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Тема «Семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей» 

  

В Российской Федерации существует несколько форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

 усыновление (удочерение); 

 опека (попечительство); 

 приемная семья; 

 учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дома 

ребенка, детские дома, детские дома семейного типа, школы-интернаты, городские 

и частные приюты и т. д.). 

Усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. С правовой точки зрения, усыновление — это установление между 

усыновителем и усыновленным ребенком правоотношений (личных и имущественных), 

аналогичных существующим между кровными родителями и детьми. Закон приравнивает 

усыновленного ребенка к родным детям усыновителя. 

Процедура усыновления в России определена в Семейном кодексе РФ (статьи 124-144). 

http://www.mo-pv.ru/forms.html 

  

Согласно Семейному кодексу, усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего 

пола, за исключением: 

 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родитель-

ских правах; 

 лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее вы-

полнение обязанностей, возложенных на него законом; 

 бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

 лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права; 

 лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечи-

вающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъ-

екте Российской Федерации, на территории которого проживают усыновитель; 

 лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

 лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающим установленным са-

нитарным и техническим правилам и нормам; 

 лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же 

ребенка. 

Усыновление настолько серьезно влияет на судьбу ребенка, что его согласие войти в 

семью усыновителя приобретает первостепенную важность. Согласие ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, является безусловно необходимым, без него усыновление 

не может быть произведено. Мнение ребенка, не достигшего 10-летнего возраста, также 
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должно быть рассмотрено с того момента, когда ребенок в состоянии его сформулировать 

и выразить. 

Для передачи ребенка на усыновление в случаях, установленных законом, может 

потребоваться согласие его кровных родителей. Порядок изъявления родителями согласия 

регулируется статьей 129 Семейного кодекса РФ. При усыновлении ребенка 

несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо 

также согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей 

или опекунов (попечителей) — согласие органа опеки и попечительства. 

Факт усыновления составляет семейную тайну усыновителя и усыновленного. 

Усыновитель сам устанавливает, раскрывать эту тайну, или нет. Лица, разгласившие 

тайну усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к уголовной 

ответственности в соответствии со ст. 155 УК РФ. 

В течение трех лет после усыновления происходит постоянный контроль за проживание 

ребенка органом опеки и попечительства. 

Таким образом, основным принципом, на котором строится весь институт усыновления, 

является наилучшее обеспечение защиты интересов ребенка. 

 Усыновление как форма устройства ребенка-сироты являлась бы, безусловно, на-

илучшим решением его дальнейшей судьбы. Но в связи со сложной экономической 

ситуацией в нашей стране количество случаев усыновления за последние годы со-

кратилось при возросшем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

 Опека и попечительство 

 Самой распространенной формой устройства ребенка на воспитание в семью ос-

тается опека и попечительство. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 

14 лет, а попечительство над несовершеннолетними — от 14 до 18 лет. Функции по 

опеке (попечительству) над несовершеннолетними могут выполняться гражданами, 

воспитательными, лечебными, образовательными и иными детскими учрежде-

ниями, а также органами опеки и попечительства. 

 В силу того, что опека и попечительство устанавливаются над детьми разных воз-

растов, опекун, в отличие от попечителя, имеет право и обязан совершать от имени 

подопечного сделки, за исключением тех, что должны быть совершенны только 

лично и нести имущественную ответственность за вред, причиненный 

подопечным. Попечитель же, в отличие от опекуна, имеет право и обязан давать 

согласие на совершение подопечным сделок. Кроме того, есть еще несколько 

отличий правового характера, зафиксированных в Гражданском Кодексе РФ. 

 Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние 

дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, ли-

шенные родительских прав. При назначении ребенку опекуна (попечителя) учиты-

ваются нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя), способность 

его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения между опекуном 

(попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (попе-

чителя), а также желание самого ребенка. 

 Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкого-

лизмом или наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей опеку-

нов (попечителей), лица, ограниченные в родительских правах, бывшие усынови-

тели, если усыновление отменено по их вине, а также лица, которые по состоянию 

здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка. 
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 На содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), установлена 

выплата денежных средств. Размер денежной выплаты устанавливается законом 

субъекта Российской Федерации. 

 Поскольку опека и попечительство над несовершеннолетними детьми назначается 

с целью обеспечения их права на семейное воспитание, опекуны и попечители 

обязаны проживать с ребенком одной семьей. Исключение из этого правила 

предусмотрено только в отношении несовершеннолетних, достигших 16-летнего 

возраста. В этом случае орган опеки и попечительства может разрешить подростку 

проживать отдельно, если такая необходимость связана с получением образования 

или работой. 

 Дети, находящиеся под опекой или попечительством, сохраняют право на общение 

со своими родителями и родственниками, если это не противоречит интересам 

ребенка (это уже решает опекун или попечитель). 

 Для установления опеки или попечительства также необходимо согласие ребенка, 

если он достиг десятилетнего возраста. 

 Прекращение опеки происходит при достижении ребенком возраста 14 лет. При 

этом опека автоматически трансформируется в попечительство. Попечительство 

прекращается при достижении ребенком совершеннолетия, вступлении его в брак 

до 18 лет и в других случаях, например, в случае смерти опекуна или попечителя. 

 Приемная семья 

Приемная семья представляет собой новый институт семейного законодательства. Он 

возник и развился из идеи создания детских домов семейного типа. Таким образом, 

приемная семья является гибридной формой, содержащей в себе некоторые черты опеки и 

детского учреждения. 

Помимо Семейного кодекса, регулирование отношений, возникающих в связи с 

воспитанием ребенка в приемной семье,  осуществляется также специальным «По-

ложением о приемной семье», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

17.07.1996 г. № 829 (полный текст этого положения вы сможете прочитать в приложении 

№2). 

Приемная семья образуется на основе договора о передаче ребенка (детей) на воспитание 

в семью. Договор о передаче заключается между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять 

ребенка на воспитание). Срок помещения ребенка в приемную семью определяется 

договором и может быть разным. Число детей, помещенных в приемную семью, включая 

и кровных, как правило, не должно превышать 8 человек. 

На содержание ребенка регулярно выплачиваются средства. Кроме того, приемному 

родителю производится оплата труда за воспитание ребенка в размере, установленном 

правительством РФ. Кроме того, время исполнения обязанностей приемного родителя 

засчитывается в трудовой стаж. 

 При передаче ребенка в приемную семью орган опеки и попечительства руко-

водствуется интересами ребенка. Помещение ребенка, достигшего возраста 10 лет, 

в приемную семью осуществляется только с его согласия. Безусловно, при 

подготовке заключения орган опеки и попечительства принимает во внимание 

личные качества людей, желающих взять на воспитание ребенка в семью, их 

способность к выполнению обязанностей по воспитанию детей, взаимоотношения 

с другими членами семьи, проживающими совместно с ними. 
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Особенности усыновления: 

 Сохраняются все личные и имущественные отношения между усыновителями и 

усыновленным (права наследования и др.), в том числе по достижению ребенком 

совершеннолетия. 

 Возможность присвоить ребенку фамилию усыновителя, поменять имя, отчество и, 

в некоторых случаях, дату рождения. 

 Оформляется дольше, по сравнению с другими формами устройства, так как 

требуется решения суда. 

 Государство не оказывает никакой особенной помощи после усыновления за 

исключением мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, имеющим де-

тей, на общих основаниях. 

 Самые жесткие, по сравнению с другими формами устройства, требования к канди-

датам в усыновители, их материальному положению, жилищно-бытовым условиям. 

 Не каждый ребенок, лишенный родительского попечения, может быть усыновлен 

(на усыновление передаются лишь дети, единственный родитель). 

 Орган опеки и попечительства осуществляет контроль в течение трех лет. 

Особенности опеки и попечительства: 

 Ребенок имеет статус подопечного. 

 Опека устанавливается решением главы органа опеки и попечительства в течение 

месяца после обращения. 

 На содержание подопечного ребенка в случаях, установленных законами субъектов 

РФ, опекуну ежемесячно выплачиваются денежные средства. 

 По исполнении опекаемому 18 лет ему может быть предоставлено жилье, если его 

у него не было. 

 Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за условиями жизни 

подопечного ребенка в семье опекуна (попечителя). 

 Не исключено появление кандидата в усыновители, поскольку усыновление яв-

ляется приоритетной формой устройства ребенка. 

 Нет тайны передачи ребенка под опеку и контакты с кровными родственниками 

ребенка возможны, за исключением случаев, когда родители лишены родительских 

прав. 

 Опека (попечительство) назначается на определенный срок, как правило, до со-

вершеннолетия ребенка. 

Особенности приемной семьи: 

 Требования к кандидатам такие же, как и при назначении опеки (попечительства). 

Единственное отличие — желательно предварительное обучение. 

 На содержание ребенка выплачиваются ежемесячно денежные средства. 

 Предусмотрены различные меры социальной поддержки приемных семей, ока-

зывается содействие в организации обучения, отдыха и лечения ребенка. 

 Могут выплачиваться целевые средства на ремонт, приобретение мебели и т.д. 

 По исполнении приемному ребенку 18 лет ему может быть предоставлено жилье, 

если его у него не было. 

 Постоянный контроль и отчетность перед органами опеки за воспитание и рас-

ходование средств. 

 Приемный родитель должен заключить договор с органом опеки и попечительства 

о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 
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 Возможны контакты с кровными родителями и родственниками ребенка, когда это 

не противоречит интересам ребенка. 

 Тема «Потребности развития ребенка» 

Выделяют пять потребностей ребёнка, которые родители должны удовлетворять до 16 

лет ребенка: Все мы родом из детства и чаще всего проблемы во взрослом возрасте растут 

вместе с нами из недополученного тепла, ласки, принятия и уважения. Конечно, обвинять 

родителей в том, что мы чего-то недополучили абсолютно неконструктивно. Самое лучшее 

это простить своих родителей, так как их воспитание было подобным, и воспитывать своих 

детей по-новому. Итак, какие же это потребности? 

1.     Потребность в защищенности. 

Для гармоничного развития ребенка необходимо ощущение безопасности, защищенности, 

которое должны обеспечить родители. При неблагоприятной атмосфере в семье (ссоры, 

взаимные оскорбления, пьянство, развод родителей) ребенок чувствует себя в опасности, 

его среда нарушается, что приводит к формированию страхов. При неудовлетворенности 

потребности в защите, ребенок становится тревожным, начинает чего-либо бояться и т.д. 

2.     Потребность в любви. 

Любовь родителей различается по своей природе и воздействует на психику ребенка по-

разному. Материнская любовь безусловна, она не зависит ни от каких внешних и 

внутренних причин. Любовь матери — это право на жизнь. Отцовская любовь — любовь-

гордость, она обусловлена достижениями ребенка и тем самым помогает развиваться, это 

право на развитие. 

3.     Потребность в научении. 

Родители должны научить ребенка всему, что необходимо для его автономности, с тем, 

чтобы к 16-ти годам ребенок был способен самостоятельно удовлетворять все свои 

физические, бытовые потребности (приготовление пищи, уход; за своими вещами, 

комнатой и т.д.), а также желательно дать ребенку несколько простых ремесленных умений 

(что-либо делай, своими руками). 

4.     Потребность быть своего возраста. 

Удовлетворение этой потребности выражается в соответствии предъявляемых к ребенку 

требований его возрастным возможностям. Если требования завышены, у ребенка 

понижается самооценка, формируется неуверенность в себе, что является причиной неудач 

во взрослой жизни. Если требования занижены — самооценка завышается и при 

столкновении с реалиями жизни, которые ее не подтверждают, ребенок предпочитает 

уходить от выполнения любой деятельности. Во взрослом возрасте это проявляется в 

поведении «непризнанного гения», все достижения которого на словах, а на деле — 

избегание работы и ответственности. 

5.     Потребность быть самим собой. 

С одной стороны, задача родительского воспитания — приучить ребенка к требованиям 

общества, жизни в обществе, сформировать личность, то есть набор социальных ролей, 

которые необходимо выполнять. Но в то же время каждый человек рождается 
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индивидуальностью и очень важно в воспитательном процессе не потерять этой 

неповторимости внутренней сущности каждого ребенка. Индивидуальность необходимо 

видеть, ценить и уважать. Многие педагоги и родители совершают непоправимые ошибки, 

сравнивая детей между собой (сравнивая несравнимое), вырабатывая потребность быть 

лучше всех (что невозможно и ведет к постоянной неудовлетворенности). А также, 

родители, которые сами не реализовались, очень часто перекладывают свои ожидания от 

жизни на детей, перегружая их долгом и ответственностью. 

Кроме основных потребностей ребенка, существует еще целый ряд потребностей, которые 

обязаны удовлетворять родители. Одной из них является – потребность в привязанности. 

Привязанность – это взаимный процесс образования эмоциональной связи между людьми, 

которая сохраняется неопределенное время, даже, если эти люди разделены. Взрослым 

нравится испытывать чувство привязанности, но они могут прожить и без него. Детям же 

испытывать чувство привязанности необходимо. Они не могут полноценно развиваться без 

чувства привязанности к взрослому, т.к. от этого зависит их чувство безопасности, их 

восприятие мира, их развитие. 

Основные правила поведения приемных родителей для формирования привязанности у 

ребенка: 

- всегда говорить с ребенком спокойно, с нежными интонациями; 

- стараться смотреть ребенку в глаза; 

- всегда удовлетворять нужды ребенка, а если это невозможно, спокойно объяснить, 

почему; 

- всегда подходить к ребенку, когда он плачет, выяснять причину. 

Привязанность развивается при помощи прикосновений, взгляда глаза в глаза, совместных 

движений, разговора, взаимодействия, совместных игр и приема пищи. 

Для того чтобы определить приемному родителю насколько сформировано чувство 

привязанности у ребенка стоит обратить внимание на следующие признаки: 

- ребенок отвечает улыбкой на улыбку, 

- не боится смотреть в глаза и отвечает взглядом, 

- стремится быть ближе к взрослому, особенно когда страшно или больно, использует 

родителей как «надежную пристань», 

- принимает утешения родителей, 

- испытывает соответствующую возрасту тревогу при расставании с родителями, 

- играет, взаимодействуя с родителями, 

- испытывает соответствующую возрасту боязнь незнакомых людей, 

- принимает советы и указания родителей. 
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Здоровая привязанность способствует развитию у ребенка совести, логического мышления, 

способности контролировать эмоциональные вспышки, испытывать самоуважение, умения 

понимать собственные чувства и чувства других людей, а также помогает находить общий 

язык с другими людьми. Позитивная привязанность также помогает снизить риск задержки 

в эмоциональном  развитии. 

  

Тема «Знания, умения и компетенции кандидатов в замещающие родители по 

воспитанию ребенка» 

Не подлежит сомнению тот факт, что не каждая семья способна должным образом 

воспитать ребенка — в противном случае, такая мера, как лишение родительских прав, 

просто бы не имела места.   Бесспорно, также, что воспитание  чужого ребенка, сопряжено 

с большим (по сравнению, с кровным)  количеством трудностей. Вкупе, это предъявляет 

приемной семье определенные требования, которые и выступают критериями ее подбора. 

Правовые критерии подбора приемной семьи вытекают из следующего —  приемными 

родителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 

1. лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

2. лиц, в судебном порядке лишенных родительских прав или ограниченных в 

родительских правах; 

3. отстраненных от обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащее выполнение 

обязанностей, возложенных на них законом; 

4. бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

5. лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и обязанности по 

воспитанию ребенка. 

Соответствие кандидатов в приемные родители правовым требованиям  (критериям) 

является обязательным. 

Кроме оговоренных законодательством, критериями  подбора приемной семьи в 

практике  часто выступают: 

а) наличие у нее постоянного места жительства и жилого помещения, отвечающего 

санитарным и техническим требованиям, 

б) отсутствие у кандидатов в приемные родители на момент создания приемной семьи 

судимости за умышленное преступление. 

Указанные критерии, однако, являются недостаточными для полноценного развития 

ребенка. При определении пригодности семьи к воспитанию приемного ребенка наряду с 

названными критериями следует также учитывать и воспитательные возможности семьи. 

Именно воспитательные возможности и выступают психологическими критериями 

подбора приемной семьи. 

Многочисленные исследования, опыт в области воспитания приемных детей, накопленный 

и  в нашей стране и за рубежом, показывает, успешность воспитания определяется такими 

факторами, как: 

 личностные качества родителей; 
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 внутрисемейные взаимоотношения; 

 воспитательные установки родителей. 

Не менее важным критерием подбора приемной семьи являются также мотивы, которыми 

руководствуются семьи, принимая на воспитание ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

Личностные качества родителей 

Существует ряд исследований, свидетельствующих, что на формирование личности 

ребенка значительное влияние оказывают личностные качества родителей. Такое  влияние 

может быть как положительным, так и отрицательным. 

Наличие у родителей, таких качеств, как сензитивность и гиперсоциализация, по мнению 

А. Захарова, приводит к развитию у ребенка невроза.  Под сензитивностью понимается 

повышенная эмоциональная чувствительность, впечатлительность, ранимость, 

обидчивость, выраженная склонность все принимать близко к сердцу; под 

гиперсоциализацией — заостренное чувство долга, обязательность, трудность 

компромиссов. Кроме того, матери детей, страдающих неврозами, склонны к 

подозрительности, недоверчивости, упрямству, ригидности мышления, образованию 

ситуативно обусловленных сверхценных идей. У них обнаружены проблемы самоконтроля, 

трудности во взаимоотношениях с окружающими, наличие хронических межличностных 

конфликтов, склонность к раздражительности и конфликтной переработке переживаний, 

тревожность и неуверенность в себе, недостаточная эмоциональная отзывчивость. Отцы — 

пассивны, беспокойны, неуверенны в себе, консервативны, склонны к морализированию, 

испытывают чувство вины. Оба родителя внутренне конфликтны, имеют низкую степень 

самопринятия. 

Благополучно ребенок развивается у родителей, обладающих такими качествами как 

эмпатичность, открытость, эмоциональность,  коммуникативность, альтруистичность, 

уравновешенность, гибкость, уверенность в своих силах, адекватная самооценка, 

способность к развитию и изменению. 

 Эмпатичность – способность к сопереживанию, позволяет родителю правильно 

оценивать эмоциональные состояния ребенка и адекватно на них реагировать. 

 Открытость родителя в общении с ребенком формирует между ними неформальные 

доверительные отношения. 

 Эмоциональность родителя позволяет ребенку научиться понимать, различать и 

выражать свои чувства, научаясь этому у родителя. 

 Коммуникативность обеспечивает удовлетворяющую родителя и ребенка 

межличностную связь. 

 Альтруистичность -  качество, благодаря которому родитель считает потребности 

ребенка более важными, чем свои и считает необходимым удовлетворять их в 

первую очередь. 

 Уравновешенность есть способность контролировать свои чувства и являться 

предсказуемым для ребенка. 

 Гибкость позволяет находить решения, адекватные текущей ситуации. 

 Адекватная самооценка и уверенность в своих силах исключают самоутверждение 

родителя за счет ребенка и гарантируют самостоятельное решение своих проблем. 

 Способность к развитию и изменению может являться гарантом адекватности 

родителя в более поздних возрастах. 
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Внутрисемейные взаимоотношения – они являются еще одним фактором, влияющим на 

личностное развитие ребенка. По мнению В.М. Мясищева,  человеческие отношения 

(отношения — система связей личности с различными сторонами действительности) 

многократно повторяясь, становятся характерными для личности,  т.е. превращаются в 

черты  характера. Они также могут явиться   источником невроза, поскольку выходят за 

пределы инстинктов в сознании долга, ответственности, в чувстве собственного 

достоинства, в привязанностях, на основе которых и возникают столкновения людей друг 

с другом и человека с самим собой. 

Последнее положение теории В.Н. Мясищева, подтверждено исследованиями А.И. 

Захарова, который обнаружил, что семьи, имеющие детей, страдающих неврозом, 

характеризуются низкой успешностью совместной деятельности, присутствием большого 

числа напряжений и малопродуктивных действий. Родители при взаимодействии между 

собой и с детьми используют преимущественно разную и непоследовательную тактику. В 

то же время в семьях, где дети не страдают неврозом, успешность совместной деятельности 

выше, она более продуктивна и сопровождается существенно меньшим числом 

эмоциональных напряжений. 

Им выделены следующие особенности отношений в семьях, имеющих детей с неврозом: 

 построение отношений в браке по типу невротически мотивированного 

взаимодополнения при реальном контрасте черт характера супругов; 

 личностные изменения у родителей, а также невроз у одного из них; 

 инверсия супружеских и родительских ролей; 

 образование эмоционально обособленных диад и блокирование одного из членов 

семьи; 

 тревожная эмоциональная атмосфера в семье; 

 повышенная эмоциональная возбудимость и непродуктивные напряжения в 

процессе общения в семье; 

 использование одного из членов семьи в роли «козла отпущения». 

В случае, когда  приемная семья не имеет детей, рассматривают супружеские 

взаимоотношения, которые являются частью внутрисемейных отношений и также 

непосредственно оказывают влияние на личностное становление ребенка. 

Супружеская дисгармония, по мнению С. Бич, характеризуется вербальной и физической 

агрессией, угрозами расставания, грубыми нападками и обвинениями. Условиями же 

супружеской гармонии и благополучия (С.Бич, Г.Роланд) являются: сплоченность пары, 

непринужденность общения, принятие эмоциональной экспрессии партнера, высокая 

степень взаимопонимания, сексуальная удовлетворенность, супружеская надежность, 

поддержка самоуважения, доверительность отношений и эмоциональная поддержка. 
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Тема «Особенности развития ребенка» 

 1.    Психическое развитие ребенка в соответствии с возрастной периодизацией 

развития детей. 

Периоды Раннее детство Детство Отрочество 

Стадии 
Младенчество 

До 1 года 

Ранний 

возраст 

1-3 года 

Дошкольный 

возраст 

3-7 лет 

Младший 

школьный 

возраст 

7-11 лет 

Подростковый 

возраст 

11-15 лет 

Ранняя 

юность 

15-17 лет 

Кризис  (с 

чего 

начинается 

стадия) 

Кризис 

новорожденности 

Кризис 

1 года 

Кризис 

3 лет 

Кризис 

7 лет 

Кризис 

11-12 лет 

Кризис 

15 лет 

Основной 

вид 

деятельности 

Эмоциональное 

общение 

предметно-

манипулятивная 

деятельность 

ролевая игра 
учебная 

деятельность 

интимно-

личностное 

общение 

учебно-

профессио-

нальная 

деятельность 

Содержание 

периода 

Процесс 

развития  ребенка 

начинается в 

младенческом 

возрасте с того, 

что ребенок 

начинает 

узнавать 

родителей и 

оживляться при 

их появлении. 

Таким образом 

он общается с 

взрослым 

В начале раннего 

возраста 

происходит 

манипулирование 

предметами и 

начинает 

формироваться 

практический, 

сенсомоторный 

интеллект. 

Одновременно 

идет интенсивное 

развитие 

речевого 

общения. 

Предметные 

действия служат 

способом 

налаживания 

межличностных 

контактов. 

В дошкольном 

возрасте 

ведущей 

деятельностью 

становится 

ролевая игра, 

в которой 

ребенок 

моделирует 

отношения 

между 

людьми, как 

бы выполняя 

их социальные 

роли, копируя 

поведение 

взрослых. 

В младшем 

школьном 

возрасте 

основной 

деятельностью 

становится 

учение, в 

результате 

которого 

формируются 

интеллектуальные 

и познавательные 

способности. 

Через учение 

строится вся 

система 

отношений 

ребенка с 

взрослыми 

людьми. 

Трудовая 

деятельность 

заключается в 

появлении 

совместного 

увлечения каким-

либо делом. 

Общение в этом 

возрасте выходит 

на первый план и 

строится на 

основе так 

называемого 

«кодекса 

товарищества». 

«Кодекс 

товарищества» 

включает в себя 

деловые и 

личностные 

взаимоотношения, 

похожие на те, 

которые имеются 

у взрослых. 

В старшем 

школьном 

возрасте 

продолжают 

развиваться 

процессы 

подросткового 

возраста, 

подростки 

начинают 

задумываться о 

будущей 

профессии. 

Старшеклассники 

начинают 

размышлять о 

смысле жизни, 

своем положении 

в обществе, 

профессиональном 

и личностном 

самоопределении. 
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 2.   Понятие социальной ситуации развития ребенка, ведущего вида деятельности, 

возрастных новообразований, кризисных периодов развития ребенка. Основные 

сферы развития ребенка (физическое, эмоциональное, интеллектуальное, социальное, 

нравственное развитие, сексуальное развитие), их взаимосвязь. 

Фактическое место ребенка в общественных условиях, его отношение к ним и характер 

деятельности в этих условиях является социальной ситуацией развития ребенка. 

С жизнью ребенка в определенной социальной ситуации неразрывно связаны и типичные 

для данного возраста виды деятельности ребенка. В каждом возрасте имеется система 

различных видов деятельности, но ведущая занимает в ней особое место. Ведущая 

деятельность  — это не та деятельность, которая занимает у ребенка больше всего времени. 

Это главная деятельность по ее значению для психического развития.  Для того, чтобы вы 

могли помочь своему ребенку развиваться, вам необходимо знать,  какой вид деятельности 

является главным для ребенка данной возрастной категории, обратить  особое внимание 

ребенка именно на нее. 

Внутри ведущей деятельности возникают другие, новые типы деятельности (так, в игре в 

дошкольном детстве впервые возникают и складываются элементы учения). От ведущей 

деятельности зависят наблюдаемые в данный период развития изменения личности ребенка 

(в игре ребенок осваивает мотивы и нормы поведения людей, что составляет важную 

сторону формирования личности). 

Возрастные новообразования — новый тип строения личности и ее деятельности, те 

физические и социальные изменения, которые возникают на данной ступени впервые и 

которые определяют в самом главном и основном сознание ребенка в его отношении к 

среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь и весь ход его развития в данный период. 

Кризисы – переломные точки на кривой детского развития, отделяющие один возраст от 

другого. Раскрыть психологическую сущность кризиса значит понять внутреннюю 

динамику развития в этот период. Так, 3 года и 11 лет – кризисы отношений, вслед за ними 

возникает ориентация в человеческих отношениях; 1 год, 7 лет – кризисы мировоззрения, 

которые открывают ориентацию в мире вещей. 

На каждом возрастном этапе, ребенок развивается сразу в нескольких 

сферах  одновременно – малыш учится ходить (физическая сфера), изучает собственное 

тело, свои половые органы (сексуальная сфера), изучает окружающие предметы 

(интеллектуальная сфера), учится взаимодействовать с людьми (социальная сфера), 

выражает чувство независимости (эмоциональная сфера) и видит осуждение взрослого за 

свой проступок (моральная сфера). 

Есть шесть сфер человеческого развития: 

Физическое развитие: изменения в размере, форме и физической зрелости организма, в 

том числе физических способностей и координации. 

Сексуальное развитие: поэтапный процесс формирования развитой сексуальности, 

начинающийся с момента рождения. 

Интеллектуальное развитие: изучение и использование языка, способность рассуждать, 

решать проблемы и организовывать идеи, это связано с физическим ростом головного 

мозга. 
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Социальное развитие: процесс получения знаний и навыков, необходимых для успешного 

взаимодействия с другими людьми. 

Эмоциональное развитие: чувства и эмоциональные реакции на события, изменения в 

собственных чувствах понимание своих и соответствующие формы их выражения. 

Нравственное развитие: растущее понимание добра и зла, и изменения в поведении 

обусловлены тем, что понимание; иногда называют совестью. 

3.   Общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка 

(младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший школьный возраст, 

подростковый возраст, юношество). 

ПЕРИОДЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

В каждой стадии, которую проживает ребенок, действуют одинаковые механизмы. 

Принцип классификации – смена ведущих видов деятельности таких как: 

1) ориентация ребенка на основные смыслы человеческих отношений (происходит 

интериоризация мотивов и задач); 

2) усвоение выработанных в обществе способов действий, в том числе предметных, 

умственных. 

Освоение задач и смысла всегда является первым, а за ним наступает момент освоения 

действий. 

Д. Б. Эльконин предложил следующие периоды развития детей: 

1) младенчество – с момента рождения до года (ведущей формой деятельности является 

общение); 

2) раннее детство – от 1 до 3 лет (развивается предметная деятельность, равно как и 

вербальное общение); 

3) младший и средний дошкольный возраст – от 3 до 4 или 5 лет (ведущим видом 

деятельности является игра); 

4) старший дошкольный возраст – с 5 до 6–7 лет (ведущим видом деятельности по-

прежнему остается игра, которая объединяется с предметной деятельностью); 

5) младший школьный возраст – от 7 до 11 лет, охватывает обучение в начальной школе 

(в этот период основным видом деятельности является учение, формируются и 

развиваются интеллектуальные и познавательные способности); 

6) подростковый возраст – от 11 до 17 лет, охватывает процесс обучения в старших 

классах (для этого периода характерны: личностное общение, трудовая деятельность; 

происходит определение профессиональной деятельности и себя как личности). Каждый 

период возрастного развития имеет свои отличия и определенное время протекания. Если 

наблюдать за поведением и теми психическими реакциями, которые возникают у ребенка, 

то можно самостоятельно выделить каждый из периодов. Каждый новый возрастной этап 
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психического развития нуждается в изменениях: общаться с ребенком следует уже иначе, 

в процессе обучения и воспитания необходимо искать и подбирать новые средства, 

методы и приемы. 

ЭТАП ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ И ЕГО СОСТАВ 

Если рассматривать детское развитие как этап становления личности, то можно разделить 

его на несколько периодов. Периоды детства: 

1) кризис новорожденности; 

2) младенчество (первый год жизни ребенка); 

3) кризис 1-го года жизни ребенка; 

4) кризис детства; 

5) кризис 3 лет; 

6) дошкольное детство; 

7) кризис 7 лет; 

8) младший школьный возраст; 

9) кризис 11–12 лет; 

10) подростковое детство. 

РАЗВИТИЕ СЕНСОРИКИ И МОТОРИКИ В МЛАДЕНЧЕСТВЕ. «КОМПЛЕКС 

ОЖИВЛЕНИЯ» И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

«Комплекс оживления», описанный Н. М. Щеловановым, возникает с 2,5 месяцев и 

нарастает до 4-го месяца. Он включает в себя группу реакций таких как: 

1) замирание, сосредоточение на предмете, взгляд с напряжением; 

2) улыбка; 

3) двигательное оживление; 

4) локализация — отнесение высших психических функций к конкретным мозговым 

структурам. 

После четырех месяцев комплекс распадается. Протекание реакций зависит от поведения 

взрослого. Анализ возрастной динамики показывает, что до двух месяцев ребенок 

одинаково реагирует и на игрушку, и на взрослого, но взрослому он чаще улыбается. 

После трех месяцев формируется двигательное оживление на увиденный предмет. В 

первом полугодии ребенок не различает положительного и отрицательного воздействий. 

У ребенка возникает потребность во внимании, появляются экспрессивно-мимические 

средства общения. Чем внимательнее взрослый к ребенку, тем раньше он начинает 

выделять себя из окружающего мира, что является основой его самосознания и 
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самооценки. К концу первого полугодия ребенок проявляет богатую палитру эмоций. Акт 

хватания в пять месяцев уже сформирован. Благодаря взрослому ребенок выделяет 

целостный предмет и формирует сенсорно-моторный акт. Интерес к действиям и 

предметам – свидетельство нового этапа развития. Во втором полугодии жизни ведущим 

становится манипулятивное действие (бросание, щипание, кусание). К концу года ребенок 

осваивает свойства предметов. В 7–8 месяцев ребенок должен бросать, трогать предметы, 

активно вести себя. Общение является ситуативно-деловым. Меняется отношение к 

взрослым, преобладает негативная реакция на замечания. Эмоции становятся ярче, 

различаются в зависимости от ситуации. 

Развитие моторики младенца подчиняется определенной схеме: движения 

совершенствуются от крупных, размашистых к более мелким и точным, причем сначала 

это происходит с ручками и верхней половиной тела, затем – с ножками и нижней частью 

тела. Сенсорика младенца развивается быстрее, чем двигательная сфера, хотя они обе 

связаны. Этот возрастной этап является подготовительным к речевому развитию и 

называется довербальным периодом. 

1. Развитие пассивной речи – ребенок учится понимать, угадывает смысл; важен 

анемотический слух ребенка, у взрослого важна артикуляция. 

2. Отработка речевых артикуляций. Изменение звуковой единицы (тембра) ведет к 

изменению смысла. В норме ребенок в 6–7 месяцев поворачивает голову при назывании 

предмета, если этот предмет имеет постоянное место, ав 7–8 месяцев отыскивает 

названный предмет среди других. К первому году ребенок понимает, о каком предмете 

идет речь, и выполняет элементарные действия. В 5–6 месяцев ребенок должен пройти 

стадию лепета и научиться произносить четко триады и диады (три и два звука), уметь 

воспроизвести ситуацию общения. 

ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ В ПЕРИОД МЛАДЕНЧЕСТВА. КРИТЕРИИ М. И. ЛИСИНОЙ 

Общение, по М. И. Лисиной, – это коммуникативная деятельность со своей структурой: 

1) общение – взаимонаправленная коммуникация, где каждый участник выступает как 

субъект; 

2) побуждающий мотив – конкретные свойства человека (личностные, деловые качества); 

3) смысл общения – удовлетворить потребность в познании других людей и самих себя 

через оценку других и себя. Достаточно широки и значимы для ребенка все процессы 

взаимодействия со взрослыми. Общение же чаще всего выступает здесь только его 

частью, поскольку, помимо общения, у ребенка есть и другие потребности. Каждый день 

ребенок делает для себя новые открытия, ему необходимы свежие яркие впечатления, 

активная деятельность. Дети нуждаются в том, чтобы их стремления были поняты и 

признаны, в ощущении поддержки со стороны взрослого. Развитие процесса общения 

тесно связано со всеми этими потребностями детей, на основе которых можно выделить 

несколько категорий, обусловленных мотивами общения таких как: 

1) познавательная категория, которая возникает тогда, когда ребенок получает новые 

яркие впечатления; 

2) деловая категория, которая возникает в процессе активной деятельности ребенка; 



15 
 

3) личностная категория, возникающая в процессе непосредственного общения ребенка со 

взрослыми. Развитие общения со взрослыми М. И. Лисина представила как смену 

нескольких форм общения. Учитывались время возникновения, содержание потребности, 

которая удовлетворяется, мотивы и средства общения. 

Взрослый человек является главным двигателем в развитии общения ребенка. Благодаря 

его присутствию, вниманию, заботе процесс общения зарождается и проходит все этапы 

своего развития. В первые месяцы жизни ребенок начинает реагировать на взрослого: 

ищет его глазами, улыбается в ответ на его улыбку. В четыре-шесть месяцев у ребенка 

появляется комплекс оживления. Теперь он может достаточно долго и пристально 

смотреть на взрослого, улыбаться, проявляя положительные эмоции. Развиваются его 

двигательные способности, появляется вокализация. 

Комплекс оживления, по мнению М. И. Лисиной, играет важную роль в формировании 

взаимодействия ребенка со взрослыми. Появление ситуационно-личностного общения 

является важным этапом формирования личности ребенка. Ребенок начинает ощущать 

себя на эмоциональном уровне. Он проявляет позитивные эмоции, у него появляется 

желание привлечь внимание взрослого, стремление к общей деятельности с ним. Далее 

появляется ситуативно-деловое общение. Теперь ребенку мало одного внимания со 

стороны взрослого, ему необходимо совершать с ним совместную деятельность, в 

результате чего появляется манипулятивная деятельность. 

ЖИЗНЕННЫЕ «ПРИОБРЕТЕНИЯ» РЕБЕНКА В РАННЕМ ДЕТСТВЕ 

Раннее детство охватывает возраст от одного до 3 лет. К концу 1-го года жизни ребенок 

уже не так зависит от матери. Психологическое единство «мать – ребенок» начинает 

распадаться, т. е. психологически ребенок отделяется от матери. 

Ведущей деятельностью становится предметно-манипулятивная. Ускоряется процесс 

психологического развития. Этому способствует то, что ребенок начинает самостоятельно 

передвигаться, появляется деятельность с предметами, активно развивается речевое 

общение, зарождается самооценка. Уже в кризисе 1-го года жизни складываются 

основные противоречия, приводящие ребенка на новые этапы развития: 

1) автономная речь как средство общения обращена к другому, но лишена постоянных 

значений, что требует ее преобразования. Она понятна другим и используется как 

средство общения с другими и управления собой; 

2) манипуляции с предметами должны смениться деятельностью с предметами; 

3) становление ходьбы не как самостоятельного движения, а как средства достижения 

других целей. 

Соответственно, в раннем детстве существуют такие новообразования, как речь, 

предметная деятельность, а также создаются предпосылки для развития личности. 

Ребенок начинает отделять себя от других предметов, выделяться из окружающих его 

людей, что приводит к появлению начальных форм самосознания. Первой задачей для 

формирования самостоятельной личности является умение управлять своим телом, 

появляются произвольные движения. Произвольные движения вырабатываются в 

процессе формирования первых предметных действий. К 3 годам у ребенка складывается 

представление о себе, что выражается в переходе от называния себя по имени к 
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использованию местоимений «мой», «я» и т. п. Ведущей является пространственная 

зрительная память, которая опережает в своем развитии образную и вербальную. 

Появляется произвольная форма запоминания слов. Способность осуществлять 

классификацию объектов по форме и цвету проявляется у большинства детей во 2-м 

полугодии 2-го года жизни. К 3 годам создаются необходимые предпосылки для перехода 

к дошкольному периоду. 

В раннем детстве быстро развиваются разнообразные познавательные функции в их 

первоначальных формах (сенсорика, восприятие, память, мышление, внимание). В это же 

время у ребенка начинают проявляться коммуникативные свойства, интерес к людям, 

общительность, подражание, формируются первичные формы самосознания. 

Психическое развитие в раннем детстве и многообразие его форм и проявлений зависят от 

того, насколько ребенок включен в общение с взрослыми и насколько активно он себя 

проявляет в предметной познавательной деятельности. 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ (смысловое, информационное содержание языка или его отдельной 

единицы) ФУНКЦИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Первые простые звуки, произносимые ребенком, появляются в 1-й месяц жизни. Ребенок 

начинает проявлять внимание к речи взрослого человека. 

Гукание появляется в период от 2 до 4 месяцев. В 3 месяца у ребенка возникают 

собственные речевые реакции на речевое обращение к нему взрослого. В 4–6 месяцев 

ребенок проходит этап гуления, начинает повторять за взрослым простые слоги. В этот же 

период ребенок способен интонационно различать обращенную к нему речь. Первые 

слова появляются в речи ребенка в 9—10 месяцев. 

В 7 месяцев можно говорить о появлении у ребенка интонации. В среднем 

полуторагодовалый малыш оперирует пятьюдесятью словами. Около 1 года ребенок 

начинает произносить отдельные слова, называть предметы. Около 2 лет он называет 

простые предложения, состоящие из двух-трех слов. 

У ребенка начинается активное речевое общение. Он с 1 года переходит к фонемной речи, 

и этот период продолжается вплоть до 4 лет. Уребенка быстро пополняется словарный 

запас, и к 3 годам он знает около 1500 слов. С 1 года до 2 лет ребенок употребляет слова, 

не изменяя их. Но в период с 2 до 3 лет начинает формироваться грамматическая сторона 

речи, он учится согласовывать слова. Ребенок начинает понимать смысл слов, что и 

определяет развитие семантической функции речи. Его понимание предметов становится 

более точным, правильным. Он может дифференцировать слова, понимать обобщенное 

значение. С 1 года до 3 лет ребенок вступает в этап произнесения многозначных слов, но 

их количество в его словарном запасе еще невелико. 

Словесные обобщения у ребенка начинают формироваться с 1-го года жизни. Сначала он 

объединяет предметы в группы по внешним признакам, затем – по функциональным. 

Далее формируются общие признаки предметов. Ребенок начинает подражать в своей 

речи взрослым. 

Если взрослый поощряет ребенка, активно общается с ним, то речь ребенка будет 

развиваться быстрее. В 3–4 года ребенок начинает оперировать понятиями (так можно 

определить слова по смысловой языковой структуре), но они еще не до конца осознаются 
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им. Его речь становится более связной и принимает форму диалога. У ребенка 

формируется контекстная речь, появляется речь эгоцентрическая. Но все же в этом 

возрасте ребенок не до конца осознает значения слов. Чаще всего его предложения 

строятся только из существительных, исключаются прилагательные и глаголы. Но 

постепенно ребенок начинает овладевать всеми частями речи: сначала прилагательными и 

глаголами, затем в его речи появляются союзы и предлоги. В 5 лет ребенок уже 

овладевает грамматическими правилами. В его словарном запасе содержится около 14 000 

слов. Ребенок может правильно составлять предложения, изменять слова, употреблять 

временные формы глагола. Развивается диалоговая речь. 

КРИЗИС 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

К 1-му году жизни ребенок становится более самостоятельным. В этом возрасте дети уже 

самостоятельно встают, учатся ходить. Возможность передвигаться без помощи взрослого 

дает ребенку чувство свободы и независимости. 

В этот период дети очень активны, они осваивают то, что прежде не было для них 

доступно. Желание быть независимым от взрослого может проявляться и в отрицательном 

поведении ребенка. Почувствовав свободу, дети не желают расставаться с этим 

ощущением и подчиняться взрослым. 

Теперь ребенок сам выбирает вид деятельности. На отказ взрослого ребенок может 

проявлять негативизм: кричать, плакать и т. д. Подобные проявления носят название 

кризиса 1-го года жизни, который изучала С. Ю. Мещерякова. 

На основе результатов анкетирования родителей С. Ю. Мещерякова сделала выводы, что 

все эти процессы временные и преходящие. Она разделила их на 5 подгрупп: 

1) трудновоспитуемость – ребенок упрямится, не желает подчиняться требованиям 

взрослых, проявляет упорство и желание постоянного родительского внимания; 

2) у ребенка появляется множество форм общения, ранее ему несвойственных. Они могут 

быть позитивными и негативными. Ребенок нарушает режимные моменты, у него 

формируются новые умения; 

3) ребенок очень раним и может выказывать сильные эмоциональные реакции на 

осуждение и наказания взрослых; 

4) ребенок, сталкиваясь со сложностями, может противоречить сам себе. Если что-то не 

получается, ребенок призывает взрослого помочь ему, но тут же отказывается от 

предлагаемой ему помощи; 

5) ребенок может быть очень капризным. Кризис 1-го года жизни влияет на жизнь ребенка 

в целом. Сферы, на которые влияет этот период, следующие: предметная деятельность, 

отношения ребенка со взрослыми, отношение ребенка к себе. В предметной деятельности 

ребенок становится более самостоятельным, его больше начинают интересовать 

различные предметы, он манипулирует и играет с ними. Ребенок стремится быть 

независимым и самостоятельным, он хочет все сделать сам, несмотря на то, что у него не 

хватает умений. В отношении со взрослыми ребенок становится более требовательным, он 

может проявлять агрессию по отношению к близким. Посторонние люди вызывают у него 

недоверие, ребенок становится избирательным в общении и может отказаться от контакта 

с незнакомым человеком. Отношение ребенка к себе также претерпевает изменения. 
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Ребенок становится более самостоятельным и независимым и хочет, чтобы взрослые 

признавали это, позволяя ему поступать в соответствии с собственными желаниями. 

Ребенок часто обижается и выражает протест, когда родители требуют от него 

подчинения, не желая выполнять его прихоти. 

СТАДИИ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

Младенческий возраст характеризуется высокой интенсивностью процессов развития 

сенсорных и двигательных функций, созданием предпосылок для речи и социального 

развития в условиях непосредственного взаимодействия ребенка со взрослым. 

Большое значение имеет среда, участие взрослых не только в физическом, но и в 

психическом развитии ребенка. Психическое развитие в младенческом возрасте 

отличается максимально выраженной интенсивностью не только по темпам, но и в смысле 

новых образований. 

Сначала ребенок имеет лишь органические потребности. Они удовлетворяются с 

помощью механизмов безусловных рефлексов, на основе которых происходит 

первоначальное приспособление ребенка к среде. В процессе взаимодействия с 

окружающим миром у ребенка постепенно возникают новые потребности: в общении, 

движениях, манипулировании предметами, удовлетворения интереса к окружающему. 

Врожденные безусловные рефлексы на данном этапе развития не могут удовлетворить 

указанные потребности. 

Возникает противоречие, которое разрешается путем образования условных рефлексов – 

гибких нервных связей – как механизма приобретения и закрепления ребенком 

жизненного опыта. Постепенно усложняющаяся ориентировка в окружающем мире ведет 

к развитию ощущений (в первую очередь зрительных, которые начинают играть ведущую 

роль в развитии ребенка) и становится основным средством познания. Сначала дети могут 

следить глазами за кем-то лишь в горизонтальной плоскости, позже – по вертикали. 

С 2 месяцев дети могут сосредоточивать взгляд на предмете. С этого времени малыши 

больше всего занимаются рассматриванием различных предметов, которые находятся в 

поле их зрения. Дети с 2 месяцев способны различать простые цвета, а с 4 – форму 

предмета. 

Со 2-го месяца ребенок начинает реагировать на взрослых. В 2–3 месяца отвечает 

улыбкой на улыбку матери. На 2-ом месяце малыш может сосредоточиваться, появляются 

гуление и замирание – это проявление первых элементов в комплексе оживления. Уже 

через месяц элементы преобразуются в систему. Примерно к середине 1-го года жизни 

заметно развиваются руки. 

Ощупывающие, хватающие движения рук и манипулирование предметами расширяют 

возможности познания ребенком окружающего мира. По мере развития ребенка 

расширяются и обогащаются формы его общения со взрослыми. 

От форм эмоциональной реакции на взрослого ребенок постепенно переходит к 

реагированию на слова определенного значения, начинает понимать их. В конце 1-го года 

жизни ребенок сам произносит первые слова. 
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СИНКРЕТИЗМ И МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА К МЫШЛЕНИЮ 

Мыслительные процессы и операции формируются у ребенка поэтапно в процессе его 

роста и развития. Происходит развитие в познавательной сфере. Изначально мышление 

основывается на чувственном познании, на восприятии и ощущении реальности. 

Первыми мыслительными операциями ребенка можно назвать восприятие им 

происходящих событий и явлений, а также его правильную реакцию на них. 

Элементарное мышление ребенка непосредственно связаное с манипулированием 

предметами, действиями с ними И. М. Сеченов назвал стадией предметного мышления. 

Когда ребенок начинает говорить, овладевать речью, он постепенно переходит на более 

высокую ступень отражения действительности – на ступень речевого мышления. 

Для дошкольного возраста характерно наглядно-образное мышление. Сознание ребенка 

занято восприятием конкретных предметов или явлений, а поскольку навыки анализа еще 

не сформированы, то он не может выделить их существенных признаков. К. Бюлер, В. 

Штерн, Ж. Пиаже понимали процесс развития мышления как соединение непосредственно 

процесса мышления с движущими силами его развития. По мере того как ребенок 

начинает взрослеть, развивается его мышление. 

Биологическая закономерность возрастного развития определяет и формирует этапы 

развития мышления. Обучение становится менее значимым. О мышлении говорят как об 

органическом, стихийном процессе развития. 

В. Штерн выделил следующие признаки впроцессе развития мышления: 

1) целенаправленность, которая с самого начала присуща человеку как личности; 

2) возникновение новых намерений, появление которых определяет власть сознания над 

движениями. Это становится возможным благодаря развитию речи (важному двигателю в 

развитии мышления). Теперь ребенок учится обобщать явления и события и относить их к 

разным категориям. 

Самым главным, по мнению В. Штерна, является то, что процесс мышления в своем 

развитии проходит несколько стадий, сменяющих друг друга. Эти предположения 

перекликаются с концепцией К. Бюлера. Для него процесс развития мышления 

обусловлен биологическим ростом организма. Также К. Бюлер обращает внимание на 

значение речи в развитии мышления. Ж. Пиаже создал свою концепцию. По его мнению, 

мышление является синкретическим у ребенка до 12 лет. 

Под синкретизмом он понимал единую структуру, охватывающую все мыслительные 

процессы. Ее отличие заключается в том, что в процессе мышления синтез и анализ не 

являются взаимообусловленными. Происходящий анализ информации, процессов или 

явлений далее не подвергается синтезу. Ж. Пиаже объясняет это тем, что ребенок 

эгоцентричен по своей природе. 

ЭГОЦЕНТРИЗМ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

Достаточно долгое время о мышлении дошкольника отзывались отрицательно. Это 

связано с тем, что мышление ребенка сравнивали с мышлением взрослого человека, 

выявляя недостатки. 
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Ж. Пиаже в своих исследованиях сосредоточился не на недостатках, а на тех отличиях, 

которые есть в мышлении ребенка. Он выявил качественное отличие мышления ребенка, 

которое заключается в своеобразном отношении и восприятии ребенком окружающего 

мира. Единственно верным для ребенка является его первое впечатление. 

До определенного момента дети не проводят грани между своим субъективным миром и 

миром реальным. Поэтому они переносят свои представления на реальные предметы. 

В первом случае дети полагают, что все предметы живые, а во втором – думают, что все 

природные процессы и явления возникают и подчиняются действиям людей. 

Также дети в этом возрасте не способны отделять психические процессы человека от 

реальности. 

Так, например, сон для ребенка – это рисунок в воздухе или на свету, который наделен 

жизнью и может самостоятельно перемещаться, скажем, по квартире. 

Причина этого заключается в том, что ребенок не отделяет себя от внешнего мира. Он не 

осознает, что его восприятие, действия, ощущения, мысли продиктованы процессами его 

психики, а не влияниями извне. По этой причине ребенок наделяет жизнью все предметы, 

одушевляет их. 

Невыделение собственного «я» из окружающего мира Ж. Пиаже назвал эгоцентризмом. 

Ребенок считает свою точку зрения единственно верной и единственно возможной. Он 

еще не понимает, что все может выглядеть иначе, не так, как представляется на первый 

взгляд. 

При эгоцентризме ребенок не понимает разницы меду своим отношением к миру и 

реальностью. При эгоцентризме у ребенка проявляется неосознанное количественное 

отношение, т. е. его суждения о количестве и размере отнюдь не верны. За большую он 

примет короткую и прямую палку вместо длинной, но изогнутой. 

Эгоцентризм присутствует и в речи ребенка, когда он начинает разговаривать сам с собой, 

не нуждаясь в слушателях. Постепенно внешние процессы побуждают ребенка 

преодолевать эгоцентризм, осознавать себя как самостоятельную личность и 

приспосабливаться к окружающему миру. 

КРИЗИС 3 ЛЕТ 

Конструктивное содержание кризиса связано с нарастающей эмансипацией ребенка от 

взрослого. 

Кризис 3 лет – это перестройка социальных отношений ребенка, смена его позиции по 

отношению к окружающим взрослым, прежде всего к авторитету родителей. Он пытается 

установить новые, более высокие формы отношений с окружающими. 

У ребенка появляется тенденция к самостоятельному удовлетворению своих 

потребностей, а взрослый сохраняет старый тип отношений и тем самым ограничивает 

активность ребенка. Ребенок может действовать наперекор своим желаниям (наоборот). 

Так, отказываясь от минутных желаний, он может показать свой характер, свое «я». 
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Самым ценным новообразованием этого возраста является желание ребенка сделать что-

то самостоятельно. Он начинает говорить: «Я сам». 

В этом возрасте ребенок может несколько завышать свои возможности и способности 

(т. е. самооценку), но уже многое он может делать самостоятельно. Ребенок нуждается в 

общении, ему необходимы одобрение взрослого, новые успехи, появляется желание стать 

лидером. Развивающийся ребенок противится прежним отношениям. 

Он капризничает, показывая негативное отношение к требованиям взрослого. Кризис 3 

лет – явление преходящее, но связанные с ним новообразования (отделение себя от 

окружающих, сравнение себя с другими людьми) – важный шаг психического развития 

ребенка. 

Стремление быть таким, как взрослые, может найти наиболее полное выражение только в 

форме игры. Поэтому кризис 3 лет разрешается путем перехода ребенка к игровой 

деятельности. 

Э. Келер дал характеристику кризисным явлениям: 

1) негативизм – нежелание ребенка подчиняться установленным правилам и выполнять 

требования родителей; 

2) упрямство – когда ребенок не слышит, не воспринимает чужих доводов, настаивая на 

своем; 

3) строптивость – ребенок не принимает и выступает против заведенного домашнего 

уклада; 

4) своеволие – желание ребенка быть независимым от взрослого, т. е. быть 

самостоятельным; 

5) обесценивание взрослого – ребенок перестает уважительно относиться к взрослым, 

может даже оскорблять их, родители перестают быть для него авторитетом; 

6) протест-бунт – любое действие ребенка начинает походить на протест; 

7) деспотичность – ребенок начинает проявлять деспотизм по отношению к родителям и 

взрослым в целом. 

ИГРА И ЕЕ РОЛЬ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

Сущность игры, по Л. С. Выготскому, заключается в том, что она представляет собой 

исполнение обобщенных желаний ребенка, основным содержанием которых является 

система отношений со взрослыми. 

Характерная черта игры в том, что она позволяет ребенку выполнять действие при 

отсутствии условий реального достижения его результатов, поскольку мотив каждого 

действия заключен не в получении результатов, а в самом процессе его выполнения. 

В игре и других видах деятельности, таких как рисование, самообслуживание, общение, 

рождаются следующие новообразования: иерархия мотивов, воображение, начальные 

элементы произвольности, понимание норм и правил социальных взаимоотношений. 
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В игре впервые открываются отношения, существующие между людьми. Ребенок 

начинает постигать, что участие в каждой деятельности требует от человека исполнения 

определенных обязанностей и дает ему ряд прав. Дети приучаются к дисциплине, 

соблюдая определенные правила игры. 

В совместной деятельности они учатся согласовывать свои действия. В игре ребенок 

постигает возможность замены реального предмета игрушкой или случайной вещью, а 

также может замещать предметы, животных и других людей своей собственной персоной. 

Игра на этом этапе становится символической. Использование символов, способность 

замещать один объект посредством другого представляют собой приобретение, 

обеспечивающее в дальнейшем овладение социальными знаками. 

Благодаря развитию символической функции у ребенка формируется классифицирующее 

восприятие, существенно изменяется содержательная сторона интеллекта. Игровая 

деятельность способствует развитию произвольного внимания и произвольной памяти. 

Сознательная цель (сосредоточить внимание, запомнить и припомнить) выделяется для 

ребенка раньше и легче в игре. 

Большое влияние игра оказывает на развитие речи. Воздействует и на интеллектуальное 

развитие: в игре ребенок обучается обобщать предметы и действия, использовать 

обобщенное значение слова. 

Вхождение в игровую ситуацию является условием для разных форм умственной 

деятельности ребенка. От мышления в предметном манипулировании ребенок переходит к 

мышлению представлениями. 

В ролевой игре начинает развиваться способность действовать в мыслительном плане. 

Ролевая игра имеет значение и для развития воображения. 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА К КОНЦУ РАННЕГО ДЕТСТВА 

К концу раннего детского возраста начинают складываться новые виды деятельности, 

которые определяют психическое развитие. Это игра и продуктивные виды деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

На 2-ом году жизни ребенка игра носит процессуальный характер. Действия однократные, 

неэмоциональные, стереотипные, могут быть не взаимосвязанными. Л. С. Выготский 

назвал такую игру квазиигрой, что подразумевает подражание взрослому и отработку 

двигательных стереотипов. Игра начинается с того момента, когда ребенок овладевает 

игровыми замещениями. Развивается фантазия, следовательно, повышается уровень 

мышления. Этот возраст отличается тем, что у ребенка нет системы, по которой бы 

строилась его игра. Он может либо повторять одно действие многократно, либо 

производить их хаотично, беспорядочно. Для ребенка не имеет значения, в какой 

последовательности они происходят, ибо между его действиями не просматривается 

логика. В этот период для ребенка важен сам процесс, а игра носит название 

процессуальной. 

К 3 годам ребенок способен действовать не только в воспринимаемой ситуации, но и в 

мысленной (воображаемой). Один предмет замещается другим, они становятся 

символами. Между предметом-заместителем и его значением становится действие 

ребенка, появляется связь между реальностью и воображением. Игровое замещение 
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позволяет отрывать действие или назначение от названия, т. е. от слова, и видоизменять 

конкретный предмет. При становлении игровых замещений ребенку нужна поддержка и 

помощь взрослого. 

Этапы, благодаря которым ребенок включается в игру-замещение: 

1) ребенок не реагирует на те замещения, которые производит взрослый во время игры, 

ему не интересны ни слова, ни вопросы, ни действия; 

2) ребенок начинает проявлять интерес к тому, что делает взрослый, и повторять его 

движения самостоятельно, но действия ребенка пока автоматические; 

3) ребенок может производить замещающие действия или их имитацию не сразу же после 

показа взрослого, а по прошествии времени. Ребенок начинает понимать разницу между 

реальным предметом и замещающим его; 

4) ребенок сам начинает замещать один предмет другим, но подражание все еще сильно. 

Для него эти действия пока не носят осознанного характера; 

5) ребенок может самостоятельно замещать один предмет другим, при этом давая ему 

новое название. Чтобы игровые замещения были успешными нужна эмоциональная 

вовлеченность взрослого в игру. 

К 3 годам у ребенка должна сложиться вся структура игры: 

1) сильная игровая мотивация; 

2) игровые действия; 

3) оригинальные игровые замещения; 

4) активное воображение. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ РАННЕГО ДЕТСТВА 

Новообразования раннего возраста – развитие предметной деятельности и 

сотрудничества, активной речи, игровых замещений, складывание иерархии мотивов. 

На этой базе появляется произвольное поведение, т. е. самостоятельность. К. Левин 

описывал ранний возраст как ситуативный (или «полевое поведение»), т. е. поведение 

ребенка определяется его зрительным полем («что вижу, то хочу»). Каждая вещь 

аффективно заряжена (нужна). Ребенок владеет не только речевыми формами общения, но 

и элементарными формами поведения. 

Развитие психики ребенка в период раннего детства зависит от ряда факторов: овладения 

прямой походкой, развития речи и предметной деятельности. 

На психическое развитие влияет овладение прямой походкой. Чувство овладения 

собственным телом служит самовознаграждением для ребенка. Намерение ходить 

поддерживает возможность достигнуть желаемой цели и участие и одобрение взрослых. 
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На 2 году жизни ребенок с энтузиазмом ищет себе трудности, а их преодоление вызывает 

у малыша положительные эмоции. Способность к передвижению, являясь физическим 

приобретением, приводит к психологическим последствиям. 

Благодаря способности к передвижениям ребенок вступает в период более свободного 

и самостоятельного общения с внешним миром. Овладение ходьбой развивает 

способность ориентироваться в пространстве. На психическое развитие ребенка влияет и 

развитие предметных действий. 

Манипулятивная деятельность, свойственная младенческому возрасту, в раннем детстве 

начинает сменяться предметной деятельностью. Ее развитие связано с овладением теми 

способами обращения с предметами, которые выработаны обществом. 

Ребенок учится у взрослых ориентироваться на постоянное значение предметов, которое 

закреплено человеческой деятельностью. Фиксирование содержания предметов само по 

себе не дается ребенку. Он может открывать и закрывать бесконечное число раз дверцу 

шкафа, долго стучать ложкой по полу, но такая активность не в состоянии познакомить 

его с назначением предметов. 

Функциональные свойства предметов открываются малышу через воспитывающее и 

обучающее влияние взрослых. Ребенок узнает, что действия с разными предметами имеют 

разную степень свободы. Некоторые предметы по своим свойствам требуют строго 

определенного способа действия (закрывание коробок крышками, складывание 

матрешек). 

В других предметах способ действия жестко фиксирован их общественным назначением – 

это предметы-орудия (ложка, карандаш, молоток). 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3–7 ЛЕТ). РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ, МЫШЛЕНИЯ И 

РЕЧИ РЕБЕНКА 

У маленького ребенка восприятие еще не очень совершенно. Воспринимая целое, ребенок 

часто плохо схватывает детали. 

Восприятие детей дошкольного возраста обычно связано с практическим оперированием 

соответствующими предметами: воспринять предмет – это прикоснуться к нему, 

потрогать, пощупать, манипулировать с ним. 

Процесс перестает быть аффективным и становится более дифференцированным. 

Восприятие ребенка уже целенаправленно, осмысленно и подвергается анализу. 

У детей дошкольного возраста продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, 

чему способствует развитие воображения. Благодаря тому что происходит развитие 

произвольной и опосредованной памяти, преобразуется наглядно-образное мышление. 

Дошкольный возраст является точкой отсчета в формировании словесно-логического 

мышления, так как ребенок начинает использовать речь для решения самых разных задач. 

Происходят изменения, развитие в познавательной сфере. 

Изначально мышление основывается на чувственном познании, восприятии и ощущении 

реальности. 
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Первыми мыслительными операциями ребенка можно назвать восприятие им 

происходящих событий и явлений, а также его правильную реакцию на них. 

Это элементарное мышление ребенка, непосредственно связанное с манипулированием 

предметами, действиями с ними, И. М. Сеченов назвал стадией предметного мышления. 

Мышление ребенка дошкольного возраста является наглядно-образным, его мысли 

занимают предметы и явления, которые он воспринимает или представляет. 

Навыки анализа у него элементарные, в содержание обобщений и понятий входят лишь 

внешние и часто вовсе не существенные признаки («бабочка – птица, потому что летает, а 

курица – это не птица, потому что летать не может»). С развитием мышления неразрывно 

связано и развитие речи у детей. 

Речь ребенка складывается под решающим влиянием речевого общения со взрослыми, 

слушания их речи. На 1-м году жизни ребенка создаются анатомо-физиологические и 

психологические предпосылки овладения речью. Этот этап развития речи называется 

доречевым. Ребенок 2-го года жизни практически овладевает речью, но его речь носит 

аграмматический характер: в ней нет склонений, спряжений, предлогов, союзов, хотя 

ребенок уже строит предложения. 

Грамматически правильная устная речь начинает формироваться на 3 году жизни ребенка, 

а к 7 годам ребенок достаточно хорошо владеет устной разговорной речью. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3–7 ЛЕТ). РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ, ПАМЯТИ И 

ВООБРАЖЕНИЯ 

В дошкольном возрасте внимание становится более сосредоточенным и устойчивым. Дети 

учатся управлять им и уже могут направлять его на различные предметы. 

Ребенок 4–5 лет способен удерживать внимание. Для каждого возраста устойчивость 

внимания различна и обусловлена интересом ребенка и его возможностями. Так, в3—4 

года ребенка привлекают яркие, интересные картинки, внимание на которых он может 

удерживать до 8 секунд. 

Для детей 6–7 лет интересны сказки, головоломки, загадки, которые способны удержать 

внимание до 12 секунд. У детей 7 лет быстрыми темпами развивается способность к 

произвольному вниманию. 

На развитие произвольного внимания влияет развитие речи и способности выполнять 

словесные указания взрослых, направляющих внимание ребенка на нужный предмет. 

Под влиянием игровой (отчасти и трудовой) деятельности внимание старшего 

дошкольника достигает достаточно высокой степени развития, что обеспечивает ему 

возможность обучения в школе. 

Произвольно запоминать дети начинают с 3—4-летнего возраста благодаря активному 

участию в играх, требующих сознательного запоминания каких-либо предметов, 

действий, 

слов, а также благодаря постепенному привлечению дошкольников к посильному труду 

по самообслуживанию и выполнению указаний и поручений старших. 
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Дошкольникам свойственно не только механическое запоминание, наоборот, для них 

более характерно осмысленное запоминание. К механическому запоминанию они 

прибегают лишь тогда, когда затрудняются понять и осмыслить материал. 

В дошкольном возрасте словесно-логическая память развита еще слабо, основное 

значение имеет наглядно-образная и эмоциональная память. 

Воображение дошкольников имеет свои особенности. Для 3—5-летних детей характерно 

репродуктивное воображение, т. е. все увиденное и пережитое за день детьми 

воспроизводится в образах, которые эмоционально окрашены. Но сами по себе эти образы 

не способны существовать, им необходима опора в виде игрушек, предметов, 

выполняющих символическую функцию. 

Первые проявления воображения можно наблюдать у детей-трехлеток. К этому времени у 

ребенка накапливается некоторый жизненный опыт, дающий материал для воображения. 

Важнейшее значение в развитии воображения имеют игра, а также конструктивная 

деятельность, рисование, лепка. 

Дошкольники не обладают большими знаниями, поэтому их воображение скупо. 

КРИЗИС 6–7 ЛЕТ. СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ 

К концу дошкольного возраста складывается целая система противоречий, 

свидетельствующая о формировании психологической готовности к школьному 

обучению. 

Становление ее предпосылок обусловлено кризисом 6–7 лет, который Л. С. Выготский 

связывал с утратой детской непосредственности и возникновением осмысленной 

ориентировки в собственных переживаниях (т. е. обобщением переживаний). 

Е. Д. Божович связывает кризис 6–7 лет с появлением системного новообразования – 

внутренней позиции, выражающей новый уровень самосознания и рефлексии ребенка: он 

хочет выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, каковой в 

современных культурно-исторических условиях оказывается обучение в школе. 

К 6–7 годам выделяются две группы детей: 

1) дети, которые по внутренним предпосылкам уже готовы стать школьниками и 

осваивать учебную деятельность; 

2) дети, которые, не имея этих предпосылок, продолжают оставаться на уровне игровой 

деятельности. 

Психологическая готовность ребенка к обучению в школе рассматривается как с 

субъективной, так и с объективной стороны. 

Объективно ребенок психологически готов к школьному обучению, если к этому времени 

он обладает необходимым для начала обучения уровнем психического развития: 

любознательностью, яркостью воображения. Внимание ребенка уже относительно 

длительно и устойчиво, он уже имеет некоторый опыт управления вниманием, 

самостоятельной его организацией. 
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Память дошкольника достаточно развита. Он уже сам способен ставить перед собой 

задачу запомнить что-либо. Легко и прочно запоминает он то, что его особенно поражает 

и непосредственно связано с его интересами. Относительно хорошо развита наглядно-

образная память. 

Речь ребенка ко времени поступления в школу уже достаточно развита, чтобы начинать 

его систематически и планомерно обучать. Речь грамматически правильна, выразительна, 

относительно богата по содержанию. Дошкольник уже может понимать услышанное, 

связно излагать свои мысли. 

Ребенок этого возраста способен к элементарным умственным операциям: сравнению, 

обобщению, умозаключению. У ребенка появляется потребность выстраивать свое 

поведение таким образом, чтобы добиваться поставленных целей, а не действовать под 

властью сиюминутных желаний. 

Сформированы и элементарные личностные проявления: настойчивость, оценивание 

поступков с точки зрения их общественной значимости. 

Детям свойственны первые проявления чувства долга и ответственности. Это важное 

условие готовности к школьному обучению. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

Ведущим видом деятельности дошкольника является игра. Значительную часть своего 

свободного времени дети проводят в играх. 

Дошкольный период делится на старший дошкольный и младший дошкольный возраст, 

т. е. от 3 до 7 лет. За это время игры детей развиваются. 

Изначально они носят предметно-манипулятивный характер, к 7 годам становятся 

символическими и сюжетно-ролевыми. 

Старший дошкольный возраст – это то время, когда почти все игры уже доступны детям. 

Также в этом возрасте зарождаются такие виды деятельности, как труд и учение. 

Этапы дошкольного периода: 

1) младший дошкольный возраст (3–4 года). Дети этого возраста чаще всего играют одни, 

их игры предметны и служат толчком для развития и совершенствования основных 

психических функций (памяти, мышления, восприятия и т. д.). Реже дети прибегают к 

сюжетно-ролевым играм, в которых отражается деятельность взрослых; 

2) средний дошкольный возраст (4–5 лет). Дети в играх объединяются во все большие 

группы. Теперь для них характерна не имитация поведения взрослых, а попытка 

воссоздать их отношения между собой, появляются ролевые игры. Дети распределяют 

роли, устанавливают правила и следят за их соблюдением. 

Темы для игр могут быть самыми разнообразными и основываются на уже имеющемся 

жизненном опыте детей. В этот период формируются лидерские качества. Появляется 

индивидуальный вид деятельности (как некая символическая форма игры). При рисовании 

активизируются процессы мышления и представления. Сначала ребенок рисует то, что 

видит, после – то, что помнит, знает или выдумывает; 3) старший дошкольный возраст (5–
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6 лет). Для этого возраста характерно формирование и освоение элементарных трудовых 

навыков и умений, дети начинают понимать свойства предметов, происходит развитие 

практического мышления. Играя, дети осваивают предметы быта. Их психические 

процессы совершенствуются, развиваются движения рук. 

Творческая деятельность весьма разнообразна, но наиболее значимым является рисование. 

Важны и художественно-творческая деятельность детей, занятия музыкой. 
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НОВООБРАЗОВАНИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Самыми важными новообразованиями в начальный период школьной жизни являются 

произвольность, рефлексия и внутренний план действий. 

С появлением этих новых способностей психика ребенка подготавливается к следующему 

этапу обучения – переходу к обучению в средних классах. 

Возникновение этих психических качеств объясняется тем, что, придя в школу, дети 

сталкиваются с новыми требованиями, которые им предъявили учителя как школьникам. 

Ребенку следует научиться управлять своим вниманием, быть собранным и не отвлекаться 

на различные раздражающие факторы. Происходит формирование такого психического 

процесса, как произвольность, которая необходима для достижения поставленных целей и 

определяет умение ребенка находить наиболее оптимальные варианты для достижения 

цели, избегая или преодолевая возникающие сложности. 

Изначально дети, решая различные задачи, сначала обсуждают пошагово свои действия с 

учителем. Далее у них происходит формирование такого умения, как планирование 

действия про себя, т. е. формируется внутренний план действия. 

Одним из основных требований, предъявляемых к детям, является умение развернуто 

отвечать на поставленные вопросы, уметь привести доводы и аргументы. С самого начала 

обучения за этим следит учитель. Значимым является отделение от ответов-шаблонов 

собственных умозаключений и рассуждений ребенка. Формирование умения 

самостоятельно давать оценку является основополагающим в развитии рефлексии. 

Значимым является еще одно новообразование – умение управлять собственным 

поведением, т. е. саморегуляция поведения. 

До того как ребенок поступил в школу, у него не было необходимости преодолевать 

собственные желания (бегать, прыгать, разговаривать и т. д.). 

Попав же в новую для себя ситуацию, он вынужден подчиняться установленным правилам: 

не бегать по школе, не разговаривать во время урока, не вставать и не заниматься 

посторонними вещами во время занятий. 

С другой стороны, он должен выполнять сложные двигательные действия: писать, 

рисовать. Все это требует от ребенка значительной саморегуляции и самоконтроля, в 

формировании которых ему должен помочь взрослый. 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ, МЫШЛЕНИЯ, ВОСПРИЯТИЯ, 

ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ 

В период младшего школьного возраста осуществляется развитие таких психических 

функций, как память, мышление, восприятие, речь. В 7 лет уровень развития восприятия 

достаточно высок. Ребенок воспринимает цвета и формы предметов. Высок уровень 

развития зрительного и слухового восприятия. 

На начальном этапе обучения выявляются сложности в процессе дифференциации. Это 

обусловлено еще не сформировавшейся системой анализа восприятия. Способность детей 

производить анализ и дифференциацию предметов и явлений связана с еще не 
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сформировавшимся наблюдением. Уже мало просто ощущать и выделять отдельные 

свойства предметов. Наблюдение быстро формируется в системе школьного обучения. 

Восприятие приобретает целенаправленные формы, перекликаясь с другими психическими 

процессами и переходя на новый уровень – уровень произвольного наблюдения. 

Память в период младшего школьного возраста отличается ярким познавательным 

характером. Ребенок в этом возрасте начинает понимать и выделять задачу. Происходит 

процесс формирования методов и приемов запоминания. 

Для этого возраста характерен ряд особенностей: детям проще запоминать материал на 

основе наглядности, чем на основе объяснений; конкретные названия и наименования 

откладываются в памяти лучше, чем абстрактные; для того чтобы информация прочно 

закрепилась в памяти, даже если это абстрактный материал, необходимо связывать ее с 

фактами. Для памяти характерно развитие в произвольном и осмысленном направлениях. 

На начальных этапах обучения детям свойственна непроизвольная память. Это связано с 

тем, что они еще не могут сознательно анализировать получаемую информацию. Оба вида 

памяти в этом возрасте сильно изменяются и объединяются, появляются абстрактная и 

обобщенная формы мышления. 

Периоды развития мышления: 

1) преобладание наглядно-действенного мышления. Период схож с процессами мышления 

в дошкольном возрасте. Дети еще не умеют логически доказывать свои умозаключения. 

Они выстраивают суждения на основе отдельных признаков, чаще всего внешних; 

2) дети овладевают таким понятием, как классификация. Они все еще судят о предметах по 

внешним признакам, но уже способны выделить и соединить отдельные части, объединив 

их. Так, обобщая, дети учатся абстрактному мышлению. 

Ребенок в этом возрасте достаточно хорошо овладевает родным языком. Высказывания 

носят непосредственный характер. Ребенок либо повторяет высказывания взрослых, либо 

просто называет предметы и явления. Также в этом возрасте ребенок знакомится с 

письменной речью. 

СПЕЦИФИКА ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ 

(МАЛЬЧИКОВ, ДЕВОЧЕК) 

В подростковом возрасте организм детей перестраивается и претерпевает ряд изменений. 

Первой начинает меняться их эндокринная система. В кровь поступает множество 

гормонов, способствующих развитию и росту тканей. Дети начинают быстро расти. В это 

же время происходит их половое созревание. У мальчиков эти процессы происходят в 13–

15 лет, тогда как у девочек – в 11–13. 

Скелетно-мышечная система подростков также изменяется. Поскольку в этот период 

происходит скачок в росте, то эти перемены ярко выражены. У подростков появляются 

свойственные женскому и мужскому полу черты, меняются пропорции тела. 

Размеров, подобных взрослым, в первую очередь достигают голова, кисти рук и ступни, 

после удлиняются конечности, а самым последним увеличивается туловище. Это 

расхождение в пропорциях и является причиной угловатости детей в подростковом 

возрасте. 
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Сердечно-сосудистая и нервная системы также подвержены изменениям в этот период. 

Поскольку развитие организма идет достаточно быстрыми темпами, то могут появиться 

сложности в работе сердца, легких и в кровоснабжении головного мозга. 

Все эти изменения обусловливают как прилив энергии, так и острую чувствительность к 

различным воздействиям. Негативных проявлений можно избежать, не перегружая ребенка 

множеством заданий, ограждая его от воздействия длительных отрицательных 

переживаний. 

Половое созревание является важным моментом в становлении ребенка как личности. 

Внешние изменения делают его похожим на взрослых, и ребенок начинает ощущать себя 

иначе (старше, взрослее, самостоятельнее). 

Психические процессы, как и физиологические, также претерпевают изменения. В этом 

возрасте ребенок начинает осознанно управлять собственными мыслительными 

операциями. Это влияет на все психические функции: память, восприятие, внимание. 

Ребенка увлекает само мышление, то, что он может оперировать различными понятиями, 

гипотезами. Восприятие ребенка становится более осмысленным. 

Память проходит процесс интеллектуализации. Иными словами, ребенок запоминает 

информацию целенаправленно, осознанно. 

В I период возрастает значение функции общения. Происходит социализация личности. 

Ребенок усваивает моральные нормы и правила. 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

Личность подростка только начинает формироваться. Большое значение имеет 

самосознание. Впервые ребенок узнает о себе в семье. Именно со слов родителей ребенок 

узнает, какой он, и составляет мнение о себе, в зависимости от которого в дальнейшем 

выстраивает отношения с другими людьми. Это является важным моментом, так как 

ребенок начинает ставить перед собой определенные цели, достижение которых 

продиктовано его пониманием своих возможностей и потребностей. Потребность в 

понимании себя характерна для подростков. Самосознание ребенка выполняет важную 

функцию – социально-регуляторную. Понимая и изучая себя, подросток в первую очередь 

выявляет свои недостатки. У него появляется желание их устранить. По прошествии 

времени ребенок начинает осознавать все свои индивидуальные особенности (как 

отрицательные, так и положительные). С этого момента он старается реально оценивать 

свои возможности и достоинства. 

Для этого возраста характерно желание быть похожим на кого-то, т. е. создание устойчивых 

идеалов. Для подростков, только вступивших в подростковый период, важными 

критериями в выборе идеала являются не личностные качества человека, а наиболее 

типичное его поведение, поступки. Так, например, он хочет быть похожим на человека, 

часто помогающего другим. Старшие подростки чаще не хотят быть похожими на 

конкретного человека. Они выделяют определенные личностные качества людей 

(нравственные, волевые качества, мужественность для мальчиков и т. д.), к которым 

стремятся. Чаще всего идеалом для них выступает человек, который старше по возрасту. 

Развитие личности подростка достаточно противоречиво. В этот период дети в большей 

степени стремятся к общению со сверстниками, формируются межличностные контакты, у 

подростков возрастает желание быть в какой-то группе, коллективе. 
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В это же время ребенок становится более самостоятельным, формируется как личность, 

иначе начинает смотреть на окружающих и внешний мир. Эти особенности психики 

ребенка перерастают в подростковый комплекс, в который входят: 

1) мнение окружающих по поводу их внешности, возможностей, умений и т. д.; 

2) самонадеянность (подростки достаточно резко высказываются в отношении других, 

считая свое мнение единственно верным); 

3) полярные чувства, поступки и поведение. Так, они могут быть жестокими и 

милосердными, развязными и скромными, могут быть против общепризнанных людей и 

поклоняться случайному идеалу и пр. 

Для подростков также характерна акцентуация характера. В этот период они очень 

эмоциональны, возбудимы, их настроение может быстро меняться и т. д. Эти процессы 

связаны с формированием личности, характера. 


