
Возрастные психологические особенности 

1. Ранний возраст 

 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста являются 

возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством перехода 

от периода младенчества к периоду раннего детства является развитие нового 

отношения к предмету, который начинает восприниматься как вещь, имеющая 

определенное назначение и способ употребления. Усвоение предметных действий 

происходит в 3 этапа. 

I этап. В результате прямого обучения или подражания действиям взрослого 

происходит установление связи предмета с его назначением. 

II этап. Усвоение функциональной нагрузки предмета, использование его 

строго по назначению. 

III этап. На основе знания назначения предмета происходит более свободное 

его использование, употребление для других целей. 

Для того чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, 

необходимо, чтобы ребенок освоил разнообразные действия с одним и тем же 

предметом. Поэтому предметно-развивающая среда, окружающая ребенка, не должна 

перегружаться большим количеством игрушек. 

Успешное овладение предметной деятельностью является основой для развития 

игровой и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) деятельности. 

В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование активной 

речи, которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. Другой 

стороной является понимание речи взрослого. Педагогам и родителям нужно 

стимулировать высказывания ребенка, побуждать говорить о своих желаниях. 

Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он может 

выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто являющиеся 

второстепенными. Развитие восприятия происходит на основе внешне 

ориентированного действия (по форме, величине, цвету) при непосредственном 

соотношении и сравнении предметов. Задача взрослого — правильно назвать 

признаки и действия предмета. Детям этого возраста наиболее полезны 

самообучающие игрушки: матрешки, вкладыши, пирамидки и т. д. Ребенка 

необходимо знакомить с цветовым спектром, эталонами формы (основные 

геометрические фигуры). Малыш в возрасте 2-3-х лет способен различать: 

— 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

— 8 цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, фиолетовый, 

оранжевый). 

Основной способ познания ребенком окружающего мира — метод проб и ошибок, 

поэтому дети очень любят разбирать игрушки. 

Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам,

 становится способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. 

В связи с тем, что внимание, восприятие и память ребенка непроизвольны, он не 

может сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий. 

  

Узнать и запомнить он может только то, что ему понравилось или запомнилось 

«само по себе». 



В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: если 

один начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будет 

рядом с ним. Активное проявление и негативных и позитивных эмоций зависит от 

физического комфорта или его отсутствия (шарф может «кусаться», а колготки — 

«мокриться»). 

Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка — это систематичность, 

ритмичность и повторяемость его жизни, т. е. четкое соблюдение режима. 

Основными чертами ребенка 2-3-х лет являются открытость, честность и 

искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к кому или 

чему бы то ни было. Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а настроение 

подвержено частой смене. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 
 

2. Психологические особенности детей 3-4 лет 
 

Четвертый год жизни характеризуется двумя качественно новыми чертами. Одна 

связана с формированием личности ребенка, другая с формированием его 

деятельности. Взрослый становится 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. 

Речь становится более сложной и развернутой. Изменяется словарный состав 

речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 

появляются сложные предложения. Играя или занимаясь каким-либо делом, дети 

четвертого года жизни часто сопровождают свои действия малопонятной для 

окружающих негромкой речью – «приборматыванием». С помощью этих разговоров 

ребенок удерживает в памяти поставленные перед собой цели, строит новые планы,  

обдумывает пути их достижения, выполняет на словах действия, которые опускает в 

реальности. 

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. 

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. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

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, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

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. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку родителей и других взрослых. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

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. 

 

3. Психологические особенности детей 4 - 5 лет 

 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они 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. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 



как высота, длина и ширина. 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. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

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 имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

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. 

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. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

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. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

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. 

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. 

 

4. Психологические особенности детей 5 - 6 лет 

 

Возраст 5-6 лет - это старший дошкольный возраст. Он является очень важным 

возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и 

личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются 

многие личностные аспекты, прорабатываются все моменты становления «Я» 

позиции. Именно 90% закладки всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 

5-6 лет. Очень важный возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в 

будущем. 

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. 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. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. 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. 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. 

Конструктор хорошо развивает логическое мышление. Здесь важным моментом 

является складывание по схеме - образцу, начиная с простых узоров. Кубики, 

различные головоломки, мозаику необходимо выкладывать по картинке, 

ориентируясь на цвет, форму, величину. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до десяти различных предметов. 

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. 

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. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,  

передавая не только главное, но и детали. 

Все больший интерес ребенка 5-ти лет направлен на сферу взаимоотношений 

между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и 

сравниваются со своими собственными. Под воздействием этих оценок 



представления ребенка о Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются 

более четко. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяет ребенку 

целенаправленно преодолевать определенные трудности, специфичные для 

дошкольника. Также развивается соподчинение мотивов (например, 

ребенок может отказаться от шумной игры во время отдыха взрослых). 

Появляется интерес к математике, чтению. Основываясь на умении 

представлять что-либо, ребенок может решать простые геометрические 

задачи. 

Кроме коммуникативной функции речи, развивается планирующая, 

т.е. ребенок учится целенаправленно планировать, логически и 

последовательно выстраивать свои действия и рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребенку заранее 

организовать свое внимание на предстоящей деятельности. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка 

развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить 

одобрение, похвалу, подтвердить свою значимость. 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как 

лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 

способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий 

человек чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует 

развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. 

И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто оградить себя от нападок, 

ребенок начинает придумывать оправдание своим оплошностям, 

перекладывать вину на других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника напрямую зависит от 

степени участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым 

ребенок узнает, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и 

правила. 

Главное, в развитии детей 5-6 лет – это их познавательное развитие, 

расширение кругозора. И все игры, направленные на это дадут хороший 

результат. Не отвечайте односложно – «да» или «нет». Отвечайте ребенку 

развернуто, спрашивайте его мнение, заставляйте думать и рассуждать. А 

почему сейчас зима? Докажи. 

Все задания, построенные на видовой, тематической классификации 

заставляют работать внимание, зрительное восприятие и мышление ребенка 

Ребенок должен иметь широкий кругозор, уметь анализировать ситуацию 

и объяснить, аргументировать свой выбор. 

У детей много неосознанной информации в голове, порой 

аккумулировать ее, разложить по полочкам они не могут. И задача 

взрослых им в этом помочь. 

 

5. Как подготовить ребенка к детскому саду? 

 



В каком бы возрасте ребенок ни пришел впервые в детский сад, для 

него это сильный стресс. 

Во-первых, ломается привычный стереотип жизни, в котором 

ребенок чувствовал себя спокойно и уверенно, так как успел к нему 

приспособиться и уже примерно знал, что за чем в течение дня последует, 

и как это будет происходить. 

Во-вторых, разлука с матерью и другими близкими взрослыми, 

которые заботились о ребенке с рождения. Это порождает чувство 

тревоги и неуверенности, незащищенности к которому примешивается 

чувство покинутости и брошенности. 

Наконец совершенно непривычно для ребенка и представляет 

значительную нагрузку для его нервной системы пребывание среди 20-

25 сверстников. Ребенок включается в достаточно сложную систему 

отношений распределения игрушек и внимание воспитателя, 

согласование намерений и желаний разных детей. 

Чтобы привыкание было максимально безболезненно, нужно 

сделать его постепенным. 

 За 1-2 месяца до начала посещения ребенком детского сада 

необходимо максимально приблизить его домашний режим дня к режиму 

дня детского сада. 

 Приучить есть разнообразные овощные блюда, супы, 

кисломолочные продукты и блюда из них. 

 Необходимо обратить внимание на формирование 

гигиенических навыков, навыков самообслуживания. 

 Важно учить ребенка общаться. Водите его гулять на детские 

площадки, посещайте детские праздники, игровые, ходите в гости и 

приглашайте к себе гостей. 

 Оставляйте ребенка с другими близкими, сначала не надолго, а 

затем увеличивайте время. Объясняйте, что у вас есть дела, работа. 

 В ходе подготовки к садику приведите малыша гулять на 

участок, познакомьте с детьми и воспитателями, покажите группу, 

кроватку, рассказывайте как весело и интересно будет ему с другими 

детьми. 

 Рассказывайте больше о детском саде, придумывайте истории, 

сказки в которых любимый персонаж малыша пошел в садик и что он 

там делал. 

 Не показывайте ребенку свое волнение, относительно 

поступления в детский сад. Ваша уверенность и оптимизм передается 

ребенку. Первое время ребенка в детский сад водить может папа. 

 Придумайте ритуал встречи и прощания, делайте ребенку 

сюрприз, который он найдет в шкафчике, когда придет в детский сад. 

Обычно ребенок привыкает к новым условиям в течение 2-3 

недель. В это время он может стать капризным, плохо есть и спать, 

плакать, когда видит 



уходящих родителей. Не торопитесь немедленно забрать малыша на 

домашний режим. Пройдет немного времени, он привыкнет к новому 

общению. 

 

6.  Кризис 3-х лет 

 

Кризис 3 лет – граница между ранним и дошкольным возрастом – один 

из наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Это разрушение, 

пересмотр старой системы социальных отношений. Ребенок, отделяясь от 

взрослых, пытается установить с ними новые, более глубокие отношения. 

Изменение позиции ребенка – новая позиция «Я – САМ», возрастание 

его самостоятельности и активности, требуют от близких взрослых 

своевременной перестройки. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, 

у ребенка возникают собственно КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, проявляющиеся 

в отношениях со взрослыми (и никогда – со сверстниками). 

Для кризиса 3 лет характерны следующие особенности в поведении: 

1. Негативизм – ребенок негативно реагирует не на само действие, 

которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу 

взрослого. Он не делает что – то только потому, что это предложил ему 

определенный взрослый человек. Негативизм избирателен: ребенок 

игнорирует требования одного члена семьи, а с другими достаточно 

послушен. Главный мотив действия – сделать наоборот, то есть прямо 

противоположное тому, что ему сказали. 

2. Упрямство – это реакция ребенка, который настаивает на чем – 

то не потому, что ему этого очень хочется, а потому, что он сам об этом 

сказал взрослым и требует, чтобы с его мнением считались. Его 

первоначальное решение определяет все его поведение, и отказаться от 

этого решения даже при изменившихся обстоятельствах ребенок не может. 

Упрямство – не настойчивость, с которой ребенок добивается желаемого. 

Упрямый ребенок настаивает на том, что ему не так уж сильно хочется, или 

совсем не хочется, или давно расхотелось. 

Допустим, ребенка зовут домой и он отказывается уходить с улицы. 

Заявив, что он будет кататься на велосипеде, он действительно будет 

кружить по двору, чем бы его ни соблазняли (игрушкой, десертом, 

гостями), хотя и с совершенно унылым видом. 

3. В переходный период может появиться строптивость. 

Она направлена не против конкретного взрослого, а против всей 

сложившейся в раннем детстве системы отношений, против принятых в 

семье норм воспитания. Ребенок стремится настоять на своих желаниях и 

недоволен всем, что ему предлагают и делают другие. «Да ну!» - самая 

распространенная реакция в таких случаях. 

4. Разумеется, ярко проявляется тенденция к 

самостоятельности: ребенок хочет все делать и решать сам. В принципе 



это положительное явление, но во время кризиса приводит к своеволию, 

что вызывает дополнительные конфликты со взрослыми. 

5. У некоторых детей конфликты с родителями становятся 

регулярными, они как бы постоянно находятся в состоянии войны со 

взрослыми. В этих случаях говорят о протесте – бунте. В семье с 

единственным ребенком может появиться деспотизм. Ребенок жестко 

проявляет свою власть над окружающими его взрослыми, диктуя, что он 

будет есть, а что не будет, может мама уйти из дома или нет и т. д.. Если в 

семье несколько детей, вместо деспотизма обычно возникает ревность: та 

же тенденция к власти здесь выступает как источник ревнивого, 

нетерпимого отношения к другим детям, которые не имеют почти никаких 

прав в семье, с точки зрения «юного деспота». 

6. Интересная характеристика кризиса 3 лет – обесценивание. 

Что обесценивается в глазах ребенка? То, что раньше было привычно, 

интересно и дорого. 3 – летний ребенок может начать ругаться 

(обесцениваются старые правила поведения), отбросить или даже сломать 

любимую игрушку, предложенную не вовремя (обесцениваются старые 

привязанности к вещам) и т. п. 

Все эти явления свидетельствуют о том, что у ребенка изменяется 

отношение к другим людям и самому себе. Это важный этап в эмансипации 

ребенка. 

 

7. Я сам! 

 

Стремление к самостоятельности — одно из ценных свойств психики 

ребенка 

— проявляется очень рано. Важно не оставлять это стремление без 

внимания, развивать его, поддерживать и стимулировать попытки ребенка 

выполнить то или иное действие самостоятельно. 

В желании «я сам!» выражается стремление к активному 

осмысливанию мира, к самоутверждению. Если постоянно глушить это 

желание, то дети растут пассивными, не готовыми к каким-либо 

трудностям. Они всегда ждут, когда за них все сделают взрослые. Вот 

почему надо принять за правило: никогда не делать за ребенка то, что он 

может сделать сам, а каждое, даже небольшое достижение поддерживать. 

Ребенок постоянно нуждается в одобрении, совете. Это помогает 

формированию уверенности в своих силах. Недопустимо делать предметом 

насмешек и иронии неумелые его действия. То, что для взрослых кажется 

простым, несложным, от малыша может потребовать больших усилий. 

Зашнуровать ботинок, застегнуть «непослушную» пуговицу — для него 

труд, требующий старания, настойчивости в достижении цели. 

Воспитание самостоятельности у ребенка тесно связано, прежде всего, 

с привлечением его к самообслуживанию во время еды, умывания, 

одевания. Участие в этих процессах привлекает малыша, удовлетворяет 



растущую потребность в самоутверждении. Первые такие проявления 

можно наблюдать у ребенка в начале второго года жизни: он уже не хочет 

пассивно сидеть за столом во время кормления, а тянется за ложкой. 

Неловкими движениями он зачерпывает ложкой кашу, а подносит ее ко 

рту... пустой. Не беда, что пока только «по усам текло, а в рот не попало»! 

Взрослый докормит его. Но важно его стремление к самостоятельности, и 

это надо поддержать. 

С 1 года 2 месяцев он учится есть только густую пищу, а потом и суп. 

Надо следить, чтобы с самого начала ребенок привыкал держать ложку в 

правой руке (на первых порах, обхватив черенок сверху, всеми пальцами). 

Теперь кормление приобретает для него особый интерес, а вместе с тем 

повышается и аппетит. 

К полутора годам дети, которых своевременно начали приобщать к 

этому, с завидным усердием полностью справляются с обедом. Очень 

важно не упустить благоприятный момент. Если время упущено, ребенок 

привыкает к тому, что его постоянно кормят взрослые. 

По мере расширения круга его интересов и возрастания умелости в 

обращении с разными игрушками ложка теряет для него свою 

таинственную привлекательность. Теперь его манит поющий волчок, 

заводная птичка или машина. Он более или менее послушно открывает рот, 

чтобы его поскорее накормили и можно было отправиться в мир 

покоренных им вещей: заводить, катать, строить. В это время научить его 

есть самостоятельно значительно труднее. 

С 1,5 лет ребенка учат мыть руки: сначала он только подставляет их под 

струю, потом учится потирать одной другую, а после 2 лет — мыть руки с 

мылом и 

вытирать их. Малышу удобнее умываться, если он стоит на скамеечке, 

подставленной к умывальнику. Если же его на руках подносят к крану, 

научить умыванию в таком неудобном положении очень трудно. Для 

ребенка все новое сложно. Задача взрослых — облегчить малышу овладение 

новыми для него действиями. 

В этом возрасте можно приучать его принимать участие в одевании и 

раздевании: сначала снимать с себя расстегнутую и расшнурованную 

взрослыми обувь, отстегнутые чулки или носки, штаны. 

К 3 годам он уже сможет полностью одеваться и раздеваться, 

застегивать пуговицы, натягивать колготки. Правда, поначалу дело идет 

медленно и случаются конфузы: ботинки оказываются надетыми не на ту 

ногу, платье — задом наперед. Не надо спешить с помощью! Пусть 

исправит ошибку сам. Проявленная малышом настойчивость — ценное 

приобретение, которое ему пригодится в дальнейшем. Ребенку легче 

правильно одеться, если у него есть привычка уже при раздевании 

вывернуть чулки и платье на лицевую сторону, расстегнуть или 

расшнуровать обувь. Для закрепления навыков одевания и раздевания 



полезно использовать игру, в процессе которой ребенок проделывает эти 

процедуры с куклой, с мишкой и т. п. Когда малыш одевает куклу на 

прогулку, взрослый предлагает ему проверить, 

«смотрят ли ботинки друг на друга», или напоминает, что одежду, снятую 

с игрушки, надо вывернуть и аккуратно сложить. Если малыш не изъявляет 

желания утром одеваться, может выручить присутствие куклы, которая, как 

объясняет взрослый, будет «учиться это делать, глядя на тебя». 

Ребенок второго года жизни может собрать игрушки и отнести их на 

место, указанное взрослым. Однако надо приучать его не только убирать 

все после игры, но и поддерживать порядок во время разнообразных 

занятий. Полуторагодовалая девочка, увидев упавшую куклу, тотчас 

поднимает ее, старательно отряхивает ей платье и кладет в кроватку. Так 

она поступает потому, что ее вовремя приучили к порядку. Для детских 

вещей родители отвели полочки, вешалки, которые расположены так, 

чтобы девочке было удобно доставать до них. Особенно отчетливо 

стремление к самостоятельности начинает проявляться на третьем году 

жизни, когда ребенок то и дело заявляет: «Я сам!» 

Но как поступить, если малыш тянется, например, к ножницам, 

которыми взрослый вырезает флажки для украшения елки, и требует: «Я 

сам!» В таком случае полезно не ограничиваться объяснением, что это пока 

еще опасное для него занятие, а определить и для ребенка посильную долю 

участия: пусть, например, аккуратно складывает уже готовые флажки, 

собирает и относит в указанное место обрезки бумаги. Тогда у него будут 

все основания для того, чтобы, показывая другим детям красивые флажки 

на елке, сказать с чувством гордости: «Это мы сами сделали». Но взрослые 

должны быть последовательны: разрешенное однажды не запрещать и в 

дальнейшем. Нарушение этого правила нередко является источником 

детских капризов. 

На третьем году жизни в связи с совершенствованием движений 

ребенок может усвоить более сложные навыки. Он учится правильно, как 

взрослый, держать ложку во время еды — тремя пальцами и не за середину, 

как раньше, а ближе к концу черенка, может есть аккуратно, не проливая 

пищу. 

К 3 годам ребенок в состоянии оказывать небольшую помощь 

взрослым: накрыть на стол — поставить хлебницу, разложить приборы. Не 

следует поручать малышу расставлять бьющуюся посуду, так как в этом 

возрасте он еще не обладает достаточной ловкостью и может нечаянно 

разбить ее. Это чревато не только опасностью пораниться, но и доставит 

ему огорчение, у него пропадет желание участвовать в этой полезной для 

него работе. 

Под руководством взрослых к 3 годам ребенок может научиться 

поддерживать порядок в своем уголке, расставлять игрушки на полочке 

(или в другом, отведенном для этой цели месте). 

Постепенно надо подводить ребенка к тому, чтобы он понимал, где 



игра, а где труд, и не превращал его в забаву. Если малышу поручили 

вытереть пролитую на подоконнике воду, надо проследить, чтобы он 

выполнил поручение старательно и аккуратно, а не бегал по комнате, 

размахивая тряпкой, как флажком. Самостоятельность ребенка проявляется 

не только в умении выполнить то или иное дело без посторонней помощи, 

но и в способности приняться за него по собственной инициативе. А этому 

помогает закрепление за ребенком постоянных поручений. Возможности 

маленького ребенка в этом отношении еще очень невелики, но и не равны 

нулю. Его обязанностью может стать помощь в приготовлении стола к 

обеду (поставить хлеб, разложить приборы, салфетки), поддержание 

порядка в игровом уголке, помощь в кормлении рыбок в аквариуме или в 

поливке комнатных растений. Все это воспитывает у ребенка заботливость, 

сознание того, что он должен выполнить дело, которое ему доверили 

взрослые. В этом заключено большое нравственное значение. Ребенок 

учится заботиться о других, он привыкает к тому, что не всегда можно 

делать только то, что хочется, но приходится выполнять и то, что надо 

делать. Предупреждение всех желаний, освобождение от каких бы то ни 

было обязанностей, от необходимости затрачивать усилия, напротив 

воспитывают у ребенка лень, апатию, эгоизм. 

Привлекая малыша к посильной помощи взрослым, к выполнению их 

поручений, надо позаботиться о том, чтобы действия сопровождались 

радостными переживаниями: не требовать от ребенка выполнения задания, 

а заинтересовать самим процессом труда или его результатом, не скупиться 

на похвалу, а порадоваться с ним успеху. Пусть он с точки зрения 

большого, сильного человека и невелик (ведь и ребенок мал!), но все это 

создает бодрую, жизнерадостную атмосферу, желание быть полезным для 

других, помогать им. Как правило, труд только в том случае привлекателен 

для ребенка, если он связан с затратой некоторых усилий. Слишком легкая 

работа, не требующая усилия, не приносит ему удовлетворения. Одеться 

самостоятельно для ребенка 1,5—2 лет нелегко. Но зато, натянув ботинок, 

затратив на это изрядное усилие и добившись результата, малыш радуется. 

В то же время не следует допускать непосильных нагрузок, 

вызывающих неблагоприятные реакции организма: учащение пульса и 

дыхания, покраснение лица, обильное потоотделение. Это вредно не только 

для здоровья; неприятные ощущения, возникающие в связи с названными 

изменениями в организме, ведут к тому, что у ребенка пропадает желание 

трудиться, формируется неуверенность в своих возможностях. Он охотнее 

выполняет задание, если у него дело спорится. Если же оно непосильно и 

ребенок однажды уже не справился с ним, он, не исчерпав своих 

возможностей, спешит обратиться за помощью к взрослым. Большую 

ошибку допускают, когда наказывают ребенка трудом. «Не послушался, 

шумел при гостях, — выговаривает трехлетнему Сереже мама, — будешь 

за это помогать мне посуду мыть». Вполне закономерно, что в следующий 

раз, когда мама, давно забывшая про это происшествие, предлагает Сереже 

помыть ложки, мальчик протестует и с плачем заявляет: «Я ничего плохого 



не сделал». Так дети начинают рассматривать труд как наказание. 

Воспитание самостоятельности предполагает также формирование у 

ребенка умения самому найти себе занятие. Даже совсем маленькие дети на 

первом году жизни могут некоторое время самостоятельно заниматься 

предложенными игрушками. 

Предоставление ребенку возможностей для проявления 

самостоятельности не означает, однако, самоустранения взрослых от 

заботы о нем, о его режиме, досуге и многом другом. Малыш нуждается в 

мудром руководстве (но не ежеминутной опеке!) со стороны взрослых, 

умело направляющих его активность. Он еще не в состоянии постоянно 

занимать себя сам. Подсказать ребенку занятие, показать, как обращаться с 

новой игрушкой, не подавляя инициативы малыша, — дело такта взрослых. 

Повседневная жизнь предоставляет множество разнообразных 

возможностей для воспитания у ребенка желания быть самостоятельным. 

На прогулке полезно обратить внимание малыша на проявления этого 

качества у других детей, а читая книжку — у персонажей литературных 

произведений. Если ребенок не сразу сообразит, как сложить разрезные 

картинки или кубики с картинками, не надо торопиться подсказывать, 

полезнее предложить ему догадаться самому. Решающее значение в 

воспитании ребенка имеет вся атмосфера, принятая в семье, 

господствующие в ней стиль и тон обращения друг с другом, 

взаимоотношения между ее членами. Доброжелательность, стремление 

помочь друг другу, общий трудовой настрой оказывают благоприятное 

влияние на формирование личности ребенка и, в частности, 

самостоятельности. 

Итак, ребенок рождается беспомощным существом. За первые три года 

проходит огромный путь, пожалуй, более значительный и богатый 

приобретениями, чем во все остальные годы его жизни! В самом деле, с чем 

можно сравнить развивающуюся в раннем детстве способность владеть 

своим телом, речью, мыслить, радоваться, любить и грустить, 

воспринимать прекрасное в окружающем нас мире! Все это, конечно, 

ребенку еще предстоит развивать и совершенствовать в дошкольные, а 

потом школьные годы и даже когда он станет взрослым. Всю жизнь! Но все 

начинается с раннего детства. Здесь — истоки всего человеческого. Как от 

хилого росточка трудно добиться пышного цветения, так невоспитанному 

сызмала ребенку нелегко восполнить упущенное. Поэтому воспитание 

детей надо начинать с рождения. 
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