
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ГРУППЫ  5 - 6 ЛЕТ 
 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек 

— мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 

от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 



В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах раз- 

личных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

 

 

 

 



1.2.  Возрастные и индивидуальные особенности  детей старшего 

дошкольного возраста. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в  этот  период  жизни  начинают  формироваться  новые  психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

 

Возраст 5 - 6лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год  ребенок  может  вырасти  на  7  -  10  см,  изменяются  пропорции  тела. 

Совершенствуются  движения,  двигательный  опыт  детей  расширяется, 

активно  развиваются  двигательные  способности.  Заметно  улучшается 

координация  и  устойчивость  равновесия,  столь  необходимые  при 

выполнении  большинства  движений.  При  этом  девочки  имеют  некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

 

Происходят  большие  изменения  высшей  нервной  деятельности.  В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 

–  возбуждение  и  особенно  торможение.  Это  благотворно  сказывается  на 

возможностях  саморегуляции.  Эмоциональные  реакции  в  этом  возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. 

Дети  активно  обращаются  к  правилам  при  регулировании  своих 

взаимоотношений  со  сверстниками.  Формируются  социальные 

представления  морального  плана,  старшие  дошкольники  уже  отличают 

хорошие  и  плохие  поступки,  имеют  представление  о  добре  и  зле  и  

могут привести  соответствующие  конкретные  примеры  из  личного  опыта  

или литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно 

категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более 

снисходительны и недостаточно объективны. 

 

По  своим  характеристикам  головной  мозг  шестилетнего  ребенка 

приближается  к  показателям  мозга  взрослого  человека  –  расширяются 

интеллектуальные  возможности  детей.  Ребенок  не  только  выделяет 

существенные  признаки  в  предметах  и  явлениях,  но  и  начинает 

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  ними, 

пространственные,  временные  и  другие  отношения.  Дети  оперируют 

достаточным объемом временных представлений: утро – день – вечер - ночь; 

вчера  –  сегодня  –  завтра  –  раньше  -  позже;  ориентируются  в 

последовательности  дней  недели,  времен  года  и  месяцев,  относящихся  к 

каждому  времени  года. Довольно  уверенно  осваивают  ориентацию  в 

пространстве  и  на  плоскости:  слева  -  направо,  вверху  -  внизу,  впереди  - 

сзади, близко - далеко, выше - ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей  привлекает  широкий  социальный  и  природный  мир,  необычные 

события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и 

далеких  стран  и  многое  другое.  Старший  дошкольник  пытается 



самостоятельно  осмыслить  и  объяснить  полученную  информацию.  С  

пяти лет  начинается  настоящий  расцвет  идей  «маленьких  философов»  о 

 происхождении  луны,  солнца,  звезд  и  прочего.  Для  объяснения  детьми 

привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о 

космонавтах, луноходах, космических путешествиях, звездных войнах. 

 

Дети  с  живым  интересом  слушают  истории  из  жизни  родителей, 

бабушек  и  дедушек.  Ознакомление  с  техникой,  разнообразными  видами 

труда, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка 

в  современный  мир,  приобщение  к  его  ценностям.  Под  руководством 

педагога  шестилетки  включаются  в  поисковую  деятельность,  принимают  

и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения 

о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 

способы проверки;  опыты,  эвристические  рассуждения,  длительные  

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в  этот  период  жизни  начинают  формироваться  новые  психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Развитие  детей  5  -  7  лет  происходит  успешно  при  условии 

удовлетворения  в  образовательном  процессе  ведущих  социальных 

потребностей дошкольников: 

   потребность  в  положительных  эмоциональных  контактах  с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

   потребность в активном познании и информационном обмене; 

  потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности 

по интересам; 

   потребность  в  активном  общении  и  сотрудничестве  со 

взрослыми и сверстниками; 

   потребность  в  самоутверждении,  самореализации  и  признании 

своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым  необходимо  учитывать  и  поддерживать  проявления 

индивидуальности  в  ребенке.  Своим  поведением    воспитатель    

показывает примеры  доброго,  заботливого  отношения  к  людям,  он  

побуждает  ребят замечать  состояние  сверстника  (обижен,  огорчен,  

скучает)  и  проявлять сочувствие, готовность помочь. 

 

Он  привлекает  внимание  детей  к  внешним    признакам  выражения 

эмоционального и физического состояния  людей, учит прочитывать эмоции, 

побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих  людей и 

сверстников  (обижены,  огорчены,  скучают)  и  проявлять  сочувствие  и 

готовность помочь. 

Воспитатель  специально  создает  в  группе  ситуации  гуманистической 

направленности,  побуждающие  детей  к  проявлению  заботы,  внимания, 

помощи.  Это  обогащает  нравственный  опыт  детей.   



  Необходимо  заложить основы  личностной  культуры:  культуры  чувств,  

общения,  взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к  проявлению  сочувствия  и  заботы,  

стремление  находить  (с  помощью воспитателя и самостоятельно) пути 

справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.  Вместе с 

детьми можно сделать стенд или альбом, в котором    поместить  картинки,  

иллюстрирующие  правила  культуры поведения  и  общения.  В  случаях  

затруднения  или  конфликтов  дети обращаются к «Правилам дружных 

ребят». 

 

В  старшем  дошкольном  возрасте  значительно  расширяется  игровой 

опыт  детей.  Детям  становится  доступна  вся  игровая  палитра:  сюжетно- 

ролевые,  режиссерские,  театрализованные  игры,  игры  с  готовым 

содержанием  и  правилами,  игровое  экспериментирование,  конструктивно- 

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Под  влиянием  широкого  ознакомления  с  социальной  действительностью  

и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются  новые  темы:    «Музей»,  «Супермаркет»,  

«Туристическое агентство»,  «Рекламное    агентство»,  «Кафе», «Теремок»,  

«Космическое путешествие», «Телешоу: «Минута славы», «Конкурс 

красоты» и др.  

 

Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно  игра  становится  интегративной  деятельностью,  которая 

тесно  связана  с  разными  видами  детской  деятельности    —    речевой, 

познавательной,  коммуникативной,  художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, 

но  и  такой  результат,  как  придуманный  новый  игровой  сюжет,  

созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

 

В общении со сверстниками  преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек.  Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с 

кем  у  ребенка  лучше  всего  достигаются  взаимопонимание  и  взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны  во взаимоотношениях и общении: 

у них есть постоянные партнеры  по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться  несколько  раз),  все  более  ярко  проявляется  предпочтение  к 

определенным видам игр. 

 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают  сюжет и 

ход  игры,  распределяют  роли.  В  совместной  игре  появляется  

потребность регулировать  взаимоотношения  со  сверстниками,  

складываются  нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 



чувства. Формируется поведение,  опосредованное  образом  другого  

человека.  В  результате взаимодействия  и  сравнения  своего  поведения  с  

поведением  сверстника  у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я». 

 

Более  активно  появляется  интерес  к  сотрудничеству,  к  совместному 

решению  общей  задачи.  Дети  стремятся  договариваться  между  собой  

для достижения  конечной  цели.  Воспитателю  необходимо  помогать  детям  

в освоении  конкретных    способов  достижения  взаимопонимания  на  

основе учета интересов партнеров. 

Интерес  старших  дошкольников  к    общению  со  взрослым    не 

ослабевает.  Дети  активно  стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых, 

вовлечь  в  разговор.  Детям  хочется  поделиться  своими  знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает 

ребенка  в  своих  глазах,  помогает  почувствовать  свое  взросление  и 

компетентность.  Содержательное,  разнообразное  общение  взрослых    с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием 

их полноценного развития. 

 

Необходимо  постоянно  поддерживать  в  детях  ощущение  взросления, 

растущих  возможностей,  вызывать  стремление  к  решению  новых,  более 

сложных  задач  познания,  общения,  деятельности,  вселять  уверенность  в 

своих  силах.  Одновременно  важно  развивать  чувство  ответственности  за 

свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки  учебной  деятельности,    как  умение  действовать  по  

правилу, замыслу,  образцу,  ориентироваться  на  способ  действия,  

контрольно-оценочные умения. 

 


