
«Особенности образовательного процесса в средней 

группе» 

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

кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все более сильной стано-

вится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. 

В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются: 

• Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже больше 

способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона 

самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, попытки устанавливать 

свои правила в окружающем его мире. 

• Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он начи-

нает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают форми-

роваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что гово-

рят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают. 

• Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок 

живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на бумаге или в своей 

голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать глав-

ным действующим лицом, добиться недостающего ему признания. 

• Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно за-

щищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое мышление для того, 

чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может порождать 

самые разнообразные страша 

• Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и 

он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более широким отношениям 

с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное сюжетно-

ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых ска-

зок). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Обще-

ние со сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более выраженной 

становится потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 

•    Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы 

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

Но у них еще недостаточно развита произвольность, то есть способность заниматься тем, 

что им неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в увле-

кательном разговоре или занимательной игре. 

 

Математика 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: 

1. Ребенок может уметь определять расположение предметов: справа, слева, посередине, 

вверху, внизу, сзади, спереди. 



2. Ребенок может знать основные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треуголь-

ник и прямоугольник) 

3. Ребенок может знать все цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Считать предметы в пределах 

десяти, соотносить количество предметов с нужной цифрой. 

4. Ребенок может уметь расставлять цифры от 1 до 5 в правильной последовательности и 

в обратном порядке. 

5. Ребенок может уметь сравнивать количество предметов, понимать значение: больше - 

меньше, поровну. Делать равными неравные группы предметов: добавлять один предмет 

к группе с меньшим количеством предметов. 

6. Ребенок знакомится с графическим образом числа, учится правильно писать цифры. 

 

Логическое мышление 

Развитие Мышления, Памяти, Внимания 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: 

1. Ребенок может уметь находить отличия и сходства между двумя картинками (или 

между двумя игрушками). 

2. Ребенок может уметь складывать по образцу постройки из конструктора. 

3. Ребенок может уметь складывать разрезанную картинку из 2-4 частей. 

4. Ребенок может уметь не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять задание. 

5. Ребенок может уметь складывать пирамидку (чашечки, вкладывая их друг в друга) без 

посторонней помощи. 

6. Ребенок может уметь вкладывать в отверстия недостающие фрагменты картинок. 

7. Ребенок может уметь называть обобщающим словом группу предметов (корова, ло-

шадь, коза-домашние животные; зима, лето, весна- времена года). Находить лишний 

предмет в каждой группе. Находить пару каждому предмету. 

8. Ребенок может уметь отвечать на такие вопросы как: Можно ли летом кататься на сан-

ках? Почему? Зачем зимой одевают теплые куртки? Для чего нужны окна и двери в доме? 

И т.д. 

9. Ребенок может уметь подбирать противоположные слова: стакан полный - стакан пу-

стой, дерево высокое – дерево низкое, идти медленно – идти быстро, пояс узкий – пояс 

широкий, ребенок голодный - ребенок сытый, чай холодный – чай горячий и т.д. 

10. Ребенок может уметь запоминать пары слов, после прочтения взрослым: стакан-вода, 

девочка-мальчик, собака-кошка и т.д. 

11. Ребенок может уметь видеть на картинке неправильно изображенные предметы, объ-

яснять, что не так и почему. 

 

Развитие Речи 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: 

1. Ребенок может использовать тысячу слов, строить фразы из 6-8 слов. Понимать ре-

бенка должны даже посторонние люди, а не только родители. 

2. Ребенок может понимать, чем отличается строение человека от строения животных, 

называть их части тела (руки - лапы, ногти - когти, волосы - шерсть). 



3. Ребенок может уметь правильно ставить существительные в форму множественного 

числа (цветок - цветы, девочка - девочки). 

4. Ребенок может уметь находить предмет по описанию (яблоко - круглое, сладкое, жел-

тое). Уметь самостоятельно составлять описание предмета. 

5. Ребенок может понимать значение предлогов (в, на, под, за, между, перед, около и т. 

д.). 

6. Ребенок может знать, какие бывают профессии, чем занимаются люди этих профессий. 

7. Ребенок может уметь поддерживать беседу: уметь отвечать на вопросы и правильно их 

задавать. 

8. Ребенок может уметь пересказывать содержание услышанной сказки, рассказа. Расска-

зать наизусть несколько стихов, потешек. 

9. Ребенок может называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть город в кото-

ром живет. 

10. Ребенок может уметь отвечать вопросы, касательно недавно произошедших событий: 

Где ты был сегодня? Кого встретил по дороге? Что мама купила в магазине? Что было на 

тебе одето? 

 

Окружающий мир 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: 

1. Ребенок может уметь различать овощи, фрукты и ягоды, знать какими они бывают, 

когда созревают. 

2. Ребенок может знать названия насекомых, уметь рассказывать о том, как они передви-

гаются (бабочка летает, улитка ползет, кузнечик прыгает) 

3. Ребенок может знать всех домашних животных и их детенышей. 

4. Ребенок может уметь угадывать по картинкам времена года. Знать приметы каждого 

из них. 

 

Навыки обихода 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: 

1. Ребенок уже отлично застегивает пуговки, молнии и развязывает шнурки, его хорошо 

слушаются ложка и вилка. 

2. Ребенок может уметь нанизывать крупные пуговицы или бусины на нитку. 

3. Ребенок может уметь точно проводить линии не отрывая карандаш от бумаги. 

4. Ребенок может уметь заштриховывать фигуры ровными прямыми линиями, не выходя 

за контуры рисунка. 

5. Ребенок может уметь обводить и раскрашивать картинки, не выходя за края. 

6. Ребенок может уметь проводить линии по середине дорожки, не выходя за её края. 

7. Ребенок может различать правую и левую руку. 

Вам как его родителям важно: 

• Понять, каковы в вашей семье правила и законы, которые ребенку не позволено нару-

шать. Помнить, что законов и запретов не должно быть слишком много, иначе их трудно 

выполнить. 



• По возможности вместо запретов предлагать альтернативы. формулируя их так: «Тебе 

нельзя рисовать на стене, но можно на этом куске бумаги». Просто запреты рождают в 

ребенке либо чувство вины, либо злость и протест. Если вы что-то однозначно запреща-

ете ребенку, будьте готовы выдержать его справедливую злость или обиду по этому по-

воду. 

• Говорить ребенку о своих чувствах, чтобы он лучше понимал, какую реакцию в другом 

человеке рождают те или иные его поступки. Быть готовыми к тому, чтобы разобраться 

вместе с ним в сложной этической ситуации. Самим жить в согласии с теми этическими 

принципами, которые вы транслируете ребенку. 

• Не перегружать совесть ребенка. Чрезмерное неодобрение, наказания за незначитель-

ные проступки и ошибки вызывают постоянное ощущение своей вины, страх перед нака-

занием, мстительность. Может также развиваться пассивность, пропадать инициатива. 

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

говорить о тяжелых болезнях и смерти, потому что для некоторых детей подобная ин-

формация может стать сверхсильным раздражителем. Важно выслушивать ребенка, раз-

делять с ним его страхи, позволяя ему проживать их вместе с вами. 

• Предоставлять ребенку возможности для проявления его творчества и самовыражения. 

Интересоваться любым творческим продуктом, по возможности никак его не оценивая, 

ни положительно, ни отрицательно, предлагая самому ребенку оценить свое творчество. 

• Обеспечить ребенку возможность совместной с другими детьми игры, осознавая, что 

такая игра не только развивает его воображение и образное мышление, но и совершенно 

необходима для здорового эмоционального развития. Предлагать ребенку для игры не 

только законченные по своей форме игрушки, но и неоформленные предметы, не имею-

щие четкой функции: камушки, палочки, брусочки и т.д. 

• Понимать, что ребенок уже способен достаточно долго и увлеченно заниматься тем, что 

ему нравится, и ему бывает очень трудно прервать игру, поэтому о необходимости ее 

заканчивать стоит предупреждать его заранее. 

• Быть открытыми к вопросам ребенка, интересоваться его мнением, превращая его 

жажду знания в способность самому найти ответы на интересующие его вопросы. По-

лезно обсуждать с ребенком любые события и явления, которые его интересуют, и на его 

языке формулировать результаты ваших совместных рассуждений и выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Ваш ребенок плохо говорит?» 

 

С рождения ребенка окружает множество звуков: речь людей, музыка, шелест ли-

стьев, щебетание птиц и т. п. Но из всех звуков, воспринимаемых ухом ребенка, лишь ре-

чевые звуки, и то только в словах, служат целям общения его со взрослыми, средством пе-

редачи различной информации, побуждения к действию. А прежде чем ребенок научится 

понимать и произносить отдельные слова, он реагирует на интонацию. Два слова, одно из 

которых выражает одобрение, а второе - угрозу, но произнесенные одинаково, ребенок бу-

дет и воспринимать совершенно одинаково, не различая их по смыслу. Постепенно малыш 

начинает вслушиваться в слова, пытаться повторять их, начинает также слышать и разли-

чать звуки родного языка, т.е. обращать внимание на звуковую сторону слова. Уже на тре-

тьем году жизни малыши в состоянии заметить неправильность произношения у своих 

сверстников и даже делают попытки исправлять их. Со временем у детей формируется кри-

тическое отношение не только к чужой речи, но и к своей. 

От чего же зависит правильное произношение? 
Ребенок не всегда может правильно произнести услышанное слово: сохранить в нем 

слоговую структуру, четко выговаривать все звуки. Внятность и чистота речи зависят от 

многих факторов, и в первую очередь от состояния и подвижности артикуляционного ап-

парата. Неправильное строение артикуляционного аппарата, неразвитость, вялость мышц 

языка, нижней челюсти, мягкого неба, губ и как следствие их недостаточная подвижность 

нередко являются причиной плохого произношения. Наиболее активно участвует в обра-

зовании звуков и произнесении слов язык. От его положения, от того, какую форму он при-

нимает (распластан и образует желобок, кончик языка сужен и касается верхних резцов и т. 

п.), зависит правильное произношение большинства звуков русского языка. Чистота произ-

ношения обеспечивается, прежде всего, за счет правильного произношения согласных зву-

ков. Овладение происходит в течение нескольких лет.  

Сначала дети усваивают наиболее простые в артикуляционном отношении звуки: 

гласные (и то не все, а в основном звуки а, у, и); согласные: «м», «п», «б», «к», «г» и др. На 

следующем этапе дети овладевают звуками «ы», «э», «х», твердыми свистящими (с, з ), зву-

ком «ль». И в последнюю очередь дети усваивают звуки, требующие более сложной работы 

артикуляционного аппарата, - это звук «ц», группа шипящих звуков (ш, ж, ч, щ), звуки «л», 

«рь», «р». Своевременное и правильное овладение ими зависит от многих факторов. 

 

Большое значение для правильного развития произносительной стороны речи имеет 

хорошо развитое речевое дыхания, которое обеспечивает нормальное звуко - и голосооб-

разование. Например, некоторые дошкольники неправильно произносят звук «р» лишь по-

тому, что не могут сделать достаточной силы вдох, необходимый для приведения в колеба-

тельное состояние кончика языка при произношении «р». Правильное речевое дыхание 

обеспечивает наилучшее звучание голоса. Своевременный вдох и правильный последую-

щий выдох создают условия для непрерывного и плавного звучания речи, для свободного 

скольжения голоса по высоте, для перехода от тихой речи к громкой и наоборот. Наруше-

ние речевого дыхания (короткий или слабый выдох, речь на вдохе, неэкономное расходо-

вание воздуха, несвоевременный его добор и т. д.) может явиться причиной недостаточно 

громкого произнесения слов, неправильной модуляции голоса, нарушения плавности речи 

и т. п. 



Чтобы научиться говорить, чисто и правильно произносить слова, ребенок должен 

хорошо слышать звучащую речь. Снижение слуха ведет к ослаблению слухового само-

контроля, что может быть причиной нарушения звукового оформления слов (слово произ-

носится недостаточно отчетливо, неправильно произносят отдельные звуки в нем); к нару-

шению интонационной стороны речи. Ослабление слуха ведет не только к искажению слов, 

но и к снижению словарного запаса, к появлению в речи ошибок грамматического типа. 

Процесс развития речи во многом зависит от развития фонематического слуха, т. е. 

умения отличать одни речевые фонемы от других. Это дает возможность различать близкие 

по звучанию слова: мал - мял, рак- лак, том- дом. В русском языке 42 фонемы: 6 гласных и 

36 согласных. Некоторые фонемы отличаются друг от друга только звонкостью или глу-

хость при одинаковой артикуляции, например звуки «с» и «з», «ж» и «ш», другие имеют 

более резкие акустические различия, очень тонкие акустические различия имеют твердые 

и мягкие согласные («т» и «ть», «с» и «сь»). Недостаточная сформированность слухового 

восприятия, фонематического слуха может явиться причиной неправильного произноше-

ния звуков, слов, фраз. 

Неправильное произношение отдельных групп звуков в младшем дошкольном воз-

расте вполне закономерно и оправданно физиологическими особенностями формирова-

ния детской речи. Но если ребенок неправильно произносит звуки или недостаточно отчет-

ливо произносят слова, то взрослые обязательно должны обратить на это внимание. Ребята 

с недостатками произношения очень часто бывают замкнутыми, робкими, стесняются чи-

тать стихи вслух, рассказывать сказки. В таком случае важно своевременно обратиться к 

специалисту. 

Необходимо помнить о том, что почти все личностные качества: вкусы, привычки, 

характер, темперамент закладываются у человека в детстве. И немалую роль в становлении 

личности играет речь. 

Речь – это сложная функция, и развитие ее зависит от многих моментов. Большую 

роль здесь играет влияние окружающих – ребенок учится говорить на примере речи роди-

телей, педагогов, друзей. Окружающие должны помочь ребенку в формировании правиль-

ной, четкой речи. Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал речь правильную, 

отчетливо звучащую, на примере которой формируется его собственная речь. 

Если у ребенка речевые дефекты, он зачастую подвергается насмешкам сверстни-

ков, обидным замечаниям, в концертах и детских праздниках не участвует. Ребенок обижен, 

он не чувствует себя равным среди других детей. Постепенно такой ребенок отдаляется от 

коллектива, замыкается в себе. Он старается отмолчаться или ответить односложно, не при-

нимать участия в речевых играх. 

Задача логопеда совместно с родителями убедить ребенка в том, что речь можно ис-

править, можно помочь малышу стать таким, как все. Важно заинтересовать ребенка так, 

чтобы ему самому захотелось участвовать в процессе коррекции речи. А для этого занятия 

не должны быть скучными уроками, а интересной игрой.   

 

ВАЖНО: работу по исправлению недостатков звукопроизношения должен про-

водить только ЛОГОПЕД! 
 

 

 

 

 

 



Формирование элементарных математических представ-

ление у детей дошкольного возраста 

  Обучению дошкольников началам математики должно отводиться важное место. Это вы-

звано целым рядом причин (особенно в наше время): началом школьного обучения, оби-

лием информации, получаемой ребенком, повышением внимания к компьютеризации уже 

с дошкольного возраста, стремлением родителей в связи с этим как можно раньше научить 

ребенка узнавать цифры, считать, решать задачи. Взрослые зачастую спешат дать ребенку 

набор готовых знаний, суждений, который он впитывает как губка, например, научить ре-

бенка считать до 100. 

  Основное усилие и педагогов и родителей должно быть направлено на то, чтобы воспи-

тать у дошкольника потребность испытывать интерес к самому процессу познания, к пре-

одолению трудностей, к самостоятельному поиску решений. Важно воспитать и привить 

интерес к математике. 

  Знакомство с величиной, формой, пространственными ориентирами начинается у ре-

бенка очень рано, уже с младенческого возраста. Он на каждом шагу сталкивается с тем, 

что нужно учитывать величину и форму предметов, правильно ориентироваться в простран-

стве, тогда как долго может не испытывать, например, потребности в счете. Поэтому пер-

востепенное значение имеют те знания, к усвоению которых ребенок наиболее предраспо-

ложен. 

  Вместе с тем принципиально важно, чтобы математика вошла в жизнь детей не как тео-

рия, а как знакомство с интересным новым явлением окружающего мира. Черпать свои зна-

ния по математике ребенок должен не только с занятий по математике в детском саду, но и 

из своей повседневной жизни, из наблюдений за явлениями окружающего его мира. Здесь 

на первое место выходите вы, родители ребенка. Здесь ваша помощь неоценима, помощь 

родителей, которые желают внести свою лепту в дело развития и воспитания собственного 

ребенка. Совместный поиск решения проблем, помогает организовать обучение детей и 

взрослых, которое не только способствует лучшему усвоению математики, но и обогащает 

духовный мир ребенка, устанавливает связи между старшими и младшими, необходимые 

им в дальнейшем для решения жизненных проблем. 

  Пожертвуйте ребенку немного своего времени и не обязательно свободного, это можно 

делать по дороге в детский сад или домой, на кухне, на прогулке и даже в магазине, когда 

одеваетесь на прогулку и. т. д.  

 Обращайте внимание детей на форму различных предметов в окружающем мире, их ко-

личество. Например, тарелки круглые, скатерть квадратная, часы круглые. Для старших: 

спросите, какую фигуру по форме напоминает тот или иной предмет. Выбери предмет по-

хожий по форме на ту или иную фигуру. Спросите чего у них по два: две руки, две ноги, 

два уха, два глаза, две ступни, два локтя, пусть ребенок покажет их. И чего по одному. 

  Поставьте чашки, спросите, сколько нужно поставить тарелок, положить ложек, вилок, 

если будут обедать 3 или 4 человека. С какой стороны должна лежать ложка, вилка. При-

несли домой фрукты, яблоки и груши. Спросите, чего больше - меньше? Что нужно сделать, 

чтобы яблок и груш стало поровну?         

 По дороге в детский сад или домой рассматривайте деревья (выше-ниже, толще-

тоньше). Рисует ваш ребенок. Спросите его о длине карандашей, сравните их по длине, чтоб 

ребенок в жизни, в быту употреблял такие слова как длинный-короткий, широкий - узкий 

(шарфики, полотенца, например), высокий-низкий (шкаф, стол, стул, диван); толще-тоньше 



(колбаса, сосиска, палка). Используйте игрушки разной величины (матрешки, куклы, ма-

шины), различной длины и толщины палочки, карандаши, куски веревок, ниток, полоски 

бумаги, ленточки... Важно чтобы эти слова были в лексиконе у детей, а то все больше, до 

школы, употребляют большой-маленький. Ребенок должен к школе пользоваться правиль-

ными словами для сравнения по величине. 

  Во время чтения книг обращайте внимание детей на характерные особенности живот-

ных (у зайца - длинные уши, короткий хвост; у коровы - четыре ноги, у козы рога меньше, 

чем у оленя). Сравнивайте все вокруг по величине. 

  Дети знакомятся с цифрами. Обращайте внимание на цифры, которые окружают нас в 

повседневной жизни, в различных ситуациях, например на циферблате, в календаре, в ре-

кламной газете, на телефонном аппарате, страница в книге, номер вашего дома, квартиры, 

номер машины. 

  Предложите ребенку вместе с вами рассмотреть цифры на телефоне, назвать их сначала 

в прямом, а потом в обратном порядке, сказать номер своего телефона; поинтересоваться, 

есть ли в номере одинаковые цифры. Попросите отсчитать столько предметов(любых), 

сколько показывает цифра, или покажи ту цифру, сколько предметов (сколько у тебя пуго-

виц на кофточке). 

  Приобретите ребенку игру с цифрами, любую, например «Пятнашки». Предложите раз-

ложить цифры по порядку, как идут числа при счете. 

  Поиграйте в игру: «Кто больше найдет цифр в окружении?», «Какое число пропущено?» 

Ребенок закрывает глаза, а вы в этот момент убираете одну из карточек с цифрой, соединив 

так, чтоб получился непрерывный ряд. Ребенок должен сказать, какой карточки нет, и где 

она стояла. 

  Дети учатся не только считать, но и ориентироваться в пространстве и времени. Обра-

щайте на это внимание в повседневной жизни. Спрашивайте ребенка, что находится слева, 

справа от него, впереди-сзади. Обращайте внимание на то, когда происходит те или иные 

события, используя слова: вчера, сегодня, завтра (что было сегодня, что было вчера и что 

будет завтра). Называйте день недели, спрашивайте его; а какой был вчера, будет завтра. 

Называйте текущий месяц, если есть в этом месяце праздники или знаменательные даты, 

обратите на это внимание. Поиграйте в игру «Найди игрушку». Спрячьте игрушку, «Раз, 

два, три - ищи!» - говорит взрослый. Ребенок ищет, найдя, он говорит где она находилась, 

используя слова «на», «за», «между», «в». 

  Обратите внимание детей на часы в вашем доме, особенно на те, что установлены в 

электроприборах, например в телевизоре, магнитофоне, стиральной машине. Объясните, 

для чего они. Обращайте внимание ребенка на то, сколько минут он убирает постель, оде-

вается, спросите, что можно сделать за 3 или 5 минут. 

  Познакомьте детей с деньгами, монетками. Чтоб ребенок знал, сколько рублей содер-

жится в той или иной монете, цифра на монете обозначает количество рублей, что количе-

ство монет не соответствует количеству рублей (денег). 

  В непосредственной обстановке, на кухне, вы можете ребенка познакомить с объемом 

(вместимостью сосудов), сравнив по вместимости разные кастрюли и чашки. 

  Так, в непосредственной обстановке, жертвуя небольшим количеством времени, вы мо-

жете приобщить ребенка ко многим математическим понятиям, способствовать их лучшему 

усвоению, поддерживая и развивая интерес к математике. 

 

 

 



    Капризный ребенок 

   

  К трем годам родители начинают замечать серьезные изменения в своем ребенке, он ста-

новится упрямым, капризным, вздорным.  Многие не знают, что в это время происходит 

очень важный для ребенка психический процесс: это первое яркое выражение своего «Я», 

это его попытка самостоятельно отдалиться от матери, удлинить психологическую пупо-

вину, научиться многое делать самому и как – то решать свои проблемы.  

 

  Кризисы развития – это относительно короткие (от нескольких месяцев до года – двух) 

периоду в жизни, в течение которых человек заметно меняется, поднимается на новую жиз-

ненную ступень. Кризисы бывают не только в детстве (1 год, 3 года, 7 лет, 13 лет), так как 

личность человека развивается непрерывно. При этом всегда происходит смена периодов: 

относительно длинных и спокойных - стабильных и более коротких, бурных – критических, 

то есть кризисы – это переходы между стабильными периодами. 

 

  Взрослые способны понять, что с ними происходит, зная закономерности личностного 

развития. Родители не должны пугаться остроты протекания кризисов, это вовсе не отри-

цательный показатель. Напротив, яркое проявление ребенка в самоутверждении в новом 

возрастном качестве говорит о том, что в его психике сложились все возрастные новообра-

зования для дальнейшего развития его личности и адаптивных способностей.  

 

  Таким образом, не надо пугаться кризисных проявлений, опасны проблемы непонима-

ния, возникающие в этот момент у родителей и педагогов. Можно ли, действуя грамотно, 

смягчить проявление кризиса?  

Упрямство – это крайняя степень проявления воли, необходимого для ребенка качества.        

Капризность – демонстрация собственной значимости для других, ощущение своего «Я». 

Эгоизм – в здоровом виде чувство «самостоятельности», собственное достоинство. 

 

 Агрессивность – крайняя форма самозащиты; замкнутость – неадекватная форма прояв-

ления здоровой осторожности, то есть необходимых для выживания в обществе качеств.  

Ребенок должен выйти из кризиса с набором положительных качеств, главная задача роди-

телей и педагогов – не допустить закрепления их крайних проявлений. 

 

 
Что необходимо знать воспитателям и родителям о детском упрямстве и 

капризности: 

 
 Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев; 

 Как правило, фаза эта заканчивается к 3.5 – 4 годам (случайные приступы упрямства 

в более старшем возрасте – тоже вещь вполне нормальная); 

 Пик упрямства приходится на 2.5 – 3 года жизни; 

 Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

 Девочки капризничают чаще, чем мальчики. 

 В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у детей по 5 раз 

в день (у некоторых – до 19 раз); 



 Если дети по достижении 4 лет все еще продолжают часто упрямиться и капризни-

чать, то вероятнее всего речь идет о «фиксированном» упрямстве, истеричности, как 

удобных способах манипулирования ребенком своими родителями. Чаще всего это 

результат соглашательского поведения родителей, поддавшихся нажиму со стороны 

ребенка, нередко ради своего спокойствия.  

 

Что могут сделать родители: 
 

 Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите это как необ-

ходимость. 

 Во время приступа упрямства оставайтесь рядом, дайте ребенку почувствовать, что 

вы его понимаете. 

 Не пытайтесь во время приступа что – то внушать ребенку. Это бесполезно. Ругань 

не имеет смысла, шлепки еще сильнее будоражат. 

 Истеричность и капризность требуют зрителей, не прибегайте к помощи посторон-

них: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-я-яй!». Ребенку только это и нужно. 

 Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в общественном месте. 

Чаще всего помогает только одно – взять его за руку и увести. 

 Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка, книжка, 

штучка!», «А что это за окном ворона делает?» - подобные маневры заинтересуют и 

отвлекут. 

 Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «Нет», оставайтесь и 

дальше при этом мнении. 


