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Мини-лекция 

«Что такое раннее детство»  
  

РРааннннееее  ддееттссттввоо  ––  ээттоо  ввррееммяя  ууссттаанноовв  

ллеенниияя  ббааззввыыхх  ооттнноошшеенниийй  ррееббееннккаа  сс  

ммиирроомм..  ННее  ссллууччааййнноо  ггооввоорряятт,,  ччттоо  

ддоо  ппяяттии  ллеетт  ззааккллааддыыввааююттссяя  ооссннооввыы  

ллииччннооссттии  

ММ..ВВ..ООссооррииннаа  

ВВооззрраасстт  22––33  ллеетт  яяввлляяееттссяя  ппееррииооддоомм  ббооллььшшиихх  ппееррееммеенн  вв  ррааззввииттииии  ррее--

ббееннккаа..  

РРееббёённоокк  ааккттииввнноо  ссттррееммииттссяя  ооссввооииттьь  ооккрруужжааюющщееее  ееггоо  ппррооссттррааннссттввоо,,  ввххоо--

ддиитт  вв  ккооннттаакктт  сс  ммаассссоойй  ппррееддммееттоовв..  

ВВ  ххооддее  ттааккооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ббууррнноо  ннааччииннааеетт  ррааззввииввааттььссяя  ппооззннааввааттеелльь--

ннааяя  ааккттииввннооссттьь..  

ННаа  ввттоорроомм  ггооддуу  жжииззннии  уу  ррееббёённккаа  ннааббллююддааееттссяя  ррааззввииттииее  ппррееддммееттнныыхх  ддеейй--

ссттввиийй,,  аа  ннаа  ттррееттььеемм  ггооддуу  жжииззннии  ппррееддммееттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ссттааннооввииттссяя  ввееддуущщеейй..  

ООттллииччииее  ппррееддммееттнныыхх  ддееййссттввиийй  оотт  ппррооссттооггоо  ммааннииппууллиирроовваанниияя  ппррееддммееттааммии  

ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттоо  ппррееддммееттнныыее  ддееййссттввиияя  ппррееддппооллааггааюютт  ууппооттррееббллееннииее  ппррееддммееттоовв  ппоо  

иихх  ннааззннааччееннииюю,,  аа  ммааннииппуулляяццииии  ууччииттыыввааюютт  ттооллььккоо  ввннеешшннииее  ссввооййссттвваа  ввеещщеейй  ннееззааввии--

ссииммоо  оотт  иихх  ннааззннааччеенниияя::  ррееббёённоокк  ккааттиитт  ввссёё  ккррууггллооее,,  ссттууччиитт  ввссеемм  ттввёёррддыымм,,  ссжжииммааеетт  

ввссёё  ммяяггккооее;;  еессллии  ррееббёённоокк  ббееррёётт  ччаашшккуу  ии  ссттууччиитт  ееюю  ппоо  ссттууллуу  ––  ээттоо  ммааннииппуулляяццииии,,  аа  

еессллии  оонн  иизз  ннееёё  ппььёётт  ––  ээттоо  ппррееддммееттннооее  ддееййссттввииее;;  ккррыышшккуу  оотт  ккаассттррююллии  оонн  ссттааррааееттссяя  

ввооддррууззииттьь  ннаа  ккаассттррююллюю,,  аа  ннее  ббррооссааеетт  ееёё  ккаакк  ммяячч  ннаа  ппоолл;;  ппееррччааттккуу  ннааддееввааеетт  ннаа  ррууккуу,,  

аа  ннее  ппооддммееттааеетт  ееюю  ппоолл  ии  тт..дд..      

ТТееппееррьь  ееммуу  ннуужжнноо  ннааууччииттььссяя  ууппооттрреебблляяттьь  ккаажжддыыйй  ппррееддммеетт  ттаакк,,  ккаакк  ээттооггоо  

ттррееббууюютт  ввззррооссллыыее..  

КК  ккооннццуу  ррааннннееггоо  ввооззрраассттаа  ссввяяззьь  ддееййссттввиияя  сс  ппррееддммееттоомм  ссттааннооввииттссяя  ббооллееее  

ссввооббоодднноойй::  ррееббёённоокк  ззннааеетт  ддлляя  ччееггоо  ссллуужжиитт    ппррееддммеетт,,  нноо  ммоожжеетт  ииссппооллььззооввааттьь  ееггоо  ии  

ппоо--ддррууггооммуу..  ННааппррииммеерр::  оонн  ззннааеетт,,  ччттоо  иизз  ччаашшккии  ппььюютт,,  нноо  ммоожжеетт  вв  ннееее  ии  ннаассыыппааттьь  

ккооррмм  ддлляя  ккоошшккии..  

ВВ  ттеесснноойй  ссввяяззии  сс  ррааззввииттииеемм  ппррееддммееттнныыхх  ддееййссттввиийй  ииддёётт  ррааззввииттииее  ввооссппрриияя--

ттиияя  ррееббёённккаа,,  ттаакк  ккаакк  вв  ппррооццеессссее  ддееййссттввиийй  сс  ппррееддммееттааммии  ррееббёённоокк  ззннааккооммииттссяя  ннее  

ттооллььккоо  ссоо  ссппооссооббааммии  иихх  ууппооттррееббллеенниияя,,  нноо  ии  сс  иихх  ппррииззннааккааммии::  ффооррммоойй,,  ввееллииччиинноойй,,  

ццввееттоомм  ии  тт..дд..  

ВВооссппрриияяттииее  вв  ээттоомм  ввооззрраассттее  ––  ввееддуущщиийй  ппссииххииччеессккиийй  ппррооццеесссс,,  ццееннттррааллььннааяя  

ффууннккцциияя,,  ккооттооррааяя  ««ввееддёётт»»  ззаа  ссооббоойй  ррааззввииттииее  ооссттааллььнныыхх  ((ппааммяяттии,,  ммыышшллеенниияя,,  ввооообб--

рраажжеенниияя)),,  ссппооссооббссттввууеетт  ффооррммииррооввааннииюю  ввннииммаанниияя,,  ррееччии..  

ППооээттооммуу  ооччеенньь  вваажжнноо  ууччииттьь  ддееттеейй  ооббссллееддооввааттьь  ппррееддммееттыы::  ввыыддеелляяттьь  иихх  ччаа--

ссттии,,  ффооррммыы,,  ввееллииччииннуу,,  ццввеетт,,  ииссппооллььззууяя  ппррии  ээттоомм  ррааззллииччнныыее  ккааннааллыы  ввооссппрриияяттиияя  

((ззррееннииее  --  ««ППооссммооттррии»»;;  ссллуухх  --  ««ППооссллуушшаайй,,  ккаакк  ззввууччиитт»»;;  ттааккттииллььнныыйй  ккааннаалл  --  ««ППооттрроо--

ггаайй,,  ппоощщууппаайй»»));;  ууччииттьь  ооррииееннттииррооввааттььссяя  ннаа  ссввооййссттвваа,,  ккааччеессттвваа  ппррееддммееттоовв..  

ВВаажжнноо  ооббеессппееччииттьь  ррееббёённккаа  ииггрруушшккааммии,,  ппррееддууссммааттррииввааюющщииммии  ссооооттннооссяя--

щщииее  ддееййссттввиияя::  ппоо  ффооррммее  ((ттииппаа  ««ККооррооббккии  ффооррмм»»)),,  ппоо  ццввееттуу  ((««ЦЦввееттнныыее  ккооррооббккии»»)),,  ппоо  

ввееллииччииннее  ((««ММааттррёёшшккии»»,,  ««ППииррааммииддккии»»));;  ссббооррнноо--ррааззббооррнныыее  ииггрруушшккии,,  ккууббииккии..  



ВВ  ппррооццеессссее  ссееннссооррннооггоо  ррааззввииттиияя  ппррооииссххооддиитт  ффооррммииррооввааннииее  ппееррццееппттиивв--

нныыхх  ддееййссттввиийй  ((оотт  ххааооттииччнныыхх  ппррообб  кк  ззррииттееллььннооммуу  ссооооттнноошшееннииюю));;  аа  ттааккжжее  ––  ууссввооее--

ннииее  ссииссттеемм  ссееннссооррнныыхх  ээттааллоонноовв  ((ццввееттаа,,  ффооррммыы,,  ввееллииччиинныы,,  ввеессаа))..  

ИИссссллееддоовваанниияя  ппооккааззыыввааюютт,,  ччттоо  ррееббёённоокк  ттррееттььееггоо  ггооддаа  жжииззннии  ввппооллннее  ммоожжеетт  

ууссввооииттьь  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ппяяттии––шшеессттии  ггееооммееттррииччеессккиихх  ффооррммаахх  ии  ввооссььммии  ццввееттаахх..  ННее  

ммоожжеетт  оонн  ттооллььккоо  ннааууччииттььссяя  ппррааввииллььнноо  ннааззыыввааттьь  ввссее  ээттии  ффооррммыы  ии  ццввееттаа..  ННоо  вв  ээттоомм  

ннеетт  ннееооббххооддииммооссттии..  ДДооссттааттооччнноо,,  еессллии  оонн  ппооннииммааеетт  ннааззвваанниияя,,  ууппооттрреебблляяееммыыее  ввззрроосс--

ллыымм..  

УУ  ддееттеейй  ввооззннииккааюютт  ппррооссттыыее  ффооррммыы  ннаагглляядднноо––ддееййссттввееннннооггоо  ммыышшллеенниияя  ––  

ввыыппооллнняяяя  ппррооббыы,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ддооссттиижжееннииее  ццееллии,,  ии,,  ззааммееччааяя  ррееззууллььттааттыы  ссввооиихх  

ддееййссттввиийй,,  ррееббёённоокк  ппррииххооддиитт  кк  рреешшееннииюю  ссттоояящщеейй  ппеерреедд  нниимм  ппррааккттииччеессккоойй  ззааддааччии..  

ННааппррииммеерр,,  ззаа  ддиивваанн  ззааккааттииллссяя  ммяяччиикк,,  ррееббёённоокк  ппыыттааееттссяя  ддооссттааттьь  ееггоо  ррууккоойй,,  нноо  ббеезз--

ууссппеешшнноо,,  ввддрруугг  рряяддоомм  сс  ссооббоойй  оонн  ззааммееччааеетт  ппааллккуу,,  ббееррёётт  ееёё  вв  ррууккии  ии  ддооссттааёётт  ммяяччиикк,,  

ттоо  еессттьь  ппоояяввлляяееттссяя  ссппооссооббннооссттьь  ууччииттыыввааттьь  ввннууттррееннннииее  ссввяяззии  ммеежжддуу  ппррееддммееттааммии..  

РРааззввииттииее  ррееччии  вв  ээттоотт  ппееррииоодд  ииддёётт  ооссооббеенннноо  ииннттееннссииввнноо..  ООссввооееннииее  ррееччии  яявв--

лляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ооссннооввнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ррееббёённккаа  ттррееттььееггоо  ггооддаа  жжииззннии..  ЕЕссллии  кк  ввооззрраасс--

ттуу  11  ггоодд  ррееббёённоокк  ппррииххооддиитт  ппооччттии  ссооввссеемм  ббеезз  ррееччии,,  ииммееяя  вв  ссллооввааррее  1100––2200  ллееппееттнныыхх  

ссллоовв,,  ттоо  кк  33  ггооддаамм  ееггоо  ссллооввааррьь  ннаассччииттыыввааеетт  ббооллееее  440000  ссллоовв..    

ВВ  ррааззввииттииии  ррееччии  ррееббёённккаа  ггллааввннааяя,,  ввееддуущщааяя  рроолльь  ооттввооддииттссяя  ввззррооссллооммуу..  

ВВззррооссллыыйй  ввссее  ссввооии  ддееййссттввиияя  ии  ддееййссттввиияя  ррееббёённккаа  ддооллжжеенн  ссооппррооввоожжддааттьь  ррееччььюю..  ((««ММыы  

сс  ККааттеейй  ссееййччаасс  ппооййддёёмм  ррууччккии  ммыыттьь..  ЯЯ  ККааттее  ззааккааттааюю  ррууккаавваа,,  ччттооббыы  ооннии  ннее  ннааммооккллии..  

ВВоотт  ккаакк  ККааттяя  ннааммыыллииввааеетт  ррууккии,,  ссммыыввааеетт  ввооддоойй  ии  тт..дд..»»))  

РРееччьь  ввооссппииттааттеелляя  вв  ррааббооттее  сс  ддееттььммии  ддааннннооггоо  ввооззрраассттаа  ммоожжнноо  ссррааввннииттьь  сс  

ррееччььюю  ээккссккууррссооввооддаа::  ««  ЭЭттоо  ……  СС  нниимм  ммоожжнноо……  ЕЕггоо  ммоожжнноо……»»  ииллии  ««  ЭЭттоо  ттррааккттоорр..  УУ  

ннееггоо  еессттьь  ккооллёёссаа..  ООнн  ууммеееетт  ееззддииттьь..  ВВоотт  ССаашшаа  ввееззёётт  ттррааккттоорр..  АА  ттррааккттоорр  ттааррааххттиитт  ««ТТрр--

ттрр--ттрр»»..  

РРааззввииттииее  ррееччии  ттеесснноо  ссввяяззаанноо  сс  ррааззввииттииеемм  ррууччнноойй  ммооттооррииккии..  ДДввиижжеенниияя  рруукк,,  

ааккттииввииззииррууюютт  ддееяяттееллььннооссттьь  ррееччееввыыхх  ззоонн  ммооззггаа;;  аа  ттааккжжее  ооттрраажжааюютт  ддееяяттееллььннооссттьь  ммоозз--

ггооввыыхх  ссттррууккттуурр::  ччеемм  ввыышшее  ииннттееллллеекктт,,  ттеемм  ббооллььшшее  ссооггллаассооввааннннооссттьь  ддееййссттввиийй  ооббееиихх  

рруукк..    

ЕЕссллии  ррееччьь  ррееббёённккаа  ннееддооссттааттооччнноо  ррааззввииттаа,,  ннееооббххооддииммоо  ссттииммууллииррооввааннииее  

ррууччнноойй  ммооттооррииккии::  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ииггррыы  сс  ммееллккииммии  ппррееддммееттааммии,,  ббррааттьь  щщееппооттььюю  

ккррууппуу,,  ппеерреессыыппааттьь  ллааддоошшккоойй,,  ллоожжккоойй,,  ссттааккаанноомм  ссыыппууччииее  ммааттееррииааллыы;;  ииггррыы  сс  ввооддоойй,,  

ггллиинноойй..  ИИггрруушшккии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  иизз  ррааззнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ((ггллааддккииее,,  шшееррооххооввааттыыее;;  ллёёгг--

ккииее,,  ттяяжжёёллыыее  ии  тт..  дд))..  

ВВ  ппррооццеессссее  ппррееддммееттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ввооззннииккааюютт  ппррееддппооссыыллккии  кк  ииггррооввоойй  

ддееяяттееллььннооссттии::  ннаа  ттррееттььеемм  ггооддуу  жжииззннии  ррееббёённоокк  ммоожжеетт  ввыыппооллннииттьь  ооттддееллььнныыее  ииггррооввыыее  

ддееййссттввиияя,,  ннааппррииммеерр,,  ссаажжааеетт  ииггрруушшккуу  вв  ммаашшииннккуу  ии  ккааттааеетт,,  ккууккллуу  ккааччааеетт  ««ББаайй  ––  ббаайй»»..  

ИИ  ппррееддммееттннааяя  ии  ииггррооввааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ннее  ррааззввииввааююттссяя  ссааммии  ппоо  ссееббее,,  ввззрроосс--

ллыыйй  ппооккааззыыввааеетт  ссппооссооббыы  ддееййссттввиияя  сс  ппррееддммееттааммии,,  ссооппррооввоожжддааяя  ээттоотт  ппооккаазз  ррееччььюю..  

ППооддрраажжааннииее  ввззррооссллооммуу  ––  ооссннооввнноойй  ссппооссообб  ууссввооеенниияя  ооббщщеессттввееннннооггоо  ооппыыттаа  

((ррееббёённоокк  ооввллааддееввааеетт  ддееййссттввиияяммии  ппоо  ппооддрраажжааннииюю  ввззррооссллооммуу))..    

РРееббёённоокк  ггооттоовв  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу  сс  ввззррооссллыымм,,  ссффооррммииррооввааннаа  ннооввааяя  ффооррммаа  

ооббщщеенниияя  сс  ввззррооссллыымм  ––  ддееллооввааяя..  ДДееллооввооее  ооббщщееннииее  ––  ээттоо  ооббщщееннииее  ««  ччеерреезз  ппррееддммеетт»»,,  

ччеерреезз  ддееййссттввииее  сс  ппррееддммееттааммии..    

ТТааккааяя  ффооррммаа  ооббщщеенниияя  ссппооссооббссттввууеетт  ггооттооввннооссттии  ррееббёённккаа  кк  ввссттууппллееннииюю  вв  

ккооннттаакктт  сс  ччуужжиимм,,  ннееззннааккооммыымм  ввззррооссллыымм  ((ччеерреезз  ддееййссттввиияя  сс  ииггрруушшккааммии,,  ппррееддммееттааммии)),,  

ппооллууччееннииюю  ууддооввооллььссттввиияя  оотт  ээттооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя..    



ЭЭттоо  вваажжнныыйй  ппооккааззааттеелльь  вв  ппссииххииччеессккоомм  ррааззввииттииии  ррееббёённккаа..    

ННооррммааллььнноо  ррааззввииввааюющщииййссяя  ррееббёённоокк  ттррееттььееггоо  ггооддаа  жжииззннии  сс  ууддооввооллььссттввииеемм  

ппррииннииммааеетт  ззааддааччуу  ввззррооссллооггоо::  ««ССооббееррии  ммааттррёёшшккуу  ((ппииррааммииддккуу));;  ««ДДаайй  ккрраасснныыйй,,  ((ззееллёё--

нныыйй))  ккууббиикк»»  ии  тт..дд..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ррееббёённоокк  ссппооссооббеенн  ппррииссппооссооббииттссяя  кк  ннооввыымм  ууссллоо--

ввиияямм  ссуущщеессттввоовваанниияя  ((ннааппррииммеерр,,  ппррииххоодд  вв  ддееттссккиийй  ссаадд))..  

ВВ  ээттоомм  ввооззрраассттее  ррееббёённоокк  ннааччииннааеетт  ииннттеерреессооввааттььссяя  ии  ссввееррссттннииккааммии::  ««  

ССммооттррии,,  ддееввооччккаа  ппррыыггааеетт»»..  ННаа  ппееррввыыйй  ввззгглляядд  ввззааииммооддееййссттввииее  ддееттеейй  ттррееттььееггоо  ггооддаа  

жжииззннии  ввыыгглляяддиитт  ккаакк  ббеессссммыыссллееннннооее  ббааллооввссттввоо::  ооддиинн  ссттууччиитт  ккууббииккоомм  ообб  ппоолл,,  ддррууггоойй  

ууввииддеелл,,  ттоожжее  ввззяялл  ккууббиикк  ии  ннааччаалл  ссттууччааттьь,,  ппррии  ээттоомм  ввеессееллоо  ппоогглляяддыыввааяя  ннаа  ттоовваарриищщаа..  

ННаа  ссааммоомм  ддееллее  ииммеенннноо  ттаакк  ддееттии  ууччааттссяя  ооббщщееннииюю,,  ууччааттссяя  ккооооррддииннииррооввааттьь  ссввооии  ддеейй--

ссттввиияя  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ддееййссттввиияямм  ддррууггооггоо  ррееббёённккаа..  

ВВаажжнноо  ууччииттьь  ««  ввииддееттьь»»  ддррууггооггоо  ррееббёённккаа::  ««  ССммооттррии,,  ккааккууюю  ббаашшееннккуу  ККоолляя  

ссттррооиитт..  ППооссттааввиилл  ооддиинн  ккууббиикк,,  ддррууггоойй  ссттааввиитт,,  аа  ссееййччаасс  ссввееррххуу  ккррыышшуу  ссддееллааеетт»»..  

ВВ  ррааннннеемм  ввооззрраассттее  уу  ддееттеейй  ппоояяввлляяююттссяя  ппррееддппооссыыллккии  ппррооддууккттииввнноойй  ддееяя--

ттееллььннооссттии..  РРииссуунноокк  ррееббёённккаа  ––  ээттоо  ссппллаавв  ввссеехх  ппссииххииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв,,  тт..ее..  ппооккааззааттеелльь  

ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ррееббёённккаа..  РРееббёённоокк  ппррооххооддиитт  ссттааддииии  оотт  ччееррккаанниияя,,  ккааррааккууллеейй  кк  

ппррееддннааммееррееннннооммуу  ррииссууннккуу..  

ЭЭттии  ннооввооооббррааззоовваанниияя  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ддооссттииггннууттыы  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  ооннии  ппрроо--

ииссххооддяятт  вв  ссооввммеессттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  сс  ввззррооссллыымм::  

--  ввззррооссллыыйй  ссаамм  ррииссууеетт,,  ппооккааззыыввааеетт  ррееббёённккуу,,  

--  ввззррооссллыыйй  ннааччииннааеетт  ррииссуунноокк,,  аа  ррееббёённоокк  ззааккааннччииввааеетт  ((ннааппррииммеерр,,  ввззрроосс--

ллыыйй  ррииссууеетт  шшаарриикк,,  ррееббеенноокк  ––  ннииттккуу)),,  

--  ррееббёённоокк  ссаамм  ррииссууеетт::  ««ООйй,,  ппооллууччииллаассьь,,  ррыыббккаа!!""  

ДДлляя  ррииссоовваанниияя  ииссппооллььззууеемм  ррааззллииччнныыее  ммааттееррииааллыы  ((ккрраассккии,,  ммееллккии  ии  тт..дд..))  ии  

ииннссттррууммееннттыы  ((ппееччааттккии,,  ккииссттии)),,  ллааддоошшккаа  ––  ппррееккрраасснныыйй  ииннссттррууммееннтт  ддлляя  ррииссоовваанниияя..  

 

 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, ма-

лыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. 

Восстановлению эмоционального равновесия способствует так называемая ритми-

ческая стимуляция – игры со взрослым, которые включают ритмичное покачива-

ние, подбрасывание, поглаживание и т.п. Такими играми изобилует народная тра-

диция пестования детей. 

Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и 

принимает что-то только от того человека. которому он доверяет. Поэтому и 

успешность его обучения зависит от того, сложился ли контакт с педагогом. В этом 

отношении очень важно, как проходит адаптация к детскому саду и испытывает ли 

он в группе эмоциональный комфорт. 

Для детей 2-3 лет характерны низкие пороги сенсорной чувствительно-

сти, у них еще недостаточно сформированы механизмы физиологической саморе-

гуляции организма. Субъективное ощущение физического дискомфорта приводит 

к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван 

тем, что ребенок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у 

него что-то болит, его беспокоит давление обуви, теснота пояса колгот или брюк, 

резинка слишком стянула волосы и т.п. Педагог должен быть уверен, что малыша в 

данный момент ничто не беспокоит. 

Общение у детей данного возраста носит ситуативно-личностный харак-

тер. Это означает, что каждому ребенку необходимо индивидуальное внимание пе-



дагога, индивидуальный контакт с ним. Отсюда следует, что занятия должны быть 

кратковременными, построенными так, чтобы воспитатель мог говорить понемно-

гу, но с каждым ребенком в отдельности. Занятия не рассчитаны на работу со всей 

группой как единым целым. Мы уже отмечали важную особенность: обучить ре-

бенка может только взрослый, которому он доверяет и симпатизирует. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом 

опыте. и на основе подражания приятному взрослому. При этом ребенок подражает 

всему, что делает взрослый, - и хорошему, и плохому; и правильному, и непра-

вильному. 

Сверстник еще не представляет для такого малыша особого интереса и 

рассматривается часто как еще один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций: дру-

гой ребенок исследует предмет, который интересует и меня, другой ребенок завла-

дел вниманием воспитательницы, которую я люблю, другой ребенок наступил мне 

на ногу и т.п. 

Малыш 2-3 лет может не понимать разницы между живым и неживым и 

«разобрать на части» живую бабочку так же, как он это делает с пластмассовой 

машинкой. Пока еще такое поведение не является проявлением жестокости. Разни-

цу между живым и неживым он усваивает из наблюдений за отношением взрослого 

к разным объектам. 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный харак-

тер. Это означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реаль-

ных предметных манипуляций, соответственно и ведущим типом игры является 

предметно-манипулятивный. Очень важно для маленьких первооткрывателей под-

держать саму мотивацию исследования и познания окружающего мира. От взрос-

лого требуется лишь создать интересную развивающую среду и предоставить де-

тям время и свободу деятельности в ней. 

Из предметно-манипулятивной игры вырастают такие взрослые виды 

творческой деятельности, как непредметное конструирование, то есть архитектура, 

дизайн, абстрактное изобразительное искусство. Опыт работы показал, что часть 

детей имеет и сохраняет при благоприятных условиях интерес и способность ви-

деть красоту в простом сочетании цветовых пятен и линий, в изысканности кон-

струкции независимо от того, напоминает ли она какой-либо конкретный реальный 

предмет и может ли быть названа каким-то привычным словом. В этом смысле 

многие ребята наряду с изобразительной демонстрируют и выразительную тенден-

цию в своем творчестве, если педагог не ставит перед собой задачу перевести их на 

стезю предметно-имитирующего творчества. Такие дети не столько интересуются 

целью своей работы, сколько получают наслаждение от процесса творчества. 

Оценка результата в этом случае более свободна, поскольку не скована рамками 

первоначального плана создания предметного изображения. 
В качестве резюме – самые важные психологические особенности детей 2-3 лет: 

-им присуще наглядно-действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколько богата окружающая развивающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать 

окружающий мир, манипулируя различными предметами; 

-речь находится в стадии формирования; 

-обучение эффективно только на фоне психо-эмоционально комфортного состояния; 

-внимание, мышление, память непроизвольны. 

  



  
КРИЗИС 3 ЛЕТ 

Капризный, упрямый, непослушный... Такую характеристику дают чаще 

всего детям, с которыми трудно стало справляться. Но ребенок не может оставать-

ся одинаковым, так как его развитие предполагает необходимость перемен. 

Общая и нервно-психологическая реакция ребенка формируется неравномерно. 

Периоды более или менее плавного развития чередуются со своего рода скачками, 

качественными взрывами, часто бурными и резкими. 

Первый возрастной кризис у детей происходит примерно в 3 года, второй — в 6-7 

лет, третий — около 13 лет. 

Возраст после двух лет нередко становится возрастом необъяснимого 

упрямства и негативизма. Это важный момент в развитии малыша. Ребенок начи-

нает осознавать себя как отдельного человека, со своими желаниями и особенно-

стями. В этом возрасте у ребенка появляется новое слово “не хочу”, оно начинает 

довольно часто встречаться в словаре вашего бывшего ангелочка. Малыш нередко 

действует наоборот: вы его зовете, а он убегает; просите быть аккуратнее, а он спе-

циально разбрасывает вещи. Ребенок кричит, может топать ногами, замахиваться 

на вас со злым, сердитым лицом. Таким образом малыш проявляет свою актив-

ность, самостоятельность, настойчивость в достижении желаемого. Но умения для 

этого еще пока не хватает. Ему начинает что-то не нравиться, и ребенок выражает 

свою неудовлетворенность. 

Нам с вами представить себе это довольно трудно, потому что мы живем 

со своим “Я” и без этого себя не представляем. Но малыш под влиянием возраста-

ющей практической самостоятельности только начинает осознавать свое “Я”. Ведь 

он овладевает возможностями делать без помощи взрослого множество действий, 

усваивает навыки одевания, еды и т. п. Внешне это выглядит так: ребенок, называ-

ющий себя раньше в третьем лице (он, она), начинает осознавать себя лицом пер-

вым: “Дай мне машинку!”. 

Этот период длится обычно несколько месяцев и протекает у всех детей 

по-разному. И взрослые именно в это время испытывают значительные трудности 

в общении и взаимодействии с ребенком, они сталкиваются с негативизмом и 

упрямством. Дети протестуют против опеки и делают то, что заведомо запрещено. 

Не надо сердиться на ребенка, пытаться силой заставить его, отвечать на его крик 

криком или наказывать. Это может закрепить в подсознании мотивы отрицатель-

ного поведения. 

Найдите в себе силы терпеливо отнестись к маленькому крикуну. Лучше 

постараться переключить его на другие дела, так как ребенок иногда и сам бы рад, 

да не может успокоиться. Например, стоит поставить его любимую кассету, вклю-

чить мультфильм. Если же акцентировать внимание малыша на конфликте — это 

может привести к неврозам. Нужно внимательно следить за изменениями в пове-

дении ребенка. Если вдруг он отказывается от контакта с окружающими, однооб-

разно раскачивается или долго-долго перебирает пальцы, то нужно немедленно по-

казать малыша психоневрологу. 

Итак, кризис может обнаруживаться в противоречии, которое можно 

устранить, как говорится, тем же: “Не смей мыть руки!”. И ребенок сделает это с 

усердием, которому позавидуешь. Но кризис может проходить на грани нервного 

заболевания, в форме детского деспотизма — стремления проявить власть над 

окружающими. Ребенок требует, чтобы исполнялось все, что он хочет. А если это-



го не происходит, то малыш бросается на пол, сучит ногами, бьет руками, кричит. 

В этом выражается его бессильная злоба. 

Следует отметить, что кризис трех лет протекает остро только в том слу-

чае, если взрослые не замечают или не хотят замечать у ребенка тенденцию к само-

стоятельности, когда они стремятся во что бы то ни стало сохранить прежний тип 

взаимоотношений, устраивающий их, взрослых, когда они сдерживают самостоя-

тельность и активность ребенка. 

Если же взрослые реагируют на изменения, происходящие в ребенке, ес-

ли они заменяют авторитарный стиль взаимодействия с ребенком, гиперопеку на 

партнерское общение с ним, предоставляют ему самостоятельность (в разумных 

пределах), конфликтов между ними и трудностей общения может и не возникнуть 

или они будут иметь временный, преходящий характер. 

 

 

  

ГГллааввннооее  ппссииххооллооггииччеессккооее  ннооввооооббррааззооввааннииее  уу  ддееттеейй  33  ллеетт  ––  ээттоо  ппоояяввллееннииее  

ппееррввооггоо  ссааммооссооззннаанниияя  ««  ЯЯ  ссаамм»»..  РРееббёённоокк  ннааччииннааеетт  ррааззддеелляяттьь  ««  ЯЯ  »»  ии  ««  ддррууггииее»»  

««  ДДееддуушшккаа  ккаашшлляяеетт,,  аа  яя  ннеетт»»..  

««  ЯЯ  ссаамм  ббууддуу  ссппууссккааттььссяя  ппоо  ллеессттннииццее»»..  

РРееббёённоокк  ккаакк  ббыы  ппррооттииввооппооссттааввлляяеетт  ссееббяя  ддррууггиимм..  ЯЯррккоо  ввыырраажжееннаа  ппооттррееббннооссттьь  

««ББыыттьь,,  ккаакк  ввззррооссллыыйй»»..  РРееббёённоокк  ввссёё  ххооччеетт  ддееллааттьь  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  ппоо--ссввооееммуу..  ООнн  ««ппее--

рреерроосс»»  ттее  ффооррммыы  ооббщщеенниияя  сс  ввззррооссллыымм,,  ккооттооррыыее  ииммееллии  ммеессттоо  вв  жжииззннии  ррааннььшшее;;  нноо  ввоозз--

ммоожжннооссттеейй  уу  ррееббёённккаа  ббыыттьь  ввззррооссллыымм  ннееддооссттааттооччнноо  ии  ппооээттооммуу  оонн  ввыырраажжааеетт  ссввооёё  ннеессоо--

ггллаассииее  сс  ппррееппяяттссттввииеемм::  ннееггааттииввииззмм  ––  ррееббёённоокк  ооттккааззааллссяя  ппооддччиинняяттььссяя  ооппррееддееллёённнныымм  

ттррееббоовваанниияямм  ввззррооссллооггоо,,  ууппрряяммссттввоо,,  ссттррооппттииввооссттьь..  

ТТррии  ггооддаа  --  ссааммыыйй  ббллааггооппрриияяттнныыйй  ввооззрраасстт  ддлляя  ррааззввииттиияя  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии..  

ППооээттооммуу  ввззррооссллооммуу  ннееооббххооддииммоо  ииззыыссккааттьь  ввооззммоожжннооссттьь  ддееййссттввооввааттьь  ррееббёённккуу  ссааммоо--

ссттоояяттееллььнноо..  

ППооттррееббннооссттьь  ррееббёённккаа  ««  ббыыттьь  ккаакк  ввззррооссллыыйй»»  ммоожжеетт  ббыыттьь  ууддооввллееттввооррееннаа  вв  

ооббщщеессттввее  ссввееррссттннииккоовв  вв  ииггррее,,  ггддее  ррееббёённоокк  ббееррёётт  ннаа  ссееббяя  рроолльь  ввззррооссллооггоо  ((ммааттееррии,,  оотт--

ццаа))  ии  ввыыппооллнняяеетт  ввооооббрраажжааееммыыее  ддееййссттввиияя  ««  ккаакк  ббооллььшшоойй»»..  

ППссииххооллоогг  КК..  ЛЛооррддккииппааннииддззее  ггооввоорриитт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ггллааввнныыйй  ббеессссооззннааттееллььнныыйй  

ввооппрроосс,,  ккооттооррыыйй  ззааддааёётт  ррееббёённоокк  ((оотт  11,,55  ддоо  33  ллеетт))  ввззррооссллооммуу::  ««  ЯЯ  ххоорроошшиийй??»»..  ИИ  оотт  

ооттввееттаа  ннаа  ээттоо  ввооппрроосс  ззааввииссиитт  ббууддуущщааяя  ссааммооооццееннккаа  ррееббёённккаа,,  ууррооввеенньь  ппррииттяяззаанниийй  ии  

тт..дд..  

Если он получит положительный ответ, то сможет быть уверенным в себе, 

счастливым, окружённым любящими людьми.  

 



Упражнение 

«Портрет ребенка раннего возраста» 

Цель: Уточнение основных понятий и терминов, связанных с возрастны-

ми и индивидуальными характеристиками ребенка, выявление наиболее часто 

встречающихся поведенческих проявлений и индивидуальных особенностей детей 

раннего возраста. 

Содержание: Тренер предлагает всей группе при помощи мозгового 

штурма отметить индивидуальные особенности ребенка раннего возраста. На доске 

фиксируются все предложения. Затем проводится совместное обсуждение, выделе-

ние доминирующих черт. 

Таким образом участниками составляется психологический портрет ре-

бенка раннего возраста. 

 

Образец составления списка 

√ Любознательный 

√ Ласковый 

√ Упрямый 

√ Плачет, когда уходит мама 

√ Капризный 

√ Добрый 

√ Беспокойный 

√ Любит играть 

√ Стремится делать все самостоятельно 

√ Его легко отвлечь 

√ Ломает игрушки 

 

 

Упражнение 

«Качества взрослого, необходимые ему при взаимодействии с детьми раннего 

возраста» 
Цель: Дать возможность участникам поразмышлять над проблемами, 

волнующими многих родителей. 

Содержание:  Упражнение проводится в подгруппах. В течение несколь-

ких минут каждая подгруппа пытается выделить по 2-3 качества, необходимых 

взрослому для успешного взаимодействия с ребенком раннего возраста. Эти каче-

ства необходимо представить в виде скульптуры – без слов, а только с помощью 

невербальных средств общения. В создании скульптуры участвует вся команда. 

Остальные отгадывают, какое качество отражено в скульптуре. После того, как все 

подгруппы представят свои творческие работы, проводится обсуждение. Тренер 

предлагает высказать свое согласие или несогласие по поводу выбранных качеств. 

 



 

Упражнение 

«Родительское собрание» 
Цель: Обмен опытом и обобщение предыдущего материала. 

Содержание: Упражнение проходит в подгруппах. Ведущий дает общую 

инструкцию для всех участников: «Подготовить и провести родительское собра-

ние». Каждая подгруппа получает карточку с темой собрания, например: 

 

 Как развивать речь малыша? 

 Как играть с детьми от 1 года до 3 лет? 

 Какие игрушки покупать для малыша? 

 Для чего ребенку ходить в ясли? 

 Что делать, если ребенок дерется, кусается? 

Затем каждая подгруппа в течение 10 минут подготавливает родительское 

собрание на указанную в карточке тему, после чего проводит презентацию. 

Для того чтобы упражнение проходило более динамично, можно предло-

жить следующую ситуацию: «У родителей очень мало времени (в соседней группе 

их ждут малыши), и они установили регламент: провести родительское собрание в 

рекордные сроки – за 5 минут». 

 

 

Упражнение 

«Подарок соседу» 
Цель: Высказывание благодарности участникам консультации 

Содержание: Каждый участник получает несколько чистых бланков и в 

течение 5 минут пишет или рисует что-нибудь памятное (пожелание, напутствие, 

комплимент) своему соседу слева, справа и тому, кому сам захочет сказать что-

либо приятное. Участники обмениваются «подарками». 

 

 

Упражнение 

«Обратная связь» 

Содержание: Каждый участник получает 4 карточки. На них может быть 

написано: 

-Ваши ощущения от работы 

-Что Вам понравилось больше всего 

-О чем бы Вы хотели еще поговорить? 

Участники заполняют карточки и сдают их ведущему. задача ведущего – 

ознакомиться и на следующей встрече дать обратную связь слушателям. 

Желательно отреагировать на негативные замечания объективного харак-

тера и по возможности изменить то, что в силах, откликаясь на требования участ-

ников. Таким образом, тренер получает возможность более эффективного взаимо-

действия на следующих встречах. 

 


