
Как развивается речь?
■ Развитие речи идет по двум направлениям:
■ • совершенствуется понимание речи взрослых;
■ • формируется собственная активная речь.

■ В 12-14 месяцев у детей появляются первые слова, возникающие 
из лепета: «мама», «баба», «папа», «няня», «ляля» и т.д. В 
течение второго года, если с ребенком разговаривают, с каждым 
днем расширяется его активная речь, он все больше и больше 
произносит слов. К двум годам в речи ребенка может быть до 250 
- 300 слов.

■ Бывают случаи, когда дети начинают говорить (произносить 
первые слова) не в 14 месяцев, а значительно позднее - к двум и 
даже к трем годам. Такое отставание может быть вызвано 
разными причинами. Возможно, уделяется мало внимания в 
плане общения с ребенком или взрослые пытаются 
предвосхитить любой запрос малыша и ему не нужно стремиться 
выражать их словами. Среди причин могут быть и медицинские 
показания, желательно обратиться к специалистам (психологу, 
врачу - логопеду).

■ Овладение речью дается маленькому ребенку нелегко: он еще и 
недостаточно ясно воспринимает речь взрослых и недостаточно 
хорошо владеет своим речевым аппаратом. Нельзя мешать 
правильному развитию речи ребенка, подражая ему в 
неправильном произношении слов. Чтобы речь ребенка 
развивалась нормально, взрослым необходимо произносить слова 
нормально, правильно. 



■ -После полутора лет ребенок становится 
инициативным. Он начинает не только постоянно 
требовать названия предметов, но и делает попытки 
произносить слова, обозначающие эти предметы. 
Вначале у него не хватает речевых возможностей, он 
тянется, кряхтит. Но вскоре вопрос "Это что? " 
становится постоянным требованием, обращенным ко 
взрослому. Темп развития речи сразу же возрастает. К 
концу второго года ребенок употребляет до 300, а к 
концу третьего года - от 500 до 1500 слов.

■ -Речь- автономная: ребенок употребляет такие 
слова, которыми взрослые обычно не пользуются. 
"ам-ам" или "ням-ням", "тпруа", "нака", "бяка", "ав-
авка". Не обладая еще в полной мере 
фонематическим слухом и не владея звуковой 
артикуляцией, ребенок невольно изменяет звуковую 
форму слова. Так, "молоко" он произносит как "моко", 
"голова" как "гова" и т.д. 

■ -В общении со взрослыми при правильном речевом 
воспитании автономная речь быстро исчезает. 
Обычно, общаясь с малышом, взрослые требуют от 
него четкого произнесения слов, что влияет на 
развитие фонематического слуха и артикуляции. Но 
если окружающие ребенка взрослые поддерживают 
автономную речь, она может сохраниться надолго. 

■ -К двум годам нормально развивающийся ребенок 
понимает значения практически всех слов, 
относящихся к окружающим его предметам. 



■ Третий год - ребенок не только усвоил 
слова, но и сам научился их употреблять. 
Лепетные слова, слова-звукоподражания 
и звукокомплексы остаются в прошлом. 

■ Ребенок в основном правильно 
применяет падежи, строит многословные 
предложения, внутри которых 
обеспечивается грамматическое 
согласование всех слов. 

■ К 3 годам у ребенка в активном словаре 
должно быть:

■ -не менее 300 слов, 
■ -он должен говорить развернутой 

фразой, речь должна быть более или 
менее понятна чужим людям, 

■ -допускаются нарушения в 
звукопроизношении, в слоговой 
структуре слов, которые состоят более, 
чем из 3 слогов, 

■ -ребенок должен понимать и выполнять 
простые словесные инструкции: напр. 
«Возьми чашку и поставь ее на стол». 



Социальная ситуация развития

Социальная ситуация совместной деятельности ребенка и взрослого 
содержит в себе противоречие.

 В этой ситуации способ действия с предметом, образец действия 
принадлежит взрослому, а ребенок в то же время должен выполнять 
индивидуальное действие. 

Это противоречие решается в новом типе деятельности, который 
рождается в период раннего возраста. Это предметная 
деятельность, направленная на усвоение общественно выработанных 
способов действия с предметами. 

Прежде всего, она предметная, потому что мотив деятельности 
заключается в самом предмете, в способе его употребления.

Общение в этом возрасте становится формой организации 
предметной деятельности. Общение выступает здесь как средство 
осуществления предметной деятельности, как орудие для овладения 
общественными способами употребления предметов



Как развивается предметное действие?
■ На первых этапах развития предметного действия освоение 

общественных функций предмета и тех целей, которые могут быть 
достигнуты при определенном общественно установленном способе 
употребления предмета, возможно только в ходе совместной 
деятельности.

■  Как было показано И. А. Соколянским и А. И. Мещеряковым, взрослый 
берет ручонки ребенка в свои и производит ими действие (подносит 
ложку ко рту ребенка). И ориентация, и исполнение, и контроль, и оценка 
действия находятся на стороне взрослого. 

■ Затем возникает частичное или совместно раздельное действие. Взрослый 
только начинает действие, а ребенок заканчивает его. Как только 
появляется разделенное действие, можно говорить, что цель предметного 
действия выявилась: ребенок знает, что произойдет в результате 
выполнения действия. 

■ Далее возникает возможность исполнения действия на основе показа. Это 
шаг чрезвычайной важности. Взрослый оторвал ориентировочную часть 
действия от исполнительной и хочет, чтобы ребенок тоже сделал это. Этот 
отрыв, как подчеркивал Д. Б. Эльконин, производит взрослый, поэтому 
процесс отнюдь не стихийный, не спонтанный. Дальше следует речевое 
указание, и все действие ребенок выполняет самостоятельно. 

■ Такова первая линия развития предметного действия -- линия движения 
от совместности к самостоятельности. 



Как же происходит развитие совместной предметной 
деятельности ребенка и взрослого?

■ 1) Развитие действия от совместного со взрослым до 
самостоятельного исполнения:

■ Ребенок сам, самостоятельно никогда не в состоянии открыть 
общественной сущности, общественной функции, общественного 
способа употребления предметов. На вещи не написано, для чего 
она служит. 

■ Представления о цели, о конечном результате вначале не 
существуют как данные и ориентирующие действия ребенка. Они 
возникают только в результате осуществления самого 
предметного действия. Только после того, как ребенок выпьет из 
чашки воду, у него возникает цель - пить из чашки воду. Только 
после того, как ребенок научится использовать орудие, у него 
возникают цели, которые начинают ориентировать действия 
ребенка с предметами. 



 2) развитие средств и способов ориентации самого ребенка в условиях осуществления 
предметного действия.

■ наблюдаются попытки специфического использования предметов при отсутствии 
сформированного способа его применения. Например, ребенок понимает 
употребление ложки, но когда ест, берет ее ближе к рабочему концу, так что все 
содержимое ложки выливается. Наконец, ребенок овладевает способом 
употребления орудия, но на этом процесс развития предметного действия не 
заканчивается. 

■ Ребенок начинает употреблять действие в неадекватной ситуации. Можно 
наблюдать два типа переноса. Первый - перенос действия с одного предмета на 
другой, функционально тождественный. Например, ребенок научился пить из 
чашки, а затем пьет из стаканчика, из кружки и т.п. На основании такого переноса 
происходит обобщение функции. 

■
Второй - перенос действия по ситуации. Научившись пользоваться ботиночками, 
ребенок натягивает их на мячик, на ножку стула и т.п. (Ф. И. Фрадкина). Здесь 
ребенок действует с одним и тем же предметом, но в разных ситуациях. Благодаря 
этим двум переносам возможен отрыв действия от предмета, отрыв действия от 
ситуации, и, более того, отрыв действия от самого себя как исполнителя. 

■
В овладении предметными действиями наряду с орудиями большую роль играют 
игрушки. 
Игрушка - это предмет, моделирующий какой-либо предмет взрослого мира. По 
отношению к игрушкам нет жесткой логики их употребления, и взрослый не 
навязывает ребенку способ действия с ними. Игрушки полифункциональны, с 
ними можно делать все, что угодно. Из-за этих свойств игрушки ориентировочная 
сторона действия отделяется от исполнительной. 



■ Предметная деятельность, в которой в 
раннем возрасте происходит 
умственное и техническое развитие 
ребёнка, имеет несколько линий 
развития, среди которых:

■ становление орудийных действий; 
■ развитие наглядно-действенного 

мышления; 
■ развитие познавательной активности; 
■ формирование целенаправленности 

действий ребёнка.



Орудийные действия
■ Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов 

действий с предметами. К концу этого периода ребёнок в основном умеет 
пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. Особую роль в 
овладении предметным миром имеют орудийные действия. Они отличаются 
тем, что ребёнок подстраивает свою руку к какому-либо предмету-орудию. 
Такими предметами являются самые обычные бытовые вещи - ложки, чашки, 
расчёски, щёточки, карандаши и пр. Все они требуют совершенно 
определённых действий, которые нелегко даются малышу. Для овладения 
орудийными действиями, помимо реальных бытовых предметов, нужны 
игрушки, предполагающие культурные способы действий. Это главным 
образом уменьшенные аналоги реальных объектов:

▪ совочки, лопаточки; 
▪ метелочки, грабельки; 
▪ сачки для "вылавливания" игрушек из ванны; 
▪ удочки с магнитом для "ловли рыбок"; 
▪ игрушечный телефон, часы, сумочка и пр.; 
▪ кукольная утварь, посуда, одежда, расчёски и пр.
■ Копая совочками или лопатками, пользуясь игрушечными щёточками или 

расчёсками, ребенок не только тренирует свою руку, но и овладевает 
культурными способами использования предметов. 



Как появляется самостоятельность?

■ Развитие самосознания в раннем детстве 
связано с отде лением себя от своих 
действий, с осознанием своих желаний. 
Ребенок начинает отделять действия от 
предмета и себя от своих действий.

■ Развивается подлинная самостоятельность, о 
чем гово рит проявление целеполагания и 
целеустремленности.

■ Возникает гордость за собственные 
достижения — личностное новообразование 
раннего детства.


