быть полезным обществу; стремление 

получить одобрение старших товарищей, добиться успеха, престижа. 

Внешние мотивы – учиться на хорошие отметки, за материальное 

вознаграждение, то есть главное – не получение знаний, а какая-то 

награда. 

От оценки зависит развитие учебной мотивации, именно на этой 

почве в отдельных случаях возникают тяжелые переживания и школьная 

дезадаптация. Непосредственно влияет школьная оценка и на становление 

самооценки. Дети, ориентируясь на оценку учителя, сами считают себя 

и своих сверстников отличниками, «двоечниками» и «троечниками», 

хорошими и средними учениками, наделяя представителей каждой 

группы набором соответствующих качеств. Оценка успеваемости в начале 

школьного обучения по существу является оценкой личности в целом 

и определяет социальный статус ребенка. У отличников и некоторых 

хорошо успевающих детей складывается завышенная самооценка. 

У неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи 

и низкие оценки снижают их уверенность в себе, в своих возможностях 

[4].  
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Мотивация достижения в начальных классах нередко становится 

доминирующей. У детей с высокой успеваемостью ярко выражена 

мотивация достижения успеха – желание хорошо, правильно выполнить 

задание, получить нужный результат. Мотивация избегания неудачи. Дети 

стараются избежать "двойки" и тех последствий, которые влечет за собой 

низкая отметка, - недовольства учителя, санкций родителей (будут ругать, 

запретят гулять, смотреть телевизор и так далее) [4]. 

Полноценное развитие личности предполагает формирование 

чувства компетентности, которое Э. Эриксон считает главным 

новообразованием данного возраста. Учебная деятельность – основная 

деятельность для младшего школьника, и если в ней ребенок не чувствует 

себя компетентным, его личностное развитие искажается [3]. 

Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного 

формирования личности. Для него характерны новые отношения 

со взрослыми и сверстниками, включение в целую систему коллективов, 

включение в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет ряд 

серьезных требований к ученику. Все это решающим образом сказывается 

на формировании и закреплении новой системы отношений к людям, 

коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, формирует 

характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент 

нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил 

поведения, начинает формироваться общественная направленность 

личности. 

Характер младших школьников отличается некоторыми 

особенностями. Прежде всего, они импульсивны – склонны 

незамедлительно действовать под влиянием непосредственных 

импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, 

по случайным поводам. Причиной этого является потребность в активной 

внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: 

младший школьник еще не обладает большим опытом длительной борьбы 

за намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. Он может 

опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и невозможности.  

Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность 

сказывается, во-первых, в том, что их психическая деятельность обычно 

окрашена эмоциями. Во-вторых, младшие школьники не умеют 

сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее проявление. В-

третьих, эмоциональность выражается в их большой эмоциональной 

неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам, 

кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. 
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С годами все больше развивается способность регулировать свои чувства, 

сдерживать их нежелательные проявления. 
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У демонстративных личностей смысл жизни состоит 

в демонстрации, то есть они все время хотят показать себя, обратить 

внимание людей на себя, иногда вызвать восхищение или удивление. 

Такие люди хотят казаться лучше, чем есть на самом деле. Они любят 

риск и приключения и ненавидят ограничения, а иногда начинают жить 

в своем выдуманном мире, так как там ничто не ограничивает 

их фантазии и желания, также такие личности не умеют противостоять 

искушению. Не признавая своих ошибок, демонстративные личности 

хотят повышенной оценки к себе, также они никогда не пожалеют своих 

соперников, потому что они завистливы и ревнивы. Стремясь показать 

свое превосходство, они не выносят равнодушия в свой адрес, 

предпочитая неприязнь или ненависть. Внешний облик таких людей 

притягивает, потому что для их поведения характерна манерность, 

театральность и наигранность, о таких личностях чаще говорят, что они 

прирожденные актеры.  

При первой встрече такие люди могут казаться легкими, 

уступчивыми, подкупают своей непринужденностью и детской 

непосредственностью, но через определенный промежуток времени 

начинают открывать свою неестественность и фальшь. 




