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I.  Введение 
 
 Данный   методический   материал   по   возрастной   и   педагогической  
психологии   предназначен   для   педагогов,   работающих   с   детьми.  
Зачастую   проблемы   межличностного   общения   и   поведенческие,  
возникающие   на   занятии   с   детьми   связаны   не   только   и   не   столько   с  
плохим  воспитанием  ребёнка,   сколько  с  особенностями  определённого  
периода   его   психологического   развития.   Ниже   приведённый   материал  
поможет   педагогу   грамотно   разобраться   в   сложных   педагогических  
ситуациях  и  скоординировать  свои  воспитательные  приёмы  в  общении  с  
детским   коллективом.   Знание   возрастных   особенностей  
психологического   развития   ребенка   позволяет   верно,   наиболее  
оптимально  выстраивать  процессы  воспитания  и  обучения.   
 В  содержании  пособия  рассматриваются  общие  основы  предмета,  
психология   развития   и   обучения,   характеризуются   отдельные  
возрастные  периоды,  а  также  психологические  особенности  обучения  и  
воспитания.   Педагоги,   занимающиеся   с   детьми   изобразительным   и  
декоративно  - прикладным  искусством  в  дополнительном  образовании,  
работают      в   основном   с   детьми   дошкольного   возраста,   младшего   и  
среднего  школьного  возраста  - именно  в  этом  возрасте  наиболее  высока  
тяга  детей  к  занятиям  творчеством  во  всех  его  проявлениях.  Поэтому  и  
рассмотрим  психологические  особенности  этих  возрастных  периодов. 
   

II.  Предмет  возрастной  и  педагогической  психологии 
 Возрастная   психология   изучает   возрастные   особенности  
психических   процессов,   возрастные   возможности   усвоения   знаний, 
ведущие   факторы   развития   личности   и   т.   д.   Психика   человека  
находится   в   состоянии   постоянного   развития   и   развивается   она   в  
процессе   овладения   ребенком   опыта,   накопленного   человечеством   за  
всю   свою   историю.   Этот   процесс   осуществляется   в   условиях  
постоянного руководства  со  стороны  взрослых,  т.е.  в  обучении.   
 Обучение   играет   определяющую   роль   в   процессе   психического  
развития   ребенка.   Обучение   основывается   на   природных   задатках,  
социальной   среде   и   эффективных,   доступных   для   того   или   иного  
возраста  методах  обучения.   
 Так   в   плане   возрастного   развития   мышления   мы   видим,   что   в  
младенчестве   преобладает   наглядно   - действенное   мышление,   затем  
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появляется   наглядно   - образное,   словесно   - логическое,   абстрактное,  
отвлеченное  теоретическое  виды  мышления. 
  В   процессе   развития   происходит   не   только   изменение,  
усложнение  знаний  и  способов  действия.  Психическое  развитие  ребенка  
включает   изменение   его   личности   в   целом,   то   есть   развитие   общих  
свойств  личности.   
 В   целостном   процессе   развития   ребенка   можно   выделить   три  
основные  стороны: 

а)  развитие  знаний  и  способ  деятельности  в  процессе  обучения;; 
б)   развитие   психологических   механизмов   применения   усвоенных  

способов;; 
в)   развитие   общих   свойств   личности   (направленности,  

психологической  структуры  деятельности,  сознания  и  мышления). 
 Педагогические   условия   развития   знаний,   механизмов   их  
применения   и   развития   общих   свойств   личности   зависят   от   общих  
закономерностей  развития  детей  в  процессе  обучения.  Важно  учитывать  
и   конкретные   педагогические   условия,   специфические   для   разных  
сторон   развития   психики   ребенка.   В   процессе   обучения   ученики  
овладевают   знаниями   и   способами   действий   в   разных   учебных  
предметах.   Наряду   с   приобретением   новых   знаний   и   умений   в  
различных   видах   обучения   в   соответствии   с   этими   условиями  
развивается  и  психика  ребенка. 
 

III.  Периодизация  возрастного  развития 
 Общая   характеристика   возраста.   Каждый   возраст   представляет  
собой   качественно   особый   этап   психического   развития   и  
характеризуется  множеством  изменений,  составляющее  в  совокупности  
своеобразие  структуры  личности  ребенка  на  данном  этапе  его  развития. 
 Особенности   возраста   определяются   совокупностью   многих  
условий.  Это  и  система  требований,  которые  представляются  к  ребенку  
на  данном  этапе  его  жизни,  и  сущность  отношений  с  окружающими,  и  
тип   знаний   и   деятельности,   которыми он   овладевает   и   способы  
усвоения   этих   знаний.   В   совокупность   условий,   определяющих  
специфику   возраста,   входят   и   особенности   различных   сторон  
физического   развития   ребенка   (например,   созревание   определенных  
морфологических   формообразующих   образований   в   раннем   возрасте,  
особенности  перестройки  организма  в  подростковом  возрасте  и  т.д.). 
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 Изменение   условий  жизни   ребенка,   форм   воспитания   и   обучения  
является   важнейшим   фактором,   определяющим   смену   возрастных  
периодов  развития. 
  Дошкольный  возраст: 
1.  Ранний  возраст  (до  3-х  лет)  – ясли 
2.  Младший  (ая)  группа  детсада  – три  года 
3.  Средний  (яя)  группа  детсада  - четыре  года 
4.  Старший  (ая)  группа  детсада  – пять  лет 
5.  Подготовительная  группа  детсада  – шесть  - семь  лет 
 Школьный  возраст: 
1.Младший  (1  – 4  класс)  - начальная  школа  - 7 – 10  лет 
2.Средний  (5  – 9  класс)  - средняя  школа  - 11 – 15  лет 
3.Старший   (10   – 12   класс)   – академический   лицей   или  
профессиональные  колледжи  - 16 – 18  лет 
 

IV.  Возрастные  особенности  дошкольников 

4.1.  Младший  дошкольный  возраст 
 В  младшем   дошкольном   возрасте   взрослый   является   для   ребенка  
не   только   членом   семьи,   но   и   носителем   определенной   общественной  
функции. 
Желание   ребенка   выполнять   такую   же   функцию   приводит   к  
противоречию   с   его   реальными   возможностями.   Это   противоречие  
разрешается   через   развитие   игры,   которая   становится   ведущим   видом  
деятельности    в  дошкольном  возрасте. 
 Главной   особенностью   игры   является   ее   условность;;   выполнение  
одних  действий  с  одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  
другим  действиям  с  другими  предметами.  Основным  содержанием  игры  
младших  дошкольников  являются  действия  с  игрушками  и  предметами-
заместителями.   Продолжительность   игры   небольшая.   Младшие  
дошкольники  ограничиваются  игрой  с  одной-двумя  ролями  и  простыми,  
неразвернутыми   сюжетами.  Игры   с   правилами   в   этом возрасте   только  
начинают  формироваться.   
 Изобразительная   деятельность   ребенка   зависит   от   его  
представлений   о   предмете.   В   этом   возрасте   они   только   начинают  
формироваться.   Графические   образы   бедны.   У   одних   детей   в  
изображениях  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  
детализированы.  Дети  уже  могут  использовать  цвет. 
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Большое   значение   для   развития   мелкой   моторики   имеет   лепка.  
Младшие   дошкольники   способны   под   руководством   взрослого  
вылепить   простые   предметы.   Известно,   что   аппликация   оказывает  
положительное  влияние  на  развитие  восприятия.  В  этом  возрасте  детям  
доступны  простейшие  виды  аппликации.  Конструктивная  деятельность  
в   младшем   дошкольном   возрасте   ограничена   возведением   несложных  
построек  по  образцу  и  по  замыслу. 
 К  концу  младшего  дошкольного  возраста  дети  могут  воспринимать  
до   пяти   и   более  форм   предметов   и   до   семи   и   более   цветов,   способны  
дифференцировать  предметы  по  величине.   
 Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут  
запомнить   3-4   слова   и   5-6   названий   предметов.   К   концу младшего  
дошкольного  возраста  они  способны  запомнить   значительные  отрывки  
из  любимых  произведений. 
 Продолжает   развиваться   наглядно-действенное   мышление.   При  
этом   преобразования   ситуаций   в   ряде   случаев   осуществляются   на  
основе   целенаправленных   проб   с   учетом   желаемого   результата.  
Дошкольники   способны   установить   некоторые   скрытые   связи   и  
отношения  между  предметами. 
 В   младшем   дошкольном   возрасте   начинает   развиваться  
воображение,   которое   особенно   наглядно   проявляется   в   игре,   когда  
одни  объекты  выступают  в  качестве  заместителей  других. 
 Взаимоотношения   детей   ярко   проявляются   в   игровой  
деятельности.   Они   скорее   играют   рядом,   чем   активно   вступают   во  
взаимодействие.   Однако   уже   в   этом   возрасте   могут   наблюдаться  
устойчивые   избирательные   взаимоотношения.   Конфликты   возникают  
преимущественно   по   поводу   игрушек.   Положение   ребенка   в   группе  
сверстников   во   многом   определяется   мнением   воспитателя.  
Сознательное  управление  поведением  только  начинает  складываться;;  во  
многом   поведение   ребенка   еще   ситуативно.   Начинает   развиваться  
самооценка,   при   этом   дети   в   значительной   мере   ориентируются   на  
оценку  воспитателя. 

4.2.  Средний  дошкольный  возраст 
 В   игровой   деятельности   детей   среднего   дошкольного   возраста  
появляются   ролевые   взаимодействия.   Они   указывают   на   то,   что  
дошкольники   начинают   отделять   себя   от   принятой   роли.   В   процессе  
игры  роли  могут  меняться. 
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 Значительное   развитие   получает   изобразительная   деятельность.  
Рисунок   становится   предметным   и   детализированным.   Графическое  
изображение   человека   характеризуется   наличием   туловища,   глаз,   рта,  
носа,   волос,   иногда   одежды   и   ее   деталей.   Усложняется  
конструирование.   Постройки   могут   включать   5-6   деталей.  
 Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  
а  также  планирование  последовательности  действий. 
 Двигательная   сфера   ребенка   характеризуется   позитивными  
изменениями   мелкой   и   крупной   моторики.   Развиваются   ловкость,  
координация   движений.   Дети   в   этом   возрасте   лучше,   чем   младшие  
дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие  
преграды.  Усложняются  игры  с  мячом. 
К   концу   среднего   дошкольного   возраста   восприятие   становится   более  
развитым.   Дети   оказываются   способными   назвать   форму,   на   которую  
похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  
простые   формы   и   из   простых   форм   воссоздавать   сложные   объекты.  
Совершенствуется  ориентация  в  пространстве. 
 Возрастает   объем   памяти.   Дети   запоминают   до   7-8   названий  
предметов.   Начинает   складываться   произвольное   запоминание:   дети  
способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  
могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.  д. 
 Начинает   развиваться   образное   мышление.   Дети   оказываются  
способными   использовать   простые   схематизированные   изображения  
для  решения  несложных  задач. 
 Продолжает   развиваться   воображение.   Формируются   такие   его  
особенности,   как   оригинальность   и   произвольность.   Дети   могут  
самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 
 Увеличивается   устойчивость   внимания.   Ребенку   оказывается  
доступной   сосредоточенная   деятельность   в   течение   15-20   минут.   Он  
способен   удерживать   в   памяти   при   выполнении   каких-либо   действий  
несложное  условие. 
 В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  
и   дикция.   Речь   становится   предметом   активности   детей.   Они   удачно  
ими-тируют   голоса   животных,   интонационно   выделяют   речь   тех   или  
иных   персонажей.   Интерес   вызывают   ритмическая   структура   речи,  
рифмы.   Развивается   грамматическая   сторона   речи.   Дети   занимаются  
словотворчеством   на   основе   грамматических   правил.   Речь   детей   при  
взаимодействии   друг   с   дру-гом   носит   ситуативный   характер,   а   при  
общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 
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 Изменяется   содержание   общения   ребенка   и   взрослого.   Оно  
выходит   за   пределы   конкретной   ситуации,   в   которой   оказывается  
ребенок.   Ведущим   становится   познавательный   мотив.   Информация,  
которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  
трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес. 
 У   детей   формируется   потребность   в   уважении   со   стороны  
взрослого,   для   них   оказывается   чрезвычайно   важной   его   похвала.   Это  
приводит   к   их   повышенной   обидчивости   на   замечания.   Повышенная  
обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 
 Взаимоотношения   со   сверстниками   характеризуются  
избирательностью,   которая   выражается   в   предпочтении   одних   детей  
другим.   Появляются   постоянные   партнеры   по   играм.   В   группах  
начинают   выделяться   лидеры.   Появляются   конкурентность,    
соревновательность.  Последняя  важна  для  сравнения  себя  с  другим,  что  
ведет  к  развитию  образа  Я  ребенка,  его  детализации. 
 Основные   достижения   возраста   связаны   с   развитием   игровой  
деятельности;;   появлением   ролевых   и   реальных   взаимодействий;;   с  
развитием   изобразительной   деятельности;;   конструированием   по  
замыслу,   планированием;;   совершенствованием   восприятия,   развитием  
образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью  познавательной  
позиции;;   развитием   памяти,   внимания,   речи,   познавательной  
мотивации,   совершенствования   восприятия;;   формированием  
потребности   в   уважении   со   стороны   взрослого,   появлением  
обидчивости,   конкурентности,   соревновательности   со   сверстниками,  
дальнейшим  развитием  образа  Я  ребенка,  его  детализацией. 
 Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала  
игры   и   строят   свое   поведение,   придерживаясь   роли.   Игровое  
взаимодействие   сопровождается   речью,   соответствующей   и   по  
содержанию,   и   интонационно   взятой   роли.   Речь,   сопровождающая  
реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи. Дети  начинают  
осваивать  социальные  отношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в  
различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  
более  привлекательными,  чем  другие.  При  распределении  ролей  могут  
возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого  поведения.  
Наблюдается   организация   игрового   пространства,   в   котором  
выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  Действия  детей  в  играх  
становятся  разно-образными. 
 Развивается   изобразительная   деятельность   детей.   Это   возраст  
наиболее   активного   рисования.  В   течение   года   дети   способны   создать  
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до   двух   тысяч   рисунков.   Рисунки   могут   быть   самыми   различными   по  
содержанию:   это   и   жизненные   впечатления   детей,   и   воображаемые  
ситуации,   и   иллюстрации   к   фильмам   и   книгам.   Обычно   рисунки  
представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но  
могут   отличаться   оригинальностью   композиционного   решения,  
передавать  статичные  и  динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  
сюжетный   характер;;   достаточно   часто   встречаются   многократно  
повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,   существенными  
изменениями.   Изображение   человека   становится   более  
детализированным   и   пропорциональным.   По   рисунку   можно   судить   о  
половой   принадлежности   и   эмоциональном   состоянии   изображенного  
человека. 
 Конструирование   характеризуется   умением   анализировать  
условия,   в   которых   протекает   эта   деятельность.   Дети   используют   и  
называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменить  
детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  
обобщенным   способом   обследования   образца.   Способны   выделять  
основные   части   предполагаемой   постройки.   Конструктивная  
деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по  
условиям.   Появляется   конструирование   в   ходе   совместной  
деятельности. 
 Дети   могут   конструировать   из   бумаги,   складывая   ее   в   несколько  
раз   (два,   четыре,   шесть   сгибаний);;   из   природного   материала.   Они  
осваивают  два  способа  конструирования:  1)  от  природного  материала  к  
художественному   образу   (в   этом   случае   ребенок   «достраивает»  
природный   материал   до   целостного   образа,   дополняя   его   различными  
деталями);;   2)   от   художественного   образа   к   природному   материалу   (в  
этом  случае  ребенок  подбирает  необходимый  материал,  для  того  чтобы  
воплотить  образ). 
 Продолжает   совершенствоваться   восприятие   цвета,   формы   и  
величины,   строения   предметов;;   представления   детей  
систематизируются.  Дети  различают  по  светлоте  и  называют  не  только  
основные   цвета   и  их   оттенки,   но   и  промежуточные  цветовые   оттенки;;  
форму   прямоугольников,   овалов,   треугольников.   Воспринимают  
величину   объектов,   легко   выстраивают   в ряд   - по   возрастанию   или  
убыванию  - до  десяти  различных  предметов. 
 Однако   дети   могут   испытывать   трудности   при   анализе  
пространственного   положения   объектов,   если   сталкиваются   с  
несоответствием   формы   и   их   пространственного   расположения.   О  
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длине  извилистой  и  прямой  дорожек. Если  расстояние   (измеряемое  по  
прямой)   между   начальной   и   конечной   точками   более   длинной,  
извилистой   дорожки  меньше   расстояния  между   начальной   и   конечной  
точками   прямой   дорожки,   то   прямая   дорожка   (которая   объективно  
короче   извилистой)   будет   восприниматься   детьми   как   более   длинная.  
Точно так   же   машинка,   которая   проехала   меньший   путь,   но  
остановилась   впереди   другой   машинки,   которая   проехала   больший  
путь,   будет   рассматриваться   детьми   как   проехавшая   больший   путь   и  
ехавшая   быстрее.   Это   свидетельствует   о   том,   что   в   различных  
ситуациях   восприятие   представляет   для   дошкольников   известные  
сложности,   особенно   если   они   должны   одновременно   учитывать  
несколько  различных  и  при  этом  противоположных  признаков. 

4.3.  Старший  дошкольный  возраст 
 В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  
мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  
но   и   совершить   преобразования   объекта,   указать,   в   какой  
последовательности  объекты  вступят  во  взаимодействие,  и  т.д.  Однако  
подобные   решения   окажутся   правильными   только   в   том   случае,   если  
дети   будут   применять   адекватные   мыслительные   средства.   Среди   них  
можно   выделить   схематизированные   представления,   которые  
возникают   в   процессе   наглядного   моделирования;;   комплексные  
представления,  отражающие  представления  детей  о  системе  признаков,  
которыми  могут  обладать  объекты,  а  также  представления,  отражающие  
стадии  преобразования  различных  объектов  и  явлений  (представления  о  
цикличности   изменений):   представления   о   смене   времен   года,   дня   и  
ночи,   об   увеличении и   уменьшении   объектов   в   результате   различных  
воздействий,  представления  о  развитии  и  т.д.  Кроме  того,  продолжают  
совершенствоваться   обобщения,   что   является   основой   словесно-
логического  мышления.  Ж.  Пиаже  показал,  что  в  дошкольном  возрасте  
у   детей   еще   отсутствуют   представления   о   классах   объектов.   Объекты  
группируются   по   признакам,   которые   могут   изменяться,   однако  
начинают  формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  
классов.   Так,   например,   старшие   дошкольники   при   группировании  
объектов  могут  учитывать  два  признака. 
 В  качестве  примера  можно  привести   задание:   детям  предлагается  
выбрать   самый   непохожий   объект   из   группы,   в   которую   входят   два  
круга  (большой  и  малый)  и  два  квадрата  (большой  и  малый).  При  этом  
круги  и  квадраты  различаются  по  цвету.  Если показать  на  какую-либо  
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из  фигур  и  попросить  ребенка  назвать  самую  непохожую  на  нее  фигуру,  
можно  убедиться:  он  способен  учесть  два  признака,  то  есть  выполнить  
логическое   умножение.   Как   показали   исследования   отечественных  
психологов,  дети  старшего  дошкольного  возраста  способны  рассуждать  
и   давать   адекватные   причинные   объяснения,   если   анализируемые  
отношения  не  выходят  за  пределы  их  наглядного  опыта. 
 Развитие   воображения   в   этом   возрасте   позволяет   детям   сочинять  
достаточно   оригинальные   и   последовательно   разворачивающиеся  
истории.   Воображение   будет   активно   развиваться   лишь   при   условии  
проведения  специальной  работы  по  его  активизации. 
 Продолжают   развиваться   устойчивость,   распределение,  
переключаемость   внимания.  Наблюдается  переход   от   непроизвольного  
к  произвольному  вниманию. 
 Продолжает   совершенствоваться   речь,   в   том   числе   ее   звуковая  
сторона.  Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  
сонорные   звуки.   Развиваются   фонематический   слух,   интонационная  
выразительность   речи   при   чтении   стихов   в   сюжетно-ролевой   игре   и   в  
повседневной  жизни.   Совершенствуется   грамматический   строй  
речи.  Дети  используют  практически  все  части  речи,  активно  занимаются  
словотворчеством.   Богаче   становится   лексика:   активно   используются  
синонимы   и   антонимы.   Развивается   связная   речь. Дети   могут  
пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  глав-ное,  
но  и  детали. 
 Достижения   этого   возраста   характеризуются   распределением  
ролей   в   игровой   деятельности;;   структурированием   игрового  
пространства;;   дальнейшим   развитием   изобразительной   деятельности,  
отличающейся   высокой   продуктивностью;;   применением   в  
конструировании   обобщенного   способа   обследования   образца.  
Восприятие   характеризуется   анализом   сложных   форм   объектов;;  
развитие  мышления   сопровождается   освоением  мыслительных   средств  
(схематизированные   представления,   комплексные   представления,  
представления   о   цикличности   изменений);;   развиваются   умение  
обобщать,  причинное  мышление,  воображение,  произвольное  внимание,  
речь,  образ  Я. 
 В   сюжетно-ролевых   играх   дети   седьмого   года   жизни   начинают 
осваивать   сложные   взаимодействия   людей,   отражающие   характерные  
значимые  жизненные   ситуации,   например,   свадьбу,   рождение   ребенка,  
болезнь,  трудоустройство  и  т.  д. 
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Игровые   действия   становятся   более   сложными,   обретают   особый  
смысл,   который   не   всегда   открывается   взрослому.   Игровое  
пространство   усложняется.   В   нем   может   быть   несколько   центров,  
каждый   из   которых   поддерживает   свою   сюжетную   линию.   При   этом  
дети   способны   отслеживать   поведение   партнеров   по   всему   игровому  
пространству   и   менять   свое   поведение   в   зависимости   от   места   в   нем.  
Так,   ребенок   уже   обращается   к   продавцу   не   просто   как   покупатель,   а  
как   покупатель   - мама   или   покупатель   - шофер   и   тому   подобное.  
Исполнение   роли   акцентируется   не   только   самой   ролью,   но   и   тем,   в  
какой   части   игрового   пространства   эта   роль   воспроизводится.   Если  
логика  игры  требует  появления  новой  роли,  то  ребенок  может  по  ходу  
игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив  при  этом  роль,  взятую  ранее.  
Дети  могут  комментировать  исполнение  роли  тем  или  иным  участником  
игры. 
 Образы   из   окружающей   жизни   и   литературных   произведений,  
передаваемые   детьми   в   изобразительной   деятельности,   становятся  
сложнее.   Рисунки   приобретают   более   детализированный   характер,  
обогащается   их   цветовая   гамма.   Более   явными   становятся   различия  
между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  Мальчики  охотно  изображают  
технику,   космос,   военные   действия   и   т.   п.   Девочки   обычно   рисуют  
женские  образы:  принцесс,  балерин,  моделей  и  т.  д.  Часто встречаются  
и   бытовые   сюжеты:   мама   и   дочка,   комната.   При   правильном  
педагогическом   подходе   у   детей   формируются   художественно-
творческие  способности  в  изобразительной  деятельности. 
 Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и  
пропорциональным.   Появляются   пальцы   на   руках,   глаза,   рот,   нос,  
брови,   подбородок.   Одежда   может   быть   украшена   различными  
деталями. 
Дети   подготовительной   к   школе   группы   в   значительной   степени  
освоили   конструирование   из   строительного   материала.   Они   свободно  
владеют   обобщенными   способами   анализа,      как   изображений,   так   и  
построек;;   не   только   анализируют   основные   конструктивные  
особенности  различных  деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  основе  
сходства   со   знакомыми   им   объемными   предметами.   Свободные  
постройки   становятся   симметричными   и   пропорциональными,   их  
строительство   осуществляется   на   основе   зрительной   ориентировки.  
Дети   быстро   и   правильно   подбирают   необходимый   материал.   Они  
достаточно   точно   представляют   себе   последовательность,   в   которой  
будет  осуществляться  постройка,  и  материал,  который  понадобится  для  
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ее  выполнения;;   способны  выполнять  различные  по  степени  сложности  
постройки,    как  по  собственному  замыслу,  так  и  по  условиям. 
 В  этом  возрасте  дети  уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  
из   листа   бумаги   и   придумывать   собственные,   но   этому   их   нужно  
специально   обучать.   Данный   вид   деятельности   не   просто   доступен  
детям  - он  важен  для  углубления  их  пространственных  представлений. 
Усложняется   конструирование   из   природного   материала.   Детям   уже  
доступны   целостные   композиции   по   предварительному   замыслу,  
которые   могут   передавать   сложные   отношения,   включать   фигуры  
людей  и  животных  в  различных  условиях. 
 У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  
могут   одновременно   учитывать   несколько   различных   признаков.  
Развивается образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  
отношений   затруднено.   Это   легко   проверить,   предложив   детям  
воспроизвести  на  листе  бумаги  образец,  на  котором  нарисованы  девять  
точек,   расположенных   не   на   одной   прямой.   Как   правило,   дети   не  
воспроизводят  метрические  отношения  между  точками:  при  наложении  
рисунков  друг  на  друга  точки  детского  рисунка  не  совпадают  с  точками  
образца. 
 Продолжают   развиваться   навыки   обобщения   и   рассуждения,   но  
они   в   значительной   степени   еще   ограничиваются   наглядными  
признаками  ситуации. 
 Продолжает   развиваться   воображение,   однако   часто   приходится  
констатировать   снижение   развития   воображения   в   этом   возрасте   в  
сравнении   со   старшей   группой.   Это   можно   объяснить   различными  
влияниями,  в  том  числе  и  средств  массовой  информации,  приводящими  
к  стереотипности  детских  образов. 
 Продолжает  развиваться  внимание,  оно  становится  произвольным.  
В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  
достигает  30  минут. 
 У   детей   продолжает   развиваться   речь:   ее   звуковая   сторона,  
грамматический   строй,   лексика.   Развивается   связная   речь.   В  
высказываниях   детей   отражаются   как   расширяющийся   словарь,   так   и  
характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  
активно   употреблять   обобщающие   существительные,   синонимы,  
антонимы,   прилагательные   и   т.д.   В   результате   правильно  
организованной   образовательной   работы   у   детей   развивается    
диалогическая    и  некоторые  виды  монологической  речи. 
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 В   подготовительной   к   школе   группе   завершается   дошкольный  
возраст.  Его  основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  
предметов  человеческой  культуры;;  дети  осваивают  формы  позитивного  
общения   с   людьми;;   развивается   половая   идентификация,   формируется  
позиция  школьника. 
 К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  
познавательного   и   личностного   развития,   что   позволяет   ему   в  
дальнейшем  успешно  учиться  в  школе. 
 

V.  Общие  характеристики  младшего  школьного  возраста 
  У   детей   младшего   школьного   возраста   (начальная   школа,   1-4 
классы)  по  сравнению  с  дошкольниками  основным  видом  деятельности  
является   учение.   Смена   основных   видов   деятельности   влияет   и   на  
изменение   психического   развития   ребенка.   Как   и   всякий   переходной  
возраст,  этот  возраст  богат  скрытыми  возможностями  развития,  которые  
важно  своевременно  улавливать  и  поддержать. 
 Физиологические  особенности  младшего  школьника   заключаются  
в   следующем:   формируются   все   изгибы   позвоночника,   окостенение  
скелета   еще   не   заканчивается,   быстрая   утомляемость   (особенно   при  
письменных   работах)   у   учащихся   1-2   классов,   хорошо   снабжается  
кровью  мышцы  сердца,  головной  мозг  увеличивается,  особенно  лобные  
доли  головы. 
 Для   первого   этапа   школьной   жизни   характерно   то,   что   ребенок  
подчиняется  новым  требованиям  учителя,  регулирующим  его  поведение  
в   классе  и   дома,   а   также   начинает  интересоваться   содержанием   самих  
учебных  предметов. 
 Три   основных   типа   трудностей,   которые   испытывают  
первоклассники: 
 Первый   тип   трудности   связан   с   особенностью   нового  школьного  
режима   (надо   вовремя   просыпаться   и   вставать,   нельзя   пропускать  
занятия,   на   всех   уроках   требуется   сидеть   спокойно,   необходимо  
выполнять  домашние  задания). 
 Второй   тип   трудностей,   которые   испытывают   первоклассники,  
проистекает  из   характера   взаимоотношений   с   учителем,   с   товарищами  
по  классу,  в  семье. 
 Третий   тип   трудностей   многие   первоклассники   начинают  
испытывать   в   середине   учебного   года,   когда   увеличивается  
насыщенность  учебного  материала. 
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 Таким   образом,   при   первоначальном   вхождении   в   школьную  
жизнь   у   ребенка   происходит   существенная   психологическая  
перестройка.   Он   приобретает   некоторые   важные   привычки   нового  
режима,   устанавливает   доверительные   отношения   с   учителем   и   с  
товарищами.  На  основе  появившихся  интересов  к  содержанию  учебного  
материала  у  него  закрепляется  положительное  отношение  к  учению. 
Учебная  деятельность  младшего  школьника 
 На   протяжении   младшего   школьного   возраста   наблюдается  
определённая  динамика  отношения  детей  к  учению.  Первоначально  они  
стремятся   к   нему   как   к   общественно   полезной   деятельности   вообще.  
Затем   их   привлекают   отдельные   приёмы   учебной   работы.   Наконец,    
дети   начинают   самостоятельно   преобразовать   конкретно-практические  
задачи   в   учебно-теоретические,   интересуясь   внутренним   содержанием  
учебной   деятельности.   Исследование   закономерностей   её  
формирования   составляет   одну   из   задач   современной   детской   и  
педагогической  психологии. 
Развитие  познавательных  процессов  у  младших  школьников 
 Развитие   восприятия.   Развитие   отдельных   физиологических  
процессов   осуществляется   на   протяжении   всего   младшего   школьного  
возраста.   Хотя   дети   приходят   в   школу   с   достаточно   развитыми  
процессами   восприятия      (у   них   наблюдается   высокая   острота   зрения,  
слуха,  они  хорошо  ориентируются  на  различные  формы  и  цвета),  но  их  
восприятие   в   учебной   деятельности   сводится   лишь   к   узнаванию   и  
называнию   формы   и   цвета.   У   первоклассников   отсутствует  
систематический   анализ   самых   воспринимаемых   свойств   и   качеств  
предметов. 
 Возможность   ребенка   анализировать   и   дифференцировать  
воспринимаемые   предметы   связаны   с   формированием   у   него   более  
сложного   вида   деятельности,   чем   просто   ощущение.   Этот   вид  
деятельности,   называемый   наблюдением,   особенно   интенсивно  
складывается   в   процессе   школьного   учения,   Далее   восприятие  
становится  целенаправленным. 
 При   достаточно   развитом   наблюдении   можно   говорить   о  
наблюдательности   ребенка   как   особом   качестве   личности.  
Исследования   показывают,   что   в   начальном   обучении   можно  
значительно  развить  это  важное  качество  у  всех  младших  школьников. 
 Развитие   внимания.   Дети,   приходящие   в   школу,   еще   не   имеют  
целенаправленного  внимания,  Они  обращают  свое  внимание  в  основном  
на   то,   что  им  непосредственно  интересно,   что   выделяются  яркостью  и  
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необычностью  (непроизвольное  внимание).  Условия  школьной  работы  с  
первых   дней   требуют   от   ребенка   следить   за   такими   предметами   и  
усваивать   такие   сведения,   которые   в   данный   момент   его   могут   не  
интересовать.   Постепенно   ребенок   учится   направлять   и   устойчиво  
сохранять   внимание   на   нужных,   а   не   просто   внешне   привлекательных  
предметах.   Во   2-3   классах   многие   учащиеся   уже   обладают  
произвольным   вниманием.   Произвольное   внимание,   умение  
преднамеренно   направлять   его   на   ту   или   иную   задачу   – это   важное  
приобретение  младшего  школьного  возраста. 
 Развитие   внимания   в   младшем   школьном   возрасте   связно   с  
чередованием   непроизвольного   и   произвольного   внимания,   а   также   с  
расширением   его   объема   и   умением   распределять   внимание   между  
разными  видами  действий. 
 Развитие   памяти.   Семилетний   ребенок   запоминает   по  
преимуществу   буквально   внешние   яркие   и   эмоционально  
впечатляющие   события,   описания,   рассказы.   Но   школьная   жизнь  
такова,   что   с   самого   начала   требуют   от   детей   произвольного  
запоминания  материала.  Ученики  должны  специально  запомнить  режим  
дня,  правила  поведения,  домашние  задания,  а   затем  руководствоваться  
ими  в  своем  поведении  или  уметь  воспроизводить  их  на  уроке. 
 Запоминание   учебного   материала   предполагает   особую   выучку,  
без   которой   память   школьника   остается   невооруженной   и  
неорганизованной,   т.е.   «плохой  памятью»,   когда  школьники   стремятся  
непосредственно   запомнить   то,   что   требует   специального   разбора,  
группировки   и   сопоставления.   Формирование   этих   приемов   работы  
учебным   материалом   выступает   как   наиболее   эффективный   путь  
воспитания   «хорошей   памяти».   В   этом   процессе   нужно   умело  
использовать  произвольный  и  непроизвольный  виды  запоминания  как  в  
работе  со  словесными.  Так  и  в  работе  с  наглядным  материалом. 
 Развитие   воображения.   Развитие   способности   к   воображению  
проходит   две   главные   стадии.   Первоначально   воссоздаваемые   образы  
весьма      приблизительно      характеризуют   реальный   объект   (бедны  
деталями).  В  конце  2  класса,  а  затем  в  3  классе  наступает  вторая  стадия.  
Прежде   всего,   значительно   увеличивается   количество   признаков   и  
свойств  в  образах. 
 Воссоздающее (репродуктивное)   воображение   в   младшем   школьном  
возрасте  развивается  на  всех  школьных  занятиях,  Стремление  младших  
школьников   указывать   условия   происхождения   и   построения   каких-
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либо  предметов  – важнейшая  психологическая  предпосылка  развития  у  
них  творческого  (продуктивного)  воображения. 
 Развитие  мышления.  В  развитии  мышления  младших  школьников  
также   наблюдается   две   основные   стадии.   На   первой   стадии   (1-2кл.)  
мышление   преимущественно   наглядно-действенное   или   его   еще  
называют   практически   - действенным   или   чувственным.   Обобщения,  
выполняемые   детьми   на   этой   стадии,   происходят   под   сильным  
давлением   броских   признаков   предметов.   Вторая   стадия   (3   класс)  
развития   мышления   связана   с   овладением   учащимися   родовыми  
соотношениями   между   отдельными   признаками   понятий.   Т.е. 
классификацией   (например,   «стол»   - имя   существительное).   Дети  
постоянно   отчитываются   перед   учителем   в   форме   развернутых  
суждений   о   том,   как   они   усвоили   ту   или   иную   классификацию.  
Следующим   этапом   более   сложного   вида   мышления   является  
абстрактное,  отвлеченное,  теоретическое  мышление  (пример:  1+1=) 
Развитие  личности  младших  школьников 
 Усвоение  моральных  норм  и  правил  поведения.  В  школе  ребенок  
встречается   с   такой   четкой   и   развернутой   системой   моральных  
требований,   соблюдение   которых   контролируется   постоянно и  
целенаправленно.  Дети  семи-восьми  лет  психологически  подготовлены  
к   ясному   пониманию   смысла   норм   и   правил   и   к   их   повседневному  
выполнению.   Но,   не   всегда   учитель   правильно   и   вовремя   это  
использует,   считает   ученика   еще   маленьким   и   т.д.  Поэтому   у   учителя  
должна  быть  четкая  и  ясная  система  воспитания. 
 Взаимоотношения   младших   школьников   между   собой   и   с  
учителем  Характерной  чертой  взаимоотношений  младших  школьников  
состоит   в   том,   что   их   дружба   основана,   как   правило,   на   общности  
внешних  жизненных  обстоятельств и  случайных  интересов  (дети  сидят  
за  одной  партой,  живут  в  одном  доме,  интересуются  приключенческой  
литературой  и  т.д.).  Мнение  учителя  для  младших  школьников  наиболее  
существенно   и   безаппеляционно.   Младшие   школьники   безоговорочно  
признают  его  авторитет.  И  по  всем  вопросам  обращается  к  учителю. 
Эмоции  и  их  развитие  у  младших  школьников 
 Как   и   другие   психические   процессы,   в   условиях   учебной  
деятельности  изменяется  общий  характер  эмоций  детей.  На  протяжении  
младшего   школьного   возраста   наблюдается   усиление   сдержанности   и  
осознанности   в   проявлениях   эмоций.   Повышения   устойчивости  
эмоциональных   состояний   – формирование   производительности  
психических  процессов. 
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 Младшие   школьники   более   уравновешенны,   чем   школьники,   а  
также   подростки.   Ребятам   8-9   лет   присуще   длительное,   устойчивое  
радостное  и  бодрое  настроение. 
 

VI.  Психологические  особенности  подростка 
 Границы  подросткового  периода  примерно  совпадают  с  обучением  
детей   в   5-8   классах   средней  школы  и   охватывают   возраст   от   11-12  до  
14-15  лет,  но  фактическое  вступление в  подростковый  возраст  может  не  
совпадать   с   переходом   в   5   класс   и   происходить   на   год   раньше   или  
позже. 
 Особое   положение   подросткового   периода   в   развитии   ребенка  
отражено   в   его   названиях:   «переходный»,   «переломный»,   «трудный»,  
«критический».   В   них   зафиксирована   сложность   и   важность  
происходящих   в   этом   возрасте   процессов   развития.   Связанных   с  
переходом   от   одной   эпохи   жизни   к   другой.   По   всем   направлениям  
развития   человека   (физического,   умственного,   духовного,  
нравственного,   социального)   происходят   большие   качественные   и  
количественные  изменения. 
 Важнейший   фактор   развития   личности   подростка   – это   его  
собственная   активность   – идет   активный   процесс   становления  
личности,   своего   самоутверждения   и   самоопределения   – однако   этот  
процесс  неравномерен. 
 С   одной   стороны   в   подростке   уже   проявляется   «взрослость»,   а   с  
другой   еще   остается   «детскость».   Общее   направление   в   развитии  
взрослости   подростков   может   быть   разным,   и   каждое   направление  
может   иметь   множество   вариантов.   Эта   проблема   имеет   важнейшее  
педагогическое  значение. 
Перестройка  организма  подростка 
 В   подростковом   возрасте   происходят   значительные   изменения,  
связанные   с   физическим   ростом   и   биологическим   созреванием  
организма. 
 В   музыкальном   воспитании   этот   возраст   связан   с   периодом  
мутации   голосового   аппарата.   Голосовой   аппарат   укрупняется,   голос  
становится  крепче,  ниже,  а  также  характерны  голосовые  срывы.  В  этом  
возрасте  нужно  осторожно  подходить  к  подбору  вокального  репертуара,  
избегая  крайней  тесситуры  голосового  диапазона. 
 Скачок   в   росте   организма,   изменения   в   эндокринной   системе,  
активизации   деятельности   гипофиза,   половое   созревание,   укрупнение  
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сердца,   мышц,   всего   организма   приводит   к   значительным   изменениям  
психического,  умственного  и  духовного  роста  человека. 
 Однако,  развитие  теоретической  мысли  в  объяснении  «кризиса»  в  
подростковом   периоде   заключалось   в   постепенном   накоплении  
обобщений,   говорящих   о   том,   что   особенности   проявлений   и  
протекания   подросткового   периода   определяются   конкретными  
социальными   обстоятельствами   жизни   и   развития   подростка,   его  
общественным  положением  в  мире  взрослых  людей. 
 
Центральное   новообразование   в   личности   при   переходе   в  
подростковый  период 
 Центральным   и   специфическим   новообразованием   в   личности  
подростка   является  возникающее  у  него  представление  о   себе   как  уже  
не   ребенка,   он   начинает   чувствовать   себя   взрослым,   стремится   быть  
взрослым.   Своеобразие   этой   особенности,   называемой   чувством  
взрослости,   заключается   в   том,   что   подросток   отвергает   свою  
принадлежность   к   детям,   но   у   него   еще   нет   ощущения   подлинной,  
полноценной   взрослости,   хотя   есть   потребность   в   признании   его  
взрослости  окружающими. 
 Чувство   взрослости   как   специфическое   новообразование  
самосознания   – стержневая   особенность   личности,   ее   структурный  
центр,   так   как   выражает   новую   жизненную   позицию   подростка   по  
отношению   к   себе,   людям   и   миру,   определяет   специфическое  
направление   о   содержание   его   социальной   активности,   его  
переориентацию   с   одних   норм   и   ценностей   на   другие   – с   детских   на  
взрослые. 
 Равнение   подростка   на   взрослых   проявляется   в   стремлении  
походить  на  них  внешне,  приобщиться  к  некоторым  сторонам  их  жизни  
и  деятельности,  приобрести  их  качества  и  умения,  права  и  привилегии,  
причем,   прежде   всего,   те,   которых   наиболее   зримо   проявляется   в  
отличие  от  взрослых  и  их  преимущества  по  сравнению  с  детьми. 
Взаимоотношения  подростка  и  взрослого 
 Претензии   подростка   на   новые   права   распространяются   прежде  
всего   на   всю   сферу   отношений   со   взрослыми.   Подросток   начинает  
сопротивляться   требованиям,      которые   раньше   охотно   выполнял:   он  
обижается   и   протестует,   когда   ограничивают   его   самостоятельность   и  
вообще   «как   маленького»,   опекают,   направляют,   контролируют,  
требуют   послушания,   наказывают,   не   считаются   с   его   интересами,  
отношениями,   мнениями   и   т.п..      У   подростка   появляется   обостренное  
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чувство   собственного   достоинства,   он   осознает   себя   человеком, 
которого   нельзя   подавлять,   унижать,   лишать   права   на  
самостоятельность.   Существовавший   в   детстве   тип   отношений   со  
взрослыми   становится   для   подростка   не   приемлемым,   не  
соответствующим   его   представлению   об   уровне   собственной  
взрослости.   Права   взрослых   он   ограничивает,   а   свои   расширяет   и  
претендует  на  уважение  его  личности  и  человеческого  достоинства,  на  
доверие   и   представление   самостоятельности,   т.е.   на   известное  
равноправие  со  взрослыми  и  старается  добиваться  признания  ими  этого. 
 Новые   нормы   отношений   со   взрослыми   – важное   содержание  
формирующегося  этического  мировоззрения  подростка. 
 Благополучная   форма   перехода   к   новому   типу   отношений  
возможна,   если   взрослый   сам   проявляет   инициативу   или,   учитывая  
требования  подростка,  перестраивает  свое  отношение  к  нему. 
Общение  подростка  с  товарищами 
 Положение   принципиального   равенства   детей-сверстников   делает  
эту   сферу   отношений   особенно   привлекательной   для   подростка   - это  
положение   соответствует   этическому   содержанию   возникающего   у  
подростка  чувства   собственной  взрослости.  У  подростка  формируются  
ценности,  которые  больше  понятны  и  близки  сверстнику,  чем  взрослым.  
Общение   со   взрослыми   уже   не   может   целиком   заменить   общения   со  
сверстниками. 
 Для   подростка   отношение   со   сверстниками   выделяются   в   сферу  
его   собственных,   личных   отношений,   в   которых   он   действует  
самостоятельно.   Он   считает,   что   имеет   право   на   это,   защищает   свое  
право   и   именно   поэтому   нетактичное   вмешательство   взрослых  
вызывает  обиду,  протест. 
 У  подростка  очень  ярко  проявляется  с  одной  стороны  стремление  к  
общению   и   совместной   деятельности   со   сверстниками.  Желание   жить  
коллективной  жизнью,  иметь  близких  товарищей,  друга,  с    другой    – не  
менее   сильное   желание   быть   принятым,   признанным,   уважаемым  
товарищами.  Это  становится  важнейшей  потребностью. 
 Самая   неприятная   для подростка   ситуация   – искренне   осуждение  
коллектива,  товарищей,  нежелание  общаться,  а  самое  тяжёлое  наказание  
– открытый  или  негласный  бойкот. 
 Важнейшие   нормы   кодекса   товарищества   подростков   – уважения  
достоинства,  равенство,  верность,  помощь  товарищу,  честность. 
Овладение   нормами   дружбы   составляет   важнейшее   приобретение  
ребенка  в  подростковом  возрасте. 
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Учебная  деятельность  подростка 
 Школа  и   учение   занимают  большое  место   в  жизни  подростка,   но  
не   одинаковое   у   разных   детей,   несмотря   на   осознание   всеми   ими  
важности   и   необходимости   учения.   Для   многих   привлекательность  
школы   возрастает   из-за   возможности   широкого   общения   со  
сверстниками,  но  само  учение  нередко  страдает  от  этого.  При  переходе  
в   среднюю   школу   сразу   значительно   осложняется   учебная   работа  
подростков:  вместо  одного  учителя  появляется  пять-шесть  новых,  У  них  
разная   манера   объяснения   и   опроса,   неодинаковые   требования   и  
отношения  к  учащимся,  которых  учителя  к   тому  же  вначале  не   знают,  
появляются  «любимые»  и  «  не  любимые»  учителя. 
  Подростки  ценят  учителей  знающих  и  строгих,  но  справедливых,  
доброжелательных   и   тактичных,   которые   умеют   интересно   и   понятно  
объяснять   материал,   в   темпе   организовать   работу   на   уроке,   вовлечь   в  
ней   учащихся   и   сделать   ее   максимально   продуктивной   для   всех   и  
каждого.   В   средних   классах   учащиеся   приступают   к   изучению   и  
усвоению   основ   наук.   Ребятам   предстоит   овладеть   большим   объемом  
знаний.   А   к   концу   подросткового   возраста   они   начинают   уже  
задумываться  о  своей  будущей  специальности  и  вообще  о  будущем. 
 
 
 



 21 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

I.  Введение ....................................................................................................... 1 

II.  Предмет  возрастной  и  педагогической  психологии ............................... 2 

III.  Периодизация  возрастного  развития ...................................................... 3 

IV.  Возрастные  особенности  дошкольников ............................................... 4 

  4.1.  Младший  дошкольный  возраст ...................................................... 4 

4.2.  Средний  дошкольный  возраст ........................................................ 5 

4.3.  Старший  дошкольный  возраст ........................................................ 9 

V.  Общие  характеристики  младшего  школьного  возраста. ..................... 13 

VI.  Психологические  особенности  подростка. .......................................... 17 

 


