
Психофизиологические особенности развития детей
5-6 лет

ОБЩАЯ МОТОРИКА: 
 Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает 

попеременно на одной и другой ноге, бегает на носках. Катается 
на двухколесном велосипеде, на коньках. 

ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ: 
 Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. 

Дополняет недостающие детали к картинке. Бьет молотком по 
гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. 
Обводит рисунки по контуру, заштриховывает фигуры. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 
 Использует в речи синонимы, антонимы; слова, 

обозначающие материалы, из которых сделаны предметы 
(бумажный, деревянный и т. д.). К 6 годам знает и умеет писать 
печатные буквы алфавита. Определяет количество слогов в 
словах, количество звуков в словах, определяет место звука в 
слове (начало, середина, конец слова). Определяет ударные 
слоги, гласные. Понимает значение слов звук, слог, слово. 
Различает гласные и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие 
согласные. Выразительно рассказывает стихотворения, 
пересказывает небольшие рассказы. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 
 Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством 

предметов. Умеет из неравенства делать равенство. Умеет писать
и пользоваться математическими знаками. Умеет раскладывать 
предметы (10 предметов) от самого большого к самому 
маленькому и наоборот. Умеет рисовать в тетради в клетку 
геометрические фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие 
на эти фигуры. Ориентируется на листе бумаги. 

 Называет дни недели, последовательность частей суток, 
времен года. Дает им описание. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 
 Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 10 

картинок. Время демонстрации каждой картинки 1-2 сек. В норме 
ребенок запоминает 5-6 предметов из 10. Прочитайте ребенку 10 
слов: стол, тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, окно, диван, 
карандаш, ложка. Попросите его повторить слова. Ребенок 
должен вспомнить не менее 4-5 слов. 

 Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 
профессии. 

ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Ребенок рождается с определенным биологическим полом, а

гендерную  роль  принимает  в  процессе  социализации,  т.е.  в
процессе общения с другими людьми. Осознание себя мальчиком
или девочкой происходит не сразу Психологи доказали, что к 2
годам ребенок начинает понимать, кто он - девочка или мальчик.
С  возрастом,  дети  начинают  идентифицировать  себя  с



представлениями  того  или  иного  пола.  В  пять-шесть  лет  дети
усваивают, что принадлежность их к тому или иному полу уже
навсегда.

К  этому  времени  они  могут  соотносить  пол  с  будущими
профессиями,  играми, отношениями:  пожарные –  дяди.  Девочки
плачут, девочкой быть неинтересно… «Шоферы – дяди и солдаты
– дяди, хочу все перепробовать…», «Мальчики в мужиков играют».
Девочек раньше начинают приучать к самостоятельности, однако,
только  в  рамках  домашней  сферы.  Девочки  обычно  заботливее
мальчиков,  они  стремятся  ухаживать  за  животными,  опекать
малышей. Мальчики же должны сами убедиться в необходимости
определенных действий. Отправляясь куда-либо, девочки имеют
определенную цель, тогда как мальчики находят себе занятие по
ходу,  легче  ориентируются  в  незнакомой  обстановке  и
воспринимают  ее  положительно.  Девочки  более  самолюбивы  и
обидчивы,  более  чувствительны  к  критике,  чем  мальчики.  У
девочек  чаще  наблюдается  повышенный  интерес  к  своей
внешности,  и  они  более  чувствительны  к  ее  оценке  другими
людьми.

Ребенок понемногу взрослеет, открывает для себя 
окружающий мир, его естественное любопытство и 
любознательность заставляют его задавать родителям 
бесконечные вопросы. В каком бы возрасте они не задавались – 
это нормальный и естественный интерес, без которого 
невозможно бы было гармоничное развитие человека и 
продолжение его рода.

Знание своего собственного тела помогает ребенку 
утвердиться в своей принадлежности к полу. Знакомство с телом 
– только одна сторона становления маскулинности 
(мужественности) и фемининности (женственности). Друга 
сторона – узнавание и освоение поведения, которое принято 
считать маскулинным и фемининным.  В психологии это называю 
освоением гендерной роли. Оно происходит сразу многими 
путями.

Во-первых, ребенок склонен моделировать поведение 
родителя того же пола, что и он сам.

Во-вторых, родители в процессе воспитания стимулируют 
соответствие поведения ребенка его половой роли, разъясняя, 
например: «Ты – мальчик, а мальчики не плачут», «Ты – девочка, а 
девочки не дерутся».

В-третьих, дети сами улавливают, что старшим больше 
нравится в их поведении, и стараются соответствовать этому.

В процессе естественной гендерной идентификации в семье 
дети часто пробуют разные модели гендерного поведения, учась 
правильно разграничивать мужскую и женскую роль. Некоторые 
мальчики иногда практикуют поведение, которое в нашей 
культуре традиционно считается женским, например, надевают 
платья, используют косметику или участвуют в игре с 



вынашиванием и воспитанием детей (дочки-матери). Также и 
многие девочки могут иногда брать на себя мужскую роль – 
становясь «папочкой», когда играют с домиками, или временно 
принимая на себя модели мужского поведения, в результате чего 
выглядят в глазах общества «бой-бабами». Этот тип временного и
эпизодичного поведения обычен для многих мальчиков и девочек 
и обычно составляет часть опыта обучения в процессе 
нормальной гендерной социализации. 


