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Аннотация
Программа «Первые шаги» адресована педагогам,

работающим с детьми раннего возраста в дошкольных
образовательных учреждениях (яслях, группах раннего возраста
в детских садах, учреждениях дополнительного образования).

Основная цель программы – развитие целостной личности
ребенка, его активности, самостоятельности, эмоциональной
отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала.
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Введение
 

Программа «Первые шаги» адресована педагогам, рабо-
тающим с детьми раннего возраста в дошкольных образо-
вательных учреждениях (яслях, группах раннего возраста в
детских садах, учреждениях дополнительного образования).

Программа разработана детскими психологами – сотруд-
никами лаборатории психического развития дошкольников
Психологического института Российской академии образо-
вания и лаборатории психологии раннего возраста Москов-
ского городского психолого-педагогического университета.
Она основана на современных научных представлениях о
закономерностях психического развития ребенка в раннем
возрасте, ведущей роли предметной деятельности и обще-
ния со взрослым.



 
 
 

Программа построена на гуманистических принципах
личностно-ориентированной педагогики, предполагающих
признание самоценности каждого возрастного периода жиз-
ни человека, уважение к личности ребенка, создание усло-
вий для развития его активности, инициативности, творче-
ского потенциала. При ее разработке авторы стремились ис-
пользовать богатое наследие народной педагогики, опыт оте-
чественных и зарубежных педагогов в области воспитания
детей раннего возраста.

Программа является комплексной, так как охватывает ос-
новные сферы развития ребенка: физическое, познаватель-
но-речевое, социально-личностное и художественно-эстети-
ческое.

Программа может использоваться как самостоятельная,
так и интегрироваться в другие образовательные програм-
мы.

Программа апробирована в ясельных группах дошколь-
ных образовательных учреждений ЦАО г. Москвы. Авторы
выражают глубокую благодарность начальнику дошкольного
отдела Департамента образования ЦАО г. Москвы А.Д. Об-
разцовой и методисту дошкольного отдела Л.Г. Маковей за
помощь в организации экспериментальной работы.

В разработке и апробации программы участвовали со-
трудники ДОУ №47: Е.В. Васильева – заведующая детским
садом, М.В. Груздева – старший воспитатель, Н.А. Комисса-
рова – педагог-психолог; сотрудники ДОУ № 652: Д.А. Руб-



 
 
 

цова – заведующая детским садом, Н.В. Власова – психолог,
Е. Г. Алонцева – воспитатель, Т. Н. Голованова – старший
воспитатель, сотрудники ДОУ № 1975: В.А. Жаворонкова –
заведующая детским садом, О.В. Быкова – старший воспи-
татель, Е.И. Митрохина – социальный педагог; сотрудники
ДОУ №2100: Е.Л. Смирнова – заведующая детским садом,
Ю. Н. Тарасова – старший воспитатель, Н.И. Хромова – му-
зыкальный руководитель, О. И. Бахарева – воспитатель, О.В.
Будник – воспитатель по физической культуре, Е. Б. Архан-
гельская – воспитатель, Е.В. Рыбакова – воспитатель груп-
пы раннего возраста, В.А. Мануилова – логопед; сотрудники
ГОУ ЦПМСС «Малыш» О.В. Гударева – директор Центра,
Т.С. Рожкова – педагог-психолог, Л.Ф. Опаловская – соци-
альный педагог, О.В. Сердюкова – педагог-психолог. Авторы
выражают им глубокую благодарность за помощь и творче-
ский вклад в разработку игр и занятий с детьми.



 
 
 

 
Педагогические принципы,
цели и задачи программы

 
В настоящее время в нашей стране происходит возрожде-

ние системы общественного воспитания детей раннего воз-
раста, в связи с чем становится актуальной разработка об-
разовательных программ, отвечающих современным запро-
сам общества и научным представлениям о развитии ребен-
ка. Эти задачи решаются в данной программе, построенной
на принципах личностно-ориентированной педагогики. Ос-
новная цель программы – развитие целостной личности ре-
бенка, его активности, самостоятельности, эмоциональ-
ной отзывчивости к окружающему миру, творческого по-
тенциала.

Научной основой программы послужили исследования
лаборатории психического развития дошкольников Психо-
логического института Российской академии образования,
в которых установлены закономерности развития и возраст-
ные особенности ребенка от рождения до 3 лет. Исходны-
ми теоретическими позициями программы явилась концеп-
ция о генезисе общения ребенка М.И. Лисиной, развиваю-
щая положения культурно-исторической теории Л.С. Выгот-
ского, теории ведущей деятельности А.Н. Леонтьева, перио-
дизации психического развития Д.Б. Эльконина. В соответ-



 
 
 

ствии с этими позициями определяющими факторами пси-
хического развития ребенка раннего возраста являются его
общение со взрослым и ведущая предметная деятельность.
Многочисленные исследования показали, что при адекват-
ном общении ребенка со взрослыми и обеспечении условий
для успешного развития предметной деятельности в этом
возрасте закладываются наиболее важные и фундаменталь-
ные человеческие способности и личностные качества, та-
кие как любознательность, творческое воображение, целена-
правленность, настойчивость, доверие к людям, уверенность
в себе и др. Многое в дальнейшей жизни и характере челове-
ка зависит от того, как прошло его раннее детство, насколь-
ко полно были реализованы богатейшие возможности этого
периода.

Однако в современной практике воспитания детей часто
не реализуются огромные резервы раннего возраста. С одной
стороны, многие родители и педагоги до сих пор рассматри-
вают этот период жизни ребенка как время преимуществен-
но физического развития и физиологического созревания,
когда заботы взрослого ограничиваются уходом за малышом
(обеспечение правильным питанием, проведение гигиениче-
ских процедур, приучение к горшку и пр.). Такой подход не
позволяет в полной мере развивать потенциальные способ-
ности малыша.

С другой стороны, в последнее десятилетие все большее
распространение получает мода на «раннее развитие» ребен-



 
 
 

ка. Стремление родителей как можно раньше подготовить
ребенка к школе, обеспечить ему успешность в дальнейшей
жизни побуждает их с самого раннего возраста обучать ма-
лыша школьным предметам – чтению, счету, письму и др.
Во многом этому способствует появление большого числа
методик, авторы которых обещают родителям в короткий
срок развить у ребенка внимание, память, логическое мыш-
ление, научить его читать, считать и пр. Большинство игр и
занятий, которым приписывается название «развивающих»,
представляет собой наборы для знакомства с новой инфор-
мацией и тренировки каких-либо умений. Такой подход сви-
детельствует о том, что развитие ребенка понимается исклю-
чительно как усвоение им информации и овладение навыка-
ми. При этом эмоциональная и социальная сферы жизни ре-
бенка, его собственная активность не связываются с поня-
тием «развитие», что является глубоким заблуждением. От-
сутствие знаний о закономерностях психического развития,
о возможностях ребенка раннего возраста и адекватных ме-
тодах его обучения приводит к тому, что обучение сводит-
ся к «дрессуре», заучиванию формальных, бесполезных для
жизни малыша знаний.

Действия под диктовку взрослого, как и правильные от-
веты на его вопросы, не являются истинными показателями
развития ребенка. Более того, установка взрослых на фор-
мальное усвоение ребенком знаний и умений, не соответ-
ствующих его интересам и возрастным возможностям, мо-



 
 
 

жет стать тормозом в развитии. При таком обучении малень-
кий ребенок не чувствует себя свободным, активным и са-
мостоятельным, а приобретенные знания остаются чуждыми
ему. В последнее время все чаще наблюдаются различные
проявления «отчужденного знания» у маленьких детей. На-
пример, трехлетние малыши, научившиеся читать и поража-
ющие взрослых скоростью чтения, часто не понимают содер-
жания прочитанного. Для них чтение – это механический
навык, который не связан с их желанием читать, с любовью к
книге. В большинстве случаев это приводит к тому, что дети
стараются избегать искусственно навязанного, бессмыслен-
ного для них занятия.

Исследования последних лет показывают, что приобре-
тенные в раннем возрасте умения читать и считать еще не
достаточны для успешного освоения ребенком в будущем
школьной программы и умственного развития в целом. Кро-
ме того, многие дети, с раннего возраста ориентированные
на формальное обучение, подменяющее собой полноценное
развитие, в старшем возрасте оказываются малоинициатив-
ными, неуверенными в себе; они отличаются повышенной
тревожностью. Опасным последствием психических и физи-
ческих перегрузок, вызванных неадекватной формой обуче-
ния, может стать возникновение у ребенка невротических
заболеваний (например, заикания, навязчивых страхов, эну-
реза и др.).

Современные научные данные свидетельствуют о том, что



 
 
 

к детям раннего возраста не применимы многие приемы и
методы воспитания и обучения, которые используются в ра-
боте со школьниками. Так, чисто словесные объяснения, ин-
струкции взрослого часто не понятны ребенку, фронтальные
занятия не достигают своей цели. Для детей раннего возрас-
та необходимы особые педагогические воздействия, которые
отвечают их потребностям и возможностям и способствуют
полноценному развитию.

В программе «Первые шаги» разработаны адекватные ме-
тоды воспитания и обучения детей раннего возраста, осно-
ванные на современных научных данных о психологических
закономерностях развития ребенка. Программа основывает-
ся на следующих принципах.

Одним из главных принципов является принцип разви-
тия. Под развитием понимается появление у ребенка нового
отношения к миру, себе и другим людям, новых способно-
стей, желаний, интересов, освоение новых способов деятель-
ности. Все это находит свое отражение в детской инициатив-
ности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то
стремится, сам что-то придумывает и старается достичь ре-
зультата. На развитие этих способностей и личностных ка-
честв ребенка нацелена программа; ее содержание и методы
разработаны в соответствии с интересами, потребностями и
возможностями детей раннего возраста.

При разработке программы авторы стремились следовать
гуманистическим традициям, заложенным в трудах таких



 
 
 

психологов и педагогов, как К.Д. Ушинский, А.С. Симоно-
вич, Е.Н. Водовозова, Е.И. Тихеева, Л. К. Шлегер, В. А.
Сухомлинский, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, В.В. Да-
выдов. В их работах утверждается важный педагогический
принцип самоценности каждого возраста , исходя из кото-
рого каждый период детства рассматривается не как подго-
товка к будущей жизни, а как настоящая, яркая, самобыт-
ная, неповторимая жизнь. С этих позиций, решение образо-
вательных задач должно опираться на характерные для каж-
дого возрастного этапа виды детской деятельности и обще-
ния со взрослым. Ценность раннего детства заключается в
том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и сов-
местных со взрослым занятиях осуществлять разные виды
свободной деятельности – играть, рисовать, слушать сказки
и рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать
взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие вы-
полнения каких-либо жестких правил и норм, ребенок осу-
ществляет по собственному желанию, сами действия и их
итоги радуют малыша. Но вместе с тем, многообразие ви-
дов деятельности позволяет ребенку получить новые зна-
ния, освоить умения и навыки, а главное – развивает его
чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю,
нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и
взрослыми.

Принцип деятельности – следующий базовый принцип
программы. Авторы исходили из представления о том, что



 
 
 

мотивационная сфера ребенка, его практические умения и
способы действия формируются в разных видах деятельно-
сти, опирающихся на ведущую деятельность раннего возрас-
та – предметно-практическую. При этом формирование кон-
кретных навыков и умений – моторных, сенсорных, речевых
– не является самоцелью, они выступают в качестве средства
реализации деятельности. В соответствии с этими представ-
лениями, содержание программы построено на включении
детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия
с разнообразными предметами, экспериментирование с во-
дой, песком, пластическими материалами, красками, вовле-
чение в разнообразные игры, в процессе которых у малы-
шей развиваются познавательные способности, речь, мелкая
и крупная моторика, разнообразные умения и навыки.

Как известно, игра является универсальным методом вос-
питания и обучения маленьких детей. Любая игра облада-
ет комплексным воспитательным воздействием и приносит
эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная
на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих
детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собствен-
ную активность, наиболее полно реализовать себя. Опора на
игровые методы – один из важных принципов программы
«Первые шаги». В ней игра выступает в качестве основной
формы обучения и организации детской жизни в дошколь-
ном учреждении.

Следующий основополагающий принцип программы



 
 
 

– принцип личностно-ориентированного взаимодействия
взрослых с детьми. Личностно-ориентированное взаимо-
действие предполагает создание условий для эмоционально-
го благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам
и потребностям, предоставление права на реализацию сво-
ей индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чув-
ствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и
эмоциональная выразительность взрослого, спокойные лас-
ковые интонации, внимание к настроению ребенка – словом,
отношение к нему как к самоценной личности – все это не
второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с
малышом. Такое взаимодействие является основным усло-
вием эмоционального благополучия маленького ребенка и
его полноценного развития.

В соответствии с принципом личностно-ориентированно-
го взаимодействия основной задачей программы является
создание условий для формирования у ребенка уверенно-
сти в себе, доверия к миру, людям, инициативности и любо-
знательности. Личностно-ориентированное взаимодействие
позволяет осуществлять индивидуальный подход к воспи-
танию и обучению детей. В программе предусматривается
предоставление каждому ребенку возможности выбора игр,
занятий, материалов. Даются методические рекомендации
воспитателям по проведению наблюдения за развитием де-
тей с целью постановки индивидуальных образовательных
задач.



 
 
 

Следующий принцип, которому следует программа –
принцип полноты содержания образования. Современные
требования к содержанию образования детей предполагают
обеспечение условий для их всестороннего развития. Со-
держание дошкольного образования (в том числе образо-
вания детей раннего возраста) включает следующие сфе-
ры развития ребенка: физическое, познавательно-речевое,
социально-личностное, художественно-эстетическое разви-
тие. Программа «Первые шаги» является комплексной, в
ней предусмотрено создание условий для физического, по-
знавательного, речевого развития ребенка, формирования
предметной, игровой, художественно-эстетической деятель-
ности, общения со взрослыми и сверстниками.

Принцип полноты неразрывно связан с принципом инте-
грации содержания образования. В соответствии с совре-
менными психолого-педагогическими представлениями, со-
держание образования детей должно быть не узкопредмет-
ным, а интегрированным. Принцип интеграции предполага-
ет сочетание и взаимопроникновение в педагогическом про-
цессе разных видов детской деятельности. Это обеспечива-
ет полноту реализации возможностей ребенка, целостность
восприятия им окружающего мира, его всестороннее разви-
тие. В данной программе принцип интеграции реализуется
в том, что большинство разработанных игр и занятий име-
ет комплексный характер. Классификация игр по отдельным
направлениям развития достаточно условна, поскольку каж-



 
 
 

дая игра в той или иной мере активизирует разные виды
деятельности, а также все психические процессы и способ-
ности ребенка. Программа также предполагает гибкое пла-
нирование педагогического процесса, которое позволяет пе-
дагогам объединять предметно-практическую, игровую, по-
знавательную, художественно-эстетическую и другие виды
детской деятельности в разных сочетаниях.

Программа «Первые шаги» исходит из принципа пре-
емственности, заложенного в современной «Концепции
непрерывного образования».

Теоретические основы программы, ее цели, задачи и со-
держание обеспечивают преемственность образования детей
на разных возрастных этапах. Результаты апробации про-
граммы свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении
успешного перехода детей из раннего возраста в дошколь-
ный.

Принцип преемственности предполагает также достиже-
ние согласованности в подходах к воспитанию и обучению
ребенка в образовательном учреждении и семье. В данной
программе содержатся методические рекомендации по орга-
низации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и за-
нятия, представленные в методических пособиях к програм-
ме, легко могут быть организованы в домашних условиях.

В соответствии с возрастными особенностями детей ран-
него возраста, в программе ставятся следующие педагогиче-



 
 
 

ские задачи:
• развитие предметной деятельности и познавательных

способностей детей;
• развитие речи;
• развитие игровой деятельности;
• развитие общения со сверстниками;
• приобщение детей к художественно-эстетической дея-

тельности;
• физическое развитие.
В соответствующих методических пособиях, входящих в

комплект программы, представлены описания игр и заня-
тий с детьми по указанным направлениям развития и со-
ответствующие методические рекомендации. Заложенная в
программу возможность выбирать, варьировать и комбини-
ровать игры и занятия обеспечивает творческий характер
деятельности педагогов и адекватные психолого-педагогиче-
ские условия развития ребенка.



 
 
 

 
Характеристика раннего возраста

 
В соответствии с периодизацией психического развития,

принятой в отечественной психологии, ранний возраст в
жизни ребенка охватывает период от 1 года до 3 лет. Этот
возрастной этап имеет характерные особенности, отличаю-
щие его от других периодов детства. Основными факторами
психического развития ребенка в раннем возрасте являют-
ся ведущая предметная деятельность и ситуативно-дело-
вое общение со взрослыми. В рамках предметной деятельно-
сти и общения у ребенка развиваются познавательные спо-
собности, речь, игровая деятельность, он учится общаться
со сверстниками, складываются основные личностные ново-
образования. Охарактеризуем основные линии психическо-
го развития ребенка в раннем возрасте и его отличительные
особенности.



 
 
 

 
Ситуативность как

отличительная особенность
ребенка раннего возраста

 
Ситуативность психики и поведения ребенка – характер-

ная особенность раннего возраста.
Ситуативность проявляется в том, что все действия и

переживания малыша определяются воспринимаемой им в
данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. У
ребенка нет равнодушного или отстраненного отношения к
окружающим вещам: он как бы находится в «силовом поле»
предметов, притягивающих или отталкивающих его. Так,
лестница «манит» малыша подниматься по ступенькам, ко-
робочка – открывать и закрывать ее, колокольчик – позве-
неть, шарик – покатать и т. д. Такую фиксированность ма-
леньких детей на окружающих предметах можно охаракте-
ризовать как своеобразный «предметный фетишизм».

Зависимость от наглядной ситуации определяет многие
особенности поведения детей в самых разных обстоятель-
ствах. Это касается, например, выполнения ребенком ин-
струкции взрослого. Так, если попросить малыша принести
какой-то предмет, находящийся в отдалении, он охотно от-
правится за ним, но, скорее всего, по пути его привлечет дру-
гой предмет или игрушка, и малыш забудет о просьбе взрос-



 
 
 

лого. Таким образом, более сильное впечатление может за-
тормозить или прервать начатое ребенком действие.

Психологи проводили специальные эксперименты, в кото-
рых детям раннего возраста предлагалось произносить фра-
зы, содержание которых противоречит тому, что они видят
перед собой. Обнаружилось, что двухлетний ребенок может
легко повторить вслед за взрослым различные фразы, на-
пример, «Курица идет», «Собака бежит», но сказать «Таня
идет» в случае, когда Таня сидит перед ним на стуле, затруд-
няется. В ответ на просьбу взрослого повторить за ним сло-
ва, не соответствующие наглядной ситуации, все дети, участ-
вовавшие в этих опытах, говорили: «Таня сидит». Только к
концу раннего возраста у ребенка развивается способность
абстрагироваться от наглядной ситуации, более длительно
удерживать в памяти словесную инструкцию и правильно
выполнять ее.

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимо-
действия ребенка с окружающими людьми . Главными пово-
дами для общения выступают практические действия, при-
уроченные к данному месту и времени. Поэтому общение ре-
бенка со взрослым на данном этапе развития характеризу-
ется как ситуативно-деловое .

Ситуативность поведения ребенка раннего возраста про-
является также в особенностях его восприятия и мышле-
ния. Восприятие в этот период практически неотрывно от
действия: только активно действуя с предметами, малыш во



 
 
 

всей доступной ему полноте познает их свойства. Малень-
кий ребенок еще не может заниматься умственной деятель-
ностью, планировать ее, сознательно обдумывать что-то, его
мышление имеет наглядно-действенную форму .

Своеобразие отношения ребенка раннего возраста к окру-
жающему миру выражается и в ярко выраженной аффек-
тивности поведения. Эмоции малыша ситуативны, легко
возникают, бурно проявляются, могут быстро изменяться на
противоположные. Ребенок восторженно реагирует на но-
вые игрушки, горько плачет, когда у него отбирают какой-то
предмет. Вместе с тем, малыша можно легко успокоить, от-
влечь от того, к чему он только что настойчиво стремился,
предложив другую игрушку или интересное занятие.

На протяжении раннего детства ситуативность поведения
малышей постепенно преодолевается. К трем годам пове-
дение ребенка становится более независимым от непосред-
ственно воспринимаемой ситуации . Это происходит во мно-
гом благодаря развитию речи, ведущей деятельности и об-
щения со взрослыми.



 
 
 

 
Развитие предметной деятельности

 
Предметная деятельность является ведущей в раннем

возрасте (А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина). В
процессе этой деятельности ребенок усваивает культурные,
исторически сложившиеся способы действий с предметами.
Предметная деятельность имеет свою логику развития.

Первые действия ребенка с предметами , появляющиеся
в младенчестве, еще не являются истинно предметными,
в основном это разнообразные ориентировочно-исследова-
тельские действия и неспецифические манипуляции . Снача-
ла (6 месяцев) ребенок одинаково обращается с любым пред-
метом, попавшим в его руки: рассматривает, трогает, вертит
в руках, сосет, грызет, постукивает, размахивает, возит по
столу и т. п. При этом малыш еще не осознает физических
свойств и культурного назначения предметов, не владеет со-
ответствующими способами действия с ними.

Чуть позже (8–9 месяцев) ребенок начинает замечать и
учитывать в своих действиях специфические особенности
предметов, их простейшие физические свойства и соотно-
шения: круглый мячик катает, бумагу мнет, погремушкой
гремит, резиновую игрушку сжимает и т. п. Такие действия
называются специфическими манипуляциями . На этом уров-
не развития предметных действий объекты выступают для
малыша уже не изолированно, а в определенных соотноше-



 
 
 

ниях с другими предметами: он вкладывает один предмет
в другой, продевает игрушку через решетки манежа, ставит
один кубик на другой и пр. Специфические действия такого
типа называются соотносящими.

Экспериментируя с предметами с помощью неспецифи-
ческих и специфических манипуляций, ребенок извлекает
множество информации об объектах, учится устанавливать
связи между ними. В этих действиях проявляется любозна-
тельность ребенка, реализуется его познавательная актив-
ность.

Исследовательское поведение совершенствуется на про-
тяжении раннего возраста, оставаясь важной составляющей
познавательного и творческого развития, как в этот, так и
в последующие возрастные периоды. Кроме того, в процес-
се экспериментирования ребенок получает удовольствие от
самого действия, ибо он ощущает себя при этом субъектом
происходящего, источником изменений в окружающем его
мире.

К концу первого года ребенок осваивает действия нового
типа: он начинает использовать предметы в соответствии
с их назначением, которое демонстрирует взрослый . Под-
ражая взрослому, малыш воспроизводит рисунок того или
иного движения: подносит ложку ко рту, расческу – к голо-
ве и др. Но пока это еще далекое от совершенства копирова-
ние, а не собственное предметное действие малыша, которое
предполагает осознание смысла действия и его обобщение.



 
 
 

В начале раннего возраста наблюдается особая привязан-
ность детей к тем предметам и действиям, которые показы-
вают им взрослые. Например, увидев, как мама «укладывает
спать» куклу, малыш начинает тянуться именно к этой иг-
рушке и укладывать ее в том же месте, что и мама. При этом,
укачивая куклу, он может не обращать внимания на ее по-
ложение, например, держать вниз головой. Для ребенка важ-
но то, что он воспроизводит движение покачивания с тем же
предметом, что и взрослый. Действие ребенка еще не отде-
лено от вещи, не имеет обобщенного характера.

Постепенно малыш начинает переносить действия на дру-
гие предметы – ему уже не требуется именно тот же предмет,
с которым действовал взрослый. Но такой перенос понача-
лу имеет своеобразный характер. Например, ребенок в воз-
расте 1 года 2 месяцев может «кормить» кубик, надевать но-
сок на ножку стула или причесывать расческой мячик. По-
добное поведение свидетельствует о том, что общая схема
действия уже отделяется ребенком от конкретных предме-
тов, но его смысл, то есть культурное назначение действия,
еще не выделены. Данный этап (1 год – 1 год 3 месяца) можно
назвать этапом функционального действия. В этот период
ребенок часто подражает тем действиям, которые наблюдает
в повседневной жизни взрослых, например, воспроизводит
разговор по телефону, чтение книжки, не понимая смысла
этих действий.

И, наконец, на втором году жизни осуществляется пере-



 
 
 

ход к собственно предметным действиям , основанным на
выработанных в культуре способах употребления предме-
тов. К таким действиям, прежде всего, относятся орудийные
действия.

Орудийные действия предполагают воздействие одного
предмета на другой с целью получения определенного куль-
турно заданного результата. Орудийными действиями ребе-
нок пользуется и в быту, и в ходе игры: совочком копает пе-
сок, насыпает его в ведерко, забивает молоточком колышки
в землю, пытается завести ключиком заводную игрушку, ри-
сует карандашом, мелом. Овладение орудийными действия-
ми является важнейшим приобретением детей раннего воз-
раста.

Освоение орудийного действия дается ребенку нелегко,
поскольку предполагает определенный, жестко фиксирован-
ный способ использования предметов. Непременным усло-
вием освоения орудийного действия является умение учи-
тывать особенности как предметов-орудий, так и предме-
тов, на которые эти орудия направлены. Это требует от ма-
лыша значительных усилий. Сначала ребенок пытается дей-
ствовать предметом-орудием как продолжением руки. Такие
действия называются «ручными». Лишь постепенно ручные
действия преобразовываются в орудийные. Это хорошо мож-
но видеть на примере того, как малыш учится действовать
совочком как орудием для насыпания песка. Сначала ребе-
нок тычет совком в песок и вытаскивает его, не захватывая



 
 
 

песка. Убедившись в бесполезности своих попыток, он на-
чинает набирать песок руками, что сразу же дает положи-
тельный результат. Затем малыш опять берет совок и пыта-
ется вновь набрать в него песок. Так, делая множество проб
и ошибок, подстраивая движение руки под свойства орудия,
ребенок, наконец, научается правильно действовать совком.

Переход от «ручного» действия к орудийному происходит
не только путем приспособления руки к физическому свой-
ству предмета-орудия, но, главным образом, под влиянием
образца использования этого предмета, принятого в данном
обществе, образца, который предлагает взрослый.

Отечественный психолог Д.Б. Эльконин обратил внима-
ние на тот очевидный факт, что «на предмете не написаны
ни его общественная функция, ни способ его рационально-
го использования». Об этом ребенок может узнать только от
взрослых. Именно взрослый раскрывает цель совершаемого
действия, его смысловую сторону, от него малыш узнает о
назначении предмета, его функции (совком копают, ложкой
едят, расческой причесываются). В совместной с ребенком
деятельности взрослый показывает, объясняет, как правиль-
но выполнять то или иное действие, помогает малышу овла-
деть технической стороной предметного действия. Освое-
ние предметного действия предполагает наличие у ребен-
ка стремления следовать предлагаемому взрослым образцу.
Развитие предметного действия происходит путем постепен-
ного превращения совместного со взрослым действия в дей-



 
 
 

ствие самостоятельное.
Таким образом, главное условие формирования орудий-

ных действий – это совместная деятельность ребенка со
взрослым, в процессе которой он постепенно передает малы-
шу общественно выработанные способы употребления пред-
метов.

В результате совместной деятельности со взрослым и в хо-
де разнообразных самостоятельных проб у ребенка склады-
вается образ действия с предметом-орудием, который вклю-
чает в себя понимание функции предмета, цели действия,
а также учет соотношения элементов ситуации, орудий и
достижения цели. Создание образа действия с предметом
является итогом формирования предметно-орудийного дей-
ствия. Этим оно отличается от простого копирования, ко-
торое осуществляется путем воспроизведения внешнего ри-
сунка действия без осознания его смысла.

Процесс формирования собственного действия для ре-
бенка неотделим от взаимоотношений со взрослым. Даже
на последних этапах его формирования, когда малыш уже
осуществляет действие правильно и самостоятельно, он по-
стоянно ориентируется на отношение и оценку взрослого.
Внешне это выражается в частых обращениях ребенка к
взрослому: вопросительных взглядах, просьбах о помощи,
словах («Как?.. Так?.. Так!»). Соответствие действий ребен-
ка заданному образцу выступает критерием правильности
использования предмета-орудия. Когда действие освоено,



 
 
 

ребенок перестает обращаться к взрослому за подтвержде-
нием правильности его выполнения.

Таков путь развития предметных действий в раннем воз-
расте. Наряду с ними в репертуаре действий ребенка с пред-
метами сохраняются неспецифические и специфические ма-
нипуляции, ориентировочно-исследовательские действия.

Являясь ведущей на данном этапе развития, предметная
деятельность обусловливает развитие психических процес-
сов, личности ребенка, зарождение новых форм деятельно-
сти.

Предметная деятельность способствует совершенствова-
нию чувственного опыта ребенка, развитию ощущений, вос-
приятия, внимания, памяти и мышления. С помощью неспе-
цифических и специфических манипуляций, ориентировоч-
но-исследовательских и предметных действий происходит
все более глубокое освоение ребенком предметного мира,
развитие его интеллектуального потенциала.

Предметная деятельность определяет содержание обще-
ния ребенка со взрослыми, которое приобретает «дело-
вой» характер и развертывается, главным образом, по по-
воду практического взаимодействия со взрослыми. В ходе
совместной предметной деятельности развиваются и новые
средства общения, основным из которых является речь. В
раннем возрасте речь используется ребенком прежде всего
как средство деловых контактов со взрослым.

В рамках предметной деятельности формируется ее но-



 
 
 

вый вид – процессуальная игра . Усвоение общественно вы-
работанных способов действий с предметами включено в си-
стему человеческих отношений. Эти отношения начинают
осознаваться ребенком в ходе реального предметно-практи-
ческого взаимодействия со взрослыми. В процессе усвоения
действия постепенно «отделяются» от предметов, с помо-
щью которых были усвоены. Происходит перенос этих дей-
ствий на другие предметы, сходные с ними, но не тожде-
ственные им. Так формируются обобщенные действия. На
их основе становится возможным сравнение собственных
действий с действиями взрослых, а благодаря этому и про-
никновение малыша в задачи и смысл человеческих дей-
ствий. Постепенно, сначала с помощью взрослого, а затем и
все более самостоятельно ребенок начинает воспроизводить
элементы взаимодействия с окружающими в действиях с сю-
жетными игрушками.

Предметная деятельность способствует развитию лично-
сти ребенка. Ведущая деятельность опосредует отношение
ребенка раннего возраста к окружающему его предметному
и социальному миру, а также к самому себе. Предметная де-
ятельность способствует развитию познавательных интере-
сов ребенка, его любознательности, самостоятельности, це-
ленаправленности. В рамках предметной деятельности со-
вершенствуются представления малыша о себе, о своих воз-
можностях, происходит дифференциация общей и конкрет-
ной самооценки, складывается личностное новообразование



 
 
 

раннего возраста, которое проявляется в феномене «гордо-
сти за достижение».



 
 
 

 
Развитие общения

ребенка со взрослым
 

Становление предметной деятельности связано с изме-
нением характера общения ребенка со взрослым. Взрос-
лый становится для малыша не только источником внима-
ния и доброжелательности, не только «поставщиком» раз-
ных предметов и игрушек, как это было в младенческом воз-
расте, но и образцом действий с ними. Его роль уже не сво-
дится к прямой помощи или демонстрации предметов, те-
перь у ребенка появляется потребность в сотрудничестве со
взрослым. В таком сотрудничестве взрослый является парт-
нером, участником общего дела, поэтому на центральное ме-
сто среди всех мотивов общения для ребенка выдвигается
деловой мотив. Малыш проявляет огромный интерес к тому,
что и как делает с вещами взрослый, стремится подражать
его действиям и вовлекать в свои занятия. Деловые качества
взрослого выступают для ребенка на первый план. Поэтому
такое общение получило название ситуативно-делового (М.
И. Лисина).

В ходе ситуативно-делового общения ребенок одновре-
менно получает и внимание взрослого, и его участие в сво-
их действиях и, главное – возможность овладевания новыми,
культурными способами действий с предметами. Взрослый
разъясняет ребенку назначение различных предметов, пока-



 
 
 

зывает, как ими пользоваться, помогает овладеть действия-
ми, оценивает правильность их выполнения, корректирует
их.
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