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Андрей Грецов
Понимать своего ребенка

«Странный народ эти взрослые», – сказал себе Маленький принц,
продолжая путь.
А. Экзюпери

Ребенок превращается во взрослого… Из беспомощного комочка, полностью зависимого
от матери, он мало-помалу становится большим и сильным, ответственным и самостоятельным
человеком. Как же происходит этот процесс? И что могут сделать взрослые, чтобы взросление
ребенка протекало с минимумом проблем и максимумом пользы? Книга посвящена поиску
ответов на эти непростые, но очень важные вопросы.

Почему так часто возникают проблемы между взрослыми и детьми? Самая распростра-
ненная их причина – это непонимание возрастных особенностей ребенка. Чтобы эффективно
взаимодействовать с ребенком, нужно знать, что для него важно и интересно, а что оставляет
его равнодушным. Мы должны понимать, почему ребенок хочет или не хочет совершать те или
иные действия, почему он в одних случаях слушается нас, а в других нет. Важно чувствовать,
что ребенок в состоянии понять, а что для него пока еще недоступно, как бы мы ни старались
ему это объяснить. И надо заранее предугадывать, какие выводы он сделает из наших слов, как
впишет их в свою картину мира.

Ребенок воспринимает окружающую действительность совершенно не так, как
мы, взрослые. И для того, чтобы уметь установить с ним контакт, разговаривать на понятном
для него языке, способствовать его развитию, очень важно знать, как же он ее видит и пони-
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мает. Тогда удастся и прочувствовать его переживания, и изложить информацию доступным
для него образом, и эффективно повлиять на его поведение. Или, скажем шире, быть эффек-
тивным родителем, воспитателем, учителем.

В современном обществе вполне обоснованно считается, что для того, чтобы управ-
лять, например, автомобилем, нужно окончить специальные курсы, сдать экзамены и полу-
чить права. А чтобы выполнять любую более или менее интеллектуальную и ответственную
работу, необходимо получить специальное образование, без соответствующего диплома к ней
не допустят. А вот воспитывать собственных детей нас не учат, а если и учат, то лишь тому,
чем их кормить и как одевать. Считается, что родительские инстинкты сами сделают свое дело.
Однако, если вдуматься, это весьма странная и нелогичная точка зрения. Никакие родитель-
ские инстинкты, выработавшиеся десятки и сотни тысяч лет назад, не могли «предусмотреть»,
что ребенок будет расти в столь сложном и быстро меняющемся мире, как в наше время! Да,
они помогут ребенка выкормить и привить ему минимальные навыки, нужные для общения.
Но не более того.

Для того чтобы эффективно подготовить человека к жизни в современном обществе,
вырастить его успешным и конкурентоспособным, одного желания мало. Как, впрочем, и роди-
тельских инстинктов. Нужны еще и специальные знания. Важно понимать, какими закономер-
ностями определяется развитие человека на разных возрастных этапах, что поможет сделать
этот процесс более результативным, как по максимуму использовать тот потенциал, который
дается ребенку в каждый период жизни, и свести к минимуму свойственные различным воз-
растам проблемы.

В книге речь пойдет о том, как протекает развитие ребенка на протяжении шести лет его
жизни: в возрасте 2–7 лет. В первую очередь мы будем обсуждать вопрос о том, как же ребенок
воспринимает мир (то есть окружающую действительность и самого себя) на разных этапах
этой жизненной эпохи. Будут, конечно, обсуждаться и конкретные проблемы, свойственные
разным возрастам, и способы их решения (например, детские страхи, подготовка к школе, про-
блемы с дисциплиной). Но нужно помнить, что частные проблемы в развитии детей – не
первопричина, а следствие тех взаимоотношений с миром, которые складываются у
ребенка в разном возрасте, и закономерных противоречий взросления.

Имеется довольно много адресованных родителям книг, в которых рассказывается, как
наладить общение с ребенком, чтобы установить с ним взаимопонимание. Действительно,
это очень важно, ведь именно общение со взрослыми – тот важнейший механизм, посред-
ством которого развивается личность ребенка, и если контакт налажен, то это поможет ему
взрослеть благополучно, убережет от многих проблем. Однако эта книга выстроена несколько
иначе: в ней речь идет не столько об общении с ребенком, сколько о том, каковы особенно-
сти его психики, как он воспринимает и осмысливает окружающую действительность. Пони-
мать ребенка – значит научиться смотреть на мир его глазами, уметь проводить своего
рода реконструкцию его мировоззрения. Тогда становится понятно, почему он тем или иным
образом реагирует на наши слова и действия, ведет себя именно так, а не иначе. Это позволит
общаться с ребенком так, чтобы он реагировал на нас адекватно.

Книга полностью основана на научных знаниях о развитии психики ребенка, но в отли-
чие от большинства научных монографий и учебников, форма подачи материала упрощена,
сделана более удобной для восприятия и ориентированной на практику. Я стремился, опираясь
на свой опыт работы детским психологом и преподавания возрастной психологии студентам
педагогического университета, выбрать из множества фактов о развитии ребенка именно те,
которые будут важны для родителей, позволят им лучше понимать детей и более эффективно
общаться с ними, и показать эти факты на конкретных жизненных примерах, снабдить прак-
тическими рекомендациями.
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Вы не найдете в книге ставших уже привычными для популярно-психологических изда-
ний ссылок на астрологию, карму, нумерологию, определение судьбы по линиям на руке, спо-
собов защиты детей от вампиров, сглазов с порчей и т. п. Здесь представлено только то, что
признается современной наукой, основано на достоверных фактах. Да и автор – не «потом-
ственный маг и целитель», а кандидат психологических наук и преподаватель высшей школы.
Возможно, кого-то из читателей такое признание и разочарует, но большинство, я надеюсь, как
раз расположит к этой книге, побудит отнестись к ней с повышенным доверием.

Эта книга – не учебник по воспитанию детей. В ней не будет советов, рецептов и инструк-
ций о том, как именно нужно взаимодействовать с ребенком в том или ином случае. Во-первых,
потому что подобные советы не очень эффективны: ведь ситуации общения с ребенком каж-
дый раз уникальны, их невозможно «подогнать под шаблоны», свести к какому-то небольшому
числу типичных вариантов. Во-вторых, потому, что советы многие любят давать, но почти
никто ими не пользуется (особенно в том, что касается воспитания детей). Эта книга – не сбор-
ник правил, а изложение особенностей психики детей и тех закономерностей, которым под-
чиняется их развитие. Понимание этого позволит эффективно выстраивать взаимодействие с
ребенком в самых разных ситуациях. В основу книги положена информация о том, как ребенок
в разных возрастах воспринимает и понимает окружающую действительность и, вследствие
этого, как он регулирует свое поведение.

Довольно много внимания уделяется в книге типичным родительским ошибкам. Как
показывает опыт, в этой сфере негативные примеры обращают на себя больше внимания,
лучше запоминаются и чаще выступают руководством к действию, чем позитивные. Мы не
будем приводить в качестве примера тех родителей, для которых ошибкой оказался уже сам
факт появления их ребенка на свет, которые относятся к нему, скорее, как к досадной помехе
в собственной жизни. Говорить о таких ситуациях грустно, да, в сущности, и бессмысленно…
Речь пойдет о примерах другого рода: ведь многие родители относятся к своим детям очень
ответственно, могут и желают прикладывать огромные усилия, чтобы оказаться хорошими
мамами и папами. Но, действуя из наилучших побуждений, в силу элементарного незнания
психологических закономерностей развития детей, недостаточного понимания специфики их
мировосприятия в чем-то «промахиваются», совершают такие ошибки, которые сводят на нет
все усилия, а подчас и идут ребенку во вред.

Нередко встречается точка зрения, что главное в процессе воспитания ребенка – это
физический уход за ним. Родители, разделяющие ее, готовы тратить очень много времени и
усилий, чтобы, к примеру, у ребенка всегда строго по расписанию была горячая еда, да и не с
общего стола, а приготовленная специально для него по каким-то особым рецептам. Не меньше
внимания уделяется и тому, чтобы ребенок был всегда чисто и тепло одет, вымыт, причесан
и т. п. А уж если вдруг у него появляются хоть малейшие симптомы болезни – его начинают
немедленно и очень старательно лечить, не жалея времени и денег на всевозможные обсле-
дования и другие медицинские процедуры. Не будем, разумеется, утверждать, что всем этим
вообще не следует заниматься, но излишняя зацикленность на одном из этих занятий может
привести к тому, что оно пойдет во вред (так, у родителей, уделяющих избыточное внимание
питанию, дети часто страдают ожирением). Физический уход – не единственная и даже
не главная предпосылка для того, чтобы благополучно вырастить ребенка.  Если на
приготовление пищи и уход за одеждой ребенка тратится больше времени, чем на общение и
игры с ним, – это серьезный повод задуматься о том, что приоритеты расставлены не совсем
верно. Плох тот родитель, который на приготовление еды для ребенка тратит несколько часов
в день, а на общение и игру с ним находит максимум 10–15 минут…



А.  Г.  Грецов.  «Понимать своего ребенка»

8

Психологические факторы, обеспечивающие развитие интеллекта, благополучие эмоци-
ональной сферы, выработку навыков общения, саморегуляции, преодоления жизненных труд-
ностей, для ребенка не менее важны, чем удовлетворение его физиологических потребностей.
Однако именно эта составляющая часто отходит на второй план. Более того, иногда она прино-
сится в жертву заботе о физическом благополучии детей. Классические примеры такого рода
– ситуации, когда родители систематически конфликтуют с ребенком из-за того, что он, с их
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точки зрения, мало ест или недостаточно тепло одевается. Хотя объективно гораздо лучше,
если ребенок недополучит несколько килокалорий, нежели если он будет находиться в состо-
янии хронического стресса из-за конфликтов с родителями по этому поводу. Не только для
его психики лучше, но и для физического здоровья – ведь достоверно известна связь многих
болезней с душевным состоянием человека. (Так, даже классическая простуда, по современ-
ным данным, возникает не столько как реакция организма на охлаждение, сколько как послед-
ствие снижения иммунитета, в том числе и под влиянием хронических стрессов). К тому же
все расчеты диетологов, сколько калорий кому требуется, очень условны и касаются абстракт-
ного, усредненного человека. Нет никаких оснований полагать, что эти расчеты более мудры,
нежели организм вашего ребенка, который реагирует на свое состояние либо голодом, либо
упорным нежеланием принимать пищу. Наверное, это отнюдь не единственное в книге утвер-
ждение, которое может показаться некоторым родителям странным или вообще неверным, –
ведь стереотипы о том, что такое ребенок и как его растить, очень ярки и живучи.

От книги будет польза лишь при одном условии: гибкой позиции читателей, их готов-
ности пересмотреть свои убеждения и стереотипные представления о том, что такое ребенок
и как его надлежит растить. Старая шутка гласит по этому поводу, что большинство россиян
знает совершенно точные ответы на два глобальных вопроса: как наладить жизнь в стране
и как воспитывать детей. Действительно, подобные убеждения зачастую являются чрезвы-
чайно жесткими, пусть даже и не поддающимися никакому рациональному объяснению: раз
нас самих так воспитывали – значит, именно так и надо действовать со своими детьми (вари-
ант: я уже воспитал(а) одного ребенка, поэтому так же следует действовать и со всеми осталь-
ными). Или, наоборот, как воспитывали нас, так не следует, со своими детьми сделаем все
наоборот. В любом случае, во всем том, что касается детей, родителям (да и педагогам, кстати,
тоже) нелегко быть гибкими, объективными, непредвзятыми и открытыми новому жизненному
опыту.

Знаменитый педагог Януш Корчак говорил, что, написав несколько книг для родителей,
он понял, что сделал во всех очень серьезную ошибку: посчитал, что родители способны логи-
чески размышлять, когда речь идет об их собственных детях. Действительно, в этой жизнен-
ной сфере чувства обычно берут верх над рассудком. Наверное, я рискую совершить такую
же ошибку, однако адресую эту книгу тем, кто готов логически размышлять о развитии
ребенка и желает понять, как же оно происходит . Книга обращена не столько к роди-
тельским чувствам, сколько к мышлению.
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Часть 1. Закономерности детского развития

 
 

1.1. Общие закономерности развития ребенка
 

Тем, кто за нас в ответе,
Давно пора понять:
Мы маленькие дети,
Нам хочется гулять!

«Приключения Электроника»

Детство людей, в сравнении с другими живыми существами, чрезвычайно длинное.
Период, когда молодой человек сохраняет практически полную зависимость от мира взрос-
лых, занимает 20 % или даже больше от общей длительности жизни. Это одно из уникальных
качеств человека, отличающих его от мира животных. Ведь даже у тех из них, кто характери-
зуется очень сложным поведением и заботой о потомстве, этот период обычно не превышает
10 % от общей продолжительности жизни, у остальных же и того меньше. Природа как бы
стремится к тому, чтобы как можно быстрее подготовить живое существо к самостоятельности.
А у нас, напротив, время зависимости детей от взрослых очень велико и, более того, по мере
прогресса человечества становится все длиннее! Какой же в этом смысл? В чем уникальность
периода детства и почему он столь продолжительный?

Это связано с тем, что у нас, людей, имеются очень сложные, уникальные психические
явления: речь, абстрактное мышление, произвольная регуляция поведения, способность к
самосознанию. Такой длинный период взросления необходим как раз для того, чтобы сфор-
мировались эти функции. Детство – это уникальное время становления сложнейших
качеств человеческой психики.  Именно в этот период закладываются те качества, кото-
рые в дальнейшем позволяют повзрослевшему человеку познавать и преобразовывать мир,
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решать возникающие проблемы, добиваться успехов в поиске своего «места под Солнцем».
Продуктивное, насыщенное общением со взрослыми и со сверстниками, наполненное важ-
ными и интересными для ребенка событиями, счастливое детство – фундамент всей дальней-
шей активной жизни. Ведь сами по себе, под влиянием только наследственности, важнейшие
качества человеческой психики сформироваться не могут. Для этого необходимы постоянные
интенсивные контакты ребенка сначала с миром взрослых, а потом и с обществом сверстников
(впрочем, контакты со взрослыми для ребенка важнее: до 3 лет они влияют на развитие почти
исключительно, до 11–12 лет – преимущественно), а также возможности совершать активные
действия, направленные на познание и преобразование окружающей действительности. И чем
больше у ребенка возможностей для таких контактов и действий, тем совершеннее окажется
развитие его психики, а значит – шире будут и те возможности, которые позволяют людям
добиваться жизненных успехов.

В связи с этим сразу подчеркнем одну из ключевых мыслей книги, которая в дальнейшем
будет проходить красной нитью через обсуждение самых разных тем. У каждого возраста
есть своя ценность и свой потенциал развития. Задача родителей и других взрослых,
занимающихся обучением и воспитанием ребенка, состоит не в том, чтобы добиться быстрого
его развития, а в том, чтобы создать условия, позволяющие по максимуму использовать уни-
кальный потенциал каждого возраста. Нельзя, к примеру, думать, что раз малыш еще не само-
стоятельный, значит, нужно сделать все возможное, чтобы он как можно быстрее «повзрослел»,
став таковым. Ведь пластичность его психики, восприимчивость к внешним воздействиям и
способность развиваться под их влиянием в этом возрасте больше, чем когда бы то ни было.
А как только он обретет качества, свойственные представителям более старших возрастов (в
частности, ту самую самостоятельность), снизятся и эти возможности.

Обсудим некоторые ключевые моменты, отражающие ход взросления ребенка.
Развитие человека – процесс, темпы которого не совпадают с объективным,

физическим временем и меняются на протяжении жизни.  Сильнее всего «прессуется»
время в два жизненных периода, сопровождающихся наиболее быстрыми и резкими измене-
ниями как психики, так и тела. Первый из этих периодов – от рождения до двух лет. Второй
– это те полтора-два года жизни, на которые приходится половое созревание. В среднем для
девочек это возраст 11–13 лет, для мальчиков 12–14, но конкретные границы этих периодов
могут довольно сильно различаться. Между этими периодами развитие идет довольно быстро,
с небольшим «всплеском» в возрасте около 6–7 лет (когда, кстати, ребенок становится осо-
бенно восприимчивым к внешним воздействиям), после которого несколько замедляется.

Темпы развития выше как раз в те периоды, которые рассматриваются как кризисные,
вызывающие наибольшее число нареканий на «трудновоспитуемость» детей. Это вполне зако-
номерно, поскольку такие периоды – это возраст повышенной пластичности психики, ее
податливости к влияниям, возможности для изменений. Если в воспитании ребенка на преды-
дущих этапах имелись серьезные упущения – именно в эти периоды появляются возможности
исправить их последствия. Так, если с ребенком в первые годы жизни очень мало общались, из-
за чего у него возникли проблемы с освоением речи и в целом замедлились темпы развития, то
последний период, когда это еще может компенсироваться – переход к младшему школьному
возрасту, 6–7 лет. Если и этот момент упущен – ребенок, увы, останется умственно неполно-
ценным уже навсегда.

Но наряду с этим такие переходные периоды – это и время повышенного риска, ведь здесь
возрастают шансы «наломать дров», допустить такие ошибки, которые нарушат весь ход раз-
вития ребенка. Анализируя проблемы, возникающие в конкретных возрастах, мы еще будем
возвращаться к обсуждению этих ошибок, а сейчас отметим лишь общий момент. Самая частая
причина осложнений во взаимодействии с детьми, находящимися на переходных этапах раз-
вития, – это то, что взрослые пытаются общаться с ними так же, как и раньше. А дети-то уже
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изменились, они приобрели новые возможности и стремятся к другим отношениям. Как гла-
сит народная мудрость: самая большая проблема родителей подросшего ребенка –
это то, что они слишком долго знали его маленьким и привыкли к этому. А он-то уже
вырос и требует больше свободы и самостоятельности, стремится почувствовать себя взрос-
лым и активно протестует, когда это не находит поддержки в глазах родителей. Заботы он,
конечно, тоже требует, но в других формах, и терпеть не может, когда его опекают в том, что
он в состоянии сделать самостоятельно.

Резюмируя сказанное выше, отметим, что предпосылка успешного преодоления «кризи-
сов взросления» – это гибкость родителей, их готовность принять тот факт, что ребенок резко
изменился, и пересмотреть свои взаимоотношения с ним.

Кроме того что изменяются темпы развития, трансформируется и скорость субъектив-
ного восприятия времени. С точки зрения ребенка, время течет гораздо медленнее,
чем это представляется взрослым. Для пожилого человека года бегут, а для 3–4-летнего
ребенка день тянется очень долго, а то, что было неделю-другую назад – очень давнее про-
шлое. Поэтому то, что обещано в недалеком (по взрослым меркам) будущем, через несколько
месяцев, для ребенка представляется весьма призрачным, недоступным, почти нереальным.
Обещание «будешь хорошо себя вести – через два месяца подарим тебе велосипед» звучит для
детей примерно так же, как для двадцатилетних людей фраза «больше работайте сейчас – тогда
через 40 лет получите прибавку к пенсии». Ребенок, даже если он и мечтает о будущем
и очень желает стать взрослым, в реальности живет временем настоящим.  Поэтому
на него сильнее всего действуют те слова родителей, которые касаются настоящего времени,
и те награды и наказания, что имеют место быть «здесь и сейчас», а не обещаются когда-то
в будущем.

В современном обществе детство сильно удлинилось: родители
воспитывают своих детей, пока у тех не появятся собственные внуки.
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Взросление происходит неравномерно: в каждом возрасте какие-то психологи-
ческие качества развиваются опережающими темпами, а какие-то отстают.  Пожалуй,
наиболее ярко это проявляется в познавательной сфере ребенка. В дошкольном возрасте (до 6
лет) наиболее интенсивно происходит становление ощущения и восприятия: ребенок познает
мир, главным образом, на основе того, что он может непосредственно почувствовать. В млад-
шем школьном возрасте (7–11 лет) на первое место по темпам развития выходит память: ребе-
нок быстро обучается усваивать и, при необходимости, воспроизводить информацию, но еще
мало умеет логически обрабатывать ее. И лишь к подростковому возрасту (в среднем, с 11–12
лет) на первое место выходит мышление: способность к выявлению тех связей и закономерно-
стей, которые выходят за рамки непосредственного восприятия.

Меняются и общие направления, приоритеты в развитии. Существует два основных
направления в развитии психики:

1. Освоение материально-предметного мира (интеллектуальное развитие). Это развитие
познания, становление интеллекта, освоение различных способов действий с окружающими
предметами.

2.  Освоение мира людей (личностное развитие). Это становление личности ребенка,
выработка различных навыков общения, мотивов и потребностей, совершенствование спосо-
бов взаимопонимания.

На протяжении взросления происходит закономерное чередование  преобладания
одного из этих двух направлений развития. В каждом возрасте какое-то из этих направлений
развивается опережающими темпами, а другое – несколько отстает от него. Это называется
законом периодичности развития.



А.  Г.  Грецов.  «Понимать своего ребенка»

14

В первые шесть месяцев жизни ребенка эти два направления еще не очень четко отде-
лены одно от другого и развиваются параллельно. В возрасте от 6 до 12 месяцев начинает
преобладать личностное развитие, которое предопределяется непосредственным эмоциональ-
ным общением ребенка с матерью (или заменяющим ее взрослым). В возрасте от 1 года до
3 лет приоритеты меняются, у ребенка опережающими темпами протекает интеллектуальное
развитие. Оно происходит, главным образом, посредством активного освоения окружающего
пространства, физического манипулирования различными предметами (так называемая пред-
метно-манипулятивная деятельность). Личностное развитие, конечно, тоже происходит, но его
темпы на этом этапе несколько ниже.

В возрасте около 3 лет преобладающее направление развития меняется вновь. Опережа-
ющими, по сравнению с интеллектом, темпами развивается личность, навыки общения. Это
и резкое улучшение уровня владения речью, и освоение навыков общения со сверстниками в
играх с ними. Следующая смена направления развития происходит в возрасте 6–7 лет. Насту-
пает время активного развития интеллекта, которое происходит, в первую очередь, под вли-
янием учебной деятельности, период перехода к подростковому возрасту (10–11 лет) – это
время очередной смены преобладающего направления развития. Подростки, особенно млад-
шие (11–13 лет), в большей степени ориентированы не на накопление знаний об окружающем
мире, а на общение со сверстниками.

Важно понимать, что периодические смены преобладания интеллектуального и
личностного развития – процесс совершенно естественный  и необходимый для того,
чтобы взросление протекало гармонично. Довольно часто те периоды, в которые меняется
направление развития, воспринимаются взрослыми как проявление каких-то проблем, вызы-
вают беспокойство и недоумение. Особенно часто воспринимаются таким образом этапы, когда
замедляется интеллектуальное развитие: 3 года, 10–11 лет. Дескать, ребенка как будто подме-
нили: был такой умненький, послушный, все вокруг ему было интересно, а тут будто «с цепи
сорвался». На самом деле, ничего страшного при этом не происходит, развитие движется своим
естественным путем.

В нашем обществе почему-то зачастую считается, что развитие интеллекта и хорошее
обучение гораздо важнее умения общаться. На самом деле это утверждение более чем спорное:
по некоторым данным, до 80 % наших жизненных успехов связаны именно с навыками обще-
ния, а не с интеллектом. Но если подростки вдруг начинают интересоваться «тусовками» (или,
о ужас, сверстниками противоположного пола) больше, чем уроками, то у взрослых это порой
вызывает едва ли ни панику. Хотя такое положение дел свидетельствует лишь о том, что раз-
витие молодого человека происходит нормально. В реальности, куда больше оснований для
беспокойства должны давать те подростки, которые лишь старательно учатся, но не стремятся
к общению со сверстниками…

Развитие неизбежно сопровождается кризисами – периодами обострения про-
тиворечий, ведущих к качественным изменениям психики.  Взросление всегда проходит
через периоды повышенной неустойчивости, когда окружающим становится труднее взаимо-
действовать с ребенком, да и сам он испытывает напряжение, дискомфорт.
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Кризисы развития, как правило, включают в себя две фазы.
1. Деструктивная. Здесь происходит распад тех особенностей психики и форм регуля-

ции поведения, которые сложились ранее. В эти периоды наиболее ярко проявляются обостре-
ния противоречий, поведение детей обычно характеризуется как «проблемное». Хотя такая
фаза кризиса вполне естественна – ведь, чтобы выстроить что-то новое, сначала нужно «рас-
чистить стройплощадку». Как в свое время пелось в «Интернационале»: «Весь мир насилья
мы разрушим до основанья, а затем…» В первой фазе любого кризиса развития происходит
именно это «разрушение мира»: отказ от сложившихся ранее способов восприятия действи-
тельности и форм регуляции своего поведения. Что и воспринимается взрослыми как про-
блемность ребенка.

2. Конструктивная. На этой фазе выстраиваются новые, более совершенные способы
познания мира и регуляции поведения. «Мы наш, мы новый мир построим…» Собственно,
суть кризиса – как раз в этой фазе! Взрослеющий человек обретает такие качества, которые
позволят ему более совершенно ориентироваться в мире.

В целом, при благополучном ходе развития итоги кризиса бывают положительными.
Ребенок переходит на новый уровень возможностей психики. Если же взросление происходит
очень гладко, не сопровождается периодами обострения противоречий, проблемности пове-
дения – родителям, конечно, с таким ребенком удобнее, однако это отнюдь не гарантирует,
что развитие идет благополучно. Возможен, конечно, вариант, что оно действительно прохо-
дит очень гладко и при этом интенсивно, но чаще встречается другая ситуация: темпы такого
бескризисного развития оказываются ниже, чем у тех, у кого оно не столь ровное.

Кризис – это время повышенной пластичности, гибкости психики, ее податливости к
различным воздействиям. Эра как больших возможностей, так и повышенного риска. В пери-
оды, когда поведение ребенка становится более проблемным, он острее реагирует
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на любые воздействия взрослых, хотя, разумеется, и не всегда именно таким образом,
как те ожидают. Чаще всего те, кто занимается воспитанием, при возникновении каких-либо
сложностей пытаются усилить свои воздействия, прибегая к более жестким мерам. Однако для
ребенка (восприимчивость которого как раз в этот период обострена!) они могут оказаться
чрезмерными и вызвать не исправление поведения, а наоборот, протест или своеобразную
внутреннюю «отгороженность». Это выглядит так, как будто ребенок, присутствуя физически,
внутренне находится в каком-то другом мире, и до него вообще «не доходит», что взрослые
пытаются до него донести.

Развитие не сводится к количественному росту, оно сопровождается каче-
ственным изменением способов восприятия мира и регуляции поведения.  Ребенок –
это отнюдь не уменьшенная копия взрослого, а весьма оригинальное существо, которому при-
сущи отличные от привычных нам, качественно иные способы восприятия окружающей дей-
ствительности. И бесполезно требовать от детей того, к чему они еще не способны в силу своих
возрастных особенностей.

Например, по мере взросления появляется способность произвольно регулировать свое
поведение: не ждать немедленного воплощения всех своих желаний, а разделять понятия
«хочу» и «надо», «возможно» и «невозможно»; размышлять о мире абстрактно, безотноси-
тельно к тому, что именно мы видим вокруг себя в данный момент; понимать, что интересы
других людей могут отличаться от наших собственных, а мир живет по своим собственным
законам и не обязан подчиняться нашим желаниям.

Вот лишь некоторые моменты, которые присутствуют в мировосприятии взрослого (да и
то, кстати, не каждого). В картине мира ребенка ничего подобного нет!

Развитие сопровождается периодами повышенной чувствительности к опреде-
ленным воздействиям (так называемым сензитивными периодами). Если развитие способ-
ностей в эти промежутки времени упущено, то потом наверстать упущенное становится весьма
сложно, а иной раз и невозможно. Так, если ребенка в возрасте от 3 до 5 лет лишить возмож-
ности активно осваивать речь (это случается, если у него нет возможности регулярно общаться
со взрослыми, например при плохой организации воспитания в детском доме) – скорее всего,
он на всю жизнь останется косноязычным, и преодолеть это какими-либо педагогическими
воздействиями будет крайне сложно.

Развитие ребенка происходит непрерывно, но в каждом возрастном периоде есть те спо-
собности, которые выходят на первый план. Приблизительно от 2 до 5–6 лет это речь, именно
в данный период наибольшими темпами растет словарный запас ребенка, и происходит это
совершенно спонтанно, просто в ходе обычного общения, без какого-либо специального обу-
чения. В период примерно от 4 до 6 лет это навыки взаимодействия с себе подобными и спо-
собность к ролевому поведению. Дети обретают возможность вести себя сообразно требова-
ниям общества и ожиданиям со стороны окружающих людей (активнее всего развивается такая
способность посредством ролевых игр со сверстниками, речь о которых пойдет далее). При-
мерно в 6–8 лет активно совершенствуется умение произвольно регулировать свое поведе-
ние: именно в этот период реакции ребенка перестают быть спонтанными, он учится контро-
лировать их, руководствуясь мышлением и представлениями о том, что приемлемо в каждой
конкретной ситуации. Младший школьный возраст (7–10 лет) – период ускоренного развития
таких познавательных процессов, как память и воображение, а также заложения основ логиче-
ского мышления и комплекса умений, которые в дальнейшем позволят эффективно работать
с информацией и лягут в основу самообучения. У подростков же ускоренными темпами опять
развивается социальная сфера, они активно учатся выстраивать эмоциональные отношения со
сверстниками. Интеллектуальное развитие при этом тоже не стоит на месте, резко возрастают
способности к абстрактному, теоретическому мышлению.
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В каждом возрасте есть свои «сильные стороны» развития, свой потенциал. Именно его
и нужно использовать по максимуму в этот период жизни, а не стремиться к тому, чтобы ребе-
нок как можно быстрее перешел к следующему этапу. Не очень мудро поступают те родители,
которые, стремясь вырастить своего ребенка вундеркиндом, как можно раньше, буквально в
2–3 года начинают учить его читать, заниматься математикой, играть на музыкальных инстру-
ментах и т. п. Конечно, в чем-то такой ребенок действительно начинает опережать в развитии
своих сверстников. Но зато в чем-то другом – неминуемо отстает! Допустим, он очень рано
учится читать, любит это дело, знакомится с интересными книжками, и это стимулирует раз-
витие его интеллекта. Вот только со сверстниками он при этом практически не общается, не
играет – и, как следствие, у него не вырабатываются социальные навыки, которые, быть может,
для дальнейшей жизни куда важнее, нежели «книжный» интеллект.
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