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Консультация для родителей: 

«Особенности возрастного развития 

 детей 3 – 4 лет»   
                                                     Подготовила: старший воспитатель   

            А.А.Драганчук    

 

 
 

     Возраст 3-4 года очень важный период в жизни ребенка. Именно на этом 

этапе закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки 

нравственно - физического и умственного развития малыша. 

      В целом, психическое развитие детей 3-х лет характеризуется активной 

направленностью на выполнение действий без помощи взрослого, т.е. 

стремлением к самостоятельности, дальнейшем развитием наглядно – 

действенного мышления и проявлением элементарных суждений об 

окружающем, образованием новых форм взаимоотношений между детьми, 

постепенным переходом от одиночных игр и игр «рядом» к формам 

совместной деятельности. 

      Преднамеренность, произвольность поведения ребенка на четвертом году 

жизни только формируется. Поэтому его деятельность носит неустойчивый 

характер. Малышу трудно при неожиданных изменениях обстановки 

удержать в сознании цель деятельности. 

      Преднамеренность, произвольность деятельности предполагает наличие 

умения ее планировать. Но оно более характерно для среднего и старшего 
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дошкольного возраста. А в младшем - это умение проявляется лишь в виде 

элементов: из игрового материала ребенок выбирает 2-3 предмета, нужных 

для начала игры, не заботясь об остальном; выбирает роль, которая ему 

нравится, не думая о взаимодействии с партнером. 

      На устойчивость деятельности, результативность и качество «работы» 

положительно влияет предложение детям значимого в их глазах мотива 

деятельности. Младшего дошкольника привлекает мотив сделать вещь для 

себя, для своей игры. Мотив общественной пользы для ребенка еще 

малоэффективен. 

      Также необходимо подчеркнуть, что особое внимание при работе с 

детьми четвертого года следует обратить на развитие самостоятельности как 

черты характера. 

      Самостоятельность – одна из важнейших черт личности. С появлением 

тенденции действовать по принципу «я сам» при правильном воспитании 

заметно меняется отношение ребенка к людям; у него начинают 

устанавливаться с окружающими гуманные отношения, поскольку малыш 

способен уже выполнить поручение взрослого, помочь сверстнику. 

      Уровень развития самостоятельности у детей четвертого года жизни 

таков, что ребенок может выполнять задание, знакомое по прошлому опыту, 

действуя известным ему способом в знакомых (или несколько измененных) 

условиях. 

      Таким образом, самостоятельность младшего дошкольника важна не 

столько для усвоения нового, сколько как стимул для применения и 

совершенствования уже приобретенных умений. Поэтому самостоятельность 

будет проявляться в том случае, если ребенок владеет способом выполнения 

той или иной задачи. При этом необходимо опираться на эмоционально – 

волевой компонент самостоятельности и формировать желание сделать, 

выполнить. 

      Здесь очень важно не упустить момент. Когда ребенок начинает говорить 

«Я сам» необходимо не выполнять какие-то действия за него («Я это сделаю 

лучше», «У меня получится быстрее»), а поддерживать, побуждать его к 

самостоятельной деятельности. Ребенок должен иметь возможность играть, 

принимать разных людей, действовать самостоятельно, познавать мир теми 

способами, которые для него наиболее приемлемы. 

      Чтобы реализовалось право, должны быть созданы надлежащие 

возможности. Если будут созданы надлежащие возможности и 

предоставлено право, то будут формироваться компетенции и 

компетентность. Только тогда ребенок сможет сам добывать знания из 

реальности, владеть приемами действий в нестандартных ситуациях, т.е. 

быть компетентным. 

      В детском саду возникла необходимость развивать основы 

познавательной компетенции у детей 3-4 лет, потому что, во – первых: этот 

возраст является сенситивным периодом для развития восприятия (умение 

различать цвета, геометрические формы и величину, способность сравнивать 

предметы по размеру с помощью наложения друг на друга). Во – вторых, это 
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время становления самостоятельности, т.е. когда ребенок может быть 

субъектом образовательного процесса. 

      Для ребенка – дошкольника основной путь развития – это эмпирическое 

обобщение, т.е. обобщение своего собственного чувственного опыта. 

Эмпирические обобщения, как справедливо указывает В. В. Давыдов, 

опираются, прежде всего, на наглядные представления ребенка. 

Осуществляются такие обобщения с помощью образных средств, т.е. 

мышление становится наглядно – образным. 

      Поэтому основное в образовании дошкольника – это организация его 

собственного опыта, который взрослый помогает обобщить и зафиксировать 

в обобщенном виде, с помощью наглядного средства: эталона, символа, 

модели. Первый вид детского опыта можно назвать познавательным. 

Основная форма его организации – это наблюдение и экспериментирование. 

      Второй формой организации опыта ребенка является «проживание» им 

различных ситуаций. «Проживание» включает в себя не только опыт 

беспристрастного анализа действительности, но и опыт своего отношения к 

этой действительности. 

      Исходя из ранее сказанного, для развития основ познавательной 

компетенции детей 3-4 лет можно применить ключевые элементы теории 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. 

Талызиной. Согласно этой теории выделяются общие характеристики 

действий: по форме (материальная, внешнеречевая, речь «про себя», 

умственная); по степени обобщенности; по мере развернутости; по мере 

освоения действий и по тому дается ли оно в готовом виде или осваивается 

самостоятельно. В действии выделяются ориентировочные, исполнительные 

и контрольные функции. Н.Ф. Талызина подчеркивает, что «любое действие 

человека представляет собой своеобразную микросистему управления, 

включающую «управляющий орган» (ориентировочная часть действия), 

исполнительный «рабочий орган» (исполнительная часть действия), 

следящий и сравнивающий механизм (контрольная часть действия)». 

Центральным звеном формирования умственных действий является его 

ориентировочная основа, характеризуемая полнотой, обобщенностью и 

степенью самостоятельного освоения действий. Третий тип ориентировочной 

основы действий (самостоятельное освоение), отличается оптимумом 

полноты, обобщенности, самостоятельности, обеспечивает наивысшую 

эффективность формирования умственных действий. 

      П. Я. Гальперин разграничивал две части осваемого предметного 

действия: его понимания и умения его выполнить. Первая часть играет роль 

ориентировки и названа «ориентировочной», вторая – исполнительная. П.Я. 

Гальперин придавал особую роль ориентировочной части, считая ее 

«управляющей инстанцией». 

      Опираясь на эту теорию можно выделить следующие этапы овладения 

новыми действиями, развивая при этом основы учебно-познавательной 

компетенции: 

      1 этап: «Научи». Чтобы действия перешли из внешних (материальных) во 
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внутренние (умственные), ребенку надо сначала показать как выполняется то 

или иное действие, последовательность выполнения действия, его алгоритм. 

      2 этап: «Вместе». Затем, чтобы ребенок смог самостоятельно выполнять 

новые для себя действия, необходимо, чтобы сначала он научился их 

выполнять под руководством и при помощи взрослого (указания, поправки, 

одобрение), т.е. здесь идет работа в зоне ближайшего развития ребенка. 

      3 этап: «Твори». Ребенок уже самостоятельно выполняет освоенные 

действия по алгоритму, а затем ищет новые пути выполнения этих действий, 

проявляя творчество и используя свое воображение. 

      Таким образом, большее внимание уделяется ориентировочной части 

осваимого предметного действия (если ребенок увидит, поймет как 

выполняется то или иное действие, он сможет сам его совершить). 
 


