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Проблема усвоения

школьной программы волну-

ет всех: и учителей, и родите-

лей. На успешность обучения

младших школьников могут

влиять разные факторы, та-

кие, как физическое разви-

тие, уровень тревожности,

самооценка, взаимоотноше-

ния в семье и школе, соци-

альный и экономический ста-

тус семьи и многие другие.

Новые требования к об-

разованию заставляют пере-

смотреть взгляд на ученика

как на объект учебно-воспи-

тательного процесса. Его всё

чаще рассматривают как

субъекта своей деятельнос-

ти. Таким образом, основной

задачей обучения и воспита-

ния становится изучение и

формирование развивающе-

гося человека как деятельно-

го субъекта. Признавая уче-

ника субъектом своей дея-

тельности, нужно признать

как данность и его собствен-

ные внутренние когнитивные

способности. Именно когни-

тивные способности, пре-

ломляя внешние воздейст-

вия (в том числе и педагоги-

ческие), в значительной мере

обусловливают эффективность про-

цесса обучения, зависящую от того,

насколько сам ученик воспринял и ос-

мыслил учебный материал, сформи-

ровал своё отношение к данному зна-

нию, и, как следствие, определяют ус-

пешность ребёнка.

Что же представляют собой ког-

нитивные способности, каково их со-

держание?

В психолого-педагогической

литературе нет единства в понима-

нии понятия «когнитивное развитие»

и, следовательно, нет единства в тер-

минологии. Чаще используют термин

«когнитивные способности», а когни-

тивное развитие понимается как раз-

витие когнитивных способностей.

Р.С. Немов даёт следующие оп-

ределения: «Когнитивное развитие —

процесс формирования и развития

когнитивной сферы человека, в част-

ности его восприятия, внимания, во-

ображения, памяти, мышления и ре-

чи» [6. С. 591]. Когнитивную сферу он

рассматривает как «часть психологии

человека, связанную с его познава-

тельными процессами и сознанием,

включающую в себя знания о мире и о

самом себе» [6. С. 591].

Существует ряд исследований,

подтверждающих, что уровень когни-

тивного развития определяет дости-

жения личности на её жизненном пу-

ти (В.Н. Дружинин, В.А. Масленников,

Н.А. Сырникова и др.) В исследовани-

ях Е.В. Муссалитиной, В.П. Озерова,

Ю.А. Пашковой, О.В. Соловьёвой до-

казано, что сензитивным периодом

когнитивного развития является

младший школьный возраст. По 

Л.С. Выготскому: «В отдельные пери-

оды развития человека возникают на-

иболее благоприятные условия для

становления и развития отдельных
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видов способностей. Такие возраст-

ные периоды, когда условия для раз-

вития тех или иных способностей бу-

дут наиболее оптимальными, называ-

ют сензитивными» [2. С. 215 ]. 

Р.Л. Солсо в книге «Когнитивная

психология» выделяет одну из сфер

когнитивной психологии — психоло-

гию развития, занимающуюся изуче-

нием интеллектуального развития де-

тей. Он указывает, что «когнитивная

психология изучает то, как люди полу-

чают информацию о мире, как она хра-

нится в памяти и преобразуется в зна-

ния и как эти знания влияют на наше

внимание и поведение» [7. С. 28]. Спе-

циальную главу автор посвятил когни-

тивному развитию. Однако чёткого оп-

ределения когнитивного развития он

не даёт. Р.Л. Солсо описывает подходы

швейцарского психолога Ж. Пиаже и

Л.С. Выготского, называя их «основ-

ными теориями когнитивного разви-

тия», а также предлагает информаци-

онный подход — позицию, на которой

основана большая часть его книги.

Согласно Пиаже, в развитии ин-

теллекта человека можно условно вы-

делить четыре главных периода раз-

вития: сенсомоторная стадия (от

рождения до 2 лет), дооперациональ-

ная стадия (от 2 до 7 лет); стадия кон-

кретных операций (от 7 до 11 лет) и

стадия формальных операций (от 10

лет и подростковый период).

Пиаже отмечал, что:

• изменения внутри каждой ста-

дии обычно количественны и линей-

ны, тогда как изменения между стади-

ями имеют качественный характер;

• последовательность прохож-

дения этих четырёх стадий обяза-

тельна, и, чтобы достичь очередной

стадии, ребёнок должен пройти через

все предыдущие.

По периодизации Пиаже, млад-

шему школьному возрасту соответст-

вует стадия конкретных операций.

Центральным атрибутом интеллекту-

альных действий у детей школьного

возраста он считал консервацию.

Консервация — это способность ви-

деть неизменное на фоне видимых

(кажущихся) перемен. Консервация

позволяет ребёнку игнорировать из-

менения, воспринимаемые им в ми-

ре, и различать скрывающуюся за ни-

ми непрерывность или неизменность

количества. Так ребёнок приходит к

различению видимости и реальности.

Таким образом, у него появляется бо-

лее глубокое знание о законах суще-

ствования объектов.

Следующие умения, приобрета-

емые ребёнком на этапе конкретных

операций, по Пиаже, — это способ-

ность классифицировать группу объ-

ектов, сериация и транзитивность. 

Современником Пиаже был 

Л.С. Выготский. Они никогда не

встречались, но знали о работах друг

друга. Выготский знал о Пиаже задол-

го до того, как Пиаже узнал о нём. Вы-

готский соглашался с общей перио-

дизацией Пиаже, но отвергал генети-

ческую предопределённость этой по-

следовательности.

Пиаже считал, что развитие

предшествует научению, а Выгот-

ский — что научение предшествует

развитию. Фундаментальный принцип

психологии Выготского утверждает,

что мышление и речь должны иметь

различные генетические корни и что

они развиваются в различном темпе.

«Кривые роста» мышления и речи мо-

гут «пересекаться и пересекаться сно-

ва», но всегда расходятся. Источник

мысли заключён в биологическом раз-

витии ребёнка, а источник языка — в



его социальном окружении. Но несмо-

тря на то, что язык и мышление имеют

разное происхождение, они тесно пе-

реплетаются в тот момент, когда ребё-

нок приходит к пониманию, что у каж-

дого предмета есть название. Когда

такое понимание возникло, язык и

мысль уже не разделимы. Так, интери-

оризация (процесс преобразования

внешних действий во внутренние пси-

хические функции) ведёт к выражению

мыслей во внутренней речи. 

С точки зрения информационно-

го подхода, предложенного Р. Солсо,

«когнитивное развитие означает, что

с увеличением возраста в таких про-

цессах, как внимание и память, про-

исходят изменения» [7. С. 416].

В процессе первоначального

восприятия информации происходит

центрация внимания на обнаружен-

ных в ней существенных признаках.

Как показали исследования, испытуе-

мые различного возраста отличаются

в отношении определённых способ-

ностей, включая избирательное вни-

мание. Также с возрастом развивает-

ся способность отвечать на требова-

ния задачи. В отличие от младших де-

тей старшие дети и взрослые больше

используют различные стратегии ко-

дирования (например, множествен-

ные и простые), и эти различия отме-

чаются на ранних сенсорных этапах

обработки информации.

Р. Солсо пишет, что «возрастные

различия отмечаются при передаче

информации от сенсорных регистров

в кратковременную память: напри-

мер, у старших детей сильнее прояв-

ляется эффект первичности (когда на-

чальные элементы списка воспроиз-

водятся лучше), и это, видимо, связа-

но с тем, что повторение у них более

регулярное и лучше организовано,

чем у младших детей; как способность

к укрупнению единиц информации,

так и способность использовать это

укрупнение в качестве стратегии улуч-

шения памяти развивается с возрас-

том» [7. С. 416–417]. «Сравнительные

исследования познания высокого по-

рядка у детей и взрослых показывают,

что дети используют схемы повество-

вания аналогично взрослым; взрос-

лые больше полагаются на семанти-

ческие репрезентации, а дети — на

перцептивные (т. е. на образы); фор-

мирование понятий категорий может

предшествовать приобретению язы-

ка, причём основой формирования

прототипа у младенцев является ус-

реднение признаков» [7. С. 417].

Проблема изучения когнитивно-

го развития младших школьников се-

годня актуальна. Её решению посвя-

щён ряд современных исследований. 

Е.Г. Козлова описывает процесс

развития когнитивных способностей в

начальной школе на примере матема-

тики. Анализируя структуры когнитив-

ных способностей, выделенных М.А. Хо-

лодной, В.Д. Шадриковым, В.И. Дру-

жининым, А. Деметриу, А. Эфклидис,

М. Благидовым, В.Л. Масленниковым,

Н.А. Сырниковой (таблица). 

Е.Г. Козлова  пришла к выводам:

— несмотря на отсутствие еди-

ного подхода к определению структу-

ры когнитивных способностей, можно

выделить общее, на что указывают

большинство авторов: когнитивные

способности рассматриваются как

совокупность всех познавательных

процессов человека (индивидуаль-

ных особенностей их протекания);

— центральным звеном являет-

ся мышление (в том числе простран-

ственное, определяющее функциони-

рование других его составляющих); 
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— основными показателями раз-

вития когнитивных способностей яв-

ляются уровень овладения основными

мыслительными операциями и сво-

бодное оперирование пространствен-

ными представлениями [3, с. 9].

Таблица 1

Основные компоненты

когнитивных способностей

Показатели когнитивного

развития

Сырникова Н.А. — мышление;

— восприятие;

— память

— произвольность процессов вос-

приятия, запоминания;

— умение получать, хранить и из-

влекать информацию из предыду-

щего опыта;

— умение преобразовывать ин-

формацию

Масленников В.Л. — аттенциональный;

— перцептивный;

— мнемический;

— когнитивный;

— имажинитивный;

— вербальный;

— сенсомоторный

— произвольность внимания, вос-

приятия, запоминания;

— уровень речевого, сенсомотор-

ного развития;

— уровень овладения основны-

ми мыслительными опера-

циями

Деметриу А.,

Эфклидис А., 

Плачидов М.

— способность оперировать количе-

ственными отношениями;

— способность к качественному ана-

лизу и формированию категорий и

классификаций;

— пространственная способность;

— способность к оценке причинно-

следственных связей и отношений;

— способность к установлению се-

мантических связей;

— метакогнитивный фактор

— уровень овладения основны-

ми мыслительными опера-

циями;

— уровень развития пространст-

венного мышления;

— овладение способами деятель-

ности;

— саморегуляция, самооценка

Дружинин В.Н. — уровень речевого развития;

— уровень развития простран-

ственного мышления;

— скорость переработки инфор-

мации

Шадриков В.Д. — произвольность протекания про-

цессов внимания, восприятия, па-

мяти;

— объём памяти;

— концентрация и распределение

внимания;

— оперирование представлениями

(временными и пространственными);

— пространственный;

— вербальный;

— формально-символический

— аттенционные способности;

— перцептивные способности;

— мнемические способности;

— способности представления

(«представливания») и воображения;

— мыслительные способности



Л.Б. Ахметова [1] в результате

исследования структуры когнитивной

сферы личности учащихся начальных

классов (по программе 1–3) выделяет

две подструктуры, формирующие ос-

новные направления в развитии ин-

теллекта.

Первую подструктуру — перцеп-

тивно-мнестическую образуют пять

когнитивных признаков: внимание,

память зрительная, память слуховая,

восприятие зрительное, восприятие

слуховое.

Вторую — мыслительную состав-

ляют одиннадцать когнитивных при-

знаков: пространственное мышление,

творческое мышление, ассоциативное

мышление, логическое мышление,

планирование в уме, комбинаторные

способности, осведомлённость (зна-

ния об окружающем мире), мысли-

тельные операции: сравнение, анализ,

обобщение, абстрагирование.

Было установлено также, что

структура перцептивно-мнестическо-

го комплекса когнитивной сферы лич-

ности младших школьников динамич-

на и способна к усложнению. Услож-

нение структуры происходит, с одной

стороны, в результате образования

новых внутренних «перцептивно-мне-

стических» связей; с другой стороны,

за счёт расширения связей элемен-

тов структурного поля перцептивно-

мнестического комплекса с опреде-

лёнными когнитивными признаками

мыслительного комплекса.

Н.П. Локаловой была разработа-

на и апробирована психологическая

программа развития младших школь-

ников «120 уроков психологического

развития». Разработка содержания
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Основные компоненты

когнитивных способностей

Показатели когнитивного

развития

— уровень овладения основны-

ми мыслительными операция-

ми; 

— продуктивность, самостоятель-

ность мышления;

— самоконтроль

Холодная М.А. — конвергентные способности;

— креативность;

— обучаемость;

— когнитивные стили

— скорость восприятия;

— объём памяти;

— концентрация, распределение

внимания;

— общая осведомлённость;

— уровень речевого развития;

— оперирование пространст-

венными представлениями;

— получение, хранение и исполь-

зование информации;

— уровень овладения основны-

ми мыслительными опера-

циями;

— овладение способами деятель-

ности
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программы психологического разви-

тия для начальной школы основыва-

лась на выявлении психологических

причин трудностей, которые испыты-

вают младшие школьники при усвое-

нии учебного материала по основным

учебным дисциплинам: русскому язы-

ку, чтению, математике. По исследова-

ниям Локаловой, около 70% труднос-

тей по этим предметам обусловлены

недостатками в развитии различных

видов и форм процессов анализа и

синтеза. Поэтому в содержание про-

граммы включены разнообразные по

внешнему оформлению задания на

звуковой и зрительный анализ, зада-

ния на осязательный и мышечный ана-

лиз, на формирование дифференци-

рованных пространственных пред-

ставлений, на развитие вербально-

смыслового анализа. Все предлагае-

мые задания направлены на развитие

соответствующих видов и форм синте-

за. «По своей структуре урок психоло-

гического развития совпадает с тра-

диционными предметными уроками

(он делится на вводную, основную и

заключительную части), но его суще-

ственное отличие в том, что по своей

сути он является метауроком, уроком,

на котором учатся учиться, основная

цель которого — сформировать у уча-

щихся необходимые когнитивные уме-

ния, вооружить их средствами позна-

вательной деятельности». [1. С. 5]

Несмотря на серьёзные достиже-

ния в решении проблемы когнитивного

развития младших школьников, имею-

щиеся в указанных  работах, отметим,

что существует целый ряд аспектов,

нуждающихся в дополнительном ис-

следовании. В большинстве работ ав-

торы предлагают ввести дополнитель-

ные психологические тренинги на но-

вом содержании обучения, что приво-

дит к перегрузке учащихся. Теоретиче-

ская же модель учебного процесса, ко-

торая позволяла бы, не отводя специ-

ального внеурочного времени, а рабо-

тая на уроке, развивать когнитивные

способности младших школьников, не

разработана. Недостаточно изучен во-

прос адаптации традиционного содер-

жания обучения к когнитивным воз-

можностям учащихся. Существует зна-

чительный разброс мнений в трактовке

основных понятий когнитивного и ин-

теллектуального развития и средств их

изучения. Кроме того, по нашему мне-

нию, нуждается в дополнительных тео-

ретических и экспериментальных ис-

следованиях проблема взаимосвязи

когнитивного развития и результатив-

ности обучения.
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