
Возрастные особенности первоклассников 

Эта статья будет полезна родителям и педагогам, которые работают с первоклассниками. Зная 

особенности данного возраста, взрослым проще понимать потребности ребенка и выстраивать свое 

взаимодействие с ним. 

В этот период происходит существенное изменение привычного образа жизни.  Новые 

нагрузки, напряженный умственный труд, ограничение движений. Ребенок, который привык много 

играть, двигаться, вынужден длительное время проводить за партой. Резко сокращается время 

отдыха, прогулок, возрастают эмоциональные нагрузки. Первокласснику нужно время, чтобы 

привыкнуть к новому коллективу, к требованиям учителя, к необходимости усидчиво и 

целенаправленно работать. Для детей в этом возрасте это большой труд. 

Возрастной период от шести до семи лет можно охарактеризовать повышенной 

эмоциональностью, подражательностью, направленностью на познание окружающего мира, 

чувствительностью к воздействию со стороны взрослого и сверстников. 
Для общей психологической характеристики этого периода полезно воспользоваться 

понятиями социальной ситуации развития и внутренней позиции. 

Социальная ситуация развития относится к социальным условиям, в которых идет процесс 

психического развития ребенка. Также включает представление о месте, которое занимает ребенок  в 

обществе, в системе разделения труда, связанные с этими права и обязанности. 

Внутренняя позиция школьника характеризует внутренний мир ребенка, те 

изменения,  которые в нем должны произойти для того, чтобы ребенок смог хорошо приспособиться 

к новым социальным ситуациям и использовать ее для своего дальнейшего психологического 

роста. Это новый уровень самосознания детей. Внутренняя позиция представляет 

собой осознанное отношение ребенка к себе, к окружающим людям, событиям и делам. В сознании 

ребенка выделяется система норм, которым он следует всегда и везде. 

Эти изменения обычно связаны с формированием новых отношений, нового смысла и цели 

жизни, затрагивают потребности, интересы и ценности, формы поведения и отношения к людям. В 

целом они также связаны с началом серьезных изменений личностного и межличностного плана в 

психологии ребенка. 

Каждому ребёнку необходимо умение войти в детское общество, действовать совместно с 

другими, уступать в одних обстоятельствах и не уступать в других. Эти качества обеспечивают 

адаптацию к новым социальным условиям. 

В данном возрасте ведущей деятельностью является учебная, но она определяет 

развитие игровой деятельности, трудовой ( появление новых обязанностей по дому), и общения. 

У  шестилеток потребность в беседах на личные темы с взрослыми значительно больше, 

чем в возрасте семи лет. Развитие мотивов общения обеспечивает им относительно глубокое и 

богатое знание о свойствах окружающих взрослых. Кроме того, общаясь с взрослыми, дети лучше 

узнают самих себя, так как они стремятся получить оценку себя и своей деятельности. С 

поступлением ребенка в школу происходят изменения в его взаимоотношениях с окружающими 

людьми, причем довольно существенные. Прежде всего, увеличивается время, отводимое на 

общение. Большую часть времени дети проводят в контактах с окружающими людьми: родителями, 

учителями, другими людьми. Изменяется содержание общения. 

Чтобы максимально использовать резервы, имеющиеся у детей для обучения в школе, 

необходимо: 

1) научить ребенка учиться 

2) научить их быть внимательным,усидчивым. 

У учащихся должен быть сформирован и постоянно поддерживаться интерес к учебе. 

Внимание в данном возрастном периоде становится произвольным, но не стоит сбрасывать со 

счетов непроизвольное внимание, которое на протяжении начальной школы порой довольно долго 

конкурирует с произвольным. 

Переключение внимания помогает ученикам быстро переходить от одного вида деятельности 

к другому. Данный аспект можно использовать при наполнении занятий, и для поддержания интереса 

у детей. 

Память продолжает развиваться, но носит механический характер. Поэтому в процесс 

обучения стоит включать приемы и упражнения для развития логической памяти.. 

Для развития мышления и речи, необходимо как можно чаще использовать речь ребенка при 

выполнении каких-либо заданий и упражнений.  Порой взрослые обращают внимание н а то, что 

ребенок рассуждает вслух. И это ОЧЕНЬ ВАЖНО! Когда ребенок воспроизводит ход своих мыслей 



вслух, рассуждает, таким образом он формирует свою речь и мышление. Полезны упражнения, 

которые требуют практических действий, использование образов и понятий для достижения 

необходимого результата. 

Память, внимание, мышление, речь  в совокупности определяют интеллектуальное развитие 

ребенка. 

Таким образом, учитывая возрастные особенности первоклассников, социальную ситуацию 

развития, их особенности общения и развития, можно помочь ребенку быть успешным и 

максимально эффективно обучаться в школе! 

  

Возрастные особенности второклассников 

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. В это время происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок, побуждаемый 

взрослыми, уже начинает оценивать причины своих достижений и неудач, то есть развивает 

познавательную рефлексию. 

Младший школьный возраст является узловым в становлении самооценки. Она делается 

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

целостной. Присутствует острое желание быть успешным в учебе, что для ребенка равнозначно тому, 

чтобы быть хорошим и любимым. Поэтому у некоторых детей появляется тенденция к снижению 

самооценки. Например, ребенок думает о себе так: «Я нехороший, потому что плохо пишу или 

читаю». Эта тенденция может закрепиться, если ребенок считает, будто родителей очень огорчают 

его неудачи. Снижение самооценки у второклассников связано с повышением критичности 

школьников к себе, их возрастающей способностью ориентироваться на качество результатов своей 

учебной деятельности. Однако, возможности детей в оценивании результатов своего труда еще 

ограничены. Отсюда и проистекают неуверенность в себе, снижение самооценки. Следует иметь 

ввиду, что у некоторых детей возможно снижение творческих способностей, стремления 

фантазировать за счет приобретения навыков действовать по образцу. 

В это время активно развивается воля ребенка. Он учится сдерживать свои непосредственные 

импульсы, учитывать желания других людей. Начинают формироваться произвольные внимание и 

память. Но для длительной концентрации ребенку требуется внешняя помощь (интересные картинки, 

звуковые сигналы, игровые ситуации). Внимание зависит не только от воли ребенка, но и от его 

темперамента. Устойчивость внимания снижается к концу дня, недели, учебной четверти, после 

длительных заболеваний. 

Учитель продолжает оставаться самой значимой фигурой. Но возникает более личностное 

отношение к нему, стремление к общению на переменах, прогулках. Появляется способность 

дифференцировать личностные качества сверстников. У некоторых детей может наблюдаться 

сильное стремление к лидерству, начинается соперничество между ребятами. Постепенно 

развивается способность к сотрудничеству в играх и учебе. Дети учатся договариваться, уступать 

друг другу, распределять задания без помощи взрослых. Но это дается им пока еще трудно. Ребенок 

начинает осознавать свою роль в семье, оценивать отношения между родителями. Глубоко страдает, 

если они его не удовлетворяют. помощь поможет человеку изменить некоторые представления о 

жизни и себе самом, посмотреть на происходящие события с другой точки зрения и открыть новые 

способы взаимодействия с окружающим миром, научит самостоятельно решать возникшие 

проблемы. 

 

  

Возрастные особенности третьеклассников 

Третий класс является переломным в жизни младшего школьника. Многие учителя 

отмечают, что именно с третьего года обучения дети начинают действительно осознанно относиться 

к учению, проявлять активный интерес к познанию. 

Это во многом связано с теми значительными изменениями, которые происходят в общем 

интеллектуальном развитии детей в данный период. Психологические исследования показывают, что 

между вторым и третьим классами происходит "скачок" в умственном развитии учащихся. Именно 

на этом этапе обучения происходит активное усвоение и развитие мыслительных операций, более 

интенсивное развитие получает вербальное мышление, то есть мышление, оперирующее понятиями. 



Новые возможности мышления становятся основанием для дальнейшего развития других 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти. Известный детский психолог Д.Б. 

Эльконин так писал об особенностях развития младших школьников: "Память в этом возрасте 

становится мыслящей, а восприятие – думающим". 

Активно развивается и способность ребенка произвольно управлять своими психическими 

процессами, он учится владеть своим вниманием, памятью, мышлением. 

Эти изменения в интеллектуальном развитии третьеклассников должны быть активно 

использованы в развивающей работе с детьми. В беседе с родителями психологу важно подчеркнуть, 

что именно они могут оказать существенную помощь в проведении такой работы, направленной на 

реализацию значительных потенциальных возможностей детей этого возраста. 

Хорошо развитые свойства внимания и его организованность являются факторами, 

непосредственно определяющими успешность обучения в младшем школьном возрасте. Как 

правило, хорошо успевающие учащиеся имеют лучшие показатели развития внимания. 

Специальные исследования показывают, что различные свойства внимания вносят 

неодинаковый "вклад" в успешность обучения по разным школьным предметам. Так, при овладении 

математикой ведущая роль принадлежит объему внимания; успешность усвоения русского языка 

связана с распределением внимания, а обучение чтению – с устойчивостью внимания. Таким образом, 

развивая различные свойства внимания, можно повысить успеваемость школьников по разным 

учебным предметам. 

Сложность, однако, состоит в том, что разные свойства внимания поддаются развитию в 

неодинаковой степени. Наименее подвержен влиянию объем внимания (но даже он резко – в 2,1 раза 

– увеличивается на протяжении младшего школьного возраста). В то же время такие свойства 

внимания, как распределение, переключение и устойчивость, можно и нужно у ребенка тренировать. 

Педагог может предложить родителям комплекс игр, заданий и упражнений, направленных 

на развитие внимания: разнообразные варианты корректурных заданий, "перепутанные линии", 

поиск скрытых фигур и многие другие. 

Для успешности в учебе необходимо также развивать память младших школьников. 

Наиболее распространенный прием запоминания у младших школьников – многократное 

повторение, обеспечивающее механическое заучивание. Однако при возрастающем объеме учебного 

материала он перестает себя оправдывать. Поэтому уже в начальной школе дети начинают 

испытывать потребность в качественно иных способах работы. 

Совершенствование памяти у младших школьников связано в первую очередь с 

приобретением и усвоением таких способов и стратегий запоминания, в основе которых лежит 

организация запоминаемого материала. Приемы смыслового запоминания, логическая память 

требуют специальных усилий по своему формированию. 

Основой логической памяти является использование мыслительных процессов в качестве 

опоры, средства запоминания. Такая память основана на понимании. 

В этой связи уместно вспомнить высказывание Л.Н. Толстого: "Знание только тогда знание, когда 

оно приобретено усилием мысли, а не одной памятью". 

В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы выделение 

смысловых опор, классификация, составление плана и др. 

Целесообразно продемонстрировать детям и различные мнемотехнические приемы, а также 

раскрыть возможности письменной речи как средства запоминания. 

Для того чтобы умственное действие могло быть использовано в качестве опоры для 

запоминания, само это действие должно быть первоначально сформировано. Например, прежде чем 

использовать прием классификации для запоминания какого-либо материала, необходимо овладеть 

классификацией как самостоятельным умственным действием. 

Поэтому особенно важная роль в работе с детьми принадлежит развитию их мыслительных 

способностей. Основное внимание должно быть уделено обучению элементам логического 

мышления: выделению различных признаков предметов, сравнению, нахождению общего и 

различного, классификации, умению давать простейшие определения. 

Направляя усилия на развитие мышления детей, родителям необходимо учитывать их 

индивидуальные особенности (склад ума, познавательный стиль, темп мыслительной деятельности, 

обучаемость и пр.). При этом не следует забывать и о качественном своеобразии мышления ребенка 

в младшем школьном возрасте. 

Несмотря на интенсивное развитие вербального, понятийного мышления, большинство 

детей примерно до 10 лет относится не к мыслительному типу, а к художественному. Поэтому 



целенаправленное развитие понятийного мышления следует сочетать с не менее целенаправленным 

совершенствованием образного мышления и уделять внимание развитию детского воображения. 

  

Возрастные особенности четвероклассников 

Познавательные процессы: 
К четвертому классу у большинства детей уже складывается индивидуальный стиль учебной 

работы. Общий подход ребенка к ее выполнению хорошо прослеживается при подготовке домашних 

учебных заданий. Так, например, одни приступают к урокам сразу после прихода из школы, другим 

требуется отдых (разной продолжительности). Кто-то быстро и легко включается в работу, у других 

много времени занимает подготовительный период. Одни дети начинают выполнять домашние 

задания с трудных учебных предметов, другие, наоборот, с легких. Одни лучше усваивают материал 

с опорой на графические изображения (рисунки, схемы и т.п.), другие предпочитают словесное 

объяснение и т.д. 

Различия в общем подходе к выполнению учебной работы связаны с индивидуально-

типологическими особенностями детей, их работоспособностью, спецификой познавательного 

развития, преобладающим типом восприятия и переработки информации, неодинаковым интересом 

к различным учебным предметам и т.д. 

Индивидуальный стиль учебной работы проявляется не только в общем подходе к 

выполнению учебных заданий, но и в использовании школьниками различных учебных умений и 

навыков. Владение продуктивными приемами учебной работы означает, что школьник приобрел 

умение учиться: он способен качественно усваивать предлагаемые знания и, в случае необходимости, 

добывать их самостоятельно. 

Какие же общие умения важны для успешного обучения? Среди них можно выделить 

следующие умения: 

1.    слушать учителя; 

2.    выделять главную мысль сообщения; 

3.    связно пересказывать содержание текста; 

4.    отвечать на вопросы к тексту; 

5.    ставить вопросы к тексту; 

6.    делать содержательные выводы на основе полученной информации; 

письменно выражать свою мысль; 

7.     привлекать дополнительные источники информации, пользоваться справочной 

литературой (словарями, энциклопедиями и пр.); 

8.     адекватно оценивать результаты собственной работы. 

Большинство этих умений опирается на мыслительные способности: 

·       умение сравнивать и находить общее и различное; 

·       умение выделять главное, 

·       отличать существенное от несущественного, 

·       делать логические заключения и выводы. 

Учиться всему этому необходимо в начальной школе, пока объем учебной нагрузки в 

значительной степени дозирован. В средних классах эти умения окажутся жизненно необходимыми, 

поскольку заметно возрастает количество новой информации, более сложным станет и ее 

содержание. В этой ситуации испытанный способ многократного повторения, который еще 

оправдывал себя в начальной школе, будет весьма неэффективным. Неумение же правильно работать 

с учебным материалом может стать причиной снижения успеваемости, неоправданного 

переутомления ребенка. 

Рекомендация: для того чтобы понять, в какой степени ученик владеет некоторыми из 

основных приемов учебной работы, понаблюдайте, например, за тем, как он готовит пересказ. Читает 

ли весь текст несколько раз подряд, пытаясь запомнить все сразу? Читает ли всего один раз и, не 

пересказывая, уверен, что все хорошо знает? Фиксирует ли внимание на содержании отдельных 

абзацев, не устанавливая затем связи между ними? Отвечает ли на вопросы к тексту? 

Его необходимо учить работать с учебным текстом: учить выделять главную мысль; 

составлять план текста; запоминать содержание текста и пересказывать его с опорой на план и т.д. 

Навык связного пересказа необязательно развивать только на учебном материале: можно 

попросить ученика рассказать содержание прочитанной книги, увиденного кинофильма, описать 

события прошедшего дня и пр. 

Ведущий вид деятельности: 



В четвертом классе основным механизмом познания окружающего мира является учебная 

деятельность. В это время у большинства школьников намечается дифференциация учебных 

интересов, складывается разное отношение к учебным предметам: одни дисциплины нравятся 

больше, другие – меньше. 

Предпочтение тех или иных учебных предметов во многом связано с индивидуальными 

склонностями и способностями ребенка: кому-то нравится математика, у кого-то ярко проявляются 

лингвистические способности и т.д. 

Рекомендация: Даже если ученик не выделяется своими учебными успехами и, на первый 

взгляд, одинаково безразлично относится ко всем предметам, у него непременно есть склонность к 

лучшему усвоению учебного материала того или иного содержания. Пожалуйста, поддерживайте у 

него именно такие склонности, указывающие на более сильные стороны моего развития. 

Также помните, что его жизнь не ограничивается стенами школы. За ее пределами он может 

быть погружен в такие занятия, которые позволят ему проявить свою умелость, добиться успеха, 

обрести уверенность в себе. 

Социальная ситуация развития: 
Четвероклассник продолжает приспосабливаться к системе требований взрослых, связанных 

с его учебной деятельностью, и приспосабливается к системе требований сверстников при общении 

с ними. Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап школьной жизни ребенка. 

Четвероклассники – это выпускники начальной школы. Именно этот факт во многом определяет те 

акценты, которые расставляют взрослые во взаимодействии с детьми данного возраста. 

Рекомендация: контролируя ученика, не забывайте хвалить почаще.  Только успех порождает 

новый успех. А для этого он должен верить в свои силы, знать, что самоценен. 

Мотивация: 
В четвертом классе у ребенка окончательно закрепляется мотивация к школе. 

Мотивация к школе бывает: 

·       Негативная. Ребенку не хочется и не нравится ходить в школу. У таких детей даже при 

хорошем развитии психических процессов нет успешной обучаемости. 

·       Формальная. Ребенку нравится ходить в школу, но не для получения знаний, а ради 

формальных признаков: пообщаться с другими детьми, поиграть и т. п. У таких детей успеваемость 

обычно средняя. 

·       Содержательная. Ребенок любит ходить в школу, ему нравится получать новые знания. 

Такие дети обычно достаточно успешны. 

Новообразование: 
Дети четвертых классов вполне в состоянии управлять собой и внешне – своим поведением, 

и внутренне – своими психическими процессами и чувствами. У четвероклассников уже встречаются 

самооценки различных типов: адекватные, завышенные и заниженные. 

Рекомендация: Если ученик  себя переоценивает, то обратите внимание на его неудачи. И 

объясните, как их можно избежать. 

Если он себя недооценивает, просто за что-нибудь похвалите его. 

Так он научится адекватно себя оценивать. 

Общение: 
1.    Общению третьеклассника характерны следующие признаки: 

2.    Неустойчивость контактов. 

3.    Эмоциональность. 

4.    Зависимость от оценки взрослых: учителя, родителей. Ребенок общается с теми, кого 

взрослые одобряют. 

5.    Разрыв между мальчиками и девочками. 

6.    Взаимосвязь общения с деятельностью ребенка. 

Рекомендация: не говорите при ученике негативно о его одноклассниках и их родителях. 

Ваша отрицательная оценка может стать причиной появления в классе изгоя. 

 


