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Введение

Возможно, некоторые читатели уже знакомы с книгой «Психология детей 
и подростков», первое издание которой вышло в 1994 г., а второе, дополненное 
и переработанное, — в 1998 г. [Аверин В. А., 1994; Аверин В. А., 1998]. Представ-
ляемая читателю книга называется уже иначе «Психология развития человека: 
рождение и жизнь». В ней мы попытались осветить весь жизненный цикл, про-
живаемый человеком, знакомя читателя с современными психологическими дан-
ными о его психическом развитии в отечественной и зарубежной психологической 
науке.

Нет нужды доказывать, что в сегодняшнем быстро меняющемся мире столь же 
значительным изменениям подвержен и сам человек. Вот как характеризует со-
временного российского человека известный психолог Д. И. Фельдштейн: «недо-
статок ответственности, повышенная тревожность, агрессивность, качественные 
сдвиги в межличностных и межгрупповых отношениях, в отношении к различным 
обстоятельствам жизни и пр.» [Фельдштейн Д. И., 2005, с. 16]. Вместе с тем в дру-
гой своей работе он признает, что «до сих пор все еще не исследованы и не иссле-
дуются в должной мере характер и направленность изменений, отличающих со-
временных людей: растущих, молодых, зрелых, пожилых, старых. Поэтому, —  про-
должает он, — важен дифференцированный детальный анализ, раскрывающий: как 
и что воспринимает современный человек в разных группах, в разном возрасте, 
на что рефлексирует, какие образы у него формируются, как изменяется его моти-
вационно-потребностная сфера, как на него воздействует окружающая действи-
тельность, как он действует и каковы возможности действия разных групп людей. 
…Необходимо осмыслить реальную ситуацию жизнедеятельности и функциониро-
вания нашего современника —  юного и взрослого, зрелого и пожилого, понять, ка-
кие сдвиги произошли в его сознании, мышлении, какие факторы на него воздей-
ствуют. Иначе все попытки прогнозировать развитие общества, тенденции этого 
развития —  тщетны» [Фельдштейн Д. И., 2004, с. 5–10].

Данная книга, прежде всего, обращена к студенческой аудитории, изучающей 
психологию. Думаю, что она может принести ей пользу, независимо ни от уровня 
получаемого психологического образования (бакалавриат, специалитет, магистра-
тура), ни от его направления: психолог, психолог-педагог, клинический психолог. 
Безусловно, мы не претендуем на исчерпывающий анализ психического развития 
человека на протяжении всей его жизни. Но при этом надеемся, что и читатели —  
родители, воспитывающие своих детей, люди, интересующиеся развитием психи-
ки человека, —  преодолевшие весь многостраничный текст, смогут получить це-
лостное представление о психическом развитии человека, о том, с чего начинает-
ся психическая жизнь, каковы цели психического развития человека на его 
жизненном пути, как он может их реализовать, что мешает и содействует ему 
в этом. Возможно, это поможет им самим выстроить свою линию жизни так, что-
бы сказать самому себе: «Я сделал все, что мог, не жалею об этом и другой жизни 
не желаю»!

В заключение хотелось бы обратиться к читателю с вопросом, сформулиро-
ванным известным писателем К. Г. Паустовским: «Разве любая отрасль знаний, 
изученная неожиданно и как бы некстати, не добавляет величайшей ценности для 
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развития человека?» Ответить на него сможет каждый, прочитавший эту или иную 
неожиданно встретившуюся ему научную или художественную книгу.

Благодарности. Прежде всего, хочу выразить признательность всем студен-
там, слушавшим мой курс, вносившим свои предложения, и в первую очередь сту-
дентам факультета клинической психологии Педиатрического университета. Моим 
коллегам, сотрудникам как факультета, так и других вузов Санкт-Петербурга; ре-
цензентам книги, взявшим на себя труд прочитать этот многостраничный труд: 
профессорам Ларисе Арсеньевне Головей, Светлане Тимофеевне Посоховой, Вале-
рию Ленидовичу Ситникову, моей дорогой жене Елене Дмитриевне Авериной, под-
держивавшей меня все это время, и, конечно, коллективу издательства «СпецЛит», 
редактору этой книги Ольге Сергеевне Капполь. Всем мой низкий поклон!
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

Глава 1
ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

Идея развития пришла в психологию из других областей науки. Дорога к ее на-
учному изучению была проложена известной работой Чарльза Дарвина «Проис-
хождение видов путем естественного отбора…», вышедшей в свет в 1859 г. Влия-
ние этой теории, по словам И. М. Сеченова, состояло в том, что она заставила есте-
ствоиспытателей «признать в принципе эволюцию психических деятельностей» 
[Сеченов И. М., 1947, с. 409].

Вскрытые Дарвиным движущие факторы и причины развития живых организ-
мов подтолкнули исследователей к изучению хода психического развития детей. 
Начало этим исследованиям положил сам Дарвин. В 1877 г. он опубликовал ре-
зультаты наблюдений за развитием своего старшего ребенка —  Додди. Изучая его 
поведение, Дарвин углубил свои представления об эволюции врожденных форм 
человеческого общения.

Как отмечают Дж. Баттерворд и М. Харрис (2000), эволюционная теория ока-
зала значительное влияние на формирование идей психологии развития. Главная 
из них состояла в том, что развитие впервые стало рассматриваться как посте-
пенная адаптация ребенка к окружающей среде. Человек, наконец, был признан 
частью природы, что потребовало изучения сходства и различия между ним 
и животными. Кроме того, теория Дарвина обратила внимание на биологические 
основы человеческой природы, генезис человеческого сознания.

В 1888 г. в Германии выходит работа Прейера «Душа ребенка» —  первая книга, 
открывшая в литературе по детству дорогу своеобразному биографическому на-
правлению, книга, в которой автор описал свои тщательные наблюдения за психо-
физиологическим развитием сына в течение первых 3 лет.

Наиболее крупные достижения в этой области пришлись на первую треть ХХ в. 
и связаны они с именами таких зарубежных и отечественных ученых, как А. Адлер, 
А. Бине, Дж. Болдуин, Карл и Шарлотта Бюлер, А. Гезелл, Э. Клапаред, Ж. Пиаже, 
З. Фрейд, С. Холл, В. Штерн, Б. Аркин, М. Я. Басов, П. П. Блонский, Л. С. Выгот-
ский, А. Б. Залкинд, А. П. Нечаев, Г. А. Фортунатов и др.

В последующие годы свой вклад в понимание различных аспектов психическо-
го развития человека внесли как отечественные ученые: Б. Г. Ананьев, Л. И. Божо-
вич, П. Я. Гальперин, Л. А. Головей, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, 
А. Р. Лурия, В. С. Мухина, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн, Л. А. Регуш, Е. Ф. Ры-
балко, Е. А. Сергиенко, Д. Б. Эльконин, так и видные представители зарубежной 
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психологии: А. Бандура, Д. Боулби, У. Бронфенбреннер, А. Валлон, Х. Вернер, 
Л. Кольберг, М. Малер, Б. Скиннер, Э. Эриксон и др.

Однако, несмотря на значительные результаты этих исследований, единого по-
нимания психического развития не достигнуто. Вместо этого имеется множество 
теорий, концепций и моделей психического развития, иногда прямо противоре-
чащих друг другу. По мнению А. С. Асмолова, это говорит об отсутствии «единого 
логического стержня, который бы позволил рассматривать психологию <…> как 
целостную систему знаний» [Асмолов А. Г., 1990, с. 4].

Нет ни одной научной работы, где, наряду с эмпирическими данными о ходе 
психического развития человека в разные возрастные периоды, был бы система-
тически изложен весь понятийный аппарат психологии развития. Цель настоящей 
части книги состоит в рассмотрении основных понятий психологии развития, рас-
крытии его ведущих факторов, описании целей, принципов, механизмов и законо-
мерностей, которым подчиняется процесс психического развития человека. Также 
будут рассмотрены основные теории развития и принципы периодизации психи-
ческого развития человека.
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2.1. Проблемы психологии развития

Движущие силы развития человека. Первый и основной вопрос психоло-
гии развитии состоит в том, сколько в человеке от природы, а сколько —  от обуче-
ния/воспитания. Дилемма о соотношении биологического и социального, их вли-
янии на развитие человека разделила психологов на два лагеря —  нативистов и эм-
пиристов [Бауэр Т., 1985].

Нативисты считали, что движущие силы заключены в самом организме, раз-
витие обусловлено генотипом, а сам процесс развития —  это развертывание гено-
типической программы во времени. Все, что есть в человеке, зависит от его при-
родных данных, поэтому проблема совершенствования человека, развития его спо-
собностей не актуальна.

Для эмпиристов главной движущей силой являлась окружающая человека сре-
да, которая либо предоставляла человеку возможности развития, либо нет. Разви-
тие возможно за счет научения, в результате успеха или неудачи, а к обучению че-
ловек способен уже с первого дня жизни.

Проблема пассивности – активности человека в процессе развития. 
По мнению сторонников пассивности, с момента рождения ребенок пассивен, он 
находится в полном подчинении у воспитателей, он может только приобрести зна-
ния, если такая возможность будет предоставлена окружением. С точки зрения 
сторонников активности, дети активны, любопытны, склонны к исследованию 
окружающего мира, способны сами организовывать и структурировать собствен-
ный когнитивный опыт. Активность проявляется не только в начале, но и в конце 
жизненного пути, когда спады в функционировании психики неизбежны. Именно 
активность, в частности интеллектуальная, способствует продлению жизни чело-
века. Большинство психологов признают роль активности самого ребенка.

Проблема непрерывности —  прерывности (дискретности) хода разви-
тия. Сторонники непрерывности считают, что развитие происходит непрерывно 
и последовательно, постепенно и плавно, без каких-либо резких изменений. Про-
исходящие изменения оцениваются количественно. Подтверждением могут слу-
жить факты соответствия, согласованности психических тенденций, наблюдаемые 
в разные периоды жизни. Например, есть связь между детской застенчивостью 
и замкнутостью взрослого или между импульсивностью и антисоциальным пове-
дением [Капрара Дж., Сервон Д., 2003].

Их оппоненты настаивают на прерывистом, дискретном, стадиальном харак-
тере развития человека, в ходе которого происходят качественные, сущностные 
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изменения в функционирующей психике и поведении человека. Предстоит выяс-
нить роль и значение генотипа и среды в разные возрастные периоды психическо-
го развития. По-видимому, в развитии имеют место обе формы: непрерывность 
и дискретность.

Проблема стабильности – пластичности (изменчивости) развития. 
О стабильности свидетельствует тот факт, что психические свойства, сформиро-
ванные в детстве, в значительной степени определяют психические свойства 
взрослого; опыт взрослого мало что добавляет к качествам личности, заметным 
уже у ребенка. Личностные особенности, сформировавшиеся в раннем и дошколь-
ном детстве, составляют основу для прогнозирования поведения в последующих 
возрастах, например, агрессивный дошкольник, скорее всего, станет агрессивным 
взрослым.

В пользу пластичности (изменчивости) можно привести тот факт, что опыт, 
приобретаемый человеком после отрочества, оказывается столь же значимым 
и важным для его личности и поведения, что и ранний опыт, и именно поэтому 
процесс развития характеризуется пластичностью, изменчивостью. Великолепный 
жизненный старт вовсе не гарантирует столь же блестящего продолжения, особен-
но если резко ухудшились условия жизни. Тому можно найти много примеров, 
равно как и противоположному утверждению.

Проблема взаимодействия личностных и ситуационных факторов, ре-
зультаты которого отражаются в поведении человека [Капрара Дж., Сервон Д., 
2003; Ньюкомб Н., 2002; Шэффер Д., 2003]. Можно сказать, что подобным обра-
зом представлена старая проблема взаимодействия природных и социальных фак-
торов в психическом развитии человека. Действительно, долгое время психологи 
пытались вывести поведение человека из присущих ему личностных качеств. Были 
и те, кто объясняли поведение, исходя только из особенностей влияния среды. По-
ведение человека порождается непрерывным процессом «многонаправленной об-
ратной связи между человеком и ситуациями, с которыми он сталкивается» [Капра-
ра Дж., Сервон Д., 2003, с. 143]. Наиболее активно эту проблему исследуют пред-
ставители социально-когнитивного направления.

Проблема сознания 1. Именно благодаря сознанию человек и стал человеком. 
Сегодня нет единого взгляда на то, что такое сознание и что именно оно делает. 
Чаще всего сознанию приписывают функцию отражения действительности и регу-
ляции деятельности, но и то и другое можно осуществлять точнее и быстрее без 
всякого контроля сознания. Сегодня никто не знает, как влияет сознание на про-
цесс развития, хотя все понимают, что его влияние едва ли не определяющее: «…пси-
хология сознания еще не вышла из детского возраста».

Как современная психология отвечает или пытается ответить на эти вопросы?
Сегодня между психологами не лежат непреодолимые философско-методоло-

гические преграды и говорить об исключительном влиянии наследственности или 
среды на психическое развитие не верно. Что касается противопоставления пас-
сивности – активности ребенка в ходе развития, то большей частью психологов 
признается роль активности самого ребенка. Окончательный ответ в отношении 

1 Оригинальная концепция сознания предложена В. М. Аллахвердовым (2000; 2003).
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непрерывного или дискретного хода развития связан с выяснением роли и значе-
ния генотипа и среды в разные возрастные периоды психического развития.

Для правильного понимания перечисленных выше проблем важно учитывать 
и изучать совместное воздействие факторов.

2.2. Предмет психологии развития и ее базовые понятия: 
развитие, созревание, рост

Психология развития —  изучает движущие силы, условия и закономерности 
возрастных изменений в психике людей, в ходе приобретения ими опыта и знаний 
в течение всей жизни.

Движущие силы —  причины развития, его побудительные и энергетические ис-
точники.

Условия развития —  внутренние и внешние постоянно действующие факторы. 
Закономерности развития —  объективно существующие, устойчивые связи между 
явлениями психической жизни, характеризующие психическое развитие человека. 
Изменения могут быть необратимыми (эволюционными и революционными (кри-
зисы развития)) и обратимыми, неустойчивыми, ситуационными (под влиянием 
обучения и воспитания).

В психологии проблема развития интенсивно разрабатывается в рамках общей 
и генетической психологии, дифференциальной психологии, психологии лично-
сти, сравнительной психологии, психогенетики, акмеологии.

Развитие —  процесс необратимых, направленных, закономерных и пластич-
ных изменений, в результате взаимодействия биологических процессов и окружаю-
щей среды, приводящий к возникновению количественных и качественных преоб-
разований психики и поведения человека.

Основными свойствами развития, отличающими его от всех других измене-
ний, являются необратимость, направленность, закономерность и пластичность 
(гибкость).

Генетическая психология изучает проблемы возникновения и развития 
психических процессов, отвечая на вопросы, как происходит то или иное 
психическое движение, как происходят процессы, результатом которых 
является мысль.

Сравнительная психология изучает процессы происхождения человека 
как вида Homo sapiens, человеческого сознания, общее и различное в пси-
хической деятельности человека и животных.

Психогенетика изучает происхождение индивидуальных психологических 
особенностей человека, роль генотипа и среды в их формировании.

Акмеология изучает объективные и субъективные факторы, психологи-
ческие механизмы и  закономерности достижения человеком вершин 
(успеха) в своей деятельности.

«Развитие есть непрерывный процесс самодвижения, характеризующий-
ся в первую очередь непрестанным возникновением и образованием но-
вого, не бывшего на прежних ступенях» [Выготский Л. С., 1984, т. 4, с. 243].
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Необратимость  —  способность индивида к  накапливанию изменений, 
«надстраиванию» новых изменений над предшествующими.

Направленность  —  способность индивида к  проведению единой, вну-
тренне взаимосвязанной линии развития.

Закономерность —  воспроизведение однотипных изменений у разных 
людей.

Пластичность (изменчивость, гибкость) —  способность индивида ме-
няться в ходе развития, в результате изменившихся внутренних и внешних 
условий.

Сам процесс развития не универсален и не однороден. В ходе развития действу-
ют разнонаправленные процессы: «…общая линия прогрессивного развития пере-
плетается с изменениями, которые образуют так называемые тупиковые ходы эво-
люции или даже направлены в сторону регресса» [Философский энциклопедиче-
ский словарь, 1983, с. 561].

В ходе развития человека происходят качественные изменения. На каждой 
последующей стадии развития человек обладает не просто бWольшим количеством 
способностей, чем на предыдущей стадии. Эти новые способности другого каче-
ства. У них психические детерминанты качественно иные, чем в предшествующие 
периоды. Одно и то же качество или поведение, демонстрируемое человеком в раз-
ные возрастные периоды, имеет качественно иные причины и механизмы. Напри-
мер, в возрасте 1 года застенчивость годовалого ребенка «может отражать действие 
тормозных механизмов лимбической системы», в 4 года —  «может управляться 
интериоризированной речью», в 12 лет —  может быть обусловлена его беспокой-
ством по поводу своей внешности или тем, понравится ли другим его внешний вид 
или нет [Капрара Дж., Сервон Д., 2003, c. 179].

Наряду с понятием «развитие» в психологии широко используются понятия 
«созревание» и «рост». Нередко это приводит к подмене понятий в силу неопреде-
ленности их содержания. Поэтому возникает потребность в проведении каких-то 
«разделительных линий» между ними.
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