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Современная психология представляет собой 
разветвленную систему научных дисциплин, 

среди которых особое место занимает 
возрастная психология или, правильнее, 

психология развития человека, связанная с 
изучением возрастной динамики развития 

человеческой психики, онтогенеза психических 
процессов и психологических качеств личности 

качественно изменяющегося во времени 
человека. 





Развитие, прежде всего, характеризуется 
качественными изменениями, появлением 

новообразований, новых механизмов, новых 
процессов, новых структур. Л. С. Выготский и 

другие психологи описали основные признаки 
развития. Наиболее важные среди них: 

дифференциация, расчленение ранее бывшего 
единым элемента; появление новых сторон, 

новых элементов в самом развитии; 
перестройка связей между сторонами объекта.



Развитие не сводится 
к количественным 
изменениям, это 
преобразования 
качественные и 

структурные. 



Личность развивается в связи с возникающими в ее жизни 
внутренними противоречиями. Они обуславливаются ее 

отношениями к окружающей среде, ее успехами и 
неудачами, нарушениями равновесия между индивидом и 
обществом. Но внешние противоречия, приобретающие 

даже конфликтный характер (например, конфликты между 
ребенком и родителями), сами еще не становятся 

двигателем развития. Только интериоризуясь, вызывая в 
самом индивиде противоположные тенденции, вступающие 

между собой в борьбу, они становятся источником его 
активности, направленной на разрешение внутреннего 

противоречия путем выработки новых способов поведения.





Противоречия разрешаются посредством 
деятельности, приводящей к образованию новых 
свойств и качеств личности. Одни противоречия, 
преодолеваясь, сменяются другими. Если они не 

находят своего разрешения, возникают задержки 
развития, «кризисные явления», а в тех случаях, 

когда они относятся к мотивационной сфере 
личности, - и в болезненные ее нарушения, 

психоневрозы.





На начальных этапах развития противоречия между 
различными тенденциями, возникающими в жизни 

личности, ею не осознаются, они для нее еще не 
существуют. На более поздних этапах они 

становятся предметом сознания и самосознания 
личности, переживаются ею в форме 

неудовлетворения, недовольства собой, стремлений 
к преодолению противоречий. Новое возникает в 

старом посредством деятельности субъекта. 





Обучение и воспитание содействуют не только 
успешному преодолению возникающих в жизни 

личности внутренних противоречий, но и их 
возникновению. Воспитание ставит перед личностью 

новые цели и задачи, которые осознаются и 
принимаются ею, становятся целями и задачами ее 

собственной деятельности. Возникают расхождения 
между ними и имеющимся у личности уровнем 

овладения средствами их достижения, 
побуждающие ее к самодвижению.







По Л.С. Выготскому, движущая сила психического развития - 
обучение. Развитие и обучение - это разные процессы. По словам 

Л. С. Выготского, процесс развития имеет внутренние законы 
самовыражения. «Развитие, - пишет он, - есть процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем 
возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 

для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 
предыдущего развития, но не содержащихся в готовом виде на 

более ранних ступенях».
Обучение, по Л. С. Выготскому, есть внутренне необходимый и 

всеобщий момент в процессе развития у ребенка не природных, 
но исторических особенностей человека. Обучение не 

тождественно развитию. Оно создает зону ближайшего развития, 
т. е. вызывает ребенка к жизни, пробуждает, и приводит в 

движение внутренние процессы развития, которые вначале для 
ребенка возможны только в сфере взаимоотношения с 

окружающими.





Л. С. Выготский сформулировал общий генетический закон культурного 
развития в следующем виде: всякая функция в культурном развитии 

ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва - социальном, 
потом - психологическом, сперва между людьми как категория 

интерпсихическая, затем внутри ребенка как категория 
интрапсихическая. Это относится одинаково к произвольному вниманию, 
к логической памяти, к образованию понятий, к развитию воли. За всеми 

высшими функциями, их отношениями генетически стоят социальные 
отношения людей. Сам механизм, лежащий в основе высших психических 

функций, есть слепок с социального. Все высшие психические функции 
суть интериоризованные отношения социального порядка, основа 

социальной структуры личности. Их состав, генетическая структура, 
способ действия - одним словом, вся их природа социальна; даже 

превращаясь в психические процессы, она остается квазисоциальной. 
Человек и наедине с собой сохраняет функцию общения. Таким образом, 

согласно этому закону психическая природа человека представляет 
совокупность общественных отношений, перенесенных внутрь и ставших 

функциями личности и формами ее структуры.





Социальная жизнь ребенка рассматривается современными 
американскими учеными так же, как и поведение детенышей 

животных - с позиций приспособления к среде. Концепция 
социального научения показывает, как ребенок 

приспосабливается в современном мире, как он усваивает 
привычки, нормы современного общества. Ребенок входит в 

общество, как "крыса в лабиринт", а взрослый должен 
провести его по этому лабиринту, чтобы в результате он стал 
похож на взрослого. Ребенок рассматривается как существо, 

чуждое обществу. Но, по мнению Выготского, это 
принципиально неправильно, ребенок - часть общества, 

причем самая главная его часть; человеческое общество без 
детей - умирающее общество.





Согласно гипотезе интериоризации психическая деятельность 
первоначально происходит из внешней деятельности путем 

интериоризации (вращивания внутрь) и хранит важнейшие ее черты, к 
которым относятся орудийность и социальность.

«Поиск» этих двух важнейших черт в содержании психической 
деятельности привели Л. С. Выготского к формулировке указанных 

гипотез и закона формирования высших психических функций. Высшие 
психические функции (речь, произвольное внимание, произвольная 
память, предметное восприятие, понятийное мышление) он называл 

историческими, произвольными и опосредованными. Произвольность 
понималась при этом, прежде всего, как целенаправленность: в 

процессе онтогенеза ребенок учится управлять своей психической 
деятельностью, запоминать что-либо или обращать внимание на что-
либо мало интересное в соответствии с целью (запомнить, обратить 

внимание). 
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развития в следующем виде: всякая функция в культурном развитии 

ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва - социальном, 
потом - психологическом, сперва между людьми как категория 

интерпсихическая, затем внутри ребенка как категория интрапсихическая. 
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людей. Сам механизм, лежащий в основе высших психических функций, 

есть слепок с социального. Все высшие психические функции суть 
интериоризованные отношения социального порядка, основа социальной 
структуры личности. Их состав, генетическая структура, способ действия - 

одним словом, вся их природа социальна; даже превращаясь в психические 
процессы, она остается квазисоциальной. Человек и наедине с собой 
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Культурно-историческая концепция помогла Л. С. Выготскому 
сформулировать рад законов психического развития ребенка. 

Важнейшим среди них, как уже говорилось, является закон 
формирования высших психических функций. Напомним, что 

согласно этому закону высшие психические функции 
возникают первоначально как форма коллективного 

поведения, как форма сотрудничества с другими людьми, и 
лишь впоследствии они становятся внутренними 

индивидуальными (формами) функциями самого ребенка. 
Отличительные признаки высших психических функций: 

опосредованность, осознанность, произвольность, 
системность. Они формируются прижизненно, они образуются 
в результате овладения специальными орудиями, средствами, 

выработанными в ходе исторического развития общества. 
Развитие внешних психических функций связано с обучением в 
широком смысле слова, оно не может происходить иначе как в 

форме усвоения заданных образцов.



Тесно связанным с этим законом и развивающим его 
содержание является закон неравномерности детского 
развития, согласно которому каждая сторона в психике 
ребенка имеет свой оптимальный период развития. Этот 
период в возрастной психологии называется с е н з и т и в 

н ы й период. Возрастная сензитивность - это присущее 
определенному возрастному периоду оптимальное 

сочетание условий для развития определенных 
психических свойств и процессов. Преждевременное или 
запаздывающее по отношению к сензитивному периоду 
обучение может оказаться недостаточно эффективным, 
что неблагоприятно сказывается на развитии психики. 

Таким образом, в сензитивные периоды ребенок бывает 
особенно чувствителен к обучению и развитию 

определенных функций.



Третий закон метаморфозы в детском развитии: развитие есть 
цепь качественных изменений. Ребенок не просто маленький 

взрослый, который меньше знает или меньше умеет, а существо, 
обладающее качественно отличной психикой. Закон 

метаморфозы детского развития заключается в том, что 
развитие не сводится к количественным изменениям психики, 

оно представляет собой цепь качественных изменений.
Закон цикличности заключается в том, что возраст как стадия 

развития представляет собой определенный цикл, каждый цикл 
имеет свое содержание и свой темп. Детское развитие имеет 

сложную организацию во времени: свой ритм, который меняется 
в разные годы жизни. Так, год жизни в младенчестве не равен 

году жизни в отрочестве.
Законы психического развития - это общие и частные 
закономерности, с помощью которых можно описать 

психическое развитие и опираясь на которые можно управлять 
ходом психического развития.



Громадный, неоспоримый вклад в развитие современной 
возрастной психологии внес отечественный психолог Л. С. 

Выготский, описав принцип культурно-исторического развития 
ребенка. Культурно-историческая концепция Л. С. Выготского, 

согласно которой интерпсихическое становится 
интрапсихическим. Генезис высших психических функций связан с 
употреблением знака двумя людьми в процессе их общения, без 

выполнения этой роли знак не может стать средством 
индивидуальной психической деятельности.

По Выготскому, основным источником развития психики является 
среда, в которой психика формируется, тогда как в предыдущих 
концепциях среда рассматривалась всего лишь как условие, один 

из факторов развития. Л. С. Выготский сумел перейти от чисто 
описательного изучения явлений к раскрытию их сущности, это 

его колоссальная заслуга перед наукой.
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