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В статье показан зарубежный опыт подхода к созданию условий для развития ребенка раннего возрас-
та, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассматриваются факторы развития 
ребенка раннего возраста, а также риски для развития и их профилактика. На примере успешных прак-
тик обсуждается, какие образовательные условия важно создавать для развития малыша, особенно для 
социального и эмоционального развития в группах детей раннего возраста, включая интеграционные 
форматы, чтобы способствовать собственной исследовательской активности ребенка, свободной игре и 
движению, взаимодействию с другими детьми и взрослыми. Особое внимание уделяется профилактике 
рисков нарушений развития, особенностям работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
роли педагога и его взаимодействию с ребенком в группе — стилю общения, использованию речи, осо-
бенностям оказания помощи и сопровождения для поддержки собственной активности ребенка и раз-
вития его самостоятельности. Выделены принципиальные тенденции современного подхода к созданию 
условий в группе для развития детей раннего возраста в зарубежной практике: обеспечение качества 
взаимодействия, скаффолдинг, создание предметной развивающей среды, синтез достижений разных 
психолого-педагогических теорий, установка на диалог и сотрудничество с родителями, возможность 
инклюзии. В аспекте создания условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и раннего 
вмешательства чаще используются индивидуальные, реже — групповые занятия, перспективным явля-
ется формат интегративных групп с нормотипично развивающимися детьми, при этом важно активное 
взаимодействие и сотрудничество с родителями.

Ключевые слова: ранний возраст, группы для детей раннего возраста, социально-эмоциональное раз-
витие, детско-взрослое взаимодействие, раннее вмешательство, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, риски развития.
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Актуальность проблемы

Ранний возраст — важный этап в жизни человека, 
оказывающий влияние на всю его последующую 
жизнь. Американские исследователи выделяют первые 
1000 дней жизни ребенка (от зачатия до двух лет) как 
очень значимый период быстрого физического, психо-
логического и неврологического созревания [29]. 
Раннее детство разделяется на младенческий возраст 
(infant period) — от рождения до года и собственно ран-
ний возраст (toddler period), который включает второй 
и третий год жизни, когда ребенок начинает ходить 
[42], и является базой для дальнейшего развития ребен-
ка в разных сферах. Как показывают лонгитюдные 
исследования, условия, в которых каждый ребенок 

развивается согласно своим задаткам и особенностям, 
повлияют на его социальную и эмоциональную компе-
тентность, когнитивное развитие, успешность социа-
лизации и реализации в последующей жизни [22; 32].

Риски развития и их профилактика

Рискам развития в раннем возрасте и их профилак-
тике посвящены многие научные работы. При этом 
причины рисков достаточно разнообразны: факторы 
наследственности взаимодействуют с факторами 
среды, понимаемыми в широком смысле. В обзоре 
Изетт и др. в качестве внешних рисков социальной 
ситуации выделяют стрессоры окружения разного мас-
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штаба — от катастроф и войн до социально-материаль-
ного положения семьи и статуса родителя [25]. Особое 
внимание уделяется отношениям ребенка и родителей 
(особенности воспитания, привязанности, опыт трав-
мы в семье и т. д.), психологическому состоянию роди-
телей (депрессия и т. д.) [24; 25]. Исследования пока-
зывают, что развитие ребенка определяется качеством 
среды в широком смысле, предоставленной родителя-
ми или опекунами.

Риски ребенка — проблемы физического здоровья, 
особенности темперамента, неблагополучные и нена-
дежные типы привязанности. Риски семьи: гиперкон-
тролирующие или гиперопекающие действия родите-
лей; недостаток теплого отношения, а также жесткая 
дисциплина; проблемы со здоровьем или стресс у 
родителей; наркотическая зависимость членов семьи; 
жестокость; низкий уровень образования; конфликт 
или развод родителей; послеродовая депрессия матери.

Неблагоприятные факторы помещают ребенка в 
группу риска по ментальным нарушениям, приводят к 
трудностям в эмоциональном и когнитивном разви-
тии, особенно если под воздействием одного из этих 
факторов ухаживающий за ним член семьи становится 
менее эмоционально доступен [25]. Таким образом, 
помимо нивелирования неблагоприятных факторов в 
качестве важного условия для раннего развития ребен-
ка выделяют безопасную привязанность к родителю 
(ухаживающему взрослому). Теория привязанности 
Боулби [1] показала, что отношения между ребенком и 
значимым взрослым существенно влияют на развитие 
у ребенка способности к эмоциональной регуляции и 
умения управлять своим поведением.

В своем обзоре Изетт и коллеги резюмируют, что 
безопасная и надежная привязанность является защит-
ным фактором ментального здоровья малыша и созда-
ет мощную базу последующему развитию резильент-
ности, адаптивности и уверенности ребенка и снижает 
риск психопатологии [25].

Также безопасная привязанность к родителям и 
навык успешного решения проблем улучшают отно-
шения ребенка со сверстниками и укрепляют длитель-
нось дружбы, у таких детей могут быть лучше отноше-
ния с сиблингами, более адекватная самооценка [25].

Раннее вмешательство

Раннее вмешательство — это принципы работы с 
детьми с рисками и ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в раннем возрасте; и на практике может 
использоваться любой подход, который поможет пре-
дотвратить нарушения у ребенка и простимулировать 
его когнитивное, поведенческое, эмоциональное, соци-
альное и физическое развитие от рождения до 3 лет [25]. 
Программы включают поддержку родителей и опеку-
нов, помогают создать отзывчивые теплые и безопасные 
отношения и обнаружить эмоциональные проблемы до 
того, как их станет трудно корректировать.

Программа раннего вмешательства в США работает 
с 1986 г., и в нее по закону попадает каждый ребенок 
раннего возраста, если он или его родители идентифи-
цируются как относящиеся к группе риска или у 
ребенка уже видны проблемы, угрожающие развитию.

За последние десять лет разработано несколько 
программ раннего вмешательства (РВ), как универ-
сальных, так и специально разработанных для районов 
повышенного риска низкого социального и эмоцио-
нального развития детей. Важными принципами явля-
ются: увеличение потенциала родителей и поддержка 
их в целях предоставления оптимальных возможно-
стей для развития ребенка; вписывание стратегий РВ в 
жизнь семьи для облегчения ухода за ребенком без 
излишнего умножения услуг; постоянное партнерство 
и диалог между специалистами и семьей для развития, 
применения, мониторинга и адаптации методов рабо-
ты; междисциплинарный подход с учетом особенно-
стей семьи: ее сильных сторон, приоритетов, ресурсов, 
привычек и активностей; опора на лучшие исследова-
ния и практики, а также на законы и правила; перио-
дический мониторинг результатов вмешательства при 
проведении обследований и обсуждений со всеми 
членами команды; высокий стандарт обучения и сер-
тифицирования сотрудников; формулировка целей 
индивидуального плана помощи семье (IFSP) — семей-
но-ориентированных, культурно-релевантных, функ-
циональных и измеримых [26].

В рамках программы помощь оказывается в основ-
ном в индивидуальном формате.

Создание благоприятных условий для развития 
ребенка раннего возраста

Основываясь на важных потребностях возраста, 
можно выделить принципы благоприятных условий 
для развития и предотвратить риски. По Э. Эриксону 
[9], до года ребенок общается большую часть времени 
с одним родителем (чаще всего матерью), и качество 
этого взаимодействия влияет на то, насколько ребенок 
будет проявлять доверие к миру. В результате в благо-
приятных условиях у него начинает проявляться энер-
гия и жизненная радость. В возрасте до 3 лет ребенку 
важны близкие взрослые, общение с которыми разви-
вает его самостоятельность (в качестве негативного 
последствия ребенок больше испытывает стыд и 
сомнения). Важно, что в благоприятных условиях у 
ребенка к концу раннего возраста появляется незави-
симость. Помимо базовых физиологических потреб-
ностей отмечают важность для ребенка эмоциональ-
ной безопасности (потребность в привязанности) [1]; 
чувственного опыта, исследовательской активности, 
личной эффективности (связанной с признанием дру-
гими), а также удовлетворения потребности избегать 
неприятного, по К. Бришу (2018) [2].

Важно учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности ребенка при планировании занятий. 
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Качество и характер взаимодействия взрослого с 
ребенком выступает на первый план, все большее зву-
чание получает принцип скаффолдинга. Брунер с кол-
легами, основываясь на работах Л. Выготского [3], 
ввели понятие скаффолдинга (от авт. — как «угасаю-
щая» помощь взрослого в зоне ближайшего развития, 
по Л. Выготскому), когда взрослый, создавая «под-
мостки», не прибегает к директивным указаниям на то, 
что и как ребенку делать, а лишь создает среду/условия 
для того, чтобы ребенок «как бы сам» делал открытия и 
осваивал необходимые знания и навыки [41]. Все боль-
ше программ опираются на реализацию принципа 
скаффолдинга в игре и коммуникации с детьми [11; 
31]. На первом году дети общаются невербально, и это 
приносит им удовольствие; на втором году ребенок все 
больше ориентируется на других детей и пребывание с 
детьми важно для его развития, хотя пока еще не хвата-
ет средств для общения, но с чутким педагогом, кото-
рый зарождает чувство «мы» во всей группе, разделяя 
дела и чувства, играя вместе, по Э. Сингер и Д. Хаан 
[31], помогает маленьким детям чувствовать себя как 
дома в группе, включаться в ее ритм и правила. В дет-
ско-родительской группе родитель получает поддерж-
ку педагога, а также становится более уверенным за 
счет овладения различными навыками, играми, знани-
ями, например о том, как правильно позиционировать 
ребенка, что, в свою очередь, благоприятно сказывает-
ся на контакте между родителем и ребенком [2; 5].

В своем исследовании Тест [34] делает вывод о том, 
что социальная поддержка при создании педагогиче-
ских опор — скаффолдинга, оказываемая взрослым —
квалицифицированным партнером по общению спо-
собствует социальному развитию и коммуникации 
маленьких детей.

Основываясь на данном понимании детских 
потребностей и принципах взаимодействия, проана-
лизируем создающиеся в образовательных средах усло-
вия, которые могут помогать развитию ребенка и сни-
зить возможные риски развития.

Первый опыт социализации

В раннем возрасте особенно ярко проявляются 
трудности адаптации, поскольку ребенок первый раз 
попадает в незнакомую образовательную среду вне 
дома. Изучаются особенности адаптации детей к груп-
пам и возможности помощи, которую может оказать 
взрослый. Важно отметить, что во время адаптации 
могут быть диагностированы риски и особенности раз-
вития. Если в группе созданы благоприятные условия 
для поддержки развития, это позволяет лучше увидеть 
детей с рисками и особенностями.

Исследование Катарины ван Трийп и др. [36] посвя-
щено особенностям адаптации ребенка раннего воз-
раста в группе и помогающим стратегиям педагогов. 
Авторы обследовали 1561 норвежского ребенка в воз-
расте от 1 до 3 лет; наблюдали, насколько хорошо они 

адаптируются к группе, можно ли им помочь и какая 
помощь педагога здесь возможна. В ходе исследования 
родители и педагоги заполняли опросники об особен-
ностях темперамента детей (застенчивость, эмоцио-
нальность, общительность и активность). 
Исследование, во-первых, показало, что существует 
зависимость между темпераментом ребенка и его адап-
тацией к группе. Дети менее застенчивые, более соци-
альные и активные, похоже, чувствуют себя в группе 
лучше, чем остальные. Они легче приспосабливаются 
к новой ситуации, более открыты другим детям и 
полны энергии. Тем не менее, педагоги не должны 
выпускать их из поля зрения, потому что и у них случа-
ются периоды упадка сил.

Во-вторых, согласно исследованию, педагоги долж-
ны быть внимательны к каждому ребенку и модифици-
ровать среду соответственно его темпераменту, а не 
наоборот. Застенчивым и более эмоциональным детям, 
возможно, нужно больше поддержки в начале года, 
чтобы они могли почувствовать себя уверенно и безо-
пасно. Исследование показало, что и на застенчивых, 
и на активных детей влияют их отношения с педагога-
ми. Застенчивые дети восприимчивы к атмосфере 
организации и стилям взаимодействия других людей, 
поэтому педагоги должны быть осторожны, чтобы не 
вызвать у них дискомфорт, так как эти дети не всегда 
готовы общаться. Взаимодействуя с активными деть-
ми, педагоги должны стараться минимизировать кон-
фликты, а малоактивным детям нужно больше инди-
видуальной поддержки.

Эмоциональное и социальное развитие

В раннем возрасте происходит развитие двух важ-
ных для дальнейшей социализации сфер — эмоцио-
нальной и социальной. Эмоциональное развитие — 
это, по словам Йейтс и др., процесс становления спо-
собности «устанавливать близкие и безопасные отно-
шения со взрослыми и ровесниками; испытывать, 
регулировать и выражать эмоции социально и культур-
но приемлемым способом, исследовать среду и учить-
ся — все это в контексте семьи, сообщества и культу-
ры» [22, с. 875].

Для того чтобы ребенок был успешен, социализи-
руясь в группе детского сада, а потом и школе, нужен 
хороший уровень навыков взаимодействия и разреше-
ния конфликтных ситуаций, которые начинают раз-
виваться в раннем возрасте. Западные исследователи 
называют это социальной компетентностью.

Дж. Мюррей и И. Палаиологоу в своем обзоре 
исследований эмоционального развития детей раннего 
возраста [22] пишут, что то, насколько хорошо сложит-
ся жизнь ребенка, зависит от баланса между когнитив-
ными, социальными и эмоциональными навыками, 
освоенными в детстве. Автор, вводя понятие эмоцио-
нальной компетентности — необходимого навыка и 
для учебы в школе, и для дальнейшей взрослой жизни, 
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подчеркивает, что в раннем детстве необходимо равно-
весие между вниманием к академическим достижени-
ям (чтение, счет) и эмоциональным капиталом детей.

Лонгитюдное исследование Л. Фрогнер [32] показа-
ло, что низкий уровень социальной компетентности в 
раннем возрасте увеличивает риск школьной неуспеш-
ности, в то время как дети с высоким уровнем социаль-
ной компетентности более успешны в школе. Ученые 
регулярно обследовали 2121 шведского ребенка в воз-
расте от 3 до 5 лет в течение двух лет.

Авторы исследования выделили 4 категории детей: 
дети со стабильно высоким уровнем социальных навы-
ков; дети со стабильно низким уровнем социальных 
навыков; дети, чей уровень социальных умений растет; 
дети, чей уровень социальных навыков падает. Они 
также предположили, что девочки более социально 
компетентны, чем мальчики.

Исследование показало, что для формирования 
школьных навыков оказывается критически важно то, 
насколько правильно действуют родители с детьми 
раннего возраста. Поддержка независимости, умест-
ная помощь в интеграции в группу сверстников спо-
собствуют развитию саморегуляции и успешной соци-
альной адаптации.

Л. Фрогнер и др. [32] изучили влияние на социаль-
ную успешность следующих факторов: эмоциональная 
холодность, позитивное родительство, благосостояние 
родителей, хорошие отношения между родителями и 
учителем и то, насколько ребенок любит свой детский 
сад. Исследование показало, что высокий, низкий и 
растущий уровни социальных навыков в раннем воз-
расте предсказывают соответственно будущую школь-
ную успешность или неуспешность детей, в то время 
как падающий уровень социальных навыков ребенка в 
раннем возрасте увеличивает риск школьной неуспеш-
ности в будущем. Авторы доказали, что на будущую 
школьную успешность ребенка влияют как индивиду-
альные особенности (эмоциональные, поведенческие 
нарушения, нарушения развития и трудности взаимо-
действия в группе), так и семейные факторы.

Движение и физическая активность

Для успешного развития ребенка раннего возраста 
необходима двигательная активность. Развитие общей 
моторики в раннем детстве оказывает серьезнейшее 
влияние на общее развитие ребенка. Установлено, что 
в первый год жизни задержка развития чаще всего 
наблюдается в моторной сфере ребенка, а задержка 
моторного развития до года тормозит общее развитие 
ребенка, зачастую проявляясь в задержке коммуника-
тивных и когнитивных навыков [24]. Исследование 
Э. Пакаринен и др. [35] показало, что существует связь 
между склонностью ребенка к активным играм в ран-

нем возрасте и его неврологическим развитием. 
В исследовании участвовали 717 детей в возрасте 
2,5—3 лет. Исследование включало опрос родителей, 
изучение медицинских карт детей, наблюдение за 
игрой и батарею тестов, охватывающую основные сто-
роны развития ребенка. У детей, избегавших активных 
игр в группе дневного пребывания, тесты показали 
задержку развития общей моторики, слухового вос-
приятия и навыков самообслуживания.

Использование гаджетов ограничивает физическую 
активность и, как следствие, мешает эмоциональному 
и социальному развитию детей раннего возраста. Так, 
Карсон и Кузик в 2017 году [12] обследовали 149 детей 
раннего возраста (12—35 месяцев) с точки зрения низ-
кой двигательной активности и времени, проведенно-
го у экрана. Исследователи опросили родителей (анке-
та) и на семь дней надели на детей наручные акселеро-
метры (датчики ускорения), которые показали, сколь-
ко времени в течение дня каждый ребенок двигался. 
Выяснилось, что дети раннего возраста проводят каж-
дый день у экранов от 27 до 53 минут. Особенно много 
времени были заняты гаджетами девочки, дети из 
малообеспеченных семей, дети, получающие мало 
внимания родителей и дети из малых этнических 
групп. Дети в группах дневного пребывания проводили 
у экранов меньше времени, чем «домашние» дети.

Для предотвращения детской тучности европейская 
и американская национальная нормативная докумен-
тация предписывает 12-месячным детям не менее 
90 минут в день структурированной и неструктуриро-
ванной физической активности, а британская и австра-
лийская — 180 минут в день [21; 38].

На основе исследований разрабатываются програм-
мы, включающие в режим дня игру на природе (про-
грамма Natural play1 работает в Квинсленде с 2017 г.).

Развитие игры

Многие исследователи уделяют внимание изуче-
нию влияния игры на последующее когнитивное раз-
витие ребенка, развитие саморегуляции и социально-
эмоциональных компетенций, а также на когнитивное 
развитие ребенка.

Ф. Чен и М. Флер подчеркивают важность игры 
взрослого (родителя) с ребенком раннего возраста, при 
том, что игра понимается последователями теории 
Л. Выготского как зона ближайшего развития для эмо-
циональной сферы ребенка и саморегуляции [8]. Также 
в зарубежных работах используется термин «playfulness» 
[23] — способность взрослого действовать спонтанно, 
гибко и творчески в различных ситуациях с детьми. 
В процессе игры важна эмоциональная грамотность 
взрослого и уровень родительско-детской близости. 
Согласно результатам опроса 137 родителей детей от 2 

1 https://natureplayqld.org.au
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до 8 лет, игра с ребенком способствует эмоционально-
му благополучию детей. Исследователи делают акцент 
на особенностях включения взрослого в игру, игре 
детей между собой в группе [31].

Элин Рейкерас [27] изучала влияние игры на после-
дующее развитие математических способностей у 
детей. Автор обследовала 1088 детей каждые 3 месяца, 
начиная с 2,5 лет, в Норвежском институте раннего 
детства, сфокусировавшись на таких видах игры, как 
предметная, конструктивная, совместная и сюжетно-
ролевая, и на таких навыках, как: умение играть рядом, 
но по отдельности, умение соблюдать очередность и 
играть по правилам.

Были исследованы следующие математические 
представления: знание сенсорных эталонов, математи-
ческая речь, умение соотносить, классифицировать, 
пересчет, счет до 5 и логическое мышление. 
Исследователи разделили детей на 3 группы по уровню 
развития игры, и оказалось, что дети с высоким уров-
нем игровых навыков показывают высокие способно-
сти к математике, дети со средним — средние, а у детей 
с низким уровнем развития игры — слабые математи-
ческие способности.

Развитие коммуникации и речи

В возрасте 1 года происходит бурное развитие речи, 
«запуская» новый уровень социального и когнитивно-
го развития ребенка, а трудности в развитии речи в 
этом возрасте более всего беспокоят родителей, кото-
рые обращаются за помощью к специалистам. Согласно 
современным исследованиям, для развития речи важно 
качество взаимодействия со взрослым. Зарубежные 
последователи Л.С. Выготского, в их числе Майкл 
Томаселло и другие [39], опираются на идеи культур-
но-исторической теории: овладение речью помогает 
ребенку в раннем возрасте входить в общество других 
людей, развитию социальной и эмоциональной сферы, 
самосознания и саморегуляции [3]. Ведь впоследствии 
овладение языком позволяет детям преодолевать 
импульсивные действия и лучше контролировать свое 
поведение. С другой стороны, ранние низкие комму-
никативные навыки тормозят развитие речи, что при-
водит к комплексу проблем поведения и к социальной 
некомпетентности.

Продолжая идеи культурно-исторической психоло-
гии об интерпсихической форме высших психических 
функций, М. Томаселло подчеркивает [6], что именно 
совместное объединенное внимание/joint attention 
(когда человек смотрит на другого человека, указывает 
на объект взглядом/жестом, а затем возвращает свой 
взгляд человеку, и намерение по отношению к этому 
объекту становится совместным) становится преди-
ктором развития не только речи, но и средств взаимо-
действия и всех психических функций. Ведь развиваю-
щаяся чувствительность к вниманию другого, а потом 
и побуждение к совместному вниманию, возможность 

понимать намерения другого в дальнейшем помогают 
распознавать действия, состояния и эмоции других. 
Исследования Скаифе и Брунера показали, что к 1 году 
дети могут обратить внимание на объект внимания 
значимого взрослого [28], а у детей с ОВЗ, например с 
расстройствами аутистического спектра, это вызывает 
трудности [20].

Помимо изучения коммуникаций диады «взрос-
лый—ребенок», объектом исследования становятся 
общение ребенка раннего возраста со старшими деть-
ми (братьями и сестрами), сверстниками (peers 
communication) и предметами среды; при этом выявля-
ются особенности активности и компетентности самих 
малышей [34]. В исследовании анализировались осо-
бенности взаимодействия детей (n = 22) в возрасте от 
16 до 28 месяцев с педагогами, сверстниками и пред-
метами среды в пяти различных центрах дневного 
ухода во время свободной игры. За каждым ребенком 
наблюдали три 10-минутных периода в течение 
45-минутного сеанса; в фокусе было интерактивное 
поведение, коммуникация и общая активность. 
Интерактивное поведение включало в себя озвучива-
ние, взгляд, совместное обращение, зрительный кон-
такт, улыбку, движение навстречу, прикосновение, 
поворот в сторону. Оказалось, что малыши смотрели 
на предметы и прикасались к ним чаще, чем к людям, 
с которыми они взаимодействовали; при этом на свер-
стников дети обращали внимание чаще, чем на педаго-
гов. Педагоги для общения больше использовали речь, 
а сверстники-малыши — движение навстречу при 
взгляде на них. Число взаимодействий со сверстника-
ми, согласно исследованию, увеличивается в возрасте 
2 лет, при этом вокализация и начальные формы речи 
по-прежнему используются малышами чаще всего с 
более квалифицированным партнером по общению — 
взрослым. И в то же время общение со сверстниками 
является развивающей средой для развития коммуни-
кации и речи, поскольку между детьми создается много 
возможностей коммуникации не только речевыми 
средствами.

Особенности использования речи взрослыми в раз-
говоре с детьми раннего возраста — разнообразие речи, 
ее понятность и уместность в ситуации — также стано-
вятся важным условием для развития коммуникации и 
речи. Исследователи выделяют даже термин «речевое 
неравенство» — оно может составлять 30 тысяч слов, 
если ребенок воспитывается в неблагоприятной рече-
вой среде [14]. Результаты показывают, что условия 
для изучения языка малышами очень важны. 
Исследование Хансен и Броекхузен [17] было посвя-
щено изучению взаимосвязи между качеством языко-
вой среды в группах по уходу за детьми младшего воз-
раста и развитием словарного запаса детей в возрасте 
от 3 до 5 лет. Участниками были 1131 ребенок из 
206 групп малышей из 93 центров Норвегии, исследуе-
мые в младшем возрасте с помощью шкалы ITERS-R и 
затем в 5 лет. Многоуровневый анализ показал, что 
качество среды изучения языка в группах для малышей 
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было связано с вербальными способностями детей в 
возрасте 5 лет. Отзывчивость педагогов, создание усло-
вий для бесед с детьми и облегчения общения — все 
это способствует развитию речи и словарного запаса у 
детей. Исследователи указывают на важность богатой 
и разнообразной среды для изучения языка в первые 
годы жизни.

Важно, чтобы слова, которые используют взрослые, 
были прямым ответом на жесты ребенка и его взаимо-
действие с предметами [11]. Использование интерак-
тивных игрушек, прослушивание разговоров взрос-
лых, радио- или телепередач, где речь не является 
средством взаимодействия, существенно уступает 
общению лицом к лицу, ведь необходима речь, которая 
отвечает на специфические вокализации конкретного 
ребенка. Также Бодрова (Bodrova) и Леонг предлагают 
игры, в которых взрослый и ребенок по очереди гово-
рят друг другу, что делать, а затем выполняют это, 
например, строить башню по очереди, когда взрослый 
говорит: «Ты берешь блок», — и ребенок берет блок; 
затем ребенок говорит: «Ты берешь кубик», — и взрос-
лый берет. В таких играх речь (как «самокоманда») 
помогает развитию саморегуляции [11].

В последнее время становится актуальным проводить 
исследования влияния гаджетов на развитие речи детей.

В исследовании 193 британских малышей в возрас-
те от 2 до 3 лет [30] было показано, что большая про-
должительность времени, проведенного ребенком в 
возрасте 2—3 лет за экраном, отрицательно связана с 
развитием регуляторных исполнительных функций и 
оказывает влияние на общее развитие, включая вер-
бальные способности.

Таким образом, именно качество взаимодействия 
взрослого и ребенка выходит на первый план, и этому 
посвящается много исследований, обсуждаются 
последствия разных условий для развития детей ранне-
го возраста.

Программы развития для детей раннего возраста

Ребенок раннего возраста может воспитываться 
дома или социализироваться в группе дневного пре-
бывания. В США и странах западной Европы суще-
ствуют программы как групповых (PEKIP, Денверская, 
Вальдорфская, Реджио Эмилио), так и индивидуаль-
ных занятий с детьми раннего возраста (чаще програм-
мы раннего вмешательства), а также программы под-
держки семьи.

В обзоре Х. Алджабрин сравнивается эффектив-
ность основных методов «понимающей» педагогики, 
используемые в Европе и в США — Монтессори, 
Вальдорфской педагогики и Реджио Эмилио [10]. 
Программа каждой из этих трех моделей строится на 
использовании природных материалов и специально 
организованной среды, комплексном развитии ребен-
ка, внимании к социальным компетенциям детей, 
например умению мирно разрешать конфликты. 

В каждой программе возможна интеграция детей с 
рисками развития и ОВЗ.

Система Монтессори. Если раньше систематические 
занятия по этой системе начинались с детьми в 2,5—4 лет 
(сама Мария Монтессори начинала с 4 лет), т. е. в самом 
конце раннего возраста, а до этого возраста родителям 
предлагали просто покупать ребенку соответствующие 
игрушки [10], то в настоящее время программа работает 
и с детьми раннего возраста, включая детей с ОВЗ. 
Интересно, что в этой программе принципом является 
поддержка детской автономии, а не солирующая функ-
ция педагога (здесь педагог на вторых, после ребенка и 
его взаимодействия с подготовленной средой, ролях). 
По М. Монтессори, с 3 до 6 лет деятельность по само-
строительству является доминантной и детям не требу-
ется общение со сверстниками [7]. Среда — как третий 
педагог; экспериментирование, много сенсорных мате-
риалов для «обучения чувств (ощущений)», возможно-
сти для движения являются важными отличительными 
признаками программы [4].

Вальдорфская система в центр образовательного 
процесса ставит свободу ребенка и его целостное раз-
витие. Учитель направляет усилия ребенка, помогает 
организовать себя. Самая мощная характеристика 
ребенка в Вальдорфской системе обучения — образ 
свободно развивающегося человека. Цель 
Вальдорфской системы — развитие личной свободы до 
ее максимального потенциала.

В группе детей раннего возраста этот принцип реа-
лизуется как обучение через деятельность. В раннем 
возрасте вальдорфская система предлагает учиться 
через «истории, песни, качественные материалы и 
поведение, достойное подражания, чтобы стимулиро-
вать физический рост, развитие речи и любопытство, 
таким образом выстраивая прочный фундамент для 
дальнейшего развития мышления и воображения» [10, 
с. 343]. Один из основных методов — творчество с 
натуральными материалами с целью развить духовную 
восприимчивость детей, их осознание окружающего 
мира. В типичном вальдорфском классе работают два 
учителя, которые сами учатся у учеников и коллег.

В Италии, США и других странах активно исполь-
зуется подход Реджио Эмилио, построенный на под-
держке исследовательской активности ребенка, уваже-
нии к ребенку и использовании среды как активной 
развивающей силы. Три приоритета подхода Реджио — 
права ребенка, учитель как профессиональный иссле-
дователь и участие общества в обучении ребенка.

Принципы педагогической системы Реджио:
1. вера в то, что ребенок обладает большим потен-

циалом и способностями к учебе;
2. внимание к красоте и эстетике;
3. использование наблюдений педагогов для улуч-

шения работы и программы;
4. создание тщательно продуманной педагогической 

среды, того, что называется «среда — третий учитель».
В центре подхода — отношения и связи между дей-

ствующими лицами — учениками, учителями, родите-
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лями, а также ребенком и материалами, природой, 
идеями и делами [33].

По словам автора, в Реджио нет как таковой четкой 
программы — расписание игр, занятий, перемен и 
дел — гибкое [10]. Ученики свободны в выборе заня-
тий, так они учатся делать выбор исходя из своих инте-
ресов и доступных возможностей.

Согласно выводу Х. Алджабрин [10], в описанных 
методиках много общего, все три предлагают нетради-
ционные возможности для педагогов, все были созда-
ны как альтернатива старым моделям раннего обуче-
ния и начинались с сильного лидера и оставались 
популярными долгие годы. Подходы отличаются по 
характеру диалога между педагогами и детьми. 
Взрослый в группе Монтессори скорее наблюдатель, 
тогда как в группе Реджио больше обсуждает с детьми 
происходящее, а вальдорфские педагоги активны в 
обсуждениях и рассказывании историй, но очень огра-
ниченно вмешиваются, когда ребенок занят своим 
делом. В системе Монтессори наименее приветствует-
ся игра и спонтанное общение со сверстниками. Для 
системы Реджио характерен упор на общение с родите-
лями, партнерские отношения.

Все вышеперечисленные программы открыты к 
включению детей с ОВЗ в группы на основе инклюзии.

Денверская модель «Ранний старт» — одна из немно-
гих программ работы с особыми детьми раннего воз-
раста, активно используемая в разных странах (США и 
др.). Это программа работы с детьми с расстройством 
аутистического спектра (РАС) от 12 до 48 месяцев, в 
основном в форме индивидуальных занятий, однако в 
Австралии есть опыт проведения групп с детьми с ОВЗ. 
Обучение строится на интересах ребенка и отношени-
ях с учителем. Основу методики составляют стратегии, 
которые трансформируют практически любые повсед-
невные дела, процедуры и режимные моменты в 
эффективные техники игрового взаимодействия, 
общения и обучения. Метаанализ Фуллер с коллегами 
[37], описывающий 12 исследований, в которых при-
няли участие 640 аутичных детей в возрасте до 6 лет, 
показал, что программа Денверской модели «Ранний 
старт» эффективна для когнитивного и речевого раз-
вития детей с РАС.

Поддержка участия семьи

Развитие ребенка раннего возраста неразрывно свя-
зано с жизнью семьи, поэтому существует множество 
программ поддержки матерей и семьи в целом. 
E. Изеттс соавторами описали и проанализировали 
27 таких программ, работающих в США [25]. 
Исследователи сходятся на том, что программы под-
держки психического здоровья и благополучия роди-
телей, а также их отношений друг с другом и с ребен-

ком позитивно влияют на психическое здоровье ребен-
ка. В программы включаются совместные активности с 
родителями (например, программа Early Literacy2 — 
чтение детям и раннее обучения чтению), поддержива-
ются идеи о позитивном родительстве [32].

Не менее важна и социальная поддержка. 
Проведенные исследования 1725 корейских семей с 
детьми до 3 лет показали ее эффективность: улучшает-
ся психологическое благополучие матери и семьи в 
целом, и это приводит к значительному повышению 
качества домашней образовательной среды, что, в 
свою очередь, положительно влияет на развитие язы-
ковых навыков у детей [13]. Авторы делают вывод о 
важности деликатных мер ранней социальной под-
держки семей.

Таким образом, все больше программ для детей 
раннего возраста становятся семейно ориентирован-
ными, когда важно установить уважительный диалог с 
семьей, создать условия для активного участия родите-
лей в образовательном процессе.

Отдельно стоит отметить формат детско-родитель-
ских групп: программу для детей первого года жизни и 
их родителей PEKIP [5] и подход к развитию детей 
раннего возраста, разработанный доктором-педиатром 
Эмми Пиклер, позже адаптированный педагогом и 
исследователем в сфере раннего возраста Магдой 
Гербер [16]. В данных группах помимо целей, направ-
ленных на развитие собственно ребенка, оказывается 
поддержка родителям в нормализации с детско-роди-
тельских отношений. В результате создаются уникаль-
ные условия для бережной социализации: детско-
родительские группы способствуют профилактике 
нарушений привязанности, улучшению отношений в 
диаде «ребенок—взрослый»; повышается компетент-
ность и уверенность родителей; происходит постепен-
ная адаптация ребенка к новым условиям в темпе, 
индивидуальном для ребенка; педагог помогает усваи-
вать социальные модели. Также вызывает интерес про-
грамма SAFE К. Бриша [2], которая помогает подгото-
виться к рождению ребенка, но не через обучение 
родителей навыкам физического ухода, а благодаря 
повышению родительской компетентности в психоло-
гических вопросах — как создавать условия, необходи-
мые для формирования прочных эмоциональных свя-
зей, для формирования надежной привязанности.

Интеграция детей раннего возраста 
с рисками развития и ОВЗ в группы: 

особенности сопровождения и оказания помощи 
в социальном контексте

Наравне с формами раннего вмешательства суще-
ствуют интегративные группы, когда дети с рисками и 
ОВЗ включаются в группу нормотипично развиваю-

2 https://www.getreadytoread.org/early-learning-childhood-basics/early-literacy
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щихся детей. Создание условий для проявления само-
стоятельности, как необходимого качества для разви-
тия детей 2—3 лет, становится тем более актуальной 
проблемой для детей с рисками развития и ОВЗ. 
В какой момент необходимо взаимодействовать с 
ребенком или оказывать ему помощь, а когда стоит 
подождать, чтобы дать ребенку возможность самому 
справиться с поставленной задачей? Где лежат грани-
цы развивающей помощи? Так, Д. Травик-Смит и 
Т. Джургот определили различные виды игровой под-
держки, необходимой детям и оказываемой педагога-
ми: директивная поддержка, недирективная, наблюде-
ние и отсутствие взаимодействия [40]. Авторы показа-
ли, что если педагоги реагировали на происходящее в 
детской игре поведением, соответствующим уровню 
необходимой поддержки, это чаще приводило к авто-
номной последующей игре ребенка, чем несоответ-
ствующие взаимодействия.

Так, В. Харпер и К. МакКласки говорят о важности 
планирования: следует ли, когда и в каких контекстах 
вмешиваться в развитие социальных навыков детей в 
целом, а также способствовать полной социальной 
интеграции детей, в частности с инвалидностью [19]. 
В своем исследовании свободной игры 24 детей в воз-
расте 3—4 лет (половина участников — с нарушениями 
в развитии) они показали, что взрослые с большей 
вероятностью, чем ожидалось, инициируют взаимо-
действие с ребенком, когда он в одиночестве, и с мень-
шей вероятностью делают это, когда ребенок взаимо-
действует со сверстником. Если взрослый иницииро-
вал общение с ребенком, тот с большей вероятностью 
продолжал взаимодействие со взрослым, а не с други-
ми детьми. Таким образом, было показано, что некото-
рые виды взаимодействия со взрослыми могут мешать 
общению со сверстниками.

В другом исследовании наблюдали за свободной 
игрой в интегративных группах с нормотипично раз-
вивающимися детьми и детьми с ограниченными воз-
можностями [15]. Оказалось, что учителя более дирек-
тивно помогали в познавательной игре детям с ограни-
ченными возможностями, чем обычно развивающим-
ся детям, несмотря на то сходство, которое дети демон-
стрировали в этих играх. Педагоги гораздо чаще под-
держивали когнитивные аспекты игры, чем ее соци-
альные аспекты, — эта закономерность, наблюдалась в 
обеих группах, несмотря на убеждение педагогов в том, 
что дети с ограниченными возможностями отстают от 
своих обычно развивающихся сверстников в приобре-
тении социальных навыков. Крайне низкий уровень 
поддержки социальной игры, которую получали дети с 
ОВЗ раннего возраста в этом исследовании, Нэнси 
Файл объясняет тем, что от детей неявно ожидают, что 
они «подхватят» социальные навыки самостоятельно, 
т. е. надежды возлагаются на врожденную природу 
ребенка. Риск заключается в том, что дети с сильными 
социальными навыками преуспеют в установлении 
взаимных отношений со сверстниками, в результате 
чего дети с более слабыми социальными навыками 

будут все чаще оказываться изолированными от круга 
сверстников.

Качественное взаимодействие и применение скаф-
фолдинга помогает создать педагогические опоры для 
развития социальных навыков у малышей, которым 
сложно вступать в контакт со сверстниками самостоя-
тельно (застенчивым, замкнутым), а также детям с 
ограниченными возможностями в сфере коммуника-
ции. Так, в пособии для педагогов в Австралии и 
Новой Зеландии предлагается создавать следующие 
опоры [18]: структурировать занятия и повседневные 
дела так, чтобы предоставить детям максимальные воз-
можности для взаимодействия и игры в сотрудниче-
стве; быть примером в использовании социальных 
навыков для детей; обучать детей социальным умени-
ям понятным образом. (Например, «объясните детям, 
как важно ждать наступления хорошего момента, 
чтобы поймать чье-то внимание, чтобы начать взаимо-
действие с улыбки, глазного контакта, через то, чтобы 
начать играть рядом и передавать друг другу предметы, 
необходимые для игры»). Важно поощрять детей , 
когда они используют социальные навыки, укрепляя 
их идентичностькак добрых, заботящихся и помогаю-
щих другим людей. Поддерживать речевые способно-
сти детей, такие как способность выражать свои взгля-
ды и предпочтения, слушать и понимать мнение дру-
гих детей, вести переговоры, что относится обычно к 
более высоким способностям в ряду социальных ком-
петенций. Таким же образом, поддержка способности 
к эмоциональной регуляции помогает детям справ-
ляться с состоянием фрустрации, а также проявлять 
гибкость, что приводит к более успешному взаимодей-
ствию со сверстниками. Дружбу между детьми и игру в 
сотрудничестве педагоги могут поддерживать следую-
щим образом: помимо создания условий для социаль-
ного взаимодействия, поощрять в процессе совмест-
ной игры детей использование социальных навыков; 
«внимательно наблюдать и замечать даже небольшие 
признаки интереса ребенка к игре другого; помогать 
детям понимать социальное поведение других; побуж-
дать детей проявлять эмпатию, доброту в отношениях 
между старшими и младшими; поддерживать разноо-
бразие и сложность в игре» [18].

Для детей с рисками ОВЗ так же, как и для нормо-
типично развивающихся детей, важно качество взаи-
модействия педагога с детьми, при этом исследователи 
предлагают обратить особое внимание на условия для 
включения таких детей в группу, на особенности ока-
зания им помощи.

Выводы

1. Дети раннего возраста переживают крайне интен-
сивный период физического, психического и невроло-
гического развития и одновременно подвержены вли-
янию большого количества факторов, как благопри-
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ятных, так и негативных; важно выявлять риски раз-
вития на раннем этапе.

2. От качества развития ребенка в возрасте до трех 
лет зависит успешность и легкость его адаптации к 
следующим ступеням социализации: насколько хоро-
шо он будет чувствовать себя в группе детского сада и 
школе, успешно общаться и учиться новому. Для под-
держки развития ребенка важно учитывать особые 
потребности возраста — поддерживать самостоятель-
ность и активность ребенка в сенсомоторной, эмоцио-
нальной и социальной сфере, развитие речи и игры.

3. Для детей раннего возраста с риском развития и 
ОВЗ существуют возможности как индивидуальных 
занятий в рамках раннего вмешательства, так и инте-
гративных групп разной направленности и состава.

4. Группы для детей раннего возраста являются сре-
дой для успешной начальной социализации, когда 
происходит постепенная адаптация ребенка к новым 
условиям, в темпе, соответствующем каждому ребен-
ку; при этом важна компетентность педагога, который 
обеспечивает каждому ребенку в группе индивидуаль-
ное внимание и помогает детям усвоить социальные 
модели. Есть также детско-родительский формат 
групп, направленный на профилактику нарушений 
привязанности, улучшение отношений в диаде «ребе-
нок—взрослый», повышение компетентности и уве-
ренности родителя.

5. Важными условиями для развития ребенка высту-
пают отношения со взрослым — авторы научных 
публикаций говорят о необходимости продуктивного 
взаимодействия взрослого с ребенком, заостряя вни-
мание на эмоциональной безопасности такого взаимо-

действия и чуткоости взрослого. Речь помогает ребен-
ку ориентироваться в окружающем мире предметов и 
отношений с людьми, с собой. В диалоге необходимы 
индивидуальный подход и понимание интересов и 
потребностей детей, при этом важно соблюдать баланс 
поддержки развития и обучения ребенка, создавать 
условия для развития самостоятельности к концу ран-
него возраста. Развитие и поддержка совместного объ-
единенного внимания и применение скаффолдинга 
становятся все более актуальными в образовательной 
практике с детьми раннего возраста, включая детей с 
рисками развития и с ОВЗ.

6. Во многих образовательных программах большое 
внимание уделяется специально организованной раз-
вивающей среде —детям должны быть доступны мате-
риалы для экспериментирования и игры, предметы с 
разной поверхностью для «обучения чувств» 
(Монтессори), разнообразные, в том числе, природ-
ные материалы для возможности выразить себя в рисо-
вании и лепке, пении и танце и др. в концепции так 
называемых 100 языков детей (Реджио).

7. Главные помощники ребенка в его развитии — 
родители, поэтому все больше образовательных про-
грамм для детей раннего возраста приобретают семей-
но-ориентированный характер. Развитие ребенка ран-
него возраста зависит от состояния матери и физиче-
ского и психического благосостояния семьи, поэтому в 
программу помощи ребенку нужно включать помощь 
семье. Необходимо разрабатывать программы повы-
шения родительской компетентности и создавать 
условия для включения родителей в жизнь групп в 
качестве партнеров.
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