
«Этапы развития ребенка». 

С учетом выделенных критериев, а также исторически сложившихся критериев 

воспитания детей в практике принята следующая периодизация возрастов: 

Младенческий возраст -  0-1 год 

Ранний возраст - 1—2 года 

Дошкольный возраст - 3—б лет 

Младший школьный возраст -  7—10 лет 

 

Механизмы психического развития.  
«Кризис новорожденного, начинается с тяжелых минут... Подталкиваемый силой, 

равной давлению в 20 кг, он  был выброшен из теплой водной среды с температурой 37°С, 

где, подобно космонавту, пребывал в состоянии невесомости, в холодную среду с 

температурой воздуха около 20 °С, где к тому же надо дышать. 

Это самый настоящий и самый первый кризис, подлинный скачок в развитии, 

резкое изменение ситуации развития, переход с биологического типа развития к 

социальному».  Течение кризиса трех лет: 

«От двух до трех лет с каждым ребенком происходит перелом, связанный с 

первоначальным осознанием ребенком своей «самости», осознанием себя отдельным 

человеком, деятелем. Ребенок к этому времени много знает и умеет и требует 

самостоятельности: «Я сам». Потребность в утверждении своей самостоятельности может 

приводить ребенка к целому ряду конфликтов. Иногда конфликт возникает потому, что 

ребенок хочет получить в своем утверждении помощь от взрослых, а иногда, наоборот, 

старается противопоставить себя им. 

Кризис при переходе к подростковому возрасту возникает как результат 

качественной перестройки личности подростка, когда появляется потребность во 

взрослости. 

При учете взрослыми новых потребностей ребенка и соответствующей помощи по 

формированию возможностей их удовлетворения кризисов можно избежать, обеспечив 

бескризисное,  развитие личности. 

Следует также знать, что в каждом возрасте существуют оптимальные возможности 

для наиболее эффективного развития каких - либо определенных сторон психики. Так, 

ранний возраст (1—3 года жизни) является благоприятным, для развития речи ребенка. 

Младший школьный возраст—благоприятен для развития учебных навыков и т. д. Это 

связано с определенной готовностью психофизиологического аппарата для развития 

именно этой психической функции. 

 

Характеристика возрастных периодов в трудах Д. Б. Эльконина.  
Оказывается, что в пределах одной ведущей деятельности и соответственно 

определенного возрастного периода имеются свои типы деятельности и развитие ребенка 

в каждом из них не одинаково. В определенное время активность ребенка направлена на 

действия с предметами и объектами окружающей действительности, на их познание. Этой 

активности соответствует предметно-манипулятивный тип деятельности, в процессе 

которой и развивается познавательная сфера. Затем наступает период направленности 

ребенка на познание взаимоотношений с людьми, ему соответствует общение как тип 

деятельности. В процессе общения у ребенка формируются в первую очередь 

потребности, цели, мотивы деятельности. Развивается личностная сфера. 

Например, ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра, но 

если в младшем дошкольном возрасте в процессе игры ребенок больше внимания уделяет 

познанию вещей, их свойств, связей, то в среднем и старшем дошкольном возрасте в 

процессе ролевых игр он поглощен познанием отношений окружающих людей, что 

формирует новые потребности. 

 



Периодизация Д. В. Эльконина. 

1.Младенческий возраст 0—1 год.  

Ведущий вид деятельности — непосредственное эмоциональное общение. Внутри и на 

фоне его формируются ориентировочные и сенсомоторно - манипулятивные действия, т. 

е. действия, сопровождаемые и в какой - то мере регулируемые зрительными, слуховыми, 

мышечно-двигательными и другими ощущениями, восприятиями. Важным 

новообразованием этого возраста является формирование потребности в общении с 

другими людьми и определенное эмоциональное отношение к ним. 

«В своей основе,— потребность ребенка в общении с другим человеком есть 

потребность в оценке, которую он от него получает и которую она ему дает»  

2. Раннее детство—1—3 года.  

Ведущая деятельность— предметно - орудийная. В ней ребенок овладевает 

общественно - выработанными способами действий с предметами в сотрудничестве со 

взрослыми. Новообразованием возраста является развитие речи и наглядно - действенного 

мышления. 

3. Дошкольный возраст— 3—7 лет.  

Ведущая деятельность - ролевая игра, в процессе которой ребенок овладевает 

«фундаментальными смыслами человеческой деятельности». Здесь же формируются такие 

новообразования, как стремление к общественно значимой и общественно - оцениваемой 

деятельности, что характеризует готовность ребенка к начальному обучению. 

4. Младший школьный возраст—7—II лет.  

Ведущая деятельность—учение. В процессе учения формируется намять, 

усваиваются знания о предметах и явлениях внешнего мира. Новообразованиями возраста 

являются произвольность психических явлений, внутренний план, рефлексия. 

5. Подростковый возраст—11—15 лет.  

Ведущая деятельность—общение в системе общественно полезной деятельности 

(учебной, общественно - организационной, трудовой и др.). В этом процессе подросток 

овладевает навыками общения в разных ситуациях. Важнейшими новообразованиями 

являются формирование самооценки, критическое отношение к окружающим людям, 

стремление к «взрослости» и самостоятельности и умение подчиняться нормам 

коллективной жизни. 

6. Старший школьный возраст (рання юность)—15—17 лет.  

Ведущая деятельность—учебно-проффесиональная, в процессе которой 

формируются такие новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, 

самосознание, мечты и идеалы. 

 

Младенческий возраст (0-1). 

Процесс рождения - тяжелый, переломный момент в жизни ребенка. Психологи 

называют этот период - кризис новорожденности. 

 Причины кризиса новорожденности:  

- Физиологические (рождаясь, ребенок физически отделяется от матери. Он попадает 

в совершенно иные условия: холод, яркая освещенность, воздушная среда, требующая 

другого типа дыхания, необходимость смены типа питания).  

- Психологические (психика новорожденного ребенка представляет собой набор 

врожденных безусловных рефлексов, которые помогают ребенку в первые часы его 

жизни).  

Какие же безусловные рефлексы имеет новорожденный? Это, прежде всего 

дыхательный и сосательный рефлексы, защитные и ориентировочные рефлексы. 

Некоторые рефлексы являются атавистическими ("цеплятельный") - они получены от 

предков-животных, бесполезны для ребенка и вскоре исчезают. Основную часть времени 

ребенок спит.  

 



Психологическая характеристика периода новорожденности  
Ребенок обладает чувствительностью: различает соленый, горький, сладкий вкус; 

реагирует на звуковые раздражители. Важные события в психической жизни ребенка - 

возникновение слухового и зрительного сосредоточения. Слуховое сосредоточение 

появляется на 2-3 неделе. Резкий звук, например, хлопнувшей двери, вызывает 

прекращение движений, ребенок замирает и замолкает. Позже, на 3-4 неделе, такая же 

реакция возникает на голос человека. В это время ребенок не только сосредоточивается на 

звуке, но и поворачивает голову в сторону его источника. Зрительное сосредоточение, 

появляющееся на 3-5 неделе, внешне проявляется так же: ребенок замирает и задерживает 

взгляд (разумеется, недолго) на ярком предмете.  

Новорожденный, приобретя способность реагировать на голос ухаживающей за ним 

матери, видеть ее лицо, устанавливает с ней эмоциональные связи. Примерно в 1 месяц 

ребенок, увидев маму, останавливает взгляд на ее лице, вскидывает руки, быстро двигает 

ногами, издает громкие звуки и начинает улыбаться. Эта бурная эмоциональная реакция 

была названа "комплексом оживления".  

Комплекс оживления, включающий истинно человеческую особенность - улыбку, - 

знаменует собой появление первой социальной потребности - потребности в общении. А 

становление у ребенка потребности в общении означает, что он в своем психическом 

развитии переходит от новорожденности в собственно младенчество.  

Эмоциональное общение со взрослым как ведущая деятельность младенца  
Ведущая деятельность младенческого возраста - эмоциональное общение со 

взрослым. Ребенок в этом возрасте является слабым и совершенно беспомощным. Хотя, 

родившись, он отделился от матери физически, но биологически еще связан с ней. Ни 

одной своей потребности он не может удовлетворить самостоятельно: его кормят, купают, 

одевают в сухое и чистое, перемещают в пространстве, следят за его здоровьем. И, 

наконец, с ним общаются. Такая беспомощность, полная зависимость от взрослого 

человека составляют специфику социальной ситуации развития младенца.  

Потребность в общении у ребенка появляется рано, примерно в 1 месяц, после 

кризиса новорожденности (по некоторым данным, в 2 месяца). Комплекс оживления при 

появлении мамы (или другого близкого человека, ухаживающего за ребенком) показывает 

возникновение потребности в общении, которая должна как можно более полно 

удовлетворяться. Непосредственно-эмоциональное общение со взрослым создает у 

ребенка радостное настроение и повышает его активность, что становится необходимой 

основой для развития его движений, восприятия, мышления, речи.  

Что же происходит, если потребность в общении не удовлетворяется или 

удовлетворяется недостаточно? Дети, оказавшиеся в больнице или детском доме, 

отстают в психическом развитии. До 9-10 месяцев они сохраняют бессмысленный, 

безразличный взгляд, устремленный вверх, мало двигаются, ощупывают свое тело или 

одежду и не стремятся схватить попавшиеся на глаза игрушки. Они вялы, апатичны, не 

испытывают интереса к окружающему. Речь появится у них очень поздно. Более того, 

даже при хорошем гигиеническом уходе дети отстают в своем физическом развитии. Эти 

тяжелые последствия недостатка общения в младенчестве получили название 

госпитализма.  

Основные линии психического развития ребенка  
Развитие сенсорики: зрительное сосредоточение, появившееся еще на этапе 

новорожденности, совершенствуется. После второго месяца сосредоточение становится 

достаточно длительным, к 3 месяцам его продолжительность достигает 7-8 минут. В этом 

возрасте ребенок определяет форму предметов, реагирует на цвет. Ребенок может 

прослеживать движущиеся предметы. В 4 месяца он не просто видит, а активно смотрит: 

реагирует на увиденное, двигается и повизгивает.  

Познавательному развитию ребенка способствует разнообразие впечатлений, 

которые он получает. Взрослые, ухаживающие за ребенком, должны удовлетворять его 
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потребность в новых впечатлениях, стараясь, чтобы окружающая его обстановка не была 

однообразной, неинтересной. Познавательное развитие (в первую очередь, развитие 

восприятия) младенцев, живущих в однообразной среде, оказывается несколько 

замедленным по сравнению с развитием тех, кто получает много новых впечатлений.  

Развитие движений и действий:  

Время появления движений и развитие моторики: 
1 месяц - Поднимает подбородок  

2 месяца - Поднимает грудь  

3 месяца - Тянется за предметом, но, как правило, промахивается  

4 месяца - Сидит с поддержкой  

5 - 6 месяц - Хватает рукой предметы  

7 месяцев - Сидит без поддержки  

8 месяцев - Садится без посторонней помощи   

9 месяцев - Стоит с поддержкой: ползает на животе  

10 месяцев - Ползает, опираясь на руки и колени; ходит, держась двумя руками  

11 месяцев - Стоит без поддержки  

Год - Ходит, держась одной рукой ; 

1 месяц - хаотичное движение рук, пальцы сжаты в кулак;  

2 месяца - сжимание и разжимание пальцев рук. Вложенный в руку предмет 

удерживается всей ладонью 2-3 секунды.  

3 месяца - удерживает вложенный в руку предмет до 10 секунд, тянет его в рот. 

4 месяца - ладони часто раскрыты, протягивает руки к предмету, движение пальцев 

не дифференцированы. 

5 месяцев - противопоставляет большой палец другим, при схватывании предметов 

доминируют части пальцев.  

6-7 месяцев - ребенок размахивает схваченными им предметами, стучит, бросает и 

снова подбирает их, кусает, перекладывает из руки в руку и т.д., движение пальцев 

дифференцируются.  

8-9 месяцев - берет мелкие предметы двумя пальцами, а большие - всей ладонью, 

показывает нос, глаза, машет рукой при прощании, крепко сжимает игрушку, которую 

отбирают.  

10-11 месяцев - манипулирует с предметами, появляются первые функциональные 

действия, позволяющие относительно верно использовать предметы, подражая действиям 

взрослых (ребенок катает машинку, бьет по барабану, подносит ко рту чашку с соком). 

 Развитие речи: Уже в комплексе оживления проявляется особый интерес ребенка 

на обращенную к нему речь взрослого. В первом полугодии формируется речевой слух, а 

сам ребенок при радостном оживлении издает звуки, называемые обычно гулением. Во 

втором полугодии возникает лепет, в котором можно различить некоторые 

повторяющиеся звуковые сочетания, связанные чаще всего с действиями ребенка. Лепет 

обычно сочетается с выразительной жестикуляцией. К концу 1 года ребенок понимает 10-

20 слов, произносимых взрослыми, и сам произносит одно или несколько своих первых 

слов сходных по звучанию со словами взрослой речи.  

Новообразования младенческого возраста  
Новообразования: элементарные формы восприятия и мышления. Первые 

самостоятельные шаги, слова. Активная потребность в познании окружающего мира. С 

появлением первых слов начинается новый этап в психическом развитии ребенка.  

Между младенческим возрастом (0-1) и ранним детством (1-3) существует 

переходный период, который называется "кризис 1 года"  

Внешние проявления кризиса: у ребенка появляются аффективные реакции, когда 

взрослый его не понимает или что-то запрещает делать. Ребенок становиться 

беспокойным, появляются проявления самостоятельности. 



 Внутренние причины кризиса: нарастание противоречия между потребностями в 

познании окружающего мира и теми возможностями, которыми ребенок обладает. 

Возможности являются еще недостаточными для удовлетворения потребностей. Главное 

приобретение переходного периода - своеобразная детская речь, которую Л.С. Выготский 

назвал автономной. Она значительно отличается от взрослой речи, по своему звучанию 

иногда напоминает "взрослые" слова, а иногда резко отличается от них (ав-ав - собака, 

тити - часы). 

Раннее детство (1-3 года) 

Предметная деятельность как ведущая деятельность раннего детства.  
Предпосылки предметной деятельности формируются еще в младенческом возрасте. 

Целью предметной деятельности является усвоение функций предметов, овладение 

способами действий с ними. Самостоятельно, без помощи взрослого ребенок не может 

понять назначение предмета. 

 Исследователи Новоселова, Кисленко, Гальперин и др. изучали проблему развития 

предметной деятельности и выделили этапы ее развития:  

1 этап: 1-1,5 года - ребенок не знает функций предметов;  

2 этап: 2-2,5 года - жесткое закрепление функции за предметом;  

3 этап: после 2,5 лет - отделение действия от предмета, ребенок осваивает функции 

предмета и начинает использовать одни предметы вместо других (предметы-заместители, 

когда ребенок начинает переносить усвоенные способы действия на другие предметы). В 

рамках предметной деятельности зарождается игра (в конце раннего детства).  

Развитие психических функций в раннем возрасте  
Рассматривая развитие психических функций, отметим, прежде всего, что раннее 

детство сензитивно к усвоению речи. Автономная речь ребенка довольно быстро (обычно 

в течение полугода) трансформируется и исчезает. Необычные и по звучанию, и по 

смыслу слова заменяются словами "взрослой" речи. 

К 1 году словарь ребенка - 10 слов;  

К 1г.8м. - 100 слов;  

К 2 г. - 300 слов и более;  

К 3 г. - 1000-1500 слов. 

 Предложения первоначально, примерно в 1,5 года, состоят из 2-3 слов. Это чаще 

всего субъект и его действие ("мама идет"), действие и объект действия ("дай булку", 

"хочу конфету"), или действие и место действия ("книга там"). К трем годам усваиваются 

основные грамматические формы и основные синтаксические конструкции родного языка. 

В речи ребенка встречаются почти все части речи, разные типы предложений. Речь 

становиться полноценным средством общения. Помимо речи, в раннем возрасте 

развиваются другие психические функции - восприятие, мышление, память, внимание.  

Особенности восприятия ребенка  

Раннее детство интересно тем, что среди всех психических функций доминирует 

восприятие. В этом возрасте наблюдаются элементарные формы воображения, такие как 

предвосхищение, но творческого воображения еще нет. Маленький ребенок не способен 

что-то выдумать, солгать. Только к концу раннего детства у него появляется возможность 

говорить не то, что есть на самом деле.  

Внимание и память непроизвольны. 

 Мышление является наглядно-действенным, оно основано на восприятии и действии 

с предметами.  

Проявление личности в раннем возрасте  
Этапы развития личности: 

Для раннего возраста характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. В конце этого периода, при приближении к 

кризису 3 лет, наблюдаются аффективные реакции на трудности, с которыми сталкивается 

ребенок. Он пытается что-то сделать самостоятельно, но у него ничего не получается или 
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рядом в нужный момент не оказывается взрослого - некому прийти на помощь и сделать 

это вместе с ним. В такой ситуации вполне вероятна эмоциональная вспышка.  

Развитие психики ребенка в раннем детстве 

Аффективные вспышки лучше всего гасятся тогда, когда взрослые достаточно 

спокойно на них реагируют, а по возможности - вообще игнорируют. В противном случае, 

особое внимание взрослых действует как положительное подкрепление: ребенок быстро 

замечает, что уговоры и прочие приятные моменты в общении с родственниками следуют 

за его слезами или злостью, и начинает капризничать чаще, чтобы этого добиться. Кроме 

того, ребенка раннего возраста легко отвлечь. Если он действительно расстроен, 

взрослому достаточно показать ему любимую или новую игрушку, предложить заняться с 

ним чем-то интересным - и ребенок, у которого одно желание легко сменяется другим, 

мгновенно переключается и с удовольствием занимается новым делом. 

Развитие эмоционально-потребностной сферы ребенка тесно связано с 

зарождающимся в это время самосознанием. Примерно в 2 года ребенок начинает 

узнавать себя в зеркале. Узнавание себя - простейшая, первичная форма самосознания. 

Новый этап в развитии самосознания начинается, когда ребенок называет себя - сначала 

по имени, в третьем лице: "Тата", "Саша". Потом, к трем годам, появляется местоимение 

"я". Более того, у ребенка появляется и первичная самооценка - осознание не только 

своего "я", но того, что "я хороший", "я очень хороший", "я хороший и больше никакой". 

Это чисто эмоциональное образование, не содержащее рациональных компонентов 

(поэтому трудно назвать его самооценкой в собственном смысле этого слова). Оно 

основывается на потребности ребенка в эмоциональной безопасности, принятии, поэтому 

самооценка всегда максимально завышена.  

Сознание "я", "я хороший", "я сам" и появление личных действий продвигают" 

ребенка на новый, уровень развития. Начинается переходный период - кризис 3 лет.  

Кризис 3 лет - граница между ранним и дошкольным детством - один из наиболее 

трудных моментов в жизни ребенка.  

Л.С. Выготский, описывает характеристики кризиса 3 лет.  

1) Первая из них - негативизм. Ребенок дает негативную реакцию 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 

(ребенок игнорирует требования одного члена семьи или одной воспитательницы, а с 

другими достаточно послушен. Главный мотив действия - сделать наоборот, т.е. прямо 

противоположное тому, что ему сказано). Но это не непослушание.  

2) Вторая характеристика кризиса 3 лет - 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. Упрямство - не 

настойчивость, с которой ребенок добивается желаемого. Упрямый ребенок продолжает 

настаивать на том, чего ему не так уж сильно хочется, или совсем не хочется, или давно 

расхотелось.  

3) Третья характеристика кризиса 3 лет, которая будет присуща всем последующим 

переходным периодам - обесценивание. Обесценивается то, что было привычно, 

интересно, дорого раньше. 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.  

4) строптивость близка к негативизму и упрямству, но направлена не против 

конкретного взрослого, а против принятых в семье норм поведения (порядков); 

5) своеволие - т.е. ребенок хочет делать все сам; но это не кризис 1-го года, где 

ребенок стремиться к физической самостоятельности, а стремиться к самостоятельности 

намерения, замысла.  



6) протест-бунт, который проявляется в частых ссорах с родителями; по Л.С. 

Выготскому "ребенок находится в состоянии войны с окружающими, в постоянном 

конфликте с ними"  

7) деспотизм - диктует свое поведение (если в семье 1 ребенок), проявляет 

деспотическую власть по отношению ко всему окружающему. Все эти явления могут 

проявляться с разной интенсивностью.  

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа): 
На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

 Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

  В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 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 взрослыми и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

                   «Возрастные особенности детей дошкольного возраста (3-7 лет)» 

В возрасте 3-4 лет (вторая младшая группа) ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами 

– заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами 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 этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 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 года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей 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 между 



детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. 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 воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа). 
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  лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

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. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, 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 у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью  

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа). 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

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. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии  

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 



осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, 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. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

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 активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 



умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 
 В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки  становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится  для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать  сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 



можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 


