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Предисловие

 
Настоящее издание является частью методического комплекта к «Программе воспитания

и обучения в детском саду» (под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаро-
вой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005), которая в соответствии с современ-
ными задачами дошкольного образования предусматривает всестороннее развитие ребенка на
основе его возрастных возможностей и индивидуальных способностей.

Ведущие цели «Программы» – создание благоприятных условий для полноценного про-
живания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
развитие психических и физических качеств, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе, к школе.

«Программа» рекомендована Министерством образования и науки Российской Федера-
ции для учреждений дошкольного образования.

К «Программе» подготовлены краткие «Методические рекомендации» (М.: Издатель-
ский дом «Воспитание дошкольника», 2005; М.: Мозаика-Синтез, 2005), раскрывающие осо-
бенности организации и методики работы по всем основным разделам воспитания, обучения
и развития ребенка в детском саду на разных возрастных этапах дошкольного детства.

Более подробные методические руководства к «Программе» содержатся в базовых мето-
дических пособиях: Петрова В. И., Стульник Т. Д. «Нравственное воспитание в детском
саду» (М.: Мозаика-Синтез, 2006), Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском
саду» (М.: Мозаика-Синтез, 2006), Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» (М.: Моза-
ика-Синтез, 2005), Теплюк C. H., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. «Дети раннего возраста в
детском саду» (М.: Мозаика-Синтез, 2005), Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.
«Трудовое воспитание в детском саду» (М.: Мозаика-Синтез, 2005) и др.

Пособие «Развитие ребенка в дошкольном детстве» продолжает серию изданий данного
учебно-методического комплекта. В книге рассматриваются вопросы психического развития
детей от рождения до 7 лет, указываются основные направления работы с дошкольниками.
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Основные закономерности

психического развития ребенка
 

Психическое развитие ребенка зависит от целого ряда факторов. Прежде всего от тех
качеств, которые заложены в нем природой. Они характеризуют строение и функции его орга-
низма. Особая роль отводится нервной системе и мозгу благодаря которому ребенок может
освоить сложные виды психической деятельности. Даже такое близкое по строению мозга
существо, как человекообразная обезьяна, не сможет стать полноценным человеком и освоить
сложные виды предметной деятельности. Другими словами, именно человеческий мозг явля-
ется условием того, что младенец станет человеком.

Однако наличия врожденных качеств недостаточно для того, чтобы психическое разви-
тие ребенка протекало успешно. Как показали исследования, если ребенок попадает в осо-
бую среду, например, оказывается среди животных, то его развитие затрудняется. Он начинает
осваивать формы поведения, характерные для окружающих его животных. Сравнительные
наблюдения за развитием ребенка и животного в социальной и биологической среде показы-
вают, что животное в любых условиях остается животным, в то время как ребенок в социаль-
ной среде становится человеком, а в животной среде приобретает свойства животного. Данное
обстоятельство указывает на два важных фактора, оказывающих влияние на развитие ребенка:
на чрезвычайную пластичность мозга малыша, которая позволяет осваивать сложные формы
поведения, и на роль социального окружения.

В животном мире определенный уровень развития обеспечивается биологической фор-
мой наследования, то есть возможности развития того или иного живого вида определяются
наследственностью. В человеческом же обществе психические свойства передаются благодаря
социальному наследованию. Дело в том, что каждое поколение сохраняет свой опыт в орудиях
и продуктах деятельности, которые были получены в конкретный исторический период раз-
вития общества. Поэтому психическое развитие ребенка обусловливается не столько наслед-
ственными качествами, сколько особенностями той культуры, которая сохраняется в обще-
стве. Овладевая соответствующей человеческой культурой – и в первую очередь способами
действий с различными предметами, ребенок развивает психические качества, необходимые
для действия с теми культурными образцами, которые дает ему взрослый.

Любой объект, предлагаемый ребенку взрослым, обладает двумя типами свойств – так
называемыми натуральными, физическими свойствами и свойствами культурными, или пред-
метными (то есть такими качествами, которые характеризуют объект с точки зрения его упо-
требления в данном человеческом обществе). Необходимо понимать, что если натуральные
свойства объектов доступны ребенку при непосредственном взаимодействии, то культурные
свойства (такие как цвет, форма, величина и др.) могут быть познаны только с помощью взрос-
лого. Специфика развития ребенка определяется в первую очередь освоением культурных
свойств различных объектов.

Отечественные психологи считают, что полноценное развитие ребенка возможно только
благодаря умелому руководству со стороны взрослого. Однако не менее важную роль в психи-
ческом развитии играет активность самого ребенка. Недостаточно только того, чтобы у малыша
была нормальная наследственность, пластичный мозг, чтобы он воспитывался в культурной
среде, необходимо, чтобы он сам совершал определенные формы активности, управление кото-
рыми осуществляет взрослый. Эти формы активности организуются в сложные системы дея-
тельности, освоение которых является главной задачей в становлении детской психики. В
процессе овладения различными видами деятельности у ребенка происходит развитие мозга,
который представляет собой физиологическую основу сложных видов психической деятельно-
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сти. Важно отметить, что мозг является не столько условием психического развития, сколько
результатом организации собственной активности ребенка под управлением взрослого.

Действия, которые усваивает ребенок (вытирание полотенцем, еда с помощью ложки и
др.), обеспечивают не только развитие мозга, но и развитие психики. Эти действия первона-
чально выступают как практические, с помощью которых достигается определенный резуль-
тат. Параллельно с развитием внешних действий у ребенка начинают развиваться внутренние
действия, составляющие основу психического развития. К внутренним действиям относятся
действия восприятия, мышления, воображения, памяти и т. п., позволяющие ребенку ориен-
тироваться в окружающей действительности и знакомиться с условиями ситуации, в которой
он будет действовать. Первоначально ориентировочные действия оказываются как бы слитыми
с внешними. Затем по мере развития ребенка ориентировочные действия начинают предше-
ствовать внешним исполнительным действиям. Если малышу предложить сложить кубики в
коробку, то он начнет делать это хаотично, а ребенок более старшего возраста будет выполнять
задание более аккуратно – сначала примерит кубики к коробке, а затем станет складывать их
ровными рядами. Развитие ориентировочных действий происходит за счет того, что в рамках
выполнения практического действия ребенку приходится решать особую задачу по выявлению
и анализу условий, в которых это практическое действие осуществляется. Постепенно, по мере
развития ребенка, ориентировочная часть действия интериоризируется, то есть происходит
процесс перехода внешнего действия во внутреннее умственное действие. Ребенок начинает
выполнять ориентировку «в уме». Характерным примером такого типа ориентировочных дей-
ствий может быть следующая ситуация: двухлетнему ребенку предлагается пирамидка с раз-
ными по размеру кольцами, которую нужно собрать таким образом, чтобы внизу были самые
большие кольца, а вверху они постепенно уменьшались. Малыши начнут выполнять это зада-
ние, не учитывая размер колец, и в собранных ими пирамидках будут чередоваться большие и
маленькие кольца. Дети средней группы станут действовать иначе: некоторые из них, прежде
чем собирать пирамидку, разложат кольца в ряд – от большого к маленькому. Такое располо-
жение колец свидетельствует о решении ребенком особой задачи – поиска последовательно-
сти, в которой необходимо располагать кольца. Эту задачу ребенок решает предварительно,
прежде чем начать собирать пирамиду. Здесь мы видим конкретное ориентировочное дей-
ствие, выполняемое во внешней материализованной форме. Если же попросить собрать пира-
мидку детей подготовительной группы, то они будут сразу (без предварительного раскладыва-
ния колец) собирать кольца в нужной последовательности. Такие действия указывают на то,
что ребенок уже мысленно определил последовательность надевания колец и выполняет эту
задачу сразу, «с места». В приведенных примерах прослеживается порядок развития ориенти-
ровочных действий, который связан с решением конкретной практической задачи.

В исследованиях отечественных нейрофизиологов было установлено, что различные
участки мозга ребенка развиваются в зависимости от того, насколько активно и в какую дея-
тельность включается малыш. Оказалось, что существуют особые периоды, в которые развитие
тех или иных отделов мозга происходит наиболее интенсивно. Такие периоды были названы
«сензитивными». Если в этот период ребенок включается в адекватную для него деятельность,
то соответствующие участки мозга развиваются эффективно и психическое развитие ребенка
достигает высокого уровня. Вместе с тем если подобного освоения деятельности не проис-
ходит, то может наблюдаться отставание в развитии, компенсировать которое в дальнейшем
достаточно сложно. Например, развитие восприятия ребенка происходит в раннем и дошколь-
ном возрасте и связано с освоением предметной, изобразительной деятельности и конструи-
рования; развитие воображения происходит в дошкольном возрасте и связано со становлением
игровой деятельности.
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Характер взаимодействия педагога с ребенком определяется выбором стратегии образо-
вательной работы, то есть ролью взрослого в детском развитии. Можно выделить три подхода
к определению такой стратегии.

В рамках одного из них предполагается, что обучение должно приспосабливаться к раз-
витию. Существует целый ряд психологических и психолого-педагогических направлений,
которые строятся на основе этого подхода. Ярким его представителем был Ж. Пиаже, который
считал, что ребенок должен самостоятельно осваивать способы взаимодействия с объектами.
До тех пор пока они не освоены, развитие ребенка не может перейти на качественно новый уро-
вень. Таким образом, Ж. Пиаже рекомендовал следовать за логикой выработки самим ребен-
ком способов взаимодействия с миром, то есть контролировать развитие дошкольника и предо-
ставлять ему возможность взаимодействовать со средой.

В соответствии со вторым подходом, называемым акселерация развития, взрослый, кото-
рый довлеет над ребенком, должен обучить его таким способам взаимодействия с объектами,
которые выходят за рамки возможностей воспитанника. В этом случае дети осваивают нехарак-
терные для их возраста виды действий и знаний, что часто приводит к механическому заучи-
ванию информации. Акселерация довольно часто встречается в семейном воспитании: роди-
тели стремятся дать детям знания, к освоению которых они еще не готовы.

Третий подход разрабатывали известные отечественные ученые, такие как Л. С. Выгот-
ский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др. Согласно этому подходу, спе-
цифика развития дошкольника связана с присвоением элементов человеческой культуры, а
значит, решающим в развитии ребенка оказывается обучение. Именно оно «ведет» за собой
развитие, однако одновременно важно учитывать «зону ближайшего развития»1.

Л. С. Выготский считал, что формирование ребенка происходит в особых условиях,
которые он называл социальной ситуацией развития, создающей зону ближайшего развития.
Она определяется содержанием образования, которое дает возможность для сотрудничества
ребенка и взрослого. А оно, в свою очередь, предполагает активность ребенка и взрослого в
освоении различных знаний, предлагаемых (а не навязываемых) взрослым.

А. В. Запорожец, развивая идеи Л. С. Выготского, ввел понятие «амплификация раз-
вития». Ее суть заключается в том, чтобы максимально расширить зону ближайшего разви-
тия ребенка, то есть насытить процесс образования различными видами детской деятельности.
Амплификация развития может рассматриваться как расширение способов взаимодействия
ребенка-дошкольника со взрослым по поводу различных ситуаций, характерных для детской
культуры.

Д. Б. Эльконин говорил о том, что по мере развития общества постепенно возник раз-
рыв между возможностями детей и требованиями, которые предъявляет к ним общество. Этот
разрыв преодолевается за счет особого периода в развитии человека, получившего название
«детство». Детство не просто время спонтанной и свободной активности ребенка. Это очень
важный период. Проживая его, ребенок приобретает умения, которые в дальнейшем позволят
ему освоить мир взрослых.

Мы исходим из того, что наиболее продуктивной стратегией в образовательной работе
с детьми является амплификация, согласно которой жизнь ребенка необходимо максимально
насытить различными видами и формами активности, составляющими основу детства и поз-
воляющими ему в дальнейшем успешно войти во взрослую жизнь. Важно подчеркнуть: дет-
ство – это не этап «перетаскивания» ребенка во взрослую жизнь, а самоценный период, обла-

1 Зона ближайшего развития – расхождение между задачами, которые ребенок решает с помощью взрослого, и теми зада-
чами, которые ребенок решает самостоятельно. Зона ближайшего развития определяется теми способами и средствами куль-
турного действия, которые ребенок осваивает в настоящий момент.
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дающий собственным богатым содержанием, которое должно быть представлено максимально
полноценно в образовательной работе с детьми.

Особенность образовательной работы с детьми дошкольного возраста заключается в том,
что, попадая в детский сад, они выходят за рамки установившихся семейных отношений. Такая
ситуация является для ребенка эмоционально напряженной, поэтому задача педагога заключа-
ется в том, чтобы сделать ее максимально комфортной, для чего необходимо учитывать инди-
видуальность каждого ребенка. Кроме того, необходимо выработать некоторые общие страте-
гии взаимодействия с ним. Одна из них состоит в максимально возможной поддержке детской
инициативы со стороны педагога, «провоцируемой» стремлением действовать по подражанию,
так же, как взрослые.

Отечественный психолог H. Н. Поддьяков подчеркивал: в  образовательном процессе
четко выделяются две формы детской активности. Первая определяется содержанием, пред-
лагаемым взрослым, и связана с трансляцией культурных образцов, адекватных периоду дет-
ства, и форм детской активности. Другая форма исходит, наоборот, от ребенка: он сам явля-
ется инициатором обследования различных объектов и выступает в роли экспериментатора,
пытающегося понять сложные зависимости в окружающем мире. H. Н. Поддьяков считал, что
очень важно поддерживать эту бескорыстную познавательную активность детей.

Таким образом, образовательная работа с детьми предъявляет к взрослому особые тре-
бования. С одной стороны, он выступает в роли посредника между культурой и ребенком и
предлагает ему различные ее образцы. С другой – является посредником между дошкольником
и культурой: поддерживая его инициативу, пытается приспособить культуру к ребенку. Эта
непростая для взрослого позиция становится причиной того, что на первый план выступает
либо один аспект работы с детьми, либо другой. Крайними формами являются акселерация и
такой подход, при котором образовательная работа целиком следует за детским развитием.

При работе с детьми взрослый вступает в непосредственный эмоциональный контакт с
ними. Важность эмоциональных переживаний, особенно на ранних этапах развития, подчер-
кивали представители психоаналитической концепции. Один из разработчиков такого под-
хода, Э. Эриксон, подчеркивал: на различных возрастных этапах перед ребенком встают осо-
бые задачи развития, и успешное решение их возможно только с помощью взрослого, который
создает социальную ситуацию развития, обеспечивает познавательную активность дошколь-
ника, предъявляет культурные образцы для освоения и поддерживает детскую инициативу. Но
главное, взрослый несет ответственность за решение базовых жизненных задач, которые опре-
деляют судьбу ребенка: малыш либо принимает этот мир и самого себя, либо относится к нему
с недоверием и не верит в собственные силы.

Все многообразие форм работы с детьми осуществляется в конкретных образователь-
ных ситуациях, которые создает педагог или которые возникают стихийно при взаимодействии
ребенка с окружающим миром. Поэтому перед педагогом стоит особая задача – продумать
и проанализировать конкретные ситуации, в которых происходит образовательная работа с
детьми. Приведем некоторые общие рекомендации по их организации. Прежде всего следует
стремиться к тому, чтобы дети достаточно четко могли уяснить, в какой именно ситуации они
оказываются (прогулка, занятие или свободная игровая деятельность), ибо специфика прожи-
вания каждой из них связана и с мотивацией, и с необходимыми энергетическими затратами.
Вот почему необходимо подготовить ребенка к началу и окончанию образовательной ситуации.

Известно, что любая ситуация в системе дошкольного образования организуется взрос-
лым, который всегда является явным или неявным ее участником. В этом смысле взрослый
представляет собой устойчивую характеристику любой образовательной ситуации, которая
определяется и конкретными особенностями времени и места, и особенностями личности
педагога. Следовательно, эффект образовательной работы зависит не только от программы,
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но и от личности воспитателя, который даже самую обычную ситуацию может сделать эмоци-
онально насыщенной, привлекательной и интересной для ребенка.

Обратим внимание на стиль общения педагога с воспитанниками. Среди наиболее типич-
ных стилей можно выделить такие, которые оказывают большое влияние на результаты обра-
зовательной работы.

Широко известен так называемый авторитарный стиль воспитания, при котором взаимо-
действие взрослого с ребенком сводится к системе жестких предписаний, требующих безого-
ворочного выполнения. Этот стиль подавляет инициативу и очень часто приводит к невроти-
зации личности ребенка.

Другой стиль может быть охарактеризован как гиперопека. Такой способ взаимодей-
ствия, предоставляя ребенку надежную защиту, на самом деле, так же как и авторитарный
стиль, ограничивает его самостоятельность, делает предельно зависимым от взрослого, лишает
инициативности, что способствует развитию тревожности.

Выделяется также попустительский стиль: взрослый только формально «обозначает»
свое присутствие в образовательном процессе, при этом он не заинтересован в реальных дости-
жениях ребенка, который оказывается предоставленным сам себе, хотя педагог и находится
рядом. При этом он воспринимает ребенка скорее как помеху для собственной активности
(взрослый может быть лоялен к детям, но не вникать в их проблемы).

Как наиболее позитивный можно обозначить демократический стиль воспитания, при
котором ребенок рассматривается как полноправный участник образовательного процесса, а
взрослый выступает как лицо, заинтересованное в сотрудничестве с ним. Педагог поддержи-
вает его инициативу при обсуждении или выполнении различных дел, но не освобождает от
ответственности. Наоборот, ребенок наделяется полномочиями и одновременно ответствен-
ностью за выполнение принятой задачи.

Еще одной областью образовательной работы, изучению которой было посвящено много
исследований, является система оценивания детского поведения. Здесь особенно выделяются
представители бихевиорального подхода2, в частности, концепции оперантного научения3, в
соответствии с которой выделяют два типа оценивания – негативное и позитивное. Любое нега-
тивное оценивание действий ребенка нежелательно, важна позитивная оценка. При этом взрос-
лый должен подчеркивать, за что именно он хвалит ребенка (например: «Ты сегодня очень
постарался и сам надел колготки. Молодец!»). К сожалению, в отечественной образователь-
ной практике (как в семье, так и в системе дошкольного образования) широко распростра-
нены запрещающие правила, которые влекут за собой негативную оценку детского поведения:
«Сколько раз я тебе говорил, что так нельзя делать!». Необходимо свести к минимуму коли-
чество запретов и по возможности преобразовать их в содержательные указания для соверше-
ния продуктивного действия. Например, вместо фразы: «Нельзя бежать по лестнице» – сле-
дует сказать: «По лестнице нужно идти шагом, держась за перила». В этом случае взрослый не
только тормозит нежелательную активность ребенка, но и дает ему возможность реализовать
свои побуждения в приемлемой для системы образования форме.

Таким образом, процесс детского развития представляет собой многоуровневое систем-
ное явление, характеризующееся наследственными факторами, социальной ситуацией разви-
тия, организуемой взрослым, и деятельностью самого ребенка, осуществляемой под руковод-
ством взрослого. Только благодаря гармоничному сочетанию этих факторов можно достичь
позитивных результатов в развитии ребенка.

2 Бихевиоризм – направление в психологии, считающее предметом психологии поведение, которое понимается как сово-
купность двигательных и сводимых к ним словесных и эмоциональных ответов (реакций) на воздействия (стимулы) внешней
среды.

3 Оперантное научение – форма научения, характеризующаяся тем, что подкрепляется то спонтанное поведение, которое
признается желательным.
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