
1 Винель Н. В.  Лекции по психологии Лечебное дело Общая психология Формирование и развитие личности 

 

Лечебное дело 

Лекции 

Модуль 1. Общая психология 

 

Лекция №7. Формирование и развития личности 
 

Все мы родом из детства. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 Цель: Дать общее представление о формировании и особенностях развития личности 

человека; о различных подходах в решении вопроса о путях развития личности. На примере 

теории Э. Эриксона продемонстрировать существующие теории развития. Ввести понятия 

«биогенетический подход», «социогенетический подход», «деятельностный подход», 

«возраст», «возрастные кризисы». Познакомить с существующей возрастной периодизацией 

развития.  

 

 План:  

1. Понятия «психическое развитие», «возраст», «возрастные кризисы». Закономерности 

психического развития. 

2. Теория развития Э. Эриксона. 

 

 

 1. Психическое развитие – это процесс, развертывающийся во времени и 

сопровождающийся как количественными, так и качественными изменениями. 

 Развитие является результатом процессов внутреннего созревания (ЦНС, эндокринной 

системы, нервно-мышечного аппарата) и внешнего воздействия окружающей среды 

(родителей, учителей). И те, и другие условия могут либо способствовать, либо 

препятствовать развитию ребенка.  

 - Вот почему, ядром большинства теорий психического развития, является выявление 

его движущих сил, т.е. роли соотношения внутренних (наследственных) и внешних 

(социальных) факторов в становлении человека. 

 Выделяют следующие подходы в решении вопроса о движущих силах развития 

личности ребенка: биогенетический, социогенетический и деятельностный. 

 Представители биогенетического подхода утверждают, что в основе развития 

личности лежат биологические процессы созревания организма. На становление личности 

сказываются, в первую очередь, генетические особенности человека. 

 Представители социогенетического подхода уверены, что развитие личности, 

определяется, в первую очередь, социальными факторами. Личность рассматривается исходя 

из структуры общества, способов социализации, форм взаимоотношений людей друг с 

другом. 

 Деятельностный подход признает влияние на развитие личности и биологических 

факторов, и социальных. Однако решающую роль отводит активности самой личности. 

Благодаря активности, способности к саморегуляции, сознательной деятельности, появляется 

возможность осознанно влиять на свое развитие. 

 Под влиянием биологических факторов стадии развития (возрастные периоды) 

последовательно сменяют друг друга. Возраст, в психологии, определяется как относительно 

ограниченная во времени ступень психического и личностного развития человека, 

характеризующаяся совокупностью закономерных физиологических и психологических 

изменений, не связанных с индивидуальными особенностями. Так, например, можно 



2 Винель Н. В.  Лекции по психологии Лечебное дело Общая психология Формирование и развитие личности 

 

говорить о психических особенностях общих для младенцев, подростков, взрослых и 

пожилых людей. Особенности возраста определяются многочисленными условиями: 

системой требований, предъявляемых человеку на данном этапе, отношениями с 

окружающими людьми, знаниями и умениями, которыми человек овладевает и т.д. 

 Критериями развития психики (согласно теории Л.С. Выготского) выступают 

новообразования, представляющие собой те психические и социальные изменения, которые 

впервые возникли на данной возрастной ступени. Онито и определяют сознание человека, 

отношение к окружающему миру, внутреннюю и внешнюю жизнь. В подростковом возрасте, 

например, появляется чувство взрослости и негативизм; в юности появляется 

профессиональное самоопределение и ответственность; в зрелости – устремленность к 

профессиональным вершинам, стабильные профессиональные притязания. 

  

 Психическое развитие имеет ряд закономерностей. 

1) Неравномерность. Различные психические функции и свойства личности не 

находятся на одном уровне развития. Одна из причин такого явления – то, что 

отдельные процессы и свойства могут формироваться лишь на основе уже 

сформированных других психических процессов и свойств. 

2) Интеграция. Психика по мере развития приобретает все большую целостность, 

устойчивость. Психические состояния перерастают в черты личности. 

3) Пластичность и возможность компенсации. При слабой одной функции можно 

усилить развитие других функций (слабую память можно компенсировать смысловой 

организацией материала). 

 В настоящее время в нашей стране существует следующая возрастная периодизация 

жизни человека. 

1. Младенчество – до 1 года 

2. Раннее детство – 1-3 года 

3. Дошкольное детство – 3 – 6-7 лет 

4. Младший школьник – 6-7 – 10 лет 

5. Подростковый возраст – 10-15 лет 

6. Юность – 15-21 (15-17; 17-21) 

7. Зрелый возраст – 21-60 (21-35; 35-60) 

8. Пожилой возраст – 60-75 лет 

9. Старческий возраст – 75-90 лет 

10. Долгожители – свыше 90 лет 

 

 Существуют различные виды возрастов. 

 - Какие вы знаете виды возрастов? Чем характеризуется биологический, паспортный? 

 Паспортный возраст определяется количеством прожитых лет. 

 Биологический возраст характеризуется степенью зрелости и сохранности организма. 

 Социальный возраст зависит от тех ролей и функций, которые выполняет человек. 

 Психологический возраст определяется характером планов, жизненных перспектив, а 

также насыщенностью событиями жизни человека. Чем больше у человека нереализованных 

планов, тем меньше его психологический возраст. 

 - Говорят, где-то на Кавказе, есть старое кладбище, где на могильных плитах можно 

встретить такие надписи: «Сулейман Бабашидзе. Родился в 1820 году. Умер в 1858 году. 

Прожил 3 года», «Нугзар Гаприндашвили. Родился в 1840 году. Умер в 1865 году. Прожил 

120 лет»… Смыл этих надписей в том, что так односельчане оценивали насыщенность и 

общую ценность жизни человека. 
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 Психическое развитие человека характеризуется наличием сенситивных и 

критических периодов. 

 Сенситивные периоды развития – это периоды наибольшей чувствительности 

функций, готовности к разным видам деятельности. Например, периодом сенситивности к 

освоению языка, является 2-3-ех летний возраст. 

 Критические периоды (возрастные кризисы) – это особые, относительно 

непродолжительные по времени (до года) этапы онтогенеза, характеризующиеся резкими 

психологическими изменениями и прерывающие стабильный ход развития. Они 

представляют собой переходные фазы от одного возрастного периода к другому, 

своеобразные переломные моменты человеческого развития, в недрах которых зреет 

качественный скачок, переход на новый уровень развития.  

 Выделяют следующие возрастные кризисы: кризис 1 года, кризис 3 лет, подростковый 

кризис, кризис 30 лет, кризис 45 лет и кризис ухода на пенсию. 

 Первый такой кризис характеризует период между младенчеством и ранним детством 

– кризис 1 года. Он характеризуется всплеском самостоятельности ребенка, становлением 

ходьбы, речи, появлением у него аффективных реакций. Вспышки аффектов возникают у 

ребенка, когда взрослые не понимают его желаний, слов, жестов или не выполняют того, что 

он хочет. Особенно остро ребенок может реагировать на запреты, слова «нельзя» и «нет». 

 Терпение и выдержка родителей, предоставление некоторой самостоятельности, т.е. 

большей свободы действий в допустимых пределах, смягчают кризис, помогают ребенку 

избавиться от острых эмоциональных реакций. 

 Следующий кризис – кризис 3 лет. К трем годам у ребенка возникает большое 

стремление к самостоятельности, что выражается в словах «Я сам», «Я хочу». Впервые 

ребенок осознает себя как нечто отличное от всех остальных, от всего другого мира. 

Формируется «образ-я». Если раньше ребенок, говоря о себе, говорил: «Ваня хочет кушать», 

то теперь он говорит: «Я хочу кушать». Стремясь быть, как взрослый, ребенок хочет 

выполнять ту деятельность, которую он наблюдает у взрослых: зажигать свет, ходить в 

магазин, варить обед и т.д. Недостаточный учет этой потребности к самостоятельности, а тем 

более подавление ее может быть причиной фрустрации, повышенной нервности ребенка. Это 

период упрямства и негативизма, направленные против взрослых. Происходит 

обесценивание взрослых, что может выражаться в таких заявлениях в адрес взрослых, как 

«дурак», «пьяница», и при этом совершенно неважно, что его папа умница, и совершенно не 

пьет. В семьях с единственным ребенком, нередко проявляется стремление к деспотизму 

(желанию властвовать и управлять поведением взрослых). 

 Традиционно выделяют подростковый кризис. Он характеризуется взрывом 

непослушания и трудновоспитуемости подростка. Большинство психологов причину такого 

поведения усматривают в особенностях социально-психологической ситуации развития 

подростка. У подростка формируется «чувство взрослости» и он стремится быть взрослым и 

совершать взрослые поступки: курить, употреблять алкоголь, иметь первый сексуальный 

опыт. Однако в социально-психологическом плане, он к этому еще не готов. Если взрослые 

не стремятся перестаивать свое поведение с учетом новых реалий и продолжают сохранять 

«детские» формы своих взаимоотношений с подростком, это может привести к обострению и 

ухудшению ситуации, к утрате доверия и взаимопонимания. 

 - О других кризисах вы найдете дополнительную литературу и подготовите 

самостоятельно. 

 2. Теория развития личности в течение жизни была разработана американским 

психологом Э. Эриксоном. Развитие личности трактуется как закономерная смена этапов, 

на каждом из которых происходят качественные преобразования внутреннего мира, 
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отношений и поведения человека. В результате, человек, как личность, приобретает нечто 

новое, характерное именно для данного этапа развития. 

 Личностные новообразования могут возникать, согласно Эриксону, лишь тогда, когда 

в прошлом для них были созданы соответствующие психологические предпосылки – 

условия, подготовленные всем ходом предшествующего развития.  

 Формируясь и развиваясь как личность, человек приобретает не только 

положительные, но и отрицательные качества (недостатки). В своей теории Э. Эриксон 

представил две простые линии личностного развития: нормальную и аномальную. В жизни в 

чистом виде они почто не встречаются, но зато отражают различные промежуточные 

варианты и комбинации. Эриксон выделил восемь стадий личностного развития человека. 

 На первой стадии (до года) развитие ребенка определяется общением с ним взрослых 

людей, в первую очередь, матери. Она кормит, ухаживает, дает ласку, заботу, в результате 

чего у ребенка формируется базовое доверие к миру. Возникают предпосылки к появлению 

стремления к людям или отстранения от них. 

 Вторая стадия развития (до трех лет) связана с формированием независимости и 

самостоятельности, уверенности в себе. Их становление в значительной мере зависит от 

особенностей общения и обращения взрослых с ребенком. Общество и родители приучают 

ребенка к аккуратности и опрятности. 

 На третьей стадии (3-5 лет) ребенок убежден, что он личность, так как умеет бегать, 

и говорить, расширяется область овладения миром. У ребенка формируется чувство 

предприимчивости, инициативы, которое закладывается в игре. 

 На четвертой стадии (5-11 лет) ребенок уже исчерпывает возможности развития в 

семье, и теперь школа приобщает ребенка к знаниям. Для ребенка характерно трудолюбие 

стремление к достижениям, развитие познавательных и коммуникативных навыков. 

 Пятая стадия (11-20 лет) включает в себя период половой зрелости, отрочество и 

юность. Если на раннем этапе имеет место бурный физиологический рост, половое 

созревание, озабоченность тем, как он выглядит; то на следующем этапе молодой человек 

осуществляет жизненное самоопределение, ищет свое профессиональное призвание. Перед 

ним встают вопросы: кем быть? и каким быть? Идет процесс формирования мировоззрения, 

активный поиск себя.  

 На шестой стадии (20 – 40-45 лет) для человека актуальным становится поиск 

спутника жизни, тесное сотрудничество с людьми, укрепление связей со всей социальной 

группой. Человек приобретает новые жизненные и социальные роли, позволяющие по-

новому смотреть на многие вещи. Рождение и воспитание детей. Любовь и работа. 

 Седьмая стадия (40-45 – 60 лет) это взрослый этап развития личности. Продолжается 

развитие идентичности, самовыражение и принятие себя.  Трудовая деятельность выступает 

как условие проявления зрелости. Зрелая полноценная разнообразная жизнь. Обучение и 

воспитание нового поколения. 

 На восьмой стадии (свыше 60 лет) наступает осознание полноты жизни. Постоянные 

раздумья. Принятие прошлой жизни такой, какая она есть. Понимание ого, что смерть не 

страшна. 

 В итоге личность как социально-психологический феномен представляет собой 

жизненно устойчивое в своих проявлениях образование. Устойчивость личности 

характеризуется последовательностью действий и предсказуемостью поведения человека, 

придает его поступкам закономерный характер. Стержневые свойства личности и их 

устойчивое сочетание определяют социальную значимость и поведение человека в целом. 

 


