
 «ПМ. 02 Организация различных видов деятельности детей в 

дошкольной образовательной организации» 

МДК02.01.Психолого-педагогические основы организации общения 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Общение детей раннего возраста со сверстниками 

В возрасте до 1 года малышу достаточно общения с взрослыми, но когда 

он подрастает, ему необходимо общаться с другими детьми. 

В первый год жизни ребенка все его окружение — это родители, бабушки и 

дедушки, если есть братья и сестры. Ребенку достаточно этого. С ним 

играют, его окружают вниманием и заботой. Но примерно с 1,5 лет ребенок 

тянется к другим детям. И чем старше он становится, тем больше 

потребность в общении с ровесниками. 

Как общаются малыши? 

Общение детей раннего возраста со сверстниками происходит с помощью 

различных действий, анализ которых позволил выделить 4 основные 

категории: 

1. Отношение к сверстнику как к «интересному объекту». Ребенок 

рассматривает сверстника, его одежду, лицо, подходит близко к нему. Такие 

действия проявляются и по отношению к другим детям, и к взрослому, и 

даже к неодушевленным предметам. 

2. Действия со сверстником как с игрушкой. Причем эти действия 

отличаются бесцеремонностью. При этом сопротивление «игрушки» вовсе не 

интересует малыша, ребенок может схватить ровесника за волосы, похлопать 

по лицу. Эта форма уже не встречается в общении с взрослыми. 

3. Наблюдение за другими и подражание им. Здесь дети смотрят глаза в 

глаза, дарят улыбки, вербальные формы общения (характерна для общения 

как с детьми, так и с взрослыми). 

4. Эмоционально окрашенные действия, характерные только для 

взаимодействия детей друг с другом. Малыши прыгают вместе, хохочут, 

подражая друг другу, падают на пол и кривляются. Причем к этой категории 

относятся и негативные действия: дети пугают друг друга, дерутся, ссорятся. 

Совместные действия между детьми второго года жизни еще не носят 

постоянного характера, они возникают спонтанно и быстро затухают, так как 

дети еще не умеют договариваться друг с другом и учитывать обоюдные 

интересы. Очень часто конфликты возникают из-за игрушки. 
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К концу второго года жизни дети уже вступают в совместную игровую 

деятельность, которая доставляет им большое удовольствие. 

На третьем году общение между детьми активизируется. Особенность этого 

общения – «яркая эмоциональная окрашенность», «особая раскованность и 

непосредственность». Большинство совместных игр основано на стремлении 

детей подражать друг другу. 

Т. е. если для детей 1, 5 лет в большей степени характерно отношение к 

сверстнику как к объекту действий, то ближе к 3 годам все чаще можно 

наблюдать субъектный подход во взаимоотношениях с ровесником. 

Несмотря на то, что дети раннего возраста нуждаются в контактах со 

сверстниками, им все еще нужна помощь взрослого в установлении и 

поддержании контактов и в разрешении возникающих конфликтов. 

Наш опыт показывает, что если взрослый привлекает внимание детей друг к 

другу, обращаясь к ним по имени, хвалит детей в присутствии их 

сверстников, подчеркивает достоинства, то в этом случае дети с большим 

интересом относятся к совместному общению, они чаще улыбаются, 

доброжелательно относятся друг к другу, стремятся вызвать интерес и 

сочувствие. В результате между ними чаще возникают совместные игры. 

Все общение детей друг с другом сводится к игре. Они находятся в тесном 

контакте. Главное отличие общения со сверстниками от общения с 

взрослыми – повышенная эмоциональность. Ребенок, играя с другими 

детьми, чаще смеется, громче разговаривает, больше бегает. Также общение 

детей отличает то, что у них нет строгих правил и норм поведения. Они 

прыгают, носятся, ищут новые занятия. 

Что дают игры со сверстниками? 

Общение со сверстниками более многогранно. В общении с взрослыми 

ребенок более зажат, он зависит от мнения родителей. А в играх с другими 

детьми проявляются все скрытые черты характера. Ребенок 

самоутверждается и выражает свою индивидуальность, он больше проявляет 

инициативу. Кстати, именно в играх со сверстниками ребенок получает 

новые умения и знания. Видя, что делают другие дети, он повторяет за ними. 

Дети, которые любят играть, всегда найдут контакт со сверстниками. Важно, 

чтобы всегда была возможность для такого общения, для этого многие 

психологи советуют водить детей туда, где есть его ровесники. 

 

 



Тема :Организация общения между детьми в течение дня в 

группе 

Мы стараемся организовать общение между детьми в течение всего дня. 

Хорошее настроение малышей, расположение их друг к другу нужно 

поддерживать с момента прихода в группу. С этой целью предлагаем 

малышам поздороваться друг с другом, называя каждого ребенка по имени, 

обращаем внимание детей на то, как они красиво одеты, как умеют снимать 

курточку и сапожки и пр. Если в групповой комнате уже есть дети, мы 

привлекаем их внимание к вновь пришедшему малышу, предлагаем им 

поздороваться с ним. 

У нас в группе соблюдается ритуал прощания детей перед уходом домой, 

предлагая ребенку сказать сверстникам «до свидания», помахать ручкой. 

Во время режимных моментов обращаем внимание малышей на то, как 

каждый из них хорошо кушает, умывается и т. д. Укладывая детей спать, 

побуждаем их желать друг другу спокойного сна. 

Для поддержания интереса детей друг к другу используем различные 

игровые приемы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя 

каждого малыша. 

Хорошим приемом, сближающим детей, является совместный просмотр 

детских работ: рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр. 

При этом мы стараемся обязательно похвалить каждого ребенка, побуждая 

других малышей похвалить сверстника. 

Созданию доброжелательных отношений между детьми способствуют также 

совместное рассматривание детских фотографий, празднование детских дней 

рождений. 

Необходимым условием поддержания добрых отношений между детьми 

является привлечение их внимания к эмоциональному состоянию друг друга. 

Поэтому мы стараемся побуждать детей радоваться вместе со сверстником, 

проявлять сочувствие, жалость. При этом нельзя принуждать малышей, 

заставлять их делать что-то против воли, отрывать от занятий. 

Сближению детей способствует совместное наблюдение за различными 

событиями и явлениями, естественно возникающими в течение дня 

(наблюдение за тем, как умывается кошка на дорожке за окном, как птичка 

вьет гнездо на дереве, как едет машина, идет дождик, гуляют дети и пр.). 

Иногда мы предлагаем нескольким детям вместе понаблюдать за тем или 

иным явлением, задать вопросы, ответить на вопросы малышей. Если дети 

уже умеют говорить, просим их рассказать сверстнику об увиденном. 



Первые контакты между детьми иногда осложняются тем, что малыши не 

умеют учитывать интересы и состояния друг друга, порой воспринимают 

сверстника как неодушевленный объект, ссорятся из-за игрушек, «борются» 

за внимание к себе взрослого. 

Чаще всего, когда дети ссорятся из-за игрушки, мы стараемся мягко 

разрешать конфликты между детьми, без насилия и окриков, путем перевода 

их в позитивные формы взаимодействия, переключения внимания малышей 

на другие виды деятельности или предметы. В данной ситуации взрослый 

может : 

• отвлечь внимание ребенка другой игрушкой, интересным занятием или 

предложить ему такую же игрушку; 

• организовать совместную игру с игрушкой, вызвавшей конфликт; 

• помочь детям установить очередность в игре с игрушкой. 

Выбирая тот или иной способ улаживания конфликта, взрослый должен 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (умение играть, 

пользоваться речью, принимать правила очередности, а также степень 

эмоциональной напряженности ситуации. В достаточно спокойной ситуации 

мы предлагаем детям совместную игру или установить очередность 

действий. При этом объясняем детям, что нельзя обижать друг друга, а 

нужно уметь договариваться. Если же конфликт перешел в драку, дети вряд 

ли услышат увещевания взрослого, и тогда его действия должны быть более 

решительными. Он может встать между детьми, протянуть между ними руку 

и спокойно и твердо сказать, что запрещает им драться. Если драку 

прекратить не удается, взрослый может взять игрушку, ставшую причиной 

раздора, и предупредить, что не отдаст ее, пока дети не договорятся между 

собой. 

В рамках личностно-ориентированного взаимодействия мы придерживаемся 

следующих правил при разрешении детских конфликтов: 

• избегать директивных высказываний, требующих от ребенка действий по 

прямому указанию (например, «Отдай куклу», «Не обижай Катю», «Играйте 

вместе»); 

• не унижать ребенка («жадина», «злюка» и пр.); 

• применять тактичные приемы поддержки слабого и обиженного ребенка и 

способы воздействия на более сильного и агрессивного; 



• использовать косвенные способы, побуждающие ребенка высказать свои 

переживания и желания (например: «Ты хочешь сказать… Очень важно 

сказать…»); 

• тактично интерпретировать переживания обиженного ребенка, помогая 

детям лучше понять состояние друг друга и договориться (например: «Я 

думаю, Катя расстроена. Правда, Катя? Вы обе хотите играть с одной куклой. 

Как же теперь быть?»); 

• использовать запреты лишь после исчерпания других способов разрешения 

конфликта; 

• запрет должен быть сформулирован в такой форме, которая позволяет 

детям договориться между собой (например:«Я не разрешаю играть с этой 

машинкой, пока вы не договоритесь»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальные игры и занятия, направленные на развитие 

общения между детьми, которые мы используем в группе. 

Для сближения детей, организации их совместной деятельности, поддержки 

положительных взаимоотношений используем разнообразные игры. При 

этом учитываем возраст ребенка, его умение и желание общаться со 

сверстниками. 

Совместные игры нескольких детей требуют от них собранности и 

самостоятельности. Они помогают малышам пережить чувство общности, 

воспитывают у них умение вступать в эмоционально-практическое 

взаимодействие с группой сверстников. 

Совместные игры должны строиться на простых, хорошо знакомых детям 

движениях. Такие игры приучают ребенка внимательно наблюдать за 

действиями других детей, повторять их, прислушиваться к сверстникам и 

взрослому, согласовывать свои действия с действиями ровесника. 

В ходе игры мы предлагаем малышам вместе выполнить какое-нибудь 

действие (попрыгать, поднять ручки, присесть, похлопать в ладоши, 

покружиться и др., побуждаем их подражать действиям друг друга. В 

дальнейшем игру усложняем, предлагая малышам по очереди выходить в 

центр круга и самостоятельно придумывать новые движения, которые будут 

повторять другие дети. Иногда просим малышей передать по цепочке какое-

нибудь действие (погладить, обнять, назвать по имени стоящего или 

сидящего рядом сверстника и т. п.). 

Поддерживаем инициативу ребенка, если он сам пытается затеять игру со 

сверстниками, предоставляем детям больше свободы в организуемых играх. 

Но очень часто дети настолько увлекаются беготней, что перестают видеть 

друг друга. Не допуская перевозбуждения малышей, мы предлагаем им более 

спокойное занятие. 

Таким образом, следует соблюдаем баланс между подвижными, 

эмоционально насыщенными и более спокойными играми, в которые удобно 

играть сидя на ковре или за столиком. К таким играм относятся пальчиковые 

игры, в которых дети также могут подражать друг другу. Их организуем в 

любое время дня, чередуем с подвижными играми. Пальчиковые игры 

помогают нам занять всю группу детей, сидящих на стульчиках в ожидании 

обеда или полдника. Эти игры нравятся детям и очень хорошо успокаивают 

их. 

Развитию совместной деятельности способствуют и хороводные игры, 

созданные по образцу народных игр и построенные на основе сочетания 

простых повторяющихся движений со словом. Они предполагают 



синхронность движений и физический контакт участников. Одновременное 

многократное повторение действий объединяет детей, удовлетворяя их 

потребность в подражании. В хороводных играх создаются оптимальные 

условия для развития у ребенка умения согласовывать свои действия с 

действиями партнера. Хороводные игры исключают конкуренцию между 

детьми. По своему характеру они близки к играм-забавам. Хороводные игры 

приобщают малышей к образцам народного поэтического творчества. 

Сочетание движений со словом помогает ребенку осознать и осмыслить 

содержание игры, что, в свою очередь, облегчает выполнение действий. Нам 

эти игры помогают завоевать симпатию детей, их доверие и разумное 

послушание. В хороводные игры мы включаем мелодичные стихи и песни 

детских поэтов и композиторов. 

Подобные игры обогащают коммуникативный опыт детей. Общаясь друг с 

другом в такой форме, они учатся выражать свои эмоции, сопрягать 

действия, «договариваться» на языке действий, чувствовать состояние 

сверстника. 

Организуем и игры с правилами, в которых у малышей развивается умение 

управлять своим поведением, внимательно слушать взрослого и действовать 

в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять игровые 

действия, которые определяются ролью, а также согласовывать свои 

действия с действиями сверстника. Во многих играх этого типа игровая 

ситуация предусматривает чередование действий двух видов – активных 

движений и их торможения, что требует от детей определенных усилий. 

Образный характер игр способствует развитию воображения, а совместная 

деятельность – сближению и объединению детей. 

Для развития игрового взаимодействия детей организуем, такие игры с 

правилами, в которых малыши по очереди берут на себя центральную роль. 

Ведущий должен действовать перед другими детьми, чувствуя на себе их 

внимание. В ходе таких игр дети не только овладевают элементами ролевого 

поведения, но и учатся преодолевать робость, внутреннее напряжение, 

возникающее у некоторых малышей, когда они оказываются в центре 

внимания. 

Особую группу игр, способствующих развитию общения между детьми, 

составляют совместные игры с различными предметами и игрушками. Часто 

дети раннего возраста бывают так поглощены игрой с предметами, что 

совершенно не замечают сверстника. Малыши еще не умеют играть друг с 

другом, ссорятся из-за игрушек, отнимают их друг у друга. Но тот факт, что 

игрушки часто служат помехой к взаимодействию детей, не означает, что 

предметы должны быть исключены из сферы их общения. Очень важно 

создавать ситуации, сочетающие предметные игры и общение сверстников. 



Для того чтобы избежать ссор, в совместных предметных играх детей 

раннего возраста должен участвовать взрослый, задачей которого является 

обучение детей и помощь им в распределении игрушек, координации и 

согласовании действий. При этом в группе мы следим не только за 

последовательностью выполнения игровых действий, но и организуем 

общение детей по ходу их выполнения: называем малышей по именам, 

привлекаем их внимание к действиям партнера, его желаниям, предлагаем 

помощь, хвалим, вместе радуемся полученному результату. Совместные со 

взрослым и интересные детям занятия помогают малышам видеть в 

сверстнике не соперника по борьбе за право обладания игрушкой, а партнера 

по игре. 

В ходе совместных предметных игр мы играем в мяч, собираем и разбираем 

пирамидки, делаем различные постройки из кубиков (домики, дорожки, 

поезда и др., песка, выкладываем фигурки из деталей мозаики и колец 

пирамидок, изготавливаем бусы для кукол т. п. Мы организуем совместные 

игры с куклами и другими игрушками. Для того чтобы детям было интересно 

играть в такие игры, действия с предметами лучше всего включать в сюжет. 

В ходе игры следует как можно чаще ласково обращаться к детям, делая 

акцент на том, как хорошо они играют вместе. Это способствует 

привлечению внимания детей друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Особенности педагогического  общения 

воспитателя с ребенком. 

 
Педагогическое общение в ДОУ - это профессиональное общение педагога-

воспитателя с детьми в дошкольном учреждении, направленное на 

формирование благоприятного психологического климата, на 

психологическую оптимизацию воспитательной и учебной деятельности, на 

улучшение отношений между воспитателем и детьми, внутри детского 

коллектива. 

Взаимодействие – это процесс взаимного влияния людей друг на друга в 

процессе общения. 

Конструктивное взаимодействие – это когда совместная деятельность 

направлена на понимание индивидуальных особенностей партнера, 

заинтересованных друг в друге личностей. 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии 

личности, период формирования речевых навыков, приобщения его к миру 

культуры, общечеловеческих ценностей. 

Ранний возраст. 

Ранним возрастом называется период развития малышей от одного до трех 

лет. Дети в этот период интересуются всем, что их окружает. Дети 1-3 лет 

развиваются в деятельности, которая связана с манипулированием 

предметами, смысл и предназначение которых малыши узнают посредством 

общения со взрослыми.  

     Вопросы общения детей в раннем возрасте всегда являются весьма 

актуальными, поскольку именно процесс общения - фундамент нормального 

психического развития личности.  

     Недостаток общения взрослых и детей в раннем возрасте приводит к 

отклонениям: педагогической запущенности и даже задержке развития.        

      Общение со взрослым имеет исключительное значение для ребенка на 

всех этапах детства.  

Общение - один из важнейших факторов общего психического развития 

ребенка. 

    Очевидно, что работа педагога предполагает, прежде всего, ориентацию на 

возрастные особенности детей и на понимание тех трудностей, с которыми 

сталкиваются воспитатели. 

Основные особенности и проблемы работы с маленькими детьми. 

1) Особенность первая. Неэффективность любых чисто вербальных методов 

воспитания 

Важнейшая особенность работы с детьми раннего возраста — 

неэффективность любых чисто вербальных методов воспитания. Любые 

инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию по отношению к 

ним оказываются бесполезными. Взрослый призывает к послушанию, 



рассказывают, как правильно себя вести, что нужно делать и т. п., а дети как 

бы  не слышат этих слов и не слушаются взрослых. Даже не потому, что еще 

плохо их понимают, а потому что до трех-четырех лет малыши не могут 

регулировать свое поведение посредством слова. Они живут только 

настоящим. Воздействие ситуации (окружающие предметы, движения, звуки) 

является для них гораздо более сильным побудителем, чем значение слов 

взрослого. Это вовсе не значит, что с маленькими детьми не нужно говорить. 

Но слова воспитателя обязательно должны быть включены в контекст 

реальных действий, иметь яркую интонационную окраску, сопровождаться 

соответствующими жестами и движениями. Следует помнить, что педагог 

воспитывает не словами, а своими чувствами, действиями и поступками. Из 

этого следует, что с маленькими детьми нельзя проводить организованных 

фронтальных занятий, когда воспитатель что-то объясняет или показывает, а 

дети «усваивают». Такие занятия не только неэффективны, но и вредны, 

поскольку могут парализовать собственную активность детей. Задача же 

воспитания в этом возрасте состоит в том, чтобы стимулировать активность 

каждого ребенка, вызывать его желание действовать, общаться, играть, 

решать практические задачи.  

    Здесь требуется повышенная чувствительность к состояниям малыша, 

выразительные движения и мимика, артистизм. Прежде всего, необходимы 

естественность и непосредственность в отношении с детьми. Малыши очень 

чувствительны к искренности, они быстро угадывают ложь, 

недоброжелательность, равнодушие.  

2) Особенность вторая. Необходима эмпатия. 

Важным условием педагогического общения с маленькими детьми является 

эмпатия, т. е. сочувствие и сопереживание. Это качество, которое позволяет 

войти во внутренний мир другого человека так, как будто мы и есть этот 

другой. Оно дает нам возможность лучше понять чувства ребенка.  

В ходе эмпатического общения взрослый выслушивает малыша, раскрывает 

ему свое понимание его переживания и ищет подтверждения своей правоты. 

Эмпатическое общение включает в себя последовательные остановки в ходе 

взаимодействия для уточнения того, правильно ли взрослый понял 

переживания ребенка, и если нет, то как строить дальнейшее общение. 

Общение со сверстниками у ребенка начинается с игр и занятий рядом, друг 

с другом; постепенно оно перерастает в совместную деятельность. Педагог 

стремиться заинтересовать ею своих воспитанников, вызвать интерес к 

сверстнику, желание общаться с ним по поводу общего дела. Постепенно 

воспитатель начинает объединять двух детей совместными движениями. 

Например, предлагает детям пройти, взявшись за руки, по дорожке; 

прокатить мяч друг другу, сидя на полу; построить из кубиков дорожки и т. 

п. 

Педагог способствует постепенному увеличению количества детей, 

играющих вместе. Для развития коммуникативных умений детей 

используются подвижные игры. 



Воспитатель использует все режимные и бытовые ситуации для налаживания 

с детьми эмоционального речевого общения, обогащения словаря каждого 

ребенка. 

На втором году жизни с целью развития понимания речи взрослого, 

расширения запаса понимаемых слов, обозначающих близких людей, 

предметы, воспитатель сопровождает свои действия и действия ребенка 

речевым описанием. Педагог организует игры-занятия по рассматриванию 

предметов, игрушек, картинок, наблюдения за животными и движущимся 

транспортом, побуждает ребенка внимательно слушать и выполнять 

несложные поручения. 

Для развития активной речи ребенка воспитатель использует или создает 

ситуации, побуждающие его пользоваться словами для выражения желаний, 

налаживания взаимоотношений. В повседневной жизни, в процессе 

наблюдений, игр-занятий воспитатель обращается к детям с вопросами, 

просит повторить. 

Ранний возраст - особый период развития ребенка. В это время необходимо 

правильно создать для него развивающую среду. Особое внимание 

необходимо обратить на развитие речи. Для того, чтобы оно проходило 

правильно, с ребенком нужно постоянно общаться, начиная с самого раннего 

возраста, когда, казалось бы, ребенок еще ничего не понимает. И позже, 

когда ребенок подрастет и освоит элементарную речь, взрослые по-прежнему 

должны все время общаться с ним. Если же взрослые мало говорят с 

ребенком и их речь по большей части состоит из запрещений и указаний, 

развитие ребенка замедляется. И наоборот, если у взрослых слишком 

высокие требования к языковым возможностям ребенка, и они постоянно 

поправляют ошибки в его речи, то это тоже может негативно сказаться на его 

речевом развитии. 

Общение - неотъемлемый элемент педагогической деятельности; вне его 

невозможно достижение целей обучения, развития и воспитания детей. 

Общение детей со взрослыми - это важный этап в развитии дошкольника. 

Оно способствует формированию ребенка как личности, влияет на 

становление и развитие всех психических процессов, а также 

коммуникативных и социально-личностных навыков. В совокупности 

преобладание демократического стиля педагогического общения и 

использование личностно-ориентированного подхода создают 

положительные предпосылки для развития коммуникативных и социальных 

навыков ребенка, которые наиболее активно формируются в игре - ведущей 

деятельности дошкольников. 
 

 

 

 

 



Тема :Особенности общения ребенка раннего возраста с 

взрослыми. 

Общение характеризуется особой потребностью, несводимой к другим 

жизненно важным потребностям ребенка.  

На протяжении дошкольного детства появляются и сменяются 4 

генетические формы общения (А.В. Запорожец, 3.М. Богуславская, М.И. 

Лисина, А.Г. Рузская). Каждая из них характеризуется особыми 

потребностями и средствами реализации. 

1. Ситуативно-личностное общение. На протяжении 1-го года жизни 

ребенок сменяет, по крайней мере, две формы общения с 

окружающими взрослыми. К 2 месяцам у него складывается 

ситуативно-личностное общение с близкими взрослыми.  

Оно характеризуется следующими чертами: 

-общение находится на положении ведущей деятельности детей, опосредуя 

все их остальные отношения с миром; 

-содержание потребности детей в общении сводится к нужде в 

доброжелательном внимании взрослых; 

-ведущим среди мотивов общения является личностный мотив; 

-основным средством общения с окружающими людьми служит для 

младенцев категория выразительных (экспрессивно-мимических) движений и 

поз; 

2. Ситуативно-деловое общение. В конце первого полугодия ребенок, 

овладевший хватанием, переходит на второй, более сложный уровень формы 

общения со взрослыми. Это ситуативно-деловое общение. 

 Оно отмечается такими особенностями: 

-общение разворачивается на фоне предметных манипуляций, составляющих 

новый вид деятельности ребенка, которая занимает положение ведущей; 

-содержание потребности детей в общении обогащается новым 

компонентом-стремлением ребенка к сотрудничеству, к совместному 

действию с окружающими взрослыми. Этот компонент не отменяет прежней 

нужды детей в доброжелательном внимании взрослых, а соединяется с ней; 

-ведущим среди мотивов общения становится деловой мотив, так как дети, 

побуждаемые практическими задачами манипулятивной деятельности, ищут 

теперь контактов со взрослыми; 



-основным средством общения с окружающими людьми для младенцев 

служит категория изобразительных (предметно-действенных) движений и 

поз, образованных для функционирования в качестве коммуникативных 

сигналов. 

Эмоциональные и первые простые практические контакты, замыкающиеся 

между детьми и взрослыми в рамках первых 2-х форм общения, не требуют 

от ребенка владения речью; он ею и не овладевает. 

Первый звук, который издает ребенок- это его первый крик при рождении. 

Он еще не имеет отношения к речи, но это уже рефлекс голосового аппарата. 

Вокализации имеют вид коротких или певучих звуков, в которых 

выражается состояние ребенка, начиная от восторга (крики, визг) и до 

напряженного сосредоточения (гукание). Подготовка к овладению языком 

начинается уже в 2-4 месяца с упражнений в произношении отдельных 

звуков. Ребенок произносит задненебные и гласные звуки «АИЫ», «ОИУ». 

Здесь итог доброй традиции «агукать» с детьми.  

Вокализации детей 1-го года жизни являются предречевыми, хотя иногда 

некоторые из них имеют внешнее сходство со словами. Так, младенец может 

лепетать «дя-дя», но этот звукокомплекс не отличается фиксированным 

звучанием.  

С помощью вокализации дети по своей инициативе привлекают внимание 

взрослого, с помощью звуков стараются удержать взрослого возле себя, 

посредством их сообщают взрослому об испытываемом удовольствии или о 

состоянии дискомфорта. Таким образом, на 1-м году жизни дети активно 

слушают словесные воздействия взрослых, а при ответе на обращение 

старших партнеров и в случаях инициирования контактов с окружающими 

людьми используют предречевые вокализации.  

Еще до появления собственной речи дети уже понимают от 50 до 100 слов. 

Приблизительно в 8 месяцев ребенок начинает подражать звукам, которые 

слышит.  

Уже в первом полугодии словесные воздействия взрослого вызывают 

мощную ориентировочную реакцию детей, сменяющуюся через несколько 

секунд бурной радостью. До 4-5 месяцев разговор взрослого, обращенный к 

младенцу, вызывает у него «комплекс оживления»: радостное поведение, 



выражающееся улыбкой, сосредоточенным и светлым взором, возбужденным 

движением, звуками. 

 К концу 1-го года у детей наблюдается углубление анализа уже самих 

речевых звуков: выделяются два разных параметра -тембровый и 

тональный. Во втором полугодии ребенок переходит к более сложному 

взаимодействию со взрослым. В ходе этого взаимодействия у ребенка 

появляется нужда в новых средствах коммуникации, которые обеспечили бы 

ему взаимопонимание со взрослыми. Таким средством общения становится 

речь, вначале пассивная (понимание), а затем активная (инициативные 

высказывания самого ребенка). 

С появлением активной речи у детей значительно расширяются возможности 

в освоении окружающего, они составляют предпосылку и условие 

дальнейшего развития познавательной активности малыша. Между тем 

происходят существенные изменения в характере «делового общения» 

взрослого с ребенком. Оно все более принимает форму совместной 

деятельности.  

В процессе этой деятельности малыш осуществляет определенную стратегию 

поиска информации о предмете и его свойствах, у него развиваются 

элементы прогнозирования ситуации. Все это обогащает умственную 

активность ребенка, который на эмоционально-чувственной, 

ориентировочной основе начинает познавать окружающий мир. Взрослый в 

процессе общения с ребенком развивает познавательную активность малыша, 

ставит его в ситуацию активных действий, посильной самостоятельности, 

побуждает к целенаправленности в достижении конкретного результата. 

Важно учитывать, что процесс выполнения и результат действий 

эмоционально переживается ребенком. Неудачи не оставляют его 

равнодушным, он огорчается, если что-то не получается, не удается. 

Взрослый должен так организовать общение с ребенком, чтобы он достигал 

после некоторого количества попыток определенного результата. 

Возможности ребенка раннего возраста еще не велики, поэтому необходимо 

исключать ситуации, в которых он постоянно выступал бы в роли 

неудачника. Итак, основным побудителем в познавательном общении 

ребенка со взрослым становится предмет, у малыша появляются 

высказывания, отражающие удивление, интерес, вопросы: «А что это?», «А 



для чего?», «Почему?». Таким образом возникает третья форма -

 внеситуативно-познавательное общение, реализующее потребность 

малыша в уважительном отношении к себе. Возникает приблизительно в 

конце второго - начале третьего года жизни ребенка. 

К концу дошкольного возраста развивается четвертая форма -

 внеситуативно-личностное общение. Основное средство внеситуативно-

личностной формы общения – речь.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


