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Лекция 2. Психологические особенности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Общая характеристика раннего возраста  

Ранний возраст охватывает период от 1 года до 3 лет. В это время 

происходят важнейшие изменения в психическом развитии детей – 

формируется мышление, активно развивается двигательная сфера, появляются 

первые устойчивые качества личности. Ведущей деятельностью в этом 

возрасте является предметная деятельность, которая влияет на все сферы 

психики детей, определяя во многом и специфику их общения с 

окружающими. 

Она возникает постепенно из манипулятивной и орудийной деятельности 

младенцев. Эта деятельность подразумевает, что предмет используется в 

качестве орудия по закрепленным в данной культуре правилам и нормам – 

например, ложкой едят, лопаткой копают, а молотком забивают гвозди. 

Выявляя в процессе деятельности наиболее важные свойства предмета, 

ребенок начинает соотносить их с определенными операциями, которые он 

совершает, при этом открывая, какие операции лучше всего подходят к 

конкретному предмету. Таким образом, дети учатся пользоваться предметами 

так, чтобы они не были просто продолжением их руки, но использовались, 

исходя из логики самого предмета, т.е. из того, что им лучше всего можно 

делать. 

Этапы формирования таких, закрепленных за предметом-орудием 

действий, были исследованы П.Я. Гальпериным: 

1 стадия «Целенаправленных проб». Ребенок варьирует свои действия 

исходя не из свойств орудия, которым он хочет достать нужный ему предмет, 

но из свойств самого этого предмета. 

2 стадия «Подстерегания». Дети случайно находят в процессе своих 

попыток эффективный способ действия с орудием и стремятся повторить его. 
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3 стадия «Навязчивого вмешательства». Ребенок активно старается 

воспроизвести эффективный способ действия с орудием и овладеть им. 

4 стадия «Объективной регуляции». На этой стадии ребенок открывает 

способы регулирования и изменения действия исходя из тех объективных 

условий, в которых его приходится выполнять.  

П.Я. Гальперин также доказал, что в том случае, когда взрослый сразу же 

показывает ребенку, каким образом действовать с предметом, этап проб и 

ошибок минуется, а дети сразу же начинают действовать, начиная со второго 

этапа. 

При диагностике развития предметных действий у детей необходимо 

помнить о том, что орудийные действия включают в себя и предметные, так 

как один из вариантов орудийного действия является исторически 

закрепленным за данным предметом. Так, ложкой можно копать, пересыпать 

содержимое из одной емкости в другую, есть суп, и совершать другие 

орудийные действия, но только последний способ использования является еще 

и предметным, исторически закрепленным за этим орудием. В течение 

второго года жизни дети обучаются большинству предметных действий, 

причем при исследовании их психического развития важно помнить, что 

орудийные действия в определенной степени могут являться показателем 

интеллектуального развития детей, в то время как предметные в большей 

степени отражают степень их обучения, широту контактов со взрослыми. 

Большое значение для психического развития в этом возрасте имеет и 

формирование сенсорики. Исследования многих ученых (К. Бюлер, А.В. 

Запорожец, Л.А. Венгер, и другие) показали, что в первые годы жизни уровень 

развития восприятия существенно влияет на мышление. Это связано с тем, что 

действия восприятия связаны с такими операциями мышления, как 

обобщение, классификация, подведение под понятие и т.д. Развитие 

восприятия определяется тремя параметрами – персептивными действиями, 

сенсорными эталонами и действиями соотнесения. Таким образом, 

становление восприятия заключается в выделении наиболее характерных для 
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данного предмета или ситуации качеств (информативных точек), составлении 

на их основе устойчивых образов (сенсорных эталонов) и соотнесении этих 

образов-эталонов с предметами окружающего мира. 

Перцептивные действия помогают изучить основные свойства и качества 

воспринимаемого предмета, выделив из них главные и второстепенные. На 

основе такого выделения ребенок воспринимает информативные точки в 

каждом из предметов окружающего мира, что помогает при повторном 

восприятии быстро узнать этот предмет, отнеся его к определенному классу – 

кукла, машинка, тарелка и т.д. Действия восприятия, которые вначале 

являются внешними и развернутыми (ребенок должен не только посмотреть 

на предмет, но и потрогать его руками, действовать с ним), затем переходят во 

внутренний план и автоматизируются. Таким образом, развитие перцептивных 

действий помогает формированию обобщения, так же как и других 

мыслительных операций, так как выделение наиболее значимых качеств 

каждого предмета дает возможность в дальнейшем объединить их в классы и 

понятия.  

В раннем возрасте также начинается формирование сенсорных эталонов – 

вначале как предметных (появляющихся уже к концу младенчества), которые 

затем, постепенно обобщаясь, переходят на уровень сенсорных. Сначала 

представления о форме или цвете связаны у ребенка с конкретным предметом 

(например, круглый мяч, зеленая трава и т.д.). Постепенно это качество 

обобщается и, отрываясь от предмета, становится обобщенным эталоном – 

цвета, формы, размера. Именно эти три основных эталона формируются у 

детей к концу раннего возраста. Действия соотнесения предмета с эталоном 

помогают систематизировать те знания, которые есть у детей при восприятии 

новых предметов. Именно эти знания делают образ мира целостным и 

постоянным. При этом в раннем возрасте дети еще не могут разделить 

сложный предмет на ряд эталонов, из которых он состоит, но могут уже найти 

отличия между конкретным предметом и эталоном – например, сказав, что 

яблоко – это неправильный круг.  
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В раннем возрасте кроме наглядно-действенного мышления начинает 

формироваться и наглядно-образное. В целом, наглядно-действенное 

мышление возникает к концу первого года жизни и является ведущим видом 

мышления до 3,5-4 лет. Наглядно-образное мышление возникает в 2,5-3 года и 

является ведущим до 6-6,5 лет. Таким образом, в раннем возрасте основным (и 

практически до конца этого возраста единственным) видом мышления 

является наглядно-действенное, предполагающее непосредственный контакт 

ребенка с предметами и поиск правильного решения задачи путем проб и 

ошибок. Как и в случае с формированием предметных действий, помощь 

взрослого, который показывает ребенку, на какие параметры ситуации следует 

обратить внимание, чтобы правильно сориентироваться и правильно решить 

задачу, необходима для развития мышления ребенка и перехода его на более 

высокий образный уровень. В то же время к концу раннего возраста при 

решении простых, связанных с прошлым опытом задач, дети должны уметь 

ориентироваться практически мгновенно, не прибегая к пробным действиям с 

предметами, т.е. решать задачи на основе образного мышления. Характерной 

особенностью мышления ребенка в этот период является его синкретизм, т.е. 

нерасчлененность – ребенок пытается решить задачу, не выделяя в ней 

отдельные параметры, но воспринимая ситуацию как целостную картинку, все 

детали которой имеют одинаковое значение.  

В раннем возрасте изменяется социальная ситуация развития ребенка. К 

началу раннего возраста ребенок, приобретая стремление к самостоятельности 

и независимости от взрослого, остается связанным со взрослым, ибо 

нуждается в его практической помощи, оценке и внимании. Это противоречие 

находит разрешение в новой социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой сотрудничество или совместную деятельность ребенка и 

взрослого, при этом общение перестает быть ведущей деятельностью, оно 

становится средством овладения общественными способами употребления 

предметов.  
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В раннем возрасте происходит интенсивное психическое развитие, 

главными компонентами которого являются:  

 предметная деятельность и деловое общение со взрослым; 

 активная речь;  

 произвольное поведение;  

 формирование потребности в общении со сверстниками;  

 начало символической игры;  

 самосознание и самостоятельность.  

В раннем возрасте наблюдается совершенно особое отношение ребенка к 

действительности, эту особенность принято называть ситуативностью. 

Ситуативность заключается в зависимости поведения и психики ребенка от 

воспринимаемой ситуации. Восприятие и чувствование еще не отделены друг 

от друга и представляют собой неразрывное единство, которое вызывает 

непосредственное действие в ситуации. Вещи имеют особую притягательную 

силу для ребенка. Ребенок воспринимает вещь непосредственно здесь и 

сейчас, не привнося в ситуацию своего замысла и знания о других вещах.  

Общение со сверстниками  

В младенческом возрасте проявление интереса одного ребенка к другому 

продиктовано потребностью в новых впечатлениях, интересом к живому 

объекту.  

В раннем возрасте сверстник выступает в качестве партнера по 

взаимодействию. Развитие потребности в общении со сверстниками проходит 

ряд этапов:  

 внимание и интерес к сверстнику (второй год жизни);  

 стремление привлечь к себе внимание сверстника и 

продемонстрировать свои успехи (конец второго года жизни);  

 появление чувствительности к отношению сверстника и его 

воздействиям (третий год жизни).  
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Общение детей друг с другом в раннем возрасте имеет форму 

эмоционально-практического воздействия, характерными особенностями 

которого являются непосредственность, отсутствие предметного содержания, 

ненормированность, зеркальное отражение действий и движений партнера. 

Через сверстника ребенок выделяет себя, осознает свои индивидуальные 

особенности. При этом решающую роль в организации взаимодействия между 

детьми играют взрослые.  

Кризис трех лет  

К трем годам у ребенка появляются собственные желания, зачастую не 

совпадающие с желаниями взрослого, нарастает тенденция к 

самостоятельности, стремление действовать независимо от взрослых и без 

них. К концу раннего возраста появляется знаменитая формула «Я сам».  

Резко возросшее стремление к самостоятельности и независимости 

приводит к существенным изменениям в отношениях ребенка и взрослого. 

Этот период в психологии получил название кризиса трех лет. Критическим 

этот возраст является потому, что на протяжении всего нескольких месяцев 

существенно меняется поведение ребенка и его отношения с окружающими 

людьми.  

Симптомы кризиса трех лет: 

 негативизм (непослушание, нежелание выполнять указания 

взрослого, стремление все делать на оборот);  

 упрямство (ребенок настаивает на своем не потому, что ему чего-то 

сильно хочется, а потому, что он этого потребовал);  

 строптивость (протест ребенка направлен не против конкретного 

взрослого, а против образа жизни; это бунт против всего, с чем он имел дело 

раньше);  

 своеволие (ребенок все хочет делать сам и добивается 

самостоятельности там, где мало что умеет).  
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Далеко не все дети обнаруживают столь резкие негативные формы 

поведения или быстро их преодолевают. В то же время их личностное 

развитие происходит нормально. Следует различать объективный и 

субъективный кризис.  

Объективный кризис – обязательный и закономерный этап развития 

личности ребенка, на котором появляются личностные новообразования. 

Внешне, по своей субъективной картине, он далеко не всегда сопровождается 

негативным поведением.  

Важнейшим личностным образованием является открытие ребенком 

самого себя. С этих пор он начинает называть себя не в третьим лице («Маша 

хочет домой»), а сознательно произносит местоимение «я». Образовавшаяся 

«система Я» знаменует переход от самопознания к самосознанию. 

Возникновение «системы Я» порождает мощную потребность в 

самостоятельной деятельности. Наряду с этим ребенок из мира, ограниченного 

предметами, переходит в мир людей, где его «Я» занимает новое место.  

Отделившись от взрослого, он вступает с ним в новые отношения. 

Отчетливо проявляется своеобразный комплекс поведения, который включает 

в себя: 

 стремление к достижению результата своей деятельности;  

 желание продемонстрировать успехи взрослому, получить 

одобрение; 

 обостренное чувство собственного достоинства, которое проявляется 

в повышенной обидчивости и чувствительности к признанию достижений, 

эмоциональных вспышках, бахвальстве.  

Этот комплекс был назван «гордостью за достижения». Он охватывает 

одновременно три главные сферы отношений ребенка — к предметному миру, 

к другим лицам и к самому себе.  
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Суть этого новообразования, являющегося поведенческим коррелятом 

кризиса трех лет, состоит в том, что ребенок начинает видеть себя через 

призму своих достижений, признанных и оцененных другими людьми. 

Важной характеристикой этого возрастного этапа является лабильность 

эмоциональной сферы ребенка. Его эмоции и формирующиеся в это время 

чувства, отражающие отношения к предметам и людям, еще не фиксированы и 

могут быть изменены при изменении ситуации. Фиксация на запрете при 

появлении другого положительного стимула, отсутствие положительной 

эмоциональной реакции на новую игрушку и иные показатели ригидности 

эмоций, так же как и фиксация на отрицательных эмоциях, являются 

серьезными показателями (свидетельствами) отклонения не только в развитии 

эмоциональной сферы, но и в общем психическом развитии в этом возрасте. 

 

 

Общая характеристика дошкольного возраста 

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. 

Дошкольное детство является периодом первоначального складывания 

личности, развития личностных механизмов поведения. По А.Н. Леонтьеву, 

личностное становление в этом возрасте связано, прежде всего, с развитием 

соподчинения или иерархии мотивов. Деятельность ребенка, как правило, 

побуждается и направляется уже не отделенными мотивами, которые 

сменяются или вступают в конфликт между собой, а определенным 

соподчинением мотивов. Если связь между мотивами и результатом действия 

понятна ребенку, то он еще до начала действия предвосхищает значение 
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будущего продукта и эмоционально настраивается на процесс его 

изготовления. Примечательно, что эмоции могут появляться до выполнения 

действия в форме эмоционального предвосхищения.  

Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста приводит к 

новым отношениям между ними и к новой ситуации развития ребенка. 

Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер и 

осуществляется в двух различных формах – внеситуативно-познавательной и 

внеситуативно-личностной.  

В сознании ребенка появляется образ идеального взрослого, который 

становится примером для его поведения и опосредует его действия. 

Противоречие социальной ситуации ребенка-дошкольника как раз и 

заключается в разрыве между его стремлением «быть, как взрослый» и 

невозможностью это стремление реализовать на деле. Единственной 

деятельностью, которая позволяет разрешить это противоречие, является 

сюжетно-ролевая игра.  

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.  

На данном этапе развития ребенка возникает наглядно-схематическое 

мышление (4,5-5 лет), оставаясь ведущим видом мышления до 6-7 лет. К 

концу дошкольного возраста возникает словесно-логическое мышление (5,5-6 
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лет), становясь ведущим с 7-8 лет, и оставаясь основной формой мышления у 

большинства взрослых людей. 

В дошкольном возрасте происходит практическое овладение речью. 

Основные направления речевого развития в дошкольном возрасте: 

 расширение словаря и развитие грамматического строя речи; 

 феномен детского словотворчества как обогащение когнитивных и 

языковых структур; 

 убывание эгоцентризма детской речи; 

 развитие функций речи: 

 речь как орудие общения.  

Речь как средство коммуникации сначала возможна только в наглядной 

ситуации (ситуативная речь). Позже возникает способность связной, 

контекстной речи, полноценно описывающей ситуацию, события, содержание. 

На протяжении дошкольного детства приобретается способность понятно, 

адекватно выражать свои интенции.  

В существенной связи с речью активно развивается воображение как 

способность видеть целое раньше частей. В.В. Давыдов утверждал, что 

воображение составляет «психологическую основу творчества, делающего 

субъекта способным к созиданию нового в различных сферах деятельности». 

Воображение — важнейшее психическое новообразование дошкольного 

детства, и его становление образует ключевой вектор психического развития 

ребенка.  

Общение дошкольников со сверстниками  

В дошкольном возрасте в жизни ребенка все большее место начинают 

занимать другие дети. Примерно к 4 годам сверстник является более 

предпочитаемым партнером по общению, чем взрослый. Общение со 

взрослым отличает ряд специфических особенностей, среди которых:  

 богатство и разнообразие коммуникативных действий;  

 чрезвычайная эмоциональная насыщенность;  
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 нестандартность и нерегламентированность;  

 преобладание инициативных действий над ответными;  

 небольшая чувствительность к воздействиям сверстника.  

Развитие общения со сверстниками в дошкольном возрасте проходит ряд 

этапов. На первом этапе (2–4 года) сверстник является партнером по 

эмоционально-практическому взаимодействию, «невидимым зеркалом», в 

котором ребенок видит, в основном, себя. На втором этапе (4–6 лет) возникает 

потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со сверстником; 

содержанием общения становится совместная игровая деятельность; 

параллельно возникает потребность в признании и уважении сверстника. На 

третьем этапе (6–7 лет) общение со сверстниками приобретает черты 

внеситуативности; складываются устойчивые избирательные предпочтения. К 

6 годам ребенок начинает воспринимать и себя и другого как целостную 

личность, несводимую к отдельным качествам, благодаря чему становится 

возможным личностное отношение к сверстнику.  

Кризис шести лет  

Конец дошкольного возраста знаменуется кризисом. К этому времени 

происходят резкие изменения на физическом уровне: быстрый рост в длину, 

изменение пропорций тела, ломка координации движений, появление первых 

постоянных зубов. Однако главные перемены состоят не в изменении 

внешнего облика ребенка, а в изменении его поведения.  

Внешними проявлениями этого кризиса являются манерничанье, 

кривлянье, демонстративные формы поведения. Ребенок становится 

трудновоспитуемым, перестает следовать привычным нормам поведения. За 

этими симптомами, стоит потеря непосредственности. Вычурное, 

искусственное, натянутое поведение 6–7-летнего ребенка, которое бросается в 

глаза и кажется очень странным, как раз и является одним из наиболее 

очевидных проявлений потери непосредственности. Механизм этого явления 

состоит в том, что между переживанием и поступком «вклинивается» 
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интеллектуальный момент – ребенок хочет что-то показать своим поведением, 

придумывает новый образ, хочет изобразить то, чего нет на самом деле. 

 


