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Исследования учебной деятельности состав-
ляют обширную область педагогической психо-
логии, имеют достаточно глубокие исторические 
и методологические корни. Для обозначения пред-
мета исследования используется разная термино-
логия: учение, научение, обучение и др. Понятие 
«учебная деятельность» введено в научный оборот 
в 60-е годы прошлого века.

Существуют различные точки зрения в понима-
нии сущности учебной деятельности. В парадигме 
концепции учебной деятельности считается, что 
ребенок, пришедший в школу, не владеет учебной 
деятельностью, она формируется на протяжении 
начального периода обучения; главное содержание 
учебной деятельности состоит в усвоении обобщен-
ных способов действий в сфере научных понятий. 
Ее результатом и в то же время основой дальней-
шего формирования является, согласно этой точке 
зрения, развитие теоретического мышления уча-
щихся: рефлексии, анализа, внутреннего плана дей-
ствия. Структура учебной деятельности, которую 
составляют учебная задача, учебные действия, дей-

ствия контроля и оценки, осваивается учащимися 
неравномерно: вначале происходит усвоение дей-
ствий контроля и оценки, затем – выделение учеб-
ной задачи и соответствующих ей учебных дей-
ствий. Авторы данной концепции подчеркивают, 
что такое понимание учебной деятельности отли-
чается от более широкого определения учения как 
осознанной деятельности, направленной на усвое-
ние знаний и выполнение учебной работы [1].

Существует иная точка зрения, согласно кото-
рой уже в дошкольном возрасте не только воз-
можно, но и необходимо формирование у детей 
учебной деятельности как осознанной формы 
активности, направленной на усвоение новых зна-
ний и обобщенных способов решения теоретиче-
ских и практических задач. «Характерной, специ-
фической чертой дошкольного обучения, – писала 
А. П. Усова, – мы считаем формирование у детей 
учебной деятельности как нового способа их дей-
ствия, отличающегося по своему характеру и моти-
вам от игры, труда и самообслуживания» [2, с. 62]. 
Вопрос о роли учения как самостоятельного вида 
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деятельности в развитии и воспитании детей был 
поставлен в свое время еще К. Д.Ушинским [3], 
отмечавшим, что всестороннее развитие ребенка не 
может быть обеспечено полностью только игрой, 
поэтому он считал необходимым отделить учение 
от игры. Л. С. Выготский писал, что уже в трехлет-
нем возрасте у ребенка есть некоторая способность 
к школьному обучению, в том смысле, что начиная 
с этого возраста для него становится доступной 
некоторая программа обучения [4].

В развитии учебной деятельности мы выделяем 
три стадии и соответствующие им генетические 
формы: элементарная учебная деятельность, разви-
вающаяся учебная деятельность, развитая учебная 
деятельность.

Развитая учебная деятельность – это сознатель-
ная деятельность субъекта, при этом учащийся 
осознает, зачем он учится, принимает учебную 
задачу, поставленную педагогом, и может сам 
ее сформулировать, владеет навыками учебной 
работы, видит свои ошибки, контролирует и оце-
нивает свои действия, способен к самообучению. 
На ранних стадиях становления учебная деятель-
ность имеет симбиотический характер и представ-
ляет собой совместную деятельность взрослого 
и ребенка: основные функции по ее выполнению 
– постановка учебной задачи, выбор способов 
ее достижения, контроль и оценка учебных дей-
ствий – выполняются взрослым (педагогом), чет-
кое и правильное выполнение инструкций взрос-
лого – задача ребенка на этом этапе. Постепенно 
в процессе обучения функции, которые вначале 
выполнялись учителем, передаются учащемуся. 
Главное отличие элементарной учебной деятель-
ности от развитой ее формы заключается в распре-
деленности мотива-цели между ребенком и взрос-
лым: мотив – ребенка, а цель – взрослого. Иными 
словами, ребенок стремится научиться, а взрослый 
ставит перед ним цель и помогает в ее достижении.

Новая для ребенка деятельность не возни-
кает спонтанно из уже сложившихся, привычных 
для него видов деятельности, а является результа-
том целенаправленного формирования. Усвоение 
знаний может осуществляться в различных видах 
детской деятельности: в игре, при выполнении 
действий по самообслуживанию, в продуктивных 
видах деятельности и т. д., но для самого ребенка 
усвоение знаний приобретает особую форму учеб-
ной деятельности только тогда, когда он выделяет 
и осознает учебную задачу. Принятие ребенком 
учебной задачи является важнейшим условием 

успешности усвоения общих способов умственных 
и практических действий и формирования учебной 
деятельности. Принимая задачу взрослого, ребе-
нок интуитивно определяет приемлемый для него 
уровень достижения в деятельности (будет ли он 
выполнять поставленное задание наилучшим обра-
зом, либо ограничится средним уровнем, либо 
не будет выполнять его совсем), у него формиру-
ется преимущественная ориентация на скорость 
(выполнять задание как можно быстрее) либо 
на качество (выполнять как можно точнее, без оши-
бок). Тот или иной уровень притязаний в стар-
шем дошкольном возрасте становится устойчивой 
характеристикой личности ребенка и определяет 
индивидуальные особенности его учебной деятель-
ности. По данным целого ряда исследований выде-
ление учебной задачи происходит к концу дошколь-
ного возраста.

Специфика учебной задачи, в отличие от прак-
тической, определяется тем, что она направляет 
активность субъекта на овладение общими спосо-
бами действия, а не на достижение практических 
результатов. Результат в этом случае выступает 
как показатель правильности усвоения материала; 
соответствие его параметров образцу позволяет 
ребенку (совместно с педагогом) контролировать 
качество выполняемого действия и корректировать 
его. В исследованиях ряда авторов установлено, 
что при правильно организованном обучении осоз-
нанная ориентация на способы действий формиру-
ется у детей уже в дошкольном возрасте. Анализи-
руя динамику усвоения способов действий детьми 
дошкольного возраста, А. П. Усова отмечает, что 
вначале ребенок интересуется только результатами 
работы. Сопоставление полученного результата 
с образцом ведет к тому, что он начинает интере-
соваться способами его достижения и корректи-
ровать свои действия в соответствии с заданной 
целью. В работе А. П. Усовой установлено также, 
что для старших дошкольников доступно выделе-
ние общего способа действия и перенос его в новые 
условия. Усваивая общий принцип действия и воз-
можные формы его конкретного применения, 
ребенок учится использовать усвоенный способ 
действия в измененных условиях, у него возни-
кает умение анализировать условия новой задачи 
и самостоятельно находить пути ее решения [2]. 
Это реальная основа для усвоения детьми старшего 
дошкольного возраста необходимых для начала 
школьного обучения знаний и навыков: предмет-
но-специфических (звуковой анализ слова, анализ 
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графических объектов, счет в пределах десятка, 
решение простейших математических задач, рисо-
вание линий сложной формы и др.) и элементар-
ных (правильная посадка за столом, правильное 
удержание пишущего предмета, умение слушать 
педагога и выполнять его задания, умение отвечать 
на вопрос, поставленный взрослым или другим 
ребенком; и др.).

Выделение и осознание учебных задач и спосо-
бов их достижения является важной предпосылкой 
формирования у ребенка действий самоконтроля 
и самооценки, способности произвольно управ-
лять своей деятельностью. К концу дошкольного 
возраста ребенок начинает понимать важность 
контроля и овладевает некоторыми практическими 
навыками его осуществления. Наблюдаются каче-
ственные изменения характера графических дви-
жений в старшем дошкольном возрасте, свидетель-
ствующие о формировании у детей самоконтроля 
в процессе их выполнения. Вместо смелых раз-
машистых штрихов, свойственных упражнениям 
детей младшего и среднего дошкольного возраста, 
появляются неуверенные, дрожащие линии: ребе-
нок явно стремится не допустить отклонений в изо-
бражаемых формах, замедляет движения и посто-
янно корректирует их. Способность произвольно 
управлять своей деятельностью у детей старшего 
дошкольного возраста развита в большей степени, 
чем у младших дошкольников, но в условиях обу-
чения имеет известную специфику: 6–7-летние 
дети способны управлять своими действиями лишь 
в пределах частной задачи, поставленной педаго-
гом, понимание более общих целей деятельности 
им еще недоступно; они еще не владеют в полном 
объеме учебными действиями (в том числе действи-
ями самоконтроля и самооценки) и не могут быть 
полностью самостоятельными в решении учебных 
задач. В отличие от «произвольности» учащихся, 
владеющих учебной деятельностью (развитая 
форма учебной деятельности), старшие дошколь-
ники и начинающие школьники могут произвольно 
управлять своей деятельностью лишь в условиях 
пошаговой инструкции взрослого, т. е. в совмест-
ной деятельности и под контролем педагога.

В старшем дошкольном возрасте структура 
мотивов приобретает относительную устойчи-
вость. Доминирующее положение в ней начинают 
занимать познавательные и широкие социальные 
потребности, которые в дальнейшем становятся 
реальной основой для формирования в процессе 
школьного обучения адекватной мотивации  к учеб-

ной деятельности – осознанной потребности в при-
обретении знаний и развитии своих способностей. 
В мотивационной структуре дошкольников и начи-
нающих школьников собственно учебные мотивы, 
как правило, отсутствуют; учебная деятельность 
на этом этапе развития полимотивирована и побу-
ждается целой системой разнообразных мотиво. 
Структуру мотивов учения детей 6–8-летнего воз-
раста образуют: широкие социальные мотивы 
и познавательные потребности; потребность 
в положительной оценке и одобрении взрослого; 
интерес к внешней атрибутике школьной жизни; 
игровые мотивы; прямое указание взрослого и др. 
Все перечисленные мотивы в той или иной сте-
пени присутствуют в мотивационной структуре 
ребенка 6–7 лет и оказывают определенное вли-
яние на формирование и характер его учебной 
деятельности, но при этом степень выраженности 
и сочетание мотивов учения для каждого ребенка 
очень индивидуальны: для одного первоклассника 
ведущим мотивом учения может оказаться стрем-
ление занять место отличника в классе, для другого 
– получение отличной оценки и одобрение взрос-
лого, для третьего – интерес к новым знаниям, чет-
вертый воспринимает обучение в школе как новую 
игру, пятый ходит в школу потому, что «мама так 
сказала», и т. д. А. В. Карпов выявил специфиче-
скую роль игровых мотивов в становлении учебной 
деятельности на этапе дошкольного детства. В этот 
период приоритет внутренней мотивации, обуслов-
ленный спецификой психологической природы 
игровой деятельности, является решающим усло-
вием самодетерминации активности ребенка и ока-
зывает фасилитирующее влияние на общий уро-
вень собственно учебной мотивации. Вследствие 
«открытости» и «труднонасыщаемости» внутрен-
ней мотивации, удовлетворение познавательной 
потребности, например в процессе дидактической 
игры, не только не ослабляет, но и, наоборот, усили-
вает познавательный интерес [5]. На феноменологи-
ческом уровне в дошкольном детстве, на этапе фор-
мирования элементарной учебной деятельности, 
это проявляется в виде «самоактивности» ребенка, 
направленной на самостоятельное усвоение новых 
знаний и опыта (задавание вопросов, освоение 
счета и чтения без специального обучения и др.). 
Вместе с тем на последующих стадиях формиро-
вания учебной деятельности роль игровых моти-
вов меняется, в структуре учебной мотивации они 
начинают выступать в качестве антимотиваторов 
[6]. Установлено, что в период систематического 
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школьного обучения достаточное развитие учеб-
но-познавательных и социальных мотивов в соче-
тании с оценочными мотивами оказывает поло-
жительное влияние на школьную успеваемость. 
Преобладание игрового мотива, перенесенного 
в неадекватную ему сферу учебной деятельности, 
оказывает отрицательное влияние на успешность 
усвоения знаний в школе. Влияние позицион-
ных и внешних мотивов на успеваемость несуще-
ственно [7].

Как показывают исследования в области детской 
психологии, уже в дошкольном возрасте в психике 
ребенка появляются новообразования, обеспечива-
ющие реализацию учебной деятельности на эле-
ментарном уровне: устойчивая система отношений 
к себе, сверстникам, взрослым и школе; качества, 
обеспечивающие восприятие, переработку и сохра-
нение информации; необходимый для обучения 
уровень обобщений; восприимчивость к обучаю-
щему воздействию; произвольная регуляция дея-
тельности; необходимый для реализации учебной 
деятельности запас знаний и умений («вводных 
навыков»).

Развитие обобщений и усвоение элементарных 
понятий – основная линия в развитии мышления 
дошкольника, основа речевого общения и усвоения 
обобщенных в историческом опыте человечества 
знаний. По мнению Л. С. Выготского, быть гото-
вым к систематическому школьному обучению – 
значит прежде всего обладать умением обобщать 
и дифференцировать предметы и явления действи-
тельности в соответствующих категориях. Усвое-
ние любого учебного предмета предполагает нали-
чие у ребенка способности выделить и осознать те 
области явлений действительности, знания о кото-
рых он должен усвоить. Исследования в области 
детской психологии с детьми показывают, что уже 
в дошкольном возрасте детям доступны некоторые 
понятия и элементарные обобщения, составляющие 
основу усвоения содержания школьного обучения. 
Дети дошкольного возраста в результате обучения 
успешно овладевают обобщенными и систематизи-
рованными знаниями и способами действий в виде 
общественно выработанных эталонов [8].

Развитие учебно-важных качеств представляет 
важную, но не главную линию в формировании 
элементарной учебной деятельности. Более суще-
ственным является становление и развитие пси-
хологической структуры учебной деятельности 
(ПСДу) – целостного единства индивидуальных 
качеств и их взаимосвязей, реализующих деятель-

ность, направленную на усвоение систематизи-
рованных знаний и развитие детской индивиду-
альности. Установлено, что компоненты учебной 
деятельности уже в дошкольном возрасте образуют 
относительно устойчивую психологическую струк-
туру, обеспечивающую выполнение целостной 
деятельности, направленной на усвоение знаний 
[9]. На этапе формирования элементарной формы 
учебной деятельности в качестве компонентов ее 
структуры выступают компоненты ПСД игровой 
деятельности. Новая для ребенка деятельность 
(учебная) появляется и формируется в структуре 
уже сложившегося вида деятельности (игровой), 
образуя на ранних стадиях генезиса качественно 
своеобразное целое – некоторую комбинированную 
форму деятельности (учебно-игровую), в которой 
представлены все основные компоненты общей 
структуры деятельности: мотивы, задачи, способы 
действий и т. д. При этом компоненты ПСД игровой 
деятельности постепенно замещаются специфиче-
скими компонентами структуры учебной деятель-
ности. Выявлена гетерохронность формирования 
отдельных компонентов структуры учебной дея-
тельности. Так, умение осмысленно усваивать неко-
торые действия по показу и объяснению взрослого 
может быть сформировано на третьем году жизни. 
Принятие учебной задачи становится доступным 
детям только к концу дошкольного возраста [9].

В процессе формирования элементарной учеб-
ной деятельности происходит не просто «замена» 
одних компонентов другими. В реализации деятель-
ности ребенка появляются принципиально новые 
механизмы, основанные на осознании – централь-
ном возрастном новообразовании дошкольного 
возраста [10]. Игровая деятельность реализуется на 
интуитивном уровне, ее мотивы и цели ребенком 
не осознаются. Принимая учебную задачу, ребенок 
понимает, что он осваивает новый способ действия 
и новые знания и проявляет настойчивость в дости-
жении результата. В мотивационной структуре 
ребенка старшего дошкольного возраста доминиру-
ющую роль начинают играть осознанные мотивы, в 
том числе – учебные (познавательные, социальные, 
оценочные и др.). Осознание, включаясь в психи-
ческие процессы на всех уровнях психики ребенка, 
обеспечивает переход от непроизвольных (интуи-
тивных) к произвольным, сознательно управляемым 
механизмам психической деятельности. Способ-
ность произвольно управлять своей деятельностью 
у детей старшего дошкольного возраста развита в 
большей степени, чем у младших дошкольников, 
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но в условиях обучения имеет известную специ-
фику: 6–7-летние дети способны управлять сво-
ими действиями лишь в пределах частной задачи, 
поставленной педагогом, понимание более общих 
целей деятельности им еще недоступно; они 
еще не владеют в полном объеме учебными дей-
ствиями (в том числе действиями самоконтроля 
и самооценки) и не могут быть полностью само-
стоятельными в решении учебных задач. В отличие 
от «произвольности» учащихся, владеющих учеб-
ной деятельностью, старшие дошкольники и начи-
нающие школьники могут произвольно управлять 
своей деятельностью лишь в условиях пошаго-
вой инструкции, т. е. в совместной деятельности  
и под контролем взрослого.

В отношении игровой деятельности детей 
А. В. Карпов отмечает, что на этом этапе «ни общая 
архитектоника ПСД, ни ее основные функциональ-
ные блоки еще не представлены в их оформленном 
и тем более зрелом виде» [5, с. 69]; функциональные 
блоки психологической структуры деятельности 
представляют собой своеобразные «прото-блоки» 
будущей системы деятельности, находятся в состо-
янии оформления, «кристаллизации» и впослед-
ствии трансформируются в собственно функцио-
нальные компоненты ПСД [5].

В процессе формирования элементарной учеб-
ной деятельности на основе детской игры «незре-
лые» прото-блоки ПСД игровой деятельности заме-
щаются более зрелыми с точки зрения механизмов 
реализации компонентами учебной деятельности.

В заключение необходимо отметить специфи-
ческую роль – «миссию» учебной деятельности 
в индивидуальном развитии человека. В отличие 
от трудовой и игровой деятельности, учебная дея-
тельность не имеет своего собственного пред-
метного содержания. Назначение учебной дея-
тельности – выполнение функции универсальной 
психологической основы для формирования в усло-
виях систематического обучения новых видов 
деятельности (деятельности смыслового чтения, 
математической деятельности, профессиональ-
ной и др.). По сути, любое предметное обучение 
в школе предполагает не столько освоение системы 
знаний и навыков, соответствующих учебному 
предмету, сколько формирование особого вида дея-
тельности со специфической мотивацией, целью, 
способами действий и т. д. Успешность обучения 

по предмету обусловлена уровнем сформирован-
ности психологической структуры соответствую-
щей деятельности. В процессе формирования ПСД 
новой деятельности происходит не только замеще-
ние компонентов структуры учебной деятельности 
компонентами новой деятельности, но и переме-
щение структурных компонентов учебной деятель-
ности в формирующуюся ПСД, как это было выяв-
лено на примере формирования психологической 
структуры деятельности смыслового чтения [11].
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