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Тема 3.1. «Общая характеристика основных возрастных периодов 

развития ребенка» 

Общая характеристика основных возрастных периодов развития 

ребенка. 
Новорожденность. (от 0 до 2 мес.) 
Характерные особенности период а новорожденности: малое различение 

сна и бодрствования, преобладание торможения над возбуждением, 

спонтанная двигательная активность (нецеленаправленная, импульсивная, 

толчкообразная). Большую часть времени новорожденный погружен в себя и 

просыпается из-за дискомфорта, вызванного ощущением голода, жажды, 

холода и др. 
У ребенка первых двух недель жизни единственным очевидным 

выражением эмоций является реакция неудовольствия на дискомфорт или 

насильственное пробуждение. Сигналы неудовольствия, издаваемые 

ребенком, привлекают внимание ухаживающих взрослых, которые и 

помогают ребенку избавиться от неприятных ощущений. Положительные 

эмоциональные реакции в ранний период новорожденности отметить не 

удается, поскольку удовлетворение потребностей приводит к успокоению и 

засыпанию ребенка. 

Основное новообразование – возникновение индивидуальной 

психической жизни ребенка. Проявляется новообразование в форме 

комплекса оживления, который включает в себя следующие реакции: 

- общее моторное возбуждение при приближении взрослого; 

- использование крика, плача для привлечения к себе, то есть 

возникновение инициативы общения; 

- обильные вокализации во время общения с матерью; 

- реакция улыбки. 

Комплекс оживления появляется раньше у тех детей, матери которых не 

только удовлетворяют витальные потребности ребенка (вовремя кормят, 

меняют пеленки и т.п.), но и общаются и играют с ним. 

Младенчество (от 2 мес. до 1 г.) 

К первому году жизни ребенок становится более самостоятельным. В 

этом возрасте дети уже самостоятельно встают, учатся ходить. Возможность 

передвигаться без помощи взрослого дает ребенку чувство свободы и 

независимости. 

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

было для них доступно. Желание быть независимым от взрослого может 

проявляться и в отрицательном поведении ребенка. Почувствовав свободу, 

дети не желают расставаться с этим ощущением и подчиняться взрослым. 

Теперь ребенок сам выбирает вид деятельности. На отказ взрослого 

ребенок может проявлять негативизм: кричать, плакать и т.д. Подобные 

проявления носят название кризиса 1-го года жизни. 

Содержание кризиса одного года младенца связано со следующими 

моментами. 
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Первый: развитие ходьбы. Ходьба — основное средство передвижения 

в пространстве. Д.Б. Эльконин подчеркивал, что главное в акте ходьбы не 

только то, что расширяется пространство ребенка, но и то, что ребенок 

отделяет себя от взрослого. 

Второй момент кризиса связан с появлением первого слова: ребенок 

узнает, что каждая вещь имеет свое название (открывает связь между знаком 

и значением — символизирующую функцию речи); 

Раннее девство (от 1 до 3 лет) 

До 2 лет невозможно заставить детей быть послушными, потому что они 

не осмысливают, что делают что-либо неверно. Лучшими играми для 3-

летнего ребенка становятся ваши кастрюли и крышки, дверцы шкафов и 

шифоньеров, песок, вода и краски. Он готов учиться у вас всему, поэтому 

будьте терпеливы, когда малыш начинает мучить вас бесконечными 

вопросами. Хорошо было бы обеспечить ребёнка книгами и кассетами. Дети 

этого возраста любят разные истории, песни и хотели бы слушать их снова и 

снова, чем иногда сильно досаждают домашним. Все дети этого возраста 

только учатся отличать плохое поведение от хорошего, и учатся 

общепринятым правилам и нормам. 

К 2-м годам большинство детей будут копировать реальные слова, и 

примешивать к ним собственные. Поощряйте это, как только можете. Ваш 

ребёнок учится языку от вас, поэтому говорите с ним правильно, насколько 

сможете с самого начала, если вы даже находите это немного смущающим. 

Кризис 3-х лет относится к числу острых. Ребенок неуправляем, 

впадает в ярость. Поведение почти не поддается коррекции. Период труден как 

для взрослого, так и для самого ребенка. Выделяют следующие симптомы 

кризиса 3 лет: 

 Негативизм - реакция не на содержание предложения 

взрослых, а на то, что оно идет от взрослых. Стремление сделать 

наоборот, даже вопреки собственному желанию. 

 Упрямство - ребенок настаивает на чем-то не потому, 

что хочет, а потому, что он этого потребовал, он связан своим 

первоначальным решением. 

 Строптивость безлична, направлена против норм 

воспитания, образа жизни, который сложился до трех лет. 

 Своеволие - ребенок стремится все делать сам. 

 Протест-бунт - ребенок в состоянии войны и 

конфликта с окружающими. 

 Симптом обесценивания проявляется в том, что 

ребенок начинает ругаться, дразнить и обзывать родителей. 

 Деспотизм - ребенок заставляет родителей делать все, 

что он требует. По отношению к младшим сестрам и братьям 

деспотизм проявляется как ревность. 
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Кризис протекает как кризис социальных отношений и связан со 

становлением самосознания ребенка. Появляется позиция "Я сам". Ребенок 

познает различие между "должен" и "хочу". 

Дошкольник (от 3 до 7 лет) 

В дошкольном возрасте интересы ребенка перемещаются от мира 

предметов к миру взрослых людей. Ребенок впервые психологически выходит 

за рамки семьи, за пределы окружения близких людей. Взрослый начинает 

выступать не только как конкретное лицо, но и как образ. Ведущий тип 

деятельности в дошкольном возрасте — сюжетно - ролевая игра. В игре 

рождается и формируется воображение. В возрасте от 3 до 5 лет основной 

характеристикой ребенка является исследование мира через игру. Игра 

является неотъемлемой частью практики ребёнка и обогащения его кругозора. 

Только очень несчастные или больные дети не хотят играть. Играя, вы можете 

помочь своему ребенку освоить новые навыки, поэтому никогда не чувствуйте 

себя виноватым, потратив время на игру. Однако не считайте себя обязанным 

присоединяться к игре все время. Детям нужно делать какие-то волнующие 

открытия самим. 

Поэтому было бы глупо требовать от 3-5-летнего ребёнка выполнения 

правил, которые он еще не знает. Прежде чем кричать на ребенка или ударить 

его за непослушание, оцените его возможности в этом возрасте. 

Кризис семи лет 

Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, в 6 или 7 лет, он в 

какой-то момент своего развития проходит через кризис. Этот перелом может 

начаться в 7 лет, а может сместиться к 6 или 8 годам.  

Кризис семи лет — это период рождения социального «Я» ребенка. Он 

связан с появлением нового системного новообразования — «внутренней 

позиции школьника», которая выражает новый уровень самосознания и 

рефлексии ребенка. 

Основным симптомом кризиса семи лет является потеря 

непосредственности. Это кризис саморегуляции. Ребенок начинает 

регулировать свое поведение правилами. Раньше покладистый, он вдруг 

начинает предъявлять претензии на внимание к себе, поведение становится 

вычурным. С одной стороны, у него в поведении появляется демонстративная 

наивность, которая раздражает, так как интуитивно воспринимается 

окружающими как неискренность. С другой, кажется излишне взрослым: 

предъявляет к окружающим нормы. 

Меняется и среда, и отношение ребенка к среде. Возрастает уровень 

запросов к са-мому себе, к собственному успеху, положению, появляется 

уважение к себе. Происходит активное формирование самооценки. 

Таким образом, кризис семи лет представляет собой внутренние 

изменения ребенка при относительно незначительных внешних изменениях и 

социальных взаимоотношений личности ребенка и окружающих людей. 

Младший школьный возраст (от 7 до 10 (11) лет) 
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В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые 

требования, новая социальная роль ученика, принципиально новый вид 

деятельности — учебная деятельность. В школе он приобретает не только 

новые знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняется 

восприятие своего места в системе отношений. Меняются интересы, ценности 

ребенка, весь его уклад жизни. 

С физиологической точки зрения — это время физического роста, когда 

дети быстро тянутся вверх, наблюдается дисгармония в физическом развитии, 

оно опережает нервно-психическое развитие ребенка, что сказывается на 

временном ослаблении нервной системы. Проявляются повышенная 

утомляемость, беспокойство, повышенная потребность в движениях. 

Основной деятельностью, его первой и важнейшей обязанностью 

становится учение — приобретение новых знаний, умений и навыков, 

накопление систематических сведений об окружающем мире, природе и 

обществе. 

Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется 

правильное отношение к учению. Они пока не понимают, зачем нужно 

учиться. Но вскоре оказывается, что учение — труд, требующий волевых 

усилий, мобилизации внимания, интеллектуальной активности, 

самоограничений. Если ребёнок к этому не привык, то у него наступает 

разочарование, возникает отрицательное отношение к учению. Для того, 

чтобы этого не случилось учитель должен внушать ребёнку мысль, что учение 

— не праздник, не игра, а серьёзная, напряжённая работа, однако очень 

интересная, так как она позволит узнать много нового, занимательного, 

важного, нужного. Важно, чтобы и сама организация учебной работы 

подкрепляла слова учителя. 

На первых порах учащиеся начальной школы хорошо учатся, 

руководствуясь своими отношениями в семье, иногда ребёнок хорошо учится 

по мотивам взаимоотношений с коллективом. Большую роль играет и личный 

мотив: желание получить хорошую оценку, одобрение учителей и родителей. 

Вначале у него формируется интерес к самому процессу учебной деятельности 

без осознания её значения. Формирование интереса к содержанию учебной 

деятельности, приобретению знаний связано с переживанием школьниками 

чувства удовлетворения от своих достижений. А подкрепляется это чувство 

одобрением, похвалой учителя, который подчёркивает каждый, даже самый 

маленький успех, самое маленькое продвижение вперёд. Младшие школьники 

испытывают чувство гордости, особый подъём сил, когда учитель хвалит их. 

Большое воспитательное воздействие учителя на младших связано с тем, 

что учитель с самого начала пребывания детей в школе становится для них 

непререкаемым авторитетом. Авторитет учителя — самая важная 

предпосылка для обучения и воспитания в младших классах. 

Подростковый возраст ((10) 11 – 15 лет) 

Подростковый возраст в психологии называют переходным, трудным, 

критическим возрастом. 
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Подростковый возраст характеризуется бурными изменениями в 

анатомии и физиологии подростка. Он интенсивно растет, увеличивается 

масса тела, интенсивно растет скелет (быстрее, чем мышцы), развивается 

сердечно-сосудистая система. Идет половое созревание. В ходе перестройки 

организма подростка может возникнуть чувство тревоги, повышенная 

возбудимость, депрессия. Многие начинают чувствовать себя неуклюжими, 

неловкими, появляются обеспокоенность внешним видом, низким (мальчики), 

высоким (девочки) ростом и т.п.  

Внешние предпосылки подросткового кризиса. 

Изменение характера учебной деятельности: многопредметность, 

содержание учебного материала представляют собой теоретические основы 

наук, предлагаемые к усвоению абстракции, вызывают качественно новое 

познавательное отношение к знаниям; нет единства требований: сколько 

учителей, столько различных оценок окружающей действительности, 

поведения ребенка, его деятельности, взглядов, отношений, качеств личности. 

Отсюда — необходимость собственной позиции, эмансипации от 

непосредственного влияния взрослых; введение общественно-полезного труда 

в школьное обучение. У подростка появляется осознание себя как участника 

общественно-трудовой деятельности; предъявляются новые требования в 

семье (помощь по хозяйству, с подростком начинают советоваться); подросток 

начинает интенсивно рефлексировать себя. 

Внутренние предпосылки. В этот период происходит бурный 

физический рост и половое созревание (появляются новые гормоны в крови, 

происходит влияние на центральную нервную систему, происходит бурный 

рост тканей и систем организма). Выраженная неравномерность созревания 

различных органических систем в этот период приводит к повышенной 

утомляемости, возбудимости, раздражительности, негативизму. 

С точки зрения внутренних психологических предпосылок ключевой 

является проблема интереса и их развития в переходном возрасте (Л.С. 

Выготский). 

Старшеклассник (15-18 лет) 

Разные исследователи называют возраст 15-17 лет ранним 

«юношеским», «старшим подростковым», «отроческим». Однако, не смотря 

на разницу в определениях, большинство ученых сходятся в том, что это 

период жизни человека, представляющий собой переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости, что предполагает, с 

одной стороны, завершение физического, в частности полового, созревания, а 

с другой - достижение социальной зрелости. 

Вместе с тем, юноши и девушки начинают активно использовать свои 

интеллектуальные способности не только при решении учебных задач, но и в 

межличностных отношениях. Так в этом возрасте дети начинают подвергать 

сомнению ценности своей семьи, сравнивать их с другими. Главным 

социальными задачами этого возраста становятся выбор профессии и 

подготовка к созданию семьи. 
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Значимость юности как периода жизни человека определяет особенную 

важность успешного решения задач развития этого возраста: 

• личностного развития и обретения чувства личностной идентичности; 

• обретения половой идентичности - осознание и самоощущение себя 

как достойного представителя определенного пола; 

• профессионального самоопределения - самостоятельное и независимое 

определение жизненных целей и выбор будущей профессии; 

• развития готовности к жизненному самоопределению, базой для 

которого является достаточный уровень развития ценностных представлений, 

волевой сферы, самостоятельности и ответственности. 

В юношеском возрасте наблюдаются существенные изменения в стиле 

общения и межличностных отношений у юношей и девушек. Одним из 

новообразований юношеского возраста в общении со сверстниками является 

освоение и дифференциация чувств дружбы и любви.  

 

Тема 3.2. «Развитие ребенка через игровую деятельность» 

Этап дошкольного детства играет значительную роль в проявлении 

творческих возможностей малыша, пробуждении самостоятельности, 

становлении и развитии личности человека в целом. Ведущей моделью 

поведения и освоения мира для ребёнка, безусловно, является игра. Во время 

игры малыш знакомится и общается с другими детьми, учится дружить и 

выстраивать отношения, подражает взрослым, осваивает неизвестное, 

познаёт, что такое хорошо и что такое плохо.  

Игра — основная форма проявления активности дошкольника, 

обогащающая его воображение и эмоциональный мир, пробуждающая 

творческие силы, развивающая навыки общения с окружающими людьми. 

Выделяют следующие особенности игрового процесса дошкольника в 

зависимости от возрастной категории: 

• младенческий этап (два месяца — один год) – предметная игра, 

знакомство с предметным миром, приобретение элементарных навыков 

манипуляции с предметами, близкий эмоциональный контакт с родными; 

• раннее детство (один-три года) – игра с комбинированными и 

динамическими игрушками, общение и игры с другими детьми под 

наблюдение взрослых; 

• дошкольный период (три — восемь лет) – более сложный сюжетно-

ролевой формат игровой активности, коммуникативная игра с соблюдением 

определённых правил. 

Цели и задачи игры 

• Пробуждение интереса — процесс обучения в игровой форме 

развлекает, доставляет удовольствие и радость, нейтрализует стрессовое 

напряжение, превращает познание окружающего мира и освоение новых 

практических навыков в увлекательное путешествие. 

• Самопознание и самореализация — малыш познаёт свой внутренний 

мир, учится проявлять инициативность, высказывать своё мнение в общении, 
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опираться на самостоятельность в конструировании, делать осознанный выбор 

рода занятий и партнёров по игре; 

• Формирование культуры сотрудничества — совместная игра помогает 

развить психологические навыки солидарности, обучает коллективной 

деятельности, умению слышать не только самого себя, но и партнёров по игре, 

является прекрасным практическим тренингом по искусству разрешения 

конфликтов и умению находить компромисс, воспитывает уважение к другим 

людям, формирует чувство справедливости и собственного достоинства; 

• Социализация — ребёнок учится различать реальную 

действительность и условную («понарошку», развивает волевые качества 

самодисциплины и понимает необходимость следовать нормам и правилам; 

• Развитие коммуникативных навыков — малыш осваивает такой 

инструмент, как речь для решения проблемы взаимопонимания и передачи 

информации. 

• Игровая терапия — помогает в преодолении трудностей, возникших в 

какой-либо сфере деятельности ребёнка. 

Виды игр: 

1) Игры, инициаторами которых становятся сами дети 

(самостоятельные игры): 

- сюжетно-отобразительная; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- режиссёрская постановка; 

- театрализованная импровизация. 

2) Игры, рождающиеся по инициативе взрослых. Игры с ярко 

выраженным обучающим характером: 

- дидактические игры с сюжетным рисунком; 

- игра-эксперимент, игра-путешествие с поисковыми элементами; 

- подвижные разного уровня интенсивности; 

- дидактические игры с музыкальным сопровождением. 

3) Игры, являющиеся формой отдыха или смены деятельности: 

- развлекающие игры; 

- интеллектуальные головоломки и состязания; 

- календарные и тематические праздники, карнавальные представления; 

- театрально-костюмированные; 

- народные игры и фольклорные традиции, пришедшие в современный 

мир из исторического прошлого. 

Самостоятельная игра 

В возрасте от трёх до пяти лет ребёнок начинает открывать для себя 

удивительный мир сюжетно-ролевой игры, осваивая азы ролевого 

перевоплощения, имитации поведения какого-либо персонажа из внешнего 

мира. Базовой основой такой игры является сюжет, в этом возрасте 

излюбленными становятся бытовые сцены из семейной жизни. Осваивая 

сначала простейшие манипуляции с предметами, позже с их символическими 

заместителями, затем подражая социальным ролям взрослых, ребёнок 
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совершенствует механизмы абстрактного мышления и проходит игровую 

практику изучения различных моделей поведения в обществе. 

 

Сюжетно-отобразительная игра 

Сюжетно-отобразительная игра появляется с трёх лет и предваряет 

более сложную сюжетно-ролевую. Особенностью этой игры является то, что 

ребёнок играет один, игровые действия сосредотачивает на игрушке, но 

одухотворённо отображает мир человеческих отношений, эмоции радости или 

разочарования, реплики спора или одобрения, поведение послушания или 

бунта. Таким образом, малыш не берёт на себя роль в полном объёме, но в 

игровых действиях по отношению к игрушке воспроизводит модель 

поведения, свойственную конкретному человеку. 

В возрасте четырёх-пяти лет в игре по-прежнему главными 

персонажами остаются игрушки, но появляется более яркое эмоциональное 

воплощение в жестах и мимике, динамических позах самого ребёнка или 

предмета. Большое значение начинают приобретать так называемые игровые 

атрибуты, например, машина для водителя, указка для учителя, медицинский 

халат врача, фуражка военного и т. д. 

 

Режиссёрская игра 

Режиссёрская игра наименее изученный феномен, она обладает 

исключительно индивидуальным характером, когда малыш, выступая в роли 

режиссёра и сценариста одновременно, придумывает слова для героев и сам 

же исполняет их роли, являясь автором и актёром в одном лице. Часто можно 

наблюдать как ребёнок, всецело поглощённый строительством дома или игрой 

с любимой куклой, разыгрывает сценки между вымышленными персонажами 

и, проговаривая их слова, как будто не замечает окружающих. 

 

Театрализованная игра 

На основе литературного сюжета дети разыгрывают в лицах какую-либо 

сценку с использованием костюмов или персонажей кукольного театра 

(напольные или куклы бибабо, может подключаться музыкальное 

сопровождение или пантомима, хореография, но тогда необходима помощь 

взрослых. Такие игры учат детей читать настроение или эмоциональное 

состояние другого человека по его мимике и жестам, развивают чувство 

эмпатии, учат понимать и чувствовать окружающих людей, следовательно, 

выстраивать адекватное поведение. Кроме того, герои обычно являются 

сказочным воплощением добра и зла, светлых и тёмных сил, а как известно, 

добро всегда побеждает зло в финале сказки. Такая безоговорочная победа 

добра привлекает детей и становится основой жизненного оптимизма, 

стимулирует желание подражать положительным персонажам, которые 

являются воплощением чести и благородства. 

 

Сюжетно-ролевая игра 
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Для старших дошкольников (6–7 лет) важным будет не обращение к 

игрушке, а общение с детьми, которые выполняют роли героев игрового 

сюжета. В этом возрасте ребёнок выходит за пределы бытовых сюжетов, его 

вдохновляют более широкомасштабные, «глобальные» проекты, например, 

полёт в космос или кругосветное путешествие, строительство 

железнодорожной магистрали и т. д. 

Классификация сюжетно-ролевых игр: 

- игры на бытовые сцены из реальной жизни («дочки-матери», «поход в 

гос-ти», «домашние хлопоты», в которых основным героем является кукла; 

- игры на воспроизведение профессиональной деятельности людей -

воспитатель, продавец, водитель, лётчик, магазин, школа и т. д. ; 

- игры, сюжетом которых становится военная тематика исторического 

про-шлого; 

- игры на тему популярных сюжетов литературных произведений, 

кинемато-графа или мультипликационных фильмов. 

В начале игры нужно проявить изобретательность, придумав идею 

вокруг которой будут выстраиваться сюжетная канва игры с конкретными 

сценами и эпизодами. По мере обогащения жизненного опыта ребёнка 

замысел игры становится более сложным и самостоятельным, но поначалу 

дети младшего дошкольного возраста часто обращаются за помощью к 

взрослым. 

Родителям необходимо умело направить каждого малыша на 

занимательную, но, в то же время полезную игру, при этом важно опираться 

на инициативность, развивать любознательность ребёнка. Внимательный и 

заботливый родитель проявит чуткость и справедливость в разрешении 

конфликтной ситуации, возникшей во время игры.  

 

 

Тема 3.3. «Половое воспитание в приемной семье» 

Половое воспитание — это прежде всего формирование правильного 

отношения к вопросу, а не освоение конкретных знаний в этой области. 

Основная цель полового воспитания приемного ребенка – формирование у 

ребенка нравственных норм в области взаимоотношений полов во всех сферах 

деятельности.  

Адекватный подход к этому вопросу формирует у приемного ребенка 

правильное представления о семье, о взаимоотношениях между мужчиной и 

женщиной, а семья представляется главным воспитателем нравственно-

полового поведения. Психосексуальное развитие является одним из 

важнейших воспитательных аспектов, когда перед ребенком возникает задача 

осознать свою половую принадлежность, выработать соответствующие ей 

психосексуальные ориентации. Биологический пол сам по себе еще не делает 

человека мужчиной или женщиной. Чтобы это произошло, ребенок должен 

осознать свою половую принадлежность и усвоить соответствующую ей 

мужскую или женскую роль. 
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Психосексуальная идентификация начинается с момента рождения, 

когда определяют пол новорожденного и затем соответствующим возрастом 

его воспитывают. Важную роль в половом воспитании играет семья - отец и 

мать. Малыш, попадающий в благополучную, спокойную семью, незаметно и 

сам научится нормально воспринимать отношения полов, потому что 

приемные родители подают ему добрый пример. Мальчик подражает 

мужественности отца, девочка — женственности матери, и делают они это без 

каких-либо особых наставлений.  

Кроме того, наблюдая в повседневной жизни своих родителей, дети 

учатся, как вести себя с людьми противоположного пола. Психологический 

климат в семье должен быть таким, чтобы уже с самого раннего возраста 

ребенок чувствовал, а более старшим – понимал, что хорошая семья - основа 

жизненного благополучия для человека, та основа, где тебя правильнее 

поймут, а в случае необходимости – помогут.  

Однако, очень важно КАК мы говорим об этом с детьми и КАК на деле 

подтверждаем открыто высказанную нами здравую точку зрения. Другими 

словами, половое воспитание — это прежде, всего формирование правильного 

отношения к вопросу, а не освоение конкретных знаний в этой области. 

Поэтому очевидно, что родители должны уделить больше внимания именно 

психологическому аспекту.  

Ребенок с самого рождения является сексуальным существом. Он 

получает особое удовольствие от сосания груди и телесного контакта с 

родителями, он исследует свое тело и находит эрогенные зоны. Во многом 

детское отношение к телу, телесному удовольствию, сексу и продолжению 

рода будет зависеть от того, какой образец реакции на все эти явления 

преподнесут ему взрослые. Очень много информации передается невербально 

и самим умолчанием – ведь любое умолчание очень даже наполнено. Дети 

великолепно чувствуют, как некоторые вещи заставляют родителей 

напрягаться. Они впитывают родительское отношение к телу через 

прикосновения - с тех пор, как их носили на руках, гладили, купали, обнимали. 

Они считывают родительские реакции по микрожестам, мимике, а также 

микрозапахам гормонального происхождения, которые отражают наши 

эмоциональные состояния и воспринимаются бессознательно. И если 

целующиеся мама с папой при внезапном появлении ребенка нервно 

вздрагивают, если они игнорируют специфические вопросы и торопятся 

переключить внимание ребенка с двух смешных собачек на лирический 

пейзаж, - то скорее всего, в более старшем возрасте во время случайных 

постельных сцен по ТВ ребенок будет бегать на кухню «попить водички». Да 

и в дальнейшем ему придется приложить усилия, чтобы более свободно и 

радостно воспринимать сексуальную сферу. 

Психосексуальное развития ребенка имеет свои возрастные особенности 

и нужно уметь четко разграничивать сексуальное и сексуализированное 

поведение у детей. 
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Сексуализированное поведение – не сексуальное: то есть похожее, 

подобное, выглядящее таким – но не такое. Следует понять, что подлинная 

причина «развратного» поведения ребенка вообще никакого отношения к 

сексу не имеет. Сексуализированное поведение ребенка вызвано дефицитом 

любви и ласки, тревогой и беззащитностью; это всегда - результат травмы. 

Потребности этих детей – научиться любить и быть любимыми, 

защищать и уважать себя, оставить прошлое в прошлом и жить дальше. Для 

этого ему нужна любовь и спокойствие родителей. 

Сексуализированное поведение проявляется у детей следующим 

образом. С рождения до 2 лет дети приобретают опыт приятных чувств, когда 

ухаживающие за ребенком люди дотрагиваются до различных частей тела. 

Они знакомятся со строением своего тела, рассматривая себя и окружающих. 

От 2 до 6 лет дети 

- могут трогать свои собственные гениталии и гениталии других детей;  

- играют в «больницу», в «дочки-матери» со сверстниками;  

- интересуются собственным калом;  

- с интересом смотрят, как другие используют туалет и ванную комнату; 

 - во время игр могут изображать, что имеют в животе ребенка;  

- трут гениталии, мастурбируют, когда чувствуют себя некомфортно; 

 - учатся целоваться. 

Наблюдающиеся в дошкольном возрасте игры с сексуальным 

содержанием часто вызывают у родителей неопределенную реакцию, даже 

панику. Например, дети играют в «дочки-матери», «папы и мамы», «свадьбу», 

«доктора»: делают уколы, измеряют температуру, ставят клизмы; дети могут 

играть с половыми органами, показывая их друг другу Огорчаться не следует: 

дети используют в игре то, что видели или слышали. Они даже не понимают 

смысла и значения этих действий. 

Более старшему ребенку необходимо разъяснить, что половые органы 

ему не следует трогать без естественной надобности и не разрешать этого 

делать посторонним людям, кроме родителей и врача.  

В подобных играх ребенок исследует свое собственное тело или 

рассматривает те же части тела у своих товарищей. Обычно проявляют 

чрезмерный интерес к частям своего тела дети, которым мало уделяют 

внимании и ласки 

В возрасте с 2 до 6 лет может наблюдаться мастурбация. Она может 

иметь место в тот момент, когда ребенок находится в состоянии стресса и 

тревоги, и приносить ему состояние комфорта. Дети, по мере того, как они 

становятся старше, учатся мастурбировать в одиночестве. Мастурбация не 

вредна ни в физическом, ни в психическом плане, однако, если дети навязчиво 

мастурбируют, то это должно обеспокоить взрослых, так как мастурбация 

истощает ребенка и неблагоприятно воздействует на его умственную и 

физическую сферу. Существует мнение, что достаточно часто мастурбируют 

дети, которым не хватает телесных контактов с родителями. Если ребенок 
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постоянно занят интересными играми, у него не появляется усиленного 

интереса к своему телу: внимание переключается на другие занятия.  

Маленькие дети обычно легко отвлекаются от сексуальных 

исследований и готовы полюбопытствовать о других аспектах жизни, 

вернувшись к сексуальным вопросам только на более позднем этапе своего 

развития.  

От 6 до 12 лет - могут заниматься мастурбацией, когда находится один;  

- демонстрируют смущение при затрагивании сексуальных тем;  

- имитирует половой акт, поцелуи и петтинг со сверстниками;  

- могут иметь настоящий половой акт, как следует не зная о его 

последствиях. 

Обычные сексуальные знания у детей тоже имеют свои возрастные 

особенности. Например у малышей до 2 лет язык для обозначения частей тела, 

включая гениталии, ограниченный, «детский». В этом возрасте очень важно 

обеспечить ребенку безопасность и защиту от вмешательств и неприемлемого 

поведения других людей. 

В 2 – 4 года у ребенка особенно активно проявляется “половое 

любопытство “, т. е. стремление к разглядыванию и ощупыванию своих 

половых органов. Дело в том, что осознание своего собственного “Я“ 

обязательно включает в норме и осознание собственной половой 

принадлежности. А половая принадлежность является важнейшим стержнем 

формирования личности, а значит, формирования в детях эталонов настоящего 

мужчины и женщины. И в каждом определенном возрасте у ребенка должно 

быть соответствующее его уровню понимания представление о сущности 

половых различий. Ребенок должен осознанно понимать значение своего пола 

и уважать пол противоположный. Так уже в маленьком мальчике необходимо 

развивать уважение к женщине, а девочку нужно научить вести себя в 

соответствии с половой принадлежностью. 

Если же говорить о детях от 2 до 6 лет, то в этом возрасте они становятся 

более любознательными и словоохотливыми в некоторых темах. У них 

развивается сексуальный словарь и они часто начинают имитировать 

сексуальные действия. Однако, нужно отметить, без понимания. Знания 

относительно того, откуда появляются дети, у них естественно ограничены и, 

поэтому они начинают задавать много вопросов, расспрашивают о гениталиях, 

половом акте. При этом части тела дети называют более точно, а так же 

начинают использовать сленг для обозначения процедур в ванной и туалете, 

гениталий и секса. Дети осматривают гениталии других детей или 

прикасаются к ним гораздо чаще, чем полагают взрослые 

В возрасте до 8-9 лет ребенку не требуется какое-то специальное 

сексуальное образование. Достаточно лишь просто и точно отвечать на 

вопросы ребенка. 

Дети от 6 до 12 лет уже имеют словарь для обозначения гениталий. Для 

них характерно увеличение знаний о сексуальном поведении, расширение 

сексуального словаря и сленга, которые они заимствуют из СМИ и у 
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сверстников. В этот период своего сексуального развития дети все больше 

понимают сексуальное поведение взрослых, получают информацию на эту 

тему от своих родителей или из других источников и начинают обмениваться 

ею со сверстниками. Среди детей может распространяться неправильная 

информация. Мальчики и девочки в этот период часто играют совершенно 

отдельно друг от друга. Развивается моральное сознание, причем главной 

моделью морального поведения и мышления выступает родители 

Период полового созревания (12-16 лет) наиболее сложный период? 

когда происходит взросление. Стать взрослым – значит, в частности, стать 

мужчиной или женщиной. Дифференциация вторичных половых признаков 

дополняется параллельным процессом психологической дифференциации 

(способностей, интересов, стиля поведения и т.п.). Ни в каком другом возрасте 

психологическое различие между полами не акцентируются столь резко и 

настойчиво, как в подростковом и юношеском. Подростка очень волнует 

насколько его характер, его наружность и поведение соответствуют 

стереотипным представлениям о "мужественности" и "женственности", 

принятыми в обществе в целом или в его непосредственном окружении. 

Изменения в строении тела и вторичные половые признаки играют роль 

чрезвычайно важного социального символа: они обозначают одновременно 

взрослость и пол. Отсюда – повышенная чувствительность и интерес 

подростка к своему телу и к телу своих сверстников и одновременно 

застенчивость и стыдливость. 

Волнующие переживания вызывает и сам процесс полового созревания. 

Подростки и юноши – настоящие рабы "нормы". Они убеждены в том, что на 

все случаи жизни существуют или должны быть универсальные правила, и они 

очень боятся в чем-то отстать от сверстников. Но их представления о 

"сексуально соответствующей" внешности часто нереалистичны и завышены. 

Сравнивая себя со знаменитыми спортсменами и киноактрисами, они нередко 

склонны недооценивать собственную внешность. 

На период полового созревания приходится наибольшее количество 

случаев так называемого синдрома дисморфобии (боязнь физического 

недостатка), который с возрастом обычно проходит, но может оставить такие 

психологические последствия, как застенчивость, неуверенность в себе и т.д. 

У девочек зависимость между темпами полового созревания и 

эмоциональной устойчивостью сложнее. Ранее созревание нередко вызывает 

у них психологические трудности, невольное отдаление от сверстниц (в 

отличие от мальчиков которым оно увеличивает шансы на лидерство). Отсюда 

– повышенная стеснительность, неуверенность в себе, иногда желание 

"замаскировать" слишком явные признаки пола, сохранить детскую простоту 

товарищеских отношений с мальчиками и т.д. Но это – отнюдь не общее 

правило. Новейшие данные говорят о том, что акселерированные девочки, 

подобно мальчикам, быстро проходят испытания "трудного возраста". 

Закономерный спутник и следствие полового созревания – появление 

полового влечения, сексуальных фантазий и интересов. Процесс этот не 



 

16 
 

совсем одинаков у юношей и девушек. Для первых характерна так называемая 

фаза юношеской гиперсексуальности, которая начинается уже в подростковом 

возрасте и продолжается 2-3 года спустя после наступления половой зрелости. 

Эта фаза характеризуется повышенной половой возбудимостью и бурным 

развитием соответствующих интересов и фантазий. Но все это весьма 

индивидуально. 

Важная особенность подростковой сексуальности – ее 

"экспериментальный" характер. Выработка здоровой взрослой сексуальности 

– сложный и противоречивый процесс. Открывая в свои половые способности, 

подросток с разных сторон исследует их. Ни в каком другом возрасте не 

наблюдается такого большого числа случаев отклонений полового поведения, 

как в 13-16 лет. От взрослых требуются большие знания и такт, чтобы 

отличить действительно тревожные симптомы, требующие медицинского 

вмешательства, от внешне похожих на них и тем не менее широко 

распространенных и естественных для этого возраста форм полового 

"экспериментирования" (различного рода генитальных игр), на которых не 

следует фиксировать внимание, чтобы нечаянно не нанести подростку 

психическую травму, внушив ему мысль, что у него "что-то не так". 

Подростковая и юношеская мастурбация статистически является самой 

массовой. Согласно современным представлениям, мастурбация (онанизм) в 

подростковом возрасте обычно носит характер саморегуляции половой 

функции. Она способствует снижению повышенной половой возбудимости и 

является безвредной. 

Разумеется, надо избегать факторов, вызывающих половое возбуждение 

у подростков, но тревожить должны только те случаи, когда онанизм 

становится навязчивым и отрицательно влияет на самочувствие подростка и 

его поведение. Причем в этом случае онанизм – не столько причина плохой 

социальной адаптации, сколько ее симптом и следствие. Раньше, когда 

мастурбация считалась причиной необщительности и замкнутости подростка, 

все силы направляли на то, чтобы отлучить его от этой привычки. Результаты 

были, как правило, ничтожны и даже отрицательны. Сейчас поступают иначе, 

пытаясь тактично улучшить коммуникативные качества подростка, помочь 

ему занять приемлемое положение в обществе сверстников, увлечь 

интересной коллективной игрой. Как показывает опыт, эта позитивная 

педагогика гораздо эффективнее. 

Проблемы полового воспитания заключаются в том, что эти проблемы 

обсуждать неприлично; - взрослые стараются обойти молчанием вполне 

естественные вопросы, которые интересуют детей и подростков; - 

неподготовленность и неосведомленность подростков в вопросах пола 

нередко оборачиваются потерей здоровья и тяжелыми жизненными драмами. 

Прежде чем приступать к воспитанию ребёнка, помните о том, что 

начинать необходимо с себя, с работы над собой. Наверняка у каждого 

имеются те или иные комплексы. Первое, что необходимо сделать – взять их 

под строгий контроль. Конечно же, избавиться от них подобным образом вам 
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вряд ли удастся, но вы сможете снизить риск передачи этих проблем своему 

ребенку. Отнеситесь к этому крайне серьезно – многочисленные 

психологические работы показали, что чаще всего проблемы сексуального 

характера носят наследственный характер. Время летит, ваш ребёнок растёт – 

и его вопросы перестают быть такими невинными, как раньше. И именно на 

этом этапе большинство родителей начинают всячески избегать подобных 

тем. И очень зря – это способствует неправильному формированию детского 

взгляда на секс, которое может остаться на всю жизнь. 

Проблемы полового воспитания в приемной семье должны быть тесно 

связаны с общей системой нравственного воспитания. Некоторые считают, 

что обсуждать эти проблемы неприлично. Взрослые стараются обойти 

молчанием вполне естественные вопросы, которые интересуют детей и 

подростков. 

Половое воспитание подростка – самая сложная задача. Ведь 

сексуальная неграмотность в этом возрасте с очень высокой долей 

вероятности может обернуться серьезными проблемами, такими как 

венерические заболевания и нежелательная беременность. Да и про 

эмоциональную сторону вопроса также не стоит забывать. Вы ведь не хотите, 

чтобы ваш ребенок вступил во взрослую жизнь с теми или иными 

комплексами? А значит, беседы о половом воспитании в этом возрасте просто 

необходимы. Неподготовленность и неосведомленность подростков в 

вопросах пола нередко оборачиваются потерей здоровья и тяжелыми 

жизненными драмами. 

Неосведомленные в вопросах пола подростки часто пугаются 

физиологических изменений, которые происходят в их организме, стыдятся 

их. Обследования показывают, что многие мальчики и девочки получают 

сведения о половой жизни из случайных источников.  

У девочек, как правило, сексуальное влечение к противоположному 

полу выражено гораздо менее ярко, чем у мальчиков. Чаще всего девочка 

воспринимает своего молодого человека скорее, как друга, нежели полового 

партнёра. 

Мальчики же, напротив, сознательно стремятся именно к половому 

контакту. И родители должны позаботиться о том, чтобы он стал безопасным. 

Поэтому очевидно, что половое воспитание надо начинать уже в раннем 

детстве и проводить его индивидуально с учетом пола, возраста, степени 

подготовленности детей. Поэтому при всей сложности и деликатности 

проблемы полового воспитания родители, педагоги и медработники должны 

согласованно, своевременно и правильно, не противореча друг другу, отвечать 

на все вопросы, волнующие подрастающее поколение, знать все этапы 

сексуального развития и уметь отличать нормальные проявления 

сексуальности от патологических. 

При проведении бесед на эту щекотливую тему необходимо соблюдать 

определенные правила. 
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1. Доброжелательно относиться к любым вопросам. Нельзя обрывать 

ребенка, высмеивать его, применять окрики, угрозы и наказания. 

2. Нельзя уходить от разговора (мол, мал еще) и отмахиваться от 

ребенка. 

3. Должна быть сохранена тайна разговора, ребенок должен быть уверен, 

что его вопрос не станет известен другим детям или взрослым. 

4. На все вопросы давать конкретные ответы, идти от простого к 

сложному, но на всех этапах оставаться правдивым. 

5. Программа сексуального воспитания должна быть согласована между 

учителями, родителями и врачами. 

Главным результатом полового воспитания должно стать умение решать 

возникающие в жизни реальные проблемы, связанные с отношением полов. 

 

 


