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Введение
В раннем возрасте ребенок уже не беспомощное существо, он чрезвычайно активен 

в своих действиях и в стремлении к общению со взрослыми. Качественные 
преобразования, которые претерпевает ребенок за первые три года, столь 

значительны, что некоторые психологи, размышляя о том, где же середина пути 
психического разви тия человека от момента рождения до зрелого возраста, относят 

ее к трем годам. Действительно, в этом утверждении есть здравый смысл.
Многочисленные исследования показали, что трехлетний ребенок психологически 
входит в мир постоянных вещей, умеет употреблять мно гие предметы обихода и 

испытывает ценностное отношение к предмет ному миру. Он способен к 
самообслуживанию, умеет вступать во взаи моотношения с окружающими людьми. 
Он общается со взрослыми и детьми при помощи речи, выполняет элементарные 

правила поведения.
В отношениях со взрослыми ребенок проявляет выраженную под ражательность, что 

является простейшей формой идентификации. Идентификационные отношения 
ребенка со взрослым и взрослого с ребенком готовят малыша к эмоциональной 

причастности к другому, к людям. На фоне идентификации у ребенка появляется так 
называемое чувство доверия к людям (чувство базового доверия, Э. Эриксон), а 
также так называемая готовность к присвоению материальной, психи ческой и 

духовной культуры.



Основные достижения раннего 
детства

▣ Овладение телом
▣ Овладение речью
▣ Развитие предметной деятельности. 

Эти достижения проявляются: в телесной активности, 
координированности движений и действий, прямохождении, в 

развитии соотносящих и орудийных действий; в бурном 
развитии речи, в развитии способности к замещению, 
символическим дей ствиям и использованию знаков; в 

развитии наглядно-действенного, на глядно-образного и 
знакового мышления, в развитии воображения и памя ти; в 

чувствовании себя источником воображения и воли, в 
выделении своего «Я» и в появлении так называемого чувства 

личности.



Особенности общения
В раннем возрасте, особенно в первой его половине, ребенок толь ко начинает входить в мир 

социальных отношений. Через общение с мамой, папой и бабушкой он постепенно овладевает 
нормативным поведением. Но в этот период мотивы его поведения, как правило, не осознаны и 
не выстроены в систему по степени их значимости. Лишь постепенно внутренний мир ребенка 

приобретает определенность и устойчивость. 
Решающее значение для развития ребенка в раннем возрасте имеет изменение форм его общения 
со взрослыми, происходящее в связи с вхождением в мир постоянных предметов, с овладением 
предметной деятельностью. Именно в предметной деятельности через общение со взрослыми 
создается основа для усвоения значений слов и связывания их с образами предметов и явлений 

окружающего мира. 
Многое зависит от того, как взрослые организуют общение с ребенком, какие требования 

предъявляют к этому общению. Если с Детьми общаются мало, ограничиваясь уходом за ними, то 
они резко отстают в развитии речи. С другой стороны, если взрослые в общении с ребенком 
пытаются ловить каждое желание ребенка, исполнять все, что он хочет, по первому жесту, 

ребенок может долго обходиться без речи. Другое дело, когда взрослые вынуждают ребенка 
говорить внятно, по возможности ясно оформлять словами свои желания и только в этом случае 

исполняют их.



Развитие речи
В раннем детстве развитие речи идет по 

двум лини ям: совершенствуется 
понимание речи взрослых и 

формируется собст венная активная речь 
ребенка.

Умение относить слова к обозначаемым 
предметам и действиям приходит к 
ребенку далеко не сразу. Сначала 

понимается ситуация, а не конкретный 
предмет или действие. Ребенок может по 

слову вполне четко выполнять 
определенные действия при общении с 
одним чело веком и вовсе не реагировать 
на те же слова, произносимые другим 

взрослым. 



Развитие 1-2 года.
В общении с матерью малыш показывает на головку, нос, глазки, ножки и 

некоторые другие части тела, но на просьбу других людей показать эти же части 
тела он может не реаги ровать. 

В общении со взрослым ребенок правильно реагирует на его слова, если эти 
слова многократно повторяются в сочетании с определенны ми жестами.  

Позднее значение ситуации преодолевается, ребенок начинает по нимать слова 
вне зависимости от того, кто их произносит и какими жестами они 

сопровождаются. Но и тогда связь слов с обозначаемыми предметами и 
действиями долго остается неустойчивой и все-таки зависит от тех 

обстоятельств, в которых взрослый дает ребенку сло весные указания.
В первые месяцы второго года слова взрослого, относящиеся к какому-либо зна 
комому для ребенка предмету, вызывают требуемое действие только в случае, 

если этот предмет находится перед его глазами. Однако в случае, когда 
требуемый предмет находится в поле зрения ребенка, его внимание легко отвле 
кается непосредственным восприятием предметов более ярких, более близких, 

более новых. 
После полутора лет подчинение действий ребенка словесным указаниям 

взрослых становится более прочным, но все же еще может нарушаться, если 
между указанием и исполнением вводится отсрочка во времени или если 

указание вступает в противоречие с привычным, закрепившимся действием. 



Дети двух лет

В таком возрасте слово гораздо раньше приобретает пус ковое, чем тормозящее 
значение: ребенку значительно легче по сло весному указанию начать какое-либо 

действие, чем прекратить уже начатое. Когда, например, малышу предлагают 
закрыть дверь, он может начать многократно открывать и закрывать ее.

Другое дело - остановка действия. Хотя обычно уже к началу ран него детства 
ребенок начинает понимать значение слова «нельзя», запрет еще не действует так 

магически, как хотелось бы взрослым.
  Развитие активной речи ребенка до полутора лет происходит медленно. В этот 
период он усваивает от 30-40 до 100 слов и употребляет их очень редко. После 

полутора лет ребенок становится инициативным. Он начинает постоянно требовать 
названия предметов, а так же делает попытки сам произносить эти названия.  К 

концу вто рого года ребенок употребляет до 300 слов.



Развитие речи на 3-м году жизни

Речевые указания взрослых начинают по-настоящему регулировать 
поведение ребенка в разных условиях, вы зывать и прекращать его 

действия, оказывать не только непосредст венное, но и отсроченное 
влияние. Понимание речи взрослых в этот период качественно 
изменяется. Ребенок не только понимает отдель ные слова, но 
становится способным выполнять предметные действия по 

инструкции взрослого. Он начинает с интересом слушать любые 
разговоры взрослых, стремясь понять, о чем они говорят. 

Слушание и понимание сообщений, выходящих за пределы непо 
средственной ситуации общения, являются для ребенка важным 

при обретением. Оно дает возможность использовать речь как 
основное средство познания действительности. 

К концу третьего года ребенок знает и употребляет - от 500 до 1500 
слов.



Специфика общения в раннем 
возрасте

Ребенок в возрасте от полу тора до трех лет чрезвычайно быстро овладевает речью 
благодаря психологической включенности в общение со взрослыми. Большую часть 
времени он проводит в предметной деятельности за изучением предметного мира и 

освоением орудийных и соотносящих действий.
Ребенок именно в раннем возрасте осваивает приемы привлечения и удержания 

внимания взрослых. Эти приемы являются в целом соци ально приемлемыми, так 
как ребенок умеет хорошо рефлексировать на реакции взрослых и тут же сам 

исправляет свои неудачные прома хи. Ребенок умеет выражать чувство 
привязанности и симпатии', он умеет также выразить чувство неудовольствия и 

предложить при этом некоторый выход из неприятной ситуации. 
Особое место в развитии социальной активности занимает развитие специфики 

общения со сверстниками. Ребенок трех лет обладает дос таточной степенью 
умственного развития, чтобы быть успешным или вполне приемлемым в 

социальных ситуациях общения, он умеет кон тролировать свои эмоции и свою 
волю.



Умственное развитие
В раннем детстве ребенок начинает выделять свойства 

окружаю щих предметов, улавливать простейшие связи между 
ними и исполь зовать эти связи в своих манипуляциях. Это 

создает предпосылки для дальнейшего умственного развития, 
которое происходит в связи с овладением предметной 

деятельностью (а позднее - элементарными формами игры и 
рисования) и речью.

Основу умственного развития в раннем детстве составляют 
фор мирующиеся у ребенка новые виды действий восприятия 

и мыслитель ных действий.



Развитие восприятия предметов
Го довалый ребенок не способен последовательно, систематически осмот реть 

предмет. Как правило, он выхватывает какой-то один бросающий ся в глаза признак 
и реагирует только на него, по нему опознает пред меты. 

Дети второго года не воспринимают рисунки или фо тографии как изображения 
предметов и людей. Для них изображен ные предметы - это вполне самостоятельные 

предметы. И если ребе нок называет предмет и его изображение одинаково, то, 
значит, он отождествляет их. Отождествление становится возможным пото му, что и 
в предмете, и в изображении выделяется какая-либо одна деталь, которая привлекла 

внимание ребенка: все остальное как бы не существует, не учитывается.
Внешние ориентировочные действия, направленные на выяснение свойств 

предметов, складываются у ребенка при овладении не только соотносящими, но и 
орудийными действиями. От соотнесения, сравнения свойств предметов при 

помощи внешних ориентировочных действий ребенок переходит к зрительному их 
соот несению. 



Развитие мышления
Обучаясь выполнять простейшие действия, ребенок начинает ори 

ентироваться на связь между предметами, в частности на связь орудия с 
предметом, и в дальнейшем переходит к установлению таких связей в новых 

условиях, при решении новых задач.Переход от использования готовых 
связей или связей, показанных взрослыми, к их установлению - важная 

ступень в развитии детского мышления. 

Мышление ребенка, 
осуществляемое при 

помощи внешних ориен 
тировочных действий, 

носит название наглядно-
действенного. 

Мышление ребенка, в 
котором решение задачи 

происхо дит в результате 
внутренних действий с 
образами, называется 
нагляд но-образным.

Обобщения - мысленное 
объединение предме тов или 

действий, обладающих общими 
признаками. Обобщение предметов 

по их функции первоначально 
возникает в дей ствии, а затем 

закрепляется в слове. 



Возникновение знаковой 
функции

На третьем году в умственном развитии ребенка 
происходит важ ный сдвиг, имеющий огромное значение 
для последующего овладения более сложными формами 
мышления и новыми видами деятельно сти, - начинает 
формироваться знаковая (или символическая) функция 

сознания. Знаковая функция состоит в возможности 
использовать один объект в качестве заместителя 
другого. При этом вместо дейст вий с предметами 

выполняются действия с их заместителями, резуль тат же 
относится к самим предметам.

Усвоение того, что один предмет можно использовать в 
качестве заместителя другого - важный поворотный 

пункт в осознании ребен ком окружающего мира. 



Развитие воображения и памяти

• Начав устанавливать связь ме жду заменителем и обозначаемым 
предметом, ребенок впервые при обретает возможность 
представлять себе то, о чем ему рассказывает взрослый, или то, 
что изображено на рисунке.

• Воображение в раннем возрасте работает прежде всего на 
воссоз дание того, что предлагается в словесном описании или в 
рисунке. Воображение в этот период работает скорее как 
механизм, а не как активная деятельность: оно обычно возникает 
непроизвольно, без специального намерения, под влиянием 
интереса и эмоций. 

Воображени
е                

• Память ребенка разви вается чрезвычайно интенсивно. За первые 
три года ребенок осваива ет действия, которые ориентируют его в 
собственной телесной актив ности в отношении к самому себе и 
к окружающему миру. 

• Преобладают в этот период двигательная и эмоциональная 
память. Ребенок лучше запоминает соб ственные движения, 
действия, переживания.

 Память



Предпосылки формирования 
личности

В ходе психического развития ребенка происходит не 
только ус воение разнообразных действий и 

формирование психических процес сов и качеств, 
необходимых для их выполнения. Ребенок постепенно 

овладевает свойственными человеку формами поведения 
в обществе и, главное, теми внутренними чертами, 
которые отличают человека как члена общества и 

определяют его поступки.
Ребенку предстоит овладеть способностью 

рефлексировать на все привходящие обстоятельства и 
свои цели. Мотивы его поведения, как правило, не 

осознаны и не выстроены в систему по степени значимо 
сти. Внутренний мир ребенка лишь начинает 
приобретать определен ность и устойчивость.



Особенности поведения
Отличительной особенностью поведения ребенка раннего возраста является то, что 
он действует, не задумыва ясь, под влиянием возникающих в данный момент чувств 

и желаний. Эти чувства и желания вызываются прежде всего непосредственным 
окружением ребенка, тем, что попадается ему на глаза. Поэтому его поведение 

зависит от внешних обстоятельств. 
В начале раннего детства в связи с формированием устойчивых представлений о 

предметах начинают возникать чувства и желания, связанные с предметами, о 
которых ребенок помнит, хотя и не видит их перед собой в данный момент. 

Установление связи чувств и желаний с представлениями делает поведение ребенка 
более целенаправленным, менее зависимым от кон кретной ситуации, создает основу 

для развития речевой регуляции поведения, т.е. выполнения действий, 
направленных на словесно обо значенные цели.



Внешний образ
В раннем возрасте ребенок открывает себя как от дельную 
персону. Он начинает произвольно овладевать своим телом, 
совершая целенаправленные движения и действия.
▣ Лицо: В раннем возрасте лицо ребенка интенсивно 

развивается конституционно и мимически. Лицо 
заметно меняет свои пропорции -круглая форма лица 
начинает постепенно переходить в овальную. 
Выразительность его мимики становится все более 
разнообразной и более определенной. Так же 
намечаются новые тенденции в развитии мимики, 
появляется большое разнообразие выразительных мин.

▣ Тело: прежде всего организм человека в его внешних 
физических формах и проявлениях. Телесное развитие 
ребен ка сопряжено с его психическим развитием. 
Особое место в телесном развитии занимает телесная 
дифферен циация. В процессе двигательного развития у 
ребенка происходит зна чимая для телесного и 
психического развития дифференциация функ ций 
левой и правой руки. Одна из рук начинает выполнять 
преимуще ственно главные действия в разных видах 
деятельности.



Прямохождение
В конце младенческого возраста ребенок начинает 

делать первые шаги. Управле ние движениями 
ходьбы еще не сложилось, и поэтому ребенок 

постоян но теряет равновесие. Ребенок испытывает 
удовольствие от самого процесса овладения 

собственным телом и стремится как бы увеличить 
эту власть над собой, преодолевая препятствия. Изо 
дня в день ребенок с охотой и упорством совершает 

двигательные упражнения. Скоро он начинает 
передвигаться гораздо свободнее. Движения 

совершаются уже без того огромного напряжения, 
которое было прежде. В это время дети при 
передвиже нии явно ищут дополнительные 

трудности - идут туда, где горки, ступеньки, 
всяческие неровности. В полтора года дети живут 

упражнениями в движении. 
Таким образом, на первых ступенях овладение 
ходьбой является для ребенка особой задачей, 

связанной с сильными переживаниями и периодом 
интенсивного формирования образа тела. 
Постепенно дос тигается автоматизация 

передвижения и оно перестает представлять для 
ребенка самостоятельный интерес.



Телесные удовольствия
Общее овладение телом, прямохождение, достаточно 

дифференцированные ручные действия - достижения в физическом и 
психическом развитии, которым сопутствует чувство удовольствия и 
удовлетворенности собой, доставляют дитяте телес ные удовольствия. 

Ребенок до изнеможения действует, наслаждаясь ощущениями, 
нарабатывая телесный и психический опыт, одновре менно реализуя тем 

самым онтогенетический потенциал к развитию и вхождение в мир 
человеческих условий психического развития.

Одновременно, телесно общаясь с близким взрослым (прикасаясь к нему, 
получая от него телесную ласку в виде поцелуев, поглаживания, дружеских 
шлепков и толчков), ребенок начинает осознавать цен ность и значимость 

для себя телесного соприкосновения. 



Притязание на признание
Начиная с полутора лет оценка поведе ния ребенка взрослыми становится 

одним из важных источников его чувств. Похвала, одобрение окружающих 
вызывают у детей чувство гордости, и они пытаются заслужить 

положительную оценку, демон стрируя взрослым свои достижения.
Несколько позднее, чем чувство гордости, ребенок начинает испы тывать 
чувство стыда, в случаях, если его действия не оправдывают ожиданий 

взрослых, порицаются ими. 
Возможность сознательно управлять своим поведением у ребенка раннего 

возраста крайне ограничена. Ему очень трудно удержаться от 
немедленного удовлетворения возникшего желания и еще труднее 

выполнить непривлекательное действие по предложению взрослого.
Социальное развитие ребенка идет по двум направлениям: через усвоение 

правил взаимоотношений людей друг с другом и через взаимо действие 
ребенка с предметом в мире постоянных вещей. 



Самопознание
Важнейшей особенностью развития самопознания является познание себя 

как субъекта действия. В раннем возрасте ребенок переживает 
качественное преобразова ние себя как субъекта, наконец осознающего себя 

в единстве и тожде ственности своего «Я».
Постепенно входя в предметный мир и в мир людей, ребенок пыта ется 

освоить эти миры, усваивая названия предметов и слова, раскры вающие 
функции этих предметов, а также человеческие роли и иден тификации. 

Именно в этот период сензитивного развития речи и, сле довательно, 
усвоения значений и смыслов, конструирующих социаль ные факторы 

развития, ребенок начинает заинтересованно соотносить свое имя с самим 
собой. Соотнесение имени и своего «Я» имеет доста точную временную 

протяженность.



Возникновение стремления к 
самостоятельности

Общение взросло го с ребенком дает ему возможность начать осознавать 
себя как от дельного человека. Это происходит в период с двух с половиной 

до трех лет. Насту пает тот момент в осознании себя самого, который 
определяет начало формирования самосознания: «Я» начинает 

употребляться для обо значения самого себя среди других.
Именно в общении с другими людьми ребенок начинает осознавать, что он 

обладает волей, которой может пользоваться. Он в потрясении чувствует 
себя источником воли. У него появляется стремление к воле изъявлению: он 

стремится к самостоятельности, к противопоставлению своих желаний 
желаниям взрослых. Он чувствует, что способен изме нить мир предметов и 
человеческих отношений, он чувствует себя спо собным управлять своими 

действиями и своим воображением.



Кризис трех лет
Отделение себя от других людей, сознание 
собст венных возможностей через чувство 

овладения телом, ощущение себя источником 
воли приводят к появлению нового  типа 

отношения ре бенка к взрослому. Он начинает 
сравнивать себя со взрослыми и хочет 

пользоваться теми же правами, что и взрослые. 
Желание быть самостоятельным выражается в 
упорном стремлении поступить так, а не иначе, 
ощутив прелесть и возбуждающую тревогу от 

волеизъявления. Считается, что проявление 
упорства есть упрямство и негативизм, 

направленные главным образом против близких 
взрослых. Действи тельно негативная форма 

поведения редко адресуется к другим взрос лым 
и не касается сверстников. Ребенок 

бессознательно рассчитывает на то, что 
проявление упорства и испытание близких не 

принесет ему серьезного ущерба.
Кризис трех лет возникает в результате 

определенных достижений в личностном 
развитии ребенка и невозможности его 

действовать по освоенным прежде способам 
общения с другими людьми. Но именно 

переживания кризиса обостряют сензитивность 
ребенка к чувствам других людей, учат не 

только навыкам позитивного общения, но и 
навыкам приемлемых форм обособления себя от 

окружающих. 

 


