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ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДЕТЕЙ 2-3 ГОДА 

Ключ возраста Все основные психические процессы — внимание, память, 

мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер 

Отношение к 

взрослому 

Взрослый необходим ребёнку в первую очередь как источник 

помощи и защиты. Обучение в этом возрасте происходит, кроме 

собственного практического опыта, на основе подражания 

симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, 

что делает взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, 

и неправильному. 

Отношение к 

сверстникам 

Рассматривается часто как ещё один предмет. Дети играют 

«рядом, но не вместе». 

Игра Предметно - манипулятивная 

Эмоции Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно контролировать 

эти проявления и не может по своей воле «немедленно 

прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция 

слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы 

взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие 

Восприятие. Не является самостоятельным процессом и включено в решение 

разных предметно-практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые 

смысловые признаки предметов, те, которые выступают на 

первый план; во-вторых, предметы и явления воспринимаются 

целостно, без выделения частей или отдельных сенсорных 

свойств (цвета, величины и т. д.). 

Внимание Непроизвольное. Устойчивость внимания зависит от интереса к 

объекту. Объем внимания невелик – 1 объект. 

Память Проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся 

ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально 

дети этого возраста запомнить не могут.  

Речь Ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, 

которые ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она 

осуществляется в процессе диалога, т. е. требует постоянной 

поддержки со стороны собеседника. 

Мышление Наглядно-действенный характер. Это означает, что познание 

окружающего мира происходит в процессе реальных 

предметных манипуляций.  

Сознание Содержание сознания в значительной мере заполняется в 

результате сенсорного опыта ребёнка. 

Деятельность Важнейшим психическим новообразованием этого возраста 

является становление целеполагания. У ребёнка появляются 

желание и способность не просто манипулировать предметами, 

как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и 

создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из 

кубиков, поезд из стульев и т. п. 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯМ 

▼ Создавать благоприятный эмоциональный фон. Для поддержания ровного 

положительного эмоционального фона очень важно соблюдение чёткого и 

соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам 

режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — 

темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может 

испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. 

 

▼ Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие 

ручной умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации. 

Для этого необходимо: 

обеспечивать ребёнку возможность действовать с разнообразными 

игрушками, имитирующими взрослые орудия труда; 

на глазах детей как можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и 

понятные им трудовые действия; 

привлекать детей к участию в трудовых действиях, снабжая малышей 

необходимым инвентарём;  

 

▼содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку опыта 

воспроизведения игрового действия, используя для этого разнообразные 

предметы-заместители. Это позволяет сформировать у ребёнка способность 

переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие 

малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета 

другими; 

способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка через 

знакомство с доступными его пониманию целями человеческой деятельности. 

Для этого необходимо: 

 создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе 

целенаправленного игрового действия с игрушками, предлагаемого 

воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить 

автомобиль и т. п.); 

 

▼в продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, конструировании) 

помогать ребёнку сформулировать свою собственную цель, соответствующую 

его личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления, и 

достичь её. 

Для этого необходимо: 

при добровольном участии ребёнка создавать несложные знакомые ему 

конструкции, рисунки, которые он впоследствии способен воспроизвести 

сам; 



комментировать каждый шаг как инициативу ребёнка, привлекая его к 

выполнению заданий; 

всемерно подчёркивать авторство ребёнка и успешность его действий; 

 

▼  Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, 

чтобы ребёнок определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет 

использован тот результат продуктивной деятельности, который взрослый 

будет создавать при посильном участии ребёнка.  

 

Для этого необходимо: 

организовывать совместную с ребёнком конструктивную и продуктивную 

деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать 

собственные цели; 

задавать вопросы о содержании работы ребёнка и его намерении; 

обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использован результат 

конструктивной и продуктивной деятельности ребёнка, его творение; 

побуждать активность ребёнка прямыми вопросами или предложениями 

выбрать предпочитаемый им вариант из названных взрослым; 

подытожить результат детской деятельности в форме короткого текста 

об использовании созданного ребёнком продукта; 

внимательно и заинтересованно относиться к результатам детской 

деятельности, расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей; 

поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока 

выразить изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, 

звукоподражания; 

 

▼формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

Для этого необходимо: 

терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, 

пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться, есть ложкой, пить из 

чашки; 

приучать детей к аккуратности и опрятности на собственном примере; 

приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, 

зубная щётка, стаканчик для полоскания рта, полотенце и т. п.). 

 

▼Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 

учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе 

местоимение я; 

учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своё имя; 

дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 



учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать 

состояния и настроение реальных людей и литературных персонажей 

(болеет, плачет, смеётся); 

 отмечать особенности действий и взаимоотношений взрослых и 

сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели 

путём речевого обращения к взрослому или сверстнику;  

всегда внимательно выслушивать детей; 

деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; 

использовать в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай то-то»; 

транслировать традиционную культуру в общении с детьми. 

 

▼Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. 

Для этого необходимо: 

поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во 

всём, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

при необходимости осуждения некоторых поступков ребёнка не 

критиковать его самого как личность; 

не критиковать результаты деятельности ребёнка; 

формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия: обеспечить возможность свободно пользоваться игрушками и 

пособиями, ориентироваться в пространстве группы и прогулочных 

участков; 

 

 

▼содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверст 

никами: 

формировать доброжелательные отношения между сверстниками; 

содействовать развитию эмпатии; 

формировать представление о равноправии как норме отношений со 

сверстниками; 

предотвращать негативное поведение; 

обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны 

сверстников; 

формировать представления о нежелательных и недопустимых формах 

поведения. Добиваться различения детьми запрещённого и нежелательного 

поведения («нельзя» и «не надо»). 

Для этого необходимо: 

собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение 

сверстника, жалеть его, стараться утешить; 



демонстрировать своё хорошее отношение ко всем детям, делая время от 

времени каждому одинаковые маленькие подарки-сюрпризы (бабочки из 

красивых фантиков от конфет, морские ракушки, красивые камешки, 

ленточки, кусочки поделённого на всех угощения — пирога, яблока и т. п.); 

ввести традицию выражать симпатию к каждому ребёнку на виду у всей 

группы (в частности, при раздаче одинаковых маленьких подарков); 

 

▼ закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю. 

Для этого необходимо: 

в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с 

каждым ребёнком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, 

стремиться стать надёжной опорой для ребёнка в трудных и тревожных 

для него ситуациях; 

установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребёнком, 

приласкать каждого ребёнка перед дневным сном; 

поддерживать и поощрять инициативу детей в общении со взрослыми 

(обращений с просьбами, предложениями — «почитай мне», «расскажи», 

«поиграй со мной в...»); 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 

▼формировать отношение к окружающему миру, поддерживая 

познавательный интерес к окружающей действительности. 

Для этого необходимо: 

создать в группе развивающую предметную среду, способствующую 

сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую активность 

детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого 

быта); 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в 

разные режимные моменты; 

открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через 

комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

Источник 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/raduga.pdf

