
Лекция 5. Элементы возрастной психологии и психологии развития, их учет в деятельности 

врача 

 

 

Предмет, методы исследования в психологии возрастного развития 
Возрастная психология – наука, изучающая возрастные закономерности психического развития 

человека. Это область знаний, акцентирующая внимание на психологических особенностях. Возр. психол. 

охватывает все этапы жизни, включая юность, зрелость и старость, а психология развития – только ранний 

возраст (от рождения до 7 лет), когда развитие происходит наиболее быстро и интенсивно. 

Психология развития – наука, изучающая психологическую структуру личности детей, ориентиры 

психического развития, определяет основные направления этого развития. Это составная часть возрастной 

психологии. 

Задача психологии развития – описать и объяснить особенности психической жизни ребенка на 

каждом возрастном этапе. 

Предметом психологии развития человека являются содержание психического, возрастную динамику 

развивающейся психики детей дошкольных и школьных возрастов, типические возрастные и 

индивидуальные особенности детской личности, ее возрастные возможности, ведущие факторы и 

механизмы развития (т.е. предметом психол. развития являются закономерности психического развития 

ребенка). 

Методы исследования в возрастной психологии 
1. Наблюдение - один из главных в психолого-педагогических исследованиях в работе с 

детьми. Правила проведения наблюдения: 1) Его необходимо вести по определенному 

плану, программе; 2) наблюдать систематично (т.к. в разных ситуациях ребенок ведет себя 

по-разному, в зависимости от состояния); 3) наблюдение должно вестись за естественным 

поведением ребенка (ребенок не знает, что за ним наблюдают); 4) наблюдать регулярно (на 

протяжении нескольких дней, месяцев, лет – в зависимости от цели наблюдения); 5) 

наблюдать обьективно (описывается сам факт – действие, фраза или эмоциональная 

реакция ребенка, а не его субъективное истолкование психологом). 

2. Метод срезов: в больших детских группах с помощью конкретных методик (например, 

уровень развития интеллекта). 

3. Сравнительный метод: несколько срезов, данные по каждой группе сравниваются между 

собой и делаются выводы о том, какие тенденции развития здесь наблюдаются и чем они 

обусловлены. 

4. Лонгитюдный (продольное исследование) метод – прослеживается развитие одного и того 

же ребенка в течении длительного времени. 

5. Опрос, интервью – используются редко, т.к. ребенок не всегда правильно понимает 

адресованные ему вопросы 

6. Социально-психологический эксперимент – проводится в обстановке как можно более 

приближенной к привычным для них условиям. 

7. Проективные методы - они основаны на принципе проекции – перенесении на других 

людей своих собственных потребностей, отношений, качеств (например, детский вариант 

ТАТ) 

8. Социометрический метод 

9. Стандартизированные тесты (тест Стэнфорд-Бине, тест Векслера для детей 4-16 лет, 

детский вариант теста Кеттела и теста Векслера). 

Основные понятия развития и обучения. 
Социальная среда – это общество в котором растет ребенок, его культурные традиции, преобладающая 

идеология, уровень развития науки и искусства, основные религиозные течения. Это ближайшее социальное 

окружение: родители, др. члены семьи, воспитатели д/с. С возрастом социальное окружение расширяется. 

Вне социальной среды ребенок развиваться не может, не может стать полноценной личностью («маугли», 2 

девочки, жившие у волков – выли по ночам). Человеческий детеныш со своей пластичной психикой 

усваивает то, что дается ему ближайшим окружением, и если он лишен человеческого общества, ничего 

человеческое в нем не проявляется. 

Почему же дети, лишенные соц. среды в начале своей жизни, потом не смогли быстро и эффективно 

развиваться в благоприятных условиях? В психологии есть понятие «сензитивные периоды развития» - 

периоды наибольшей чувствительности к определенного рода воздействиям. Например, сензитивный 

период развития речи – от 1 года до 3 лет, и если этот этап упущен, компенсировать потери в дальнейшем – 



практически невозможно. М. Монтессори отмечала, что, если мы начинаем развивать какую-либо 

функциональную систему ребенка с опозданием, т.е. частично или полностью упустив сензитивный период, 

мы рискуем вообще никогда не добиться того уровня ее развития, который может быть достигнут при 

условии своевременного начала педагогического воздействия. Преждевременные попытки сформировать 

какие-то функции до начала сензитивного периода также не приведут к ожидаемому эффекту, так как они 

не вызовут активности и интереса ребенка и могут создать отрицательное отношение к занятиям. 

На Международном психологическом конгрессе в Токио 1972 г. состоялся доклад «Чтение до 

говорения» по материалам эксперимента, в ходе которого детям, начиная с первого года жизни, ежедневно 

многократно демонстрировали буквы алфавита с произнесением соответствующих звуков. Крупные 

изображения буквы развешивались также в кровати ребенка и над ней. В результате дети начинали читать 

слова сразу же, как только овладевали произношением соответствующих звуков. 

Мотивация – потребности самого ребенка, внешние стимулы деятельности и общения. 

Факторы развития – совокупность методов и средств обучения, организация и содержание обучения, 

уровень педагогической подготовленности учителей. 

Ведущий вид деятельности – определяет наибольшие успехи в развитии его познавательных 

процессов (с возрастом они меняются, увеличиваются). Ведущей не может стать любая деятельность, 

которой ребенок отдает много времени, хотя каждая деятельность вносит свой вклад в психическое 

развитие. 

Психологический возраст – это не календарная дата. Это относительно замкнутый цикл детского 

развития, имеющий свою структуру и динамику. Каждый период в развитии – это и ступень и переход от 

одной стадии к другой. 

Возрастной кризис – возникает при переходном возрасте одного в другой, сопровождается 

замкнутым, раздражительным поведением. Преодоление кризиса означает переход ребенка на более 

высокий уровень, в следующий психологический возраст. 

Развитие – это проблема целеустремленности поведения человека, где результат не предопределен 

заранее. Человеческое развитие происходит по образцу, который существует в обществе и головах 

воспитателей. Это сложный процесс, протекающий в определенных условиях среды и имеющий ступени и 

свои закономерности. 

Факторы развития психики ребенка 
В психологии существуют 2 теории, которые по-разному объясняют психическое развитие ребенка: 

Биологизаторская и Социологизаторская теории. 

В биологизаторской – ребенок рассматривается, как существо биологическое, наделенное от природы 

определенными способностями, чертами характера, формой поведения, т.е. наследственность определяет 

весь ход развития, а именно: его темп, пределы развития. Среда, в которой воспитывается ребенок, лишь 

условие изначально предполагаемого развития, условие того, что уже заложено. Воспитание 

рассматривается как внешний фактор, который способен, либо ускорить процесс выявления природных, 

наследственных психических качеств (представители: Стенли Холл, Бюлер, Клапаред). 

Истоки социологизаторского подхода – в идеях философа 17 в. Локка, кот. считал, что ребенок 

появляется на свет с душой чистой, как белая восковая доска. И на ней можно написать все, что угодно. По 

Дюрнгейму – психическое развитие происходит через впитывание чувств других людей, мысли и эмоции 

воспринимаются извне. В процессе подражания ребенок усваивает накопленный опыт, традиции, обычаи. С 

этой способностью ребенок рождается (представители: Дюрнгейм, Жане). 

Очевидно, что оба фактора страдают односторонностью, преуменьшая или отрицая значение одного из 

двух факторов развития. Биологизаторский фактор имеет важное значение, он определяет рождение ребенка 

с присущими ему человеческими особенностями, а сущность человека – социально-значимые качества. 

Человек как личность формируется под определенным воздействием социальной среды (общества людей). 

Вильям Штерн выдвинул принцип конвергенции двух факторов. По его мнению оба фактора в равной 

мере значимы для психического развития и определяют две его линии развития пересекаются, т.е. 

происходит конвергенция. Среди отечественных психологов Л.С. Выгодский подчеркивал единство 

наследственных и социальных моментов. 

Т. о. единство наследственных и социальных влияний – это не постоянное единство, а 

дифференциальное, изменяющееся в процессе самого развития. 

 

 

 

 

 



Периодизации возрастного развития 

Этапы психосоциального развития по Э. Эриксону. 

 Психосоциа

льная 

стадия 

Предмет 

конфликт

а 

развития 

Социальные 

условия 

Психосоциальный 

исход 

Младенчество (от 

рождения до 1 

года). 

Орально-

сенсорная 

Могу ли я 

доверять 

миру? 

Поддержка, 

удовлетво- 

рение 

основных 

потребностей, 

преемственнос

ть, качество 

материнской 

заботы. 

Отсутствие 

поддержки, 

депривация, 

непосле- 

довательность. 

Доверие к 

людям. Привязанность и 

признание родителей. 

Недоверие к людям, 

подозрительность и 

опасение за свое 

благополучие. 

Раннее детство (от 

1 до 3 лет). 

Мышечно- 

анальная 

Могу ли я 

управлять 

собственн

ым 

поведение

м? 

Разумная 

дозволенность, 

поддержка и 

ограничениере

бенка в тех 

сферах жизни, 

которые 

потенциально 

опасны для 

ребенка и для 

окружающих. 

Гиперопека 

(делают все за 

детей), 

отсутствие 

поддержки 

(заставляют 

делать то, что 

дети сделать 

не в 

состоянии) и 

доверия. 

Самостоятельность, 

самоконтроль, 

уверенность в себе. 

Сомнения в своих 

способностях, 

приниженность, чувство 

стыда, ощущение 

неприспособленности, 

слабоволие. 

Дошкольное 

детство (от 3 до 6-

7 лет). 

локомоторно

- генитальная 

Могу ли я 

стать 

независим

ым от 

родителей 

и 

исследоват

ь границы 

своих 

возможнос

тей? 

Поощрение 

активности, 

признание 

родителями 

права ребенка 

на 

любознательно

сть и 

творчество (не 

высмеивают 

фантазии 

Инициатива, 

любознательность, 

включение в полоролевое 

поведение. 

Вина ,страх порицания, 

пассивность. 



ребенка). 

Отсутствие 

позволения 

родителей 

действовать 

самостоятельн

о, неодобрение 

активности, 

частые 

наказания. 

Школьный 

возраст (от 6 до 12 

лет) 

Латентная Могу ли я 

стать 

настолько 

умелым, 

чтобы 

выжить и 

приспособ

иться к 

миру? 

Систематическ

ое обучение и 

воспитание, 

наличие 

хороших 

примеров для 

подражания. 

Плохое 

обучение, 

социально-

экономическое 

положение, 

отсутствие 

руководства и 

поддержки. 

Компетентность, 

предприимчивость, 

трудолюбие, развитие 

познавательных умений и 

навыков, стремление к 

достижению успехов. 

Чувство неполноценности, 

избегание сложных задач. 

Половое 

созревание:подрос

тковый 

возраст (11-14 

лет), юность (от 14 

до 18-20 лет) 

Отрочество и 

юность 

Кто я? 

Каковы 

мои 

убеждения, 

взгляды и 

позиции? 

Внутренняя 

устойчивость, 

преемственнос

ть, наличие 

четко 

определенных 

половых 

моделей для 

подражания и 

положительная 

обратная связь. 

Неясность 

цели, нечеткая 

обратная связь, 

неопределенн

ые ожидания. 

Идентичность, развитие 

планов на будущее, 

становление 

мировоззрения, верность 

своим притязаниям и 

обещаниям. 

Непризнание, смешение 

ролей, путаница в 

моральных и 

мировоззренческих 

установках. 

Ранняя 

взрослость (от 20 

до 45 лет). 

Молодость Могу ли я 

полностью 

отдать себя 

другому 

человеку? 

Душевная 

теплота, 

понимание, 

доверие со 

стороны 

родственников 

и друзей. 

Одиночество 

(излишняя 

поглощенность 

собой), 

остракизм. 

Близость (интимность), 

контакты с 

людьми, интимность, забо

та, милосердие, -рождение 

и воспитание детей. 

Изоляция, избегание людей, 

трудности характера. 



Средняя 

взрослость (от 40-

45 до 60 лет). 

Взрослость Что я могу 

предложит

ь будущим 

поколения

м? 

Целеустремлен

ность, 

продуктивност

ь 

деятельности. 

Обеднение 

личной жизни, 

регрессия. 

Творчество 

(продуктивность), обучен

ие и воспитание нового 

поколения. 

Удовлетворенность 

семейными отношениями и 

чувство гордости за своих 

детей 

Застой (инертность). 

Эгоизм, эгоцентризм. 

Всепрощение себя и 

исключительная забота о 

самом себе. 

Поздняя 

взрослость (свыше 

60 лет). 

Старость Доволен 

ли я 

прожитой 

жизнью? 

Чувство 

завершенности 

жизненного 

пути, 

осуществления 

планов и 

целей, 

полноты и 

целостности. 

Отсутствие 

завершенности

, 

неудовлетворе

нность 

прожитой 

жизнью. Страх 

смерти. 

Мудрость, принятие 

прожитой жизни такой, 

какая она есть, понимание 

того, что смерть не 

страшна. 

Отчаяние. Презрение. Озл

обленность. Желание 

прожить жизнь заново. 

Боязнь приближающейся 

смерти. 

 

Периодизация развития личности по А.В. Петровскому 
Артур Владимирович Петровский рассматривает развитие личности как процесс интеграции в 

различных социальных группах. 

Становление личности определяется особенностями взаимоотношений ребенка с членами референтной 

группы. Эта группа наиболее значима для ребёнка по сравнению с остальными, он принимает именно её 

ценности, моральные нормы и формы поведения. На каждом возрастном этапе он включается в новую 

социальную группу, которая становится для него референтной. 

Когда ребенок входит в новую стабильную группу, он, прежде всего, приспосабливается к ней – 

усваивает действующие там нормы, овладевает формами и средствами деятельности, которыми владеют 

другие ее члены. Ему необходимо быть таким, как все. Это первая фаза становления личности в социальной 

группе – фаза адаптации. Она предполагает утрату ребенком своих индивидуальных черт. 

Обостряющееся противоречие между достигнутым результатом адаптации – тем, что он стал таким, как 

все в группе, - и неудовлетворенной потребностью ребенка в максимальном проявлении своих 

индивидуальных особенностей, порождает вторую фазу – индивидуализации. 

Ребенок начинает искать способы выражения своей индивидуальности в группе. 

Третья фаза состоит в том, что происходит интеграция личности в группе: ребенок оставляет лишь те 

индивидуальные черты, которые отвечают потребностям группового развития и собственной потребности 

сделать значимый вклад в жизнь группы, а группа в какой-то мере меняет свои нормы, восприняв ценные для 

ее развития черты личности. 

Каждая фаза развития личности в группе имеет свои специфические трудности. Если ребенку не удается 

преодолеть трудности адаптации, у него могут появиться такие личностные качества, как конформность, 

безынициативность, робость, неуверенность в себе. Если не преодолеваются трудности второй фазы, и группа 

отвергает индивидуальные черты ребенка, это может привести к развитию негативизма, агрессивности, 

подозрительности, неадекватно завышенной самооценке. 



В периодизации А.В. Петровского выделяют периоды: 

 раннего детства 

 детсадовского детства эпоха детства (процесс адаптации преобладает 

 младшего школьного возраста над процессом индивидуализации) 

 среднего школьного возраста – эпоха отрочества (доминирование процесса 

индивидуализации над процессом адаптации) 

 старшего школьного возраста – эпоха юности (доминирование процесса интег-рации над 

процессом индивидуализации) 

На каждом возрастном этапе, в определенной социальной среде ребенок проходит три фазы в своем 

личностном развитии. Если в каком-то периоде не правильно прошла фаза интеграции, на следующей ступени 

будет затруднена фаза адаптации. Так образуются условия для кризиса личности. 

Таким образом, детство – это, в основном, приспособление ребенка к социальной среде, отрочество – 

проявление своей индивидуальности. В юности должна произойти интеграция в обществе. 

Взгляды Л.С.Выготского на стадиальность развития. 
По Л.С.Выготскому развитие – это, прежде всего возникновение нового. Стадии развития 

характеризуются возрастными новообразованиями, т.е. качествами или свойствами, которых не было раньше 

в готовом виде. Но новое «не падает с неба», как пишет Л.С.Выготский, оно появляется закономерно, 

подготовленное всем ходом предшествующего развития. 

Источником развития является социальная среда. Каждый шаг в развитии ребёнка меняет влияние на 

него среды: среда становится совершенно иной, когда ребёнок переходит от одной возрастной стадии к 

следующей. 

Л.С.Выготский вводит понятие «социальная ситуация развития» – специфическое для каждого возраста 

отношение между ребёнком и социальной средой. Взаимодействие ребёнка со своим социальным 

окружением, воспитывающим и обучающим его, и определяет тот путь развития, который приводит к 

возникновению возрастных новообразований. 

Л.С.Выготский установил четыре основных закона детского развития. 

1. Цикличность. Периоды подъёма, интенсивного развития сменяются периодами замедления, 

затухания. Темп и содержание развития меняются на протяжении детства. Такие циклы развития характерны 

для отдельных психологических функций (памяти, речи, интеллекта) и для развития психики ребёнка в целом. 

Возраст как стадия развития представляет собой цикл со своим особым темпом и содержанием. 

2. Неравномерность развития. Различные стороны личности, в том числе функций психики, развиваются 

неравномерно. 

В младшем возрасте (до 1 г.) сознание ребёнка недифференцировано. Дифференциация функций 

начинается с раннего детства. Сначала выделяются и развиваются основные функции, прежде всего 

восприятие, затем более сложные. Восприятие выдвигается в центр сознания и становится доминирующим 

психическим процессом. Восприятие слито с эмоциями, не полностью разграничены восприятие формы, 

цвета и т.д. 

Остальные функции оказываются на периферии сознания, зависят от доминирующей. Другие функции 

обслуживают восприятие. Период, когда функция доминирует, - это период её наиболее интенсивного 

развития. В раннем возрасте доминирует восприятие, в дошкольном - память, в младшем школьном - 

мышление. 

3. «Метаморфозы» в детском развитии. Развитие не сводится к количественным изменениям, это цепь 

изменений качественных, превращений одной формы в другую. Ребёнок не похож на маленького взрослого, 

который мало знает и умеет и постепенно приобретает нужный опыт. Психика ребенка своеобразна на каждой 

возрастной ступени, она качественно отлична от того, что было раньше, и того, что будет потом. 

4. Сочетание процессов эволюции и инволюции в развитии ребёнка. Процессы «обратного развития» 

вплетены в ход эволюции. То, что развивалось на предыдущем этапе, отмирает, преобразуется. 

Выделяются стабильные и кризисные стадии развития. 

Для стабильного периода характерно плавное течение процесса развития, без резких сдвигов и перемен 

в личности ребенка. Незначительные, минимальные изменения, происходящие на протяжении длительного 

времени, обычно незаметны для окружающих. Но они накапливаются и в конце периода дают качественный 

скачок в развитии: появляются возрастные новообразования. Только сравнив начал и конец стабильного 

периода, можно представить себе тот огромный путь, который прошел ребенок в своем развитии. Стабильные 

периоды составляют большую часть детства. Они длятся, как правило, по нескольку лет. И возрастные 

новообразования, образующиеся так медленно и долго, оказываются устойчивыми, фиксируются в структуре 

личности. 



Кризисные, в отличие от стабильных периодов, длятся недолго, несколько месяцев, при 

неблагоприятном стечении обстоятельств растягиваясь до года или даже двух лет. Это кратки, но бурные 

стадии, в течение которых происходят значительные сдвиги в развитии и ребенок резко меняется во многих 

своих чертах. Развитие может принять в это время катастрофический характер. 

Кризис начинается и завершается незаметно, его границы размыты, неотчетливы. Обострение наступает 

в середине периода. Для окружающих ребенка людей оно связано с изменением поведения, появлением 

«трудновоспитуемости», ребенок выходит из-под контроля взрослых, и те меры педагогического воздействия, 

которые раньше имели успех, теперь перестают действовать. Аффективные вспышки, капризы, более или 

менее острые конфликты с близкими – типичная картина кризиса, характерная для многих детей. У 

школьников падает работоспособность, ослабляется интерес к занятиям, снижается успеваемость, иногда 

возникают мучительные переживания, внутренние конфликты. 

Однако у разных детей кризисные периоды проходят по-разному. Поведение одного становится трудно 

переносимым, а второй почти не меняется, так же тих и послушен. Индивидуальных различий во время 

кризисов гораздо больше, чем в стабильные периоды. И все же в любом случае изменения есть даже во 

внешнем плане. Чтобы их заметить, нужно сравнить ребенка не с ровесником, тяжело переживающим кризис, 

а с ним самим – таким, каким он был раньше. Каждый ребенок испытывает трудности в общении с 

окружающими, у каждого снижается темп продвижения в учебной работе. 

Главные изменения, происходящие во время кризиса, - внутренние. Развитие приобретает негативный 

характер. На первый план выдвигаются инволюционные процессы: исчезает то, что образовалось на 

предыдущей стадии. Ребенок теряет интересы, еще вчера направлявшие всю его деятельность, отказывается 

от прежних ценностей и форм отношений. Но, наряду с потерями, создается и что-то новое. Новообразования, 

возникшие в бурный, непродолжительный период, оказываются неустойчивыми и в следующем стабильном 

периоде трансформируются, поглощаются другими новообразованиями, растворяются в них и, таким 

образом, отмирают. 

Кризисные и стабильные периоды развития чередуются. Поэтому возрастная периодизация 

Л.С.Выготского имеет следующий вид: 

 Кризис новорождённости 

 Младенческий возраст(2 мес.-1 год) 

 Кризис 1 года 

 Раннее детство(1-3года) 

 Кризис 3 лет 

 Дошкольный возраст(3-7лет) 

 Кризис 7 лет 

 Школьный возраст(8-12лет) 

 Кризис 13лет 

 Пубертатный возраст(14-17лет) 

 Кризис 17 лет. 

 


