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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме ценностного отношения к учению и специфике ее отно-
сительно учащихся в начальной школе. Представлены подходы к понятию «ценностное отноше-
ние», развернуто толкование ключевого понятия исследования – «ценностное отношение к уче-
нию», обоснованы его характеристики, связанные с психологической и социальной готовностью 
младших школьников к формированию данного отношения к учебной деятельности. Представлен 
авторский вариант подбора диагностического инструментария, способного обеспечить верифика-
цию сформированности имеющегося отношения к учению с учетом возраста респондентов. Тако-
вым оказывается комплексное исследование, включающее «Оценку уровня школьной мотивации» 
Н. Г. Лускановой, адаптированную диагностику ценностных ориентаций школьников В. Ф. Сопова, 
Л. В. Карпушиной, адаптированную диагностика рефлексивной деятельности младших школьни-
ков в процессе обучения (по А. Ю. Устюжиной). Полученные в результате анкетирования и наблю-
дения данные позволили сделать вывод о преобладании средних, а не высоких значений, характе-
ризующих отношение школьников к учению. В итоге делается предположение о необходимости со-
ответствующей работы в опоре на уроки литературного чтения, которые в большей степени откры-
ты к постановке и решению задач воспитательной направленности. Именно на этих занятиях в со-
четании с уроками внеклассного чтения можно создать условия для выявления, проявления и 
определенной коррекции переживаний младших школьников по поводу учебной деятельности, что 
является основой для формирования осознанного, ценностного отношения к учению. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of the value attitude to learning and its specificity in rela-
tion to students in primary school. Approaches to the concept of “value attitude” are presented, a detailed 
interpretation of the key concept of the study – “value attitude towards learning” is presented, and its 
characteristics related to the psychological and social readiness of younger schoolchildren to form this atti-
tude to learning activities are substantiated. The author’s version of the selection of diagnostic tools that 
can provide verification of the formation of the existing attitude to learning, taking into account the age of 
the respondents, is presented. This turns out to be a comprehensive study, including “Assessment of the 
level of school motivation” by N. G. Luskanova, adapted diagnostics of value orientations of schoolchildren 
V. F. Sopova, L. V. Karpushina, adapted diagnostics of reflexive activity of younger schoolchildren in the 
learning process (according to A. Yu. Ustyuzhina). The data obtained as a result of questioning and observa-
tion allowed us to conclude that there was a predominance of average rather than high values characterizing 
the attitude of schoolchildren to learning. As a result, an assumption is made about the need for appropriate 
work based on literary reading lessons, which are more open to setting and solving educational problems. It is 
in these classes, in combination with extracurricular reading lessons, that conditions can be created for the 
identification, manifestation and certain correction of junior schoolchildren’s experiences about educational 
activities, which is the basis for the formation of a conscious, value-based attitude towards learning. 
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ведение. Процесс формирования 
ценностей и отношения к ним 

напрямую связан с цивилизационным раз-
витием человечества. В нем наличествуют 

варианты как целенаправленного влияния 
и воздействия (осуществляемые через соци-
альные институты – образование, религию, 
официальную политику, СМИ и др.), так и 

В 
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ненаправленного, стихийного, даже спон-
танного характера (через сложившиеся со-
циальные установки, общественное мнение, 
активно обсуждаемые темы в соцсетях и пр.). 
Особое место в этом ряду принадлежит об-
разованию, не случайно в ряду педагогиче-
ских направлений особое место занимает пе-
дагогическая аксиология (от др.-греч. ἀξία 
«ценность» + λόγος «слово, учение», пони-
маемая как теория ценностей). Наиболее 
значимый вклад в становление и развитие 
этого направления внесли М. М. Бим-Бад, 
Б. И. Додонов, Н. Д. Никандров, В. А. Сла-
стенин, П. Г. Щедровицкий и др.  

Очевидно, что осознанное самоопреде-
ление человека напрямую связано с его об-
разованием, следовательно, и самый процесс 
учения должен быть осмыслен как ценность, 
как условие, определяющее жизненные пер-
спективы, дающее определенные «инстру-
менты», способы действий, которые окажут 
влияние на дальнейший жизненный путь. 
Другими словами, в процессе обучения со-
здаются условия для формирования одобря-
емых нравственных установок и представле-
ний, принятия социально значимых ориен-
тиров и готовности следования им, опыта 
взаимодействия с окружающим миром и т. д. 
(работы Е. К. Аль-Янаи [1], С. И. Маслова 
[10], В. А. Сластенина, Г. И. Чижаковой [12], 
Е. Н. Шиянова [15] и др.). 

Проблема ценностного отношения к 
учению и определение условий его форми-
рования является одной из ключевых в пе-
дагогической аксиологии. Базис ее опирает-
ся на соответствующие позиции и подходы. 

Так, в философии понятие «ценностное 
отношение» трактуется как один из видов 
духовной деятельности, находящейся в си-
стеме субъектно-субъектных отношений 
(М. С. Каган) [6]; в социологии – как 
«смысловое преломление социального опы-
та индивида, лежащее в основе системы 
личностных смыслов», которые, в свою 
очередь, приобретают значимость для са-
мой личности в процессе ее жизнедеятель-
ности (В. П. Тугаринов) [13]; в психологии 
понятие «ценностное отношение» рассмат-
ривается как отношение значимости объек-
та на основе потребностей и интересов 
субъекта (Б. Г. Ананьев [2], В. В. Давыдов, 
Б. Ф. Ломов, С. А. Рубинштейн и др.); в пе-
дагогике – как целостное образование лич-
ности, основанное на личностном опыте, 
сформированном в процессе деятельности и 
общения, отражающее выбор индивида 
между ориентациями на ближайшие цели и 
отдаленную перспективу с учетом присво-
енных человеком ценностей общественного 
сознания и являющееся основанием цен-
ностного поведения (В. А. Сластенин) [12].  

Вышеназванные подходы в некотором 

смысле определяют общую концептуальную 
рамку для исследований в области педаго-
гической аксиологии, в которой психологи-
ческие исследования помогают понять эмо-
циональные (в том числе и мотивационные) 
аспекты учения, педагогические подходы 
направлены на определение и разработку 
соответствующих методик и стратегий обу-
чения, а социологические исследования 
обосновывают взаимовлияние социального 
контекста, культурных факторов с содержа-
нием образования. 

Вышеуказанные научные направления 
в той или иной степени предопределяют 
толкование ключевого понятия «ценност-
ное отношение к учению». Так, О. Г. Быр-
дина понимает его как сознательно органи-
зуемый и управляемый учителем процесс, 
цель которого заключается не просто в при-
обретении знаний, умений, навыков, а в за-
метном повышении базовой культуры лич-
ности, принятии гуманистических ценно-
стей, повышении эмоционального настроя 
школьников, выраженного психической ак-
тивностью, интересом к учебной деятельно-
сти, отношением к процессу получения но-
вого знания как ценности [3, с. 927]. Тогда 
как Е. В. Коротаева и Д. В. Дылдина рас-
сматривают ценностное отношение к уче-
нию как принятие учеником процесса соб-
ственного обучения, понимание его соци-
ального смысла, наличие сформированной 
познавательной мотивации, готовность к 
проявлению необходимых волевых усилий, 
адекватно-позитивную рефлексию процесса 
и результата познавательности [7, с. 313]. 

Учение представляет собой деятель-
ность, которая отличается целенаправленно-
стью, организованностью (реже стихийно-
стью), в процессе которой индивидом при-
обретаются определенные знания, умения, 
развиваются психические процессы, совер-
шенствуются опыт практической, творче-
ской, исследовательской деятельности и т. д. 
Другими словами, продуктивность (резуль-
тативность) учения во многом становится 
основой и для других видов деятельности: 
трудовой, профессиональной, познаватель-
ной, творческой и др. Однако это произойдет 
тогда, когда обучающиеся поймут ценность 
учения как деятельности, у ученика сформи-
руется ценностное отношение к процессу и 
результату этой деятельности.  

Формирование ценностного отношения 
к учению – как по содержанию, так и по 
форме – во многом обусловлено ступенью 
образовательной системы, а также степенью 
социальной готовности обучающихся. Осо-
бое внимание здесь уделяется младшим 
школьникам, для которых учение является 
ведущим видом деятельности, напрямую 
связанным с социальной ролью ученика.  
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Большинство ученых, педагогов-
практиков (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов [4], 
А. К. Маркова, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эль-
конин [4] и др.) отмечают, что в процессе 
учения как ведущей деятельности происхо-
дит развитие психических процессов млад-
ших школьников: произвольность как осо-
бое качество психических процессов (спо-
собность регулировать и контролировать 
свои действия, эмоции и внимание), спо-
собность к планированию (начинают осваи-
вать навыки планирования и предвидения 
последствий своих действий) и выполнению 
действий во внутреннем плане (переход от 
действий, выполняемых с помощью внеш-
них объектов, к умственным операциям), 
рефлексия (способности к самоанализу и 
оценке своих действий, т. е. анализировать 
свои успехи и неудачи). Все вышеперечис-
ленное говорит о том, что младший школь-
ник готов к формированию у него ценност-
ного отношения к учению. 

В связи с вышеизложенным особую 
значимость приобретает проблема диагно-
стического инструментария, который спо-
собен обеспечить верификацию сформиро-
ванности имеющегося отношения к учению, 
учитывая объект и предмет исследования, а 
также возраст респондентов, включенных в 
диагностический процесс.   

Цель описываемого исследования. 
С учетом вышесказанного цель представ-
ленного исследования заключается в обос-
новании и апробации диагностического ин-
струментария для выявления актуального 
уровня сформированности ценностного от-
ношения к учению у младших школьников. 

Методология и методы исследо-
вания. Диагностическая база в изучении 
сформированности отношения к учению у 
младших школьников опирается на три ме-
тодики: анкета «Оценка уровня школьной 
мотивации» Н. Г. Лускановой [9], адапти-
рованная диагностика ценностных ориен-
таций школьников В. Ф. Сопова, Л. В. Кар-
пушиной (шкала «Познание как ценность») 
[11], адаптированная диагностика рефлек-
сивной деятельности младших школьников 
в процессе обучения (по А. Ю. Устюжиной, 
шкала «Познавательная рефлексия») [14].  

Представим характеристику каждой 
методики более подробно. 

Анкета «Оценка уровня школьной мо-
тивации» Н. Г. Лускановой была выбрана в 
качестве одной из составляющих, поскольку 
мотивация – как побуждение к любой дея-
тельности – во многом предопределяет 
эмоции субъекта деятельности, его готов-
ность (или неготовность) к активным дей-
ствиям в процессе достижения цели, его от-
ношение к результату деятельности. В дан-
ном исследовании анкета Н. Г. Лускановой 

позволила определить, как дети восприни-
мают учебный процесс, какие эмоции и 
ценности они связывают с обучением. Ан-
кета включала в себя 10 вопросов, с помо-
щью которых фиксировались отношение 
учащихся к учебному процессу и школе, их 
эмоциональные реакции на различные си-
туации. Итоговая сумма баллов по каждому 
учащемуся позволяла определить его уро-
вень школьной мотивации: высокий, сред-
ний, низкий. 

Адаптированная диагностика ценност-
ных ориентаций школьников В. Ф. Сопова, 
Л. В. Карпушиной (шкала «Познание как 
ценность) была направлена на выявление у 
учащихся ценностного отношения к про-
цессу познания как таковому, самому себе 
(как субъекта познания), к окружающим со-
ученикам. В отличие от анкеты Н. Г. Луска-
новой данная методика расширяла границы 
оценки познавательного пространства уче-
ника. Оценочные показатели, так же как и в 
первой методике, были сведены к трем 
уровням: высокому, среднему, низкому. 

Третью методику для диагностики отно-
шения к учению у младших школьников пред-
ставляла адаптированная диагностика ре-
флексивной деятельности младших школьни-
ков в процессе обучения А. Ю. Устюжиной 
(шкала «Познавательная рефлексия»). Если 
первые две методики диагностики позволя-
ли определить актуальный уровень изучае-
мого явления (отношения к учению), то 
данная методика была напрямую связана с 
«инструментом», «способом действия», с 
помощью которого предполагалось влиять 
на отношение учащихся к учению, а имен-
но – готовность к остановке, фиксации, 
объективизации, формулированию резуль-
тата. Оценить уровень познавательной ре-
флексии школьников предлагалось учите-
лю, который непосредственно работает с 
классом по все той же уровневой шкале 
(высокий, средний, низкий).  

Такой интегральный подход к диагно-
стике позволяет получить достаточно пол-
ное представление о сформированности 
ценностного отношения младших школь-
ников к учению, а также наметить пути со-
вершенствования данного качества с учетом 
имеющихся (и формирующихся в перспек-
тиве) рефлексивных умений через способ-
ность к самоанализу и саморегуляции своих 
учебных тактик и стратегий.  

Основные результаты. Данное ис-
следование было проведено в муниципаль-
ном автономном образовательном учрежде-
нии «Гимназия № 45» г. Екатеринбурга. 
В исследовании приняли участие 30 школь-
ников 3 класса. 

Представим результаты проведенного 
диагностического исследования. 
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Анкета «Оценка уровня школьной мо-
тивации» Н. Г. Лускановой. 

На вопрос «Нравится тебе школа?» 

большинство учащихся (16 из 30) ответили, 
что «не очень», так как «там дерутся», «ма-
ло уроков математики», «там орут» (рис. 1).  

 

Рис. 1. Ответы на вопрос «Тебе нравится школа?» 

Большинство школьников на вопрос 
«Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни 
перемены?» ответили, что «не хотели бы» 

(16 младших школьников), так как «тогда 
это будет не школа, а детский садик» 
(рис. 2). 

 

Рис. 2. Ответы на вопрос «Ты хотел бы, чтобы в школе  
остались одни перемены? 

На вопрос «Ты хотел бы, чтобы тебе не 
задавали домашних заданий?» 23 школь-

ника ответили, что «хотели бы» (рис. 3). 

 

Рис. 3. Ответы на вопрос «Ты хотел бы,  
чтобы тебе не задавали домашних заданий?» 

Однако стоит отметить, что обучающи-
еся выразили несогласие с тем, чтобы в 
школе остались одни перемены («Без пере-
мен это будет не школа, а детский сад»), и 
при этом не хотели бы иметь менее строгого 
учителя. 

Из представленных результатов можно 
говорить о том, что 17 обучающихся из 30 

имеют средний уровень мотивации к уче-
нию, 9 обучающихся – низкий уровень, 
4 обучающихся – высокий уровень. Оче-
видно, что в данном классе большинство 
класса имеют хорошую устремленность к 
учению (совокупный показатель по высо-
кому и среднему уровню мотивации). 

Достаточно интересными оказались 
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данные, полученные по результатам диа-
гностики ценностных ориентаций школь-
ников В. Ф. Сопова, Л. В. Карпушиной.  

Согласно полученным в результате 
данным, у 7 обучающихся выявлен низкий 
уровень потребности в познании, у 20 – 
средний, у 3 обучающихся – высокий. 
Наиболее значимые результаты были вы-
явлены в ответе на 1-й вопрос: считают ли 
ученики верным выражение «век живи – 
век учись»?»: 28 учащихся из 30 ответили 
утвердительно. Наиболее низкие данные 
обнаружились по вопросу 10: «Если бы бы-
ла возможность решать самому, я бы заня-
тия в школе посещал по своему выбору»: 
9 учащихся из 30. 

Примечательно, что у трех учеников 

при низком уровне школьной мотивации 
оказался средний уровень потребности в 
познании (все трое – мальчики). Эти дети – 
в общем и целом – осознают важность обу-
чения для общества, но еще не понимают, 
как образование может повлиять на их 
личную жизнь и развитие. 

Результаты по адаптированной диагно-
стике относительно рефлексивной деятель-
ности младших школьников (по А. Ю. Устю-
жиной) дали основание для следующего вы-
вода. Рефлексивные умения у учащихся (го-
товность к остановке, фиксации, объективи-
зации, формулированию результата) оказа-
лись проявляемы эпизодически (рис. 4), что 
в целом оправдано на таких уроках, как ма-
тематика и русский язык и др.  

 

Рис. 4. Результаты по данным адаптированной диагностики  
рефлексивной деятельности младших школьников в процессе обучения  

А. Ю. Устюжиной по шкале «Познавательная рефлексия» 

Иными словами, большинство учащих-
ся фиксируют и называют существенные 
свойства изучаемых предметов и явлений в 
формате повторения за другим учеником 
или с подсказки учителя, что указывает на 
то, что у них еще не полностью сформиро-
ваны умения анализа и критического мыш-
ления, тогда как именно данный подход 
оказывается наиболее действенным в фор-
мировании (и коррекции) как самой дея-
тельности, так и отношения к ней. 

Содержательные выводы. Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что 
и сами младшие школьники не задумыва-
лись о своем отношении к своим учебным 
обязанностям, к школе в целом.  

Совокупный анализ данных позволил 
определить, что у обследованных третье-
классников преобладает средний уровень 
относительно понимания ценности учения 
(53%), у 40% обучающихся этот показатель 
находится на низком уровне, и только 7% 
имеют высокий уровень сформированности 
ценностного отношения к учению. 

В силу возрастных особенностей для 
младших школьников сам процесс школь-
ной жизни порой оказывается более значи-
мым (общение с друзьями, учителем), чем 
академические достижения. Они находят 

удовольствие в социальной принадлежно-
сти и ритуалах, связанных со школой. Сам 
же процесс учения в большей степени осо-
знается ими как обязанность. К сожалению, 
работа в данном направлении не ведется 
(но это не вина учителя: нет соответствую-
щего содержания, не предлагаются продук-
тивные формы подобной работы и т. п.).  

Решение данной задачи зависит от реа-
лизации методических возможностей, кото-
рые могут быть реализованы на предметах 
гуманитарного цикла, в частности на уроках 
литературного чтения. Данные уроки (вкупе 
с возможностями внеклассного чтения и 
внеурочной деятельности) могут создать 
условия, в которых младший школьник 
сможет выявить (и проявить) свои собствен-
ные переживания по поводу учебной дея-
тельности, знакомясь и изучая такие произ-
ведения, как «Сказка о потерянном време-
ни» Е. Шварца, «Сказка про учебу и Мишку 
Удочкина» И. Ревю, «В стране невыученных 
уроков» Л. Гераскиной и др. Организован-
ные обсуждения помогут младшим школь-
никам понять, осознать значимость получа-
емых в школе знаний и умений. 

Очевидно, что формирование ценност-
ного отношения к учению у младших 
школьников – это непростая задача, требу-
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систематично (7%)

время от времени 

(53%)

эпизодично или не 
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ющая особого внимания и подхода, но она 
более чем актуальна и значима, причем не 

только «на сегодня», но и в ближайшей и 
отдаленной перспективе. 
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