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Каждый педагог согласится с утверждением о том, что способности прояв-

ляются у каждого учащегося в своей индивидуальной мере. Более того, одни 

способности могут быть более развиты, чем другие. Например, музыкальные 

способности могут быть на значительно высшем уровне, чем вербальные или 

логико-математические. 

Какие факторы, в какой степени будут влиять на развитие способностей 

младших школьников? Для начала определим значение слова «фактор». В ла-

тинском языке factor – «делающий, производящий», что фактически означает 

«движущую силу, причину, существенное обстоятельство в каком-либо процес-

се» [4, с. 24]. В педагогическом процессе факторы являются причинами, влия-

ющими на результаты дидактического процесса. 

Среди основных факторов, влияющих на развитие личности, выделяют три 

группы: наследственные, социальные и воспитательные факторы [2, с. 56]. К 

первой группе факторов, влияющих на развитие способностей ребенка, отно-
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сятся наследственные и природные предрасположенности, задатки к занятию 

определенным видом деятельности. К врожденным предпосылкам можно отне-

сти индивидуальные особенности нервной системы (специальная предрасполо-

женность к восприятию звуков, красок, абстрактных понятий, пространствен-

ных форм и др.) и отличительные характеристики физиологического характера 

(гибкость, точность воспроизведения движений, особенности строения тела). 

Помимо задатков, большое влияние на развитие способностей оказывает 

воспитательная и образовательная среда, которые можно объединить в одно 

понятие «средового фактора». С момента рождения ребенок попадает в обще-

ство, изначально это круг близких людей, семья, где самое большое влияние на 

его развитие оказывают родители. Именно в семье создаются ценности и прио-

ритеты, которые также будут подталкивать ребенка к развитию определенных 

способностей. Например, в окружении, где часто звучит музыка, создается ста-

тусность профессии музыканта или певца и есть доступ к музыкальным ин-

струментам, безусловно, определяется силовое поле, которое будет бессозна-

тельно создавать желание ребенка к развитию музыкальных способностей. 

Именно здесь и возникает связь между социальным фактором и личной ак-

тивностью учащегося в развитии своих способностей. Внутренняя мотивация 

является одним из компонентов факторов среды, которая, как мы видим, будет 

присутствовать при условии искреннего интереса ребенка к занятию опреде-

ленной деятельностью. Избирательная направленность индивида к определен-

ному роду деятельности определяется педагогами как склонность ребенка к то-

му или иному предмету. 

В психолого-педагогических работах часто выделяют сенситивные перио-

ды, характеризующиеся повышенной чувствительностью к воздействиям и 

освоению определенной деятельностью. В младшем школьном возрасте, по 

мнению Д.Б. Эльконина, ребенок получает наибольший импульс в своем разви-

тии. Именно в этот период наблюдается прямая связь между активным развити-

ем умственных способностей ребенка и его физиологической готовностью, же-

ланием применять новые знания на практике, в деятельности [3, с. 38]. Чтобы 
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деятельность приводила к формированию новых умений, она должна находить-

ся в зоне оптимального развития, или, как назвал ее Л.С. Выготский в «зоне 

ближайшего развития». Внутренняя мотивация будет расти за счет возрастаю-

щего познавательного интереса, а создание ситуации успеха укрепит веру в 

собственный возможности и способности ребенка. 

Разноплановость и многообразие видов деятельности в образовательном 

процессе является следующим обязательным фактором развития способностей 

учащихся. Образовательная среда оказывает сильнейшее влияние на формиро-

вание личности учащихся. Грамотные технологии и методики обучения с лич-

ностно-ориентированной направленностью будут создавать максимально ком-

фортные условия для индивидуального развития каждого учащегося. 

Подходя более детально к классификации факторов, влияющих на разви-

тие способностей младших школьников, мы предлагаем взять за основу класси-

ческую модель иерархии потребностей А. Маслоу. Во-первых, любая способ-

ность формируется и развивается в деятельности, а в основе деятельности ле-

жит потребность. В ситуации отсутствия актуализированной потребности не 

будет никаких действий, а, значит, способность не разовьется. Во-вторых, в 

процессе взросления ребенок движется по пути развития от физических по-

требностей, удовлетворяя базовые желания, вверх к духовным потребностям к 

поиску самореализации и осмыслению жизни. Таким образом, мы сможет вы-

делить общие факторы, влияющие на развитие различных способностей (музы-

кальных, вербальных, кинестетических, логико-математических и др.), которые 

будут структурированы по пяти уровням согласно иерархии потребностей. Для 

классификации способностей по типам возьмем за основу теорию множествен-

ного интеллекта Г. Гарднера, где ученый выделяет девять типов интеллекта че-

ловека, доминантные из которых будут явно указывать на природную склон-

ность к определенному роду занятий [1, с. 12]. 

Так, на уровне физических потребностей изначально будут развиваться 

любые способности. Например, в музыкальном направлении они будут выра-

жены в способности к точному воспроизведению звуков, простых мелодий, ис-
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пользуя голос и музыкальные инструменты. Первым этапом в развитии вер-

бальных способностей станет способность выражать свои мысли с помощью 

слов, а далее умением грамотно оформлять письменную и устную речь, соглас-

но правилам грамматики и лексики языка. Главным механизмом развития спо-

собностей на физическом уровне будет, в первую очередь, актуализация этой 

потребности как необходимости. Внутренняя мотивация будет исходить от 

фактора наследственности и природной склонности к определенному роду за-

нятий и, как следствии, развитию конкретных способностей. К данной группе, 

безусловно, относится и культурно-социальный фактор, где будет сказываться 

влияние окружения (семьи, друзей, школы) на формирования тех или иных 

способностей ребенка. Это может проявляться через непосредственное предло-

жение родителями различных видов деятельности своему ребенку, такие как 

кружки, секции, совместное творческое и спортивное времяпрепровождение, а 

также через поддержку интереса ребенка. 

Следующую группу факторов объединят компоненты, влияющие на разви-

тие способностей на уровне потребностей в безопасности. Например, среди ки-

нестетических способностей можно определить способность организовывать 

себя в пространстве и умение хорошо ориентироваться на местности в незна-

комом месте. К логико-математическим способностям отнесем способность 

проявлять любопытство и наблюдать за окружающей обстановкой, а также 

определять время, соотносить числовые характеристики времени и простран-

ства с конкретными действиями. В данном случае большее воздействие будут 

оказывать социальные факторы, включая фактор образовательной среды, кото-

рые будут актуализировать потребность ребенка применять свои способности, 

удовлетворяя потребности в собственной организации, безопасности и защите. 

На уровне социальных потребностей в группе визуально-

пространственных способностей можно выделить способность воспринимать 

пространство в окружающем мире, умение замечать и воспринимать окружаю-

щие объекты и по разности цвета, формы, размера. Среди межличностных спо-

собностей на уровне удовлетворения социальных потребностей явно выделя-
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ются способность работать в команде, сотрудничать с другими людьми, прояв-

лять лидерские качества к организации и управлению группой. В данном слу-

чае доминантное влияние логично оказывает средовой фактор, включая окру-

жение и образовательную среду. 

На уровне удовлетворения потребностей в уважении, включая желание са-

мосовершенствования с целью получить оценку, похвалу, одобрение и призна-

ние, у младших школьников в сфере внутриличностных способностей будет 

развиваться способность к самоуважению и самоценности. В рамках развитого 

натуралистического интеллекта учащийся будет проявлять явное уважение ко 

всем формам природы, заботясь об окружающей среде. В этой группе важней-

шими будут выступать факторы культурно-социальные и внутренняя мотива-

ция с фактором личной активности. 

На верхней ступени иерархии потребностей А. Маслоу расположил духов-

ные потребности в самоактуализации. Среди внутриличностных способностей 

здесь можно выделить способность к саморазвитию и самообразованию и по-

ниманию сферы своих интересов. Учащиеся с развитым экзистенциональным 

интеллектом на духовном уровне смогут с уверенностью рассуждать о желае-

мой будущей профессии, своем развитии, углубляться в смысл научно-

исследовательской деятельности. На данном уровне на развитие способностей 

младших школьников также окажут максимальное влияние все вышеперечис-

ленные факторы, которые в совокупности будут проявляться в определенных 

условиях, где одним из самых важных будет являться компетентность педаго-

гического состава в вопросах целенаправленного выявления уровня развития 

способностей учащихся. 

Так, процесс конституирования способностей начнет представлять собой 

постепенное складывание пазлов в одну общую картину развития ребенка. В 

классической педагогике в основе лежали управляемость и контроль развития 

ребенка. Однако современные концепции двигаются в сторону личностно-

ориентированного образования, где основной целью становится заложение 

фундамента для самореализации и саморазвития каждого ребенка. 
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