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СПЕЦИФИКА ДЕТСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ 

В ЖИЗНИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Длительное время в отечественной науке внутренний мир чело- 

века, а тем более мир его глубинных переживаний, и особенно пере- 

живаний детства, сохраняющийся в воспоминаниях, влияющий на 

развитие, оставался закрытым для исследования, что делало далеко 

неполным любое изучение личности человека. Важность изучения 

детских воспоминаний и переживаний подчеркивалась многими как 

зарубежными, так и отечественными психологами. 

Развивая идеи о необходимости рассматривать личность не как 

замкнутую сущность, а как связанного с социальной средой развива- 

ющегося индивида. Л. С. Выготский предложил рассматривать пере- 

живание в качестве единицы анализа личности и среды. Он понимал 

переживание как внутреннее отношение ребенка к тому, или иному 

моменту действительности. «В переживании... дана, с одной стороны, 

среда в ее отношении ко мне, в том, как я переживаю эту среду; с дру- 

гой – сказываются особенности развития моей личности. В моем пе- 

реживании сказывается то, в какой мере все мои свойства, как они 

сложились в ходе развития, участвуют здесь в определенную минуту» 

[4, 383]. В переживании личность и среда представлены в неразрыв- 

ном и неразложимом единстве. Анализ работ Л. С. Выготского позво- 

ляет выделить следующие характеристики переживания: его принад- 

лежность субъекту; его предметность, отнесенность к действительно- 

сти, социальной среде; представленность в нем основных свойств 

личности и среды, что дает основание для рассмотрения переживания 

в качестве единицы анализа внутренней жизни личности; онтогенети- 

ческом плане непосредственная зависимость переживаний от разви- 

тия познания, мышления. 

Лев Семенович ввел понятие переживания в категориальный ап- 

парат детской (возрастной) психологии. По его мнению, изучение ди- 

намики какого-либо возраста должно заключаться, во-первых, в вы- 

яснении социальной ситуации развития, во-вторых, в анализе специ- 

фических для данного возраста переживаний и, в-третьих, в характе- 

ристике центральных новообразований данного возраста. 

Важно вспомнить о том, что введение понятия социальной ситуа- 

ции развития и разработка идеи единицы анализа личности связана 



 

 

с критикой Л. С. Выготским понятия среды как фактора развития, 

взятой в ее абсолютных показателях. Он писал: «Если дать некоторое 

общее формальное положение, было бы правильнее сказать, что среда 

определяет развитие ребенка через переживание среды. Самым суще- 

ственным, следовательно, является отказ от абсолютных показателей 

среды; ребенок есть часть социальной ситуации, отношение ребенка  к 

среде и среды к ребенку дается через переживание и деятельность 

самого ребенка; силы среды приобретают направляющее значение 

благодаря переживанию ребенка» [4, 383]. Л. С. Выготский призывал к 

глубокому внутреннему анализу переживаний ребенка, т. е. «к изу- 

чению среды, которая переносится в значительной степени внутрь са- 

мого ребенка, а не сводится к изучению внешней обстановки его жиз- 

ни» [4, 383]. 

Переживание выступает как единица социальной ситуации разви- 

тия, т. к. в нем в неразрывном единстве представлены как личность 

ребенка со всеми присущими ей мотивами, стремлениями, психологи- 

ческими особенностями, так и среда, т. е. то, что переживается ребен- 

ком. С другой стороны, если переживание представляет собой внут- 

реннее отношение ребенка к действительности, к тому или иному ее 

моменту, то социальная ситуация развития есть особое отношение или 

система отношений между ребенком и окружающей его социальной 

средой. Анализ переживаний дает возможность понять ход пси- 

хического (возрастного) развития ребенка изнутри, исходя из его 

личности, а изучение социальной ситуации развития – извне, исходя из 

среды в ее отношении к ребенку. Тем самым Л. С. Выготский под- 

черкивал необходимость изучения предметного переживания, пере- 

живания ребенком его социальной среды. 

Л.С. Выгоский также считал, что переживания детей разных воз- 

растов имеют специфические особенности. За требованием анализа 

переживаний ребенка каждого возраста лежит указание на анализ его 

мотивационно-потребностной сферы в ее отношении к социальной 

среде, конкретной ситуации развития. Анализ критических возрастов 

показал, что на протяжении этих периодов детского развития основ- 

ные переживания ребенка меняются. Ребенок переходит от одного 

способа переживания среды к другому. Им же заложены основы ана- 

лиза переживаний детей разного возраста. Он писал, что «одно и то же 

событие, попадая на различные возраста ребенка, отражаясь в его 

сознании совершенно по-разному, имеет для ребенка совершенно 

различное влияние» [3, 82]. 

Характеризуя своеобразие психической жизни новорожденного Л. 

С. Выготский указывает на две существенных особенности: 



 

 

во-первых, исключительное преобладание недифференцированных, 

нерасчлененных переживаний, представляющих как бы сплав влече- 

ния, аффекта и ощущения; во-вторых, – недифференцированность се- 

бя и своих переживаний от восприятия объективных вещей, социаль- 

ных и физических объектов. Новорожденный переживает скорее со- 

стояния, чем определенные объективные содержания, из слитой ситу- 

ации он еще не выделяет не только себя, но и других людей. Характе- 

ризуя психическую жизнь младенца, Л. С. Выготский указывает на 

исключительное господство в ней примитивных целостных пережива- 

ний. К концу младенческого возраста возникает основное новообразо- 

вание – «пра-мы», первоначальное сознание психической общности, 

единство матери и ребенка. 

Своеобразие  переживаний  ребенка  раннего   возраста   состоит в 

том, что он еще не знает, не осознает собственных переживаний.     У 

дошкольника переживания, желания и поведение, внутренняя и 

внешняя жизнь, – говоря словами Л. С. Выготского, еще не достаточ- 

но дифференцирована, вследствие чего ребенок этого возраста произ- 

водит впечатление непосредственного и наивного. 

К семи годам характер переживаний ребенка снова перестраива- 

ется. На протяжении кризиса семи лет происходит обобщение пере- 

живаний, возникает смысловое переживание и осмысленная ориенти- 

ровка в собственных переживаниях. 

Только в школьном возрасте становятся возможными противоре- 

чивые и конфликтные переживания. В этом возрасте между пережи- 

ванием и непосредственным поступком «вклинивается» интеллекту- 

альный момент.  Согласно  Л.  С.  Выготскому, благодаря мышлению в 

понятиях, происходит постепенная смена дошкольных переживаний на 

школьные, что ведет за собой изменения в трех сферах – понимания 

действительности, понимания других и понимания самого себя и мира 

собственных переживаний [4]. 

Отделение себя от мира, разделение мира собственных пережива- 

ний и мира объективной действительности продолжает постоянно 

развиваться также и в подростковом возрасте. Перед подростком рас- 

крывается мир внутренних переживаний, который начинает состав- 

лять чрезвычайно важную сферу мышления. 

Прослеживая в генетическом аспекте процессы переживания и 

познания ребенком мира, Л.С. Выготский констатирует их слитность, 

сопряженность на ранних этапах онтогенеза. В первые годы жизни 

ребенок видит ситуацию, но не познает, не анализирует ситуацию, а 

переживает ее. В подростковом возрасте, с образованием понятий 

возникает познание действительности в собственном смысле слова. 



 

 

«Понятие поднимает познание действительности со ступени 

переживания на ступень понимания закономерностей» [5, 198]. 

Согласно мысли Л. С. Выготского, именно благодаря мышлению 

в понятиях у ребенка появляется рефлексия собственных 

переживаний, а также возможность их систематизации, 

познания и упорядочения. 

Т. о., детские переживания играют значительную роль в 

дальнейшем становлении и развитии жизненного пути взрослого 

человека. 
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