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Теоретические аспекты воспитания и обучения  

детей раннего возраста в дошкольных учреждениях и 

семье 
Ранний возраст – важнейший этап в развитии ребёнка. В этот 
период закладывается фундамент для формирования новых 

психических образований, психические процессы, 
позволяющие малышу перейти на следующую возрастную 
ступень. Это благоприятный возраст для развития сенсорного 

восприятия, накопления представлений о свойствах предметов 
и явлений окружающего мира. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и 
формирование представлений о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, величине, положении в 
пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. Именно ранний 
возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об 
окружающем мире.  

Возраст 1 – 3 года является периодом существенных перемен 

в жизни маленького ребенка. Прежде всего, ребенок начинает 
ходить. Получив возможность самостоятельно передвигаться, 
он осваивает дальнее пространство, самостоятельно входит в 
контакт с массой предметов, многие из которых ранее 

оставались для него недоступными. 

В начале раннего детства восприятие ребенка развито еще 
чрезвычайно слабо, хотя в быту ребенок выглядит достаточно 

ориентированным. Ориентирование происходит, скорее, на 
основе узнавания предметов, чем на основе подлинного 
восприятия. Само же узнавание связано с выделением 

случайных, бросающихся в глаза признаков - ориентиров. 

В раннем детстве можно отметить бурное развитие следующих 
психических сфер: общения, речевой, познавательной 

(восприятия, мышления), двигательной и эмоционально - 
волевой сферы. 



Ведущим видом движений в это время является 

самостоятельная ходьба. Ребенок испытывает в ней большую 
потребность, поэтому она вызывает у него положительные 

эмоции. Ходьба дает малышу возможность лучше 
ориентироваться в мире предметов, познавать их свойства, 
взаимосвязи. 

Активные движения ребенка, расширяющие его ориентировку 

в окружающем, стимулируют развитие психических функций 
(ощущений, восприятия, памяти, внимания, наглядно - 
действенного мышления). 

Увеличивается разнообразие манипуляций и усложняется 
конструктивная деятельность с кубиками, пирамидкой, 
карандашами, бытовыми предметами (чашка, ложка, ботинки), 

ребенок постепенно учится использовать их по назначению. 

Если вначале конструктивные действия носят подражательный 
характер, то затем постепенно, путем проб и ошибок 
начинается использование собственных способов 
конструирования. При этом познаются не только предметы как 
таковые, но и их разнообразные свойства, в том числе 

относительные характеристики - например, размер колец 
пирамидки (больше/меньше), с правильным использованием 
этих свойств. В расширении возможностей познавательной 
сферы важная роль принадлежит системе зрительного 
восприятия.  

В раннем возрасте содержанием совместной деятельности 
ребёнка и взрослого становится усвоение культурных 

способов употребления предметов. 

Взрослый становится для ребёнка не только источником 

внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» 
самих предметов, но и образцом человеческих действий с 
предметами. Такое сотрудничество уже не сводится к прямой 
помощи или к демонстрации предметов. 

Теперь необходимо соучастие взрослого, одновременная 
практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного 
и того же дела. В ходе такого сотрудничества ребёнок 

одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в 
действиях ребёнка и, главное - новые, адекватные способы 
действия с предметами. Взрослый теперь не только даёт 
ребёнку в руки предметы, но вместе с предметом передаёт 

способ действия с ним. В совместной деятельности с ребёнком 
взрослый выполняет сразу несколько функций: 



во-первых, взрослый даёт ребёнку смысл действий с 

предметом, его общественную функцию; 

во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, 
передаёт ему технические приёмы осуществления действия; 

в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход 

выполнения действий ребёнка.  

В решении задач сенсорного развития существенную роль 

играет подбор игрушек и пособий, разных по цвету, форме, 
материалу. Следует подбирать предметы контрастные по 
одному из признаков, но сходные по другим (например, 
шарики, кубики одного цвета, но разные по размеру). 
Разнообразие предметов и их свойств привлекает внимание 

детей, а подчеркнутое различие и сходство признаков 
углубляет, уточняет восприятие.  

При правильном обучении действиям с предметами у ребенка 

вырабатываются навыки обобщенных способов пользования 
ими. Он играет пирамидами разной величины, мячами разного 
цвета, используя их свойства: мяч катает, колесики 
нанизывает, кубики ставит друг на друга. Малыш учится 

подражать действиям взрослых и к концу второго года жизни 
выполняет их быстро и легко. Это помогает ему усвоить 
способы пользования различными предметами не только в 
игровой, но и в бытовой деятельности. 

На занятиях со строительным материалом малыши учатся 
ставить кубики, кирпичики друг на друга (башня), рядом 

(дорожка, поезд, забор). Детей обучают располагать кубики, 
кирпичики в разном пространственном отношении друг к 
другу (лестница, кровать, диван).На первом году жизни 
основная задача состоит в предоставлении ребенку 
достаточного богатства и разнообразия внешних впечатлений, 
развитии внимания к свойствам предметов. 

Когда у малыша начинают формироваться хватательные 

движения, к этой задаче присоединяется еще одна - 
необходимо помочь ребенку приспособить хватательные 
движения к форме предмета, его величине и положению в 
пространстве. 

Постепенно такое приспособление приведет к тому, что эти 
свойства начнут приобретать для малыша определенное 
значение («маленькое» - это то, что можно схватить одной 

рукой, «большое» - двумя руками, «круглое» - то, что 
охватывается всей ладошкой, «квадратное» - то, что берется 
пальцами, обхватывающими предмет с двух сторон, и т.п. 



Взаимодействия педагогов с семьей являются важной 

стороной образовательного процесса в ДОУ, так как родители, 
с одной стороны, являются непосредственными заказчиками 

образовательных услуг, с другой – обладают определенным 
педагогическим потенциалом и способны обогащать учебный 
процесс положительным опытом семейного воспитания. 

Личная ориентированность во взаимодействии работников 

ДОУ с родителями позволяет формировать сотрудничество, 
единство интересов и потребностей обеих сторон, 
преемственность воспитания в семье и в детском саду.  

Педагог разъясняет родителям, как важно поддерживать у 
малышей стремление к самостоятельности, опираясь при этом 
на детское «я сам!». Не дать угаснуть этому проявлению 

растущей потребности проявить независимость от взрослого. 

Родителям следует объяснить, что воспитание происходит в 
деятельности, в постоянных упражнениях в доступных 
ребёнку действиях. Первые трудовые действия являются 
доступными ребенку, и именно в них может быть реализована 
потребность в самостоятельности. 

На основе принципа организации совместной деятельности 
взрослых и детей в дошкольном учреждении и в семье 

решается задача приближения семьи к детскому саду. 

Изготавливая что-то в группе, ребёнок с гордостью 
рассказывает об этом. И наоборот: родители в семье могут 
ремонтировать игрушки, изготавливать атрибуты для 
карнавальных костюмов и для детского сада. К такому труду 

можно привлечь и детей, определив для них доступные 
операции. И какой гордость наполняется ребёнок! 

Полезно организовывать совместную деятельность родителей, 
педагогов и детей в детском саду. Такой работой, 
объединяющей детей и взрослых, может стать сезонная 
уборка участка, подготовка к утренникам, различным 

праздникам и т.д. 

 


