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    Ранний возраст, справедливо считают временем формирования интеллектуальных и 

творческих способностей. Наука и практика признают уникальность и неповторимость 

раннего возраста, когда счёт идёт не на годы, не на месяцы, а на недели и даже дни. Именно в 

первые три года закладывается 80 % физического, нравственного и интеллектуального 

фундамента личности.      Психологи считают, что самый высокий потенциал творческого 

развития – от 2 до 3 лет. За это время ребёнок проходит громадный путь в своём развитии. Он 

научается видеть мир, понимать значение окружающих предметов, общаться с людьми, 

говорить и многое, многое другое. Именно в первые годы закладывается его отношение к 

людям, к себе, к миру. Первые детские впечатления накладывают неизгладимый отпечаток на 

дальнейшую жизнь человека. Ведь здесь начало всех его будущих качеств и способностей. То, 

что ребёнок не получит в раннем детстве, очень трудно, а порой и невозможно компенсировать 

в более позднем возрасте. Поэтому первые три года жизни – чрезвычайно важный и 

ответственный этап, который во многом определяет дальнейшее развитие человека.  

     Главными задачами воспитания и обучения детей раннего возраста являются сохранение 

здоровья ребёнка, полноценное физическое развитие, развитие речи, игровой деятельности, 

сенсорное развитие, формирование основных психических процессов, развитие умственных 

познавательных и творческих способностей. 

    Особенно важна и актуальна проблема здоровья ребёнка в период поступления ребёнка в 

дошкольное учреждение. Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение 

адаптации, необходимо организовать помощь детям, поступающим в детский сад и обеспечить 

постепенный переход ребёнка из семьи в ДОУ. Необходимым условием этого является чёткая 

продуманная работа педагогов, специалистов, медиков, согласованность действий родителей 

и детского сада, сближение их подходов к ребёнку в семье и детском саду с учётом 

индивидуальных особенностец 

  В  дошкольном учреждении работа проводится в несколько этапов: 

-подготовительный; 

-этап наблюдения; 

-этап анализа и выводов. 

Задачи первого периода – сформировать такие стереотипы в поведении ребёнка, 

которые помогут ему безболезненно войти в новые для него условия жизни. Проблемы, 

связанные с поступлением ребёнка в группу раннего возраста, начинаем с организации и 

повышения педагогической компетентности родителей. 

При организации поэтапного приёма вновь поступающих детей выработаны 

следующие правила: 

 утренний осмотр проводит медсестра совместно с воспитателем; 

 принимать не более 1-2 детей в неделю, чтобы воспитатели могли уделить им 

максимум внимания, поскольку наступил этап наблюдений; 

 время пребывания в детском саду увеличивается постепенно в зависимости от 

его привыкания ребенка к условиям детского сада. Данный вопрос решается совместно с 

врачом, воспитателями и педагогом – психологом; 

 в период адаптации учитываются все индивидуальные привычки ребёнка и 

сохраняются привычные для ребёнка воспитательные приёмы. 

Со дня поступления ребёнка в детский сад воспитателями ведётся лист наблюдений за 

ребёнком, где отмечаются: аппетит, сон, настроение, активность, уровень развития речи.  

На основании наблюдений за детьми, выявляются проблемы, которые решаются при 

активной работе с родителями, через консультирование, рекомендации, посещение 

родительских собраний.  

На последнем этапе анализа и выводов происходит обработка результатов и анализ 

адаптационных листов и если возникают вопросы, ребёнка рекомендуем на медико-

педагогическую комиссию ДОУ, где разрабатывается план работы с данным ребёнком со всеми 



специалистами нашего дошкольного учреждения. 

Рассмотрим игры и занятия для детей раннего возраста с точки зрения тех 

дидактических положений, на основе которых они проводятся. Дидактические игры и занятия 

дают положительные результаты при условии планомерности их проведения. Педагог, 

предварительно хорошо изучив содержание соответствующего раздела «Программы 

воспитания в детском саду», распределяет материал по занятиям, соблюдая 

последовательность от простого к сложному. Предположим, ставится конкретная задача – 

познакомить детей с некоторыми вещами или игрушками, которые находятся в групповой 

комнате. В процессе решения этой задачи дети одновременно учатся узнавать предметы, 

называть их, действовать с ними.  Важно, чтобы намеченные программные задачи были 

освоены всеми детьми данной группы. Опыт показывает, что обычно это не может быть 

достигнуто на одном занятии, так как одни дети быстро реагируют на всякое внешнее 

воздействие (в данном случае побуждение сделать что-то или назвать предмет), другим для 

этого требуется более длительный срок. Получаемые на занятиях знания и умения должны 

быть достаточно прочными, устойчивыми настолько, чтобы дети применяли их в играх, при 

выполнении режима. 

Для прочного усвоения программных требований всей группой необходима неоднократная 

повторность одних и тех же занятий. Опыт показывает, что при повторении занятий растет 

активность детей. Например, проводится занятие «Узнавание и отыскивание предметов» с 

малышами первого полугодия второго года жизни. В первый раз отмечается 

заинтересованность занятием у всех, но активно участвуют в нем только некоторые. На втором 

занятии наблюдается примерно та же картина, но на третьем уже все дети правильно узнают и 

показывают предметы. 

     Вместе с тем наблюдения показывают, что точное воспроизведение предыдущего занятия 

может иногда привести к снижению заинтересованности детей, к механическому усвоению 

программного материала. Поэтому при повторении занятий с применением нескольких 

предметов или игрушек, сохраняя одно и то же программное содержание, следует непременно 

привлекать новый материал дополнительно к уже известному.          

Например, в дидактической игре «Чудесный мешочек», для того чтобы научить детей 

различать величину, на одном занятии могут быть использованы большие и маленькие шарики, 

а на другом – большие и маленькие матрешки или собачки. 

Нецелесообразно на занятии решать одновременно несколько дидактических задач, так 

как в раннем возрасте дети способны сосредоточиться только на чем-нибудь одном. Поэтому 

на занятиях после общего ознакомления с предметом их внимание следует привлекать сначала 

к величине шариков, а затем к цвету. Разнообразие занятий достигается также усложнением 

заданий. Приведем пример. На занятии читается стихотворение А. Барто «Кто как кричит». 

Сначала дети воспроизводят встречающиеся в тексте подражания крикам животных, затем 

воспитательница, не повторяя стихотворения, предлагает воспроизвести мычание коровы, 

мяуканье кошки, кудахтанье курицы, писк цыпленка и при этом показывает соответствующую 

игрушку. Так усложняются требования к детям – от подражания слышимому образцу к 

самостоятельным ответам. 

Итак, повторность обязательно соблюдается в занятиях с детьми раннего возраста. .  

С теми детьми, которые и после повторений продолжают испытывать затруднения, проводится 

индивидуальная работа. Она дает возможность избежать излишних повторений со всей 

группой, которые приводят к тому, что детям становится скучно. Наблюдая детей, нередко 

можно видеть, что во время, свободное от занятий, они без побуждения со стороны взрослого 

повторяют какое-нибудь действие, движение, усвоенное на занятии. 

Например, ставят кубики один на другой, разрушают постройку и опять начинают все 

сначала. Одно и то же действие ребенок повторяет неоднократно, причем делает это с 

удовольствием, не обнаруживая признаков утомления или снижения интереса. Также, играя, 

ребенок способен много раз повторять слово или сочетание звуков, которыми он начинает 

овладевать. Такое поведение детей связано с появляющимся к концу раннего детства на основе 



накопления опыта деятельности стремлением к самостоятельной деятельности. 

Стремление детей к самостоятельной деятельности следует поощрять, так как ребенок 

по существу упражняется в тех новых умениях, которые он получает от взрослого. 

Эффективность дидактических занятий с детьми раннего возраста во многом зависит от 

эмоциональности их проведения. Добиваясь путем повторения прочных знаний и умений у 

всех детей группы, следует заботиться и о том, чтобы сохранить у детей интерес к занятиям, 

стремиться к тому, чтобы они выполняли все, что от них требуется, охотно и с удовольствием. 

В раннем возрасте дети еще в очень незначительной степени способны к произвольным, 

волевым усилиям, иначе говоря, не могут еще заставить себя делать то, что не вызывает их 

интереса. Они быстрее овладевают доступными им умениями, если этот процесс вызывает у 

них положительное отношение, чувство радости, удовольствия. 

Их успехи на занятии определяются также тем, интересно или неинтересно им его 

содержание. Поэтому воспитатели, которые разными способами поддерживают 

заинтересованность участников занятия, стремятся вызвать у них положительные эмоции. 

Создавая условия для возникновения у детей положительных эмоций, воспитательница легче 

и быстрее достигает поставленные дидактические цели. 

Необходимо помнить о культуре проведения занятий, важным компонентом которой 

является эстетика материалов, которые предлагаются детям. Дети будут заниматься охотно и с 

удовольствием, если все, что им показывают, имеет привлекательный вид: картинки цветные; 

игрушки целые, несломанные; кирпичики, кубики, шарики чистые, хорошо окрашенные. 

Рассматривание их доставляет ребенку радость, и он с большей эмоциональностью реагирует 

на получаемые впечатления. Большое значение имеют также приветливые, веселые интонации 

в обращенной к детям речи педагога. 

Эмоциональность восприятия у детей усиливается, когда предметы, игрушки 

показывают им в действии, в движении: кукла пляшет, собачка бегает, лает, из кирпичиков 

строят ворота, мостик. Интерес к занятию создается также в тех случаях, когда его содержание 

направляет детей на решение интеллектуально-игровой задачи. Ребенку дают для игры 

деревянные колечки, которые надо надеть на стержень. С внешней стороны игрушка ничем 

особенным не привлекательна. И все же ребенок длительное время занимается с нею, пытаясь 

надеть кольца на стержень, что удается ему не сразу. Он настойчиво продолжает свои попытки, 

делая это сосредоточенно, увлеченно. В данном случае положительное отношение ребенка к 

занятиям вызвано не внешним видом игрушки, а заинтересовавшей его возможностью 

действовать с нею. 

Малыша увлекают поиски способов действий для достижения положительного 

результата (надеть колечки на стержень). В практике накоплен большой опыт создания у детей 

эмоционально-положительного отношения к занятию. Воспитатели могут использовать и 

прием неожиданного появления игрушек, всевозможные элементы сюрпризности. Однако при 

этом необходимо соблюдать чувство меры. 

Изучение опыта проведения занятий в группах детей второго года жизни 

свидетельствует о чрезмерном увлечении развлекательностью. Например, игрушки, предметы 

перед показом обязательно покрывают простынкой, а потом с таинственным видом поднимают 

ее; или, прежде чем появляется игрушечная собачка, за дверью слышится лай или стук и т. д. 

Все это захватывает детей, и они нередко бурно выражают свой восторг. Цель позабавить детей 

таким образом достигается. Но ведь дидактическое занятие проводится не только с этой целью. 

Если ставится задача – учить детей, предположим, говорить или строить из кубиков, их 

интерес к выполнению предложений воспитателя – назвать предмет или воспроизвести какое-

либо действие – тормозится, так как все их внимание направлено на развлекательные моменты. 

Игру и обучение надо сочетать так, чтобы одно не мешало, а помогало другому. 

Решающая роль в этом принадлежит эмоциональности поведения воспитателя и, в частности, 

его речи, а также любовное отношение к детям. Когда он что-либо объясняет малышам, 

разговаривает с ними, то делает это бодро, весело, ласково и тем вызывает ответные 

положительные эмоции, желание заниматься. Стихи, потешки он читает живо, выразительно, 



меняя интонации в зависимости от их содержания, звонко и четко имитируя голоса животных, 

если они встречаются в тексте. 

Эмоциональная речь воспитателя, внимательное, приветливое отношение к детям 

создает у них бодрое, хорошее настроение. Эмоциональный характер дидактических занятий 

с детьми диктуется, как уже говорилось, особенностью их возрастного развития – 

непроизвольностью внимания: ребенок способен сосредоточиться только на том, что его 

привлекает своим содержанием, внешним видом, новизной, вызывает в нем положительные 

чувства, переживания. В течение второго года жизни у детей наблюдается стремление 

добиваться видимых результатов выполняемого действия. Положительное решение этой 

задачи вызывает у ребенка удовлетворение, желание повторять освоенное действие или новое 

слово, которое он научился произносить. 

Одним из основных дидактических принципов, на основе которого строится методика 

занятий с маленькими детьми, является применение наглядности в сочетании со словом. В 

раннем возрасте, как известно, дети знакомятся с окружающими их предметами путем 

наглядно-чувственного накопления опыта: смотрят, берут в руки, так или иначе действуют с 

ними. Учитывая эту возрастную особенность, воспитатель широко использует на занятиях 

приемы наглядности: показывает предмет, дает возможность потрогать его; на прогулке 

организует показ грузовой машины; в комнате подводит детей к окну, привлекая их внимание 

к тому, что идет дождь, снег или светит солнышко. 

Проводятся специальные занятия, на которых дети смотрят, как взрослый гладит белье 

(куклы) или чинит детские игрушки. В результате дети получают некоторое представление о 

тех предметах и явлениях действительности, которые преподносят им наглядным путем. 

Однако этого еще недостаточно для развития ребенка. Восприятие ребенком предметов и 

действий становится более точным, конкретным, так как своим словом воспитатель направляет 

его внимание на те свойства и качества предмета или явления жизни, которые он считает 

нужным показать. Когда воспитатель называет предмет, его качество или действие с ним, 

ребенок получает не только зрительные впечатления, но и улавливает на слух словесное 

обозначение этих впечатлений16. Это значит, что у него образуется связь между предметами и 

явлениями действительности и обозначающими их словами. По мере того как ребенок 

овладевает речью, он не только узнает, различает предметы, но и называет их, чему 

способствует и самостоятельный опыт действий с предметами. 

Содержание и методика дидактических занятий направлены и на развитие координации 

движений, умения действовать с предметами. В силу определенной целенаправленности 

дидактических занятий и игр важно сочетать наглядные приемы с действиями самих детей. 

Это соответствует и особенностям познания окружающего, свойственным детям в раннем 

возрасте: они осваивают окружающие их предметы и явления действенным путем, пользуясь 

для этого всеми доступными им на данном этапе возможностями. 

Ребенок, видя заинтересовавшую его вещь, стремится взять ее в руки, пытается что-то 

с нею делать – подвигать, погладить, бросить, поднять, попробовать на вкус. Для ребенка это 

путь накопления чувственного опыта, путь ознакомления с реальным миром. При построении 

занятия воспитательница использует потребность детей действовать с предметами и в то же 

время управляет их активностью в соответствии с поставленной задачей. Развитие у детей 

способности слушать без нарушения одного из основных дидактических принципов – 

сочетания наглядности и слова – обеспечивается определенным соотношением между 

наглядными приемами и словом. Важно так организовать зрительные впечатления, чтобы они, 

выполняя свою воздействующую роль, не отвлекали от слушания. При этом необходимо 

соблюдение постепенности и последовательности в достижении поставленной цели.     

Дети, особенно в раннем возрасте, быстро развиваются, и задача воспитателя 

заключается в том, чтобы применяемые им методы способствовали переходу ребенка на 

следующую, более высокую ступень развития. Все занятия и дидактические игры 

характеризуются общей для них чертой – наличием детской активности. На занятиях в 

зависимости от их содержания деятельность детей различна: они слушают, что им говорит 



воспитатель (поясняет что-либо, читает стихи, потешки), смотрят на предметы, игрушки, 

картинки, которые демонстрируются, выполняют те или иные действия по показу или по 

заданию взрослого. Целенаправленное слушание, рассматривание требуют от детей известных 

усилий, активного внимания, умения сидеть тихо, сосредоточиться. Принимая во внимание 

свойственную детскому возрасту потребность в движении, дидактические занятия строят так, 

чтобы эту потребность удовлетворить. 

У детей раннего возраста способность сосредоточиться, внимательно слушать только 

начинает еще формироваться. В силу свойственной детям подвижности им трудно длительное 

время сидеть спокойно, не отвлекаясь, всякое однообразие их утомляет. С этим необходимо 

считаться. 

Таким образом, встает вопрос о длительности занятий. Она зависит от характера 

детской активности на занятии и от эмоционального состояния детей. Если по ходу занятия 

они имеют возможность подвигаться, например встать со стульчика и принести 

воспитательнице требуемый предмет, занятие может, не утомляя детей, продолжаться 8-10 

мин. Чтение стихотворения с показом игрушек, картинок требует от детей относительной 

неподвижности. Поэтому они быстро отвлекаются, перестают слушать и смотреть на то, что 

им показывают. Слушание текста и попутное рассматривание игрушек, картинок длится 

несколько минут, после чего меняется характер деятельности детей: они играют с игрушками, 

которые им показывали, или воспроизводят игровые движения, выполняемые 

воспитательницей при чтении текста. В данном случае смена деятельности предупреждает 

утомление, и в то же время решается задача учить слушать и понимать художественный текст, 

так как тематически обе части занятия связаны: дети видят игрушки, слушают о них и 

действуют с ними. 

Большая заинтересованность детей содержанием занятия, возникающие эмоции, 

которые в этом возрасте выражаются обычно открыто, непосредственно, вызывают иногда 

необходимость продлить занятие на некоторое время. Если воспитатель замечает появление у 

детей признаков утомления (снижается их активность, они становятся вялыми, начинают 

отвлекаться, вертеться), занятие следует закончить и дать детям возможность свободно 

подвигаться, поиграть. 

Занятия и дидактические игры проходят успешно при условии правильной их 

организации. Для проведения занятий, игр отводится специальное время в режиме дня: 

утренние часы после завтрака, во время прогулки, после сна. 

Большое значение имеет также правильная организация детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

На любом занятии с дошкольниками можно выделить три основных части: 

Первая часть – введение детей в тему занятия, определение целей, объяснение того, 

что должны сделать дети. В этой части воспитанники настраиваются на выполнение 

определенной работы или ее части. 

Например, воспитатель, усадив детей на занятие, говорит: «Сегодня я прочитаю вам 

русскую народную сказку «Лиса и заяц». Послушайте ее внимательно, а потом мы поговорим 

о том, что произошло с героями сказки». 

Введение детей в процесс обучения на занятии осуществляется по-разному, в 

соответствии со спецификой того или иного вида занятия, возрастом детей, условиями 

проведения занятий. 

В процесс объяснения задания могут активно включаться дети, отвечая на вопросы 

воспитателя, показывая у доски способы выполнения задания (в настоящее время по разным 

аспектам работы с детьми есть специальные методические разработки, в которых описываются 

все части занятия, начиная с первой). 

Вторая часть занятия – самостоятельная деятельность детей по выполнению задания 

педагога или замысла самого ребенка. В этой части воспитатель смотрит, как действуют дети, 

все ли идет верно, у кого возникают трудности, кто нуждается в помощи, в напоминании, в 

дополнительной помощи, просто в поддержке или в поощрении. Однако не следует спешить 



объяснять или показывать ребенку в случае возникновения трудностей. Следует выявить, в 

чем причины затруднения, и прежде всего активизировать опыт и знания ребенка, а если этого 

окажется недостаточным, тогда могут быть применены более прямые способы помощи. 

Третья часть занятия – анализ выполнения задания и его оценка. В этой части также 

следует активизировать детей. Во-первых, оценивать надо результат, а не поведение детей, во-

вторых, оценивать всю группу, а не отдельных детей, в-третьих, сначала следует оценивать все 

положительное и только после этого фиксировать, что не удалось выполнить. Делать это надо 

тактично, чтобы не подорвать уверенность ребенка в своих возможностях, не подорвать его 

интерес к познавательной деятельности. 

На занятиях с дошкольниками организуется усвоение различного программного материала. 

Так, усвоение разнообразных движений происходит на физкультурных занятиях, которые, как 

правило, осуществляются в специально оборудованном спортивном (физкультурном) зале. 

Обучение рисованию, лепке, а иногда, при наличии условий, в специально оборудованной 

художественной студии. Музыкальной деятельности – пению, танцам, движениям под музыку 

(хороводам, играм) –дети учатся на музыкальных занятиях в специальном помещении. На 

разнообразных занятиях дети учатся не только специфическим деятельностям, усваивают 

конкретное содержание, характерное только для этой деятельности. 

Обучение детей может осуществляться и в процессе разнообразных экскурсий, походов. Так, 

во время летнего или осеннего похода в парк дети могут многое узнать о жизни деревьев, 

кустарников, трав, ягод и других растений; они могут также, непосредственно наблюдая 

насекомых, получить представления об их жизни. 

На прогулке дети могут узнать и о том, как можно ориентироваться, чтобы не 

заблудиться, и еще многое другое. Прогулка в парк, на природу может быть использована для 

развития движений детей в непосредственной природной обстановке. Разумеется, 

отправляться на экскурсию, прогулку на природу воспитатель должен лишь тогда, когда сам 

ознакомится с тем местом, куда он намеривается повести детей. Перед выходом воспитатель 

напоминает детям о поведении в парке, в лесу, чтобы не заблудиться, не отстать от группы. 

Обучение, осуществляемое в процессе прогулок, экскурсий, как и обучение в процессе 

занятий, дидактических игр всегда носит воспитывающий и развивающий характер. 

Воспитатель, планируя обучение, должен намечать и осуществлять задачи развития и 

воспитания детей.  

 

 

 

 

 


