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Целевые ориентиры в раннем возрасте
       К трем годам ребенок:
► интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

► стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;

► владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

► проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

► в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
► проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 
► любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 
продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);

► с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).



Педагогическая работа с детьми в период 
адаптации к дошкольному учреждению.

Различаются три степени адаптации: 
► легкая, 
► средняя, 
► тяжелая. 

Факторы, определяющие характер адаптации: 
► 1) физическое состояние ребенка. 
► 2) возраст. 
► 3) степень сформированности у ребенка общения с 

окружающими и предметной деятельности. 
► 4) отношение ребенка к ровесникам. 
► 5) психологические особенности родителей, особенно 

матери, и характер взаимоотношений в семье.

 

Поступление ребенка в ясли сказывается на его психическом и физическом состоянии. Переход из семьи в учреждение 
дошкольного образования часто протекает с большими трудностями.



Педагогические приемы, способствующие 
адаптации ребенка к яслям: 

Признаком завершения периода адаптации является хорошее физическое и 
эмоциональное самочувствие ребенка, его увлеченная игра с игрушками, 

доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам.

► предварительное знакомство воспитателя с ребенком и родителями; 
► беседа с родителями об особенностях воспитания в семье, 
► знакомство родителей с распорядком дня в яслях; 
►  правильная организация первой встречи с ребенком, во время которой 

очень важно наладить контакт с ребенком; 
► сделать первые дни пребывания ребенка в яслях максимально 

комфортными, благоприятными для его эмоционального благополучия; 
► завоевать доверие ребенка, его привязанность. 



Ведущая деятельность — предметно-манипулятивная. Ребенок усваивает 
функции предмета, закрепленные за ним в культуре. По мнению Д.Б. Эльконина, 
предметное действие ребенка развивается в двух направлениях.

► Во-первых, это переход от совместного со взрослым 
исполнения к самостоятельному, что приводит к выделению 
взрослого как образца действия, с которым малыш начинает 
себя сравнивать. Во-вторых, развитие средств и способов 
ориентации самого ребенка в условиях осуществления 
предметного действия.

► Внутри предметной деятельности зарождаются новые виды 
— игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 
конструирование).

► Центральные новообразования — развитие самостоятельной 
ходьбы, овладение прямой походкой, овладение речью и 
предметной деятельностью.



         Период от 1 года до 3 лет 
– это следующий этап   в развитии ребенка

 – это  психологическое отделение от матери – и наступает уже  раннее детство. 

Это связано с тем, что у ребенка не только возникают новые физические возможности, но и 
интенсивно развиваются психические функции, затем появляются первоначальные основы 
(зачатки) самосознания.

В этом возрасте происходят изменения

✔в личностном развитии;
✔ в познавательной сфере;
✔в социальной ситуации развития (ССР).



Развитие ребенка от 1 до 3 лет 
можно разделить на 3 возрастных 

периода 
1 период. Начинается от года и заканчивается в полтора. Когда ребенок 

начинает ходить и говорить, он приобретает самостоятельность и 
становится исследователем.

2 период. Начинается в полтора года и длится до 2 лет. Ребенок 
совершенствует приобретенные навыки, определяется со своим местом 
в окружающем пространстве и четко проявляет свой характер.

3 период. Его можно обозначить с 2 лет и до наступления 3, он носит 
завершающий характер для всего раннего детства.



Потребность в достижении успеха
► У ребенка появляется потребность в достижении успеха. Эта потребность формируется 

поэтапно. Сначала ребенок начинает осознавать свои успехи и неудачи, затем может объяснить 
успехи и неудачи других людей, потом он приобретает способность различать задания по 
степени трудности и оценивать меру развития собственных умений, необходимых для 
выполнения данного задания, и, наконец, может оценивать свои способности и прилагаемые 
усилия.

ССР ребёнка в раннем возрасте выглядит так;
«Ребенок – ПРЕДМЕТ – взрослый».

 Как видно из этой триады, важным для ребенка является предмет. Убедиться в этом 
можно, наблюдая за тем, как ребенок играет: он постоянно смотрит на тот предмет, которым 
увлечен, будь то машинка, стул, кукла, ложка и т. д. Может возникнуть ощущение, что ему 
ничего больше не требуется и никто не нужен, его внимание сосредоточено только на объекте 
увлечения. Но это не так, поскольку без взрослого ребенок не может овладеть человеческими 
способами употребления предметов.

Совместная деятельность становится предметной, потому что мотив этой деятельности 
заключается в самом предмете и способе его употребления.



     восприятие

Познавательная сфера

        внимание 

       память 

  мышление 
      воображение

речь.



Восприятие
      
По мысли Л. С. Выготского, к важнейшим новообразованиям данного возраста следует относить 
восприятие, которое впервые возникает как дифференцированная система отдельных функций, в 
основе которой лежит обобщение. Формируется предметное восприятие как центральная 
познавательная функция. Ребенок с раннего детства уже может подбирать предметы, соединять их 
части в соответствии с формой, величиной, цветом.

Развивается зрительное и слуховое восприятие. Все высшие психические функции этого возраста 
развиваются вокруг восприятия, через восприятие, с помощью восприятия. Восприятие 
развивается в раннем возрасте в самых благоприятных условиях, так как оно является 
доминирующей функцией сознания. Ребенок, овладевая предметной деятельностью, постепенно 
учится соотносить, сравнивать свойства предметов при помощи внешних ори ентировочных 
действий. Затем он переходит к их зрительному соотне сению, перейдя к зрительной 
ориентировке, ребенок выполняет верно действия уже без предварительного примеривания.
Поэтому в возрасте 2,5—3 лет ребенок уже способен осуществить выбор предмета сначала 
по форме, потом по величине, по цвету. Важная характеристика восприятия в этом возрасте – его 
аффективная окрашенность. Наблюдаемые предметы действительно «притягивают» ребенка, 
вызывая у него яркую эмоциональную реакцию. Аффективный характер восприятия приводит и к 
сенсомоторному единству. Ребенок видит вещь, она его привлекает, и благодаря этому начинает 
разворачиваться импульсивное поведение – достать ее, что-то с ней сделать.



Воображение
Предпосылками воображения выступают представления, которые появляются на втором году 
жизни.

Складываются его предпосылки, представление и отсроченное подражание. Воображение 
появляется в игре, когда возникает воображаемая ситуация и игровое переименование 
предметов. Воображение функционирует только с опорой на реальные предметы и внешние 
действия с ними. К концу раннего детства появляются первые собственные сочинения ребенка — 
сказки, рассказы.



Память
Память проявляется в активном восприятии-узнавании. 
Преобладает двигательная и эмоциональная, частично образная 
память. Развивается интенсивно. Возрастают объем и 
прочность сохранения материала.
Доминирует непроизвольная память. Начинает интенсивно 
развиваться словесно-смысловая память: ребенок реагирует 
уже не на ритмико-мелодическую структуру слова, а на его 
значение. Появляется новый процесс памяти — 
воспроизведение.
от 1 года до 2 лет ребенок узнает знакомое лицо после 
перерыва в 1,5—2 месяца;
— на третьем году он уже может узнать объекты, которые 
видел год назад.
В связи с развитием речи стремительно развивается словесно-
смыс ловая память ребенка



Мышление

Основная форма мышления — наглядно-действенное. Начинают формироваться и 
элементы наглядно-образного мышления (решение задачи происходит в результате 
внутренних действий с образами). Мышление возникает и функционирует в 
предметной деятельности.
► Начинает формироваться знаково-символическая функция сознания, т.е. 

усвоение того, что один предмет можно использовать в качестве заместителя 
другого, а также замещения реального предмета знаком. Развитие 
символической функции проявляется в графических действиях и рисунках 
детей (каракули).

► У ребенка появляются первые мыслительные операции: сравнение и 
обобщение (используется связь между предметами для достижения цели и 
устанавливаются новые связи между свойствами предметов при практических 
действиях с ними).

В возрасте 1—3 лет начинают формироваться мыслительные опера ции, которые проявляются в различении 
и сравнении различных при знаков: цвета, формы, размера. На 2-3 году у ребенка появ ляются первые общие 
представления об этих признаках. К 3 годам возникает знаково-символическая функция. Ребенок постепенно 
начи нает осваивать операцию замещения: один предмет может быть исполь зован как заместитель другого. 



Внимание
В раннем детстве развитие внимания происходит при освоении ходьбы, предметной 
деятельности и речи.

Внимание непроизвольное, слабо концентрировано, неустойчиво, наблюдаются трудности 
переключения и распределения, невелик его объем.

Под влиянием речи у ребенка начинают складываться предпосылки для развития произвольного 
внимания.

Расширяется крут предметов, их признаков, а также действий с ним, на которых 
сосредоточивается ребенок.



Речь
    

В раннем детстве речь ребенка развивается от примитивных называний до осознанного 
выражения мысли. Развитие речи идет по двум направлениям:

• совершенствуется понимание речи взрослых;
• формируется собственная активная речь.

► Особенности развития речи в раннем возрасте. Развитие речи связано не только 
непосредственно с общением со взрослым, но и включено в практическую деятельность по 
освоению предметов.

► Формируется активная речь, которая становится средством общения со взрослыми и 
сверстниками.

► Развивается не только коммуникативная, но и обобщающая функция речи.

► Формируется регулирующая функция речи, когда ребенок подчиняется инструкции 
взрослого, выполняя его требования.

► Появляется ситуативная речь, понятная исходя из контекста ситуации, в которую включены 
собеседники, описательная речь.

► Формируется понимание литературных произведений, рассказов взрослого, что обогащает 
опыт ребенка, в том числе социальный.

► Особенно на третьем году жизни возрастает речевая активность ребенка. Речь становится 
основным средством общения.



Самосознание

Развитие самосознания в раннем детстве связано с отделением себя от своих действий, с осознанием своих 
желаний. Ребенок начинает отделять действия от предмета и себя от своих действий.
Развивается подлинная самостоятельность, о чем говорит проявление целеполагания и 
целеустремленности. Возникает гордость за собственные достижения — личностное новообразование 
раннего детства. В соответствии с новым уровнем сознания изменяется и общение со взрослым — начинает 
формироваться ситуативно-деловое, а к трем годам — внеситуативно-познавательное (М.И. Лисина), что 
означает протекание общения на фоне практического взаимодействия ребенка и взрослого и связь 
коммуникативной деятельности с таким взаимодействием.
Ребенок сравнивает себя со взрослыми и хочет быть похожим на них во всем.
В результате меняется отношение ребенка к взрослому, что выражается, прежде всего в стремлении к 
автономии и противопоставлении своих желаний желаниям, требованиям взрослых.
Взрослый же ни объективно, ни субъективно не может перестроить своего отношения к ребенку, 
удовлетворить его стремление к самостоятельности.
Возникает личное действие и личное желание, сознание «Я сам». Если взрослый не организует делового 
сотрудничества, если он демонстрирует свое превосходство, то возникает негативное поведение, 
характерное для кризиса трех лет.



Кризис трех лет

Кризис трех лет — граница между ранним и дошкольным детством — один из наиболее трудных 
моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр старой системы социальных 
отношений, кризис выделения своего «Я», по Д.Б. Эльконину. Ребенок, отделяясь от взрослых, 
пытается установить с ними новые, более глубокие отношения.
► Симптомы кризиса трех лет описал Л.С. Выготский и назвал кризисом отношений.
► Изменение позиции ребенка, возрастание его самостоятельности и активности требуют от 

близких взрослых своевременной перестройки. Если же новые отношения с ребенком не 
складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 
ограничивается, то у ребенка возникают собственно кризисные явления, проявляющиеся в 
отношениях со взрослыми (и никогда — со сверстниками).

► Л.С. Выготский, вслед за Э. Келер, описывает 7 характеристик кризиса трех лет. Первая из 
них — негативизм. Ребенок дает негативную реакцию не на само действие, которое он 
отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. Это реакция не на 
содержание действия, а на само предложение, исходящее от взрослого. Негативизм 
избирателен: ребенок игнорирует требования одного члена семьи или одной 
воспитательницы, а с другими достаточно послушен. Главный мотив действия — сделать 
наоборот, т.е. прямо противоположное тому, что ему сказали, он находится вне ситуации.

►



Негативизм -проявляется в негативной реакции на требование или просьбу взрослого, а не на само действие. Например, ребенок игнорирует 
требования одного члена семьи или воспитательницы, а других слушается. Было замечено также, что негативизм в основном проявляется во 
взаимоотношениях с родными, а не с посторонними людьми. Возможно, подсознательно ребенок чувствует, что такое поведение по отношению к 
родным не принесет ему серьезного ущерба. Поэтому надо помнить, что негативизм и непослушание – разные вещи.

Протест-бунт выражается в частых ссорах детей с родителями. По утверждению Л.С. Выготского, «ребенок находится в состоянии войны с 
окружающими, в постоянном конфликте с ними» (Выготский Л.С., 1991).

Своеволие -выражается в стремлении ребенка делать все самому. Если в младенчестве он стремился к физической самостоятельности, то сейчас 
его поведение направлено на самостоятельность намерений и замыслов. Такое поведение проявляется не только в предлагаемых взрослым 
действиях, например: «Сделай это сам», «Ты уже большой и можешь это сделать» и т. д., но и в упорном стремлении поступать так, а не иначе. 

Строптивость -направлена против принятых норм поведения в семье и схожа с негативизмом и упрямством. Например, если в семье принято 
вместе ужинать, то ребенок начинает отказываться есть именно в это время, а затем у него появляется аппетит.

Обесценивание – присуща всем кризисам. Проявляется оно в том, что начинают обесцениваться все привычки и ценности, которые раньше были 
дороги. Например, ребенок может бросить и даже сломать любимую в прошлом игрушку, отказывается соблюдать ранее принятые правила 
поведения, теперь считая их неразумными, и т. д.

Упрямство -Его причина не в стремлении ребенка во что бы то ни стало получить желаемое или требуемое, а в том, чтобы с его мнением 
считались. Ребенку неважно, получит он эту вещь или нет, ему необходимо утвердиться в своей «взрослости», в том, что его мнение тоже что-то 
значит. Поэтому упрямый ребенок будет настаивать на своем даже в том случае, если данная вещь не очень ему нужна.

Проявления деспотизма таковы: ребенок начинает диктовать всем окружающим, как себя вести, и стремится, чтобы его слушались и 
поступали так, как он говорит. Подобное поведение может отмечаться тогда, когда ребенок один в семье или последний по счету.



 Рекомендации для родителей
► Не следует ограничивать пространство, в котором находится ребенок, так как обычно дети, находящиеся в одном и том 

же пространстве постоянно, заметно отстают в развитии.

► Соблюдайте режим, и будьте твердыми в требованиях дисциплины и правилах поведения, но не переусердствуйте, 
давайте ребенку понять, что он окружен заботой и вашей любовью.

► Помните, что игры способствуют развитию ребенка, поэтому следует как можно чаще играть с ним, правильно 
подыскивая игру под его настроение, которая будет учитывать его индивидуальную специфику и общие особенности 
развития детей раннего возраста.

► Когда малыш начнет приобретать социальные навыки, следует увеличить возможность общения со сверстниками.

► Необходимо использовать игры, в процессе которых ребенок может развивать речь и навыки общения — это весьма 
важный процесс в развитии детей этого возраста. В процессе игры нужно использовать простую и понятную ему речь, 
просить его повторить за вами слова и объяснять значения сказанных им слов.

► Предлагайте ребенку выбор «Ты будешь грушу или яблоко?», следует не торопить его с ответом — он должен выбирать 
сам.

► Также важно играть в развивающие моторику игры, такие как кубики, пирамидки.

► Рисуйте вместе с малышом, научите его различать цвета.

► Разговаривайте с ним, но не усложняйте свою речь непонятными ему терминами. Следует задавать вопросы «Как ты себя 
чувствуешь?», «Тебе интересно?», «Тебе хорошо?», чтобы научить его различать свои ощущения. Не препятствуйте малышу 
передвигать предметы и мебель.

► Также в игровой форме вы можете вместе с ним наводить порядок дома и заниматься домашними хлопотами.

► Научите его распознавать мимику, это тоже можно легко сделать, используя игры.

► Объясните малышу значения слова «нельзя» и его причины.
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