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неоспоримым является тот факт, что мотивация занимает ключевое, гла-
венствующее место в любой деятельности в целом и в учебной – в особен-
ности. неслучайно поэтому имеется большое количество работ по мотивации 
учебной деятельности, а сама она интенсивно исследуется в отечественной и 
зарубежной психологии, начиная с 30-х годов прошлого века [1, 2, 4, 7, 8].

изучены многие ее аспекты: разработаны классификации учебных моти-
вов, исследована специфика учебных мотивов в зависимости от возраста и пола 
обучающихся, описаны характер и динамика учебных мотивов, зависимость 
мотивации учения от многих факторов субъективного и объективного планов. 

Много внимания уделялось формированию учебной мотивации, разраба-
тывались и реализовывались различные программы [5, 8, 9]. вместе с тем в 
существенно меньшей степени изучено отношение детей к школе, хотя такие 
попытки предпринимались. так, а.к. Марковой выделены и кратко охаракте-
ризованы пять следующих типов отношения к учению: отрицательное отноше-
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ние к учению, безразличное отношение к учению, положительное аморфное 
отношение к учению, положительное осознанное отношение к учению, поло-
жительное (личностное ответственное действенное) отношение к учению [8].

выделенные типы отношений учитывают такие характеристики, как доми-
нирующие мотивы, характеристики учебной деятельности и ее составляющих. 
так, при положительном аморфном отношении к учению дети восприимчивы к 
новым знаниям, понимают и выполняют цели, которые ставит учитель, а также 
хорошо выполняют учебные действия по образцу и инструкции, осуществляют 
самоконтроль. При безразличном отношении к учению типичны простые учеб-
ные действия на основе образца, инструкции, возможны простые формы само-
контроля. для таких учеников типичны понимание и первичное осмысление 
целей, которые ставит учитель.

Подчеркнем, что важность изучения отношения детей к школе определяет-
ся, прежде всего, тем, что оно является, на наш взгляд, первым, начальным ша-
гом к формированию мотивации учебной деятельности как таковой. отношение 
к школе проявляется уже в дошкольном детстве, в сюжетно-ролевых играх и мо-
жет носить дифференцированный характер, отражать положительное или отри-
цательное отношение к школе, сформированное на основе опыта братьев, сестер, 
транслировать их опыт. неслучайно, поэтому, в дошкольном возрасте большое 
внимание уделяется развитию мотивационной готовности к школе [3, 6].

на наш взгляд, необходимо различать два основных компонента отноше-
ния к школе – эмоциональный и когнитивный. Эмоциональный компонент – 
это собственно отношение детей к школе – положительное, отрицательное, 
тревожное и др. когнитивный компонент включает в себя представления детей 
о школе, совокупность их знаний о ней. именно их исследование у младших 
школьников важно и необходимо, поскольку имеющиеся различия следует учи-
тывать в учебно-воспитательном процессе для обеспечения эффективности 
учебной деятельности.

исходя из сказанного, нами были изучены эмоциональный и когнитив-
ный компоненты отношения у младших школьников вторых и четвертых клас-
сов. исследование проводилось на базе сш № 14 г. рыбинска. общее коли-
чество испытуемых – 45 человек. использовалась методика «рисунок школы» 
(н.г. лусканова). данная методика относится к категории проективных, однако 
допускает не только качественный, но и количественный анализ результатов. 
Мы предположили, что, во-первых, к концу обучения в начальной школе имеет 
место рост показателей и эмоционального, и когнитивного отношения к школе; 
во-вторых, существуют различия в отношении к школе мальчиков и девочек. 

Были получены следующие основные результаты. 54% второклассников 
продемонстрировали тревожное отношение к школе, остальные – благополуч-
ное. Причем показатели девочек несколько выше, чем у мальчиков. когнитив-
ное отношение к школе второклассников характеризуется отчетливой диффе-
ренциацией, а именно: у 65% испытуемых представления о школе сформирова-
ны средне, у 27% представления о школе высокоразвиты, а у 8% испытуемых 
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представления о школе сформированы плохо. отметим, что несколько лучшие 
знания о школе демонстрируют девочки.

таким образом, можно заключить, что у испытуемых-второклассников оба 
компонента отношения к школе развиты в недостаточной степени, а именно, 
в целом имеет место сочетание тревожного отношения к школе с преимуще-
ственно средним уровнем знаний о ней. 

у испытуемых-четвероклассников в 53% случаев имеет место благополуч-
ное отношение к школе, у 47% – тревожное. у девочек средние показатели эмо-
ционального отношения к школе несколько выше, чем у мальчиков. обращает 
на себя внимание, что 63% испытуемых-четвероклассников имеют высокораз-
витые представления о школе, у остальных испытуемых эти представления на-
ходятся на среднем уровне. средний балл когнитивного отношения к школе 
несколько выше у девочек, чем у мальчиков.

Можно, таким образом, сделать вывод о том, что к концу обучения в на-
чальной школе имеют место хорошо сформированные и эмоциональный, и ког-
нитивный компоненты отношения к школе.

сравнение результатов испытуемых в начале и в конце обучения в началь-
ной школе показывает, что показатели тревожного отношения к школе снижа-
ются. наряду с этим почти в 2,5 раза возрастает количество испытуемых-чет-
вероклассников с высокоразвитыми представлениями о школе по сравнению с 
второклассниками. данные также свидетельствуют, что на уровне тенденции 
существуют некоторые различия между мальчиками и девочками в отношении 
к школе, а именно: у девочек лучше развиты и эмоциональный, и когнитивный 
компоненты отношении к школе. 

таким образом, гипотезы о том, что, во-первых, к концу обучения в на-
чальной школе имеет место рост показателей и эмоционального и когнитив-
ного отношения к школе, а, во-вторых, существуют различия в отношении к 
школе мальчиков и девочек, нашли свое подтверждение. 

вся совокупность полученных данных, на наш взгляд, может быть проин-
терпретирована следующим образом. Первая и наиболее общая закономерность, 
о которой она свидетельствует, состоит в том, что в основе весьма существенного 
(в 2,5 раза) возрастания степени адекватности представлений о школе, имеющего 
место к 4 классу, лежит совместное и, по-видимому, синергетическое, то есть 
взаимоусиливающее влияние двух основных категорий факторов. с одной сто-
роны, это, конечно, само онтогенетическое развитие и сопряженное с ним когни-
тивное и любое другое развитие детей, которое интенсивно происходит на этом 
возрастном интервале. с другой стороны, это – и такое же интенсивное накопле-
ние информации о школе, получение собственного опыта и знаний о различных 
сторонах школьной реальности. вторая закономерность, также проявившаяся 
в полученных данных и объясняющая их, – это известное опережение темпов 
психофизиологического развития у девочек по сравнению с мальчиками, что 
также проявилось в более выраженной позитивной динамике представлений о 
школе и отношения к ней у них. наконец, третья закономерность состоит в том, 
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что сравнительная степень сдвигов в значениях эмоционального и когнитивного 
компонентов отношения к школе является принципиально сходной. Это свиде-
тельствует, скорее всего, о том, что они развиваются не только синхронно, но и 
вступают в компенсаторные отношения друг с другом. Это, в свою очередь, озна-
чает, что развитие когнитивного компонента минимизирует негативное влияние 
недостаточности позитивного эмоционального отношения к школе. и, наоборот, 
развитие позитивного эмоционального отношения выступает одним из стимулов 
развития когнитивного компонента отношения к школе. 
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