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Возрастные и психологические особенности детей дошкольного 

возраста 
Дошкольное детство – большой 

отрезок жизни ребенка. Условия жизни в 

это время стремительно расширяются. 

Ребенок открывает для себя мир 

человеческих отношений, разных видов 

деятельности и общественных функций 

людей. Психическое развитие детей 

дошкольного возраста обусловлено 

противоречиями, которые возникают у 

них в связи с развитием многих 

потребностей: в общении, игре, 

движениях, во внешних впечатлениях. От того, как будут развиваться 

потребности ребенка, зависит развитие и становление его личности.  

 

Развития познавательных психических процессов и основных компонентов 

психической деятельности на каждом возрастном периоде дошкольного 

детства. 

 

Показатели 
Возрастная группа 

2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 

Ведущая 

потребность 

Потребность 

в любви 

Потребность в 

общении, 

уважении, 

признании 

самостоятельнос

ти ребенка 

Потребность в 

общении, 

познавательная 

активность 

Потребность в 

общении, 

творческая 

активность 

Потребность в 

общении 

Физиологиче

ская 

чувствитель

ность 

Высокая 

чувствительн

ость к 

физическому 

дискомфорту 

Высокая 

чувствительност

ь к дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительнос

ти к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту 

Индивидуально, 

у большинства 

низкая 

Ведущая 

функция 

предметно-

манипулятив

ная, 

предметно-

орудийная 

Восприятие Наглядно-

образное 

мышление 

Воображение Воображение, 

словесно-

логическое 

мышление 



деятельность 

Игровая 

деятельность 

Предметно-

манипулятив

ная, игра 

«рядом» 

Партнерская со 

взрослыми; 

индивидуальная 

с игрушками, 

игровое действие 

Коллективная 

со 

сверстниками, 

ролевой 

диалог, игровая 

ситуация 

Усложнение 

игровых замыслов; 

длительные 

игровые 

объединения 

Длительные 

игровые 

объединения; 

умение 

согласовывать 

свое поведение в 

соответствии с 

ролью 

Форма 

общения 

Ситуативно-

личностное 

Ситуативно-

деловое 

Внеситуативно 

-деловое 

Внеситуативно - 

деловое + 

внеситуативно - 

личностное 

Внеситуативно - 

личностное 

Отношения 

со 

взрослыми 

Источник 

защиты, 

ласки и 

помощи 

Взрослый – 

источник 

способов 

деятельности, 

партнер по игре 

и творчеству 

Взрослый – 

источник 

информации 

Источник 

информации, 

собеседник 

Источник 

эмоциональной 

поддержки 

Отношения 

со 

сверстникам

и 

Мало 

интересен 

Мало интересен Интересен как 

партнер по 

сюжетной игре 

Углубление 

интереса как к 

партнеру по играм, 

предпочтения в 

общении 

Собеседник, 

партнер по 

деятельности 

Наличие 

конфликтов 

Со 

взрослыми 

(«Я сам») 

Со взрослыми 

как продолжение 

(«Я сам») 

 

Отсутствуют Отсутствуют К 7-ми годам - 

кризис, смена 

социальной роли 

Эмоции Сильной 

модальности, 

резкие 

переходы 

Резкие 

переключения; 

эмоциональное 

состояние 

зависит от 

физического 

комфорта 

Более ровный, 

старается 

контролироват

ь; появляются 

элементы 

эмоциональной 

отзывчивости 

Преобладание 

ровного 

оптимистического 

настроения 

Развитие 

высших чувств; 

формирование 

самооценки 

посредством 

оценки 

окружающих; 

ребенок 

начинает 

осознавать свои 

переживания 

Способ Манипулиров Экспериментиро Вопросы; Общение со Самостоятельная 



познания ание 

предметами, 

их 

разбирание 

вание, 

конструирование 

рассказы 

взрослого; 

экспериментир

ование 

взрослым, 

сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирован

ие 

деятельность, 

познавательное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками 

Объект 

познания 

Непосредстве

нно 

окружающие 

предметы, их 

внутренне 

устройство 

Непосредственно 

окружающие 

предметы, их 

свойства и 

назначения 

Предметы и 

явления 

непосредственн

о не 

воспринимаем

ые 

Предметы и 

явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные 

нормы 

Причинно-

следственные 

связи между 

предметами и 

явлениями 

Произвольно

сть 

познаватель

ных 

процессов 

Восприятие, 

внимание и 

память 

непроизвольн

ые 

Внимание и 

память 

непроизвольные 

Внимание и 

память 

непроизвольны

е; начинает 

развиваться 

произвольное 

запоминание в 

игре 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания 

Начало 

формирования 

произвольности 

как умения 

прилагать 

усилия и 

концентрировать 

процесс 

усвоения 

Воображение Начинает 

фантазироват

ь; 

доизобразите

льное 

рисование 

(каракули) 

Репродуктивное 

(воссоздание 

репродукции 

знакомого 

образа) 

Репродуктивно

е; появление 

элементов 

творческого 

воображения 

Развитие 

творческого 

воображения 

Переходит во 

внутреннюю 

деятельность, 

появляется 

собственное 

словесное 

творчество 

(считалки, 

дразнилки, 

стихи) 

Восприятие Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 

размер) 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, размер) 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов, 

свойств 

предметов 

Знания о предметах 

и их свойствах 

расширяются, 

организуются в 

систему и 

используются в 

различных видах 

деятельности 

Знания о 

предметах и их 

свойствах 

расширяются 

(восприятие 

времени, 

пространства), 

организуются в 

систему и 

используются в 

различных видах 



деятельности 

Внимание Объем 

внимания 2 – 

3 предмета 

Быстро 

переключается с 

одной 

деятельности на 

другую. 

Удерживает 

внимание 5 – 10 

мин. 

Объем внимания 

3 – 4 предмета 

Внимание 

зависит от 

интереса 

ребенка, 

развиваются 

устойчивость и 

возможность 

произвольного 

переключения. 

Удерживает 

внимание 10 – 

15 мин. 

Объем 

внимания 4 – 5 

предметов 

Начало 

формирования 

произвольного 

внимания. 

Удерживает 

внимание 15 - 20 

мин. 

Объем внимания 8 

- 10 предметов 

Интенсивное 

развитие 

произвольного 

внимания.  

Удерживает 

внимание 20 - 25 

мин. 

Объем внимания 

10 - 12 

предметов 

Память Узнавание, 

кратковремен

ная. 

Объем 

памяти 2 – 3 

предмета из 5 

Эмоционально 

окрашенная 

информация. 

Преобладает 

узнавание, а не 

запоминание; 

кратковременная

. 

Объем памяти 3 

– 4 предмета из 5 

Кратковременн

ая; 

эпизодическое 

запоминание 

зависит от вида 

деятельности. 

Объем памяти 

4 – 5 предмета 

из 5, 2 – 3 

действия 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания. 

Объем памяти 5 - 7 

предметов из 10, 3-

4 действия 

Интенсивное 

развитие 

долговременной 

памяти. 

Объем памяти 6 

- 8 предметов из 

10, 4 - 5 

действий 

Мышление Наглядно-

действенное 

Переход от 

наглядно-

действенного к 

наглядно-

образному 

(переход от 

действий с 

предметами к 

действиям с 

образами) 

Наглядно-

образное 

Наглядно-образное, 

начало 

формирования 

образно-

схематического 

Элементы 

логического 

развиваются на 

основе 

наглядно-

образного; 

развитие 

элементов 

абстрактного 

мышления 



Речь Словосочетан

иями, 

понимает 

глаголы 

Начало 

формирования 

связной речи, 

начинает 

понимать 

прилагательные 

Окончание 

формирования 

активной речи, 

учится излагать 

мысли 

Формирование 

планирующей 

функции речи 

Развитие 

внутренней речи 

Условия 

успешности 

Разнообразие 

развивающей 

среды 

Разнообразие 

окружающей 

среды и 

партнерские 

отношения со 

взрослыми 

Кругозор 

взрослого и 

хорошо 

развитая речь 

Собственный 

широкий кругозор, 

хорошо развитая 

речь 

Собственный 

широкий 

кругозор, 

умелость в 

каком-либо деле 

Новообразо 

вания 

возраста 

1.Возникнове

ние речи и 

наглядно-

действенного 

мышления. 

2.Развитие 

нового 

отношения к 

предмету, 

имеющему 

назначение и 

способ 

употребления 

3.Зачатки 

самосознания

,развитие Я-

концепции, 

самооценка. 

Самопознание, 

усвоение 

первичных 

нравственных 

норм 

1.Контролирую

щая функция 

речи: речь 

способствует 

организации 

собственной 

деятельности. 

2.Развитие 

способности 

выстраивать 

элементарные 

умозаключения 

3.Появление 

элементов 

сюжетно-

ролевой игры. 

 

1.Предвосхищение 

результата 

деятельности. 

2.Активная 

планирующая 

функция речи. 

3.Внеситуативно-

деловая форма 

общения со 

сверстником. 

4. Начало 

формирования 

высших чувств 

(интеллектуальные, 

моральные, 

эстетические). 

1.Внутренний 

план действий. 

2.Произвольност

ь всех 

психических 

процессов. 

3. 

Возникновение 

соподчинения 

мотивов: 

общественные 

мотивы 

преобладают над 

личными. 

4.Самосознание. 

Обобщенное и 

внеситуативное 

отношение к 

себе. 

5.Возникновение 

первой 

целостной 

картины мира. 

6.Появление 

учебно-

познавательного 

мотива, 

становление 

внутренней 



 

 

 

 

Возрастной кризис и его новообразования 

 

     Возрастные кризисы [греч. krisis — решение, поворотный пункт] - особые, 

относительно непродолжительные по времени периоды перехода в возрастном 

развитии к новому качественно специфическому этапу, характеризующиеся резкими 

психологическими изменениями. Возрастные кризисы обусловлены прежде всего 

разрушением привычной социальной ситуации развития и возникновением другой, 

которая более соответствует новому уровню психологического развития человека. 

  Форма, длительность и острота протекания возрастных кризисов может заметно 

различаться в зависимости от индивидуально-типологических особенностей 

человека, социальных и микросоциальных условий, особенностей воспитания в 

семье, педагогической системы в целом. Каждый возрастной кризис это и изменение 

мировоззрения человека и перемена его статуса по отношению, как к обществу, так и 

к самому себе. Научится воспринимать себя, нового, с позитивной точки зрения- вот 

то, главное, что поможет преодолеть психологические трудности возрастных 

кризисов. 

    Каждый возрастной период характеризуется специфическим для него 

психологическим новообразованием, которое является ведущим для всего процесса 

развития и при этом характеризует перестройку всей личности ребенка на новой 

основе. По мнению Л . С . Выготского , оно выступает «основным критерием деления 

детского развития на отдельные возрасты». Под новообразованиями следует 

понимать широкий спектр психических явлений от психических процессов например, 

наглядно - действенное мышление в раннем детстве, до отдельных свойств личности 

(скажем, рефлексия в подростковом возрасте). 

   Сенситивность развития. Сенситивный период развития - это период повышенной 

восприимчивости психических функций к внешним воздействиям, особенно к 

воздействию обучения и воспитания. Периоды сенситивного развития ограничены во 

времени. Поэтому, если упущен сенситивный период развития той или иной 

функции, в дальнейшем потребуется гораздо больше усилий и времени для ее 

становления. 

 

Многие дети знакомятся с детским садом впервые в возрасте около трёх лет и этот 

возрастной период можно назвать: 

Осторожно: трехлетка  

позиции 

школьника. 



Знать о том, что такое кризис трех лет, и что стоит за внешними проявлениями 

маленького капризули и буяна, нужно обязательно. Ведь это поможет сформировать 

вам правильное отношение к происходящему: малыш ведет себя так не потому, что 

он сам «плохой», а просто потому, что пока не может по-другому. Понимание 

внутренних механизмов поможет вам быть терпимее к своему ребенку. 

Однако в сложных ситуациях даже понимание может оказаться недостаточным, 

чтобы справиться с «капризами» и «скандалами». Поэтому лучше заранее 

подготовиться к возможным ссорам:  

Спокойствие, только спокойствие. 

   Основные проявления кризиса, тревожащие родителей, обычно состоят в так 

называемых «аффективных вспышках» - истериках, слезах, капризах. Конечно, они 

могут происходить и в другие, «стабильные» периоды развития, но тогда это 

случается гораздо реже и с меньшей интенсивностью. Рекомендации же к 

поведению в таких ситуациях будут те же: ничего не предпринимать и не решать до 

тех пор, пока малыш полностью не успокоится. К трем годам вы уже достаточно 

хорошо знаете своего ребенка и наверняка имеете в запасе парочку способов того, 

как можно успокоить малыша. Кто-то привык просто игнорировать такие всплески 

негативных эмоций или реагировать на них по возможности спокойно. Данный 

способ очень хорош, если он срабатывает. Однако найдется немало малышей, 

которые способны «биться в истерике» подолгу, и мало какое материнское сердце 

выдержит эту картину. Поэтому полезным может оказаться «пожалеть» ребенка: 

обнять, посадить на колени, погладить по головке. Работает данный способ обычно 

безотказно, но злоупотреблять им не стоит. Ведь ребенок привыкает, что за его 

слезами и капризами следует «положительное подкрепление». А привыкнув, он 

будет использовать эту возможность получить дополнительную «порцию» ласки и 

внимания. Лучше всего начинающуюся истерику останавливать простым 

переключением внимания. В возрасте трех лет малыши очень восприимчивы ко 

всему новому, и новая игрушка, мультик или предложение заняться чем-то 

интересным может остановить конфликт и сберечь ваши нервы. 

Методом проб и ошибок. 

    Три года – это развитие самостоятельности, первое понимание того, «что я из себя 

представляю и значу в этом мире». Вы ведь хотите, чтобы из вашего малыша вырос 

здоровый человек с хорошей самооценкой, уверенный в собственных силах. Все эти 

качества закладываются именно здесь и сейчас - путем проб, достижений и ошибок. 

Дайте возможность своему малышу делать ошибки сейчас, на ваших глазах. Это 

поможет ему в будущем избежать множества серьезных проблем. Но для этого вы 

сами должны увидеть в вашем малыше, вчерашнем младенце, самостоятельного 

человека, который имеет право идти своим путем и быть понятым. Было 

установлено, что если родители ограничивают проявления независимости ребенка, 

наказывают или высмеивают его попытки самостоятельности, то развитие 



маленького человечка нарушается: и вместо воли, независимости формируется 

обостренное чувство стыда и неуверенности. 

  Конечно, путь свободы - это не путь попустительства. Определите для себя те 

границы, выходить за которые ребенок не имеет права. Например, нельзя играть на 

проезжей части, нельзя пропускать дневной сон, нельзя гулять по лесу без шапки и 

т.д. Придерживаться этих границ вы должны при любых обстоятельствах. В других 

ситуациях предоставьте малышу свободу действовать по его собственному 

разумению. 

 Свобода выбора. 

   Право на собственное решение - один из основных признаков того, насколько 

свободными мы чувствуем себя в той или иной ситуации. Такое же восприятие 

действительности и у трехлетнего малыша. Большинство негативных проявлений 

кризиса трех лет из описанного выше  - это результат того, что малыш не чувствует 

свободы в собственных решениях, действиях, поступках. Конечно, отпускать 

трехлетнего малышам в «свободный полет» было бы не правильно, но возможность 

самому принимать решения вы просто обязаны ему предоставить. Это позволит 

сформировать ребенку нужные в жизни качества, а вам - справиться с некоторыми 

негативными проявлениями кризиса трех лет. 

     Малыш на все говорит «нет», «не буду», «не хочу»?  

Тогда и не заставляйте его! Предложите ему два варианта: рисовать фломастерами 

или карандашами, гулять во дворе или в парке, есть из синей или из зеленой 

тарелки. Вы сбережете нервы, а ребенок получит удовольствие и уверенность в 

том, что с его мнением считаются. 

 

       Малыш упрямится, и вы не можете никак переубедить его? 

 Постарайтесь «инсценировать» такие ситуации в «безопасных» условиях. 

Например, когда вы никуда не торопитесь и можете выбирать из нескольких 

вариантов. Ведь если малышу удается отстоять свою точку зрения, он получает 

уверенность в своих силах, значимость собственного мнения. Упрямство - это 

начало развития воли, достижения поставленной цели.  

Что наша жизнь? Игра! 

   Возросшая самостоятельность - одна из особенностей кризиса трех лет. Ребенок 

хочет все делать сам, совершенно не соизмеряя собственные желания и 

возможности. Научиться соотносить «могу» и «хочу» - это задача его развития на 

ближайшее время. И экспериментировать с этим он будет постоянно и в самых 

разных обстоятельствах. А родители своим участием в таких экспериментах могут 

реально помочь ребенку быстрее преодолеть кризис, сделать его менее болезненным 

и для самого малыша, и для всех окружающих. Это можно делать в игре. Именно ее 

великий психолог и знаток детского развития Эрик Эриксон сравнил с «безопасным 

островом», где малыш может «развивать и апробировать свою независимость, 

самостоятельность». Игра с ее особыми правилами и нормами, отражающими 



социальные связи, позволяет малышу в «тепличных условиях» опробовать свои 

силы, приобрести необходимые навыки и увидеть границы своих возможностей. 

Потерялся кризис 

   Все хорошо в меру. Замечательно, если в районе трех лет вы заметили у малыша 

признаки начинающегося кризиса. Еще лучше, когда через какое-то время вы с 

облегчением опять узнаете своего ласкового и покладистого ребенка, ставшего 

немного взрослее. Родители, которые никогда и не слышали, и не задумывались ни о 

каких кризисах развития, только радуются. Беспроблемный некапризный ребенок - 

что может быть лучше? Однако мамы и папы, осознающие важность кризисов 

развития, и не замечающие никаких признаков «возраста строптивости» у своего 

малыша трех - трех с половиной лет, начинают беспокоиться. Существует точка 

зрения, что если кризис протекает вяло, незаметно, то это говорит о задержке в 

развитии аффективной и волевой сторон личности. Поэтому некоторые родители  

начинают наблюдать за малышом с обостренным вниманием, пытаются «на пустом 

месте» разыскать хоть какое-то проявление кризиса, совершают походы к 

психологам и психотерапевтам. 

  Однако на основе специальных исследований было установлено, что есть дети, 

которые в три года почти и не обнаруживают каких-либо негативных проявлений. А 

если и обнаруживают, то они проходят так быстро, что родители могут их даже не 

заметить. Думать, что это как-то негативно скажется на психическом развитии, или 

становлении личности, не стоит. Ведь в кризисе развития главное не то, как он 

протекает, а то, к чему он приводит. Поэтому основная задача родителей в такой 

ситуации - следить за появлением нового в поведении ребенка: формированием 

воли, самостоятельности, гордости за достижения.  

Новообразования к концу кризиса 3-х лет: 

-соподчинение мотивов и проявление личностной характеристики ребенка; 

-формирование внутренних позиций, рождение «Я»; 

-произвольность мышления (логический тип обобщения). 

 

Следующий очень важный и непременно 

происходящий кризис так и называется 

кризис семи лет.  

«Я не узнаю своего ребенка, - говорит мама 

шестилетки.  Кажется, еще вчера он был 

милым послушным малышом, а теперь 

ломает игрушки, говоря, что вещи  его, а 

значит, он имеет право делать с ними что 

хочет. Сын постоянно кривляется, 

передразнивает старших , откуда вообще это 

у него взялось?!  



6-7 лет - непростой возраст. В это время вдруг снова возникают трудности 

воспитания, ребенок начинает замыкаться и становится неуправляемым. Он как 

будто вдруг утрачивает детскую наивность и непосредственность, начинает 

манерничать, паясничать, кривляться. Ребенок сознательно принимает на себя 

какую-то роль, занимает какую-то заранее подготовленную внутреннюю позицию, 

часто не всегда правильную ситуации, и ведет себя в соответствии с этой 

внутренней ролью. Отсюда и неестественность поведения, непоследовательность 

эмоций и беспричинные смены настроения. 

Основная причина кризиса в том, что ребенок исчерпал развивающие 

возможности игр. Теперь ему требуется больше — не воображать, а понимать, 

как и что работает. Он тянется к знаниям, стремится стать взрослым — ведь 

именно взрослые, по его мнению, обладают могуществом всезнания. Отсюда и 

детская ревность: а вдруг родители, оставшись одни, делятся друг с другом 

самой ценной, секретной информацией? Отсюда и отрицание: неужели это он, 

почти уже взрослый и самостоятельный, был когда-то маленьким, неумелым, 

беспомощным?  

 

 
 


