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НОРМАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА КАК ПРЕДПОСЫЛКА К ФОРМИРОВАНИЮ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Е.А. Цивильская, Казань 

Анализ психологических достижений ребенка младшего школьного возраста убедительно показывает зависимость психического его развития от содержания и 

методов обучения. Если обучение строится в соответствии с принципами деятельностной теории учения, которые лежат в основе системы развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина и В.В. Давыдова, то при полноценном становлении учебной деятельности у ребенка формируются фундаментальные психические 

новообразования: произвольность психических процессов, внутренний план действий, умение организовывать учебную деятельность, рефлексия [4]. 

1. Произвольность психических процессов у младшего школьника. В этом возрасте центром психического развития ребенка становится формирование 

произвольности всех психических процессов (памяти, внимания, мышления, организации деятельности) их интеллектуализация, внутреннее опосредование происходят 

благодаря первичном усвоению системы понятий Произвольность проявляется в умении сознательно ставить цели, искать и находить средства их достижения, 

преодолевать трудности и препятствия протяжении всего младшего школьного возраста ребенок учится управлять своим поведением, психическими процессами, ведь 

требования к ней с первых дней пребывания в школе предусматривают достаточно высокий уровень произвольности Поэтому младший школьник преодолевает свои 

желания и способен управлять своим поведением на основе заданных образцов способствует развитию произвольности как особого свойства психических процессов и 

поведения. 

Сформированная произвольность психических процессов является одним из основных и важнейших показателей готовности ребенка к переходу в среднее звено 

так, как именно развитие произвольности обеспечивает полноценное функционирование всех психических функций и поведения в целом [5]. 

2. Внутренний план действий (интеллектуальное новообразование). Это внутреннее действие, которое помогает ребенку успешно контролировать ход 

решения задачи, поскольку позволяет предусмотреть возможные «шаги» при решении задачи, сопоставить разные варианты решения. Развитие внутреннего плана 

действий дает возможность решать задачу в «уме», во внутреннем плане, предвидеть возможные промежуточные результаты и сопоставлять действия с условиями 

задачи и конечной целью решения. Обеспечивает способность ориентироваться в условиях задачи, выделять среди них наиболее существенные, планировать ход 

решения, сравнивать, предусматривать и оценивать возможные варианты решения, ориентируясь на разные условия задачи [5]. 

3. Умение младшего школьника организовывать учебную деятельность.Наряду с усвоением содержания научных понятий ребенок овладевает способами 

организации нового для нее вида деятельности - учения Планирование, контроль, самооценка приобретают другой смысл, ибо действие в системе научных понятий 

предполагает четкое выделение взаимосвязанных этапов. 

Умение учиться является одним из основных задач младшего школьника, предполагает усвоение такой действий 

1) самоконтроль, суть которого заключается в сопоставлении ребенком своих учебных действий и их результатов с заданными учителем эталонами и образцами; 

2) самооценка, содержанием которой является фиксирование соответствия или несоответствия результатов усвоенных знаний, освоенных навыков требованиям 

учебной ситуации; 

3) самоорганизация в изучении учебного материала, подготовке к контрольных и самостоятельных работ, выполнении творческих заданий и т.п., предполагает 

умение планировать время, организовывать свою деятельность контролировать и оценивать ее результаты 

4) осознание цели и способов обучения в школе и дома, что является предпосылкой осмысленной, целенаправленной и эффективной учебной деятельности 

4. Рефлексия младшего школьника. У детей младшего школьного возраста возникает осознание собственных действий, психических состояний Особенность их 

учебной деятельности состоит в том, что школьники должны обосновывать правильность своих слов и действий Многие приемы такого обоснования показывает учитель 

Необходимость различать образцы суждений и самостоятельные попытки в их построении способствуют формированию у младших школьников умения как бы со 

стороны рас даты и оценивать собственные мысли и действия Это умение является основой рефлексии (лат reflexio - отражение) - осмысление своих суждений и 

поступков с точки зрения их соответствия замыслу и условиям деятельности; самоанализ Свидетельством этого является способность видеть особенности собственных 

действий, делать их предметом анализа, сравнивать с действиями других людей Если дошкольник основном ориентируется на индивидуальный опыт, то младший 

школьник начинает ориентироваться на общекультурные образцы, которыми он овладевает во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

В младшем школьном возрасте все эти новообразования еще недостаточно сформированы, однако благодаря им психика ребенка достигает необходимого для 

обучения в средней школе уровня развития [4].  
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Новообразования, с которыми ребенок пришел в школу, развились в процессе его игровой деятельности и позволили ему приступить к учению. Участие в 

учебной деятельности, систематическое учение сформировали новые особенности психической деятельности младшего школьника. Эти новообразования, в свою 

очередь, подготовили учащихся к переходу на следующую ступень образования - в среднюю школу [10]. 

Необходимо отметить при этом, что, согласно современным психологическим данным, умственное развитие младших школьников имеет большие резервы. В 

массовой школе эти резервы фактически не используются. Многолетние исследования, проведенные под руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, показали, что у 

современных детей, в силу принципиально новых социальных условий их развития, можно сформировать более широкие и более богатые умственные способности, чем 

это делалось до сих пор [3]. 

"Согласно закону, силы, движущие развитие ребенка в том или ином возрасте, с неизбежностью приводят к отрицанию и разрушению самой основы развития 

всего возраста, с внутренней необходимостью определяя аннулирование социальной ситуации развития, окончание данной эпохи развития и переход к следующей, или 

высшей, возрастной ступени". 

Л.С.Выготский ввел очень важное для педагогической психологии понятие "социальной ситуации развития". Социальная ситуация развития есть некоторая 

система отношений ребенка и социальной среды, которая определяет содержание, направление процесса развития и формирование его центральной линии, связанной с 

основными новообразованиями. Изменение этой системы отражает основной закон динамики возрастов.  

При этом Л.С. Выготский все время подчеркивает, что психическое развитие – это целостное развитие всей личности. Достаточно емкое понятие социальной 

ситуации развития как отношения ребенка к социальной действительности включает в себя и средство реализации этого отношения – деятельность вообще, и 

конкретные виды ведущей деятельности, в частности. Согласно А.Н. Леонтьеву, "одни виды деятельности являются на данном этапе ведущими и имеют большее 

значение для дальнейшего развития личности, другие – меньшее. Одни играют главную роль в развитии, другие – подчиненную" 

Как показал Л.С.Выготский (1984), в каждом возрастном периоде имеется своя, специфичная для него социальная ситуация развития. Она определяется тем 

местом, которое занимает в обществе ребенок данного возраста. Ученики и последователи Выготского – А.Н.Леонтьев (1983), Д.Б.Эльконин (1989), А.В.Запорожец 

(1986) – разработали концепцию, согласно которой социальная ситуация развития воплощается в ведущей деятельности соответствующего возрастного периода. 

Социальная ситуация развития младшего школьника определяется его ролью ученика, который под строгим руководством взрослых овладевает необходимыми 

знаниями и навыками. 

"Вклад" самого ребенка в межличностную ситуацию своего развития определяется особенностями его поведения и деятельности [8]. 

Социальная ситуация развития младшего школьника связана с особенностями школьного обучения. Чтобы понять трудности перехода к школьной жизни, надо 

учесть, чем отличаются школьные уроки от занятий с детьми дома или в детском саду. Этих отличий несколько: 

1) более жесткий распорядок жизни. Рано вставать, по звонку начинать работать, на уроке не вертеться, не доставать игрушки и т. д.; 

2) более официальный стиль отношений. Учитель выступает как наставник, строго требующий выполнения правил, проверяющий каждое действие школьника. 

Конечно, доброжелательность, улыбка, поощрение учителя приближают его к детям, но все-таки это более далекая дистанция, чем у воспитателя детского сада или 

родителей; 

3) в школе особое внимание уделяется способам работы, сознательному выполнению действий заданным способом. Ребенок давно научился сидеть и стоять, но 

в школе показывают, как правильно сидеть за партой, как стоять, приветствуя учителя, как держать ручку, вставать из-за парты... Тем более берутся под контроль 

способы выполнения учебных действий. Легче привыкают к этому дети, от которых в домашних делах требуют точности: порядка в вещах, аккуратности в одежде, 

последовательности в уборке, правильной посадки за обедом. 

Начальная школа - сензитивный период развития умения учиться. Успешное прохождение этапа начальной школы приводит к появлению новообразований 

младшего школьника: произвольность поведения, внутренний план действий и рефлексия, самоотчет в способах и результатах действия. От желания учиться надо 

пройти путь к умению учиться [6]. 

Как продукт возрастного развития, новообразования появляются к концу возрастного периода и приводят к перестройке всей структуры сознания ребенка, к 

изменениям системы его отношений к миру, другим людям, себе самому. Появление новообразований — особый знак распада старой ситуации развития социальной и 

складывание новой, что сопровождается кризисами возрастными [9]. 
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Э.В. Ильенков, отвечая на вопрос «В каком пространстве существует личность?», писал: «Личность... рождается, возникает (а не проявляется!) в пространстве 

реального взаимодействия по меньшей мере двух индивидов, связанных между собой через вещи и вещественно-телесные действия с этими вещами». 

Мы подошли к главному тезису нашего анализа личности. Для того чтобы представлять ценность для других людей, выступить для них в качестве личности, 

человек должен прежде всего адекватно вести себя в социуме. Но это означает, другими словами, что индивид в первую очередь должен выполнять принятые в данном 

сообществе социальные нормы. Сам же социум (или культура) в этом случае предстает как система нормативных ситуаций, правила поведения, в которых индивид 

должен усвоить, чтобы адекватно взаимодействовать с другими «индивидами и вещами». Таким образом, именно нормативная ситуация выступает в качестве 

единицы пространства активности личности [2]. 

Субъекты, развивавшиеся вне социума, не становились личностями (с которыми необходимо считаться) до тех пор, пока не осваивали социальные нормы и не 

выступали в качестве адекватных партнеров социального взаимодействия именно в нормативных ситуациях. 

Под нормативной ситуацией мы понимаем стандартную ситуацию социального взаимодействия, в которой достаточно точно определены правила социального 

поведения. 

Субъект обнаруживает явные признаки культуры при переходе из одной нормативной ситуации в другую, особенно в случаях перехода  в новую культуру с 

ранее неизвестными ему нормами. 

Как отмечает Л.Ф.Баянова (2012) норма культуры выступает не как ценность, а как мера, определяющая общепринятый паттерн поведения в той или иной 

ситуации. Общепринятость в данном случае формируется конвенционально и, как правило, исходя из целесообразности вводимой нормы. Норма отлична от этической 

инстанции прежде всего тем, что она внесубъектна, а объективно задана и общепринята как составляющая культуры. С точки зрения этической инстанции ситуация 

выстраивается в шкалу «хорошо–плохо». Нормативная же ситуация оценивается с позиции того правила, которое в ней заложено, поэтому человек в нормативной 

ситуации либо соответствует, либо не соответствует предъявленным правилу, образцу, имеющим статус общепризнанности – нормы [1].  

"...Следует признать, что остается недостаточно раскрытым процесс освоения человеком норм, характеризующих пространство социального взаимодействия. 

Это тем более важно, что нормативное пространство социального взаимодействия является важной характеристикой школы как института социализации ребенка в 

обществе. Школа и класс фактически выступают для ребенка как особое социальное пространство, организованное в соответствии с принятыми в данном сообществе 

нормами, а ученик, действуя в этом пространстве, организуя свое поведение, вынужден учитывать эту систему норм в своих действиях, с необходимостью осваивать ее. 

Подобная социальная система, в которой реализуется поведение учащихся, выступает как пространство социализации их личности...." [7] 
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