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Формирование личности ребенка – первый шаг в его подготовке к взрослой 

жизни. Это важная задача родителей и общества, и она не ограничивается лишь 

обучением определенным навыкам. Чтобы воспитать зрелую личность, 

необходимо не только рассказать ему о дисциплине, уходе за собой и тому 

подобном, но и привить морально-этические нормы, духовные ценности. 

В наше время довольно часто встречаются инфантильные дети. 

Проводя психопрофилактическую и психопросветительскую работу с родителями 

и педагогами старшей и подготовительной групп, необходимо обратить внимание 

на данную проблему. Особенно это касается большего числа родителей, которые 

считают,что умея читать, считать - их дети готовы к обучению в 

школе. Консультация может быть проведена вначале года для родителей детей 

подготовительной и старшей групп. В старшей группе рекомендую 

проводить консультацию параллельно консультации "С 6 или 7 лет идти в 

школу", где будет затронута тема о школьной зрелости детей. 

Психический инфантилизм 

Инфантилизм - отставание в развитии, сохранение в физическом облике или 

поведении черт, присущих предшествующим возрастным этапам. Внешне - 

взрослый, а ведет себя, как ребенок. Термин употребляется как в отношении 

физиологических, так и психических явлений. 

ИНФАНТИЛИЗМ – (от лат. Infantilis–детский) – сохранение в организме 

и психике человека особенностей, присущих более раннему возрасту. 

Инфантилизм - разновидности и характеристики. 

1. Физиологический инфантилизм. В медицине понятием "инфантилизм" 

обозначают отставание в физическом развитии, которое проявляется у некоторых 

людей как следствие охлаждения, отравления или инфицирования плода в период 

Беременности, кислородного голодания при родах, тяжёлых заболеваний в первые 

месяцы жизни, нарушения обмена веществ, нарушений в деятельности некоторых 

желёз внутренней секреции (половых желёз, щитовидной железы, гипофиза) и 

других факторов. У таких людей замедляются рост и развитие всех 

физиологических систем организма, впоследствии, как правило, компенсируется. 

2. Психологический инфантилизм. Психический инфантилизм - незрелость 

человека, выражающаяся в задержке становления личности, при которой 

поведение человека не соответствует возрастным требованиям к нему. 

Преимущественно отставание проявляется в развитии эмоционально-волевой 

сферы и сохранении детских качеств личности. Естественно, 

что инфантильныелюди несамостоятельны. Они привыкли к тому, что другие всё 

решают за них. 

В раннем возрасте признаки инфантилизма, снижения уровня поведенческих 

мотиваций выявляются с трудом. Поэтому о психическом инфантилизме обычно 

говорят лишь начиная со школьного и подросткового возраста, когда 

соответствующие особенности начинают выступать более отчётливо. 

Одним из наиболее важных факторов развития психического 

инфантилизмаявляются родители человека, которые недостаточно серьёзно 

относятся к человеку в детстве, подменяя реалии бытия вымышленными 

образами, отделяя таким образом человека от реальности. То есть в инфантилизме 

человека, родившегося нормальным, могут быть повинны сами родители. 



Типичными для инфантильных детей являются преобладание игровых 

интересов над учебными, неприятие школьных ситуаций и связанных с ними 

дисциплинарных требований. Это приводит к школьной дезадаптации, а в 

дальнейшем — и к социальным проблемам. 

Однако инфантильные дети сильно отличаются от умственно отсталых или 

аутичных. Они отличаются более высоким уровнем абстрактно-логического 

мышления, способны переносить усвоенные понятия на новые конкретные 

задачи, более продуктивны и самостоятельны. Динамика возникающей 

интеллектуальной недостаточности при инфантилизме характеризуется 

благоприятностью с тенденцией к сглаживанию нарушений познавательной 

деятельности. 

Простой инфантилизм следует отличать от дисгармонического, который может 

приводить к психопатиям. 

Психологический инфантилизм первого типа (по В. В. Ковалеву) базируется на 

задержке развития лобных долей головного мозга, обусловленной описанными 

объективными факторами и неправильным воспитанием. В результате у ребенка 

задерживается формирование понимания норм поведения и общения, выработка 

понятий «нельзя» и «надо», чувства дистанции в отношениях с взрослыми. Он не 

способен верно оценивать ситуацию, менять поведение в соответствии с ее 

требованиями, а также предвидеть развитие событий и, стало быть, возможные 

опасности и угрозы. 

Такие дети отличаются от других своей наивностью, неприспособленностью, 

их поведение не соответствует возрасту. Часто они действуют неосмотрительно, 

неосторожно, не представляя, что кто-то может их обидеть. Вместе с 

тем инфантильные дети способны к оригинальному мышлению, чувствуют 

художественную красоту, музыку. 

Дети с простой формой психического инфантилизма по поведению 

оцениваются младше своего истинного возраста на 1-2 года. Психически 

инфантильный ребенок очень жизнерадостен, эмоционален, но «не по 

возрасту» — ребенок 4-5 – ти лет напоминает 2-3 –летнего. Он готов играть и 

веселиться бесконечно и призывает домашних играть и веселиться с ним. 

И вот результат: инфантильному ребенку пора идти в школу, а он не готов к 

ней. Но ребенку исполняется шесть, а потом семь лет, и в школу все-таки 

приходится идти. Инфантильный ребенок сталкивается с самостоятельными 

детьми своего возраста и вначале удивляется, а потом огорчается – тяжко, до 

истерического невроза. Инфантильный ребенок уже готов стать трудным. 

Незрелость во втором варианте психического 

инфантилизма (гармонический инфантилизм, по Г. Е. Сухаревой) касается не 

только психического, но и физического развития. 

Ребенок не только ведет себя несоответственно возрасту, но и выглядит в 5 

лет, как 3-летний. Он мал ростом, мало весит, грациозен, миниатюрен, однако 

слаб и хруп. Он вызывает умиление, желание его защитить. Не отставая в 

развитии речи и моторики, он своевременно осваивает все навыки и умения, 

рисование, счет и чтение; часто он музыкальный, эмоционально живой, но у него, 

как и в первом варианте, задерживается дозревание высших ориентационных 

функций. 



Время идет, а ребенок не готов к общению со сверстниками и крайне 

несамостоятелен. 

У таких детей при поступлении в школу в ответ на обычные учебные задания 

могут возникать невротические реакции и 

нарушения поведения: психологическиони не готовы воспринимать и выполнять 

школьные требования. В классе они, как дошкольники, обращают в игру любую 

школьную ситуацию. Во время урока могут подойти к учительнице и 

приласкаться, использовать учебные принадлежности как игрушки. 

У психически инфантильного по второму варианту нет чувства 

несостоятельности. Он принимает себя таким, каков он есть. Соответственно у 

него редко развивается невроз. Психически инфантильного по второму варианту 

ребенка не торопят с развитием. Он будет следовать за сверстниками, отставая от 

них примерно на год, и к началу учебы в школе догонит их. Физическую же 

слабость и малый рост компенсирует развитием ловкости. И вновь мы видим – 

воспитание решает все! К 10-12 годам дети, как правило, выправляются. 

Родителям следует опасаться развития третьего варианта психического 

инфантилизма. Ребенок рождается психически и физически здоровым, но, 

защищая его от жизни, искусственно задерживают его социализацию 

эгоцентрическим или тревожно-мнительным характером воспитания. 

Подобное часто бывает у родителей, долго ожидавших своего первенца. Вся 

семья не может нарадоваться на младенца! Самый интересный детский возраст – 

от 2-х до 3-х лет. И родители неосознанно хотят задержать ребенка в нем и 

преуспевают в этом. Неправильное воспитание делает из здорового ребенка 

незрелого, развитие лобных функций мозга искусственно задерживается. 

Ребенку все прощают, стараются облегчить ему жизненный путь. Но ведь за 

пределами родного дома судьба не будет так бережно к нему относиться! 

Родители, склонные к гиперопеке, задумайтесь: после пяти с половиной лет ваш 

ребенок уже может пребывать в таком состоянии, как если бы ему повредили 

мозг! 

Каковы признаки инфантилизма, развивающегося по третьему варианту? 

Физически малыш развит абсолютно нормально, но ведет себя, как ребенок: 

может перебивать учителя, бесконечно проситься в туалет или домой; дома он 

стремится только играть, не выполняет домашние обязанности. Он не признает 

отказа ни в чем, игнорирует состояние родителей. Он капризен, требователен и 

истеричен, его детскость уже никого не радует. При третьем 

варианте психического инфантилизма возможен путь в истерический невроз. 

Один из самых ярких типов отношения к ребенку со стороны близких и одна 

из грубейших педагогических ошибок – это вознесение его на пьедестал. 

С малых лет ребенок со среднестатистическими данными привыкает к тому, 

что он обожаем в любом случае; каждый его успех воспринимается как 

доказательство его одаренности, превосходства над другими; каждый его 

проигрыш переживается всей семьей; каждый его соперник считается злейшим 

врагом – так формируется завышенная самооценка. Встретившись лицом к лицу с 

реальностью, ребенок может испытать настоящий шок. 

3. Социальный инфантилизм. Социальный инфантилизм вызывается 

нарушением механизмов Социализации, под влиянием социокультурных условий. 



Он может выражаться в неприятии молодыми людьми новых обязанностей и 

обязательств, связанных с процессом взросления. 

Возможно, что распространение социально-обусловленного гомосексуализма в 

современном "обществе потребления" связано с одной из форм 

проявления инфантилизма — нежеланием мужчин брать на себя ответственность 

за воспитание детей, в браке с женщиной. В этом случае в сексуальном поведении 

таких мужчин происходит вытеснение полового чувства, перенос нормального 

полового влечения на партнёров своего пола, с соответствующим резким 

снижением объёма необходимых взаимных обязательств, и уменьшением риска 

возникновения Психологических проблем. 

Детская инфантильность – это эмоциональная незрелость, а не задержка 

умственного развития: дети осваивают речь в обычные сроки, задают вопросы, 

нормально рисуют, читают, считают, психически активны и даже бойки. 

Психический инфантилизм представляет собой отставание в личностном 

развитии, преимущественно обусловлен недостатками воспитания, поэтому 

решающую роль в его преодолении играет адекватное педагогическое 

воздействие. 

При таком развитии эмоционально-волевая сфера находится как бы на более 

ранней ступени развития, во многом напоминая нормальную структуру 

эмоционального склада детей более младшего возраста. Характерны 

преобладание эмоциональной мотивации поведения, повышенный фон 

настроения, непосредственность и яркость эмоций при их поверхностности и 

нестойкости, легкая внушаемость. 

 

Демонстративность - особенность личности, связанная с повышенной 

потребностью в успехе и внимании к себе окружающих. 

Проявления демонстративности у детей 

Ребенок, обладающий этим свойством, ведет себя манерно. Его утрированные 

эмоции служат средством достижения главной цели - обратить на себя внимание, 

получить ободрение. Если для ребенка с высокой тревожностью основная 

проблема - постоянное неодобрение взрослых, то для демонстративного ребенка - 

недостаток похвалы. При этом демонстративный ребенок часто проявляет 

негативистские эмоции. Негативизм распространяется не только на нормы 

школьной дисциплины, но и на учебные требования учителя. Не принимая 

учебные задачи, периодически «выпадая» из процесса обучения, ребенок не 

может овладеть необходимыми знаниями и способами действий, успешно 

учиться. 

Причины демонстративности у детей 

Источником демонстративности, ярко проявляющейся уже в дошкольном 

возрасте, обычно становится недостаток внимания взрослых к детям, которые 

чувствуют себя в семье заброшенными, «недолюбленными». Бывает, что ребенку 

оказывается достаточное внимание, а оно его не удовлетворяет в силу 

гипертрофированной потребности в эмоциональных контактах. Завышенные 

требования проявляются, как правило, избалованными детьми. 

Дети с негативистической демонстративностью, нарушая правила поведения, 

добиваются необходимого им внимания. Это может быть даже 

недоброжелательное внимание, все равно оно служит подкреплением 



демонстративности. Ребенок, действуя по принципу: «лучше пусть ругают, чем не 

замечают», извращенно реагирует на понимание и продолжает делать то, за что 

его наказывают. 

Как бороться с демонстративным поведением ребенка 

Таким детям важно найти возможность самореализации. Лучшее место для 

проявления демонстративности - сцена. Помимо участия в утренниках, концертах, 

спектаклях детям подходят другие виды художественной деятельности, в том 

числе и изобразительная. Но самое главное - снять или хотя бы ослабить 

подкрепление неприемлемых форм поведения. Поэтому взрослым лучше 

обходиться без нотаций и назиданий, не обращать внимания на легкие проступки, 

как можно менее эмоционально делать замечания и наказывать. 

 

Вербализм 

Этот психологический синдром обычно складывается в младшем 

дошкольном или в раннем возрасте. Как явствует из названия, психологический 

профиль в этом случае определяется преобладанием вербального развития (речи и 

словесной памяти) над развитием других познавательных процессов (восприятия, 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, воображения, 

произвольного внимания). 

Распространенные предпосылки возникновения вербализма - это умственная 

отсталость, задержка психического развития, детский аутизм. Л. С. Выготский 

показал, как складывается этот психологический синдром у умственно отсталых 

детей при неправильной коррекционной работе, направленной исключительно на 

развитие речи. Однако вербализм нередко встречается и у детей с сохранным 

интеллектом (в частности, в тех случаях, когда родители пытаются воспитать 

«вундеркинда»). 

Межличностная ситуация развития при вербализме определяется 

специфическими педагогическими установками семьи. Многие родители (а еще 

чаще - бабушки и дедушки) считают речь важнейшим и чуть ли не единственным 

показателем психического развития. Они прилагают все усилия к тому, чтобы 

ребенок как можно раньше научился говорить, учат с ним большое количество 

стихов и т. п. В этом случае игнорируются все дошкольные занятия, кроме тех, 

которые связаны с речью. Обычно такого ребенка чрезмерно рано начинают 

обучать чтению и письму. При этом не уделяется внимание тем видам 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста, которые вносят основной 

вклад в умственное развитие (действия с предметами, орудиями, сюжетная игра, 

рисование и пр.). 

Для этого психологического синдрома характерна позиция «вундеркинда», 

непосредственно внушаемая ребенку в его семье (нередко это относится и к 

умственно отсталым детям). Самооценка ребенка завышена. Как правило, 

повышен также уровень демонстративное. Основная особенность деятельности 

ребенка с вербализмом - это выраженное преобладание вербальной активности 

над любыми другими ее формами. Характерные для дошкольного возраста виды 

деятельности не сформированы. Общение со сверстниками нарушается из-за 

отсутствия общих интересов. Общение со взрослыми формально сохранно, 

однако в действительности ребенок с вербализмом не столько общается или 

действует, сколько демонстрирует свои способности окружающим. 



Реакция социального окружения состоит в поощрении и поддержании 

вербальной активности. Бойкая речь, уверенные ответы на вопросы (как правило, 

всего лишь воспроизводящие что-то услышанное ранее) привлекают повышенное 

внимание взрослых, которые высоко оценивают эти достижения. 

Занимаясь с «вербалистом», приходится все время останавливать речевой 

поток и стимулировать продуктивную деятельность («Ты мне потом расскажешь, 

как будут жить зверюшки. А сначала давай их слепим»). Но после того как 

задание выполнено, ребенку обязательно надо дать высказаться. 

Необходимой составляющей коррекционной работы при вербализме является 

также формирование полноценного общения со сверстниками. Рекомендации в 

этом случае могут быть в целом такими же, как при синдроме семейной изоляции. 

При вербализме нередко наблюдаются неадекватные поведенческие 

проявления, связанные как с завышенной самооценкой ребенка, так и с 

несформированностью полноценной ориентировки в социальной 

действительности (вследствие недоразвития ведущих видов деятельности). 

Вербализм нередко становится основой возникновения других 

психологических синдромов. Так, характерный для него низкий уровень 

самоконтроля и недостаточная ориентация в социальной действительности могут 

приводить к синдрому социальной дезориентации. Поступление в дошкольное 

учреждение и связанное с этим уменьшение внимания, к которому ребенок 

привык, могут стать причиной развития по типу негативного самопредъявления. 

Неудачи на занятиях в детском саду, вызванные недоразвитием дошкольных 

видов деятельности, чреваты формированием синдрома хронической 

неуспешности. 

Вербализм требует серьезного коррекционного вмешательства. Этот 

психологический синдром представляет собой один из вариантов педагогической 

запущенности. Хотя он развивается у тех детей, которым, казалось бы, уделяется 

очень много внимания, но внимание это уделяется не в тех формах, которые 

необходимы для полноценного психического развития. 

Общая рекомендация такова: начинать коррекционные занятия с ребенком 

надо с того места в его развитии, где полезные детские занятия прекратили 

развиваться и начали выхолащиваться в 

Уход от деятельности 

Этот синдром складывается у детей, которым не удается реализовать 

присущую им демонстративность. Межличностная ситуация развития при этом 

синдроме характеризуется тем, что ребенок не получает достаточного внимания 

со стороны взрослых. Это может объясняться неблагополучием в семье или 

(чаще) занятостью родителей, не замечающих высокой потребности ребенка во 

внимании к себе. Уход от деятельности не предполагает наличия какой-либо 

органической основы в фантазировании, ребенок обращает мало внимания на 

свои неудачи в реальной деятельности. В итоге у него не формируется особо 

высокий уровень тревожности, хотя некоторое ее повышение неизбежно 

присутствует (как уже указывалось, тревога и является тем барьером, который 

мешает ребенку разворачивать демонстративное поведение из-за опасения 

негативной реакции окружающих). 

При уходе от деятельности механизм возникновения и поддержания 

повышенного уровня тревожности существенно иной, чем при хронической 



неуспешности. Решающую роль в нем играет конфликт между стремлением 

получать реальное (а не только воображаемое) внимание и его отсутствием. Так 

порождается замкнутый круг причин и следствий: фрустрация 

(неудовлетворенность) потребности во внимании порождает тревогу, 

блокирующую те формы поведения, с помощью которых ребенок мог бы 

привлечь к себе внимание. Это, в свою очередь, поддерживает фрустрацию и т. д. 

Уход от деятельности - частая причина жалоб педагогов и родителей. 

Последних нередко сильно раздражает «лживость», в действительности всего 

лишь отражающая детские фантазии. Вместе с тем, прогноз развития ребенка при 

этом синдроме в целом благоприятен. Привычка к постоянному фантазированию 

способствует общему умственному развитию, несмотря на то, что объяснения 

взрослых часто оказываются пропущены мимо ушей или поняты не до конца. 

Вместе с тем, загнанная внутрь, нереализуемая потребность во внимании к 

себе может привести к истероидному развитию личности. Поэтому при сильно 

выраженном уходе от деятельности этот синдром требует педагогической 

коррекции. Основные направления рекомендаций таковы. Во-первых, активное 

воображение ребенка надо развернуть во внешней форме, направить его на 

решение реальных творческих задач. Во-вторых, в этой реальной продуктивной 

творческой деятельности (рисовании, лепке, конструировании и т. п.) ему 

необходимо сразу обеспечить эмоциональное подкрепление, внимание, ощущение 

успеха. 

Если при хронической неуспешности не имеет значения, где именно ребенку 

удастся обеспечить успех, то при уходе от деятельности нужна такая сфера, 

которая удовлетворит, насытит фрустрированную потребность демонстративного 

ребенка во внимании к себе. Если родители отрицают наличие у своей дочери или 

своего сына каких-либо художественных способностей, то можно рекомендовать 

занятия абстрактной живописью. После показа репродукций или, что еще лучше, 

картин на выставке, после того как ребенок убеждается, что абстрактная 

живопись действительно существует и пользуется общественным признанием, 

ему предлагается самому попробовать создать нечто подобное. Рисование 

абстракций на больших листах бумаги (лучше - цветной) гуашью, широкой 

кистью обречено на успех. Яркие декоративные рисунки вообще хорошо удаются 

детям, а детям с развитым воображением (как при уходе от деятельности) - 

особенно. Рисунки обязательно следует вывешивать, украшая ими квартиру, и 

показывать всем, кто приходит в дом. Они действительно красивы, а главное, нет 

никаких критериев для строгой оценки и уж тем более — для осуждения. 

 

 

 

 

 


