
Тема 1.3. Психологические проблемы развития личности 

 

План:  
1. Процесс развития личности. 

2. Преформированный и непреформированный типы развития. 

3. Связь обучения и развития личности. 

4. Развитие деятельности - условие и способ развития личности. 

5. Взаимодействие биологического и социального факторов в 

развитии личности. 

6. Движущие силы, условия и источники развития ребенка.             

7. Закономерности психического развития. 

8. Влияние внутренней позиции личности на психическое 

развитие. 

 

Термины: самосознание, внутренняя позиция, кумулятивность, 

сензитивность, гетерохронность, психологическое 

новообразование, возрастной кризис, ведущая деятельность, 

социальная ситуация развития, личность, развитие. 

 

1. Процесс развития личности 
Личность представляет собой' онтогенетическое приобретение 

человека, результат сложного процесса его социального развития. 

Такое понимание личности определяет главный принцип в 

рассмотрении проблем ее становления - принцип развития. Что же 

такое развитие? Как известно, объект может изменяться, но не 

развиваться.  

Рост - это количественное изменение данного объекта, в том 

числе и психического процесса без существенных изменений в 

структуре отдельных процессов. 

Развитие характеризуется качественными изменениями, 

появлением новообразований, новых механизмов, новых 

процессов, новых структур. Основные признаки развития: 

дифференциация, расчленение ранее бывшего единым элемента; 

появление новых сторон, новых элементов в самом развитии; 

перестройка связей между сторонами объекта. 

В психологии идея развития психики как в филогенезе, так и в 

онтогенезе получила распространение лишь в конце XX в. К. Бюлер 

в своей концепции развития психики перенес на социальное 

развитие ребенка биогенетический закон Ф. Мюллера и Э. Геккеля. 



Согласно этому закону онтогенез во внутриутробном состоянии 

есть краткое и сжатое повторение филогенеза. 

Современное представление о психическом развитии 

усматривает его причины в различных биологических и 

социальных факторах, в неповторимости пути становления каждой 

личности. В психологии выделяют несколько типов развития. 

Эволюционное развитие - появление нового по сравнению с 

предыдущим этапом (новообразования возрастных периодов). 

Инволюционные изменения - утрата ранее сформированных 

психических свойств и качеств,  имевших место в предыдущих 

периодах развития. 

Гетерохронное развитие - разновременное проявление 

психических качеств в онтогенезе. Одни функции опережают 

другие в развитии, другие отстают. 

Биологическое развитие - развитие, детерминируемое 

наследственными и врожденными факторами.        

Социальное развитие - развитие человека под взаимосвязанным 

влиянием природной и социальной среды, исторического развития 

общества, национальной принадлежности личности и др. 

Специальное развитие - развитие психических функций, 

процессов, свойств личности в условиях профессиональной 

подготовки. 

Становление личности выступает как особый тип развития, 

имеющий свои тенденции, перспективы развертывания, 

самоопределения, самореализации, включающий в себя все виды 

названных типов развития. 

 

2. Преформированный и непреформированный типы 

развития (по Л.С. Выготскому) 
Преформированный тип - это такой тип, когда в самом начале 

заданы, закреплены, зафиксированы как те стадии, которые явление 

(организм) пройдет, так и тот конечный результат, который явление 

достигнет. Здесь все дано с самого начала. Пример - эмбриональное 

развитие. В психологии была попытка представить психическое 

развитие по принципу эмбрионального развития. Эта теория 

получила название – «теории преформизма» (Ст. Холл, К. Бюлер). 

Непреформированный тип развития наиболее распространен на 

нашей планете. К нему относится развитие галактики, развитие 

Земли, процесс биологической эволюции, развитие общества. 



Процесс психического развития ребенка также относится к этому 

типу процессов. Непреформированный путь развития не 

предопределен заранее. Дети разных эпох развиваются по-разному 

и достигают разных уровней развития. С самого начала, с момента 

рождения ребенка не даны ни те стадии, через которые он должен 

пройти, ни тот итог, которого он должен  достигнуть. 

Детское развитие - это непреформированный тип развития, но 

это совершенно особый процесс, который детерминирован не 

снизу, а сверху, той формой практической и теоретической 

деятельности, которая существует на данном уровне развития 

общества. В этом особенность детского развития. Его конечные 

формы не даны, а заданы. Ни один процесс развития, кроме 

онтогенетического, не осуществляется по уже готовому образцу. 

Человеческое развитие происходит по образцу, который 

существует в обществе. 

Согласно Л. С. Выготскому процесс психического развития - 

это процесс взаимодействия реальных и идеальных форм. Ребенок 

не сразу осваивает духовное и материальное богатство человека. 

Но вне процесса освоения идеальных форм вообще невозможно 

развитие. Поэтому внутри непреформированного типа развития 

психическое развитие ребенка - это особый процесс. Процесс 

онтогенетического развития - процесс, ни на что не похожий, 

чрезвычайно своеобразный, который проходит в форме усвоения. 

 

3. Связь обучения и развития личности 
Обучение - это процесс взаимодействия ребенка с идеальной 

формой, опосредованного взрослым. К настоящему времени 

сложились три основные концепции обучения и развития: Э. 

Торндайка, Ж. Пиаже и Л.С. Выготского. 

Э. Торндайк отождествляет процессы развития и обучения. 

Обучение - это процесс приобретения навыков, а навыки внутренне 

связаны с развитием психики. 

Ж. Пиаже полагает, что обучение должно идти за развитием. 

Психическое развитие - прежде всего развитие интеллекта как 

перехода от одних стадий к другим. Сам интеллект - особый  

механизм адаптации ребенка к среде, в основе которого лежат 

ассимиляция и аккомодация. Их равновесие является целью 

развития интеллекта, которое имеет собственные внутренние 

закономерности. Именно им должно быть подчинено обучение. 



Л.С. Выготский утверждал, что обучение ведет за собой 

развитие. Он подверг основательному критическому  разбору 

широко известные в его время положения Ж. Пиаже, К. Коффки, У. 

Джеймса и рассматривал их как типичные для того времени 

решения проблемы обучения и развития, когда биологическое 

созревание психических функций дает возможность обучения  

новым способам действия. 

Внутреннюю связь обучения и развития Л.С. Выготский 

отразил в понятии «зона ближайшего развития», суть которого 

состоит в следующем: то, что на прошлом этапе ребенок решает с 

помощью других людей, в следующий раз он решает 

самостоятельно. Обучение приводит в движение внутренние 

процессы развития, которые вначале для ребенка возможны только 

в сфере взаимоотношения с окружающими и сотрудничества с 

товарищами, но затем, пронизывая весь внутренний ход развития, 

становятся достоянием самого ребенка. 

Исследования, проводимые Д. Б. Элькониным, В. В. 

Давыдовым и др., направленные на изменение содержания 

обучения и способов преподавания, показали, что при проблемном 

обучении в развитии личности происходят существенные 

изменения. Теория П. Я. Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий открыла путь к разработке  программ 

формирования  интеллектуальных функций, знаний и навыков с 

высоким уровнем усвоения. 

 

4. Развитие деятельности - условие и способ развития личности 

В отечественной психологии (А. Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн) деятельность рассматривается как процесс, который 

порождает психику, а механизмы развития деятельности - как 

условия формирования интеллектуальной, аффективной и 

потребностно-мотивационной сфер личности. 

В ходе деятельности происходят процессы «опредмечивания» 

(субъект воплощает свои замыслы, т. е. в конечном счете свои 

психологические качества, в предмете) и «распредмечивания» 

(субъект   «присваивает»  качества  объекта деятельности). 

А. Н. Леонтьев разграничил понятия «деятельность»,     

«действие», «операция», установил их диалектическую 

взаимосвязь и показал, что от мотива деятельности зависит ее 

личностный смысл, готовность к реализации цели. Мотив 



деятельности может переходить на цель действия, превращая 

действие  в деятельность. Сдвиг мотива на цель действия - 

исключительно важный момент, на основе которого возникают 

качественно новые отношения людей к действительности. 

Изменения в иерархии мотивов приводят к тому, что одни мотивы 

приобретают  основную   смыслообразующую   функцию, а другие 

становятся подчиненными, играя роль стимулов. Единая 

взаимосвязанная система мотивов деятельности возникающая в 

их развитии, и составляет психологический фундамент личности. 

Смена смыслообразующих, возникновение более высоких  

нравственных  мотивов демонстрирует развитие мотивационной 

сферы личности. Активная позиция деятельности заключается в 

формировании новых мотивов, их целенаправленной перестройке. 

В мотивах опредмечиваются те или иные потребности человека. 

Развитие личности  предполагает формирование иерархической 

мотивационно-потребностной структуры, где доминируют высшие 

духовные потребности. Сознательно выдвигая цели собственной 

деятельности, когнитивно преобразуя потребности, человек строит 

программу действий, выступает как личность, ответственная за 

свои поступки. 

Процесс развития деятельности, ее расширения  и усложнения 

наиболее интенсивно протекает у растущего человека, определяя 

становление его как личности. Причем это закономерное развитие, 

процесс которого обеспечивает освоение ребенком как действий, 

операций, так и мотивов, целей, социальных норм, приводя к 

овладению миром вещей и выработке позиции в мире людей. 

Таким образом, деятельность выступает как условие и способ 

развития личности. 

 

 

 

 

5. Взаимодействие биологического и социального факторов в 

развитии личности 

Биологическое и социальное в человеке в действительности 

столь прочно воссоединены, что разделять эти две линии можно 

лишь теоретически. Процесс психологического развития самого 

человека, согласно многочисленным исследованиям этнологов, 

психологов, происходит по историческим законам, а не по 



биологическим. Основным отличием этого процесса от 

эволюционного является то, что развитие высших психических 

функций происходит без изменения биологического типа человека, 

который изменяется по эволюционным законам. 

До сих пор недостаточно выяснено, какова непосредственная 

зависимость высших психических функций  и форм поведения от 

структуры и функций нервной системы. Нейропсихологи и 

нейрофизиологи еще решают эту трудно поддающуюся проблему - 

ведь речь идет об изучении тончайших интегративных связей клеток 

головного мозга и проявлений психической активности человека. 

Безусловно, что каждый этап в биологическом развитии 

поведения совпадает с изменениями в структуре и функциях 

нервной системы, каждая новая ступень в развитии  высших 

психических функций  возникает вместе с изменениями 

центральной нервной системы. Однако остается до сих пор 

недостаточно выясненным, какова непосредственная зависимость 

высших форм поведения, высших психических функций от 

структуры и функций нервной системы. 

В онтогенезе человека представлены оба типа психического 

развития, которые в филогенезе изолированы: биологическое и 

историческое (культурное) развитие. В онтогенезе оба процесса 

имеют свои аналоги. В свете данных генетической психологии 

можно различать две линии психического развития ребенка, 

соответствующие двум линиям филогенетического развития. Эти 

две линии реально существуют в слитом виде и образуют единый 

процесс в онтогенезе. В этом состоит самое основное своеобразие 

психического развития ребенка. 

Природные предпосылки - строение организма, его функции, 

его созревание - необходимы для психического развития, а 

общественный опыт - среда и воспитание - источник психического 

развития человека. 

 

6. Движущие силы, условия и источники развития ребенка 
Онтогенез человека разворачивается в культурном 

пространстве и в некотором историческом промежутке времени. 

При этом существуют воздействия как со стороны такого 

пространства на индивида, так и обратные. Сам процесс такого 

взаимодействия, т. е. определенные отношения между индивидом и 

средой, - это конкретные условия, в которых осуществляется 



«развертка» генотипической программы. Условия могут быть 

благоприятными или неблагоприятными для процесса 

индивидуального развития. Л.С. Выготский  показал  ведущую роль 

системы отношений между индивидом и средой для психического 

развития человека. 

Социальная ситуация развития ребенка - основное понятие 

механизма психического развития. Это та конкретная форма 

значимых для ребенка отношений, в которых он находится с 

окружающей его действительностью в тот или иной период своей 

жизни. Каждый возраст   характеризуется специфической, 

единственной и неповторимой социальной ситуацией развития, т. е. 

сложившейся  системой   взаимоотношений ребенка со взрослыми, 

которая выступает источником этого развития. 

Ведущая деятельность - это та деятельность ребенка в рамках 

социальной ситуации развития, выполнение которой определяет 

возникновение и формирование у него основных психологических 

новообразований на данной ступени развития. Ведущая 

деятельность, создавая условия для развития, обусловливает 

основные изменения в психическом развитии. 

Кризис развития - это следующий основной механизм развития 

ребенка. Кризис - это переломный пункт в нормальном течении 

психического развития. Он возникает на стыке двух возрастов. 

Источником его возникновения выступает противоречие  между 

возрастающими физическим и психическими возможностями 

ребенка и ранее  сложившимися формами его взаимоотношений с 

окружающими людьми и видами деятельности. Такое противоречие 

является основной движущей силой развития ребенка. 

Психологическое новообразование - это: 

- психические и социальные изменения, возникающие на 

данной ступени развития и определяющие сознание ребенка, его 

отношение к среде, внутреннюю и внешнюю жизнь; 

- обобщенный результат этих изменений, всего психического 

развития ребенка в соответствующий период, который становится 

исходным для формирования психических процессов и личности 

ребенка следующего возраста. 

 

7. Закономерности психического развития 



Сформулируем основные закономерности психического 

развития. Развитие характеризуется неравномерностью и 

гетерохронностью. 

Неравномерность развития проявляется в том, что различные 

психические функции, свойства и образования развиваются 

неравномерно: каждая из них имеет свои стадии подъема, 

стабилизации и спада, т. е. развитию присущ колебательный   

характер. 

Гетерохронность развития означает асинхронность 

(несовпадение во времени) фаз развития отдельных органов и 

функций. Чем же она вызвана? По мнению П. К. Анохина, 

гетерохронность является закономерностью, заключающейся в 

неравномерном развертывании наследственной информации. 

Неустойчивость развития. Развитие всегда проходит через 

неустойчивые периоды. Наиболее ярко эта закономерность 

проявляется в кризисах развития. В свою очередь, высший уровень 

устойчивости, динамизм системы возможен на основе частых, 

мелкоамплитудных колебаний, с одной стороны, и несовпадения во 

времени разных психических процессов, свойств и функций - с 

другой. Таким образом, устойчивость возможна благодаря 

неустойчивости. 

Сензитивность развития. Сензитивный период развития - это  

период повышенной восприимчивости психических функций к 

внешним воздействиям, особенно к воздействию обучения и 

воспитания. Периоды сензитивного развития ограничены во 

времени. Поэтому если упущен сензитивный период развития той 

или иной функции, в дальнейшем потребуется гораздо больше 

усилий и времени для ее становления. 

Кумулятивность психического развития означает, что 

результат развития каждой предшествующей стадии включается в 

последующую, при этом определенным образом трансформируясь. 

Такое накопление изменений подготавливает качественные 

преобразования в психическом развитии. Характерный пример - 

последовательное становление и развитие наглядно-действенного, 

наглядно-образного  и  словесно-логического мышления, когда 

каждая последующая форма мышления возникает на базе 

предшествующей и включает ее в себя. 

Дивергентность - конвергентность хода развития. 

Психическое развитие включает в себя две противоречивые и 



взаимосвязанные тенденции - дивергенцию и конвергенцию. В 

данном случае дивергенция - это повышение разнообразия в 

процессе психического развития, а конвергенция - его свертывание, 

усиление избирательности. 

8. Влияние внутренней позиции личности на психическое 

развитие 
Развитие личности определяется не только врожденными 

особенностями, не только социальными условиями, но и 

внутренней позицией - складывающимся уже у малого ребенка 

определенным отношением к миру людей, к миру вещей и к самому 

себе. Указанные предпосылки  и условия  психического развития  

глубинно взаимодействуют друг с другом, определяя внутреннюю 

позицию человека по отношению к себе самому и окружающим 

людям. 

На первом этапе происходит стихийное, не направляемое 

самосознанием формирование личности. Это период подготовки 

рождения сознающей себя личности, когда у ребенка появляются в 

явных формах полимотивированность и соподчиненность его 

действий. Начало развития личности обусловлено следующими 

событиями в жизни ребенка. В первую очередь он выделяет себя 

как персону (это происходит на протяжении всего раннего и 

дошкольного возраста), как носителя определенного имени (имя 

собственное, местоимение «Я» и определенный физический облик). 

Психологически  «Я-образ» формируется с эмоционального 

(положительного или отрицательного) отношения к людям и с 

изъявления своей воли («Я хочу», «Я сам»), которая выступает как 

конкретная потребность ребенка. Очень скоро начинает 

проявляться притязание на признание. В то же время у ребенка 

формируется чувство половой принадлежности, что также 

определяет особенности развития личности. Далее у ребенка 

возникает ощущение себя во времени, у него появляется 

психологическое прошлое, настоящее и будущее, он по-новому 

начинает относиться к самому себе - для него открывается 

перспектива его собственного развития. 

Самосознание, возникшее на определенном этапе, представляет 

собой ценностные ориентации, образующие систему личностных 

смыслов, которые составляют индивидуальное бытие личности. 

Структурные звенья самосознания наполняются знаками, 

возникшими в процессе исторически обусловленной реальности 



существования человека. Системы знаков культуры, к которой 

принадлежит человек, являются условием его развития и 

«движения» внутри этой системы. Каждый человек по-своему 

присваивает значения и смыслы культурных знаков. 
Именно эта индивидуализация значений и смыслов культурных 

знаков делает каждого человека неповторимым, уникальным 

индивидом. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Закономерности психического развития. 

2. Самосознание и внутренняя позиция личности. 

3. Условия и движущие силы психического развития. 

4. Типы развития. 

5. «Зона ближайшего развития». 
 


