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Задумывались ли вы о том, что часто за повседневными заботами мы не 

замечаем, как меняются наши дети? 

Мы всегда рядом со своим ребенком, и немудрено, что иногда мы не успеваем 

за временем и воспринимаем его так, как будто он все еще тот малыш, каким был 

полгода назад. Мы продолжаем общаться с ним как с младенцем, делать за него то, 

с чем он уже вполне может справиться самостоятельно. 

Но бывает и так, что мы опережаем события и нам кажется, будто ребенок уже 

достаточно взрослый, чтобы подолгу заниматься, быть усидчивым, ответственным, 

исполнительным, хотя на самом деле он еще совсем не готов к этому. 

Вот почему очень важно знать о возрастных особенностях ребенка, его 

возможностях и потребностях, а также быть готовым к изменениям в его характере 

или типе поведения, которые становятся особенно очевидными в период 

возрастных кризисов. 

Несомненно, все дети разные, и каждый ребенок растет по-своему, но, тем не 

менее, существуют общие закономерности развития.  

Чтобы не торопиться, выдвигая ребенку непосильные требования, и в то же 

время не отставать от его реальных возможностей, чтобы запастись терпением и 

спокойно относиться ко всем проявлениям вашего ребенка, надо знать о 

характерных для того или иного возрастного периода особенностях. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 3-4 ЛЕТ. 

Три года — это возраст, который можно рассматривать как определенный 

рубеж развития ребенка с момента его рождения.  

Основные потребности в этом возрасте — потребность в общении, 

уважении и признании.  

Основной и самый важный для ребенка вид деятельности — игра. 

В этом возрасте у вашего ребенка: 

 Происходит формирование «противо-воли», что выражается в желании 

делать все по-своему. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними 

новые, более глубокие отношения. 

 Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в его 

потребности отвергать почти все, что предлагают родители, и делать что-то 

самому, даже если ему этого не очень хочется или пока не по силам. Ребенок дает 

негативную реакцию не на само действие, которое он отказывается выполнять, а на 

требование или просьбу взрослого. При этом ребенок может слушаться одного 

родителя и во всем противоречить другому. 

 Появляется возможность действовать не под влиянием любого случайно 

возникшего желания, а поступать исходя из других, более сложных и стабильных 

мотивов. Это является важным завоеванием в его развитии и следующим шагом в 

обретении самостоятельности. 

 Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и членами 

семьи, но и со сверстниками. Ребенок осваивает правила взаимодействия через 

обратные реакции как взрослых, так и детей на его поступки. 

 Игра становится все более коллективной. Игра с предметами может иметь 

уже какое-то сюжетное наполнение, она все более становится образно-ролевой. В 



 

ней ребенок воображает себя кем угодно и чем угодно и соответственно действует. 

Но в этом возрасте ребенку достаточно поиграть 10—15 минут, потом ему хочется 

переключиться на что-то другое. 

 Дети в игре со сверстниками учатся чувствовать и защищать свои 

личностные границы и воспринимать их наличие у других людей. Ребенок 

вынужден учиться учитывать желания и чувства партнеров по игре, иначе рискует 

остаться в одиночестве и скучать. 

Что касаемо развития психических процессов то, ведущей познавательной 

функцией является восприятие, так как оно создает фундамент для развития 

мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, воображения. Хорошо 

развитое восприятие может проявляться в виде наблюдательности ребенка, его 

способности подмечать особенности предметов и явлений, детали, черточки, 

которые не заметит взрослый. Восприятие младшего дошкольника носит 

предметных характер, то есть свойства предмета не отделяются у ребенка от 

предмета. Он видит их слитно с предметом, считает их нераздельно 

принадлежащие ему. При восприятии он видит не все характеристики предмета, а 

только наиболее яркие.  

Внимание детей неустойчивое, чтобы переключить его внимание с объекта на 

объект, часто требуется неоднократное повторение инструкции. Объем внимания 

возрастает до четырех. Ребенок может удерживать активное внимание в течение 7-

8 минут. Внимание носит непроизвольный характер, его устойчивость зависит от 

характера деятельности. 

Процессы памяти непроизвольны. Преобладает узнавание. Объем памяти 

существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. 

Объем наглядно-образной и слуховой вербальной памяти – до четырех объектов. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него жизненный интерес, 

вызывает сильный эмоциональный отклик. Прочно усваивается информация, 

которую он видит и слышит много раз. Хорошо развита двигательная память: 

лучше запоминается то, что было связано с собственным движением.  

Мышление наглядно-действенное. Может выполнять такие мыслительные 

операции как анализ, синтез, сравнение и обобщение. На четвертом году жизни 

дети пользуются в разговоре родовыми понятиями типа игрушки, одежда, 

фрукты, овощи, животные, посуда, включая в каждое из них конкретные 

наименования.  

Речь детей ситуативная и диалогическая, но более сложная и развернутая. 

Словарный запас составляет от 1500 слов. Изменяется словарный состав речи: 

возрастает доля глаголов, прилагательных. В речи детей четвертого года жизни 

появляется следующая особенность: занимаясь каким-либо делом, дети часто 

сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью – 

«приборматыванием», с помощью которой они удерживают в памяти 

поставленные им перед собой цели, строят новые планы, обдумывают пути их 

достижения, выполняют на словах действия, которые опускает в реальности. 

Появляется много новых слов. Ребенок активно осваивает речь, придумывая 

несуществующие слова, придавая уже известным словам свой особенный 

личностный смысл. 

 



 

Вам как его родителям важно:  

 С терпением и пониманием относиться к проявлениям «противо-воли» 

ребенка. Помните, что подавленная в этом возрасте воля ребенка впоследствии 

может привести к пассивности, апатии, зависимости и инфантильности.  

 Помнить, что так называемое упрямство — это реакция ребенка, который 

настаивает на чем-то не потому, что ему этого очень хочется, а потому, что ему 

важно, чтобы с его мнением считались. 

 Разбирать вместе с ребенком ситуации возникновения конфликтов в детском 

саду или на детской площадке. Учить его уважать собственные и чужие 

личностные границы. Для этого важно самим быть для него примером — то есть 

уважительно относиться к нему самому и членам вашей семьи. 

 Бережно обращаться с чувствами ребенка. Сопереживать его горю, понимать 

злость, разделять с ним радость, чувствовать его усталость. Важно не подавить его 

эмоции, а научить его правильно обходиться с собственными эмоциональными 

реакциями. 

 Продолжать активно развивать координацию движений (учить прыгать, 

стоять на одной ноге, играть с мячом), мелкую моторику (этому способствуют 

занятия лепкой, различные шнуровки, складывание пирамидок). Желательно, 

чтобы дома у ребенка был спортивный уголок, где он мог бы отрабатывать 

физические упражнения. 

 Осознавать, что речевые обороты и запас слов будут формироваться у него 

главным образом из той речи, которую он слышит в семье. Совместное чтение 

детских книг, соответствующих возрасту ребенка, необыкновенно полезно. Это 

расширит словарный запас ребенка, поможет в развитии его образного мышления, 

создаст эмоциональную близость и теплоту в ваших отношениях. Больше 

разговаривайте со своим ребенком, обсуждайте с ним события дня, спрашивайте 

его о том, что с ним происходило, а также терпеливо отвечайте на его вопросы.

 

К трѐм годам заканчивается этап «слияния» ребенка с матерью, у малыша 

резко возрастает стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, 

соответственно, изменяется его поведение. 

Этот период – один из наиболее трудных в жизни ребенка – называется 

кризисом трѐх лет. 

Основные проявления кризиса: 

Негативизм. Ребенок категорически отказывается делать то, о чем его просят, 

или делает наоборот, прямо противоположное тому, что ему сказано. При этом он 

дает негативную реакцию не на само действие, а на требование или просьбу 

определенного взрослого. 

Упрямство и строптивость. Ребенок упорно настаивает на чем-то, даже на 

том, чего ему не так уж сильно хочется или давно расхотелось. Его строптивость 

направлена не против конкретного взрослого, а против сложившейся в раннем 

детстве системы отношений. Он недоволен всем, что ему предлагают или что 

делают другие. 

Своеволие. Ребенок хочет делать все сам, стремится к самостоятельности во 

всем. Это стремление часто не соответствует возможностям ребенка и вызывает 

дополнительные конфликты со взрослыми. 



 

Обесценивание. Обесценивается то, что было привычно, интересно, дорого 

раньше — старые правила поведения, старые привязанности к вещам. 

Протест-бунт и деспотизм проявляются в частых ссорах с родителями. 

Ребенок стремится диктовать всем свою волю, он как бы находится в состоянии 

войны с окружающими. Если в семье несколько детей, то обычно возникает 

ревность — нетерпимое отношение к другим детям. 

Все эти симптомы свидетельствуют о том, что у ребенка изменяется 

отношение к другим людям и к самому себе, и он нуждается в изменении 

отношения к нему со стороны родителей. Не стоит пугаться остроты протекания 

кризиса, яркие кризисные проявления говорят о том, что у ребенка сложились 

предпосылки для дальнейшего развития: происходит отделение от взрослого, он 

начинает выделять себя как отдельного человека, проявлять самостоятельность. 

Признаки кризиса могут начать проявляться в разное время и с разной 

интенсивностью. В поведении одних детей они возникают уже в возрасте полутора 

лет, у других «волевое противостояние» с родителями отодвигается к четырем 

годам. Тем не менее через кризис в том или ином виде проходят все дети. 

Как помочь ребенку благополучно выйти из кризиса? 

Вызывающее поведение ребенка можно рассматривать как некое 

приглашение, призыв к родителям упорядочить его мир, показать ему своей 

реакцией, что на самом деле важно, а что нет. Ребенку нужна твердость вашей 

позиции, но не меньше нужна и помощь в освоении правил, в их принятии. 

 Постарайтесь увидеть позитивные стороны проявлений кризиса: упрямство 

— это крайняя степень проявления воли, необходимого для ребенка качества; 

капризность — демонстрация собственной значимости для других, ощущение 

своего Я; эгоизм — проявление чувства собственного достоинства и т.п., вам будет 

легче принять происходящие в ребенке изменения. 

 Продумайте стратегию поведения по отношению к ребенку: когда и на чем 

настаивать, с чем в его поведении мириться. 

 Будьте настойчивы и последовательны. Если вы сказали "нет", не меняйте 

позиции. 

 Не пытайтесь в это время что-либо внушать ребенку — это бесполезно. 

Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее его взбудоражат. 

 Не сдавайтесь, даже когда приступ у ребѐнка протекает в общественном 

месте. Чаще всего помогает только одно — взять его за руку и увести. Капризность 

требует зрителей, не привлекайте посторонних: «Посмотрите, какая плохая 

девочка!» Ребенку только этого и нужно. 

 Постарайтесь переключить внимание ребенка: «А что это там за окном 

воробьи делают?» — подобные отвлекающие маневры заинтригуют капризулю, он 

успокоится. Хорошо, если у вас в запасе есть много способов «перехитрить» 

ребенка, добиться от него выполнения желаемого, не вступая с ним в открытое 

столкновение. 

 

 

 

 

 



 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 4-5 ЛЕТ 

 

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок 

вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все более 

сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к 

окружающему миру. 

В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются: 

 Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он 

уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. 

Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, 

попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире. 

 Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, 

он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте 

начинают формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком 

не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают. 

 Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную 

фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры 

на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок 

получает возможность стать главным действующим лицом, добиться 

недостающего ему признания. 

 Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя 

недостаточно защищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое 

мышление для того, чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность 

фантазий может порождать самые разнообразные страхи. 

 Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к 

ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более 

широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее 

появляется разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в больницу, в 

магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, ссорятся, мирятся, 

обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со сверстниками занимает 

все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится потребность 

в признании и уважении со стороны ровесников. 

 Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать 

вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать 

различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то есть 

способность заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их познавательный 

интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре. 

Ведущей деятельностью является сюжетно-ролевая игра.  

Ведущей функцией – наглядно-образное мышление.  

Речь выполняет контролирующую функцию. Усложняются волевые 

проявления, а именно появляется умение подчинять свое поведение правилам в 

игре. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстниками. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в 

другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через 

реакцию другого ребенка. Появляется осознание собственных действий.  

Новообразованиями данного возраста являются: 



 

1. Контролирующая функция речи 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 

игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста характеризуют 

возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность 

психических процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в 

процессах восприятия, памяти, внимания. 

В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств 

предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов 

друг к другу. В этот период формируются представления об основных 

геометрических фигурах, о семи цветах спектра, белом и черном, о параметрах 

величины, о пространстве, о времени.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. При выполнении каких-либо 

действий он способен удерживать в памяти несложное условие.  

Что касается памяти то, в этом возрасте начинают развиваться процессы 

сначала произвольного припоминания, а затем преднамеренного запоминания. 

Объем памяти составляет – до 5 объектов. 

Ребенок данного возраста способен анализировать объекты одновременно по 

двум признакам. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Запаху, вкусу, находя различия и сходства. К 5-ти годам ребенок может собрать 

картинку из четырех частей без опоры на образец и из шести – с опорой на образец. 

Может обобщать понятия, относящиеся к таким категориям: фрукты, овощи, 

одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт. 

 

Вам как родителям важно: 



 

 

 Понять, каковы в вашей семье правила и законы, которые ребенку не 

позволено нарушать. Помнить, что законов и запретов не должно быть слишком 

много, иначе их трудно выполнить. 

 По возможности вместо запретов предлагать альтернативы, формулируя их 

так: «Тебе нельзя рисовать на стене, но можно на этом куске бумаги». Просто 

запреты рождают в ребенке либо чувство вины, либо злость и протест. Если вы 

что-то однозначно запрещаете ребенку, будьте готовы выдержать его 

справедливую злость или обиду по этому поводу. 

 Говорить ребенку о своих чувствах, чтобы он лучше понимал, какую 

реакцию в другом человеке рождают те или иные его поступки. Быть готовыми к 

тому, чтобы разобраться вместе с ним в сложной этической ситуации. Самим жить 

в согласии с теми этическими принципами, которые вы транслируете ребенку. 

 Не перегружать совесть ребенка. Чрезмерное неодобрение, наказания за 

незначительные проступки и ошибки вызывают постоянное ощущение своей вины, 

страх перед наказанием, мстительность. Может также развиваться пассивность, 

пропадать инициатива. 

 Помнить о том, что не стоит при ребенке рассказывать различные страшные 

истории, говорить о тяжелых болезнях и смерти, потому что для некоторых детей 

подобная информация может стать сверхсильным раздражителем. Важно 

выслушивать ребенка, разделять с ним его страхи, позволяя ему проживать их 

вместе с вами. 

 Предоставлять ребенку возможности для проявления его творчества и 

самовыражения. Интересоваться любым творческим продуктом, по возможности 

никак его не оценивая, ни положительно, ни отрицательно, предлагая самому 

ребенку оценить свое творчество. 

 Обеспечить ребенку возможность совместной с другими детьми игры, 

осознавая, что такая игра не только развивает его воображение и образное 

мышление, но и совершенно необходима для здорового эмоционального развития. 

Предлагать ребенку для игры не только законченные по своей форме игрушки, но и 

неоформленные предметы, не имеющие четкой функции: камушки, палочки, 

брусочки и т.д. 

 Понимать, что ребенок уже способен достаточно долго и увлеченно 

заниматься тем, что ему нравится, и ему бывает очень трудно прервать игру, 

поэтому о необходимости ее заканчивать стоит предупреждать его заранее. 

 Быть открытыми к вопросам ребенка, интересоваться его мнением, 

превращая его жажду знания в способность самому найти ответы на интересующие 

его вопросы. Полезно обсуждать с ребенком любые события и явления, которые 

его интересуют, и на его языке формулировать результаты ваших совместных 

рассуждений и выводов. 
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