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Показано, что к учебной деятельности ребенок идет через спонтанную активность, предметное 
действие, квазисовместную деятельность, игровую деятельность. Учебная деятельность рассматри-
вается как совместная, в основе которой лежит индивидуальная деятельность. На основе онтогене-
тического анализа «активности—деятельности» показывается специфическая функция мотивации 
и целеполагания ребенка и взрослого на разных этапах их взаимодействия. Рассматриваются основ-
ные положения структуры учебной деятельности Д.Б. Эльконина, показываются ее положительные 
стороны и ограничения. Методологически и теоретически обосновывается авторская концепция об-
щей психологической структуры трудовой деятельности и на этой основе предлагается компетент-
ностная модель структуры учебной деятельности школьника, которая может быть положена в основу 
диагностики подготовленности ученика как субъекта учебной деятельности. Это позволяет дать от-
вет на вопрос: научился ли ребенок учиться?
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It is shown that the child goes to educational activity through spontaneous activity, objective action, 
quasi-joint activity, game activity. The educational activity is considered as a cooperative activity, which 
is based on individual activity. Specific function of motivation and desirability of a child and an adult at 
different stages of their interaction is shown on the basis of the ontogenetic “arousal — activity” analysis. 
The article demonstrates the key terms of the structure of educational activity by D.B. Elkonin, its posi-
tive aspects and limitations. The author’s concept of the general psychological structure of labor activity 
is substantiated methodologically and theoretically, and on this basis a competence-based model of the 
structure of the school pupil’s educational activity is proposed, which can be used as the basis for diagnos-
ing the readiness of a school pupil as a subject of educational activity. This allows us to answer the question: 
has the child learned to learn?
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Зарождение психики

Первичные сведения младенец получает от сво-
их ощущений, которые реализуются конкретными 
физиологическими системами. Ощущения дают 
субъекту сведения об «…отдельных свойствах (при-
знаках) предметов или субъективное переживание 
воздействий на органы чувств отдельных стимулов 
(потоков энергии: световой поток, звуковые колеба-
ния, вибрация, химические вещества, механическое 
давление, инфракрасное излучение, ультразвук 
и пр.)» [6, с. 248]. Моноощущения взаимодейству-
ют друг с другом, давая субъекту представления об 
определенном качестве объекта. В.А. Иванников по 
этому поводу приводит следующий пример: «Глад-
кая поверхность объекта представляется субъекту 
и как блестящая (в зрении), и как скользкая (в так-
тильном ощущении), и как холодная (в темпера-
турной чувствительности) поверхность» [6, с. 240]. 
Таким образом, ощущения выступают в роли язы-
ков, которые дают субъекту в разных субъектив-
ных ощущениях признаки объективно существую-
щего объекта, с которым взаимодействует субъект. 
«За субъективными признаками объектов стоят их 
объективные свойства, представленные на субъек-
тивном языке признаков» [6, с. 249]. К сожалению, 
пишет Иванников, «…до сих пор многими не пони-
мается эта двойственная природа ощущений: быть 
языком, за который отвечает каждый отдельный 
анализатор (орган чувств и соответствующие отде-
лы мозга), и описанием на этом языке внешних воз-
действий» [6, с. 249].

И здесь мы подходим к основному вопросу: где 
начинается психика, что такое психика? Дав ответ на 
этот вопрос, мы определим и предмет психологии.

Обратимся снова к ощущениям. Они дают нам 
сведения об отдельных свойствах предметов окру-
жающего мира. Но связь свойств вещи с вещью опре-
деляет мысль. Следовательно, ощущения в их связи с 
вещью, свойство которой они отражают, порожда-
ют мысль. Именно здесь сокрыты тайны предмета 
психологии. Являясь истоком предметной мысли, 
последняя в своем развитии связывается с потреб-
ностями субъекта и его переживаниями. В мысли 
привносятся элементы субъективного опыта, так 
как мысль всегда порождает действующий субъ-
ект. Через активность субъекта мысль приобрета-
ет функциональное значение и личностный смысл 
[подробнее: 17; 20].

Таким образом, психика формируется из мыслей 
и их совокупностей. И в этом качестве она выступа-
ет как предмет психологии. Формирование психики 

начинается с момента рождения, с первых взаимо-
действий младенца с окружающим миром и, прежде 
всего, с матерью. И далее продолжается всю жизнь. 
«Определяя предмет психологии, — пишет С.Л. Ру-
бинштейн, — можно было бы сказать, что психология 
изучает психику... Но содержание формулы, соглас-
но которой психология изучает психику, остается 
весьма неопределенным и проблематичным, пока 
не определено, как понимается психика» [12, с. 39]. 
Только обращение к мысли позволяет определить, 
что есть мысль и что есть психика.

Активность новорожденного

Новорожденный ребенок обладает потребностя-
ми и вооружен некоторыми инстинктами. Выделим 
инстинкт сосания и инстинкт подражания. Биоло-
гическая потребность выражается в биологической 
мотивации поведения, направленного на удовлетво-
рение актуальной потребности.

Биологической основой сосательного поведения 
младенца выступает сложная система, состоящая из 
интеграции трех нейрональных подсистем: аффе-
рентно-независимой, афферентно-зависимой и про-
межуточной.

При благополучном рождении ребенка и своев-
ременном предъявлении ему соска матери генети-
ческая информация интегрируется с информацией 
среды, ориентированной на сосок матери и фор-
мирует сосательное поведение. «Таким образом, в 
постнатальный период возникает новое и неразрыв-
ное на длительный период функциональное объ-
единение и взаимодействие матери и ребенка, при-
шедшее на смену внутриутробной общности плода и 
матери» [13, с. 67].

Рассмотрим теперь этот вопрос не с биологиче-
ской, а с психологической точки зрения. Здесь мы 
имеем зародыш «совместной деятельности». Ре-
ально, ребенок проявляет мотивацию, которая при 
определенных условиях (соприкосновение с соском 
или соской) приводит к активности (сосательным 
движениям), сопровождающейся положительными 
эмоциями. Мать под влиянием мотивации ребенка 
совершает ряд действий: определяет в выдержива-
нии позу кормления грудью, учитывает энергич-
ность сосания и захвата ребенком груди, выдер-
живает режим кормления и продолжительность 
кормления, определяет, сыт ли ребенок (сколько 
молока он высосал).

Ребенок проявляет активность, направляемую де-
ятельностью матери. Активность — инстинктивная, 
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направленная на поддержание жизни. Деятельность 
(поведение) матери — сознательная, целенаправлен-
ная, имеющая свой мотив и информационную основу 
(признаки поведения ребенка). В процессе кормле-
ния мать принимает определенные решения и совер-
шает целенаправленные действия. Она контролирует 
поведение ребенка и принимает решение о прекраще-
нии кормления.

Здесь еще нет совместной деятельности, но есть ее 
предпосылки, и эти предпосылки заложены в приро-
де ребенка, в его желаниях и инстинктах. Можно ска-
зать, что ребенок своей рефлекторной активностью 
направляет и управляет поведением матери, которое 
определяется ее любовью к ребенку и характеризует-
ся развернутой структурой.

Одновременно отдельные ощущения, связанные 
с матерью, порождают мысли, связанные с матерью, 
потребностями и переживаниями самого ребенка. 
В этих мыслях и ощущениях устанавливается нераз-
рывная связь матери и ребенка, формируются первые 
мысли, которые становятся содержанием его психи-
ки, ее основой; закладываются отношения ребенка с 
внешним миром.

Исследования показывают, что привязанность 
плода ребенка к матери формируется еще в перина-
тальный период [5].

Предметное действие. 
Квазисовместная деятельность

Развитие ребенка детерминируется генетиче-
ской программой, которая предполагает формиро-
вание определенных функциональных систем на 
основе информации, поступающей от окружающей 
среды. Получение этой информации связано в на-
чале с ориентировочной реакцией, которая опре-
деляется как «многокомпонентная рефлекторная 
(непроизвольная) реакция организма человека и 
животных, вызванная новизной раздражителя. Си-
ноним ориентировочный рефлекс, исследователь-
ский рефлекс, рефлекс «Что такое?», реакция акти-
вации и т. д.» [2, с. 359].

Рефлекторная активность ребенка в сочетании 
с ориентировочным рефлексом направляется на 
овладение внешними предметами. В этом стрем-
лении ребенка овладеть предметами, привлека-
ющими его внимание новизной, ему на помощь 
приходит взрослый. И здесь мы встречаемся с фе-
номеном, который назовем распределенным дей-
ствием. Мотив и стремление к овладению новым 
предметом исходит от ребенка, а способ реализа-
ции этого стремления в предметном действии — от 
взрослого. Активность ребенка остается рефлек-
торной, а взрослый направляет эту активность, 
создавая ситуацию новизны, и затем помогает ре-
бенку (на основе подражания) овладеть желаемым 
предметом.

На основе ориентировочной реакции формирует-
ся и развивается «…ориентировочная деятельность, 
направленная на овладение окружающими предме-

тами в целях получения информации, необходимой 
для решения стоящих перед субъектом задач» [2, 
с. 359]. В развернутой форме ориентировочная реак-
ция реализуется функциональной физиологической 
системой. В соединении рефлекторной активности 
и ориентировочной реакции рождается предметное 
действие.

Как показали исследования в области нейроон-
тогенеза, «…важно не только наличие необходимых 
рядовых воздействий, но, главное, своевременное 
их наличие» [13, с. 86]. Именно в своевременности 
создания среды, обогащенной новыми предметами, 
которые будут нести новую информацию ребенку, 
и заключается одна из главных задач взрослого на 
данном этапе развития ребенка. В этом познании 
окружающего мира продолжает реализовываться 
программа формирования содержания психики, сен-
сорного, двигательного и коммуникативного разви-
тия ребенка.

Распределенное действие является прототипом 
совместной деятельности. В нем сочетаются при-
родные механизмы (непроизвольной мотивации, 
стремление к новизне и подражанию) с разверну-
той структурой действия взрослого, целью которо-
го является организация действия ребенка за счет 
восполнения у последнего недостающих компо-
нентов действия: цели, осознанной информацион-
ной основы, способов действия, рефлексии резуль-
татов действия.

Развитие деятельности ребенка идет по пути ос-
воения отдельных действий в структуре конкретной 
деятельности.

С учетом того, что деятельность ребенка сформи-
рована не во всех компонентах и она осуществляется 
во взаимодействии с полноценной структурой дей-
ствий взрослого, такую деятельность можно опреде-
лить как квазисовместную.

Проведенный анализ показывает, что онтогенез 
деятельности идет от рефлекторной активности, свя-
занной с природной мотивацией, ориентировочной 
реакцией и подражанием, к распределенному дей-
ствию и квазисовместной деятельности. Развитие 
деятельности тесно связано с жизненными задачами, 
которые решает ребенок, и средой, в которой он на-
ходится.

В деятельности и через деятельность осущест-
вляется развитие ребенка: двигательное, сенсор-
ное, интеллектуальное, коммуникативное. Но 
определить так развитие — это только обозначить 
область развития, не затрагивая его сущности. 
Сущность же заключается в том, что познание 
мира происходит через мысли, которые порожда-
ются в действии и через действие, а затем оформ-
ляются в слове [17]. В мыслях выражаются не 
только свойства предметов, но и характеристики 
движения и свойства людей, с которыми ребенок 
вступает в общение. Как отмечает С.Л. Рубин-
штейн, «…первоначальный вид мышления — это 
мышление в действии и действием, мышление, 
которое совершается в действии и действием вы-
является» [11, с. 311].
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Игровая деятельность

Значительная роль в развитии ребенка принадле-
жит игре как одной из форм деятельности. Он не уме-
ет играть. Играть надо учить. В игре отражен взрос-
лый мир, воплощены способности тех, кто делал 
игрушку, отражены определенные социальные роли. 
Чтобы играть, ребенок должен подняться до знаний 
и умений, которые предполагает игрушка.

Фундаментальный анализ игровой деятельности 
представлен в работе А.В. Карпова [7]. Опираясь на 
работу Д.Б. Эльконина [22], Карпов предлагает сле-
дующую структуру сюжетно-ролевой игры (рис. 1).

В игре выделяются следующие единицы: роль, 
сюжет, игровое действие, игровое взаимодействие 
и игровые правила. Через сюжет и действие игра 
наполняется смыслом. Система правил придает 
игре определенную структуру, приближая ее к нор-
мативному способу деятельности; взаимодействие 
переводит игру в совместную деятельность. Таким 
образом, в игре сливается предметная индивиду-
альная деятельность и деятельность совместная. 
Игра самодетерминируется, она доставляет игра-
ющему широкую гамму переживаний: удоволь-
ствия—неудовольствия.

Методологический и теоретический анализ игры 
и игровой деятельности позволил А.В. Карпову 
сделать важный вывод о результате игры как «…ос-
новной демаркационной линии между игровой дея-
тельностью, с одной стороны, и учебной и трудовой 
деятельностью — с другой» [7, с. 38]. Он показал, 
что по мере усложнения игры интерес смещается с 
процессуальной стороны игровой деятельности на 
ее результат, с процессуальной мотивации на ре-
зультативность [7].

Не менее важным представляется и положение о 
системообразующей роли цели в игровой деятель-
ности. «Цель игровой деятельности такова, — пи-
шет А.В. Карпов, — что она обеспечивает не фор-
мирование целостной и завершенной ее структуры 
(и тем боле — системы), а лежит в основе лишь той 
или иной достигаемой на каждом возрастном эта-
пе и постоянно возрастающей структурности и си-
стемности ее организации. В конечном итоге это и 
приводит к тому, что по отношению к игровой де-
ятельности корректнее считать, что формируется 
не какая-либо ее «жесткая» структура и тем более 
ее психологическая система. В ней складывается (и 

даже закладывается), а впоследствии и развивается 
сама структурность, а затем и системность — как 
форма организации ее психологической деятель-
ности» [7, с. 48]. Такой подход создает условия для 
относительно свободного формирования будущих 
компонентов системы игровой, учебной и предмет-
ной деятельности.

Таким образом, к учебной деятельности ребенок 
идет через рефлекторную активность, предметное 
действие, квазисовместную деятельность со взрос-
лым, направленную, прежде всего, на овладение своим 
телом через игровую деятельность, закладывающую 
целевую результативность и мотивацию. Сама учеб-
ная деятельность представляется как совместная де-
ятельность, в основе которой лежит индивидуальная 
деятельность.

Отметим, что к поступлению в первый класс ре-
бенок подходит со сформированным внутренним 
миром, основу которого составляют житейские по-
нятия, и определенным уровнем развития способ-
ностей. Переход к школьному обучению связан с 
формированием научных понятий, которые в на-
чальной школе должны опираться на житейские по-
нятия [3]. Важным фактором развития на этом жиз-
ненном этапе выступает формирование понятийных 
способностей [16].

Учебная деятельность

Логика нашего анализа подводит нас к необхо-
димости перейти к рассмотрению учебной деятель-
ности. Обратимся прежде всего к представлениям 
об учебной деятельности, сформулированным вы-
дающимся отечественным психологом Даниилом 
Борисовичем Элькониным. Ее структуру Даниил 
Борисович изложил в статье «О структуре учебной 
деятельности» [21].

Рассмотрим структуру учебной деятельности бо-
лее подробно в силу ее значимости. Формирование 
учебной деятельности, пишет Д.Б. Эльконин, «…вы-
ступает важнейшей задачей обучения — задачей не 
менее важной, чем усвоение знаний и навыков» [21, 
с. 214]. Д.Б. Эльконин неоднократно подчеркивал, 
что формирование учебной деятельности — процесс 
«…длительный и происходит на всех учебных заня-
тиях» [21, с. 214]. На основе изучения этого процесса 
Д.Б. Эльконин предложил общую структуру учебной 
деятельности, состоящую из четырех взаимосвязан-
ных компонентов: «…1) учебная задача, которая по 
своему содержанию есть подлежащий усвоению спо-
соб деятельности; 2) учебные действия, которые есть 
действия, в результате которых формируется пред-
ставление или предварительный образ усвояемого 
действия и производится первоначальное воспро-
изведение образа; 3) действие контроля, которое со-
стоит в сопоставлении воспроизведенного действия 
с образцом через его образ; 4) действие оценки сте-
пени усвоения тех изменений, которые произошли 
в самом субъекте» [21, с. 219]. При этом Д.Б. Элько-
нин подчеркивал, что эта структура уже сформиро-

Рис. 1. Структура сюжетно-ролевой игры



84

вавшейся учебной деятельности, «…однако таковой 
она становится лишь на определенном этапе своего 
формирования» [21, с. 218]. Разные учебные пред-
меты имеют разные возможности для формирования 
отдельных компонентов структуры и только из их 
взаимодействия может сформироваться полноцен-
ная общая структура деятельности. В предложенную 
структуру Д.Б. Эльконин [23] позже добавил пятый 
элемент — мотивацию.

Выскажем наше отношение к представленной 
структуре. Поддерживая взгляд Д.Б. Эльконина на 
процесс формирования учебной деятельности, мы 
считаем необходимым сделать следующие уточнения 
и дополнения:

Во-первых, следует подчеркнуть, что учебная 
деятельность формируется не только под руко-
водством учителя, она формируется в совместной 
деятельности ученика и учителя. Для этого необ-
ходимо располагать знаниями об учебной деятель-
ности ученика и обучающей деятельности учителя, 
а также о закономерностях их взаимодействия. Со-
вместную деятельность ученика и учителя следует 
рассматривать в свете положения Л.С. Выготского о 
зоне ближайшего развития, отнесенной к структуре 
деятельности ученика и учителя.

Во-вторых, нельзя ограничиваться замечани-
ем о длительном процессе формирования учебной 
деятельности. Необходимо рассматривать процесс 
формирования системы деятельности с позиции 
системогенеза деятельности [18; 20]. «Отметим, 
что в исследованиях Ю.Н. Слепко была предпри-
нята попытка системогенетического анализа раз-
вития психологической функциональной системы 
деятельности. Было показано, что в процессе си-
стемогенеза учебной деятельности последняя раз-
вивается и функционирует на разных уровнях фор-
мирования системы — уровнях стадий, периодов и 
фаз деятельности. При этом хронологические рамки 
нормативных уровней общего образования не всег-
да совпадают с хронологией системогенеза учебной 
деятельности школьника» [14].

В-третьих, оценить предложенную структуру учеб-
ной деятельности можно только с позиции общей пси-
хологической функциональной структуры деятельно-
сти, прежде всего трудовой деятельности [4].

В-четвертых, Д.Б. Эльконин правильно показыва-
ет необходимость разделения темы урока и цели урока 
и указывает на необходимость постановки перед уча-
щимся «…учебной цели как способа действия, который 
нужно усвоить». Но в силу важности цели деятельно-
сти необходимо выделить ее в отдельный компонент 
структуры учебной деятельности. Наши наблюдения 
показывают, что именно в этом узловом звене дея-
тельности педагоги испытывают большие трудности.

В-пятых, серьезные сомнения следует высказать 
в отношении операции оценки. По определению 
Д.Б. Эльконина, действие оценки — это оценка «…
степени усвоения тех изменений, которые произош-
ли в самом субъекте» [21, с. 219]. «Оценка становит-
ся ключевым моментом при определении, насколько 
реализуемая школьником учебная деятельность ока-

зывает влияние на него самого как субъекта деятель-
ности [21, с. 219].

Действительно, реализуемая учебная деятель-
ность (так же как и другие формы деятельности — 
игровые, трудовые) является источником, детер-
минантой развития субъекта деятельности. Но эта 
взаимосвязь раскрывается в психологическом анали-
зе деятельности.

Отношения внутренней и внешней стороны дея-
тельности раскрываеются в процессе специального 
психологического изучения деятельности. И поэто-
му операции оценки степени развития школьников 
в результате учебной деятельности, степени измене-
ния, которые произошли в самом субъекте, вряд ли 
доступны вне специального изучения. Но они обяза-
тельно должны входить в представления учителя об 
учебной деятельности ученика.

Если ранее в разделе «Предметное действие» мы 
показали значение распределенного действия, то 
в еще большей мере это проявляется в совместной 
учебной деятельности учителя и ученика [15].

Попробуем теперь посмотреть на индивидуаль-
ную учебную деятельность с позиции общей струк-
туры деятельности человека.

Системогенетический подход 
к изучению деятельности

С конца 60-х и до конца 70-х гг. XX века мы из-
учали процесс обучения рабочим профессиям. Наше 
обращение к вопросам психологической теории про-
изводственного обучения было определено актуаль-
ностью проблемы совершенствования подготовки 
квалифицированных рабочих кадров и повышения 
качества труда. В Ярославской педагогическом ин-
ституте в 1964 г. решением Минпроса РСФСР была 
создана лаборатория психологии труда, трудового 
обучения и воспитания, на базе которой и началась 
наша работа.

Методологической и теоретической основой ра-
боты стали плодотворные концепции деятельности и 
методические подходы к ее изучению, которые были 
разработаны в отечественной психологии [4; 8; 9].

Вторым источником стал формирующийся в это 
время системный подход в психологии.

Наконец, третьим источником стали исследо-
вания автора и его учеников, связанные с психо-
логическим анализом рабочих профессий, в целях 
профессионального обучения: операторов сорти-
ровочных горок на железных дорогах, сборщиц по-
лупроводниковых приборов, шлифовщиков, опе-
раторов, токарей-универсалов, сварщиков ручной 
дуговой сварки, сборщиков автопокрышек, клей-
щиц резинотехнических изделий.

Отдельно следует отметить работы по системо-
генезу функциональных систем различного уровня, 
выполненные в школе выдающегося отечественно-
го физиолога Петра Кузьмича Анохина, и, прежде 
всего, предложенную им и обоснованную во всех 
компонентах общую архитектуру функциональной 
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системы, представляющей собой основу «концепту-
ального моста» между уровнями системных и анали-
тических процессов [1, с. 46].

Анализируя работы по системному подходу, 
П.К. Анохин сделал принципиальный методологи-
ческий вывод о решающей роли результата как си-
стемообразующего фактора. При этом он подчер-
кивал единство потребности и цели. Анохин писал: 
«Своеобразие биологической системы в том, что по-
требность в каком-либо полезном результате и цель 
получения этого результата зреют внутри системы, 
в глубине ее метаболических и гормональных про-
цессов, и только после этого по нервным «приводным 
ремням» эта потребность реализуется в поведенче-
ских актах, допускающих в какой-то степени матема-
тическую формализацию» [1, с. 29].

Опираясь на свои представления о формирова-
нии биологических систем, П.К. Анохин еще в 1937 г. 
ввел понятие — системогенеза, закономерности ко-
торого в дальнейшем разрабатывались длительный 
период.

Процесс системогенеза реализуется на «основе 
гетерохронии в закладках и темпах развития и в мо-
ментах консолидации этих структур на протяжении 
всего эмбрионального развития» [1, с. 278].

Опираясь на изложенное выше положение, в раз-
работке системогенического подхода к профессио-
нальному обучению мы, прежде всего, постарались 
разработать универсальную структуру деятельности. 
В основу были положены следующие принципы из-
учения деятельности.

Принцип предметности, согласно которому при 
изучении деятельности надо исходить из анализа ре-
зультата деятельности как системообразующего фак-
тора, условий деятельности и процесса деятельности, 
который ведет к нормативному результату.

Принцип единства сознания и деятельности, 
который предполагает изучение деятельности как 
осознаваемой реальности. Осознание деятельности 
выступает как условие рассмотрения ее как единого 
целого.

Принцип единства деятельности и переживания, 
который позволяет раскрыть значимые для субъек-
та моменты деятельности, связывает деятельность с 
мотивацией и личностными смыслами, с внутренним 
миром человека.

С учетом изложенных подходов и принципов 
психологического анализа деятельности была разра-
ботана общая архитектура психологической системы 
деятельности, которая включает в себя следующие 
компоненты:

— мотив профессиональной деятельности;
— цель профессиональной деятельности, связан-

ную с результатом;
— результат деятельности и отдельных дей-

ствий;
— программу деятельности;
— информационную основу деятельности;
— решения, принимаемые в деятельности;
— подсистемы профессионально важных качеств, 

прежде всего способности субъекта деятельности;

— рефлексия результатов.
Подробная характеристика каждого блока систе-

мы дана в работах [18; 19].
Подход к учебной деятельности через психологи-

ческий анализ трудовой деятельности был всесторон-
не обоснован Василием Васильевичем Давыдовым [4]. 
В результате философско-психологического анализа 
понятия теории развивающего обучения В.В. Давы-
дов показал, что «…понятие деятельности может быть 
той исходной абстракцией, конкретизация которой 
позволит создать общую теорию развития обществен-
ного бытия людей и различных частных теорий его 
отдельных сфер» [4, с. 14], что «…деятельность нужно 
понимать как форму исторического культурного твор-
чества» [4, с. 15], что построение теоретической психо-
логии целесообразно начинать именно с понятия дея-
тельности [4, с. 19], что в фундамент классификации 
различных видов деятельности необходимо положить 
«…трудовую деятельность во всех исторических фор-
мах ее развития и построить на этом фундаменте все 
многообразие других общественно значимых видов 
деятельности» [4, с. 29].

Именно такой логики мы и придерживались при 
разработке учебной деятельности в своем исследова-
нии. По мнению В.А. Мазилова и Ю.Н. Слепко, дан-
ный подход «…не только применим к анализу разных 
видов учебной и педагогической деятельности, но и 
открывает широкие возможности для организации 
междисциплинарной психологии» [10, с. 150].

Что значит научить ребенка учиться?

В настоящее время стало аксиомой, что одной из 
главных задач школы является задача «научить ре-
бенка учиться». Но что стоит за этим выражением? 
Это значит сформировать у ребенка «компетенции», 
которые позволят ему осваивать учебный материал, 
предлагаемый ему в различных формах. Что же это за 
компетенции (обобщенные способы действий)? От-
вет на этот вопрос мы получим, если обратимся к об-
щей архитектуре психологической функциональной 
системы деятельности. В виде формальной модели 
эти компетенции представлены на рис. 2.

Именно на основе диагностики данных компетен-
ций мы можем утверждать, научили мы или нет уче-
ника учиться. И здесь встает вопрос: а готов ли учи-
тель к формированию этих компетенций? Но ответ 
на этот вопрос выходит за рамки настоящей статьи.

Заключение

В данной статье сделана попытка помочь учите-
лю осмыслить психологическую категорию учебной 
деятельности. С одной стороны, учебная деятель-
ность (учение) уходит своими корнями во взаимо-
действие и взаимосодействие ребенка и взросло-
го на всем пути от рождения до школы. Это путь 
предметного познания мира. Он характеризуется 
наглядностью, возможностью подражания, опо-
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ры на природную любознательность и мотивацию 
ребенка. Он вписывается в жизнь ребенка, и зна-
ния, которые получают, относятся, по выражению 
В.П. Зинченко, к «живому» знанию, к житейским 
понятиям и их связям. Но, с другой стороны, в силу 
естественности поведения его структура остается 
неотрефлексированной, скрытой от взрослого и са-

мого ребенка. И учителю предстоит тайное сделать 
явным, осознаваемым. А для этого он должен чет-
ко представлять себе и психологическую структу-
ру учебной деятельности, и компетенции, которые 
должны быть сформированы у ученика (см. рис. 2), 
и трудности, которые могут возникнуть на пути ее 
освоения ребенком в процессе учения.

Рис. 2. Компетенции ученика в структуре учебной деятельности
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