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Игровая деятельность, по признанию многих пси-
хологов и педагогов, является ведущей в развитии ре-
бенка раннего возраста. В этом возрасте, наиболее 
ответственном периоде в жизни ребенка, интенсивно 
формируются речевая функция, моторика и предмет-
ные действия, быстро развиваются разнообразные 
познавательные функции, которые определяют даль-
нейшее развитие. Поэтому важно рассмотреть влия-
ние игровой деятельности на развитие ребенка.

Рассмотрим феномен игры в теории педагогики. 
Игра − одно из самых необъяснимых, удивительных, 
увлекательных и загадочных явлений в жизни чело-
века. Веками она доказывала и доказала неотъемле-
мую принадлежность к человеческому быту: от дет-
ских игр и забав, в которых развиваются ум и тело 
ребенка, до олимпийских состязаний, продвигающих 
вперед границу возможностей человека. Она вписа-
лась в нашу жизнь, что мы иногда и не замечаем, где 
правда, вымысел, действительность, игра. Постоян-
но присутствуя в жизни человека, на всех этапах его 
жизненного пути, игра развивалась, усложнялась, со-
вершенствовалась. При этом создавались современ-
ные игровые технологии, новые игры и расширялись 
сферы их применения.

Если обратиться к истокам, то первоначальное 
значение слова игра − (общеславянское, вероятно 
от греч. agos) − священный трепет − это восхваление 
и умилостивление божества пением и пляской. Изна-
чально предполагалось, что игра − это радость, весе-
лье, праздник, азарт, бодрость, оптимизм, удовольст-
вие от проявления физических и духовных сил. Что 
касается детских игр, то все эти качества в них при-
сутствуют.

Детские игры − это занятия, действия, формы об-
щения детей, не носящие обязательного характера, 
доставляющие чувство радости, удовольствия от до-
стижения игрового результата [1].

Поэтому, цель работы заключается в том, чтобы 
проследить влияние детских игр на гармоничное раз-
витие ребенка раннего возраста.

Игра − понятие общенаучное, в современных энци-
клопедических словарях по педагогике, философии, 
социологии приводятся следующие определения.

Игра − это вид непродуктивной деятельности, мо-
тив которой заключается не в ее результатах, а в са-
мом процессе [2].

Игра − это разновидность физической и интеллек-
туальной деятельности, лишенная прямой практиче-
ской целесообразности и представляющая индивиду 
возможность самореализации, выходящей за рамки 
его актуальных социальных ролей [3].

Игра − это метод, прием, способ, форма педагоги-
ческой деятельности в условных ситуациях, направ-
ленная на воссоздание и усвоение социального и жиз-
ненного опыта. В игре, как особом исторически 
возникшем виде гуманитарной практики, воспроиз-
водятся нормы человеческой жизни и деятельности, 
подчинение которым обеспечивает познание пред-
метной и социальной действительности, самопозна-
ние, интеллектуальное, эмоциональное и нравствен-
ное развитие личности [4].

Приведенные выше определения понятия «игра» 
спорны, неоднозначны, то в дальнейшем игру будем 
рассматривать, как один из видов человеческой дея-
тельности, предполагающий удовлетворение гедони-
стических потребностей участников и имеющий мно-
жество функций и целей.

Таким образом, функции игры:
– социокультурная (является средством социализа-

ции человека, способствует формированию комплек-
са самореализации, самовыражения, самоконтроля, 
самоопределения, самореабилитации);

– коммуникативная (невозможна без общения, ко-
торое является ее энергетическим источником);
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– обучающая (способ познания окружающего мира, 
расширение кругозора);

– управляющая развитием (способствует физическо-
му и психическому саморазвитию, развитию личност-
ных качеств, сторон, совершенствованию навыков);

– воспитательная (способствует формированию 
навыков культуры поведения);

– диагностическая (человек может диагностиро-
вать свои силы, возможности, личные качества, 
то есть игра побуждает к самопознанию); 

– лечебная (игротерапевтическая, коррекционная, 
логопедическая - игры способствуют снятию страхов, 
стрессовых ситуаций, эмоциональных и интеллекту-
альных напряжений);

– развлекательная (происходит психоэмоциональ-
ная разрядка, в результате которой возникают поло-
жительные эмоциональные ощущения);

– рефлексивная (способствует самооценке челове-
ком своих конкретных возможностей). 

В. А. Сухомлинский писал: «Без игры нет и не мо-
жет быть полноценного умственного развития. Игра – 
это огромное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный поток представ-
лений, понятий. Игра − это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности» [5].

Трудно переоценить роль игры в детстве. В ней 
формируется и проявляется потребность ребенка вза-
имодействовать с миром, развиваются интеллекту-
альные, моральные и волевые качества растущего че-
ловека, формируется личность в целом.

Существует большое количество детских игр для 
всестороннего развития ребенка, а именно:

– предметно-манипулятивные (различные дейст-
вия с окружающими предметами);

– дидактические (специально созданные игры, вы-
полняющие определенную дидактическую задачу, 
скрытую от ребенка в игровой ситуации за игровыми 
действиями);

– развивающие интеллектуальные (сочетание, ме-
тодика и правила разрабатываются педагогом для раз-
вития познавательной  активности ребенка);

– сюжетно-ролевые (действия и поведение играю-
щих определяются сюжетом и ролью);

– подвижные или спортивные (характеризуются 
большим разнообразием движений, выполняемых 
в различных сочетаниях);

– строительно-конструкторские игры и игры с элемен-
тами труда (архитектурное, транспортное, машинострои-
тельное конструирование, строительные игры, моделиро-
вание, художественное творчество, лепка из пластилина, 
глины, теста, занимательные опыты и т. д.);

– настольно-печатные игры, словесные, игры-заба-
вы, игры-развлечения, музыкальные игры, фокусы, 
аттракционы и пр.

Возможны различные подходы к выбору основы 
для классификации детских игр:

– по содержанию и воспитательным задачам, 
по тому, что они развивают, воспитывают и формиру-
ют в ребенке;

– по месту проведения (стол, комната, двор, стади-
он др.);

– по количеству игроков (индивидуальные, группо-
вые, массовые);

– по интенсивности движения (сидячие, стоячие, 
малоподвижные, с бегом);

– по периоду времени (игры-минутки, кратковре-
менные, длительные, сезонные: футбол-хоккей);

– по наличию атрибутов (кегли, мячи, скакалки 
и др.).

Нами выбран возрастной принцип для классифи-
кации детских игр, так, как стремительные изменения 
психологии, физиологии и поведения детей происхо-
дят каждый год и на разных этапах развития детям 
свойственны разные игры.

Развитие и игровая деятельность ребенка пер-
вого года жизни.

На первом году жизни происходят значительные 
изменения в развитии ребенка, поэтому год условно 
делят на периоды, качественно отличающиеся друг 
от друга: 

– от рождения до 2,5−3 месяцев, включая пери-
од новорожденности (первые 3-4 недели);

– от 2,5−3 месяцев до 5−6 месяцев;
– от 5−6 месяцев до 9−10 месяцев;
– от 9−10 месяцев до 1 года. 

Период от рождения до 2,5−3 месяцев. Ребенок 
рождается с готовой системой безусловных рефлек-
сов, которые частично обеспечивают его приспосо-
бление к внешней среде. Это рефлексы: пищевые, 
зрительные, слуховые, вестибулярного аппарата и др. 
Новорожденный 80% времени суток спит, при пробу-
ждении беспокоится. Движения новорожденного хао-
тичны, во время сна он совершает импульсивные дви-
жения.

В первые три месяца жизни, определяющими раз-
витие ребенка, являются зрительные, слуховые и эмо-
циональные реакции.

Для развития зрительных рефлексов младенцу 
предлагают следить за яркой движущейся игрушкой, 
а к концу периода новорожденности ребенок может 
фиксировать взгляд на предмете, сосредотачиваться 
на нем. К 2−3 месяцам малыш может длительно удер-
живать взор на лице взрослого или игрушке, привыка-
ет следить за движущимся предметом и за всем, что 
происходит в поле его зрения.

Для развития слуховых рефлексов ребенку подби-
рают по-разному звучащие игрушки. Тогда к концу 
периода новорожденности ребенок прислушивается 
к звукам, а в 2−3 месяца совершает ищущие повороты 
головы на звук.

Для развития эмоциональных реакций, необходи-
мо ласковое общение с младенцем с самого рождения. 
Для этого можно использовать специально отведенное 
время сбора на прогулку, переодевание, подготовку 
к купанию. В общении с малышом следует называть 
все то, что его окружает, интересует и доступно пони-
манию. При одевании называть части тела, одежды, 
цвет вещей, при кормлении – называть столовые 
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предметы, еду и т. д. Важно, чтобы все, о чем говорят 
с ребенком, подкреплялось его ощущениями, воспри-
ятием, действиями. 

Можно использовать игровые формы общения 
(прибаутки, потешки, считалочки, скороговорки), тем 
самым, создавая условия для развития речи, помогая 
формировать пассивный словарь ребенка. При богатом 
эмоциональном общении к концу периода новоро-
жденности у ребенка появляется улыбка в ответ на ла-
сковый голос взрослого, вначале она возникает редко, 
с трудом. В 2,5 месяца малыш часто улыбается, прояв-
ляет радость. При виде взрослого и игрушек, появляет-
ся комплекс оживления: эмоциональные, двигательные 
и голосовые реакции. Эмоциональное общение оказы-
вает влияние на познавательное развитие малыша.

Для формирования сенсорного опыта, важно пере-
мещение в пространстве с помощью взрослого, когда 
ребенок видит большое количество предметов разных 
оттенков и форм, может прослеживать их смещение 
относительно друг друга, а также заниматься игруш-
ками разных цветов, оттенков, различной формы 
и по-разному звучащих.

К 3 месяцам ребенок активно развивается физиче-
ски, он может несколько минут лежать на животе, 
опираясь на предплечья и высоко подняв голову, это 
полезно для развития дыхательных движений, крово-
обращения, а также для подготовки к ползанию.

Нужно полнее использовать способность ребенка 
воспринимать информацию через игру. Период с ро-
ждения до трех лет наиболее благоприятен для такого 
восприятия и чем богаче и разнообразнее предлагае-
мая малышу информация, тем, впоследствии, выше 
уровень его способностей. Наблюдения показывают, 
что интеллектуальные способности выше у тех детей, 
которые с первых дней плавали, занимались гимна-
стикой, познавали окружающий мир [6].

Период от 2,5−3 месяцев до 5−6 месяцев. У де-
тей этого возраста происходит совершенствование 
зрительных, слуховых и голосовых реакций, развива-
ются подготовительные движения к ползанию. По-
степенно возникают и развиваются хватательные дви-
жения рук. В 3−3,5 месяца ребенок случайно 
наталкивается на игрушку, подвешенную низко над 
ним; в 3,5−4 − захватывает, ощупывает игрушку, вися-
щую на расстоянии вытянутых рук; в 4,5−5 − прини-
мает игрушку из рук взрослого, а в 6 − свободно берет 
игрушку. Появляются простейшие манипуляции 
с предметами: трясение, постукивание, бросание, пе-
рекладывание из руки в руку, таким образом, ребенок 
знакомится со свойствами вещей.

Желая достать красочную игрушку, находящуюся 
сбоку от него, малыш тянется к ней и, часто, без помо-
щи взрослого, изменяет свое положение: в 4 месяца 
переворачивается со спины на бок, в 5 – на живот, 
в 6 – с живота на спину, затем, лежа на животе, пыта-
ется самостоятельно доползти до красочного игрово-
го предмета. Таким образом, привлекательность, но-
визна, интерес к яркой игрушке стимулируют малыша 
к самостоятельному действию, к саморазвитию.

В этот период происходят существенные измене-
ния и в психическом развитии ребенка: развиваются 
способности дифференцировать звуки, цвет, форму 
предметов. Ребенок начинает избирательно относить-
ся к взрослым: при виде знакомого человека радуется, 
при обращении с незнакомым − хмурится, отворачи-
вается, иногда плачет. Различает интонацию взросло-
го, по-разному реагирует на строгий или ласковый 
голос.

Период от 7 до 9-10 месяцев. Для этого периода 
характерно активное ползание по-пластунски, на чет-
вереньках. Ползание, как первый вид активного пере-
движения ребенка, способствует развитию в дальней-
шем умений садиться, вставать, переступать, что 
делает ребенка более самостоятельным. Надо побу-
ждать малыша вставать на ножки, подвешивая к кра-
ям манежа красочные игрушки. Затем ребенок начи-
нает переступать вдоль манежа, держась за его барьер. 
Позже, делает первые самостоятельные шаги, опять 
же благодаря красочным игровым предметам, кото-
рые привлекают новизной. Таким образом, интерес 
к игрушке стимулирует малыша к овладению новыми 
движениями.

Для дальнейшего развития движений, необходимо 
постоянно усложнять задания для малыша, стараться, 
чтобы он догадался, не торопиться ему помогать, хва-
лить его и радоваться каждому успеху, малейшей по-
пытке проявить себя, особенно, если это впервые.

Овладение целенаправленными результативными 
действиями подготавливает ребенка к выполнению 
более сложных манипуляций с предметами, развивает 
его внимание, память, наглядно-действенное мышле-
ние, делает активным, самостоятельным.

Для этого периода характерно развитие понима-
ния речи взрослых. В возрасте 7 месяцев в ответ 
на вопрос «где?» малыш способен находить взглядом 
предмет, постоянно находящийся на одном месте, в 8 
месяцев находит несколько предметов на своих ме-
стах, в 9 месяцев находит несколько предметов, неза-
висимо от их местоположения. Словесно обозначая 
предметы, нужно заботиться о том, чтобы ребенок 
не только смотрел на них, но и трогал, прислушивал-
ся к их звучанию. Чем больше анализаторов включа-
ется в восприятие игрушки, тем быстрее ребенок за-
поминает ее название.

К началу второго полугодия, наряду с копировани-
ем движений, у ребенка появляется стремление мно-
гократно произносить некоторые звуки. В основе это-
го явления лежит развитие интереса к звукам 
собственного голоса. Из лепетных звуков, на основе 
понимания речи окружающих, возникают первые ос-
мысленные слова. Умение лепетать, а также соотно-
сить слова с предметами и действиями является той 
основой, на которой в дальнейшем строится весь про-
цесс речевого развития.

Период от 9−10 месяцев до 1 года. Большое зна-
чение для психического развития ребенка имеют уме-
ния самостоятельно ходить. Самостоятельная ходьба 
освобождает руки ребенка, что создает благоприятные 
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условия для расширения деятельности с предметами, 
увеличивает возможности ознакомления с окружаю-
щим. 

Своевременное обучение малыша ходьбе необхо-
димо для его нормального физического и умственно-
го развития. В этот период происходят качественные 
изменения в деятельности малыша с предметами. 
В связи с усложнением координации рук и глаз, у де-
тей появляется способность соотносить предметы 
между собой: нанизывать колечки на палочки, встав-
лять разные вкладыши в соответствующие отверстия, 
подносить чашки ко рту куклы. 

Значение развития подобных умений огромно. Во-
первых, потому, что в процессе овладения соотноси-
мыми действиями развивается мелкая мускулатура 
кисти руки. Во-вторых, устанавливается четкая коор-
динация движения глаз и рук. В-третьих, развивается 
наглядно-действенное мышление. В-четвертых, на-
правленность действий на получение определенного 
результата способствует развитию их произвольно-
сти. Значительное число разученных действий с пред-
метами служит фундаментом, на котором строится 
игровая деятельность на втором году жизни. 

В обучении ребенка действиям различают не-
сколько этапов. Сначала используется метод пассив-
ных движений. Взрослый берет руки малыша в свои 
и проделывает разучиваемые действия. Затем взро-
слый побуждает ребенка выполнить действие по сло-
ву, сочетающемуся с показом действия. Ребенок начи-
нает выполнять действие только по словесному 
указанию. Таким же методом малыш учится выпол-
нять ладушки, до свидания, показывать части тела 
на себе и на кукле и т. д.

На первом году жизни понимаемый ребенком сло-
варь шире, чем используемый в активной речи. С це-
лью развития понимания речи, широко используется 
показ предметов с называнием и моментами сюрприз-
ности (внезапное появление игрушек).

В последней четверти года у ребенка интенсивно 
развиваются голосовые реакции, он много и разноо-
бразно лепечет, к году произносит первые, легкие для 
произношения, состоящие из повторяющихся слогов 
слова. В активном словаре ребенка насчитывается 
в это время до 12 слов.

Таким образом, игровая деятельность постепенно 
усложняется по мере развития ребенка, начиная 
от простого слежения за игрушкой, до целенаправ-
ленных манипуляций с предметами. Для гармонично-
го развития ребенка на первом году жизни подходят 
игровые формы общения, предметно- манипулятив-
ные, имитационные игры, игры на сенсорное разви-
тие с использованием дидактических игрушек, игры 
на развитие мелкой моторики рук, подражательные 
музыкально-подвижные («Каравай», «Пузырь»), 
игры с элементами сюрпризности.

Развитие и игровая деятельность ребенка вто-
рого года жизни. Темп психического и физического 
развития ребенка на втором году жизни менее интен-
сивен, чем на первом. Ведущим видом движений в это 

время является самостоятельная ходьба. Ребенок ис-
пытывает в ней большую потребность, поэтому она 
вызывает у него положительные эмоции. Ходьба дает 
малышу возможность лучше ориентироваться в мире 
предметов, познавать их свойства, взаимосвязи. Ак-
тивные движения ребенка, расширяющие его ориен-
тировку в окружающем, стимулируют развитие пси-
хических функций (ощущений, восприятия, памяти, 
внимания, наглядно-действенного мышления).

Для дальнейшего физического развития надо, что-
бы малыш не только ходил, но и выполнял другие 
движения. Так, в играх в прятки ребенок отыскивает 
спрятанные игрушки, выполняет разнообразные дви-
жения: встает на носочки, чтобы заглянуть на полоч-
ку, подвешенную к стене, нагибается и смотрит под 
мебель. Важно обеспечить смену движений у ребенка, 
предупреждая возможное утомление при однообраз-
ных манипуляциях. Лучшему усвоению движений со-
действует проведение подвижных игр, во время кото-
рых ребенок испытывает эмоции удивления, радости.

Значительную ценность для гармоничного разви-
тия ребенка имеют подражательные подвижные игры 
с музыкальным сопровождением: притоптывания, 
приседания, хороводы в такт музыке, приучая малы-
ша к ритмичности, согласованности действий, выпол-
нению элементарных правил.

На протяжении второго года жизни игровые дейст-
вия ребенка заметно усложняются. В начале года 
он воспроизводит лишь разученные действия, причем, 
преимущественно на тех игрушках, с которыми дей-
ствовал взрослый. Постепенно ребенок учится пере-
носу действий с одних игрушек на другие. После по-
лутора лет, благодаря умению подражать, ребенок 
начинает включать в игру действия, самостоятельно 
подмеченные в жизни. Так, у ребенка возникает от-
образительная деятельность, но сюжетной игры еще 
не может быть, поскольку малыш часто не заботится 
о правильной последовательности действий, его при-
влекает сам процесс игры. 

Возникновению сюжетной игры, установлению 
взаимосвязи и взаимопоследовательности действий 
помогают показы-инсценировки с сюжетными иг-
рушками. В заключительной части инсценировки не-
обходимо давать ребенку предметы, аналогичные тем, 
с которыми действовал взрослый во время показа. По-
казы-инсценировки способствуют уточнению пред-
ставлений у малыша и усложнению сюжетной игры.

В процессе овладения действиями с предметами 
происходит сенсорное развитие, совершенствуется 
восприятие предметов и их свойств (формы, величи-
ны, цвета, положения в пространстве). Сначала 
по образцу, а потом и по слову ребенок может из двух-
трех цветных шариков выбрать один требуемого 
цвета или из двух-трех матрешек разной величины 
выбрать самую маленькую. Восприятие окружающе-
го становится более точным. 

Второй год жизни – ответственный период речево-
го развития, когда развиваются понимание речи взро-
слых и активная речь. Темп развития этих сторон 
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речевой деятельности различен. В первом полугодии 
наиболее интенсивно развивается понимание речи, 
во втором – активная речь.

Понимание речи окружающих развивается легко. 
Достаточно несколько раз обозначить словом предмет 
или действие, как ребенок запоминает их название. 
Это связано с его повышенной двигательной активно-
стью: он хорошо передвигается по комнате, сталкива-
ется с большим количеством предметов, вещей, пере-
бирает их, рассматривает. 

После 1,5 лет малыш овладевает умением пони-
мать сюжет или несколько взаимосвязанных дейст-
вий. Чтобы научить этому, используют показы-инсце-
нировки. С ребенком надо разговаривать не только 
о том, что он видит в данный момент, но и о хорошо 
знакомом по прошлому опыту, например, о том, что 
он видел на прогулке. Это обогащает смысловое со-
держание слов, помогает сравнивать и обобщать.

На втором году жизни у детей начинает формиро-
ваться способность обобщения. Сначала ребенок обо-
бщает предметы по внешним, более ярким признакам. 
Постепенно, в процессе деятельности и под влиянием 
объяснений взрослых, способность к обобщению раз-
вивается: в конце второго года жизни ребенок объеди-
няет предметы, уже не только по внешним признакам, 
но и по их назначению, даже если эти предметы изо-
бражены на картинке. Названия многих действий тоже 
становятся обобщенными. Способность обобщать 
предметы и действия по существенным признакам яв-
ляется показателем развития мышления у ребенка.

В начале второго года жизни ребенок еще много 
лепечет. Лепет его разнообразен, эмоционально выра-
зителен и сопровождает почти все действия. Подра-
жание звукам и звукосочетаниям в этом возрасте со-
вершенствуется, что способствует постепенному 
увеличению словаря. Для развития активной речи не-
обходимо совершенствовать у ребенка способность 
подражать слышимым звукам, словам. Активная речь 
ребенка будет развиваться при условии, если у него 
есть потребность в общении с взрослыми. Она возни-
кает, когда взрослый, часто и по разным поводам, об-
ращаясь к ребенку, разговаривает с ним. В этом слу-
чае устанавливается эмоциональный контакт. 
Помагают этому контакту веселые игры, чтение поте-
шек («Поехали-поехали», «Сорока-белобока»). Сво-
дить все к эмоциональному общению нельзя. Также 
важно общение, основанное на деятельности: во вре-
мя игры, манипулирования с предметами или наблю-
дения за окружающим. Речь ребенка активизируется 
приемами речевого подражания («Как кричит пету-
шок, лает собачка?»), словарный запас двухлетнего 
малыша составляет 300-400 слов.

Таким образом, игровая деятельность ребенка вто-
рого года жизни становится более разнообразной: 
действия с предметами и строительным материалом, 
музыкальные и подвижные игры, игровые формы об-
щения, наблюдения, игры с дидактическими и сюжет-
ными игрушками, появляются элементы сюжетной 
игры.

В игре с дидактическими игрушками решаются за-
дачи моторного и сенсорного характера: ребенок 
учится катать шарики, нанизывать кольца на стер-
жень, класть друг на друга и в ряд кирпичики, пере-
кладывать предметы (в мисочки, ведра), открывать 
и закрывать коробки, матрешки.

По мере развития ребенка включаются задачи сен-
сорного, конструктивного, предметно-орудийного ха-
рактера, которые постепенно усложняются. Сначала 
малыш учится нанизывать кольца двух контрастных 
размеров: самые большие и самые маленькие. Затем 
добавляются кольца среднего размера и, наконец, ре-
бенок собирает пирамидку из 5−6 колец смежных раз-
меров. Подобным образом он учится действовать 
с матрешкой.

Постепенность в усложнении задач соблюдается 
и при ознакомлении ребенка с цветом. Вначале дается 
одноцветный материал, позже выбор из двух цветов, 
потом предметы трех – четырех цветов. 

В играх со строительным материалом малыш 
учится ставить кубики, кирпичики друг на друга 
(башня), рядом (дорожка, поезд, забор), далее распо-
лагать кубики, кирпичики в разном пространствен-
ном отношении друг к другу (лестница, кровать, ди-
ван). Постепенно вводятся постройки из разных форм 
(стол и стул вместе). На заключительном этапе ребен-
ка учат делать перекрытия (скамейка, ворота, дом). 
В конце игры он каждый раз получает сюжетные иг-
рушки (посуду, кукол, матрешек, мишек, машины) 
для обыгрывания построек.

В конце второго года жизни в действиях ребенка 
можно подметить элементы сюжетной игры. Он вы-
полняет игровые действия в логической последова-
тельности: воспроизводит действия, которые обычно 
проделывает с ним взрослый: кормит, лечит, причесы-
вает. В игре начинает использовать не только игруш-
ки, но и заменители реальных предметов.

Развитие и игровая деятельность ребенка тре-
тьего года жизни. Третий год жизни − это период ак-
тивного совершенствования движений малыша. Бо-
лее координированными становятся движения руки 
и пальцев. Ребенок самостоятельно и аккуратно ест, 
правильно держит карандаш, может застегнуть и рас-
стегнуть пуговицы. Совершенствование ходьбы за-
ключается в развитии координации движений ног 
и рук, может на ходу манипулировать предметами, 
кататься на велосипеде. Ребенок согласует свои дви-
жения с внешними условиями, например, меняет дви-
жение в зависимости от темпа музыки. Происходит 
совершенствование и таких движений, как бег, лаза-
ние, бросание.

Совершенствуется деятельность центральной не-
рвной системы, что проявляется в увеличении рабо-
тоспособности: ребенок может заниматься одним 
и тем же видом деятельности до 20 минут.

Малыш много двигается, не может длительное 
время сохранять неподвижность, но быстро устает 
от однообразных движений. Эффективным средством 
развития движений является игровая деятельность. 
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Во время игры малыш проделывает разнообразные 
движения: ползает на четвереньках, изображая какое-
либо животное, приседает, встает на носочки, преодо-
левает препятствия.

В этом возрасте во всех видах деятельности и в 
разных жизненных ситуациях проявляется и форми-
руется детская самостоятельность – важное и слож-
ное качество личности. 

Самостоятельность ребенка проявляется в режим-
ных процессах, где совершенствуются навыки само-
обслуживания, в игре, когда ребенок самостоятельно, 
без подсказки взрослого, воспроизводит один-два 
эпизода из жизни, придумывает и осуществляет по-
стройку. Самостоятельность проявляется и во взаимо-
отношениях между детьми. Ребенок по своей инициа-
тиве выражает внимание к сверстникам: жалеет, 
оказывает помощь. При этом очень важна положи-
тельная оценка, поощрение ребенка взрослыми. 

Формирование самостоятельности – сложный про-
цесс. Недостаточно добиваться, чтобы ребенок усво-
ил некоторые необходимые сведения и умения, нау-
чился совместно играть с другими детьми, оказывать 
помощь другим, а еще стремился активно действо-
вать. 

На третьем году жизни наряду с теми видами дея-
тельности, которые отмечались ранее (самостоятель-
ные действия с предметами, игрушками, сюжетные 
игры) появляются новые. Ребенок любит рассматри-
вать книжки, картинки, при этом говорит, спрашивает, 
с интересом и вниманием слушает, что ему рассказы-
вают взрослые. Ребенок начинает рисовать, лепить. 
Постепенно развивается конструктивная деятель-
ность. Играя со строительным материалом, ребенок 
не только воспроизводит показанные взрослыми по-
стройки, но пытается строить сам, обыгрывать по-
строенное. Постепенно, не сразу возникает сюжетно-
ролевая игра.

Уже в конце второго года жизни ребенок начинает 
последовательно воспроизводить несколько взаимос-
вязанных действий: кормит куклу, укладывает 
ее спать, гуляет с ней. На третьем году жизни он уже 
кормит не так, как раньше, прикладывая ко рту куклы 
тарелку, а что-то наливает в чашку, тарелку, использу-
ет ложку, моет посуду. Но действия ребенка еще 
не всегда правильно отражают их реальную последо-
вательность. Он может одновременно лечить, кор-
мить, катать куклу на машине. 

Существенный сдвиг в игре происходит к концу 
года, когда ребенок наделяет куклу именем, себя на-
зывает именем взрослого, ведет в игре разговор и от 
лица взрослого, и от имени куклы. Она становится 
для ребенка заместителем человека. Игровые дейст-
вия, совершаемые с куклой, выстраиваются в пра-
вильной последовательности, начинает по памяти 
включать ситуации, самостоятельно подмеченные 
в жизни. Действуя по предварительному замыслу, ре-
бенок примеряет на себя роли родителей, врача, шо-
фера, парикмахера, их взаимоотношения. И хотя 
в игре ребенок ничего не производит, результат его 

творчества поистине бесценен, это становление и воз-
растание его «Я», стремление изменить себя и прео-
бразить окружающий мир.

Сюжетно-ролевая игра помогает ребенку превра-
титься из пассивного потребителя информации в ак-
тивную созидающую личность. Именно в ролевой 
игре появляется как раз то загадочное и иррациональ-
ное, то непостижимое, что зовется интуицией, та ис-
кра вдохновения, разжечь которую в ребенке может 
лишь спонтанная творческая игра.

На протяжении третьего года жизни происходит 
дальнейшее обогащение смыслового содержания 
речи. Ребенок хорошо понимает взрослого, когда 
он говорит о том, что непосредственно его окружает, 
связано с его переживаниями. Обобщенное значение 
для детей начинают приобретать не только слова, обо-
значающие предметы и действия, связанные с непо-
средственным чувственным опытом, но и обозначаю-
щие качества, свойства предметов. Ребенок начинает 
устанавливать причинную связь отдельных, часто по-
вторяющихся явлений, делает сравнения, умозаклю-
чения.

Активный словарь детей растет так быстро, что 
трудно поддается точному учету. К трем годам в нем 
насчитывается 1200-1500 слов. Малыш легко запоми-
нает небольшие стихи, песенки.

Период третьего года жизни характеризуется боль-
шой речевой активностью. Ребенок много говорит 
во время игр и занятий, сопровождая речью свои дей-
ствия и часто ни к кому не обращаясь. Он задает мно-
го вопросов. После 2,5 лет речь ребенка становится 
как бы регулятором его поведения. Так развитие речи 
и мышления начинает оказывать большое влияние 
на поведение ребенка.

Под влиянием развития речи и в процессе деятель-
ности у ребенка происходит дальнейшее совершенст-
вование психических процессов: восприятия, внима-
ния, памяти, начинает развиваться воображение, 
которое больше всего проявляется в игровой деятель-
ности.

Формирование речи определяет возникновение 
новых форм отношений между детьми, постепенный 
переход от одиночных игр и игр рядом к простейшим 
формам совместной игровой деятельности, в которой 
дети приучаются действовать согласованно, учатся 
уступать, помогать друг другу, делиться своими радо-
стями. 

Как и в любой деятельности, игра имеет подгото-
вительную фазу, технологическую фазу (собственно 
проведение игры) и заключительную (рефлексивную) 
фазу.

Важна заключительная, рефлексивная фаза игры, 
особенно для ребенка. Он оценивает свои: ловкость, 
умения, успехи − сравнительно с другими. Из этого 
сравнения и вытекает самостоятельная оценка ребен-
ком конкретных возможностей. Это другое, чем оценка, 
получаемая им от окружающих; здесь ребенок впервые 
начинает оценивать свои действия. То есть, рефлексия 
игры является мощным средством самовоспитания.
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Игры, способствующие развитию движений, вос-
приятия, внимания, памяти, мышления, развитию 
творческих способностей, направлены на дальней-
шее гармоничное развитие ребенка в целом. Таким 
образом, игра связана с развитием личности. В ней 
ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. 
В период происходит его интенсивное развитие. 
В детстве игра приобретает особое значение.
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