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Интерес к практической психологии в настоящее время до�
статочно велик и связан с тем, что наше общество начинает по�
ворот к человеческой индивидуальности, к пониманию ценно�
сти ее творчества, инициативности и самостоятельности. В свя�
зи с этим ключевой задачей системы образования становится
воспитание развитого, творчески относящегося к жизни чело�
века, что связано с личностно�заинтересованным со стороны
взрослых индивидуальным подходом к каждому ребенку.

В представленном пособии осуществлена попытка система�
тизировать знания о работе практического психолога, соответ�
ствующие современному уровню развития психологической тео�
рии и практики, возможные способы реализации этих знаний в
работе психолога в рамках деятельности психологической
службы дошкольного учреждения.

Данное пособие, уделяя значительное внимание проблемам
психологической помощи, коррекции нарушений в поведении
и развитии, основной акцент делает на нормальном развитии,
на возможностях практической психологии содействовать пол�
ноценному развитию ребенка на каждом возрастном этапе до�
школьного детства.

Используемые в курсе теоретические понятия («новообразо�
вание», «развитие», «кризис», «психическое нарушение», «сензи�
тивность», «психодиагностика», «психокоррекция» и др.) приоб�
ретают четко выраженный практический аспект.

Содержание пособия строится на основе работ таких ис�
следователей, как Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леон�
тьев, М.И. Лисина, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин, И.В. Дубро�
вина, О.М. Дьяченко, Л.М. Прихожан, И.В. Толстых, М.Р. Би�
тянова и др.

Учебно�методическое пособие рассчитано на студентов пси�
хологического и дошкольного факультетов и предполагает на�
личие у них базовых знаний по общей и возрастной психологии.

Предложенные в пособии программы семинарских, практи�
ческих и лабораторных занятий, выводы по темам, промежуточ�
ные и контрольные вопросы позволят студентам организовать
самостоятельную работу по овладению основами учебного кур�
са «Детская практическая психология».
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Психологическая служба является неотъемлемой частью со�
временной системы образования. Психологическая служба обра�
зования рассматривается как интегральное явление, представля�
ющее собой единство четырех его аспектов: научного, приклад�
ного, практического и организационного (И.В. Дубровина,
1997). Научный аспект предполагает проведение научных иссле�
дований по проблемам методологии и теории деятельности
практического психолога и всей психологической службы в це�
лом. Данное направление позволяет изучить индивидуальные
проявления возрастных закономерностей психического разви�
тия детей, условия становления личности и индивидуальности
как предпосылок психологического здоровья в дошкольном
возрасте. Исследователи пытаются найти научное обоснование
и осуществить инструментальную разработку психодиагности�
ческих, психокоррекционных, психопрофилактических и раз�
вивающих программ, методов и средств работы практических
психологов. Прикладной аспект предполагает использование
психологических знаний педагогами, методистами, руководи�
телями учреждений образования в своей профессиональной де�
ятельности. При поддержке психолога названные специалисты
используют и внедряют психологические знания в процессе
разработки программ, планов, методических и дидактических
материалов. Практический аспект реализуется через специфи�

ческую профессиональную деятельность психолога в дошколь�
ном учреждении (ДОУ) и предполагает реализацию соответ�
ствующих функций. К основным профессиональным функци�
ям (видам деятельности) практического психолога ДОУ можно
отнести:

� психологическое просвещение;

� психологическую профилактику;

� психологическую диагностику;

� психологическую коррекцию;

� развивающую работу с детьми;

� психологическое консультирование.

Наконец, организационный аспект направлен на создание
действенной структуры психологической службы образования.
Данная структура должна обеспечивать взаимодействие всех
звеньев службы по содержательным и организационным вопро�
сам, осуществлять контроль за качеством профессиональной
деятельности психологов, заниматься повышением их квали�
фикации.

В своей профессиональной деятельности психологи опирают�
ся на теоретические положения таких ученых, как Л.И. Божович,
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский,
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др. Основными теоретически�
ми положениями выступают: деятельностный подход к понима�
нию процесса психического развития; роль общения ребенка со
взрослым как необходимого условия психического и личност�
ного развития ребенка; ведущая роль обучения в психическом
развитии; учет возрастных закономерностей психического раз�
вития, сенситивных и критических периодов; учет индивиду�
альных вариантов детского развития.

На сегодняшний день основной целью психологической
службы образования считается обеспечение психического и пси8
хологического здоровья детей на всех этапах детства. Деятель�
ность психолога должна представлять собой содействие психи�
ческому и личностному развитию каждого ребенка на всех воз�
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растных ступенях дошкольного и школьного детства. Данная
цель конкретизируется в ряде задач (И.В. Дубровина, 1997):

� реализовать в работе с детьми возможности и резервы
развития каждого возрастного этапа;

� развивать индивидуальные особенности детей;

� создавать благоприятные психологические условия для
развития каждого ребенка;

� оказывать своевременную психологическую помощь и
поддержку детям, их родителям и педагогам.
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В практике образовательных учреждений можно выделить
несколько сложившихся на сегодняшний день моделей работы
психолога. Первая модель состоит в том, что психолог является
специалистом, обеспечивающим научное, психологически оп�
равданное руководство учебно�воспитательным процессом.
Психолог в этом случае реализует функции идеолога и эксперта
тех процессов, которые осуществляются в данном учреждении.
Вторая модель ориентирует психолога на оказание помощи де�
тям, имеющим какие�либо отклонения в развитии и проблемы в
освоении социальной действительности. Однако остальные пси�
хологически благополучные дети остаются вне поля зрения пси�
холога, что делает данную модель узконаправленной, малоэф�
фективной. Наконец, третья модель предполагает организацию
работы психолога как процесс непрерывного сопровождения
ребенка от момента его прихода в ДОУ или школу и до выпуска.

Идея психологического сопровождения получает все боль�
шую популярность, так как она дает возможность органично
сочетать специфическую психологическую работу с целями и
ценностями всего учебно�воспитательного процесса. При этом
в центре психолого�педагогической деятельности находится
личность ребенка как целостное образование.

Разработкой организационных и содержательных вопросов
психологического сопровождения занимаются такие исследовате�
ли, как М.Р. Битянова (1997), И.В. Дубровина (1997), Е.И. Казако�
ва (1995—2000), Т.И. Чиркова (2001), Л.М. Шипицина, А.А. Халь�
ко, Ю.С. Галлямова, Р.В. Демьянчук, Н.Н. Яковлева (2003) и др.
Министерством образования РФ были разработаны рекоменда�
ции по психолого�педагогическому сопровождению обучаю�
щихся в учебно�воспитательном процессе в условиях модерни�
зации образования, с которыми можно ознакомиться в прило�
жении 1 настоящего пособия.

Е.И. Казакова (2000) рассматривает сопровождение как ме�
тод, обеспечивающий условия для принятия субъектом разви�
тия оптимальных решений в различных ситуациях жизненного
выбора. При этом под субъектом развития понимается как раз�
вивающийся человек, ребенок, так и развивающаяся система.
Ситуации жизненного выбора — множественные проблемные
ситуации, при разрешении которых субъект определяет для
себя путь прогрессивного или регрессивного развития. Как от�
мечают исследователи, сопровождение предполагает поддержку
ребенка, в основе которой должны сохранятся его свобода и от�
ветственность за выбор варианта решения актуальной проблемы.
Это сложный процесс взаимодействия сопровождающего и со�
провождаемого, результатом которого являются решение и дей�
ствие, ведущие к прогрессу в развитии сопровождаемого. В дан�
ный процесс включены и сам ребенок, и его родители, и педа�
гоги, и ближайшее окружение.

Опираясь на исследование М.Р. Битяновой (1997), психоло8
гическое сопровождение можно определить как систему профес�
сиональной деятельности психолога, направленную на создание
социально�психологических условий для успешного обучения,
воспитания и психического развития ребенка на всех этапах его
детства.

М.Р. Битянова выделяет три взаимосвязанных компонента,
определяющих процесс сопровождения. Во�первых, это систе�
матическое отслеживание психолого�педагогического статуса
ребенка и динамики его психического развития в процессе вос�
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питания и обучения. Идет систематическое накопление сведе�
ний о фактах и особенностях психической жизни ребенка, что
позволяет не только судить о своеобразии его развития, но и со�
здавать условия, соответствующие этому развитию. Во�вторых,
это создание социально�психологических условий для развития
личности ребенка и его успешного воспитания и обучения. Ос�
новываясь на результатах диагностики, психолог предлагает
программы психологического развития ребенка, определяются
условия, необходимые для его успешного обучения и воспитания.
В�третьих, это создание специальных социально�психологи�
ческих условий для оказания помощи детям, имеющим пробле�
мы в развитии, обучении, поведении. Работа психолога направ�
лена на преодоление возникших у детей трудностей и повыше�
ние способности к компенсации и адаптации.

Выделенные М.Р. Битяновой принципы построения психоло�
гического сопровождения позволяют с успехом организовать про�
цесс психического и личностного развития дошкольников.

Так, первый принцип провозглашает безусловную ценность
внутреннего мира ребенка, приоритетность потребностей, це�
лей и ценностей его развития. Это означает следование за есте�
ственным развитием ребенка на каждом возрастном и социо�
культурном этапе онтогенеза. Сопровождение опирается на те
личностные достижения, которые реально есть у ребенка; оно
соответствует логике его развития, а не искусственно задает ему
цели извне.

Второй принцип говорит о необходимости создания усло�
вий для самостоятельного творческого освоения детьми систе�
мы отношений с миром и самим собой, а также для совершения
ребенком личностно значимых жизненных выборов. Взрослый
должен помнить о том, что внутренний мир ребенка является
автономным и независимым. В процессе сопровождения необ�
ходимо создавать условия (ситуации выбора) и тем самым по�
буждать ребенка к нахождению самостоятельных решений, по�
мочь ему принять на себя ответственность за свои поступки.

Третий принцип, реализуемый идеей сопровождения, заклю�
чается во вторичности его форм и содержания по отношению к

социальной и учебно�воспитательной среде жизнедеятельности
ребенка, т.е. в рамках объективно данной ребенку социально�
педагогической среды создаются условия для его максимально�
го в данной ситуации личностного развития и обучения. Со�
гласно четвертому принципу сопровождение должно реализо�
вываться не только психологическими, но и педагогическими
средствами. Педагог выступает соратником психолога в разра�
ботке стратегии сопровождения каждого ребенка и основным ее
реализатором.
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В своей деятельности практический психолог ориентирует�
ся на определенные этические требования, продиктованные
спецификой его профессии. Данные требования воплощены в
принципах этического кодекса практического психолога. Выде�
лим основные из них.

Принцип компетентности. Психологи прилагают все усилия
для повышения стандартов и определения границ компетент�
ности своей работы. Они занимаются только той деятельностью
и используют только те методы, по которым они имеют доку�
ментально подтверждаемую квалификацию и личный опыт.
Психологи осознают тот факт, что компетентность, необходи�
мая для обучения, обслуживания или изучения групп людей, ча�
сто во многом зависит от характеристик самих этих групп. В тех
сферах деятельности, в которых еще не выработаны профессио�
нальные стандарты и нормы, психологи проявляют повышенную
ответственность и делают все возможное для защиты благополу�
чия тех, с кем они работают. Они повышают свою квалификацию
применительно к областям своей деятельности и вовремя рас�
познают необходимость дополнительного обучения. Психологи
с вниманием относятся к научным, профессиональным, техни�
ческим и административным материалам, стараясь найти им
должное применение.
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Принцип порядочности. Психологи стараются соблюдать по�
рядочность в науке, обучении и практике психологии. В своей
деятельности психологи честны, доброжелательны и уважи�
тельны к другим. В сообщениях о своей квалификации, работе,
исследованиях и обучении психологи не должны делать лож�
ных, ошибочных или неправдивых заявлений. Психологи долж�
ны хорошо осознавать свои личностные ценности, нужды,
убеждения и те ограничения, которые все это может наклады�
вать на их деятельность. Для большей эффективности работы
психологи стараются прояснить свои профессиональные роли
для других и вести себя в соответствии с этими ролями. Они
стараются избегать неправильных и потенциально опасных дву�
смысленных отношений.

Принцип профессиональной и научной ответственности. Пси�
хологи поддерживают профессиональные стандарты работы,
несут ответственность за свою профессиональную и научную
деятельность, стараясь использовать свои методы дифференци�
рованно, в зависимости от нужд разных групп, с которыми име�
ют дело. Психологи кооперируются с другими профессионала�
ми и социальными институтами для лучшего удовлетворения
интересов пациентов, клиентов или других реципиентов их
служб. Моральные стандарты и нормы психолога являются
личным делом в той же степени, как и других людей, за исклю�
чением тех случаев, когда эти нормы могут скомпрометировать
профессиональную ответственность или уменьшить обще�
ственное доверие к психологии и психологам. Психологам не
безразлична этическая сторона научных и профессиональных
исканий их коллег. При необходимости они консультируются с
коллегами, для того чтобы предотвратить неэтичные действия
или избежать их.

Принцип уважения к правам человека. Психологи относятся с
должным уважением к основным правам, чести и достоинству
всех людей. Они уважают права людей на внутренний мир, кон�
фиденциальность, самоопределение и автономность, но отдают
себе отчет в том, что их законные обязанности могут входить в
противоречие с реализацией этих прав. Психологи осознают

культурные, индивидуальные и ролевые различия, включая свя�
занные с возрастом, полом, расой, национальностью, вероис�
поведанием, сексуальной ориентацией, болезнями, языком и
социоэкономическим статусом, стараются уменьшить влияние
этих факторов на свою работу и сознательно не участвуют в ка�
кой�либо дискриминационной практике.

Принцип заботы о благополучии других. Психологи заботятся о
благополучии тех, с кем они вступают во взаимодействие. В сво�
их профессиональных действиях психологи учитывают благопо�
лучие и права своих пациентов, клиентов, студентов, супервизо�
ров, участников исследований и других вовлеченных лиц. В слу�
чаях, когда обязанности психологов вступают в противоречие с
этическими нормами, психологи стараются разрешать эти конф�
ликты, руководствуясь непричинением вреда. Они никогда не
забывают о той власти над другими людьми, которую реально
дает психология или которая приписывается этой профессии, и
они не пытаются воспользоваться этой властью в личных целях
как в профессиональной деятельности, так и вне ее.

Принцип социальной ответственности. Психологи осознают
свою профессиональную и научную ответственность перед об�
ществом, в котором они работают и живут. Они стараются по�
пуляризировать психологические знания для повышения бла�
госостояния общества. Психологи делают все возможное, чтобы
уменьшить человеческие страдания. Проводя исследования,
они заботятся прежде всего о благополучии людей и об углубле�
нии психологических знаний. Психологи стараются избегать
неправильного использования результатов их работы в соответ�
ствии с законом, стараются развивать социальную политику в та�
ком направлении, чтобы она служила интересам их пациентов,
клиентов и общественности.

ВЫВОДЫ

На сегодняшний день в практике ДОУ принято несколько
моделей профессиональной деятельности психолога. Одной из
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наиболее эффективных считается модель психологического со�
провождения ребенка на всех этапах его развития. Реализация
данной модели возможна только при интеграции усилий всех
специалистов ДОУ. Их задача — создать оптимальные условия
для полноценного воспитания, обучения и развития каждого ре�
бенка. Психологическое сопровождение психического и личност�
ного развития детей строится на основе следующих принципов:
признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка,
следования за его внутренним миром; создания условий для са�
мостоятельного освоения детьми системы отношений и осуще�
ствления жизненных выборов; вторичности форм и содержания
сопровождения по отношению к социальной и учебно�воспита�
тельной среде жизнедеятельности ребенка; сотрудничества всех
специалистов ДОУ в процессе сопровождения ребенка.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. В литературе найдите другие определения психологического
сопровождения, проанализируйте их с точки зрения нужд
дошкольного учреждения.

2. Изучите принципы этического кодекса практического пси�
холога и покажите, как они помогают реализовать идею пси�
хологического сопровождения развития детей дошкольного
возраста.
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Как уже было сказано выше, основной целью психологичес�
кой службы образования является обеспечение психического и
психологического здоровья детей. В связи с этим возникает не�
обходимость в уточнении терминов «психическое здоровье» и
«психологическое здоровье».

Термин «психическое здоровье» является более разработан�
ным и связывает две науки — медицину и психологию. Возник�
ла новая отрасль, названная психосоматической медициной.
Она изучает взаимосвязь между соматическими нарушениями и
изменениями в психическом состоянии человека. Сам термин
«психическое здоровье» был введен Всемирной организацией
здравоохранения в 1979 г. Установлено, что нарушения психи�
ческого здоровья могут быть связаны как с соматическими за�
болеваниями или дефектами физического развития, так и с раз�
личными неблагоприятными социальными факторами и стрес�
сами, воздействующими на психику ребенка. Установлено, что
нарушения психического здоровья гораздо чаще встречаются у
детей, которые страдают от недостаточного общения со взрос�
лыми или же от их враждебного отношения, живут в условиях
семейного разлада. Так исследования семей, имеющих детей с
отклонениями в поведении, показали, что у родителей, которые
являются преступниками, имеют психические расстройства и
т.д., чаще имеются дети с нарушениями психического здоровья.
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При этом наследственность играет, конечно, определенную
роль, однако основная причина нарушений лежит в неблаго�
приятной семейной обстановке и уродливом отношении родите�
лей к ребенку. Таким образом, в детстве проблемы психическо�
го здоровья имеют более прямую связь с социальной средой,
чем в другие возрастные периоды.

В целом нарушения психического здоровья в детском возра�
сте имеют две основные характеристики. Во�первых, данные
нарушения представляют собой лишь количественные отклоне�
ния от нормального процесса психического развития. У боль�
шинства детей в те или иные периоды под влиянием определен�
ных условий могут появиться временные нарушения эмоцио�
нальной сферы или поведения. Возникают различные страхи,
агрессивность, нарушения сна, нарушения режима питания и
т.д. Обычно при соблюдении психологически благоприятных
условий в семье и образовательном учреждении они проходят.
Однако если данные нарушения проявляются часто, упорно и
приводят к социальной дезадаптации, то в этом случае мы име�
ем дело с психическим расстройством, которое нуждается в
коррекции. Во�вторых, многие их проявления могут рассматри�
ваться как реакции на специфические ситуации. Так, дети очень
часто испытывают трудности в одной ситуации, но успешно
справляются с рядом других.

Основные условия благоприятного психосоциального раз�
вития:

� здоровая нервная система;

� спокойная доброжелательная обстановка в семье, созда�
ваемая благодаря постоянному присутствию родителей,
их вниманию к нуждам и потребностям ребенка, нор�
мальному материальному обеспечению семьи;

� предоставление ребенку большей самостоятельности,
независимости, возможности для общения с другими
детьми и взрослыми как дома, так и вне его; обеспечение
условий для обучения ребенка.

В психологическую литературу понятие «психическое здоро8
вье» пришло относительно недавно и рассматривается как со�
стояние душевного благополучия, характеризующееся отсут�
ствием болезненных психических явлений и обеспечивающее
адекватную условиям окружающей действительности регуля�
цию поведения и деятельности (И.В. Дубровина, 1994).

Б.Д. Карвасарским была обозначена «триада» психического
здоровья. Это аутентичность (подлинность) человека самому
себе, принятие других и сопереживание другому (эмпатия).

В ряде психологических работ психическое здоровье соотно�
сится с переживанием психологического комфорта и психологи�
ческого дискомфорта. Психологический дискомфорт переживает�
ся в результате фрустрации потребностей ребенка, приводящей к
депривации. Фрустрация — это психическое состояние человека,
вызванное трудностями (объективными и субъективными), возни�
кающими в процессе достижения цели. Депривация — это потеря
значимых для психического развития факторов, лишения, претер�
певаемые ребенком из�за недостаточного удовлетворения основных
психических потребностей (Т.Д. Марцинковская, 2000).

Устранение факторов фрустрации и депривации позволяет
вернуть ребенку ощущение психологического комфорта.

Психологу, работающему с детьми, важно перейти от изуче�
ния факторов, повышающих уязвимость ребенка к психичес�
ким расстройствам, к изучению тех факторов и мер, которые за�
щищают его от действия стресса, позволяют предупреждать
психические нарушения. В первую очередь это соблюдение
психолого�педагогических условий, обеспечивающих полно�
ценное развитие ребенка на каждом возрастном этапе.

Говоря о психологическом здоровье, психологи имеют в виду,
во�первых, здоровое духовное развитие человека, во�вторых,
полноценное, богатое развитие личности.

А. Маслоу выделил два компонента психологического здоровья:

1) стремление человека быть «всем, чем он может», разви�
вать свой потенциал через самоактуализацию;

2) стремление к гуманистическим ценностям: принятие дру�
гих, автономия, спонтанность, чувство юмора, альтруизм,



1918

При этом наследственность играет, конечно, определенную
роль, однако основная причина нарушений лежит в неблаго�
приятной семейной обстановке и уродливом отношении родите�
лей к ребенку. Таким образом, в детстве проблемы психическо�
го здоровья имеют более прямую связь с социальной средой,
чем в другие возрастные периоды.

В целом нарушения психического здоровья в детском возра�
сте имеют две основные характеристики. Во�первых, данные
нарушения представляют собой лишь количественные отклоне�
ния от нормального процесса психического развития. У боль�
шинства детей в те или иные периоды под влиянием определен�
ных условий могут появиться временные нарушения эмоцио�
нальной сферы или поведения. Возникают различные страхи,
агрессивность, нарушения сна, нарушения режима питания и
т.д. Обычно при соблюдении психологически благоприятных
условий в семье и образовательном учреждении они проходят.
Однако если данные нарушения проявляются часто, упорно и
приводят к социальной дезадаптации, то в этом случае мы име�
ем дело с психическим расстройством, которое нуждается в
коррекции. Во�вторых, многие их проявления могут рассматри�
ваться как реакции на специфические ситуации. Так, дети очень
часто испытывают трудности в одной ситуации, но успешно
справляются с рядом других.

Основные условия благоприятного психосоциального раз�
вития:

� здоровая нервная система;

� спокойная доброжелательная обстановка в семье, созда�
ваемая благодаря постоянному присутствию родителей,
их вниманию к нуждам и потребностям ребенка, нор�
мальному материальному обеспечению семьи;

� предоставление ребенку большей самостоятельности,
независимости, возможности для общения с другими
детьми и взрослыми как дома, так и вне его; обеспечение
условий для обучения ребенка.

В психологическую литературу понятие «психическое здоро8
вье» пришло относительно недавно и рассматривается как со�
стояние душевного благополучия, характеризующееся отсут�
ствием болезненных психических явлений и обеспечивающее
адекватную условиям окружающей действительности регуля�
цию поведения и деятельности (И.В. Дубровина, 1994).

Б.Д. Карвасарским была обозначена «триада» психического
здоровья. Это аутентичность (подлинность) человека самому
себе, принятие других и сопереживание другому (эмпатия).

В ряде психологических работ психическое здоровье соотно�
сится с переживанием психологического комфорта и психологи�
ческого дискомфорта. Психологический дискомфорт переживает�
ся в результате фрустрации потребностей ребенка, приводящей к
депривации. Фрустрация — это психическое состояние человека,
вызванное трудностями (объективными и субъективными), возни�
кающими в процессе достижения цели. Депривация — это потеря
значимых для психического развития факторов, лишения, претер�
певаемые ребенком из�за недостаточного удовлетворения основных
психических потребностей (Т.Д. Марцинковская, 2000).

Устранение факторов фрустрации и депривации позволяет
вернуть ребенку ощущение психологического комфорта.

Психологу, работающему с детьми, важно перейти от изуче�
ния факторов, повышающих уязвимость ребенка к психичес�
ким расстройствам, к изучению тех факторов и мер, которые за�
щищают его от действия стресса, позволяют предупреждать
психические нарушения. В первую очередь это соблюдение
психолого�педагогических условий, обеспечивающих полно�
ценное развитие ребенка на каждом возрастном этапе.

Говоря о психологическом здоровье, психологи имеют в виду,
во�первых, здоровое духовное развитие человека, во�вторых,
полноценное, богатое развитие личности.

А. Маслоу выделил два компонента психологического здоровья:

1) стремление человека быть «всем, чем он может», разви�
вать свой потенциал через самоактуализацию;

2) стремление к гуманистическим ценностям: принятие дру�
гих, автономия, спонтанность, чувство юмора, альтруизм,



2120

желание улучшить человечество, склонность к творче�
ству.

В. Франкл и Ш. Бюллер в качестве условия для сохранения
психологического здоровья называют обладание человеком
жизненными целями. Человек должен уметь ставить такие
цели, которые наиболее адекватны его внутренней силе, т.е.
речь идет о способности к самоопределению. Чем яснее чело�
век осознает свое призвание, тем вероятнее его самоосуществ�
ление, тем больше у него шансов на сохранение психологиче�
ского здоровья.

Забота о психологическом здоровье ребенка предполагает
вооружение его — в соответствии с его возрастом — средствами
самопознания, самопонимания, самопринятия и саморазвития
через взаимодействие с окружающими людьми, миром. Взрос�
лый должен научиться проявлять внимание к внутреннему миру
ребенка, к его чувствам и переживаниям, увлечениям и интере�
сам, способностям и знаниям, его отношению к себе, сверстни�
кам, семье, обществу, к жизни как таковой. Задача психолога и
педагогов состоит в создании психолого�педагогических усло�
вий, обеспечивающих духовное развитие каждого ребенка и его
душевный комфорт.
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В период дошкольного детства закладываются психические
свойства и качества, которые во многом будут определять инди�
видуальный путь развития личности.

В младенчестве (с двух месяцев до года) в процессе непосред�
ственно�эмоционального (по Д.Б. Эльконину) или ситуативно�
личностного (по М.И. Лисиной) общения с близкими взрослыми
у ребенка возникают такие психологические новообразования,
как потребность в общении, базовое доверие к миру, дифферен�
циация ощущений и эмоциональных состояний, преднамерен�
ные действия (хватание, доставание предмета). Ребенок начина�

ет различать близких и посторонних людей, подражать им, в по�
знавательной сфере появляются предметное восприятие и авто�
номная речь. Постепенно младенец превращается в субъекта же�
ланий и действий, возникают мотивирующие представления
(Л.И. Божович, 1978). Кризис первого года жизни сопровождается
физическим отделением от матери, благодаря чему расширяется
пространство, доступное для ребенка, растет его самостоятель�
ность. Поведенческим симптомом наступления кризиса одного
года являются особые аффективные состояния — гипобулические
реакции, протекающие по типу эмоционального взрыва. Ребенок
требует желаемого и наталкивается на сопротивление взрослого.
Испытывая разочарование, ребенок плачет, бросается на пол. Он
обнаруживает собственное желание, становится его субъектом;
появляется «Я желающий» (К.Н. Поливанова, 1994).

Период раннего детства (1—3 года) характеризуется ситуатив�
ностью поведения ребенка, активным вхождением в социальные
отношения, использованием соотносящих и внешних ориенти�
ровочных действий, развитием сюжетно�отобразительной игры
и «игры рядом». Идет активное освоение речи, функционирует
непроизвольное внимание, непроизвольная память и т.д. Ребе�
нок делает первые попытки нарисовать что�либо, обычно это
каракули и «головоноги». К концу раннего детства формируются
следующие психологические новообразования. Ребенок овла�
девает предметными, а также символическими, замещающими
действиями. Возникает предметная игра. Складываются основы
изобразительной и других продуктивных видов деятельности.
Познавательное развитие характеризуется активным использо�
ванием речи и возникновением наглядно�действенного мышле�
ния. Личностное развитие опирается на феномен «Я сам», отделе�
ние себя от окружающих и сравнение себя с ними. Кризис 3 лет
знаменуется «семизвездием симптомов кризиса»: упрямством,
негативизмом, строптивостью, протестом�бунтом, своеволием,
обесцениванием взрослого, деспотизмом. Негативизм — стрем�
ление сделать что�то вопреки предложению взрослого, даже
вразрез с собственным желанием; негативная реакция на пред�
ложение потому, что оно идет от взрослого. Упрямство проявля�
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