
Дошкольный	  возраст	  

Дошкольным	  	  возрастом	  называют	  период	  с	  3	  лет	  до	  7.	  

Младенчество	  заканчивается,	  когда	  ребенок	  преодолевает	  кризис	  3	  лет	  

Кризис	  трех	  лет	  

Поведение ребенка Ситуативно - каждый предмет, попадающий в поле зрения ребенка, 
притягателен.. Когда появляются личные, собственные желания ребенка, они часто имеют 
форму аффекта (владеют ребенком). Кризис трех лет. Л.С. Выготский описал 
«семизвездъе симптомов», которое, свидетельствует о наступлении кризиса трех лет: 
1)	   негативизм	   —	   стремление	   сделать	   что-‐то	   вопреки	   предложению	   взрослого,	   даже	   вразрез	   с	  
собственным	  желанием;	  негативная	  реакция	  на	  предложение	  потому,	  что	  оно	  идет	  от	  взрослого;	  

2)	  упрямство	  —	  ребенок	  настаивает	  на	  чем-‐то	  потому,	  что	  он	  этого	  потребовал,	  он	  связан	  своим	  
первоначальным	  решением;	  

3)	   строптивость	  направлена	  в	  целом	  против	  норм	  воспитания,	  образа	  жизни,	   который	   сложился	  
до	  трех	  лет;	  

4)	  своеволие	  —	  проявление	  инициативы	  собственного	  действия,	  стремление	  все	  делать	  самому;	  

5)	  протест-‐бунт	  —	  ребенок	  в	  состоянии	  войны	  и	  конфликта	  с	  окружающими;	  

6)	   симптом	   обесценивания	   —	   проявляется	   в	   том,	   что	   ребенок	   начинает	   ругаться,	   дразнить	   и	  
обзывать	  родителей;	  

7)	   деспотизм	   —	   ребенок	   заставляет	   родителей	   делать	   все,	   что	   он	   требует.	   По	   отношению	   к	  
младшим	  сестрам	  и	  братьям	  деспотизм	  проявляется	  как	  ревность.	  

Кризис	  протекает	  как	  кризис	  социальных	  отношений,	  отделения	  от	  близких	  взрослых	  и	  связан	  со	  
становлением	   самосознания	   ребенка.	   В	   этом	   проявляется	   потребность	   в	   реализации	   и	  
утверждении	  собственного	  Я..	  Возникает	  особая	  форма	  личного	  сознания,	  внешне	  проявляющаяся	  
в	  знаменитой	  формуле	  «Я	  сам».	  Феномен	  «Я	  сам»	  знаменует	  психологическое	  отделение	  ребенка	  
от	  взрослого.	  	  

У	   детей	   начинает	   формироваться	   воля,	   автономия	   (независимость,	   самостоятельность),	   они	  
перестают	   нуждаться	   в	   опеке	   со	   стороны	   взрослых	   и	   стремятся	   сами	   делать	   выбор.	   Ребенок	  
познает	   различие	   между	   «хочу»	   и	   «должен».	   Если	   кризис	   протекает	   вяло,	   это	   может	  
свидетельствовать	  о	   задержке	  в	  развитии	  аффективной	  и	  волевой	  сторон	  личности.	  Отмечается,	  
что	   дети,	   не	   имевшие	   проблем	   с	   поведением	   в	   трехлетнем	   возрасте,	   став	   взрослыми,	   часто	  
характеризуются	   как	   безвольные	   и	   безынициативные.	   Чувства	   стыда	   и	   неуверенности	   вместо	  
автономии	  возни-‐	  

кают	   у	   детей	   тогда,	   когда	   родители	   ограничивают	   проявления	   независимости	   ребенка,	  
наказывают	  или	  высмеивают	  всякие	  попытки	  самостоятельности.	  

К	   концу	   раннего	  детства	   интересы	  ребенка	   смещаются	   к	  миру	   взрослых	   людей,	   «общественных	  
взрослых».	   Возникает	   новое	   отношение	   к	   взрослому.	   Теперь	   он	   выступает	   как	   олицетворение	  
социальных	  ролей	  («мамы	  вообще»,	  папы,	  водителя	  автобуса,	  врача,	  милиционера),	  как	  носитель	  
образцов	   действий	   и	   социальных	   отношений	   (руководства	   и	   подчинения,	   заботы	   и	   агрессии).	  



Разрешение	   кризиса	   раннего	   детства	   связано	   с	   переводом	   действия	   в	   игровой,	   символический	  
план,	  с	  возникновением	  полноценной	  игры.	  

	  

В	   дошкольном	   возрасте	   интересы	   ребенка	   перемещаются	   от	   мира	   предметов	   к	   миру	   взрослых	  
людей.	  Ребенок	  впервые	  психологически	  выходит	  за	  рамки	  семьи,	  за	  пределы	  окружения	  близких	  
людей.	  Взрослый	  начинает	  выступать	  не	  только	  как	  конкретное	  лицо,	  но	  и	  как	  образ.	  Социальная	  
ситуация	  развития	  в	  дошкольном	  детстве:	  «ребенок	  —	  взрослый	  (обобщенный,	  общественный)».	  
Обобщенный	   взрослый	   —	   это	   носитель	   общественных	   функций,	   т.е.	   водитель,	   милиционер,	  
продавец,	  воспитатель,	  мама	  вообще.	  

Классическая	  психологическая	  ситуация,	  складывающаяся	  в	  конце	  раннего	  детства,	  —	  феномен	  «Я	  
-‐	  сам».	  Внешне	  это	  выражается	  в	  противостоянии	  «хочу»	  ребенка	  и	  «нельзя»	  взрослого.	  Ребенок	  
стремится	  действовать	  самостоятельно,	  вести	  себя	  «как	  взрослый».	  

	  

Игра	  как	  ведущая	  деятельность	  дошкольного	  возраста	  

	  

Игра	   имеет	   социально-‐историческое	   происхождение.	   В	   первобытном	   родовом	   обществе,	   где	  
ребенок	   был	   прямо	   приобщен	   к	   труду	   взрослых,	   ролевые	   игры	   отсутствовали.	   По	   данным	  
этнографических	   исследований,	   в	   примитивных	   культурах	   дети	   лишь	   иногда	   в	   игровом	   плане	  
воспроизводят	  некоторые	  сферы	  жизни	  взрослых,	   те,	  что	  для	  них	  недоступны	   («отдых»,	  «секс»).	  
Игра	   выполняет	   функцию	   преодоления	   разрыва	   межпоколенной	   связи,	   передачи	  
межпоколенного	   опыта.	   В	   историческом	   прошлом	   человечества	   игра,	   прежде	   всего,	   выполняла	  
социализирующую	   функцию,	   помогая	   освоить	   четко	   очерченное	   поле	   «готовых»	   смыслов	  
деятельности.	   В	   современном	   сложном	   обществе	   смыслы	   и	   мотивы	   деятельности	   взрослых	   не	  
самоочевидны.	   Происходит	   расширение	   функций	   игры:	   в	   игре	   происходит	   «проблематизация»	  
нормативных	   образов	   взрослости,	   разворачивается	   активное	   экспериментирование	   с	   образами	  
социальных	  отношений.	  

Игра	   —	   это	   особая	   форма	   освоения	   реальной	   социальной	   действительности	   путем	   ее	  
воспроизведения.	   Игра	   —	   эмоционально	   насыщенная	   деятельность,	   она	   захватывает	   ребенка	  
целиком.	  	  

Игра	  «в	  больницу»	  —	  это	  «лечебные»	  манипуляции	  с	  условным	  градусником,	  шприцем	  и	  т.п.	  Роль	  
взрослого	   (в	   данном	   случае	   врача)	   рождается	   из	   фактически	   производимых	   действий,	   логика	  
которых	  не	  всегда	  соответствует	  реальной	  и	  легко	  нарушается.	  	  

Взаимоотношения	  детей	  в	  ситуации	  совместной	  игры	  носят	  различный	  характер.	  Это	  и	  отношения	  
по	   сюжету	   и	   роли	  —	   игровые;	   и	   взаимоотношения	   детей	   как	   партнеров,	   выполняющих	   общее	  
дело,	   —	   реальные.	   Взаимодействуя	   в	   игре,	   дети	   учатся	   общаться,	   согласовывать	   свои	   точки	  
зрения.	   История	   становления	   координации	   игровых	   взаимодействий	   на	   протяжении	   раннего	   и	  
дошкольного	  детства	  включает	  несколько	  этапов.	  Среди	  них:	  игра	  в	  одиночку;	  игра-‐наблюдение;	  
параллельная	   игра	   —	   игра	   рядом,	   но	   не	   вместе;	   ассоциативная	   игра,	   игра	   -‐	   сотрудничество;	  
совместная,	  коллективная	  игра.	  



Важная	   линия	   генезиса	   игры	   связана	   с	   проблемой	   овладения	   ребенком	   собственным	  
поведением.	   В	   сюжетно-‐ролевой	   игре	   необходимо	   возникает	   процесс	   подчинения	   ребенка	  
определенным	   правилам.	   Л.С.	   Выготский	   указывал,	   что	   игра	   представляет	   собой	   школу	  
произвольности,	  воли	  и	  морали..	  Значение	  игры	  для	  психического	  развития	  ребенка	  дошкольного	  
возраста	   велико.	   Д.Б.	   Эльконин	   подчеркивал,	   что	   значение	   игры	   «определяется	   тем,	   что	   она	  
затрагивает	  наиболее	   существенные	   стороны	  психического	  развития	   личности	  ребенка	   в	   целом,	  
развития	  его	  сознания».	  Главные	  линии	  влияния	  игры	  на	  развитие	  психики:	  

1.	  Развитие	  мотивационно	  -‐	  потребностной	  сферы:	  ориентация	  в	  сфере	  человеческих	  отношений,	  
смыслов	  и	  задач	  деятельности;	  Т.е	  дети	  в	  форме	  игры	  осваивают	  смыслы	  –	  зачем	  нужны	  врачи,	  
милиционеры	  и	  пр.	  примеряют	  роли	  взрослых.	  

2.	  Развитие	  произвольности	  поведения	  и	  психических	  процессов.	  Главный	  парадокс	  игры	  состоит	  
в	  зарождении	  функции	  контроля	  внутри	  свободной	  от	  принуждения,	  эмоционально	  насыщенной	  
деятельности.	  В	  ролевой	  игре	  ребенок	  ориентируется	  на	  образец	  действия	  (эталон),	  с	  которым	  он	  
сравнивает	  свое	  поведение,	  т.е.	  контролирует	  его	  

3.	  развитие	  фантазии,	  образного	  мышления	  

4.	   реальные	   партнерские	   взаимодействия,	   соотнесение	   логики	   реального	   и	   игрового	   действия).	  
Закладываются	   основы	   рефлексивного	   мышления	   —	   способности	   анализировать	   свои	  
собственные	  действия,	  поступки,	  мотивы	  и	  соотносить	  их	  с	  общечеловеческими	  ценностями.	  

5.	  Развитие	  чувств,	  эмоциональной	  саморегуляции	  поведения.	  

6.	   Внутри	   игры	   первоначально	   возникают	   другие	   виды	   деятельности	   (рисование,	  
конструирование,	  учебная	  деятельность).	  

7.	   Развитие	   речи:	   игра	   способствует	   развитию	   знаковой	   функции	   речи,	   стимулирует	   связные	  
высказывания.	  

Учитывая	   огромное	   значение	   детской	   игры,	   не	   может	   не	   вызывать	   тревоги	   тот	   факт,	   что	   в	  
современном	   обществе	   игра	   находится	   в	   кризисном	   состоянии.	   Молено	   назвать	   целый	   ряд	  
причин	  этого	  явления.	  Современные	  родители	  равнодушно,	  а	  часто	  и	  неодобрительно	  относятся	  к	  
детской	  игре	  как	  к	  несерьезному,	  неполезному	  занятию.	  В	  стремлении	  ускорить	  детское	  развитие,	  
интенсифицировать	   его	   происходит	   вытеснение	   свободных	   игр	   детей	   обучающими	   занятиями.	  
Проблемны	   и	   сами	   условия	   существования	   игры	   в	   детском	   сообществе.	   Однодетность	   семьи,	  
ограничение	  прогулок	  общением	  с	  родителями	  создает	  препятствия	  для	  разворачивания	  игры	  как	  
совместной	   деятельности	   детей.	   А	   жесткая	   возрастная	   стратификация	   детей	   в	   детских	   садах	   и	  
школах,	   во	   дворах	   (группы	   трехлетних,	   четырехлетних	   детей	   и	   т.д.)	   приводит	   к	   нарушению	  
традиций	  передачи	  игрового	  опыта.	  Проблема	  отношения	  взрослого	  сообщества	  к	  игре	  ребенка	  
смыкается	   с	   очень	   важной	   проблемой	   непонимания	   особой	   роли,	   с	   проблемой	   обесценивания	  
дошкольного	   детства.	   Ошибочное	   представление	   о	   «дошкольном»	   возрасте	   как	   о	   пустом,	  
«предварительном»,	   «ненастоящем»,	   который	   нужно	   переждать,	   пока	   ребенок	   «дозреет»	   до	  
школы,	  сменилось	  другим,	  но	  также	  неверным.	  Новая	  модная	  тенденция	  связана	  со	  стремлением	  
ускорить,	  перескочить	  дошкольное	  детство	  посредством	  обучения	  по	  типу	  школьного.	  Подобное	  
«перепрыгивание»	   грозит	   односторонностью	   развития,	   такими	   потерями	   в	   умственном	   и	  
личностном	  развитии	  ребенка,	  которые	  не	  компенсируются	  обученностью.	  

	  



	  Познавательное	  развитие	  

	  

Л.С.	   Выготский	   считал,	   что	   в	   дошкольном	   возрасте	   ведущую	   роль	   начинает	   играть	   память,	   с	  
развитием	  которой	  появляется	  возможность	  отрыва	  от	  наличной	  ситуации	  и	  наглядно	  -‐	  образное	  
мышление.	  Память	  в	  основном	  носит	  непроизвольный	  характер,	  но	  к	  концу	  дошкольного	  возраста	  
в	   связи	   с	   развитием	   игры	   и	   под	   влиянием	   взрослого	   у	   ребенка	   начинают	   складываться	  
произвольное,	   преднамеренное	   запоминание	   и	   припоминание.	   На	   этапе	   дошкольного	   детства	  
особое	   значение	   имеет	   развитие	   образных	   форм	   познания	   окружающего	   мира	   —	   восприятия,	  
образного	   мышления,	   воображения.	   В	   дошкольном	   возрасте	   внимание,	   память,	   мышление	  
приобретают	   опосредствованный,	   знаковый	   характер,	   становятся	   высшими	   психическими	  
функциями	  (вспомните	  «параллелограмм	  развития»	  памяти	  А.Н.	  Леонтьева).	  	  

Дети	   проявляют	   высокий	   уровень	   познавательной	   потребности,	   задают	   большое	   количество	  
вопросов,	  в	  которых	  отражается	  их	  стремление	  по-‐своему	  классифицировать	  предметы	  и	  явления,	  
найти	  общие	  и	  различные	  признаки	  живого	  и	  неживого,	  прошлого	  и	  современности,	  добра	  и	  зла.	  	  

Именно	  к	  этому	  возрасту	  относятся	  вопросы	  о	  происхождении	  различных	  предметов	  и	  явлений.	  
Эти	  вопросы	  носят	  поистине	  принципиальный	  характер	  (откуда	  взялся	  мир,	  откуда	  берутся	  дети).	  
К	   возрасту	   5	   -‐	   7	   лет	   ребенок	   пытается	   осмыслить	   такие	   явления,	   как	   смерть,	  жизнь.	   Это	   первая	  
исходная	  форма	  теоретического	  мышления	  ребенка.	  По	  данным	  Ж.	  Пиаже,	  период	  от	  2	  до	  7	  лет	  
представляет	  собой	  переход	  от	  сенсомоторного	  интеллекта	  (приспособления	  к	  условиям	  ситуации	  
при	  помощи	  практических	  действий)	  к	  первоначальным	  формам	  логического	  мышления.	  	  

	  Общение	  со	  взрослыми	  и	  сверстниками	  

	  

Возможности	   общения	   дошкольников	   со	   взрослыми	   расширяются,	   содержание	   его	   углубляется,	  
чему	  способствует	  достигнутый	  уровень	  развития	  речио	  животных,	  природе,	  планетах,	  что	  из	  чего	  
сделано	   и	   как	   работает	   («возраст	   почемучек»).	   Теперь	   взрослый	   воспринимается	   ребенком	  
прежде	   всего	   как	   эрудит,	   источник	   познания,	   партнер	   по	   обсуждению	   причин	   и	   связей	   в	   мире	  
природы	  и	  техники.	  	  

Ребенок	   нуждается	   в	   серьезном	   отношении	   и	   к	   вопросам,	   и	   к	   нему	   самому	   —	   нуждается	   в	  
уважении.	   Актуальность	   этой	   потребности	   проявляется	   в	   феномене	   повышенной	   обидчивости,	  
свойственной	  детям	   этого	   возраста.	   В	  шести-‐семилетнем	   возрасте	   происходит	   переход	   к	   новой,	  
высшей	  для	  дошкольного	  детства	  форме	  общения	  -‐	  внеситуативно-‐личностной.	  Личностный	  мотив	  
общения	  проявляется	  в	  трансформации	  содержания	  вопросов,	  в	  новых	  темах	  для	  обсуждения,	  в	  
тем	  более	  само	  правило.	  	  

Когда	  Петя	   сообщает	   воспитательнице:	   «А	  Витя	  рисует	  на	   столе!»,	   это	  не	   значит,	   что	  он	  жаждет	  
подвергнуть	  Витю	  осуждению	  или	  наказанию.	  Скорее,	  он	  хочет	  убедиться,	  что,	  действительно,	  на	  
столе	  рисовать	  нельзя,	  и,	  кроме	  того,	  сообщить,	  что	  ему-‐то,	  Пете,	  это	  правило	  известно.	  Жалоба	  —	  
это	  косвенная	  просьба	  подтвердить	  или	  отвергнуть	  то,	  что	  он	  для	  себя	  выделил	  как	  правило,	  его	  
обязательность,	  это	  форма	  знакомства	  с	  правилами.	  

Возникновение	  внеситуативно-‐личностной	  формы	  общения	  связано	  с	  высшими	  для	  дошкольника	  
уровнями	   развития	   сюжетно-‐ролевой	   игры,	   в	   результате	   которых	   ребенок	   обращает	   больше	  



внимания	   и	   лучше	   понимает	   взаимоотношения	   в	   своей	   семье,	   ситуации	   повседневного	  
взаимодействия	  между	  окружающими	  людьми.	  Развитие	  общения	  ребенка	  со	  сверстниками.	  Уже	  
на	   третьем	   году	   жизни	   наблюдается	   резкое	   увеличение	   субъектных	   действий	   по	   отношению	   к	  
сверстникам	   —	   обращение	   с	   выразительными	   жестами,	   эмоциями,	   вокализациями.	  
Первоначально	   налаживанию	   контакта	   между	   партнерами,	   организации	   и	   развитию	   игры	   двух-‐
трехлеток	  способствуют	  взаимные	  и	  поочередные	  подражательные	  действия.	  

В	   возрасте	   3—4	   лет	   сверстник	   продолжает	   оставаться	   для	   ребенка,	   прежде	   всего,	   участником	  
совместной	   практической	   деятельности,	   при	   этом	   его	   индивидуальные	   характерологические	  
черты	   остаются	   невидимыми	   для	   партнера.	   К	   4	   годам	   сверстник	   становится	   предпочитаемым	  
партнером	   общения.	   В	   четырех-‐пятилетнем	   возрасте	   сверстник	   рассматривается	   как	   равное	  
существо,	   как	   своего	   рода	   зеркало	   собственного	   познания	   и	   оценки	   при	   сравнении	   с	   ним	   и	  
противопоставлении	  себя	  ему.	  Сверстник	  олицетворяет	  реально	  возможные	  достижения	  в	  разных	  
видах	  практической	  деятельности,	  помогает	  опредметить	  собственные	  качества.	  Наконец,	  к	  5—7	  
годам	   сверстник	   приобретает	   индивидуальность	   в	   глазах	   ребенка	   того	   же	   возраста,	   становится	  
значимым	   лицом	   общения,	   обгоняя	   взрослого	   по	   большинству	   показателей	   общения.	   Ребенок	  
начинает	  воспринимать	  и	  себя,	  и	  другого,	  сверстника,	  как	  целостную	  личность,	  проявлять	  к	  нему	  
личностное	  отношение.	  Основной	  продукт	  общения	  со	  сверстником	  —	  аффективно-‐когнитивный	  
образ	  самого	  себя	  и	  другого.	  

Какие	   личные	   особенности	   ребенка-‐партнера	   имеют	   значение	   для	   его	   успеха	   в	   дружеских	  
отношениях?	  Это	  в	  основном	  стиль	  общения	  ребенка	  со	  своими	  товарищами:	  мягкость,	  внимание,	  
эмоциональная	   отзывчивость,	   уравновешенность.	   Также	   важны	   объективные	   условия,	  
способствующие	   частым	   встречам	   и	   общим	  делам	   детей:	   проживание	   по	   соседству,	   посещение	  
одной	  группы	  детского	  сада,	  одинаковые	  спортивные	  занятия	  и	  пр.	  

	  

Недирективная	  игровая	  терапия	  

Основные	  принципы,	  на	  чем	  строится	  эта	  терапия:	  

1. Принятие	  ребенка	  таким	  какой	  он	  есть,	  безусловное.	  
2. Дозволенность,	  не	  путать	  с	  вседозволенностью,	  означает,	  что	  м.	  все	  (четко	  обозначается,	  

что	  нельзя	  бить	  себя	  и	  других,	  ломать	  и	  забирать	  игрушки).	  
3. Важны	  чувства	  и	  мысли	  ребенка,	  это	  самое	  важное	  вовремя	  н.и.т.	  
4. Разрешенные	  чувсвтва	  и	  запрещенные	  действия,	  важно	  не	  путать	  чувства	  и	  действия,	  

чувствовать	  можно	  все.	  
5. Установка	  границ,	  границы	  времени.	  3-‐х	  ходовка.	  Отражение	  чувства,	  запрет,	  

альтернатива.	  
Базовые	  навыки	  для	  родителей	  
-‐	  начало	  занятия	  
-‐посещение	  туалета	  
-‐	  окончание	  занятия	  (за	  1,	  5	  минут)	  
Эмпатическое	  слушание	  
Игра,	  центрированная	  на	  ребенкае	  
Установление	  ограничений.	  
Типы	  игрушек.	  
Признаки,	  указывающие	  на	  завершение:	  



-‐ Уходит	  симптоматика	  
-‐ Улучшаются	  взаимоотношения	  
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