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Введение 

 
Актуальность проблемы изучения формирования активной речи у 

детей в раннем детстве определяется тем, что переход на уровень речевого 

развития возможен только в благоприятных условиях, при полноценном 

общении ребенка с взрослыми. Если общение с взрослыми недостаточно или, 

наоборот, близкие исполняют все желания ребенка, ориентируясь на его 

автономную речь, освоение речи замедляется. 

Если ребенку не представлен голосовой звук, как носитель 

коммуникативной информации, он самостоятельно не открывает тех 

возможностей, которые скрыты в этом звуке для деятельности общения. 

Известно, что, если ребенок из-за особых обстоятельств оказывается вне 

человеческого окружения и не слышит в раннем возрасте речи взрослых, 

развития собственной речи у него не происходит. 

Основными достижениями раннего детства, которые определяют 

развитие психики ребенка, являются: 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 действиям и 

использованию знаков; в развитии наглядно-действенного, наглядно-

образного и знакового мышления; в развитии воображения и памяти; в 

чувствовании себя источником воображения и воли; в выделении своего «Я» 

и в появлении так называемого чувства личности. Изучением данной темы 

занимались Л.С Выгодский, К.Левин, Э.Эриксон, Ж.Пиаже, Д.Б.Эльконин и 

другие выдающиеся психологи. 

В период раннего детства речь из автономной трансформируется в 

активную. К трем годам усваиваются все основные звуки языка. Растет 

активный словарь, причем количество произносимых ребенком слов, всегда 

меньше, чем количество понимаемых. Появляются первые фразы, первые 
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вопросы, обращенные к взрослым. К трем годам усваиваются основные 

грамматические формы и основные синтаксические конструкции родного 

языка. Речевая активность ребенка обычно резко возрастает между двумя и 

тремя годами. К трем годам словарный запас составляет уже 900 – 1000 слов. 

Установлена прямая зависимость между качеством языковой стимуляции в 

домашнем окружении и развитием речи ребенка в  3 года. Для раскрытия  

данной темы были использованы материалы трудов, Э.Эриксона, А.Р.Лурия, 

А.Г.Рузской, М.И.Лисиной, С. В. Корницкой, Л.С. Выгодского, Э.Эльконина, 

С.Ю.Мещеряковой.  

 

 

1 Общая характеристика психологического развития  

в раннем детстве 

 

Новый этап развития человека после младенчества – это раннее детство 

(от 1 года до 3 лет). Младенчество вооружило ребенка умением смотреть, 

слушать. Ребенок начинает овладевать телом, управлять движениями рук. В 

раннем возрасте ребенок уже не беспомощное существо, он чрезвычайно 

активен в своих действиях и в стремлении к общению со взрослыми. На 

первом году жизни у младенца сформировались начальные формы 

психических действий, свойственных человеку. Предыстория психического 

развития теперь уступила место его подлинной истории. Следующие два года 

– период раннего детства – приносят ребенку новые принципиальные 

достижения. 

Качественные преобразования, которые претерпевает ребенок за 

первые три года, столь значительны, что некоторые психологи (например, 

Р.Заззо), размышляя о том, где же середина пути психического развития 

человека от момента рождения до зрелого возраста, относят ее к трем годам. 

Действительно, в этом утверждении есть здравый смысл. 
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Многочисленные исследования показали, что трехлетний ребенок 

психологически входит мир постоянных вещей, умеет употреблять многие 

предметы обихода и испытывает ценностное отношение к предметному 

миру. Он способен к самообслуживанию, умеет вступать во 

взаимоотношение с окружающими людьми. Он общается со взрослыми и 

детьми при помощи речи, выполняет элементарные правила поведения.
1
 

В отношениях с взрослыми ребенок проявляет выраженную 

подражательность, что является простейшей формой идентификации. 

Идентификационные отношения ребенка с 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, психологической и духовной 

культуры.
2
 

Основными достижениями раннего детства, которые определяют 

развитие психики ребенка, являются: 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 действиям и 

использованию знаков; в развитии наглядно-действенного, наглядно-

образного и знакового мышления; в развитии воображения и памяти; в 

чувствовании себя источником воображения и воли; в выделении своего «Я» 

и в появлении так называемого чувства личности. 

Общая сензитивность к развитию осуществляется за счет 

неудержимости онтогенетического потенциала к развитию, а также 

психологического вхождения ребенка в социальное пространство 

                                                 
1
 Абрамова Г.С. «Возрастная психология». - М., 2005. 

 
2
 Мухина В.С. «Возрастная психология». - М., 1997 



 5 

человеческих отношений, где происходят развитие и становление 

потребности в положительных эмоциях и потребности быть признанным. 

2 Развитие психических функций 

 

Родившись, ребенок отделяется от матери физически, но биологически 

связан с нею еще длительное время. В конце младенчества, приобретая 

некоторую самостоятельность, он становится биологически независимым. 

Начинает разрушаться ситуация неразрывного единства ребенка и взрослого 

- ситуация «Мы», как назвал ее Л.С.Выготский. А вот следующий этап - 

психологическое отделение от матери – наступает уже в раннем детстве. Это 

связано с тем, что у ребенка не только возникают новые физические 

возможности, но и интенсивно развиваются психические функции, а к концу 

периода появляются первоначальные остатки (зачатки) самосознания. 

В раннем детстве развиваются такие психические функции как 

восприятие, мышление память внимание. Раннее детство интересно тем, что 

среди всех этих взаимосвязанных функций доминирует восприятие. 

Доминирование восприятия означает определенную зависимость от него 

остальных психических процессов. 

Дети раннего возраста максимально связаны наличной ситуацией – 

тем, что они непосредственно воспринимают. Все их поведение является 

полевым, импульсивным; ничто из того, что лежит вне этой наглядной 

ситуации, их не привлекает. В эксперименте К.Левина с маленькими детьми 

показано, что до 2 лет ребенок вообще не может действовать без опоры на 

восприятие. Поставленная перед ребенком задача – сесть на большой камень, 

лежащий на лужайке, - оказалась трудновыполнимой, поскольку ребенок 

должен отвернуться от камня и, следовательно, перестать его видеть. Дети по 

многу раз обходили этих валун, гладили его, отворачиваясь, подкладывали 

руку, чтобы, по крайней мере, ощущать его тактильно. Одному мальчику 

удалось сохранить опору на зрительное восприятие: он сильно наклонился, 

перегнувшись в поясе, и, глядя на камень между широко расставленными 

ногами, продвинулся к нему и, наконец, сел. 
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Из того, что у ребенка доминирует восприятие и он ограничен 

наглядной ситуацией, следует еще одна любопытная особенность. В раннем 

возрасте наблюдаются элементарные формы воображения такие как 

предвосхищение, но творческого воображения еще нет. Маленький ребенок 

не способен что-то выдумать, солгать. Только к концу раннего детства у него 

появляется возможность говорить не то, что есть на самом деле.
3
 

В этот период в процесс активного восприятия включается память. В 

основном это узнавание, хотя ребенок уже может и непроизвольно 

воспроизводить увиденное и услышанное раньше – ему что-то вспоминается. 

Поскольку память становится как бы продолжением и развитием восприятия, 

еще нельзя говорить об опоре на прошлый опыт. Раннее детство забывается 

так же, как и младенчество. 

Важная характеристика восприятия в этом возрасте – его аффективная 

окрашенность. Наблюдаемые предметы действительно «притягивают» 

ребенка, вызывая у него яркую эмоциональную реакцию. Аффективный 

характер восприятия приводит и к сенсомоторному единству. Ребенок видит 

вещь, она его привлекает и благодаря этому начинает разворачиваться 

импульсивное поведение – достать ее, что-то с ней сделать. Л.С.Выготский 

так описывает это единство: «В раннем возрасте господствует наглядное 

аффективно окрашенное восприятие, непосредственно переходящее в 

действие». 
4
 

Действия и мышление. Мышление в этот возрастной период принято 

называть наглядно-действенным. Этот аналог «сенсомоторного интеллекта» 

Жана Пиаже. Как видно из самого названия, оно основывается на восприятии 

и действиях, осуществляемых ребенком. И хотя примерно в двухлетнем 

возрасте у ребенка появляется внутренний план действий, на протяжении 

всего раннего детства важной основой и источником  интеллектуального 

развития остается предметная деятельность. «Мыслить для ребенка раннего 
                                                 
3
 Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. «Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека». - 

М., 2006. 
4
 Выгодский Л.С. «Мышление и речь». - М.,1982. 
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возраста – значит разбираться в данных аффективно окрашенных связях и 

предпринимать своеобразные. Соответствующие этой внешней 

воспринимаемой ситуации действия» (Л.С.Выготский). 

В это время в совместной деятельности со взрослыми ребенок 

усваивает способы действия с разнообразными предметами. Взрослый учит 

его тому, как следует использовать ложку и чашку, как держать в руке 

карандаш и как – совочек, что нужно делать с игрушками – возить машину, 

укачивать куклу, дуть в дудочку. Действия с предметами зависят от их 

функциональных особенностей и условий их использования. Так, ребенок 

научается подносить чашку к губам, но ему гораздо легче обращаться с 

пустой или полупустой чашкой, чем с чашкой молока. Несколько большую 

свободу действий он приобретает, манипулируя с игрушками. 

Мышление первоначально проявляется в самом процессе практической 

деятельности. Особенно хорошо это видно, когда ребенок сталкивается с 

задачей, способам решения которой его не обучали взрослые. В 

эксперименте П.Я.Гальперина дети пытались достать игрушки из большого 

ящика с помощью лопатки; ситуация осложнялась тем, что ручка лопатки 

находилась под прямым углом к лопасти. Сначала ребенок пробует 

поднимать какую-нибудь игрушку, по-разному захватывая лопатку и гоняя 

ею все предметы по дну ящика. Затем у него появляются замедленные 

движения, ребенок как бы подстерегает удобное положение своего орудия, 

чтобы им подцепить игрушку. В этом подстерегании уже видны проблески 

включающегося в деятельность мышления. За эти следуют энергичные, но 

излишне настойчивые попытки создать удачные положения и, наконец, отказ 

от навязчивого применения освоенных приемов, учет объективных 

соотношений предметов – лопатки и игрушки. На последних этапах 

деятельности ребенка прослеживается активное вмешательство мышления, 

организующего целенаправленные действия. 



 8 

Мышление развивается в процессе практической деятельности и из 

практической деятельности, поэтому, как считают отечественные психологи, 

оно отстает от него по общему уровню развития и по составу операций. 

Не только мышление развивается благодаря внешней деятельности. 

Совершенствуются и сами предметные действия. Кроме того, они 

приобретают обобщенный характер, отделяясь от тех предметов, на которых 

они были первоначально усвоены. Происходит перенос освоенных действий 

в другие условия. Вслед за отделением действий от предметов, с которыми 

они были связаны, и их обобщением у ребенка проявляется способность 

соотносить свои действия с действиями взрослых, воспринимать действия 

взрослого как образцы. Совместная деятельность, в которой первоначально 

были слиты, переплетены действия взрослого и ребенка, начинает 

распадаться. Взрослый задает ребенку образцы действий, контролирует и 

оценивает их выполнение. У ребенка при вычленении собственных действий 

из совместной деятельности появляется новое отношение к ним – как к своим 

действиям, что отражается в речи: «Вова дает кушать», «Наливает воды 

Тата», и позже: «Я играю», «Я иду гулять». Действия, называемые 

Д.Б.Элькониным личными, становятся одной из предпосылок нового 

всплеска самостоятельности и, таким образом, подготавливают следующий 

переходный период – кризис 3 лет. 

Помимо собственно предметных действий для развития ребенка 

раннего возраста важны и такие, как рисование и игра. Рисунок ребенка до 2 

лет трудно назвать рисунком, это скорее каракули. Но на третьем году уже 

появляются формы, обладающие сходством с изображаемым объектом. В 2,5 

года, в частности, дети могут вполне отчетливо нарисовать человека. На 

таком рисунке кроме круга-головы различаются мелкие детали – глаза, нос, 

рот. 

Ведущая деятельность в этот период – предметно-манипулятивная. 

Играя, ребенок манипулирует предметами, в том числе игрушками, 

сосредоточиваясь на самих действиях с ними. Тем не менее в конце раннего 
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возраста в своих первоначальных формах уже проявляется игра с сюжетом. 

Это так называемая режиссерская игра, в которой используемые ребенком 

предметы наделяются игровым смыслом. Скажем, кубик, провозимый с 

рычанием по столу, превращается в глазах мальчика в машину. Такие игры 

непродолжительны и возникают эпизодически, для них характерны 

примитивность сюжета и однообразие выполняемых действий. Но на 

следующем возрастном этапе они станут одним из источников сюжетно-

ролевой игры.
5
 

 

 

3 Эмоциональное развитие 

 

Развитие психических функций неотделимо от развития эмоционально-

потребностной сферы ребенка. Доминирующее в раннем возрасте восприятие 

аффективно окрашено. Ребенок эмоционально реагирует только на то, что 

непосредственно воспринимает. Он остро переживает неприятную процедуру 

в кабинете врача, но уже через несколько минут спокоен и живо 

интересуется новой обстановкой. Он не способен огорчатся из-за того, что в 

будущем его ожидают неприятности, и его невозможно обрадовать тем, что 

через пять дней ему что-то подарят. 

Желания ребенка неустойчивы и быстро преходящи, он не может их 

контролировать и сдерживать; ограничивают их только наказания и 

поощрения взрослых. Все желания обладают одинаковой силой: в раннем 

детстве отсутствует соподчинение мотивов. Это легко наблюдать в ситуации 

выбора. Если ребенка 2-3 лет попросить выбрать себе одну из нескольких 

новых игрушек, он будет долго рассматривать и перебирать их. Затем все-

таки выберет одну, но после следующей просьбы – уйти с ней в другую 

комнату - снова начнет колебаться. Положив игрушку на место, он будет 

перебирать остальные, пока его не уведут от этих одинаково его 

                                                 
5
 Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. «Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека». - 

М., 2006. 
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притягивающих вещей. Выбрать, остановиться на чем-то одном ребенок еще 

не может – и он не в состоянии принять решение. 

Развитие эмоционально-потребностной сферы зависит от характера 

общения ребенка со взрослыми и сверстниками. В общении с близкими 

взрослыми, которые помогают ребенку познавать мир «взрослых» предметов, 

преобладают мотивы сотрудничества, хотя сохраняется и чисто 

эмоциональное общение, необходимое на всех возрастных этапах. Помимо 

безусловной любви, эмоционального тепла ребенок ждет от взрослого 

непосредственного участия во всех своих делах, совместного решения любой 

задачи, будь то освоение столовых приборов или строительство башни из 

кубиков. Вокруг таких совместных действий и разворачиваются новые для 

ребенка формы общения со взрослыми.  

Общение с другими людьми в раннем детстве обычно только 

появляется и не становится еще полноценным. На втором году жизни при 

приближении сверстника ребенок ощущает беспокойство, может прервать 

свои занятия и броситься под защиту матери. На третьем году он уже 

спокойно играет рядом с другим ребенком, но моменты общей игры 

кратковременны, ни о каких правилах игры речи быть не может. Лучше всего 

детям удаются такого типа «игры», как совместные прыжки на кровати. Если 

маленький ребенок посещает ясли, он вынужден более тесно общаться с 

ровесниками и получает в этом плане больший опыт, чем те, кто 

воспитываются дома. Но и «ясельные» дети не избавлены от возрастных 

трудностей в общении. Они могут проявить агрессивность – толкнуть, 

ударить другого ребенка, особенно если тот как-то ущемил их интересы, 

скажем, попытался завладеть привлекательной игрушкой. Ребенок раннего 

возраста, общаясь с детьми, всегда исходит из своих собственных желаний, 

совершенно не учитывая желания другого. Он эгоцентричен и не только не 

понимает другого ребенка, но и не умеет ему сопереживать. Эмоциональный 

механизм сопереживания (сочувствия в трудной ситуации и совместной 

радости при удаче или в игре) появляется позже, в дошкольном детстве. Тем 
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не менее общение со сверстниками полезно и тоже способствует 

эмоциональному развитию ребенка, хотя и не в той мере, что общение его со 

взрослыми.
6
 

Для раннего возраста характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными желаниями ребенка. В конце этого периода, 

при приближении к кризису трех лет, наблюдаются аффективные реакции на 

трудности, с которыми сталкивается ребенок. Он пытается что-то сделать 

самостоятельно, но у него ничего не получается, или рядом в нужный момент 

не оказывается взрослого – некому прийти на помощь и сделать это вместе с 

ним. В такой ситуации вполне вероятно эмоциональная вспышка. Например, 

ребенок не может открыть дверь в комнату и начинает бить по ней руками, 

что-то выкрикивая. Причиной гнева или плача могут быть помимо 

«неподдающихся» вещей и отсутствия внимания к нему со стороны близких 

взрослых, занятых делами именно в то время, когда ребенок изо всех сил 

старается их вниманием завладеть; ревность к брату или сестре и т.п. Как 

известно, аффективные вспышки лучше всего гасятся тогда, когда взрослые 

достаточно спокойно на них реагируют, а по возможности – вообще 

игнорируют. В противном случае особое внимание взрослых действует как 

положительное подкрепление: ребенок быстро замечает, что уговоры и 

прочие приятные моменты в общении с родственниками следуют за его 

слезами и злостью, и начинает капризничать чаще, чтобы этого добиться. 

Кроме того, ребенка раннего возраста легко отвлечь. Если он действительно 

расстроен, взрослому достаточно показать ему любимую или новую 

игрушку, предложить заняться с ним чем-то интересным – и ребенок, у 

которого одно желание легко сменяется другим, мгновенно переключается и 

с удовольствием занимается новым делом. 

Развитие эмоционально-потребностной сферы ребенка тесно связано с 

зарождающимся в это время самосознанием. Примерно в 2 года ребенок 
                                                 
6
 «Психология детей дошкольного возраста», под ред. Запорожца А.В., Эльконина Д.Б. - М.,1964. 
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начинает узнавать себя в зеркале. Американские психологи провели такой 

эксперимент: детей подводили к зеркалу, затем незаметно касались носа 

каждого ребенка, оставляя на нем пятнышко красной краски. Снова 

посмотрев в зеркало, дети до 2 лет никак не реагировали на свои 

испачканные носы, не относя к себе красные пятна, увиденные в зеркале. А 

большинство двухлетних детей, увидев свое отражение, дотрагивались 

пальцами до носа, следовательно, узнавали себя.
7
 

Узнавание себя – простейшая первичная форма самосознания. Новый 

этап в развитии самосознания начинается, когда ребенок называет себя - 

сначала по имени, в третьем лице: «Тата», «Саша». Потом, обычно также к 

трем годам, появляется местоимение «Я». Более того, у  ребенка появляется и 

первичная самооценка – осознание не только своего «Я», но того, что «я 

хороший», «я очень хороший», «я хороший и больше никакой». Это чисто 

эмоциональное образование, не содержащее рациональных компонентов 

(поэтому трудно назвать его самооценкой в собственном смысле этого 

слова). Оно основывается на потребности ребенка в эмоциональной 

безопасности принятии, поэтому самооценка всегда максимально завышена. 

Н.А.Менчинская, наблюдавшая за развитием своего сына, описывает 

ситуации, в которых мальчик высоко оценивает себя, независимо от того, как 

он реально поступает, - хорошо или плохо. Так, например, Саша, обходя 

комнату, дела то, что ему запрещалось, - брал мамины лекарства и другие 

вещи. Положив их на место, он с удовольствием констатировал: «Теперь 

хороший». Оказавшись с родителями в поезде, он плюнул с верхней полки. 

Мама сообщила ему, что она об этом думает, и спросила, что нужно сказать. 

Мальчик тихо для себя проговорил: «Молодец я», - а затем громко для 

взрослых: «Больше не буду». 

Сознание «Я», «я хороший», «я сам» и появление личных действий 

продвигают ребенка на новый уровень развития. Начинается переходный 

период – кризис 3 лет. 
                                                 
7
 Абрамова Г.С. «Возрастная психология». - М., 2005. 
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4 Формирование речи у детей в раннем детстве 

В раннем детстве развитие речи идет по двум линиям: 

совершенствуется понимание речи взрослых и формируется собственная 

активная речь ребенка.  

На первых порах речь ребенка мало похожа на речь взрослого. Еѐ 

называют автономной речью: ребенок употребляет такие слова, которыми 

взрослые обычно не пользуются. При правильном речевом воспитании 

автономная речь трансформируется и исчезает. Быстрый переход на уровень 

речевого развития возможен только при благоприятных условиях. В первую 

очередь, при полноценном общении ребенка со взрослыми. Если общение со 

взрослыми недостаточно или, наоборот, близкие исполняют все желания 

ребенка, ориентируясь на его автономную речь, освоение речи замедляется. 

Наблюдается задержка речевого развития и в тех случаях, когда растут 

близнецы, интенсивно общающиеся друг с другом на общем детском языке. 

Осваивая родную речь, дети овладевают как фонетической, так и 

семантической еѐ сторонами. Произнесение слов становится более 

правильным, ребенок постепенно перестает пользоваться искаженными 

словами и словами-обрывками. Этому способствует и то, что к 3 годам 

усваиваются все основные звуки языка. Самое важное изменение в речи 

ребенка – то, что слово приобретает для него предметное значение. Ребенок 

обозначает одним словом предметы, различные по своим внешним 

свойствам, но сходные по какому-то существенному признаку или способу 

действия с ними. С появлением предметных значений слов связаны первые 

обобщения. 

В раннем детстве быстро растет пассивный словарь – количество 

понимаемых слов. К двум годам ребенок понимает почти все слова, которые 

произносит взрослый, называя окружающие его предметы. К этому времени 

он начинает понимать и объяснения взрослого (инструкции) относительно 

совместных действий. Поскольку ребенок активно познает мир вещей, 
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манипуляции с предметами для него – наиболее значимая деятельность, а 

освоить новые действия с предметами он может только совместно со 

взрослыми. Инструктивная речь, организующая действия ребенка, 

понимается им достаточно рано. Позже, в 2-3 года, возникает понимание и 

речи-рассказа. Легче понимаются рассказы, касающиеся окружающих 

ребенка вещей и явлений. Для того, чтобы он понял рассказ или сказку, 

содержание которых выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

им ситуации, нужна дополнительная работа – взрослые должны этому 

специально научить. 

Интенсивно развивается и активная речь: растет активный словарь. 

Причем количество произносимых ребенком слов всегда меньше, чем 

количество понимаемых. Появляются первые фразы, первые вопросы, 

обращенные ко взрослым. К трем годам активный словарь достигает 1500 

слов. Предложения первоначально, примерно в 1.5 года, состоят из 2-3 слов. 

Это чаще субъект и его действия («Мама идет»), действия и объект действия 

(«Дай булку», «Хочу конфету») или действие и место действия («Книга там). 

К трем годам усваиваются основные грамматические формы и основные 

синтаксические конструкции родного языка. В речи ребенка встречаются 

почти все части речи, разные типы предложений. 

Речевая активность ребенка обычно резко возрастает между 2 и 3 

годами. Расширяется круг его общения – он уже может общаться с помощью 

речи не только с близкими людьми, но и с другими взрослыми, с детьми. В 

таких случаях проговаривается в основном практическое действие ребенка, 

та наглядная ситуация, в которой и по поводу которой возникает общение. 

Часты диалоги, вплетающиеся в совместную со взрослыми деятельность. 

Ребенок отвечает на вопросы взрослого и сам задает вопросы о том, что они 

делают вместе. Когда же он вступает в разговор со сверстником, он мало 
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вникает в содержание реплик другого ребенка, поэтому такие диалоги бедны 

и дети не всегда отвечают друг другу.
8
 

 

5 Специфика общения в раннем детстве 

 

Общение - один из важнейших факторов общего психического 

развития ребенка. Только в контакте со взрослыми людьми возможно 

усвоение детьми общественно-исторического опыта человечества. 

Первая потребность, которую мы должны сформировать у ребенка - это 

потребность в другом человеке.
9
 

Различают несколько этапов развития потребности в общении ребенка 

со взрослым: 

1.Потребность во внимании и доброжелательности взрослого. Это 

достаточное условие благополучия ребенка в первом полугодии жизни. 

2.Нужда в сотрудничестве или в соучастии взрослого. Такое 

содержание потребности в общении появляется у ребенка после овладения 

им произвольным хватанием. 

3.Нужда в уважительном отношении взрослого. Она возникает на фоне 

познавательной деятельности детей, направленной на установление 

чувственно не воспринимаемых взаимосвязей в физическом мире. Дети 

стремятся к своеобразному «теоретическому» сотрудничеству со взрослым, 

выражающемуся в совместном обсуждении явлений и событий предметного 

мира. Только понимание взрослым важности для ребенка этих вопросов 

обеспечивает такое сотрудничество. 

4.Потребность во взаимопонимании и сопереживании взрослого. Эта 

потребность возникает в связи с интересом детей к миру человеческих 

взаимоотношений и обусловлена овладением детьми правилами и нормами 

                                                 
8
 Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. «Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека». - 

М., 2006. 

 
9
 Эльконин Д.Б. Детская психология. - М..,1960. С.105 
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их отношений. Ребенок стремится добиться общности взглядов со взрослым. 

Это позволит малышу использовать их как руководство в своих поступках. 

Ребенок в возрасте от полутора до трѐх лет чрезвычайно быстро 

овладевает речью благодаря психологической включенности в общение со 

взрослыми. Он внимательно слушает разговоры взрослых, когда, казалось 

бы, к нему не обращаются, а сам он занят игрой. Это пристальное внимание к 

речи взрослых просматривается всякий раз, когда ребенок вдруг включается 

в контекст взрослого общения, давая свои эмоциональные оценки 

услышанному, комментируя или задавая вопросы. Удовольствие, которое 

получает ребенок от слушания, побуждает его всякий раз приближаться к 

общающимся взрослым и настораживать свой слух. В то же время ребенок в 

этом возрасте активизирует свое речевое общение, постоянно обращаясь к 

взрослому, прежде всего к матери. Ребенок «льнет» к взрослому, задает ему 

вопросы, пытается понять ответы. 

Общение в раннем детстве состоит в постоянном обращении ребенка за 

помощью, и в оказании сопротивления предложениям со стороны взрослого. 

Ребенок открывает для себя, что он является источником своей воли и 

начинает опробовать свою волю в общении со своими близкими, со 

взрослыми и сверстниками. Все эти виды социальной активности занимают 

ребенка достаточно глубоко и являются значимыми для него, но не следует 

забывать, что все-таки большую часть времени он проводит в предметной 

деятельности за изучением предметного мира и освоением орудийных и 

соотносящих действий. 

Эмоциональные связи у детей со взрослыми впервые возникают вскоре 

после рождения и к 2 месяцам складываются в сложную деятельность, в 

которой обмен партнеров выражениями взаимного удовольствия и интереса 

составляет основное содержание и суть. 

После перехода детей на уровень более высокой формы ситуативно-

делового общения значение эмоциональных контактов не уменьшается. Оно, 

скорее, даже возрастает, так как расположение ребенка и взрослого друг к 
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другу включает теперь оценку также и практических умений, способностей к 

интересной совместной деятельности.
10

Можно предположить, что в 

присутствии человека, к которому ребенок испытывает расположение и 

привязанность, дети будут чувствовать себя более непринужденно, станут 

свободно ориентироваться в окружающем, сумеют своевременно 

переключать внимание с одних элементов ситуации на другие и потому 

скорее смогут связать между собой вид предмета и его название так, как того 

требует выдвигаемая взрослым задача. Основания для такого предположения 

можно почерпнуть, в частности, в одной из работ С. Ю.Мещеряковой
11

, 

показавшей в своих опытах, что в присутствии 6лизкого взрослого дети 

конца 1-го года жизни активнее обследуют ситуацию, чем в одиночестве или 

в обществе малознакомого им человека, к которому они не чувствуют 

привязанности. 

Ребенок именно в раннем возрасте осваивает  приемы привлечения и 

удержания внимания взрослых. Эти приемы являются в целом социально 

приемлемыми, так как умеет хорошо рефлексировать на реакции взрослых, и 

тут же сам исправляет свои неудачные промахи. Ребенок умеет выражать 

чувство привязанности и симпатии; он умеет также выразить чувство 

неудовольствия и предложить при этом некоторый выход из неприятной 

ситуации. Правда, все эти возможности приемлемого общения могут не 

использоваться, когда малыш утомился, когда он не понят, когда его 

проигнорировали и выказали невнимание. Умея быть достаточно терпеливым 

для своего возраста и умея подождать, ребенок все-таки не может переносить 

сильных испытаний временем ожидания внимания со стороны значимого 

взрослого, не может пережить некорректного к себе отношения. Он может 

разом дать регрессивную реакцию, и тут уж мы не увидим малыша в ареоле 

его достижений. 
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Особое место в развитии социальной активности занимает развитие 

специфики общения со сверстниками. В раннем детстве дети начинают 

пристально интересоваться друг другом: они наблюдают друг друга, 

обмениваются игрушками, пытаются демонстрировать друг другу свои 

достижения и даже соревноваться. Соревнование в достижении (умение 

играть мячом, овладение тем или иным действием с предметом, езда на 

велосипеде и т.п.) обусловливает мотивацию к достижению (мотив 

достижения, Дэвид Маклелланд), что определяет успешность реализации 

стремления к признанию. При этом у ребенка развивается рефлексия на свои 

достижения и достижения другого. Ребенок трех лет обладает достаточной 

степенью умственного развития, чтобы быть успешным или вполне 

приемлемым в социальных ситуациях общения, он умеет контролировать 

свои эмоции и свою волю.
12
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Выводы  

 

По своему жизненному значению речь имеет полифункциональный 

характер. Она является не только средством общения, но и средством 

мышления, носителем сознания, памяти, информации (письменные тексты), 

средством управления поведением других людей и регуляции собственного 

поведения человека. Соответственно множеству ее функций речь является 

полиморфной деятельностью, т.е. в своих  различных функциональных 

назначениях представлена в разных формах: внешней, внутренней, монолога, 

диалога, письменной, устной и т.д. 

В раннем детстве ребенок активно познает мир окружающих его 

предметов, вместе с взрослыми осваивает способы действия с ними. Его 

ведущая деятельность – предметно-манипулятивная, в рамках которой 

возникают первые примитивные игры с сюжетом. К трем годам появляются 

личные действия и сознание «я сам» - центральное новообразование этого 

периода. Возникает чисто эмоциональная завышенная самооценка. В три 

года поведение ребенка начинает мотивироваться не только содержанием 

ситуации, в которую он погружен, но и отношениями с людьми. Хотя его 

поведение остается импульсивным, появляются поступки, связанные не с 

непосредственным сиюминутными желаниями, а с появлением «Я» ребенка. 

На первых порах речь ребенка мало похожа на речь взрослого. Еѐ 

называют автономной речью. При правильном речевом воспитании 

автономная речь трансформируется и исчезает. Быстрый переход на уровень 

речевого развития возможен только при благоприятных условиях. 

Интенсивно развивается и активная речь: растет активный словарь. 

Жизненный мир на протяжении всего раннего детства остается 

простым: ребенок живет только ситуациями, каждое его побуждение связано 

с непосредственным восприятием. Однако в отличие от младенчества у 

значительной части детей появляется значимость трудности жизненного 

мира. 
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Заключение 

Так как от рождения слух ребенка не приспособлен к тонкому 

различению речевых звуков, то эта способность развивается только в 

общении с взрослыми. На данном этапе ребенок еще не понимает значения 

обращенных к нему слов, но он четко улавливает интонацию. Внимание и 

доброжелательность взрослых вызывают у ребенка яркие радостные 

переживания, а положительные эмоции повышают жизненный тонус 

ребенка, активизируют все его функции, в т.ч. развитие речи. 

 Важное значение имеет индивидуальное взаимодействие взрослого и 

ребенка. Дети усваивают объект и его словесное обозначение в связи друг с 

другом. Это этап активного манипулирования речевыми звуками: лепет 

приобретает совершенно понятную человеческую интонацию и 

выразительность. Здесь положительную роль играют эмоциональные 

контакты, голосовые контакты, а также контакты  в ходе совместных 

действий. 
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