
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНУШКА» С.САБАКАЕВО» 

Консультация для воспитателей  

 

Формирование компетентности родителей в вопросах развития, 

воспитания и обучения детей раннего возраста» 

 

Подготовила: воспитатель Андреева Н.А. 

 

“Детство — это важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей 

жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, кто вел 

ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира — 

от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш”.                                                                             

В.А.Сухомлинский 
 

 Семья – особая интимная группа, социальное объединение, члены которого связаны 

родственными узами, общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью. 

Семейное воспитание – часть общественного воспитания, уникальность которого 

состоит в том, что: 

 семья дает «первые уроки жизни», которые закладывают основу для руководства к 

действиям и поведению в будущем; 

 семейное воспитание весьма результативно формирующейся личности, т.к. 

осуществляется непрерывно, одновременно охватывая все стороны.  

Влияние родителей на развитие ребенка очень велико. Дети, растущие в атмосфере 

любви и понимания, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с 

обучением в школе, общением со сверстниками, и наоборот, как правило, нарушение 

детско-родительских отношений ведет к формированию различных психологических 

проблем и комплексов. 

Для маленького ребѐнка семья – это целый мир, в котором он живѐт, действует, делает 

открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, сочувствовать. Будучи еѐ членом, 

ребѐнок вступает в определѐнные отношения с родителями, которые могут оказывать на 

него как положительное, так и отрицательное влияние. Вследствие этого ребѐнок растѐт 

либо доброжелательным, открытым, общительным, либо тревожным, грубым, 

лицемерным, лживым.  

Главными задачами семьи являются формирование первой социальной потребности 

ребенка — потребности в социальном контакте, базового доверия к миру и 

привязанности.  

Педагогическое и психологическое образование современного общества высоко. 

Родители знают, что хорошо и плохо с научной точки зрения, их разговоры о 

воспитании детей наполнены научными терминами и аргументами. Это прекрасно. Но 

они, как, впрочем, и некоторые педагоги, в подобных беседах часто забывают, что 

разговор идет о живом, мыслящем и чувствующем ребенке, а не о дрессировке 

персидского кота... Однако этот существенный недостаток в оценке происходящего не 
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мешает возникновению потока советов по воспитанию детей знатоков родителям. Эти 

советы варьируют от научно обосновываемых рекомендаций до стопроцентных 

воспитательных средств, которые вы слышите, проходя с ребенком от бабушки, 

сидящей на скамейке.  

К сожалению, не существует универсальной технологии воспитания детей, и вы не 

можете получить совета на все случаи жизни даже от человека, обладающего полными 

научными знаниями о семье. Например, известно, что для эффективного воспитания 

родители должны придерживаться в семье демократического стиля или, что 

недостаточное внимание является причиной множества психологических проблем 

ребенка. 

Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, 

что он «плохой» родитель и не переносит чувство страха и вины на своего ребенка. 

Это человек, готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и 

предпринимать усилия для того, чтобы ее менять. Это человек, который знает, что если 

не помогает одно – надо пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что для 

изменения развития ребенка в более благоприятную сторону надо меняться самому, 

пробовать, искать, в общем – учиться.  

Большое значение в становлении самооценки ребенка имеет стиль семейного 

воспитания, принятые в семье ценности.  

Если мы хотим сформировать у ребенка четкую жизненную позицию, мы должны 

приобщать его к семейным и общественным проблемам — разумеется, в соответствии с 

возрастом ребенка. Так вырабатываются черты характера, утверждается шкала 

моральных ценностей. Все, что происходит в семье, так или иначе, влияет на 

нравственное становление личности. 

 

Сравнительная характеристика стилей воспитания. 
Название стиля Положительное Отрицательное 

Авторитарный – жесткий стиль 

управления, пресечения 

инициативы, отсутствие 

обсуждения принимаемых 

решений 

Внимание к контролю; 

Оперативное принятие решения в 

экстренной ситуации; 

Планирование; 

Выполнение всех дел в соответствии со 

сроками. 

Формальность 

отношений; 

Большая социальная 

дистанция; 

Решения не обсуждаются. 

Демократический – совместное 

обсуждение проблем, поощрение 

инициативы членов группы, 

активный обмен информацией, 

принятие решений совместно. 

Удовлетворенность своей деятельностью 

и положением среди членов семьи; 

Благоприятный психологический климат; 

Обмен информацией и адекватное 

принятие решений. 

Контроль; 

Медленное принятие 

решений; 

Родители должны 

обладать терпимостью по 

отношению к ребенку. 

Либеральный – добровольный 

отказ от руководства воспитанием 

ребенка 

Ориентация членов семьи на 

самостоятельность 

Отсутствие контроля и 

руководства. 

 

В условиях отсутствия системы родительского образования, воспитывая ребенка, мы 

используем свой личный опыт.  

Н. Башкирова выделяет пять тактик семейного воспитания: 

1. Диктат. Вполне естественные требования, которые мы предъявляем ребенку, 

вдруг превращаются в приказы и насилие. Происходит подавление самостоятельности и 

инициативы ребенка, унижение его чувства собственного достоинства. 
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2. Опека. Чрезмерная опека ребенка с ограждением его от всяческих трудностей и 

отстранение от всех вопросов, встающих перед семьей. Дети перестают стремиться к 

самостоятельности, у них отсутствует инициатива творческое мышление. 

3. Конфронтация. Это тактика воспитания, при которой все члены семьи встают в 

позицию вражды. Взрослые и дети живут своей жизнью, подмечая все недостатки друг 

друга и демонстративно выражая недовольство ими. 

4. Мирное сосуществование. Можно сохранять внешнюю гармонию и быть при этом 

совершенно чужими друг другу. Мирное сосуществование доходящее до 

невмешательства и полного отсутствия интереса членов семьи друг к другу. 

Обособленность родителей от ребенка в таких семьях считают мудрым педагогическим 

принципом, который способствует самостоятельности маленького человека. 

5. Сотрудничество. Семья – это маленький коллектив с общими устремлениями. При 

этом каждый член семьи – личность со своим характером и своими целями в жизни. 

Если каждый стремиться помочь и поддержать друг друга, и все вместе строят и 

совершенствуют свой семейный очаг, это называется сотрудничеством. Такая семейная 

тактика – самая плодотворная.[4] 

Дефицит общения взрослого с ребенком ведет к различным нарушениям: в одних 

случаях к возникновению задержки психического развития, в других - к педагогической 

запущенности, а в более тяжелых случаях - даже к гибели детей на ранних этапах 

онтогенеза. Например, явление госпитализма, возникающее в закрытых детских 

учреждениях из - за дефицита общения со взрослыми дети начинают резко отставать в 

развитии. Если бы с рождения ребенок был лишен возможности общаться со взрослыми 

и сверстниками, то он ни стал бы культурно и нравственно развитым человеком, был бы 

до конца жизни обречен оставаться полуживым, лишь внешне, анатомо - 

физиологически напоминающим человека.  

Но, не смотря на это, ребенок, даже в самом малом возрасте, должен становиться не 

объектом воспитательных воздействий, а союзником в общей семейной жизни, в 

известном смысле ее создателем и творцом. Взаимодействие родителей и ребенка – это 

процесс взаимного приспособления, в котором ответы партнеров взаимообусловлены и 

ритмически организованы. 

Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком – это универсальное 

требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть рекомендовано 

всем родителям, контакт необходим в воспитании каждого ребенка в любом возрасте. 

Именно ощущение и переживание контакта с родителями дают детям возможность 

почувствовать и осознать родительскую любовь, привязанность и заботу.  

Успешное воспитание ребенка может происходить только в гармоничном 

взаимодействии материнского и отцовского начал, ибо истинное родительство 

выражается в соуправлении отца и матери процессом воспитания созидательной 

самостоятельности своего ребенка. 

Мать – это человек, с которым малыш связан еще до своего рождения и 

непосредственно после рождения. Мать ухаживает за ним, кормит, воспитывает. 

Поэтому еще до рождения малыша возникает сообщество мама-ребенок.  

Папа — это сложные умственные процессы, тонкая душевная организация и свои 

«тараканы». С папой ребенок иначе общается и другими средствами добивается своего. 

Если маме достаточно увидеть дрожащий подбородок и наворачивающиеся слезы 

своего крохи, то на папу приходится воздействовать порой силовыми методами. 
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Роль папы менее заметна (особенно, когда ребенок слишком маленький, до 2 – 2,5 

лет), но не менее важна. Если в семье нет отца – ребенок не видит модели семьи, и в 

дальнейшем ему самому будет труднее строить отношения в своей собственной семье. 

Хорошо, когда отношения в семье теплые, не выясняйте отношения на глазах у ребенка, 

это травмирует его психику.  

Некоторые папы говорят: "Я буду заниматься с ребенком, когда он вырастет, то есть 

когда ему будет лет 10-12". Но может возникнуть такая ситуация, что ребенок, 

недополучив Вашего внимания в детстве, просто не захочет с Вами общаться в этом 

возрасте.  

Также если мама для ребенка - фактор всепрощающий и всеразрешающий (маме, как 

женщине по своей природе, тяжело быть жесткой), строгость папы уравновешивает 

дисбаланс в воспитании.  

Мы привычно считаем, что знаем о детях все, тогда как очень мало знаем об их 

реальных возможностях. Мы уделяем много внимания вопросу о том, чему учить детей 

старше трех лет. Но согласно современным исследованиям к этому возрасту развитие 

клеток головною мозга уже завершено на 70-80% . 

Раннее развитие не предлагает насильственное вскармливание грудных детей фактами 

и цифрами. Главное - введение нового опыта "вовремя". Но только тот, кто ухаживает за 

ребенком изо дня в день, обычно это мама, может распознать это "вовремя". 

Исследования физиологии мозга, с одной стороны, и детской психологии, с другой, 

показали, что ключ к развитию умственных способностей ребенка - это его личный 

опыт познания в первые три года жизни, т.е. в период развития мозговых клеток. Ни 

один ребенок не рождается гением, и ни один - дураком. Все зависит от стимуляции и 

степени развития головного мозга в решающие годы жизни ребенка. Это годы с 

рождения до трехлетнего возраста. В детском саду воспитывать уже поздно. 

Как и Масару Ибука, Глен Доман пришел к выводам, что стимулируя один из органов 

чувств, можно добиться резкого усиления активности мозга в целом. Будучи ученым-

нейрофизиологом, Доман сделал уникальное открытие: мозг развивается лишь в том 

случае, если он работает. Чем будет интенсивнее нагрузка на мозг малыша в первые 

годы его жизни, тем лучше разовьется его интеллект. 

Не менее важно и другое открытие Домана: мозг ребенка с самого рождения 

запрограммирован на обучение, и, пока идет его активный рост (после трех лет он 

существенно замедляется, а после шести практически прекращается), ребенку не 

требуется никакой дополнительной мотивации для обучения. 

Можно отметить, что основным условием развития ребенка раннего возраста является 

его общение с близким взрослым. Именно в общении со взрослыми происходит 

развитие высших психических функций, ребенок усваивает нормы и образцы поведения. 

Организуя взаимодействие с ребенком, взрослый берет на себя ответственность за его 

воспитание, развитие, дальнейшее будущее.  

 

Психолого-педагогическая характеристика раннего возраста 

      В настоящее время внимание многих психологов во всем мире привлечено к 

проблемам раннего детства. Этот интерес далеко не случаен, так как обнаруживается, 

что первые годы жизни являются периодом наиболее интенсивного и нравственного 

развития, когда закладывается фундамент физического, психического и нравственного 

здоровья. От того, в каких условиях оно будет протекать, во многом зависит будущее 

ребенка. 
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     Возрастные границы раннего детства – от 1 года до 3х лет. Особое значение этого 

возраста объясняется тем, что он непосредственно связан с тремя фундаментальными 

жизненными приобретениями ребенка: прямохождением, речевым общением и 

предметной деятельностью. 

      Как подчеркивал Д. Б. Эльконин, в конце первого года жизни социальная ситуация 

полной слитности ребенка со взрослым взрывается изнутри. В ней появляются двое: 

ребенок и взрослый. 

     В этом суть кризиса первого года жизни. В этом возрасте ребенок приобретает 

некоторую степень самостоятельности: появляются первые слова, ребенок начинает 

ходить, развиваются действия с предметами. Однако диапазон возможностей ребенка 

еще очень ограничен. В начале раннего возраста манипуляция ребенка с предметами 

приобретают специфический характер. Копируя движения взрослого с конкретными 

предметами, ребенок начинает переносить усвоенные схемы действия на другие 

предметы и ситуации. На втором году жизни происходит интенсивное овладение 

орудийными предметами действий. 

     Раннее детство является периодом становления первичных форм наглядно-

действенного мышления, которые возникают в процессе смены ручных операций на 

орудийные. При освоении орудийных действий в предметах выделяются наиболее 

существенные и общие признаки, что приводит к формированию обобщений, 

приобретающих характер понятий. 

      В раннем возрасте изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность 

ребенка. Ситуативно - деловое общение со взрослым становится формой и средством 

организации предметной деятельности ребенка. Взрослый становится не просто 

источником предметов и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его 

деятельности и образцом для подражания. В раннем возрасте происходит интенсивное 

психическое развитие ребенка по нескольким линиям, среди которых главными являются 

предметная деятельность, речь, произвольное поведение, общение со сверстниками, 

начало символической игры, самосознание. 

      Главной возрастной особенностью этого периода является ситуативность, которая 

заключается в зависимости поведения и психики ребенка от воспринимаемой ситуации. 

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. 

Оно перестает быть деятельностью в собственном смысле слова, так как мотив 

перемещается от взрослого на общественный предмет. Общение выступает здесь как 

средство осуществления предметной деятельности, как орудие для овладения 

общественными способами употребления предметов. Несмотря на то, что общение 

перестает быть ведущей деятельностью в раннем возрасте, оно продолжает развиваться 

чрезвычайно интенсивно и становится речевым. Общение, связанное предметными 

действиями, не может быть только эмоциональным. Оно должно стать опосредованным 

словом, имеющим предметную отнесенность. 
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      На втором году жизни ведущее значение в развитии ребенка приобретают 

разнообразные предметные действия. Малыш начинает активно познавать окружающие 

его предметы. Психологи отмечают этот период как кризисный (хотя кризисным он 

скорее является для родителей, не готовых к такой познавательной активности малыша). 

Однако этот кризис вполне может быть конструктивно преодолен, если родители сумеют 

своевременно и адекватно реагировать на естественные потребности малыша: не 

говорить ребенку на каждом шагу «нельзя», а создать условия для конструктивного 

чувственного познания тех окружающих объектов и явлений, которыми он 

заинтересовался. 

      Психологи и педагоги, изучающие развитие ребенка на первом и втором году жизни, 

отмечают, что малыш на первом году познает лишь внешние свойства предметов. На 

втором году от манипулирования с предметами ребенок переходит к предметным 

действиям. Становление речи, которое наиболее интенсивно происходит в раннем 

возрасте, перестраивает все психические процессы ребенка. Речь возникает и 

первоначально развивается в онтогенезе как средством общения со взрослыми. В 

дальнейшем она становится средством мышления и овладения своим поведением. 

Между довербальным периодом и периодом разговорной речи находится этап 

автономной детской речи, который приходится на начало второго года жизни. Слова 

ребенка этого возраста отличаются от взрослых слов и по звучанию и по значению. В 

середине второго года происходит «речевой взрыв», который проявляется в резком 

нарастании словаря и повышенном интересе ребенка и речи. 

      На третьем году жизни происходит интенсивное освоение грамматических структур 

языка. Овладение грамматической структурой языка позволяет ребенку выражать 

словами такие отношения предметов, которые не представлены в наглядной ситуации. 

      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. Исследования показывают, что при благоприятных условиях развития 

и воспитания к двум годам в речи ребенка может быть до 250 - 300 слов. 

     К полутора годам ребенок произносит, хотя и не всегда четко, почти все гласные и 

согласные звуки. Многие из согласных звуков часто произносятся смягченно. Нередко 

вместо общепринятых слов употребляются звукоподрожания. С полутора лет у ребенка 

наблюдается резкий скачек в развитии активной речи: он начинает изменять слова, 

пользоваться некоторыми грамматическими формами, связывать слова в фразу. Одни и 

те же слова могут произноситься неоднократно. За год, от двух до трех лет, значительно 

и быстрыми темпами развивается словарь детей, и при хороших условиях число слов, 

которыми владеет ребенок этого возраста, достигает тысячи. Такой большой запас слов 

позволяет ребенку активно пользоваться речью. К трем годам дети учатся говорить 

фразами, предложениями. Они уже могут выражать словами свои желания, передавать 

свои мысли и чувства. Понимание речи взрослых к концу второго года жизни 

качественно меняется – речевые указания окружающих начинают регулировать 

поведение малыша. Так, ребенок уже понимает и может выполнить некоторые простые 

поручения. Для развития активной речи ребенка нужно создавать такие ситуации, при 

которых он вынужден обращаться с речью к взрослым. 

      На третьем году жизни ребенок осваивает ряд новых звуков, начинает произносить 

мягкие свистящие. Однако произношение многих звуков еще далеко от совершенства, 
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что на данном возрастном этапе является характерным для детской речи, так как 

подвижность мышц языка и губ еще недостаточно развита. 

      Для ребенка речь является не только незаменимым средством общения, но также 

играет важнейшую роль в развитии мышления и в саморегуляции поведения. 

Направленная с конца раннего детства не только на окружающих людей, но и на самого 

себя, речь позволяет ребенку овладевать собственным поведением и собственными 

психическими процессами, делать их в определенной степени произвольно 

регулируемыми. 

     Без речи невозможны были бы ни человеческое восприятие действительности, ни 

человеческое внимание, ни развитая память, ни совершенный интеллект. Благодаря речи 

между взрослым и ребенком возникает деловое сотрудничество, становится возможным 

сознательное, целенаправленное обучение и воспитание. 

     Развитие произвольного поведения является одной из основных линий развития 

личности ребенка. Произвольность и осознанность поведения освобождают ребенка от 

давления воспринимаемой ситуации и от собственных стереотипов. Главным средством 

произвольного поведения является речь. Первой формой произвольного поведения 

является выполнение речевых инструкций взрослого. При выполнении речевых 

инструкций поведение ребенка определяется не воспринимаемой ситуацией, а словом 

взрослого. Исследования, выполненные под руководством А. Р. Лурия, показали, что в 

раннем возрасте речь является более слабым побудителем и регулятором поведения, чем 

двигательные стереотипы ребенка и непосредственная воспринимаемая ситуация. 

     В раннем возрасте ребенок открывает для себя назначение многих предметов 

человеческой материальной и духовной культуры и начинает действовать с ними по-

человечески. У ребенка формируется предметная деятельность. Ее отличие от простого 

манипулирования окружающими предметами, характерного для детей младенческого 

возраста, состоит в том, что действия и способы обращения ребенка с предметами 

начинают подчиняться функциональному назначению данных предметов в жизни 

культурного человека. Полуторагодовалый иди двухлетний малыш с ложкой, мячом, 

книгой, стульчиком действует совершенно иначе, чем шести или восьмимесячный 

ребенок, т. е. активность ребенка более старшего возраста с этими предметами носит 

характер, соответствующий их общекультурному назначению. 

       Представление о большинстве предметов домашнего обихода, способах их 

использования дети усваивают на втором году жизни. Возникающая на этой основе 

предметная деятельность постепенно заменяет собой естественные, природой и 

устройством организма обусловленные движения ребенка. 

      К началу третьего года жизни предметная деятельность уже сформирована, по 

крайней мере, в отношении тех предметов домашнего обихода, которыми ребенок 

пользуется. В раннем возрасте происходит разделение предметно-практической и 

игровой деятельности детей. 

      На втором году жизни игра детей имеет процессуальный характер: игровые действия 

однократные, не связанные между собой, стереотипные. Ребенок еще не осознает, что он 

играет: он просто действует с предметами. Формирование игровых замещений 

осуществляется в совместной игре ребенка со взрослым. Этот процесс можно описать 

как превращение разделенного со взрослым действия в индивидуальное действие 

ребенка, в ходе которой он открывает новый способ действия с предметом и изобретает 

свои собственные способы замещения. 
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Между третьим и вторым годом жизни характер игры детей существенно меняется: 

усиливается игровая мотивация, изменяется структура игровых действий, начинает 

активно работать воображение детей.  В раннем возрасте возникает и получает развитие 

индивидуальная предметная, в том числе символическая, игра. К концу этого периода 

времени дети много играют с различными предметами, прежде всего игрушками, причем 

не просто манипулируют ими, но, конструируя, строят из них что-либо новое. 

Появляются первые попытки обращения к изобразительной деятельности в форме 

рисования на бумаге. На втором и третьем годах жизни развитие символического 

действия проявляется в том, что рисунки детей становятся более сложными. Сначала 

дети изображают каракули, которые могут представлять все что угодно: кошку, собаку 

или человека, любой другой знакомый ребенку объект. На третьем году жизни рисунки 

детей обнаруживают уже больше сходства с изображаемым объектом. 

      Позднее появляется сюжетно-ролевая игра. Ее возникновение в жизнедеятельности 

детей связано с рядом обстоятельств. 

     Во-первых, у ребенка к этому времени должна достичь высокого развития 

символическая функция, он должен научиться пользоваться предметами не только по их 

прямому назначению, но и в соответствии с замыслом игры.  

      Во-вторых, у ребенка должна возникнуть потребность копировать действия взрослых. 

     В-третьих, он должен научиться взаимодействовать с другими людьми - детьми и 

взрослыми - в игре. В сюжетно-ролевой игре ребенок копирует способы обращения 

людей с предметами и способы общения друг с другом в различных социальных 

ситуациях. Тем самым ребенок лучше усваивает предметные действия, формы и нормы 

общения, а также ролевое поведение. Сюжетно-ролевую игру с функциональной точки 

зрения можно рассматривать как подготовку ребенка к участию в общественной жизни в 

различных социальных ролях. 

      Потребность в общении со сверстником складывается на протяжении раннего 

детства. Развитие потребности в общении со сверстником происходит ряд этапов. На 

втором году жизни у детей наблюдается внимание и интерес друг к другу. К концу 

второго года жизни наблюдается стремление привлечь к себе внимание сверстника и 

продемонстрировать ему свои Успехи. 

      Общение детей друг с другом в раннем возрасте имеет форму эмоционально - 

практического взаимодействия. Решающая роль в процессе формирования общения со 

сверстником принадлежит взрослому. Наиболее эффективным путем воздействия 

взрослого на контакты детей является организация субъектного взаимодействия между 

ними. Непосредственное взаимодействие между детьми на первом году жизни 

практически не наблюдается. 

      Десятимесячные младенцы относятся друг к другу как к живым игрушкам: что-то 

лепечут, проявляя живой интерес, дергают за волосы, трогают пальцами глаза и т. п. В 

возрасте около 18—20 месяцев у детей возникают первые непосредственные 

взаимодействия с партнерами по игре. Начиная с этого возраста, дети стремятся больше 

играть друг с другом. Однако двухлетние дети еще не в состоянии играть вместе в игры с 

правилами.  Общение с другими детьми 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 
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"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 воспитывается дома. Но и "ясельные" дети не избавлены от возрастных 

трудностей в общении. Они могут проявлять 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) появится позже, в дошкольном детстве. Тем не 

менее, общение со сверстниками полезно и тоже способствует эмоциональному 

развитию ребенка, хотя и не в той мере, что общение со взрослыми.  

      Наблюдение за поведением окружающих людей и подражание им в раннем возрасте 

становятся одним из основных источников личностной социализации ребенка. В течение 

первого года жизни к началу этого возраста у него, как мы видели из предыдущего 

материала, формируется чувство привязанности. 

     Положительная, эмоционально окрашенная оценка со стороны родителей поступков и 

личностных качеств ребенка порождает у него Уверенность в себе, веру я свои 

способности и возможности. Ребенок, сильно привязанный к своим родителям, более 

дисциплинирован и послушен. 

     Наиболее сильная личная персональная привязанность возникает у детей, чьи 

родители доброжелательны и внимательны к ребенку, всегда стремятся удовлетворить 

его основные потребности.  Привязанность представляет собой общее социально-

психологическое чувство, появляющееся в младенчестве у всех детей. 
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