
Психологические особенности детей 3-го года жизни 
 

В раннем возрасте социальная ситуация развития 

характеризуется тем, что у детей появляются различные формы 

деятельности, такие как игра, рисование, конструирование, что 

подготавливает переход к дошкольному возрасту. К концу 

третьего года жизни происходит существенный сдвиг в развитии 

игровой деятельности детей. Он заключается, прежде всего, в том, 

что у ребенка начинает появляться представление о роли, 

которую выполняет взрослый в реальном взаимодействии с 

другими людьми. Первоначально эта роль привязана к 

конкретным предметам, поэтому ребенок должен освоить 

действия, соответствующие роли. При этом роль выступает не как особая социальная 

позиция, а скорее как набор действий, которые необходимо выполнить. Именно поэтому 

так важно, чтобы в этот период ребенок освоил действия, объединенные одной ролью 

(например, ролью матери - кормление ребенка, укладывание спать и т.д.). Хотя 

выполнение подобных действий происходит с игрушкой, они почти полностью 

соответствуют реальным действиям взрослого. (Освоение игровой деятельности основано 

на подражании действиям взрослых.) Игра носит процессуальный характер, поэтому для 

ее развития ребенка необходимо обучать различным действиям с игровыми предметами 

(например, кормить куклу, укладывать ее спать, катать в коляске, кормить и т. д.). При 

этом важно, чтобы ребенок повторял и действия, и слова взрослого. 

Ключевым моментом возникновения игровой деятельности является осознание 

ребенком условности игровой ситуации. До тех пор пока малыш не осознает условность 

игровой ситуации, вся его деятельность, которая может выглядеть как игровая, таковой 

являться не будет (она может представлять собой лишь копирование поведения 

взрослого). Особая задача родителя при развитии игровой деятельности малышей 

заключается в том, чтобы создавать ситуации такого типа. В качестве характерного 

примера можно привести ситуацию, когда ребенок готовит обед для куклы. В этом случае 

ребенок может взять ведерко, положить в него различные предметы (камешки, травку) и 

начать «варить суп». Здесь наступает несоответствие между теми действиями с 

предметами, которые ребенок реально выполняет, и теми смыслами, которые он 

вкладывает в эти действия: понятно, что камнями нельзя никого накормить, однако малыш 

осмысливает эту ситуацию как процесс приготовления еды. Условность ситуации 

позволяет ребенку совершать условные действия, в результате у него появляется 

возможность выполнять действия в не совсем правильной с точки зрения объективного 

результата форме. Эта особенность игровой ситуации раскрывает перед ребенком массу 

возможностей для проявления собственной инициативы, поскольку она оказывается 

зависимой не столько от объективного результата, сколько от желания малыша играть и 

действовать в процессе игры. 

 Наличие такой инициативы является условием развития автономии поведения ребенка. 

Помимо того, что малыш может самостоятельно выполнять такие культурные действия, 

как, например, одевание, умывание, он способен осуществлять действия, придуманные им 
самим. В этом отношении игра является тем пространством, в котором автономия ребенка 

становится принципиально другой. Здесь он сам является инициатором выполнения 

различных действий, а не послушным исполнителем. Однако если игровая деятельность 

ребенка развита недостаточно, может возникнуть ситуация, характеризующаяся очень 
сильной зависимостью малыша от взрослых - и в первую очередь от родителей. Такая 

зависимость возникает, прежде всего, благодаря тому, что малыш действует как 

исполнитель и тем самым зависит от человека, который его инструктирует, приписывает 
те или иные действия. Это приводит к тому, что, оказавшись в одиночестве, ребенок не в 

1



состоянии управлять собственным поведением. Подобная ситуация неопределенности 

очень сложна для маленького ребенка, потому что необходимость или желание 

действовать у него есть всегда, но из-за отсутствия четких указаний фактически 

отсутствует и возможность действовать. Для развития самостоятельности необходимо 

развивать игровую деятельность детей. 

Еще одна из причин зависимого поведения ребенка связана с позицией взрослого по 

отношению к проявлению детской инициативы. Ребенок третьего года жизни проявляет 

большую активность в познании окружающей действительности. Он может стремиться 

добыть привлекший его предмет, не учитывая особенностей действия с ним (например, 

ребенок может потянуть утюг за шнур, взять ножницы, нож ит. д.). Это заставляет 

взрослых ограничивать детскую активность и тем самым создавать условия для развития 

зависимого поведения. Кроме того, взрослые могут, наоборот, предоставлять чрезмерно 

большие возможности для активности ребенка и даже не беспокоиться о последствиях. 

Дело в том, что ребенок может оказаться в ситуации, когда он не будет знать, что делать, 

какие правила применять по отношению к тому или иному интересному для него 

предмету, что будет тормозить его активность. 

Становление детской психики связано с развитием восприятия. Как было показано 

в исследованиях отечественных детских психологов (А. В. Запорожца, В. П. Зинченко, Л. 

А. Венгера и др.), развитие восприятия определяется развитием действий ребенка. При 

этом малыш способен исследовать свойства объекта, с которым он взаимодействует, и 

строить его образ. Первоначальные образы восприятия объектов оказываются 

несовершенными. Проявляется это в том, что малыш еще не может проанализировать 

особенности возникающего у него образа объекта. Он не может соотнести форму объекта, 

его величину с другими особенностями ситуации. Например, если взять коробку и 

уложить в нее кубики так, чтобы они покрывали дно, а затем высыпать их из коробки и 

предложить ребенку сделать то же самое, то окажется, что для него это чрезвычайно 

сложная задача (особенно если кубики различаются по форме и величине). В связи с этим 

очень полезно в этом возрасте предлагать ребенку сравнительно простые пазлы, которые 

состоят из нескольких кубиков. 

Кроме того, развитию восприятия ребенка способствуют 

«коробки форм». Эта игрушка представляет собой коробку с 

крышкой, в которой проделаны прорези в виде различных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, трапеция и 

т.д.). Ребенку дают фигуры соответствующей формы и 

предлагают поместить их в коробку, не открывая крышки. Для 

того чтобы выполнить это задание, ребенок должен научиться 

соотносить форму фигуры и форму отверстия. 

Для развития восприятия ребенка полезно рассматривать с 

ним предметы и сравнивать их по размеру, цвету и форме: 

например, можно предложить малышу найти такую же по 

цвету машинку, как у взрослого. 

Хотя восприятие в этом возрасте еще несовершенно, но при правильно организованной 

работе дети могут усвоить представление о 5-6 формах (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал) и научиться выделять до 8 цветов (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый и т. д.). Однако в большинстве случаев дети испытывают трудности при 

анализе форм окружающих предметов и различении цвета. 

Третий год жизни является переходным периодом от наглядно-действенного 

мышления к наглядно-образному. В этом возрасте наглядно-действенное мышление 

претерпевает существенные изменения, которые заключаются в характере 

взаимодействия ребенка с объектами. Если на втором году жизни ребенок 

непосредственно взаимодействует объектами, то есть применяет к ним весь арсенал 

существующих в его распоряжении действии, то на третьем году его действия 

кардинально меняются. 



На втором году жизни ребенок не заботится о результате действия, на третьем 

году он начинает учитывать тот результат, который вызывается его собственной 

активностью. Учет результата существенным образом меняет характер взаимодействия с 

объектом - ребенок начинает специально ожидать тот или иной результат в зависимости 

от произведенного действия. При этом малыш еще не знает, что может получиться, но у 

него уже существует стремление зафиксировать этот результат. Тем самым у ребенка 

появляется возможность сопоставить действие и результат. С помощью пробующего 

действия ребенок пытается выяснить скрытое свойство ситуации. Это позволяет ему 

проводить систематическое обследование окружающих предметов, в чем и заключается 

развитие наглядно-действенного мышления ребенка третьего года жизни. Взрослый 

может наблюдать, как ребенок заинтересованно манипулирует каким-то предметом, но 

это не простая манипуляция, а выяснение новых скрытых свойств объекта. В этот момент 

малыш проводит большое и сложное исследование. Не нужно вмешиваться в этот 

процесс и отрывать ребенка от занятия. Появление системных пробующих действий 

является главным условием для следующего этапа развития детского мышления - 

перехода от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному. 

Для того чтобы способствовать развитию такого перехода, дошкольникам можно 

предлагать специальные игры и игрушки, которые способствуют развитию наглядно-

образного мышления. Например, можно взять лист бумаги и цветными карандашами 

начертить на нем несколько прямых дорожек. На одну из них нужно поставить маленькую 

машинку и объяснить ребенку, что она перевозит пассажиров. Затем следует спросить 

ребенка о том, на какую дорожку нужно поставить зайчика, чтобы машинка могла его 

перевезти. При этом машину нужно поставить на одном конце дорожки, а зайчика - на 

другом. Особенность этой игры заключается в том, что дорожка будет выступать в 

качестве особого средства, которое позволит ребенку соотнести направление движения 

машинки и положение зайчика. 

Игру можно усложнить, нарисовав непараллельные, расходящиеся, 

пересекающиеся дорожки, увеличив количество дорог, зайчиков и машинок. Если ребенок 

испытывает трудности при выполнении задания, то можно ввести такой вспомогательный 

признак, как цвет, и соотносить цвет дорожки, машинки, зайчика (зайчик должен сесть в 

машинку своего цвета). Очень важно, чтобы ребенок расставил фигурки до того, как 

взрослый начнет приводить машинку в движение. В этом случае задача выполняется не в 

наглядно-действенном плане, а в наглядно-образном: ребенок должен представить себе 

движение машинки и положение фигурки. 

Можно поиграть в игру «Куда спряталась фигурка». Для этого нужно взять 

несколько разных коробок и в одну из них поместить фигурки, а затем предложить 

ребенку найти их. Ключевым моментом этой игры будет тот, когда ребенок от 

непосредственного открывания коробки перейдет к ее встряхиванию. Это действие 

намного эффективнее и требует меньше времени для выполнения. Выполняя 

встряхивание, ребенок ориентируется не на видимые свойства вещи, а на представления о 

внутреннем устройстве коробки. 

Если малыш испытывает трудности при выполнении задания, то в коробке можно 

сделать прорези, которые позволят ему частично увидеть объект. После того как ребенок 

научится правильно находить объект, ориентируясь на внутреннюю часть коробки, 

прорези можно заклеить и вновь предложить ребенку найти фигурки. 

Эту игру можно усложнить, поместив в другие коробки предметы, которые при 

встряхивании также издают различные звуки, но не такие, как искомый предмет. 
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Например, в одну коробку можно положить маленький колокольчик, а в другую - 

кубик. Звуки, издаваемые этими предметами, резко отличаются, что позволит ребенку 

ориентироваться на качество звука, а не на его наличие или отсутствие. 

В этом возрасте у ребенка начинают развиваться чувства гордости и стыда. В ходе 

воспитания нужно учитывать особенности эмоционального реагирования каждого 

малыша. Не рекомендуется ругать его. Совершая тот или иной поступок, маленький 

ребенок действует не по злому умыслу, а в соответствии с доминирующими в этот момент 

мотивами. Резкое наказание может привести к невротизации личности. Однако этот совет 

нельзя воспринимать как поощрение вседозволенности. В процессе общения с детьми 

взрослый должен обращать внимание на то, какие его высказывания, эмоциональные 

проявления или действия вызывают негативные (и позитивные) переживания у ребенка. 

Нужно избегать негативных переживаний и стремиться к установлению теплых 

эмоциональных отношений с малышом. Следует помнить, что в этом возрасте у ребенка 

развиваются идентификация с именем и самооценка. Вот почему особенно чутко следует 

подходить к оценке поведения ребенка. Он может сильно переживать, когда неправильно 

произносят его имя или негативно оценивают его деятельность. Основная задача 

взрослого заключается в том, чтобы у маленького ребенка сложилась положительная 

самооценка. Для этого надо поощрять его инициативу и максимально положительно 

подчеркивать его достижения. 
 

Ранний возраст завершается так называемым кризисом 

трех лет. Суть его заключается в том, что у ребенка 

формируется образ Я. Он переходит от называния себя в 

третьем лице к называнию в первом лице, при этом 

стремится утвердиться в разных сферах, в том числе и в 

повседневных действиях. Ребенок старается многие вещи 

делать самостоятельно («Я сам!»), поэтому желательно 

найти для него посильные поручения. Хорошо, если их 

требуется выполнять каждый день. Со временем ребенок 

сам, без напоминания, будет исполнять эти поручения. 

При этом всякий раз необходимо подчеркивать значимость малыша («Как хорошо, что ты 

это делаешь», «Что бы мы без тебя делали!»). Следует поощрять самостоятельность 

ребенка и предоставлять ему возможность самому выполнять некоторые действия, 

например, застегивать пуговицы и надевать штанишки. Обычно на это уходит очень 

много времени, ребенок не укладывается в срок, определенный взрослым, что может 

приводить к конфликтам, но их следует избегать. 

Очень часто взрослый сталкивается с такими проявлениями детского поведения, 

как упрямство и негативизм. Обычно они адресованы тем взрослым, которые 

непосредственно взаимодействуют с ребенком. За этими проявлениями стоит стремление 

ребенка отделиться от взрослого, что достигается за счет противопоставления взрослому. 

В эти моменты особенно важно не вступать в чрезмерные конфликтные отношения с 

ребенком, проявлять терпение, спокойно и позитивно взаимодействовать с ним, несмотря 

на его негативные проявления. 
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ОСТОРОЖНО: ТРЕХЛЕТКА! 

Любой родитель трехлетнего ребенка замечает, что его любимое дитя за последнее время 

сильно изменилось. Теперь оно взяло в привычку настырно добиваться своего, а на слова 

старших не обращает никакого внимания. Начиная от того, как одеваться, заканчивая тем, 

что кушать. Например, ваш ребенок подходит и просит: «Мама, пожарь мне картошку!» 

Довольная тем, что ребенок наконец-то захотел покушать, мама бежит на кухню, но 

спустя буквально полминуты он снова спрашивает: «Мам, ты пожарила картошку?» Мать 

отвечает: «Нет, я только ее почистила». Не успев отойти от мамы, малыш возвращается и 

требовательным тоном повторяет свой вопрос. Бывает, что, не дожидаясь ответа, он 

начинает истерику: «Когда же, наконец, будет готова картошка! Да что же это такое? Да 

сколько же можно терпеть? Меня никто здесь не любит, я не хочу вашу картошку!» И так 

может повторяться изо дня в день по поводу разных вещей. Родители доходят до полного 

изнеможения, безуспешно применяя те или иные педагогические приемы. Чего не хватает 

современным родителям, так это знаний об особенностях развития детей в том или ином 

возрасте. Так, например, в этой ситуации важно понять, что в возрасте от 3 до 5 лет у 

детей нет понимания будущего времени, они искренне думают, что все должно 

происходить параллельно изъявлению их желаний. Родителям предстоит рассказать 

малышам о времени, о его воздействии, о том, как уважать время. Интересно, что даже 

среди взрослых есть немало тех, кто в своем младенчестве не усвоил урока времени — 

такие «трехлетние» дяди и тети никак не возьмут в толк, что время не находится у нас в 

подчинении. Возраст от 3 до 5 очень ответственный, впрочем, как и все детство. 

Маленькие умы решают вполне взрослые задачи. Ребенок в трехлетнем возрасте начинает 

отвоевывать свою независимость. И он отвоевывает ее самыми разными способам: 

спорами, капризами, плачем, истериками… При этом кризис четко направлен на кого-то 

одного из семьи — на маму, папу, бабушку или сестру. От чего это зависит? 

Направленность кризиса свидетельствует о привязанности. К кому ребенок больше всего 

привязан, с тем он и начнет воевать. Часто с мамой ребенок капризничает, но, как только 

мама уходит, в ужасе думая, какой у нее неуправляемый малыш, непослушное чадо 

начинает мирно играть с другими членами семьи. Надо потерпеть, ведь именно вы 

помогаете малышу обретать независимость. Ребенок в этом возрасте учится говорить 

«нет». Вы у него будете тренажером. Это нужно пережить. Мы должны понять, для чего 

это нужно: ребенок отвоевывает свое право на независимость, он взрослеет. Наша задача 

не просто перестать обижаться на него за это, но и терпеливо, день за днем помогать ему 

взрослеть. Кризис от 3 до 5 – это борьба против чувства вины и страха порицания. Малыш 

очень активно начинает все исследовать, спрашивать, он лазает, становится неугомонным, 

беспокойным. Настала пора исследовать мир. И, понятное дело, у него не все получается, 

многое он делает с ошибками. Нужно записать в «Книге обучения родительству» 

большими красными буквами: «Детство – это пора ошибок!» Это нормально – ошибаться 

в детстве. Если в детстве нас не порицали за ошибки, а помогали извлечь из них опыт, то, 

став взрослыми, мы сможем легко исправлять собственные ошибки и прощать других 

людей за их несовершенства. Если нами успешно пройден этот период, у нас не будет 

страха инициативы, боязни идти вперед, исследовать, браться за какое-то новое дело. 

Если же в этом возрасте нас постоянно ругали, говорили: «Откуда у тебя руки растут? Ну 

что ты ОПЯТЬ…? О Господи, одни проблемы от тебя…», то у маленького человечка 

развивается чувство вины. Он думает, что ни на что не способен и боится ошибиться. А 

если ошибается, то очень болезненно переживает. В результате такой травмы вырастают 

либо безынициативные люди, либо перфекционисты, которые требуют от себя и других 

«совершенства», полностью при этом игнорируя личность. Результат – болезни и 

испорченные отношения. Возраст от трех до пяти — это возраст игры. Игра для ребенка 



— это очень серьезный университет, это особый мир, в котором ребенок учится жить. Мы 

думаем: «Ну что такое – играет и играет целый день». А игра, на самом деле, очень 

важное развивающее действо. Поэтому поощряйте всячески ребенка к игре, а не уводите 

его в иллюзорный мир телевизора, компьютерных игр, потому что в противном случае 

ребенок перестанет фантазировать сам. Как следствие — утрата возможности долго на 

чем-то сосредоточиваться, а главное — творить. Ведь что такое игра? Помните, когда мы 

играли в нашем детстве — у многих была одна большая любимая кукла, для которой мы 

сами все шили и относились к ней, как к члену семьи. У многих не было и такого, и мы 

просто рисовали куклу, потом для нее же рисовали платья, дом, творили мир, семью. Мы 

приглашали других детей играть и могли часами просиживать за такой творческой игрой. 

Современные дети этим не заняты. У них все готовое, полные коробки обезличенных 

кукол, человеков-пауков, десятки машин, куча компьютерных игр. Казалось бы, настал 

момент радости при таком изобилии, но что мы видим в реальности? Дети все чаще 

испытывают скуку, у них появляется навязчивое желание купить что-нибудь новое. Это 

происходит именно потому, что ребенка не научили самостоятельно созидать, у детей 

атрофируется врожденная способность к творчеству. Воспитание в этом возрасте идет 

через игру, а не через словесные увещевания. Ребенок слушает только то, что ему 

интересно, а значит, нам нужно научиться быть изобретательными. Например, малыш 

может закапризничать по элементарному поводу – «я не буду кушать». В категорической 

форме – «не буду!» Вы берете медведя, предвосхищая это, и говорите: «Знаешь что, мы 

сегодня тебя кормить не будем, давай будем кормить медведя». Ребенок в это время очень 

и очень доверчив, для него игра — абсолютная реальность. Это ваша замечательная 

возможность проявить свое творчество. Вы спрашиваете его о том, как можно медведя 

накормить. И суп-то медведь не любит, а овощи вообще терпеть не может. Ребенок 

начинает подключаться, и в это время вы спокойно его кормите. Он с большим 

удовольствием ест, показывая пример медведю. Игры — это ключ к привлечению 

внимания малыша, ключ к сотрудничеству с ним, а еще это наша способность проявить 

свою творческую изобретательность, а значит, и расти вместе с ребенком. Подарите 

малышу авторучку Кроме того, малыш в этом возрасте начинает ценить взрослые подарки 

и церемонии. Например, вы ему звоните, лично ему — не папе. Пригласите его к 

телефону, спросите: «Как ты там? Посоветуй, как быть…» Малышу очень важно в этот 

момент почувствовать себя взрослым. Или напишите ему письмо, чтобы он получил его 

по почте. Лично ему! Сделайте взрослый подарок — часы или шариковую ручку. 

Отмечайте, что он потихонечку взрослеет — он этого хочет. Но не задаривайте. 

Современные родители очень «интенсивные» — услышали про подарки и начали 

приносить ребенку по 8 авторучек, 35 писем и так далее. Вот этого делать не нужно. 

Маленькие дети — маленькие подарки. Ему будет очень приятно. Вообще, всё 

дозированное всегда очень приятно. Если вам постоянно говорят: «Я тебя люблю», через 

минуту снова: «Я тебя люблю, я очень тебя люблю, люблю тебя, просто не передать 

словами как…» — даже если вы очень ждали этих слов, то при двадцатом повторе в конце 

концов вы просто скажете: «Ну, может, хватит?!» Так можно сломать любые отношения. 

Поэтому, пожалуйста, не перебарщивайте с «конфетами». Еще одна особенность — 

малыш в этом возрасте «полярный ответчик»: на любое Ваше «да» у него заготовлено 

«нет». Здесь поможет метод «выбор без выбора». Как мы уже сказали, ребенок в этом 

возрасте упрям, поэтому вы ему предлагаете: «Ты будешь зубы чистить сейчас или через 

10 минут?» Уже не обсуждается, что он будет чистить зубы, а просто выбирается время. 

Или: «Ты будешь суп с хлебом есть или без хлеба?» Опять же, суп не обсуждается, но у 

малыша обязательно должна быть свобода выбора, иначе он чувствует над собой насилие. 

Кстати, огромное количество людей, уже будучи взрослыми, являются так называемыми 



«полярными ответчиками». Если внимательно понаблюдать, можно заметить, что многие 

из нас, прежде чем отреагировать на предложение, говорят «нет». Такие люди очень 

болезненно относятся к ситуациям, где, по их мнению, им навязывается что-то. Они сразу 

начинают спорить. Таковы бывают отрицательные последствия авторитарного воспитания 

в детстве. Отдельно хочется сказать о сказках, рассказах, книгах в этот период. Желание 

быть послушным – это врожденное желание всех детей. Однако с возрастом это желание 

претерпевает изменение, и связано это с тем, что ребенок все чаще и чаще начинает 

слышать в свой адрес «нет» и «нельзя». Не желая слушать это, он становится 

непослушным. Разумеется, мы не можем обойтись без ограничений в воспитании, так где 

же выход? Именно здесь нам приходят на помощь сказки и рассказы: чем больше от нас 

ребенок слышит интересного, тем больше у него желание слушать, а значит - оставаться 

послушным. Причем надо внимательно отбирать книги для чтения, а еще лучше 

придумывать сказки самому: именно через придуманные нами сказки мы сможем создать 

волшебный, индивидуальный мир для малыша, где персонажи, придуманные нами, станут 

доносить до нашего чада необходимые уроки жизни. Сказка — лучшее лекарство от 

многих психологических проблем в детстве. Цели воспитания в этом возрасте Радиус 

значимых отношений в этом возрасте – семья. В это понятие уже включаются все 

родственники: братья, сестры, бабушки, дедушки. И если семья большая – то это уже 

достаточно серьезная площадка для подготовки к будущей взрослой жизни. Мы все, как 

известно, рождаемся в невежестве. Под невежеством подразумевается сосредоточенность 

на себе любимом. Чем больше в нас этой сосредоточенности, тем больше невежества. 

Когда ребенок рождается, мама — это единственный объект, на который он может от 

себя, любимого, оторвать взгляд, и то потому, что мама удовлетворяет его потребности. 

Потом ребенок замечает наличие папы, потом вдруг он видит себя в окружении семьи и 

тут понимает, что у него есть братья, сестры, с которыми следует делиться. Это очень 

важный момент. Первые шаги, когда ребенку надо поделиться с другими, — это всегда 

болезненные уроки. Они будут бунтовать, протестовать. Современным родителям гораздо 

легче покупать всего сразу по 5 штук: тебе, тебе, тебе, тебе и тебе. Чтобы не делиться, 

чтобы, не дай Бог, никакого скандала. Но на самом деле для ребенка очень важно 

научиться отдавать, потому что круг тех, с кем надо делиться, будет со временем все 

увеличиваться и увеличиваться. Если человек этого не пройдет в этом возрасте, в 

будущем он окажется в ситуации, когда от него потребуют сразу много: «Подумай о 

ближнем, возлюби ближнего, как себя самого, подумай о Родине, об Отечестве, вообще 

обо всех живых существах». Способность к отдаче – это одна из способностей к любви, и 

первые шаги к искусству дарения мы усваиваем, будучи малышами, от 3 до 5. Вместе с 

тем, мы не должны просто отнимать игрушки у детей, потому как быть эгоистом для этого 

возраста – это пока еще нормально, испытывать радость от обладания тоже нормально, но 

постепенно мы приучаем своего ребенка к отдаче, чтобы он ощутил от этого радость, а не 

просто потерю. В этом возрасте малыш решает множество важных задач, и нам, взрослым, 

нужно помочь ему в усвоении этих уроков детства. Причем многим из нас природой 

дается повторная возможность прохождения тех уроков, которые не были усвоены нами в 

нашем детстве: уроков самовыражения, творческой инициативы, дарения, 

самостоятельности, и мы можем пройти их вместе с нашими детьми. В результате такого 

гармоничного воспитания ребенок открывается миру и будет готовым перейти к 

следующему этапу взросления – начальной школе. 
 

 
 
 
 


