
Консультация для родителей на тему: 

«Особенности познавательного развития детей раннего возраста» 
 

В последние годы психологи все чаще обращают внимание педагогов 

дошкольных учреждений и родителей на значимость проблемы развития, 

воспитания и обучения ребенка с рождения до 3 лет. 

Отечественные и зарубежные ученые приходят к единому мнению о 

наличии особой чувствительности детей этого возраста к речевому, сенсорному, 

умственному, физическому, эстетическому, патриотическому и другим 

направлениям развития личности. Ранний возраст рассматривается как 

уникальный в плане решения обучающих, развивающих и воспитательных задач. 

В первые годы жизни важно обеспечить физическое, умственное, 

нравственное и эстетическое развитие детей. Большое значение в воспитании 

здоровых и хорошо развитых детей имеет правильная организация их жизни в 

период привыкания (адаптации) к детскому учреждению. Процесс привыкания к 

новым условиям труден для формирующейся нервной системы ребенка. В этот 

период необходимо обеспечить единство воспитательных приемов, 

используемых в семье и детском учреждении. 

Одно из условий своевременного и полноценного развития детей — их 

хорошее, уравновешенное настроение. Оно поддерживается правильной 

организацией жизни. Именно этот период – возраст раннего детства, время 

созревания всех основополагающих функций, является самым благоприятным 

для воспитания и обучения ребенка. 

Период от рождения до 6 лет имеет жизненно важное значение для всей 

будущей жизни ребенка. Образовательная программа, учитывающая 

психофизиологические особенности ребѐнка в возрасте от 1 года до 3 лет, 

является базой для развития интеллектуального потенциала ребѐнка. 

Познавательный интерес — избирательная направленность на познание 

предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующая психические 

процессы, деятельность человека, его познавательные возможности. Это такое 

стремление к знанию и самостоятельной творческой работе, которое 

соединяется с радостью познания и побуждает человека как можно больше 

узнать ранее неизвестного, понять и усвоить. В дошкольном периоде 

закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки 

физического, умственного, нравственного развития ребенка. Плохо, если 

познавательные интересы не развиваются, если ребенок не интересуется 

окружающей жизнью, жизнью природы, людей. 

Он не накопит ярких впечатлений и сведений, которые служат основой 

дальнейшего приобретения системы знаний. Значение интереса для развития и 

повышения качества мыслительной деятельности и для общего развития 

ребенка с наибольшей глубиной показал Л. С. Выготский. Он вскрыл движущие 

мотивы — потребности, интересы, побуждения ребенка, которые активизируют 

мысль и направляют ее в ту или иную сторону. Актуальность рассматриваемой 

проблемы обусловила выбор темы исследования: "Особенности 

познавательного развития детей раннего возраста". 

Различают возрастные периоды: период новорожденности (первые две-три 

недели жизни); грудной возраст (до года); преддошкольный, или ясельный, 



возраст (от 1 до 3 лет); дошкольный возраст (от 3 до 7 лет); школьный возраст: 

младший (от 7 до 10 лет), средний (от 11 до 14 лет), старший — подростковый 

(от 14 до 18 лет). 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 результате такого "высвобождения" ребенка, уменьшения его 

зависимости от взрослого бурно развиваются познавательная активность, 

предметные действия. На втором году жизни у ребенка наблюдается развитие 

предметных действий, на третьем году жизни предметная деятельность 

становится ведущей. К трем годам у него определяется ведущая рука и начинает 

формироваться согласованность действий обеих рук. С возникновением 

предметной деятельности, основанной на усвоении именно тех способов 

действия с предметом, которые обеспечивают его использование по назначению, 

меняется отношение ребенка к окружающим предметам, меняется тип 

ориентирования в предметном мире. 

Вместо вопроса: "что это?" – при столкновении с новым предметом у 

ребенка возникает вопрос: "что с этим можно делать?" (Р. Я. Лехтман-

Абрамович, Д. Б. Эльконин)1. Вместе с тем этот интерес чрезвычайно 

расширяется. Так, при свободном выборе предметов и игрушек он стремится 

познакомиться с возможно большим количеством их, вовлекая предметы в свою 

деятельность. 

В тесной связи с развитием предметных действий идет развитие 

восприятия ребенка, так как в процессе действий с предметами ребенок 

знакомится не только со способами их употребления, но и с их свойствами – 

формой, величиной, цветом, массой, материалом и т. п. У детей возникают 

простые формы наглядно-действенного мышления, самые первичные 

обобщения, непосредственно связанные с выделением тех или иных внешних и 

внутренних признаков предметов. 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. 

Переход к более полному и всестороннему восприятию происходит у 

ребенка в связи с овладением предметной деятельностью, особенно орудийными 

и соотносящими действиями, при выполнении которых он вынужден 

ориентироваться на разные свойства объектов (величину, форму, цвет) и 

приводит их в соответствие по заданному признаку. Сначала соотнесение 

предметов и их свойств происходит практически. 

Тесная связь развития восприятия и деятельности проявляется в том, что 

выбор по образцу ребенок начинает осуществлять по отношению к форме и 

величине, т. е. по отношению к свойствам, которые необходимо учитывать в 

практическом действии, а уж затем – по отношению к цвету (Л. А. Венгер, В. С. 

Мухина). Развитие речи в этот период идет особенно интенсивно. Освоение 

речи является одним из основных достижений ребенка второго-третьего года 

жизни. 



Если к возрасту 1 год ребенок приходит почти совсем без речи, имея в 

словаре 10–20 слов, то к 3 годам его словарь насчитывает более 400 слов. На 

протяжении раннего возраста речь приобретает все большее значение для всего 

психического развития ребенка. Она становится важнейшим средством 

передачи ребенку общественного опыта. 

Естественно, что взрослые, руководя восприятием ребенка, активно 

пользуются названием свойств предметов.3 Возникновение речи тесно связано с 

деятельностью общения, она появляется для целей общения и развивается в его 

контексте. Потребность в общении формируется при активном воздействии 

взрослого на ребенка. Смена форм общения также происходит при 

инициативном воздействии взрослого на ребенка. Таким образом, в раннем 

детстве можно отметить бурное развитие следующих психических сфер: 

общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), двигательной 

и эмоционально-волевой сферы. 

Развитие познавательной потребности идет неодинаково у разных детей. У 

одних она выражена очень ярко и имеет, так сказать, "теоретическое" 

направление. У других она больше связана с практической активностью ребенка. 

Конечно, такое различие обусловлено прежде всего воспитанием. Следует 

отметить, что в развитии познавательных интересов дошкольников существуют 

две основные линии: 1. Постепенное обогащение опыта ребенка, насыщение 

этого опыта новыми знаниями и сведениями об окружающем, которое и 

вызывает познавательную активность дошкольника. Чем больше перед 

ребенком открывающихся сторон окружающей действительности, тем шире его 

возможности для возникновения и закрепления устойчивых познавательных 

интересов. 2. Данную линию развития познавательных интересов составляет 

постепенное расширение и углубление познавательных интересов внутри одной 

и той же сферы действительности. 

При этом каждому возрастному этапу присуща своя интенсивность, 

степень выраженности, содержательная направленность познания. Ранний 

возраст (1-3 года) Объектом познания являются окружающие предметы, их 

действия. Дети этого возраста активно познают мир по принципу: "Что вижу, с 

чем действую, то и познаю". Накопление информации происходит благодаря 

манипуляции с предметами, личному участию ребенка в различных ситуациях, 

событиях, наблюдениям ребенка за реальными явлениями. 

Необходимым условием активности познания является разнообразие и 

сменяемость предметной сферы окружающей ребенка, предоставление свободы 

исследования (предметно-манипулятивная игра), резерв свободного времени и 

места для разворачивания игр. 3-4 года. 

К этому возрасту дети накапливают довольно много представлений и 

знаний об окружающей действительности. Однако эти представления 

практически не связаны между собой. Ребѐнок только пытается установить 

взаимосвязи между представлениями. В этот период закладываются основы 

эстетического восприятия мира. 

Активно формируются способы чувственного познания, совершенствуются 

ощущения и восприятия. Объектом познания становятся не только предметы, их 

действия, но и признаки предметов (цвет, форма, величина, физические 

качества). Эти знания помогают детям сравнивать объекты и явления по одному 



признаку или свойству и устанавливать отношения сходства - тождества и 

различия, осуществлять классификацию, сериацию. 4-5 лет. 

В 4 года познавательное развитие ребѐнка переходит на другую ступень - 

более высокую и качественно отличную от предыдущей. Средством познания 

становится речь. Развивается умение принимать и правильно понимать 

информацию, переданную посредством слова. Познавательная деятельность 

приобретает новую форму; ребѐнок активно реагирует на образную и 

вербальную информацию и может ее продуктивно усваивать, анализировать, 

запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается словами-понятиями. 

В этом возрасте выделяются 4 основных направления познавательного 

развития : - знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

непосредственного восприятия и опыта детей; - установление связей и 

зависимостей между предметами, явлениями и событиями, приводящих к 

появлению в сознании ребѐнка целостной системы представлений; - 

удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей (именно с 

этого возраста целесообразно организовывать кружковую работу, занятия по 

интересам); - формирование положительного отношения к окружающему миру. 

5-6 лет. 

Старший дошкольник познает уже "большой мир". В основе детского 

отношения к миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. 

Дети уже могут систематизировать накопленную и полученную информацию, 

посредством логических операций устанавливать связи и зависимости, 

расположение в пространстве и во времени. 

Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение 

использовать знаки для обозначения действий, признаков, построения модели 

логических отношений между понятиями. Познавая различные объекты, 

события, явления ребѐнок учится не только анализировать и сравнивать, но и 

делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и конкретизировать, 

упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него появляется 

потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путѐм 

созидания. 

Итак, на протяжении дошкольного детства ребѐнок непосредственно 

включается в овладение способами целенаправленного познания и 

преобразования мира через освоение умений: - постановка цепи и планирование; 

- прогнозирование возможных эффектов действия; - контроль за выполнением 

действий; - оценка результатов и их коррекция. К семи годам происходит 

формирование обобщенных представлений о пространстве и времени, о 

предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и 

важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребѐнка 

формируется познавательное и бережное отношение к миру. Известно, что 

источником познавательной активности является познавательная потребность. 

Познавательная активность является природным проявлением интереса 

ребѐнка к окружающему миру и характеризуется чѐткими параметрами. Об 

интересах ребѐнка и интенсивности его стремления познакомиться с 

определѐнными предметами или явлениями свидетельствуют: внимание и 

особенная заинтересованность; эмоциональное отношение (удивление, волнение, 

смех и др.); действия, направленные на выяснение строения и назначения 

предмета (тут важно учитывать качество и разнообразие обследованных 



действий, раздумывальные паузы); постоянное притяжение к этому объекту 

Формирование познавательного интереса в раннем возрасте На втором году 

жизни ребенок при помощи взрослых осваивает способы использования 

предметов. 

Помимо предметных действий, связанных с бытовой деятельностью, 

большое место в этот период отводится обучению детей обращению с 

дидактическими игрушками (пирамидками, кубиками, вкладышами), а также 

орудийным действиям — умениям пользоваться несложными предметами-

орудиями: палкой, чтобы приблизить к себе отдаленный предмет, сачком для 

вылавливания плавающих игрушек, совком и лопаткой в игре с песком и снегом. 

В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие 

детей, совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, величины, 

цвета, положения в пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову 

ребенок может из двух-трех цветных шариков выбрать один требуемого цвета 

или из двух-трех матрешек разной величины (резко контрастных) выбрать 

самую маленькую. 

Восприятие окружающего становится более точным. Например, малыш 1 

года 6—7 мес. может правильно оценивать расстояние, он уже не тянется, как 

раньше, к высоко расположенной игрушке, а просит воспитателя достать ее. По 

предложению взрослого он может на ощупь вынуть знакомый предмет из 

мешочка. 

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. 

Во время бодрствования детей дидактические игрушки нужно располагать 

на столах так, чтобы на каждом из них помещался один вид дидактической игры. 

Важно следить, чтобы за столами играли небольшие группы — по 2—3 ребенка, 

при этом каждому из них следует давать аналогичный комплект дидактических 

игрушек. Неумение детей этого возраста играть вместе и повышенный интерес к 

новизне может привести к конфликтам, если игровая ситуация не будет 

продумана воспитателем. 

Организуя предметную деятельность детей, надо следить за тем, чтобы 

каждый вид дидактического пособия использовался ребенком по назначению; в 

случае отсутствия у него умения действовать с игрушкой воспитатель обучает 

его, пользуясь методом пассивных движений. Во избежание утомления детей, 

длительно занимающихся с одной и той же игрушкой и выполняющих при этом 

одни и те же заученные действия, следует переключить их на деятельность с 

другими игрушками. 

Обучение новым действиям, их усложнение, переключение на другие виды 

деятельности — основные моменты организации воспитателем предметной 

деятельности детей. Понимание речи окружающих развивается довольно легко. 

Достаточно несколько раз обозначить словом предмет или действие, как 

ребенок запоминает их названия. Это связано с его повышенной двигательной 

активностью: он хорошо передвигается по комнате и на участке, сталкивается с 

большим количеством предметов, вещей, перебирает, рассматривает их. Работа 



воспитателя по развитию речи и ориентировки ребенка в окружающем должна 

проходить одновременно.4 Для этого необходимо использовать действия 

взрослых, различные предметы обстановки, процессы кормления, туалета и т. п. 

В общении с ребенком следует называть все то, что его окружает, интересует и 

доступно пониманию. При кормлении нужно говорить о еде, при одевании 

называть части тела, одежды. 

Важно, чтобы все, о чем говорят с ребенком, подкреплялось его 

ощущениями, восприятием, действиями. Детей на втором году жизни надо 

учить отыскивать нужные им предметы. 

Для этого на занятиях их учат выбирать названный предмет из нескольких: 

"Я спрячу, а ты поищи". Усложнение задания заключается в увеличении числа 

предметов, среди которых ребенку нужно отыскать требуемый; в различении, 

узнавании в чем-то сходных предметов: по звучанию названия (шар, шарф), по 

внешнему виду (утка, курица); в подборе, группировке предметов одного 

названия, но имеющих разные внешние признаки (большая, маленькая, зеленая, 

красная машины) . Эти задания в зависимости от сложности даются детям на 

протяжении всего второго года. После 1года 6 мес. 

малыши овладевают умением понимать сюжет или несколько 

взаимосвязанных действий. Чтобы научить этому, используют показы-

инсценировки. С детьми надо разговаривать не только о том, что они видят в 

данный момент, но и о хорошо знакомом по прошлому опыту, например, о том, 

что видели на прогулке. 

Употреблять слова необходимо в разных связях и сочетаниях ("Кошка спит 

и девочка спит. Кошка спит на коврике, а девочка в кроватке"). 

Это обогащает смысловое содержание слов, помогает сравнивать и 

обобщать. В этом возрасте важно также научить ребенка выполнять поручения 

взрослого, речь которого должна постепенно стать регулятором поведения 

детей.5 На втором году жизни у детей начинает формироваться способность 

обобщения. 

Это мысленное выделение общего в предметах и явлениях 

действительности и основанное на этом их мысленное объединение. Сначала 

дети обобщают предметы по внешним более ярким признакам: кисой называют 

кошку, любую мягкую игрушку и все пушистое (шубку, шапку). Постепенно в 

процессе деятельности и под влиянием объяснений взрослых способность к 

обобщению развивается: в конце второго года жизни дети объединяют 

предметы уже не только по внешним признакам, но и по их назначению, даже 

если эти предметы изображены на картинке. Названия многих действий тоже 

становятся обобщенными. 

Способность обобщать предметы и действия по существенным признакам 

является показателем развития мышления у детей. Развитию функции 

обобщения способствует наличие в группе однородных игрушек, 

различающихся по цвету, величине, материалу: куклы матерчатые, 

целлулоидные, резиновые, большие, маленькие; машины разные по величине, 

окраске, внешнему виду и т. п. В разговоре с ребенком взрослые должны 

подчеркивать характерные признаки предметов и действий с ними: птичка летит, 

мяч катится, собачка лает и пр. Способность обобщения формируется, если 

ребенок, слыша название предмета или действия, воспринимает их 

одновременно разными анализаторами: видит, слышит, осязает, проделывает 



сам разнообразные действия. Наблюдая за окружающим и самостоятельно 

действуя, получая при этом правильные словесные пояснения взрослых, ребенок 

все больше познает окружающее, ориентируется в нем, осмысливает доступные 

его пониманию явления и события. 

Под влиянием развития речи и в процессе познавательной деятельности у 

детей происходит дальнейшее совершенствование психических процессов: 

восприятия, внимания, памяти. Проблема развития познавательной активности 

дошкольников – одна из самых актуальных в детской психологии, поскольку 

взаимодействие человека с окружающим миром возможно благодаря его 

активности и деятельности, а ещѐ и потому, что активность является 

непременной предпосылкой формирования умственных качеств личности, еѐ 

самостоятельности и инициативности. 

Организация и методы исследования познавательной деятельности детей 

раннего дошкольного возраста Организация эмпирического исследования С 

целью практического обоснования выводов, полученных в ходе теоретического 

изучения проблемы "Особенности познавательного развития детей раннего 

возраста" было проведено эмпирическое исследование. Цель исследования: 

изучить особенности познавательного интереса у детей раннего возраста и 

определить основные пути его формирования. Объект исследования: процесс 

формирования познавательного интереса у детей раннего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: познавательный интерес детей раннего возраста. 

Изучение особенностей, оптимальных условий, путей и средств обучения, 

развития и воспитания дошкольников раннего возраста на занятиях по развитию 

познавательной активности при помощи реализации взаимосвязи с игрой 

позволили сформулировать гипотезу исследования: использование 

интегрированных занятий по развитию познавательной активности, речи и 

сенсорному воспитанию позволит повысить уровень познавательного развития 

детей. В соответствии с целью, задачами, гипотезой нами были разработаны 

следующие этапы исследования. Первый этап – анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме. 

Второй этап – подбор экспериментальных методов исследования. Третий 

этап – проведение эмпирического исследования. Четвертый этап – анализ и 

интерпретация результатов исследования. Пятый этап – рекомендации по 

результатам исследования. 

Экспериментальная работа была направлена на выявление познавательной 

активности детей раннего возраста. На основе теоретических и практических 

исследований было выделено четыре критерия оценки успешности выполнения 

заданий, которые основываются на специфике познавательной активности детей 

раннего дошкольного возраста. Уровень развития познавательной сферы был 

проанализирован в процессе диагностики детей раннего возраста, оценивался по 

следующим критериям: 5 баллов – высокий уровень развития познавательной 

активности, выполняет задания выше установленной возрастной нормы. 

Покажите ему, как поставить один кубик на другой, чтобы сложить башню. 

Дайте ему возможность построить башню самостоятельно. 

Затем попросите ребенка построить поезд (4 кубика в ряд), мост (один 

кубик стоит на двух других), ворота (один кубик стоит между двумя другими) 

или лестницу (пять горизонтальных рядов кубиков, стоящих друг на друге, 



каждый следующий ряд на один кубик короче предыдущего, первый ряд из пяти 

кубиков). Выясните максимальные способности ребенка. 

Если необходимо, покажите, как построить нужную модель. Нормативы: 

15 мес. – строит башню из двух кубиков, держит два кубика в одной руке; 18 

мес. – строит башню из 3-4 кубиков; 2 года – строит башню из 8 кубиков, строит 

по показу поезд без трубы; 2,5 года – строит башню из 8 кубиков, строит по 

показу поезд, добавляет трубу; 3 года – строит башню из 9 кубиков, копирует с 

модели поезд, строит по показу мост. 

3,5 года – копирует мост с модели, выполняет самые простые задания с 

кубиками .Копируя с образца, выполненного в кубиках такого же размера. 4 

года – строит по показу ворота, выполняет самые простые задания с кубиками 

Кооса, копируя с образца, выполненного в кубиках такого же размера. 4,5 года – 

копирует ворота с модели, выполняет самые простые задания с кубиками Кооса, 

копируя с образца, выполненного на бумаге в натуральную величину, а чуть 

более сложные – с такого же образца, но с обозначенными границами между 

кубиками. 5 лет – может построить лестницу по модели, может строить дома из 

кубиков, выполняет самые простые и чуть более сложные задания с кубиками 

Кооса, копируя с образца, выполненного на бумаге в уменьшенном масштабе. 

  

 


