
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

1 класс.  

В этом возрасте меняется психологический портрет ребенка: он еще не понимает, что настал 

следующий этап развития, но чувствует это и начинает его переживать. Ему нравится его новое 

положение, он же стал взрослым и обрел новый социальный статус.  
Главная особенность детей этого возраста – первичное осознание позиции школьника, прежде всего 

через новые обязанности, которые ребенок учится выполнять. Появляется острое желание быть успешным в 

учебе. Для первоклассника это означает то же, что быть хорошим и любимым. Ребенок убежден в том, что у 

него должно все получаться, поэтому сильно переживает свои неудачи, не всегда понимает их причины. 

Начало школьного обучения является для каждого ребенка сильным стрессом все дети, наряду с 

переполняющими их чувствами радости, восторга или удивления по поводу всего происходящего в школе, 

испытывают тревогу, растерянность, напряжение.   

Включение в новую социальную среду, начало освоения учебной деятельности требуют от 

ребенка качественно нового уровня развития и организации всех психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления), более высокой способности к управлению своим поведением. Однако 

возможности первоклассников в этом плане пока еще достаточно ограниченны. Это во многом связано 

с особенностями психофизиологического развития детей 6-7 лет. Первоклассники легко отвлекаются, 

неспособны к длительному сосредоточению, обладают низкой работоспособностью и быстро 

утомляются, возбудимы, эмоциональны, впечатлительны. 

     Моторные навыки, мелкие движения рук еще очень несовершенны, что вызывает 

естественные трудности при овладении письмом, работе с бумагой и ножницами и пр. 

   Внимание учащихся 1-х классов еще слабо организованно, имеет небольшой объем, плохо 

распределяемо, неустойчиво. Поэтому для концентрации ребенку требуется внешняя помощь 

(интересные картинки, звуковые сигналы, игровые ситуации). Внимание во многом определяется 

темпераментом. Отвлекаемость на занятиях довольно высока, а контролировать свои действия 

(например, проверить наличие ошибок в написанном тексте) ребенок еще умеет плохо. У 

первоклассников хорошо развита непроизвольная память, фиксирующая яркие, эмоционально 

насыщенные для детей сведения и события его жизни. 

     Произвольная память, опирающаяся на применение специальных приемов и средств 

запоминания, в том числе приемов логической и смысловой обработки материала, для 

первоклассников пока еще не характерна в силу слабости развития самих мыслительных операций. 

     Мышление первоклассников преимущественно наглядно-образное. Это значит, что для 

совершения мыслительных операций сравнения, обобщения, анализа, логического вывода детям 

необходимо опираться на наглядный материал. Действия «в уме» даются первоклассникам пока еще с 

трудом по причине недостаточно сформированного внутреннего плана действий. 

     Поведение первоклассников также нередко отличается неорганизованностью, 

несобранностью, недисциплинированностью. Первоклассники, уже перешагнувшие семилетний 

рубеж, являются более зрелыми в плане психофизиологического, психического и социального 

развития, чем шестилетние школьники. Поэтому семилетние дети, при прочих равных условиях, как 

правило, легче включаются в учебную деятельность. В первом классе для ребенка учитель становится 

самой значимой фигурой. Его похвала или порицание часто более важны, чем оценка родителей.  

  



2 класс 

Во второй класс дети приходят уже "бывалыми" школьниками. Период адаптации к 

систематическому обучению, к новым обязанностям, новым отношениям со взрослыми и 

сверстниками закончен. Теперь маленький школьник хорошо представляет себе, что ждет его в 

школе. 

  Ожидания второклассников во многом зависят от того, насколько успешным был для них 

первый год обучения 

  Младший школьный возраст является узловым в становлении самооценки. Она делается 

более развитой, зрелой, более структурированной, чем у первоклассников, и вместе с тем более 

целостной. 

  Это связано с включением ребенка в процесс систематического обучения. "В школе ребенок 

выступает объектом перманентных социально-нормированных оценок, что побуждает его к 

активному поиску путей соответствия этим оценкам. Эта ситуация "поворачивает" ребенка на себя, 

формирует потребность в самооценке, вооружает способами оценивания и критериями оценок, учит 

соизмерять с ними собственные поступки. Все это способствует становлению у ребенка внутренней 

оценочной позиции, развитию отношения к собственной личности как особому объекту познания". 

  Самооценка второклассников в учебной деятельности существенно отличается от таковой у 

первоклассников. Во втором же классе у многих детей самооценка в учебной деятельности резко 

снижается. Позднее, у третьеклассников, уровень самооценки вновь повышается.  Снижение 

самооценки у второклассников связано с повышением критичности школьников к себе, их 

возрастающей способностью ориентироваться на качество результатов своей учебной работы.  

  Без помощи взрослых ребенок не в силах, верно, выделить критерии оценивания своей 

работы. В результате отметка лишается своего содержания, приобретает для детей самодовлеющее 

значение, превращается в школьного идола. «С первых дней школьной жизни на тернистом пути 

учения перед ребенком появляется идол - отметка. Для одного ребенка он добрый, снисходительный, 

для другого - жесткий, безжалостный, неумолимый...» Ребенок старается удовлетворить или - на 

худой конец - обмануть идола и постепенно привыкает учиться не для личной радости, а для 

отметки. 

  Родителям необходимо помнить, что в учении важна не столько отметка, сколько реальные 

знания и умения ученика, его трудолюбие, ответственность, потребность в получении новых знаний. 

К тому же следует учитывать, что успешность ребенка в учении определяется множеством факторов. 

Не последнюю роль среди них играет вера родителей в возможности своего ребенка, а также их 

способность оказать ему реальную помощь в учебе.  

  

http://pandia.ru/text/category/2_klass/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


3 класс 

 В этом возрастном периоде продолжается освоение учебной деятельности. Ребенок учится 

оценивать причины своих достижений и неудач, способы предотвращения последних, то есть 

развивает познавательную рефлексию. 

Возможно существенное снижение творческих способностей, стремления фантазировать за 

счет появления умения действовать по образцу, следовать инструкции. 

Присутствует острое желание быть успешным в учебе, что для ребенка означает «быть 

хорошим и любимым». Поэтому у некоторых детей происходит снижение самооценки, например, 

ребенок может думать о себе так: «Я плохой, потому что я плохо пишу (читаю)». Эта тенденция 

может закрепиться, если ребенок считает, что родителей очень огорчают его неуспехи. Ребенок 

перестает верить в свои возможности. В наиболее сложном варианте ребенок перестает хотеть быть 

успешным, начинает лениться, думая о себе так: «Я не могу быть хорошим, поэтому не буду хотеть 

быть хорошим, чтобы не огорчаться». 

У некоторых детей закрепляются социальные страхи — сделать что-то не так, неправильно, 

допустить ошибку, что приводит с снижению качества контрольных работ, трудностям выполнения 

творческих заданий. 

Включение в учебную деятельность игр, соревнований может существенно повысить ее 

эффективность. Ребенок лучше запомнит, когда не только услышит информацию, но и увидит ее 

наглядное отображение. 

Продолжает активно развиваться воля ребенка. Он учится сдерживать свои непосредственные 

импульсы, учитывать желания других людей. Учится преодолевать трудности, не пасовать перед 

ними. 

Развиваются произвольные внимание и память. Но устойчивость внимания может снижаться к 

концу дня, недели, учебной четверти, после длительного заболевания. 

Ребенок становится критичнее к педагогу, может сформулировать то, что нравится в нем и что 

не нравится. 

Появляется способность хорошо дифференцировать личностные качества сверстников. Ребенок 

может обосновать причины выбора друга или свое нежелание дружить. У некоторых может 

наблюдаться сильное стремление к лидерству, острое переживание при невозможности его 

реализации. 

Интенсивно развивается способность к сотрудничеству в играх и учебе. Дети учатся 

договариваться, уступать друг другу, распределять задания без помощи взрослых. В период освоения 

сотрудничества может наблюдаться тенденция к образованию группировок, некоторой враждебности 

между их лидерами. 

Ребенок хорошо осознает свою роль в семье, отношения между родителями. Глубоко страдает, 

если они его не удовлетворяют. Появляется желание иметь больше свободы. Излишне сильная опека 

начинает его угнетать. Начинают осознаваться ценностные представления о жизни. 

  

http://pandia.ru/text/category/3_klass/
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4 класс 

В это время заканчивается формирование основных новообразований младшего школьного 

возраста. Последние можно сравнить с фундаментом дома. Поэтому можно сказать, что 

заканчивается строительство фундаментальных характеристик ребенка, на основе которых будет 

продолжено развитие в подростковом возрасте. Однако следует иметь в виду, что развитие 

детей осуществляется неравномерно вследствие особенностей темперамента, типа нервной системы, 

здоровья, семейной ситуации и специфики семейного воспитания. Поэтому можно говорить о том, 

что у одного и того же ребенка какое-либо новообразование уже сформировалось, а какое-то 

находится в стадии формирования, и здесь ребенку необходимо помочь. 

Прежде всего, нужно отметить формирование произвольности познавательных процессов: 

внимания, памяти. 

Следующее важнейшее новообразование — познавательная рефлексия: способность осознать 

причины учебных неудач и успехов. 

Дальнейшее развитие получает и личностная рефлексия. Ребенок постепенно начинает узнавать 

и дифференцировать свои личностные качества. В этом возрасте происходит первичное осознание 

потребности в саморазвитии, то есть младший школьник уже способен осознать противоречия между 

его реальным «Я» и идеальным, между способностями и возможностями, между «могу» и «хочу», 

соответственно понять некоторые аспекты внутреннего источника своей активности. 

Осознанными становятся права и обязанности ребенка. При этом необходимо, чтобы он 

перестал делать акцент только на своих правах («Я так хочу»), что свидетельствует о некоторой 

социальной незрелости, а принял необходимость выполнения социальных обязанностей. Становится 

устойчивой самооценка ребенка. Появляется возможность адекватно оценивать свои достоинства и 

недостатки. 

Важно помнить, что в этот период в образ «Я» включается чувство «умелости, 

компетентности», то есть осознание собственной возможности делать порученное дело хорошо. В 

противном случае возможно формирование чувства глубокой неполноценности. 

Большую зрелость приобретает общение. Если говорить об общении со взрослыми, то нужно 

иметь в виду, что в это время должна произойти дифференциация значимых фигур как обычных 

людей. Началом процесса дифференциации является стремление ребенка заметить и обсудить 

достоинства и недостатки педагога, окончанием — умение сравнивать своего педагога с другими 

педагогами и родителями. 

Сверстники становятся более значимыми. Их мнение часто превалирует над мнением значимых 

взрослых. Развивается сотрудничество и, как его предпосылка, социальный интерес, то есть 

способность интересоваться другими людьми и принимать в них участие. Активизируется 

межполовое общение. Дети одного пола могут рассматриваться как соперники. Внимание детей 

противоположного пола может привлекаться различными способами: подарками, ссорами, 

поддразниванием, толчками. 

Происходит первичное осознание ценностных ориентаций. Дети усваивают разницу в 

социальных статусах, вырабатывают к этому собственное отношение. Начинают активно 

развиваться нормативные социальные страхи: не соответствовать общепринятым нормам, образцам 

поведения (страх сделать что-то не так, опоздать и пр.), появляется опасность перерождения 

нормальных страхов в невротические. 

Это период «завершения детства — перехода ко взрослости», что может выражаться в 

повышении эмоционального реагирования на трудности, в появлении чувства одиночества, 

ощущения собственной ненужности. 
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5 класс. 

Возрастные психологические особенности пятиклассников 

Возраст детей пятого класса можно назвать переходным от младшего школьного к младшему 

подростковому. Психологически этот возраст связан с постепенным обретением чувства 

взрослости - главного личностного новообразования младшего подростка. 
Путь осознания себя сложен, стремление обрести себя как личность порождает потребность в 

отчуждении от всех, кто до этого привычно оказывал на ребенка влияние, и в первую очередь - от 

семьи, от родителей. Внешне это отчуждение зачастую выражается в негативизме - стремлении 

противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам взрослых. Отсюда такое количество 

конфликтов со взрослыми. При этом негативизм - первичная форма механизма отчуждения, она же 

является началом поиска подростком собственной уникальности, познания собственного Я. 

Этому же способствует и ориентированность подростков на установление доверительно-

дружеских отношений со сверстниками. В дружбе происходит моделирование социальных 

взаимоотношений, усваиваются навыки рефлексии последствий своего или чьего-то поведения, 

социальные нормы взаимодействия людей, нравственные ценности. Познание другого, похожего 

на меня, дает возможность как в зеркале увидеть и понять свои собственные проблемы. Именно в силу 

психологической ценности отношений со сверстниками происходит постепенная замена ведущей 

учебной деятельности (что было характерно для младшего школьника) на ведущую деятельность 

общения.  
Таким образом, постепенно меняются приоритеты и в стенах школы. Умственная активность 

подростков высока, но способности будут развиваться только в деятельности, вызывающей 

положительные эмоции; успех (или неуспех) существенно влияет на мотивацию учения. Оценки 

играют важную роль в этом: высокая оценка дает возможность подтвердить свои способности. 

Совпадение оценки и самооценки важно для эмоционального благополучия подростка. В 

противоположном случае неизбежен внутренний дискомфорт, и даже конфликт. Учитывая при этом 

физиологические особенности пубертатного возраста (рассогласование темпов роста и развития 

различных функциональных систем и т.п.), можно понять и крайнюю эмоциональную 

нестабильность подростков. 

 

  



6 класс. 

Шестиклассники характеризуются резким возрастанием познавательной активности и 

любознательности, возникновением познавательных интересов. В этом периоде подростку 

становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. Его начинают 

интересовать вопросы прошлого и будущего, проблемы войны и мира, жизни и смерти, 

экологические и социальны темы, возможности познания мира, инопланетяне и гороскопы. Этот 

возраст можно обозначить как период «зенита любознательности». Недаром среди психологов 

распространена шутка, что подросток знает все и интересуется всем, что не входит в школьную 

программу.  

В это время школьные интересы уступают свое место внеучебным: лишь у части учеников 

интересы связаны с учебными предметами, у большинства же они гораздо шире и далеко выходят за 

рамки школьной программы. Своеобразной чертой подростковых интересов является безоглядность 

увлечения, когда интерес, часто случайный и ситуативный, вдруг приобретает сверхценный 

характер, становится чрезмерным. 

Специфика интересов заключается в том, в значительной части случаев подросток 

интересуется тем, чем интересуются его друзья, и если хочет войти в какую-то компанию, 

подружиться с кем – нибудь, то начинает действительно интересоваться тем, что интересно этой 

компании. С этим связана характерная для подростков «мода на интересы», когда какое – либо 

увлечение как бы внезапно охватывает весь класс, параллель и также внезапно гаснет. 

В этом возрасте борьба за самостоятельность в мыслях и поступках приобретает для 

подростков особое значение. Для них очень важно, чтобы окружающие с уважением 

выслушивали их точку зрения, поэтому им обычно нравятся различного рода дискуссии. Основной 

формой проявления самостоятельности становятся различного рода агрессивные действия, которые у 

взрослых, как правило, вызывают ответную агрессию, что приводит к нарастанию конфликтов 

между шестиклассниками и их родителями, педагогами. Поэтому полезно представлять подросткам 

осознавать собственные индивидуальные особенности, свои агрессивные действия, учить их 

контролировать проявления агрессии.  

Большинство подростков в это возрасте проявляют живой интерес к самопознанию, поэтому 

они с радостью принимают любые игры, задания, позволяющие им посмотреть на самих себя.   

    



7 – 8 класс. Каковы же основные особенности обучающихся 7-8 классов? 

Остановимся подробнее на основных задачах развития в этот период: 

1. формирование нового уровня мышления, логической памяти, избирательного, устойчивого 

внимания; 

2. формирование широкого спектра способностей и интересов, выделение круга устойчивых 

интересов; 

3. формирование интереса к другому человеку как к личности; 

4. развитие интереса к себе как к личности, формирование первых навыков самоанализа; 

5. развитие чувства взрослости; 

6. развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки; 

7. развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников и способов их 

взаимопонимания; 

8. развитие моральных чувств, форм сочувствия и сопереживания другим людям; 

9. формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с половым 

созреванием. 

Важнейшим содержанием психического развития подростков является развитие 

самосознания (интерес к собственной личности, выявление своих возможностей и их оценка). 

Центральным новообразованием этого возраста является возникновение чувства взрослости. 

Происходит сознательное усвоение ценностей и норм поведения. В подростковом возрасте 

происходит изменение характера познавательной деятельности: появляется способность к более 

сложному аналитико-синтетическому восприятию предметов и явлений, формируется способность 

самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать относительно глубокие выводы и 

обобщения развивается способность к абстрактному мышлению, интенсивное развитие 

произвольной памяти. Значимой особенностью мышления подростка является его критичность (у 

ребёнка появляется своё мнение, которое он демонстрирует как можно чаще, заявляя о себе). 

В этом возрасте подросток весьма подражателен, что может привести его к ошибочным и даже 

к аморальным представлениям и поступкам. 

Если хотите, чтобы подростковый возраст прошел без осложнений, следует соблюдать 

следующие требования:  

1. У подростка очень хрупкий организм, он может часто болеть, у него обостряются 

хронические заболевания. Надо помочь организму справиться с перестройкой. Для этого строго 

следите за соблюдением режима дня. Не позволяйте злоупотреблять острой пищей, пить много кофе, 

есть много шоколада (это крайне вредно для подростка).  

2. Подростки много времени проводят в праздности: часами болтают по телефону, смотрят 

телевизор, круглосуточно слушают громкую музыку. Научите ребенка дорожить своим временем. 

Норма просмотра телепередач в этом возрасте – 60 минут в день, а для возбудимых детей и того 

меньше.  

3. Самое важное для ребенка – общение. Разговаривайте с ним каждый день, обсуждайте, что 

интересного произошло в течение дня. Не выпытывайте у него информацию, лучше организуйте 

диалог, расскажите о своих проблемах, таким образом, подавая ребенку пример самораскрытия. 

Чаще обсуждайте с ним разные вопросы семейной жизни. 

4. Старайтесь не ругать подростка в случае неудачи. Помогите ему разобраться в причинах 

случившегося. 

5. Чаще хвалите ребенка и проявляйте любовь, не забывайте о тактильном контакте 

(обнимайте, целуйте). 

6. Учитывая, что главное новообразование возраста – чувство взрослости, расширяя 

обязанности подростка, не забывайте расширять его права. 

7. Приучайте подростка к систематическому труду. У него обязательно должны быть 

обязанности по дому.  

8. Создайте дома обстановку нетерпимости к курению и употреблению алкоголя, тогда и у 

ребенка не появятся подобные вредные привычки. 

9. Обязательно организуйте систематические занятия спортом. Следите за тем, чтобы ребенок 

посещал уроки физкультуры, помогите ему выбрать спортивную секцию.  

10. В случае появления у ребенка необычной манеры поведения проанализируйте причины ее 

появления, при необходимости обратитесь к психологу. 



9-11 класс. 

Психологической особенностью раннего юношеского возраста является устремленность в 

будущее. Важнейшим фактором развития личности в ранней юности является стремление 

старшеклассника строить жизненные планы, осмысливать построение жизненной перспективы. 

Предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее — центральное 

психологическое новообразование юношеского возраста. Основой для планирования субъектом 

собственного будущего является существующая в обществе модель «типичного жизненного пути» 

члена данного общества. Эта модель закреплена в культуре, системе ценностей общества, в ее основу 

положен принцип своевременности: в какое время субъект должен уложиться, чтобы социально 

«успеть», в нужное время сделать следующий шаг. 

Рекомендации родителям в помощи выбора профессии подростком 

Осознайте ценность выбора вашего ребенка (для себя и для общества), помогите ему: 

1) Изучить профессию и всё, что с ней связано. Составьте вместе таблицу профессиональных 

предпочтений. 

2) Сориентироваться в конкретной социально-экономической ситуации (потребность, 

престижность, зарплата и др.). Принцип «Больше информации»: Активно (вместе с ребенком!) 

собирайте информацию о рынке труда, о новых и перспективных специальностях. 

3) Понять, когда ребенок говорит «я хочу быть…», что он может и что надо в данных 

обстоятельствах. Расширяйте знания о профессиональном мире. Чтобы выбирать, нужно знать, из 

чего выбирать. Между тем, очевидно, что жизненный опыт подростка ограничен, его представления 

о трудовой деятельности отрывочны, а подчас и нереалистичны. Например, многие старшеклассники 

утверждают, что собираются стать менеджерами, но на вопрос о том, что это за работа, внятно 

ответить не могут. Другие смешивают понятия «профессия» и «должность», например, заявляют: 

«Хочу быть начальником!» Задача родителя - выступить экспертом, поделиться той информацией, 

которой он владеет. 

4)  Выделить дальнюю профессиональную цель (мечту), соотнести её с другими 

жизненными целями (личностными, семейными, досуговыми)  

5) Построить для себя систему ближних и средних перспектив как этапов движения к 

дальней цели  
6) Если старшеклассник только мечтает, а ничего не делает, надо помочь ему составить 

конкретный план, обсудив, сколько времени у него есть и что необходимо успеть.  

7) Учесть при выборе не только профессию, но и связанный с ней образ жизни и 

подходящий вид деятельности  
8) Не бояться поиска, риска, смело исправлять ошибки, возвращаться с неправильно 

избранного пути и найти в случае необходимости резервный вариант на случай неудачи по 

основному направлению. Помогите своему ребенку подготовить «запасной вариант» на случай 

неудачи на выбранном пути. Обсуждайте альтернативы! Говоря с ребенком о будущей профессии, не 

зацикливайтесь на одном варианте.  

9) Осознать трудности (внешние и внутренние) на пути к намеченным целям  
10) Наметить (спланировать) пути и средства преодоления трудностей.  
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