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Период новорождённости длится от момента рождения примерно до конца первого месяца жизни. В
момент родов ребенок физически отделяется от матери, но в основных жизненных функциях еще долгое
время остается биологически несамостоятельным существом.
Период новорождённости характеризуется рядом морфологических и функциональных изменений,
возникающих в организме ребёнка в связи с переходом от внутри- к внеутробной жизни.
В первые дни жизни (до 4—5 суток) имеет место так называемая физиологическая потеря массы (5—8 %);
потеря массы более чем на 10 % расценивается как патологическая.
Главная особенность новорождённости связана со спецификой социальной ситуации развития: ребенок
отделяется от матери физически, но не биологически. Вследствие этого все существование ребенка в это
время занимает как бы срединное положение между внутриутробным развитием и последующими
периодами постнатального детства. Новорождённость, как соединительное звено, совмещает в себе черты
того и другого, и эта двойственность характеризует всю жизнь маленького существа.
Ведущей деятельностью, является эмоциональное общение со взрослыми.
Центральным новообразованием новорождённости является появление индивидуальной психической жизни
ребенка.
Л. С. Выготский обращал внимание на 2 момента, связанных с этим.
Первый: жизнь присуща ребенку уже в эмбриональный период развития. Новым, возникающим после
рождения, является то, что эта жизнь становится индивидуальным существованием, отделенным от
организма матери и вплетенным в социальную жизнь окружающих людей.
Второй: жизнь новорождённого, будучи первой и еще примитивной формой бытия ребенка как социального
существа, стала не только индивидуальной, но и психической.
Для психической жизни новорождённого характерны три главных момента:
1. Преобладание нерасчлененных переживаний.
2. Отсутствие выделения себя из среды.
3. Реагирование на сложные комплексные целые, окрашенные эмоционально (например, лицо матери).
2. Безусловные рефлексы новорожденного.
Рефлекс — это автоматическая реакция ребенка на раздражители.
Поисковый рефлекс помогает новорожденному ребенку найти сосок во время первого кормления.
Возникает он в ответ на поглаживание щечки или области угла рта — ребенок поворачивает голову в
сторону раздражения и открывает рот.
Сосательный рефлекс появляется у малыша еще до рождения. Иногда во время УЗИ можно увидеть, как
малыш сосет большой палец, еще находясь в животе у мамы.
Рефлекс Моро, или рефлекс испуга, проявляется в первый месяц жизни ребенка. Вызвать рефлекс можно
ударом рукой по столику, на котором лежит ребенок (на расстоянии 15 см от головы ребенка), или
внезапным шумом. В ответ малыш разводит руки, разжимает кулачки и выпрямляет согнутые ноги. Через
несколько секунд руки возвращаются в исходное положение. При этом малыш может заплакать.
Рефлекторная улыбка — ответная реакция на внутренний стимул во сне. Это еще не настоящая улыбка.
Хватательный рефлекс - благодаря этому рефлексу ребенок может удержать в своей руке погремушку. Но
не забывайте, что это неосознанная реакция и всего лишь один из безусловных рефлексов новорожденного.
Малыш может в любой момент разжать ладонь. Верхний хватательный рефлекс (ладошки) начинает
угасать в 3–6 месяцев. Нижний хватательный рефлекс (ступни) обычно сохраняется до 4–8 месяцев.
3. Общая характеристика младенческого возраста.
Начало младенческого возраста совпадает с окончанием кризиса новорождённого. Поворотный пункт
находится между 2-м и 3-м месяцами жизни ребенка и знаменуется выделением взрослого человека как
центрального элемента окружающей действительности.
Социальная ситуация развития на первом году жизни складывается из 2 моментов.
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Во-первых, младенец даже биологически — беспомощное существо. Самостоятельно он оказывается не в
состоянии удовлетворить даже базовые жизненные потребности. Жизнь младенца целиком и полностью
зависит от ухаживающего за ним взрослого: питание, перемещение в пространстве, даже переворачивание
с боку на бок осуществляется не иначе, как с помощью взрослого. Такая опосредованность позволяет
считать ребенка максимально социальным существом — его отношение к действительности изначально
социально.
Во-вторых, будучи вплетенным в социальное, ребенок лишен основного средства общения — речи. Всей
организацией жизни ребенок принужден к максимальному общению со взрослым, но это общение
своеобразное — бессловесное.
Весь младенческий период условно делят на 3 стадии:
- период пассивности (до 2-3 мес.),
- период рецептивного интереса (до 5-6 мес.)
- период активного интереса (он начинается с 5—6 мес, а заканчивается далеко за пределами
младенчества).
С 10-го мес. можно ожидать проявлений кризиса 1-го года, который служит соединительным звеном между
младенчеством и ранним детством.
Центральная линия развития в младенческом периоде связна с потребностью во впечатлениях (Л.И.
Божович) и потребность в общении со взрослым (B.C. Мухина).
Ведущая деятельность младенческого периода — непосред ственно - эмоциональное общение (по Д.Б.
Эльконину), или ситуативно-личностное общение (по М.И. Лисиной).
Внимание и доброжелательность взрослых вызывает у ребенка яркие радостные переживания, которые, в
свою очередь, повышают жизненный тонус ребенка, стимулируют все его функции.
Новообразованиями первого года жизни ребенка являются - овладение ходьбой, развитие речи,
потребность в общении.
4. Эмоциональное развитие и эмоциональный контакт младенца.
Эмоциональное общение со взрослым проходит несколько стадий:
- непосредственное общение (общение ради общения);
- общение поводу предметов;
- общение как совместная деятельность.
Общение ради общения, в основе которого лежит обмен выражением нежности и ласки, так называемая
ситуативно-личностная форма общения, длится недолго - от 2 до 6 месяцев, но играет очень важную роль в
развитии. В общении со взрослыми малыш начинает интересоваться предметами, сначала теми, которые
принадлежат взрослому, а затем и другими. Возникает стремление поделиться со взрослым своими
переживаниями и способность сопереживать ему.
В конце первого полугодия, когда ребенок осваивает манипуляции с предметами, характер общения со
взрослым преобразуется. Общение ради общения уступает место общению по поводу предметов, игрушек.
Наступает этап ситуативно-делового общения, которое обслуживает деловые интересы малыша: ребенку
надо достать, выдвинуть, вложить - все это ребенок затрудняется делать без помощи взрослого и
обращается к нему. Такое сотрудничество со взрослым по поводу предмета становится контекстом для
появления активной речи и создает условия для развития предметной деятельности, которая будет
ведущей на следующем возрастном этапе.
Совместная деятельность состоит в том, что взрослый руководит действиями ребенка; ребенок обращается
ко взрослому за помощью и содействием.
Наиважнейшее средство общения - экспрессивные действия (улыбка, вокализация, активные двигательные
реакции). Эксперименты с младенцами 2 и 4,5 месяцев показали, что насыщенное (ласковое,
доброжелательное) эмоциональное общение со взрослым, приводит к мощному скачку не только в
эмоциональном развитии (что само по себе ценно), но и в развитии предметных действий.
5. Сенсорное развитие в младенческом возрасте.
Органы чувств новорожденного начинают функционировать с момента рождения. Но развитие сенсорной и
моторной активности младенца происходит не одновременно. Важнейшая особенность развития в этом
возрасте состоит в том, что высшие анализаторы - зрение, слух - опережают развитие руки как органа
осязания и органа движения, что обеспечивает формирование всех основных форм поведения ребенка, а
значит, определяет ведущее значение условий жизни и воспитания в этом процессе.
Поскольку особое значение для сенсорного и в целом психического развития имеет формирование
зрительного и слухового анализаторов, то оно выходит на первый план.



В 10 дней малыш удерживает в поле зрения движущийся предмет (ступенчатое слежение). В 2-3 недели
возникает конвергенция глаз. Но младенец с трудом останавливает взор на предмете. Очень
незначительная задержка взора наблюдается в 3-5 недель. В 4-5 недель ребенок научается следить за
предметом, находящимся на расстоянии 2-4 м, а в 3 мес. - на расстоянии 4-7 м. Одновременно с 6-10 недель
развивается умение следить за предметом, который движется по кругу. К концу первого месяца малыш во
время спокойного бодрствования прислушивается к звукам, даже тихим, и по-разному на них реагирует.
Так, он радуется, перестает двигаться и кричать при разговоре взрослого или звучании погремушки. Его
пугают резкие, громкие звуки, поэтому он вздрагивает или плачет. Стремление увидеть источник звука
сначала проявляется в том, что младенец в 2 мес. переводит глаза и поворачивает голову из стороны в
сторону. А в возрасте 4 мес. быстро и безошибочно поворачивает голову и находит взглядом лицо
говорящего взрослого, звучащую игрушку. Установление связей между слухом и зрением значительно
расширяет контакты младенца с окружающим миром. Теперь он не просто воспринимает то, что находится
в поле его зрения, но и сам отыскивает взором говорящих людей и издающие звук предметы.
С освоением хватания в 4 мес. начинается развитие руки младенца как анализатора. Но в этом возрасте
рука не всегда движется точно к предмету, она часто отклоняется в сторону. Хватание совершенствуется
на протяжении первого года жизни. Более точное движение руки к предмету складывается к 8 месяцам, но
точным без отклонений оно становится лишь к 12 мес. Схватывание и удержание предмета пальцами
формируется на 7-8-м месяце жизни младенца и также совершенствуется до конца года. Такое
совершенствование связано с противопоставлением большого пальца всем остальным.
6. Физическое развитие в младенческом возрасте.
Интенсивный рост (увеличивается в 1,5 –2 раза). Начинает интенсивно и успешно двигаться. Движения
младенца сложны и связаны с целостным восприятием, объединяющим ощущение. 1 месяц – поднимает
подбородок. 2 месяца – поднимает грудь. 3 месяца – тянется за предметом, но, как правило, промахивается.
4 месяца – сидит с поддержкой. 5-6 месяцев – хватает рукой предметы. 7 месяцев – сидит без посторонней
помощи. 8 месяцев – садится без посторонней помощи. 9 месяцев – стоит с поддержкой, ползает на животе.
10 месяцев – ползает, опираясь на руки и колени; ходит, держась двумя руками. 11 месяцев – стоит без
поддержки. 12 месяцев – ходит, держась одной рукой.
На втором месяце появляется и совершенствуется зрительное сосредоточение. К 3 месяцам его
продолжительность достигает 7 – 8 секунд. Со 2 месяца отмечается способность к различению простейших
цветов. На 3-4 месяце наблюдается восприятие формы предметов (большое внимание проявляет к
изогнутым предметам). Слуховые и зрительные способности не отличаются от таковых у взрослых.
Ребенок может длительно сосредотачиваться при разглядывании, правильно связывает слуховые и
зрительные впечатления. Активно развивается пространственное восприятие.
В 4 месяца ребенок не просто видит, а смотрит. С 6 месяцев наблюдается активный интерес к цвету (при
сенсорном голоде может развиться синдром «белого потолка»). К 8 – 10 месяцам за меняющимися
впечатлениями ребенок начинает воспринимать предметы как нечто существующее в пространстве.
Впечатления превращаются в образы восприятия.
7. Новоообразования младенца, кризис одного года.
Новообразования. Формирование автономной речи. Ходьба - одно из основных новообразований
младенческого возраста, знаменующих собой разрыв старой ситуации развития. Впервые происходит
раздробление единой социальной ситуации «Мы», теперь не мама ведет ребенка, а он ведет маму, куда
хочет.
Л.И. Божович считает, что новообразованием выступают мотивирующие представления, всплывающие в
памяти ребенка аффективно заряженные образы предметов, на которых «кристаллизовались» его
потребности.
Кризис. Кризис первого года (всплеск самостоятельности и отсутствие условий ее удовлетворения –
аффективные реакции).
Происходит раздробление единой социальной ситуации «Мы» за счет развития ходьбы. Происходит
установление новых взаимоотношений с родителями и с ребенком.
Кризис 1 года характеризуется освоением речевого действия. Кризис проявляется в аффективности.
Л.С. Выготский говорил, что симптом кризиса проявляется в гипобулических реакциях, протекающих по
типу эмоционального взрыва (ребенок требует желаемого и наталкивается на сопротивление взрослых, он
разочарован, как результат аффективное поведение).
8. Общая характеристика раннего возраста.
Хронологические рамки (возрастные границы). От 1 года до 3 лет.



Социальная ситуация. Стремление самостоятельному выполнению действий с предметами. Социальная
ситуация совместной деятельности ребенка и взрослого содержит в себе противоречие. Способ действия с
предметом, образец принадлежит взрослому, а ребенок в то же время должен выполнять индивидуальное
действие.
Социальная ситуация развития в раннем возрасте характеризуется наличием системы «ребенок – предмет –
взрослый». В этом возрасте ребенок целиком поглощен предметом. К. Лоренц даже говорил о фетишизации
предмета в раннем детстве.
Социальное развитие ребенка идет по двум направлениям: через усвоение правил взаимодействия людей
друг с другом и через взаимодействие ребенка с предметом в мире постоянных вещей. Осуществляется
через посредника (старшего) и соучастника усвоения социальной роли (ровесника).
Физическое развитие. Главное достижение – овладение прямохождением. Развивается весь двигательный
аппарат. Для детей 2 года жизни ходьба становиться потребностью. К 9-10 годам хождение по ровной
поверхности автоматизируется. В середине 2 года жизни осваиваются разнообразные движения, носят и
перемещают предметы. Мышечное чувство становится основой в восприятии расстояния и
пространственного положения предмета.
Ведущая деятельность. Предметно-манипулятивная деятельность. Общение в этом возрасте становится
формой организации предметной деятельности. Внутри предметной деятельности зарождаются новые
виды – игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование). Важная роль в
овладении предметной деятельностью, принадлежит деловому общению. Являясь ведущей деятельностью
предметная деятельность в наибольшей степени способствует развитию познавательных процессов.
9. Предметная деятельность в раннем возрасте (предметные действия, соотносительные и орудийные
действия, этапы и стадии овладения предметными действиями).
Начальный этап развития предметной деятельности. Освоение правил пользования предметами домашнего
обихода. Включение ориентировочно-исследовательских моментов в предметную деятельность детей.
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