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Младшая группа  ДОУ ( с 3-х до 4-х лет) 

Кризис трех лет говорит о том, что для ребенка становится важной система 

отношений между людьми, а не только действия, выполняемые ими. Впервые 

ребенок начинает осознавать и задумываться над тем, что помимо действий 

существуют те, кто их выполняет.  Если раньше ребенок просто выполнял 

действие, то теперь он совершает его, подражая взрослому.  Однако младший 

дошкольник не может в точности подражать действиям взрослого, поскольку 

его возможности крайне ограничены. Возникает противоречие между жела-

нием действовать «как взрослый» и возможностями самого ребенка. 

 Игровая деятельность возникает из предметной и поэтому внешне 

напоминает ее. Так, играя ребенок кормит куклу, укладывает ее спать, то есть 

фактически совершает с ней определенные предметные действия. В данной 

ситуации сюжет не развернут, это простейшая, начальная форма игры. Можно 

предложить ребенку предметы-заместители (например, вместо ложки, которой 

он кормит куклу, дать палочку), которые позволят ему выполнить предметное 

действие, сохраняя его основные свойства (например, удержание палочки как 

ложки). 

 Дети четвертого года жизни не планируют сюжеты заранее — они возникают 

в зависимости от игрового материала. Так, если около ребенка оказывается 

машина, то он, скорее всего, будет играть роль шофера. Именно поэтому детские 

конфликты возникают по поводу предметов, потому что с ними связан как 

сюжет игры, так и роль. 

Поскольку для ребенка четвертого года жизни важны сами игровые действия и 

он полностью сосредоточен на их выполнении, другие дети его практически не 

интересуют. Для этого возраста характерна так называемая «игра рядом», когда 

дети играют сами по себе, но тем не менее учитывают наличие рядом другого 

ребенка. Дальнейшее развитие игры предполагает совместное общение детей. 

Хотя между детьми младшего дошкольного возраста не происходит интенсивного 

общения, такая потребность у них существует. Для объединения детей 
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чрезвычайно важна роль взрослого, который может организовывать их 

диадическое взаимодействие. 

В младшем дошкольном возрасте продолжается развитие восприятия. Если 

к 3 годам ребенок знает 6 основных цветов и может указать на 5 форм, то к 4 

годам представление о свойствах предметов становится шире — дошкольник 

относительно легко называет формы и цвета окружающих объектов. Для развития 

восприятия важны не только сами изображения или зрительный анализ 

объектов, но и правильное называние форм и цветов, что является особой 

задачей, которую должен решить педагог, но не в процессе специального 

заучивания, а в ходе выполнения конкретных заданий (например, при 

обращении к ребенку с просьбой: «Дай мне красный кубик»). 

В этом возрасте продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.С 

этой целью можно использоваться различные механические устройства и игры. 

В младшем дошкольном возрасте формируется и наглядно-образное мы-

шление. Для его развития детей можно знакомить с разного рода преобра-

зованиями предметов, например, пластилиновых шариков (их можно рас-

плющивать или раскатывать в колбаски) и подкрашенной воды (ее можно 

переливать из одних сосудов в другие и наблюдать при этом изменение уровня 

жидкости в зависимости от формы и размера посуды). 

Целесообразно моделировать передвижение объектов не только в 

направлении к ребенку или от него, но и в направлении, перпендикулярном 

линии его взора. Например, ребенка, наблюдающего за движением машин на 

улице перед светофором, можно спросить: «Какая машина подъехала первой? 

Какая поехала первой, а какая за ней?». Ответы на них ориентируют ребенка не 

только на видимую картину, но и на представления об изменениях, которые 

произошли за время наблюдения. 

С развитием игровой деятельности начинает совершенствоваться во-

ображение детей. Для его развития следует использовать самые разнообразные 

ситуации, например, можно показать ребенку игрушку и спросить: «Кто это? 

Откуда пришел? Что до этого делал?». 
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Особенности воображения ребенка обусловлены окружающими объектами, 

поэтому его развитие предполагает подбор определенных предметов, которые 

должны отражать различные стороны жизни человека (растительный мир, 

животный мир, мир техники, мир людей). 

Выполнение различных видов деятельности детьми этого возраста объ-

ясняется особенностями их внимания. Оно в основном непроизвольно: ребенок 

может сосредоточенно заниматься даже интересным для него делом не более 15 

минут. Ребенок не может сосредоточиться на каком-либо занятии более 5 минут. 

Детское развитие тесно связано с освоением изобразительной деятельности. 

Ребенок строит графический образ объекта. В причудливом сочетании линий он 

может увидеть и цветок, и животное, и т. п. В этом смысле графический образ 

всегда символичен, то есть отнесен к какому-то представлению о реальности. 

У детей сформированы некоторые простейшие графические образы, такие как 

солнце, дорога, человек и т. д. Например, образ человека представляет собой 

круг с отходящими от него линиями. Если спросить ребенка о том, что он 

нарисовал, то становится понятно, что под кругом подразумевается голова 

человека, а под отходящими линиями — руки и ноги. Дальнейшее развитие 

графического образа заключается в насыщении его деталями (например, у 

головонога появляются глаза, рот, нос и т. д.). Особенностью изобразительной 

деятельности в этом возрасте является то, что, когда ребенок начинает 

рисовать, он не знает, что у него получится. Подобное свойство детского 

рисунка указывает на то, что получаемое изображение управляет замыслом, 

который следует за тем, что изображает ребенок. Сюжеты детских изображений 

зависят не только от того, что дошкольник увидел в нарисованном, но и от того, 

насколько в его представлении и окружении богато отражается внешний мир. 

Освоение конструктивной деятельности способствует развитию восприятия 

и наглядно-действенного мышления детей. Кроме того, происходит развитие 

образного предвосхищения — теперь ребенок может предугадать, будет ли 

конструкция устойчива в зависимости от последовательности используемых 

деталей и их особенностей. При этом он уже может правильно называть 
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основные детали строительного набора (такие как кубик, кирпич, призма) и 

соотносить такие свойства объектов, как высота, ширина и длина, применяя для 

этого адекватные словесные обозначения. Дети этого возраста конструируют 

преимущественно по готовому образцу, предлагаемому взрослым. 

В младшем дошкольном возрасте большое внимание следует уделять 

развитию речи детей. По развитию речи ребенка можно судить о благополучии 

психического развития. Прежде всего нужно обращать внимание на звуковую 

сторону речи, которая еще несовершенна, — многие звуки дети могут 

произносить неправильно.  

Ошибки, совершаемые дошкольниками, в основном касаются употребления 

единственного и множественного числа. В связи с этим полезно проводить 

следующее упражнение. Ребенку показывают сначала один объект (или его 

изображение) и просят назвать его, затем несколько объектов (или их изображений) 

и предлагают назвать их. Кроме того, в этом возрасте дети могут допускать 

ошибки в согласовании слов, употреблении предлогов и т. д. 

Развитие личности в этом возрасте осуществляется по двум направлениям. С 

одной стороны, у ребенка формируется представление о самом себе, которое 

начинает регулировать его поведение, а с другой — представление об 

окружающем его мире и тех правилах, которые действуют в нем. Механизм 

освоения правил основан на образе Я ребенка. Кризис трехлетнего возраста 

знаменует переход ребенка к осознанию того, что он представляет собой от-

дельную личность, и главное достижение его личностного развития заключается в 

создании положительного образа Я. Другими словами, ребенок должен оценивать 

себя как человека, принимаемого другими людьми. Для того чтобы получить 

такую оценку, дошкольник подражает взрослому. В связи с этим у ребенка 

появляется стремление соответствовать требованиям взрослых и действовать по 

предлагаемым правилам. При этом ребенок часто обращается ко взрослому за 

подтверждением правильности своих действий. Например, малыш может 

спросить: «Я хорошо кушаю?» Если взрослый подтверждает правильность 

выполняемого действия, то у ребенка возникает особое чувство гордости за 
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собственные успехи. Наряду с развитием чувства гордости происходит развитие 

чувства стыда за неправильно выполненное действие. 

Особая задача педагога заключается в том, чтобы создать определенную 

культурную среду с четко заданными правилами.  

Ребенок этого возраста оказывается чрезвычайно чувствительным к 

воспитательным воздействиям взрослого. Поэтому к вопросам поощрения и 

наказания взрослому  нужно подходить очень ответственно. 

Существует два типа стратегий наказания — объектная и субъектная. 

Объектная стратегия проявляется в том, что взрослый всячески подчеркивает 

объективные свойства результатов действий ребенка и объективные свойства 

санкций, которые будут применены к нему. Например, при объектной стратегии 

взрослый говорит ребенку: «Ты сломал очень дорогую вещь, поэтому я не 

куплю тебе конфет». Субъектная стратегия основана на том, что взрослый 

обращает внимание на личностный аспект совершенного ребенком действия и 

применяемых санкций: «Ты сломал мою любимую вещь! Я не хочу с тобой 

разговаривать». Более сильное воздействие на ребенка оказывает вторая 

стратегия, поэтому ее применение требует от взрослого очень взвешенного 

подхода. 

Наказывая ребенка, необходимо помнить следующее: наказание должно быть 

адекватно проступку и возрасту (возможностям) ребенка и следовать сразу же за 

провинностью; наказание не должно низводить или унижать личность малыша, 

ограничивать его потребности (в любви, игре, общении); должна соблюдаться 

тайна проступка ребенка (не должно быть семейного, общественного 

обсуждения проступка). 

Не допускаются физические наказания. Они вызывают у ребенка чувство 

бессилия: дошкольник оказывается в ситуации, из которой он хочет выйти, но 

физически этого сделать не может. 

Нежелательным является не только само физическое наказание, но и его угроза. 

Когда взрослый, который во много раз физически сильнее ребенка, произносит: 

«Я тебя выпорю!», — у ребенка рождается чувство унижения, бессилия, 
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безысходности, неотвратимости угрозы. Особенно опасна угроза физического 

наказания, исходящая от матери. Поскольку ребенок очень сильно привязан к 

матери и рассматривает ее как условие эмоционального благополучия, он 

воспринимает любое наказание как результат собственной вины перед ней. 

Сложность этого чувства заключается в том, что малыш относит наказание к 

особенностям своей личности, а не к поведению. Для того чтобы сохранить 

чувство любви к матери, он признает перед ней свою вину.  

Угроза наказания со стороны матери может развивать обманное поведение 

ребенка, суть которого состоит в том, что дошкольник начинает стремиться 

угодить взрослому и выставить себя в как можно более благоприятном свете. 

Ребенок изменяет интерпретацию происходящего даже в тех случаях, когда в 

этом нет никакой необходимости. Стремление показать себя в выгодном свете, 

таким образом, становится неотъемлемой чертой личности дошкольника.  Такой 

человек не сможет отказать кому-либо в просьбе, поскольку тем самым он 

поставит под сомнение положительность собственного образа или будет 

браться за решение сложных, практически невыполнимых задач. 

Также негативно влияет на детское развитие повторяющаяся вербальная 

агрессия, которая проявляется в различных грубых выражениях или 

постоянном ворчании взрослого на ребенка. В этом случае у дошкольника 

развивается неуверенность, отрицательная самооценка; он начинает избегать 

взрослого, становится скрытным. Крайне нежелательны сильные аффективные 

воздействия, такие как крик, гнев, ярость. Они вызывают у ребенка тревогу, 

страх, разрушают возможность отождествления со взрослым, препятствуют 

развитию сопереживания. 

Отрицательно сказывается на детском развитии и такая форма наказания, как 

лишение ребенка за плохое поведение обещанного ранее. В этом случае у него 

возникает длительное, устойчивое отрицательное переживание, которое 

заслоняет собой сам проступок. 

Недопустимо также длительно ограничивать активность ребенка (ставить в угол, 

запирать в комнате). Это вызывает у дошкольника чувство несправедливости, 
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снижает авторитет взрослого в его глазах; увеличивает дистанцию между 

взрослым и ребенком, что может привести к желанию уйти из дома. 

Нельзя вызывать у ребенка чувство вины. Обычно это происходит в случаях, 

когда взрослые требуют от него попросить прощения, пообещать, что больше он 

так не будет делать, и т. д. Если ребенок совершает проступок, важно 

акцентировать внимание не на том, что он сделал (а значит, какой он плохой), а 

на тех последствиях, которые его действия могут иметь для других людей. 

Важно, чтобы ребенок переживал не за себя, а за других. 

Нельзя также насильственно принуждать ребенка выполнять какое-либо 

действие, нужное взрослому. Такое насилие вызовет у него чувство бессилия, 

страха, тревоги, отрицательное отношение ко взрослому и ситуации в целом, 

устойчивое нежелание выполнять это действие в дальнейшем. При этом 

ребенок становится безынициативным и зависимым от взрослого. В 

дальнейшем эта зависимость переходит в зависимость от какого-либо другого 

человека. Такой ребенок всегда будет искать того, кто будет указывать ему, 

как и что делать. 

Физические наказания могут приводить к проявлению жестокости со 

стороны детей.  

К позитивным формам наказания относится запрет нежелательного действия. 

Однако это не должен быть прямой запрет. Также недостаточно добиться 

понимания ребенком того, почему то или иное действие недопустимо. Важно 

найти замену запрещаемого действия на действие разрешаемое. 

Кроме того, продуктивным методом наказания является самостоятельное 

исправление ребенком последствий проступка -к исправлению ситуации, что 

позволяет ему избежать чувства вины. 

Необходимо также помнить о том, что откладывать наказание бессмысленно. 

В этом случае воспитательный эффект такого воздействия будет отрицательным, 

поскольку ситуация, в которой оказывается ребенок, уже изменилась и всякое 

наказание воспринимается им как несправедливо. 


