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Аннотация
Возрастная психология – это отрасль сравнительной

психологии, которая выделилась в самостоятельное учение в
конце XIX в. Возрастная психология рассматривается как
самостоятельная наука, имеющая собственную структуру и этапы
развития. Данное пособие будет интересно не только студентам
и аспирантам, но и преподавателям этой специальности. Станет
незаменимым помощником при подготовке к сессии или зачетам.
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Т. В.НОЖКИНА,
Т. А. УМНОВА

Возрастная психология:
конспект лекций

 
1. ПРЕДМЕТ ВОЗРАСТНОЙ

ПСИХОЛОГИИ
 

Возрастная психология – это особая область психических
знаний, акцентирующая внимание на психологических осо-
бенностях личности людей разного возраста.

Главный принцип – принцип развития психики в деятель-
ности, следовательно, возрастную психологию нельзя пред-
ставить вне развития (генезиса), вне развертывания.

На любой ступени исследований данная область никогда
не выступает как нечто неизменное.

Предмет возрастной психологии – изучение и представле-
ние в виде научных фактов и соответствующих научных тео-
рий основных особенностей психологического развития лю-
дей, причем при их переходе от одного возраста к другому.

В предмет изучения всегда включаются развернутые, на-
учно обоснованные психологические характеристики инди-



 
 
 

видов из разных возрастных групп.
Возрастная психология отмечает два вида изменений,

происходящих в человеке: основательные, качественные и
стабильные качественные характеристики (изменения), ко-
торые происходят в двух сферах – и в психике, и в поведе-
нии. Например, детей при их переходе из одной возрастной
группы в другую. Эти изменения охватывают значительные
периоды жизни (от нескольких месяцев – для младенцев, до
нескольких лет – для индивидов старшего возраста). Они за-
висят от постоянно действующих факторов:

1) биологического созревания;
2) психофизиологического состояния организма;
3) места ребенка в системе человеческих социальных от-

ношений;
4) достигнутого уровня интеллектуального и мысленного

развития.
Медленные, количественные и качественные преобразо-

вания всегда связаны с эволюционными возрастными изме-
нениями как в психологии, так и в поведении индивида.

Революционные изменения, более глубокие, происходят
быстро и за сравнительно короткий срок. Они приурочены и
совпадают со всеми кризисами возрастного развития, кото-
рые возникают всегда на рубеже двух определенных возрас-
тов, между относительно спокойно протекающими периода-
ми других – эволюционных – изменений психики и поведе-
ния.



 
 
 

Наличие кризисов возрастного развития и соответствую-
щих им революционных преобразований психики и поведе-
ния – это и есть основание для разделения детства на пери-
оды возрастного развития.

Третий вид изменений – особый. Он называется ситуаци-
онными изменениями. Это такой особый признак развития,
который связан с влиянием конкретной сложившейся ситу-
ации (в семье, в коллективе и обществе вообще).

Ситуационные изменения включают то, что происходит в
психике и поведении ребенка под влиянием организованно-
го и стихийного обучения и воспитания.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что пер-
вые два вида, т. е. возрастные эволюционные и революци-
онные изменения психики и поведения, очень устойчивы,
необратимы и не требуют систематического подкрепления,
так как, однажды сформировавшись, остаются навсегда. Их
функция – преобразование психологии человека как лич-
ности в сторону прогресса. Ситуационные, наоборот, очень
неустойчивые, обратимы, и предполагается, что их закреп-
ление обязательно происходит в последующих упражнениях
с помощью тренировки. Их особенностью является то, что
они оставляют личность без видимых перемен и затрачивают
лишь формы поведения – знания, умения, навыки. Все три
описанных вида изменений являются первой составляющей
предмета возрастной психологии.

Второй составляющей предмета возрастной психологии



 
 
 

является специфическое сочетание психологии и поведения,
обозначенное понятием «возраст». В каждом возрасте чело-
век имеет уникальное, характерное только для него сочета-
ние психических и поведенческих особенностей, которое за
пределами этого возраста уже никогда больше не повторяет-
ся. Понятие «возраст» в психологии ассоциируется исклю-
чительно с особенностями психологии и психики, а также
поведения, но ни в коем случае не с количеством прожитых
лет. Так, существует два вида возраста: паспортный и интел-
лектуальный. Например, ребенок может выглядеть не по го-
дам взрослым и развитым, причем даже в своих суждениях
и поступках (вундеркинд), и наоборот, подросток, или даже
юноша, могут проявлять себя как дети, т. е. вести себя ин-
фантильно. Возрастные особенности имеют познавательные
процессы человека, так как общий план развития психики
непосредственно влияет на восприятие, память, мышление и
речь. Любые характеристики возраста проявляются прежде
всего в особенностях личности, а именно – в интересах, суж-
дениях, взглядах, мотивах поведения. Понятие возраст, ко-
торое психологически верно определено для данного перио-
да времени, – это основа для установления всех возрастных
норм в интеллектуальном и личностном развитии. Данный
термин широко используется в тестах вместе со своими кри-
териями в качестве точки отсчета для установления планки
(уровня) психологического развития ребенка в целом.

Третья (главная) составляющая предмета – движущие си-



 
 
 

лы, условия и законы психологического и поведенческого
развития человека.

Движущие силы – это те факторы, которые определяют
собой поступательное развитие ребенка, являются его при-
чинами, содержат в себе энергетические побудительные ис-
точники развития и всегда направляют его (развитие) в нуж-
ное русло.



 
 
 

 
1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

 
Наука о психическом развитии зародилась как ветвь срав-

нительной психологии в конце XIX в. Точкой отсчета для
систематических исследований психологии ребенка служит
книга немецкого ученого–дарвиниста В. Прейера «Душа ре-
бенка». По единодушному признанию психологов он счита-
ется основателем детской психологии.

Нет практически ни одного выдающегося психолога, за-
нимавшегося проблемами общей психологии, который одно-
временно не занимался бы проблемами развития психики.
В этой области работали такие всемирно известные ученые,
как В. Штерн, К. Левин, 3. Фрейд, Э. Шпрангер, Ж. Пиаже,
С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. Н. Леон-
тьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин и др.

Развитие характеризуется качественными изменениями,
появлением новообразований, новых механизмов, новых
процессов, новых структур. Л. С. Выготский и другие психо-
логи описали основные признаки развития. Наиболее важ-
ные среди них: дифференциация, расчленение ранее бывше-
го единым элемента; появление новых сторон, новых элемен-
тов в самом развитии; перестройка связей между сторонами
объекта. Каждый из этих процессов соответствует перечис-
ленным критериям развития.

Сначала задача возрастной психологии заключалась в на-



 
 
 

коплении фактов и расположении их во временной последо-
вательности. Этой задаче соответствовала стратегия наблю-
дения, которая привела к накоплению разнообразных фак-
тов, которые необходимо было привести в систему, выделить
этапы и стадии развития, чтобы затем выявить основные тен-
денции и общие закономерности самого процесса развития
и понять его причину. Для решения этих задач психологи
использовали стратегию естественно–научного констатиру-
ющего эксперимента, который позволяет установить нали-
чие или отсутствие изучаемого явления при определенных
контролируемых условиях, измерить его количественные ха-
рактеристики и дать качественное описание.

В настоящее время интенсивно разрабатывается новая
стратегия исследования – стратегия формирования психиче-
ских процессов, активного вмешательства, построения про-
цесса с заданными свойствами, которой мы обязаны Л. С.
Выготскому. Сегодня существует несколько идей осуществ-
ления этой стратегии, которые в сжатом виде можно пред-
ставить следующим образом.

Культурно–историческая концепция Л. С. Выготского,
согласно которой интерпсихическое  становится интрапсихи-
ческим. Генезис высших психических функций связан с упо-
треблением знака двумя людьми в процессе их общения, без
выполнения этой роли знак не может стать средством инди-
видуальной психической деятельности.

Теория деятельности А. Н. Леонтьева основывается на



 
 
 

том, что всякая деятельность выступает как сознательное
действие, затем – как операция и по мере формирования ста-
новится функцией. Движение осуществляется здесь сверху
вниз – от деятельности к функции.

Теория формирования умственных действий П. Я. Галь-
перина основывается на формировании психических функ-
ций, происходящих на основе предметного действия, и идет
от материального выполнения действия, а затем через его ре-
чевую форму переходит в умственный план. Это наиболее
развитая концепция формирования.

Концепция учебной деятельности – исследования Д. Б.
Эльконина и В. В. Давыдова, в которых разрабатывалась
стратегия формирования личности не в лабораторных усло-
виях, а в реальной жизни – путем создания эксперименталь-
ных школ.

Рассмотрим и сравним более детально основные концеп-
ции и теории развития психики, принадлежащие отечествен-
ным и зарубежным психологам, начиная с теории рекапиту-
ляции С. Холла и психоаналитической теории З. Фрейда, и
до теорий и концепций психологов современности.



 
 
 

 
1.2. Био–и социогенетические
концепции развития психики

 
Биогенетическая теория обращает основное внимание на

биологические детерминанты развития, из которых выво-
дятся или с которыми соотносятся социально–психологиче-
ские свойства. Сам процесс развития трактуется главным об-
разом как созревание, стадии которого универсальны. Типы
развития и вариации возрастных процессов выводятся из ге-
нетически обусловленных конституциональных типов.

Теория рекапитуляции С. Холла.
Главным законом психологии развития С. Холл считал

биогенетический «закон рекапитуляции», согласно которо-
му индивидуальное развитие, онтогенез, повторяет главные
стадии филогенеза. Младенчество воспроизводит животную
фазу развития. Детство соответствует эпохе, когда главны-
ми занятиями древнего человека были охота и рыболовство.
Период от 8 до 12 лет, который называют иногда предпод-
ростковым, соответствует концу дикости и началу цивили-
зации, а юность, охватывающая период с начала полового
созревания (12—13 лет) до наступления взрослости (22—
25 лет), эквивалентна эпохе романтизма. Это период «бу-
ри и натиска», внутренних и внешних конфликтов, в хо-
де которых у человека появляется «чувство индивидуально-
сти». Хотя Холл свел воедино большой фактический мате-



 
 
 

риал, что способствовало дальнейшей разработке возраст-
ной психологии, его теория сразу же подверглась критике
со стороны психологов, указывавших, что внешнее сходство
детской игры с поведением животных или первобытных лю-
дей не означает психологической тождественности их пове-
дения. Поверхностные аналогии, на которых основан «закон
рекапитуляции», мешают понять конкретные закономерно-
сти психического развития.

Другой вариант биогенетической концепции разраба-
тывался представителями немецкой «конституциональной
психологии». Так, Э. Кречмер и Э. Йенш, разрабатывая глав-
ным образом проблемы типологии личности на основе неко-
торых биологических факторов (тип телосложения и т. п.),
предположили, что между физическим типом человека и
особенностями его развития должна существовать какая–то
связь. Э. Кречмер считал, что всех людей можно распо-
ложить по оси, на одном полюсе которой стоит циклоид-
ный (легковозбудимый, непосредственный, крайне неустой-
чивый по настроению), а на другом – шизоидный (замкну-
тый, неконтактный, эмоционально скованный) типы. После-
дователь Кречмера К. Конрад предположил, что эти харак-
теристики применимы и к возрастным стадиям, например
предподростковый возраст с его бурными вспышками соот-
ветствует циклоидным периодам, юность с ее тягой к само-
анализу – шизоидным.

Представители биогенетического направления привлекли



 
 
 

внимание ученых к изучению взаимозависимости физиче-
ского и психического развития. Это имеет важное значение
для психофизиологии. Однако попытки понять закономер-
ности развития психики, исходя только из биологических
законов, естественно, не увенчались успехом. Они недооце-
нивают роль социальных факторов развития и переоценива-
ют его единообразие. В большинстве случаев типичный для
биогенетического подхода акцент на органическом характе-
ре процесса развития сочетается с какими–то другими поло-
жениями.

В противоположность биогенетическому подходу, от-
правной точкой которого являются процессы, происходя-
щие внутри организма, социогенетические теории старают-
ся объяснить свойства возраста, исходя из структуры обще-
ства, способов социализации, взаимодействия объекта с дру-
гими людьми. Так, К. Левин исходит из того, что человече-
ское поведение есть функция, с одной стороны, личности, с
другой – окружающей ее среды. Однако свойства личности
и свойства среды взаимосвязаны. Левин связывает психи-
ческое развитие личности с изменением ее социального по-
ложения. Однако эта концепция слишком абстрактна. Ста-
вя жизненный мир ребенка в зависимость от его непосред-
ственного окружения, микросреды, Левин оставляет в тени
его общесоциальные детерминанты, такие как социальное
происхождение, род занятий, общие условия развития.

Общая черта био–и социогенетического подхода к разви-



 
 
 

тию психики состоит в том, что источники и движущие силы
развития они усматривают главным образом во внепсихиче-
ских факторах. В первом случае акцент делается на биоло-
гических процессах, происходящих в организме, во втором
– на социальных процессах, в которых участвует или воздей-
ствию которых подвергается личность.



 
 
 

 
1.3. Психоаналитическая

теория З. Фрейда
 

Анализ свободных ассоциаций пациентов привел З.
Фрейда к выводу, что болезни взрослой личности сводятся
к переживаниям детства. Детские переживания, по З. Фрей-
ду, имеют сексуальную природу. Это чувство любви и нена-
висти к отцу или матери, ревность к брату или сестре и т. п.
З. Фрейд считал, что этот опыт оказывает неосознанное вли-
яние на последующее поведение взрослого, а также играет
определяющую роль в развитии личности.

Личность, по З. Фрейду, – это взаимодействие взаимно
побуждающих и сдерживающих сил. Либидозная энергия, ко-
торая связана с инстинктом жизни, является также основой
развития личности, характера человека. Фрейд говорил о
том, что в процессе жизни человек проходит несколько эта-
пов, отличающихся друг от друга способом фиксации либи-
до, способом удовлетворения инстинкта жизни. При этом
Фрейд уделяет большое внимание тому, каким именно спо-
собом происходит фиксация и нуждается ли человек при
этом в посторонних объектах. Исходя из этого, он выделя-
ет несколько стадий – стадий психического генеза в течение
жизни ребенка.

Оральная стадия (0—1 год). Оральная стадия характери-
зуется тем, что основной источник удовольствия, а, следо-



 
 
 

вательно, и потенциальной фрустрации, сосредоточивается
на зоне активности, связанной с кормлением. Оральная ста-
дия характеризуется двумя последовательными либидоноз-
ными действиями (сосание и укус). Ведущая эрогенная об-
ласть на этой стадии – рот, орудие питания, сосания и пер-
вичного обследования предметов. На оральной стадии фик-
сации либидо у человека, по мнению З. Фрейда, формиру-
ются некоторые черты личности: ненасытность, жадность,
требовательность, неудовлетворенность всем предлагаемым.
Уже на оральной стадии согласно его представлениям люди
делятся на оптимистов и пессимистов.

Анальная стадия (1—3 года). На этой стадии либидо кон-
центрируется вокруг ануса, который становится объектом
внимания ребенка, приучаемого к опрятности. Теперь дет-
ская сексуальность находит предмет своего удовлетворения
в овладении функциями дефекации, выделения. Здесь ребе-
нок встречается со многими запретами, поэтому внешний
мир выступает перед ним как барьер, который он должен
преодолеть, и развитие приобретает здесь конфликтный ха-
рактер. По отношению к поведению ребенка на этой стадии
можно сказать, что полностью образована инстанция «Я», и
теперь она способна контролировать импульсы «Оно». Со-
циальное принуждение, наказания родителей, страх поте-
рять их любовь заставляют ребенка мысленно представлять
себе, интериоризировать некоторые запреты. Таким обра-
зом, начинает формироваться «Сверх–Я» ребенка как часть



 
 
 

его «Я», где в основном заложены авторитеты, влияние ро-
дителей и взрослых людей, которые играют очень важную
роль в качестве воспитателей в жизни ребенка. Особенно-
сти характера, формирующиеся на анальной стадии, по мне-
нию психоаналитиков,  – аккуратность, опрятность, пунк-
туальность; упрямство, скрытность, агрессивность; накопи-
тельство, экономность, склонность к коллекционированию.

Фаллическая стадия (3—5 лет) характеризует высшую
ступень детской сексуальности. Ведущей эрогенной зоной
становятся генитальные органы. До сих пор детская сексу-
альность была аутоэротичной, теперь она становится пред-
метной, т. е. дети начинают испытывать сексуальную привя-
занность к взрослым людям. Первые люди, которые привле-
кают внимание ребенка, – это родители. Либидонозную при-
вязанность к родителям противоположного пола З. Фрейд
назвал эдиповым комплексом для мальчиков и комплексом
Электры для девочек, определив их как мотивационно–аф-
фективные отношения ребенка к родителю противополож-
ного пола. По мнению З. Фрейда, фаллической стадии соот-
ветствует зарождение таких черт личности, как самонаблю-
дение, благоразумие, рациональное мышление, а в дальней-
шем – утрирование мужского поведения с усиленной агрес-
сивностью.

Латентная стадия (5—12 лет) характеризуется снижени-
ем полового интереса. Психическая инстанция «я» полно-
стью контролирует потребности «Оно»; будучи оторванной



 
 
 

от сексуальной цели, энергия либидо переносится на осво-
ение общечеловеческого опыта, закрепленного в науке и
культуре, а также на установление дружеских отношений со
сверстниками и взрослыми за пределами семейного окруже-
ния.

Генитальная стадия (12—18 лет) характеризуется возвра-
щением детских сексуальных стремлений, теперь все быв-
шие эрогенные зоны объединяются, и подросток, с точки
зрения З. Фрейда, стремится к одной цели – нормальному
сексуальному общению. Однако осуществление нормально-
го сексуального общения может быть затруднено, и тогда
можно наблюдать в течение генитальной стадии феномены
фиксации или регрессии к той или другой из предыдущих
стадий развития со всеми их особенностями. На этой ста-
дии инстанция «я» должна бороться против агрессивных им-
пульсов «Оно», которые вновь дают о себе знать. Так, на-
пример, на этом этапе может вновь возникнуть эдипов ком-
плекс, который толкает юношу к гомосексуальности, пред-
почтительному выбору для общения лиц своего пола. Что-
бы бороться против агрессивных импульсов «Оно», инстан-
ция «я» использует два новых механизма защиты. Это аске-
тизм и интеллектуализация. Аскетизм с помощью внутрен-
них запретов тормозит этот феномен, а интеллектуализация
сводит его к простому представлению в воображении и та-
ким путем позволяет подростку освободиться от этих навяз-
чивых желаний. Описаны два наиболее ярких типа характе-



 
 
 

ра, формирующихся на этой стадии: психическая гомосек-
суальность и нарциссизм. В чем же секрет огромного влия-
ния З. Фрейда на всю современную психологию вплоть до
наших дней? Во–первых, это динамическая концепция раз-
вития, во–вторых, это теория, которая показала, что для раз-
вития человека главное значение имеет другой человек, а не
предметы, которые его окружают. З. Фрейд был впереди сво-
его века и, подобно Ч. Дарвину, разрушил узкие, ригидные
границы здравого смысла своего времени и расчистил новую
территорию для изучения человеческого поведения.



 
 
 

 
1.4. Эпигенетическая

концепция Э. Эриксона
 

Эрик Эриксон, ученик Фрейда, создал новую теорию на
базе учения Фрейда о фазах психосексуального развития .
Теория Эриксона – это теория психосоциального развития,
она включает восемь стадий развития «я», на каждой из ко-
торых прорабатываются и уточняются ориентиры по отно-
шению к себе и к внешней среде. Эриксон отмечал, что изу-
чение личностной индивидуальности становится такой же
стратегической задачей второй половины ХХ в., какой бы-
ло изучение сексуальности во времена З. Фрейда, в конце
ХIХ в. Отличие теории Эриксона от теории Фрейда состоит
в следующем.

Во–первых, 8 стадий по Эриксону не ограничиваются
только детством, а включают развитие и трансформацию
личности в течение всей жизни от рождения и до глубокой
старости, утверждается, что и для взрослого и зрелого воз-
раста характерны свои кризисы, в ходе которых решаются
соответствующие им задачи.

Во–вторых, в отличие от пансексуальной теории  Фрейда
развитие человека, по Эриксону, складывается из трех вза-
имосвязанных, хотя и автономных процессов: соматическо-
го развития, изучаемого биологией, развития сознательного
«я», изучаемого психологией, и социального развития, изу-



 
 
 

чаемого общественными науками.
Основной закон развития – «эпигенетический принцип»,

согласно которому на каждом новом этапе развития возни-
кают новые явления и свойства, которых не было на предше-
ствующих стадиях процесса.

Эриксон выделяет 8 основных задач, которые человек ре-
шает в течение своей жизни. Эти задачи присутствуют на
всех возрастных этапах, на протяжении всей жизни. Но каж-
дый раз одна из них актуализируется с очередным возраст-
ным кризисом. Если она решается в положительном ключе,
то человек, научившись справляться с подобного рода про-
блемами, дальше чувствует себя в похожих ситуациях более
уверенно. Не пройдя успешно какой–либо возрастной пери-
од, он чувствует себя как школьник, не умеющий решать за-
дачи какого–то типа: «вдруг спросят, вдруг уличат, что не
умею».

Ситуация эта не является необратимой: учиться никогда
не поздно, но она осложняется тем, что время, отведенное
на решение данной проблемы, упущено. Новые возрастные
кризисы выводят на первый план новые проблемы, каждый
возрастной этап «подбрасывает» свои задачи. А на старые,
привычные часто не хватает ни сил, ни времени, ни желания
уже. Так и тянутся они в виде отрицательного опыта, опыта
поражений. В таких случаях говорят, что за человеком тя-
нется «хвост проблем». Таким образом, Э. Эриксон рассмат-
ривает соответствие между стадиями взросления и пробле-



 
 
 

мами, которые человек, не решив на определенной стадии,
потом так и тянет за собой всю жизнь.

Этапы развития психики по Эриксону
I стадия. Орально–сенсорная
Соответствует оральной стадии классического психоана-

лиза.
Возраст: первый год жизни.
Задача этапа: базисное доверие против базисного недове-

рия.
Ценные качества, приобретаемые на этом этапе: энергия

и надежда.
Степень доверия младенца к миру зависит от заботы, про-

являемой к нему. Нормальное развитие происходит, когда
его потребности быстро удовлетворяются, он долго не испы-
тывает недомогания, его баюкают и ласкают, с ним играют и
разговаривают. Поведение матери уверенно и предсказуемо.
В таком случае вырабатывается доверие к миру, в который
он пришел. Если он не получает должного ухода – выраба-
тывается недоверие, боязливость и подозрительность.

Задача этого этапа – проработать необходимый баланс
между доверием и недоверием к миру. Это поможет уже
ставшему взрослым не поддаваться на первую же рекламу,
но и не быть «человеком в футляре», недоверчивым и подо-
зрительным ко всему и ко всем.

В результате удачного прохождения этой стадии выраста-
ют люди, которые черпают жизненную веру не только в ре-



 
 
 

лигии, но и в общественной деятельности и научных заняти-
ях. Не прошедшие удачно эту стадию люди, даже если испо-
ведуют веру, фактически каждым вздохом выражают недо-
верие к людям.

II стадия. Мышечно–анальная
Совпадает с анальной стадией фрейдизма.
Возраст: 2—3–й годы жизни.
Задача этапа: автономия против стыда и сомнения.
Ценные качества, приобретаемые на этом этапе: самокон-

троль и сила воли.
На этом этапе на первый план выходит развитие само-

стоятельности на основе моторных и психических способ-
ностей. Ребенок осваивает различные движения. Если роди-
тели предоставляют ребенку делать самому то, что он мо-
жет, у него вырабатывается ощущение, что он владеет свои-
ми мышцами, своими побуждениями, самим собой и в зна-
чительной мере средой. Появляется самостоятельность.

Если воспитатели проявляют нетерпение и спешат сделать
за ребенка то, на что он и сам способен, развивается стыдли-
вость и нерешительность. Если родители постоянно бранят
ребенка за мокрую постель, запачканные штанишки, проли-
тое молоко, разбитую чашку и тому подобное – у ребенка за-
крепляется чувство стыда и неуверенность в своих способ-
ностях управлять собой и окружением.

Внешний контроль на этой стадии должен твердо убеж-
дать ребенка в его силах и возможностях, а также защищать



 
 
 

от анархии.
Исход этой стадии зависит от соотношения сотрудниче-

ства и своеволия, свободы самовыражения и ее подавления.
Из чувства самоконтроля как свободы распоряжаться собой
без утраты самоуважения берет начало прочное чувство доб-
рожелательности, готовности к действию и гордости своими
достижениями, чувство собственного достоинства. Из ощу-
щения утраты свободы распоряжаться собой и ощущения
чужого сверхконтроля происходит устойчивая склонность к
сомнению и стыду.

III стадия. Локомоторно–генитальная
Стадия инфантильной генитальности соответствует

фаллической стадии психоанализа.
Возраст: 4—5 лет – дошкольный возраст.
Задача этапа: инициатива (предприимчивость) против

чувства вины.
Ценные качества, приобретаемые на этом этапе: направ-

ление и целеустремленность.
К началу этой стадии ребенок уже приобрел множество

физических навыков, начинает сам придумывать себе заня-
тия, а не просто отвечать на действия и подражать им. Про-
являет изобретательность в речи, способность фантазиро-
вать.

От того, как реагируют взрослые на затеи ребенка, во
многом зависит перевес качеств в характере. Дети, которым
предоставлена инициатива в выборе деятельности (бегать,



 
 
 

бороться, возиться, кататься на велосипеде, санках, конь-
ках), вырабатывают предприимчивость. Закрепляет ее го-
товность родителей отвечать на вопросы (интеллектуальная
предприимчивость) и не мешать фантазировать и затевать
игры.

Если взрослые показывают ребенку, что его деятельность
вредна и нежелательна, вопросы назойливы, а игры бестол-
ковы, он начинает чувствовать себя виноватым и уносит это
чувство вины во взрослую жизнь. Опасность этой стадии – в
возникновении чувства вины за свои цели и поступки в ходе
наслаждения новым локомоторным и ментальным могуще-
ством, которое требует энергичного обуздания. Поражение
ведет к покорности, чувству вины и тревоги. Подавляются и
сдерживаются излишне оптимистические надежды и дикие
фантазии.

На этой стадии происходит самое важное по последстви-
ям разделение между потенциальным триумфом человека
и потенциальным тотальным разрушением. И именно здесь
ребенок навсегда становится разделившимся внутри себя: на
детский набор, сохраняющий изобилие потенциалов роста,
и родительский набор, поддерживающий и усиливающий са-
моконтроль, самоуправление и самонаказание. Развивается
чувство моральной ответственности.

Ребенок на этой стадии склонен учиться быстро и жадно,
стремительно взрослеть в смысле разделения обязанностей и
дел. Хочет и может заниматься совместными делами, вместе



 
 
 

с другими детьми придумывает и планирует дела. Подражает
идеальным прототипам. Эта стадия связывает мечты раннего
детства с целями активной взрослой жизни.

IV стадия. Латентная
Соответствует латентной фазе классического психоанали-

за.
Возраст: 6—11 лет.
Задача этапа: трудолюбие (умелость) против чувства

неполноценности.
Ценные качества, приобретаемые на этом этапе: система

и компетентность.
Любовь и ревность находятся на этой стадии в скрытом

состоянии (о чем и говорит ее название – латентная). Это го-
ды начальной школы. Ребенок проявляет способность к де-
дукции, организованным играм, регламентированным заня-
тиям, интерес к тому, как вещи устроены, как их приспосо-
бить, освоить. В эти годы он напоминает Робинзона Крузо и
часто интересуется его жизнью.

Когда детей поощряют мастерить, строить шалаши и авиа-
модели, варить, готовить и рукодельничать, когда им раз-
решают довести начатое дело до конца, хвалят за результа-
ты, тогда у ребенка вырабатываются умелость, способности
к техническому творчеству.

Когда родители видят в трудовой деятельности ребенка
одно «баловство» и «пачкотню», это способствуют выработ-
ке у него чувства неполноценности. Опасность этой стадии



 
 
 

– чувство неадекватности и неполноценности. Если ребенок
отчаивается в своих орудиях труда и рабочих навыках или
занимаемом месте среди товарищей, то это может отбить
охоту к идентификации с ними, ребенок считает себя обре-
ченным на посредственность или неадекватность. Он учится
завоевывать признание, занимаясь полезным и нужным де-
лом.

Окружение ребенка на этой стадии уже не ограничивает-
ся домом. Влияние не только семьи, но и школы. Отношение
к нему в школе оказывает существенное влияние на уравно-
вешенность психики. Отставание вызывает чувство непол-
ноценности. Он уже убедился на опыте, что в лоне семьи
нет осуществимого будущего. Систематическое обучение во
всех культурах происходит на этой стадии. Именно в этот
период более широкое общество становится важным в отно-
шении предоставления ребенку возможностей для понима-
ния значимых ролей в технологии и экономике общества.

Фрейд называет эту стадию латентной, так как неистовые
влечения находятся в спячке. Но это лишь временное зати-
шье перед бурей полового созревания, когда все более ран-
ние влечения вновь появляются в новом сочетании, чтобы
оказаться подчиненными генитальности.

V стадия. Подростковый возраст и ранняя юность
Классический психоанализ отмечает на этой стадии про-

блему «любви и ревности» к  собственным родителям.
Успешное решение зависит от того, найдет ли он предмет



 
 
 

любви в собственном поколении. Это продолжение латент-
ной стадии по Фрейду.

Возраст: 12—18 лет.
Задача этапа: идентичность против смешения ролей.
Ценные качества, приобретаемые на этом этапе: посвяще-

ние и верность.
Главное затруднение на этой стадии – идентификацион-

ная спутанность, неспособность опознать свое «я».
Подросток созревает физиологически и психически, у

него развиваются новые взгляды на вещи, новый подход к
жизни. Интерес к мыслям других людей, к тому, что они са-
ми о себе думают.

Влияние родителей на этой стадии – косвенное. Если под-
росток благодаря родителям уже выработал доверие, само-
стоятельность, предприимчивость и умелость, то его шансы
на идентификацию, т. е. на опознание собственной индиви-
дуальности, значительно увеличиваются.

Обратное справедливо для подростка недоверчивого,
неуверенного, исполненного чувства вины и сознания своей
неполноценности. При трудностях самоидентификации про-
являются симптомы путаницы ролей. Это часто бывает у ма-
лолетних преступников. Девочки, проявляющие в подрост-
ковом возрасте распущенность, очень часто обладают фраг-
ментарным представлением о своей личности и свои беспо-
рядочные связи не соотносят ни со своим интеллектуальным
уровнем, ни с системой ценностей.



 
 
 

Обособленность круга и отвержение «чужаков». Опозна-
вательные знаки «своих» – одежда, макияж, жесты, словеч-
ки. Эта интолерантность (нетерпимость) – защита против
«помрачения» сознания идентичности. Подростки стереоти-
пизируют себя, свои идеалы, своих врагов. Часто подростки
отождествляют свое «я» с образом, противоположным тому,
что ожидают их родители. Но иногда лучше ассоциировать
себя с «хиппи» и т.п., чем вообще не обрести своего «Я».
Подростки испытывают способность друг друга хранить вер-
ность. Готовность к такому испытанию объясняет привлека-
тельность для молодежи простых и жестких тоталитарных
доктрин.

VI стадия. Ранняя взрослость
Генитальная стадия по Фрейду.
Возраст: период ухаживания и ранние годы семейной жиз-

ни. От конца юности до начала среднего возраста. Здесь и
далее Эриксон уже четко не называет возраста.

Задача этапа: близость против изоляции.
Ценные качества, приобретаемые на этом этапе: аффили-

ация и любовь.
К началу этой стадии человек уже опознал свое «я»

и включился в трудовую деятельность.
Ему важна близость – не только физическая, но и способ-

ность заботиться о другом человеке, делиться с ним всем
существенным без боязни потерять при этом себя. Новоис-
печенный взрослый готов проявлять нравственную силу и



 
 
 

в интимных, и товарищеских взаимоотношениях, оставаясь
верным, даже если потребуются значительные жертвы и ком-
промиссы. Проявления этой стадии – необязательно в сексу-
альном влечении, но и в дружбе. Например, между однопол-
чанами, сражавшимися бок о бок в тяжелых условиях, обра-
зуются тесные связи – образец близости в широком смысле.

Опасность стадии – избегание контактов, которые обя-
зывают к близости. Избегание опыта близости из–за страха
утратить эго приводит к чувству изоляции и последующему
самопоглощению. Если ни в браке, ни в дружбе он не дости-
гает близости – одиночество. Не с кем разделить свою жизнь
и не о ком заботиться. Опасность этой стадии состоит в том,
что и интимные, и соперничающие, и враждебные отноше-
ния человек испытывает к одним и тем же людям. Осталь-
ные – безразличны. И только научившись отличать схватку
соперников от сексуального объятия, человек осваивает эти-
ческое чувство – отличительный признак взрослого челове-
ка. Только теперь проявляется истинная генитальность. Ее
нельзя считать чисто сексуальной задачей. Она есть объеди-
нение способов подбора партнера, сотрудничества и сопер-
ничества.

VII стадия. Взрослость
Эту и последующую стадию классический психоанализ

уже не рассматривает, он охватывает только период взросле-
ния.

Возраст: зрелый.



 
 
 

Задача этапа: генеративность против стагнации.
Ценные качества, приобретаемые на этом этапе: произ-

водство и забота.
Ко времени наступления этой стадии человек уже прочно

связал себя с определенным родом занятий, а его дети уже
стали подростками.

Для этого этапа развития характерна общечеловечность
– способность интересоваться судьбами людей за пределами
семейного круга, задумываться над жизнью грядущих поко-
лений, формами будущего общества и устройством будуще-
го мира. Для этого необязательно иметь собственных детей,
важно активно заботиться о молодежи и о том, чтобы в бу-
дущем людям легче жилось и работалось.

Те, у кого чувство сопричастности человечеству не выра-
боталось, сосредоточиваются на самих себе, и их главной за-
ботой становится удовлетворение своих потребностей, соб-
ственный комфорт, самопоглощенность.

Генеративность – центральный момент этой стадии – это
заинтересованность в устройстве жизни и наставлении но-
вого поколения, хотя существуют отдельные лица, которые
вследствие жизненных неудач или особой одаренности в
других областях не направляют этот интерес на свое потом-
ство. Генеративность включает в себя продуктивность и кре-
ативность, но эти понятия не могут его заменить. Генератив-
ность – самая важная стадия как психосексуального, так и
психосоциального развития.



 
 
 

Когда такого обогащения не удается достичь, происходит
регрессия к потребности в псевдоблизости, с чувством за-
стоя и обеднением личной жизни. Человек начинает бало-
вать себя, как если бы он был своим ребенком. Сам факт на-
личия детей или желания их иметь – это еще не генератив-
ность.

Причины отставания – чрезмерное себялюбие, напряжен-
ное самосозидание преуспевающей личности за счет других
сторон жизни, недостаток веры, доверия, ощущения, что он
желанная надежда и забота общества.

VIII стадия. Зрелость
Возраст: пенсионный.
Задача этапа: целостность эго против отчаяния.
Ценные качества, приобретаемые на этом этапе: самоот-

речение и мудрость.
Основная работа в жизни закончилась, настало время раз-

мышлений и забав с внуками.
Ощущение цельности, осмысленности жизни возникает у

того, кто, оглядываясь на прожитое, ощущает удовлетворе-
ние. Кому прожитая жизнь представляется цепью упущен-
ных возможностей и досадных промахов, осознает, что начи-
нать все сначала уже поздно и упущенного не вернуть. Тако-
го человека охватывает отчаяние при мысли о том, как мог-
ла бы сложиться, но не сложилась его жизнь. Безнадежность.
Отсутствие или утрата накопленной целостности выражает-
ся в страхе смерти: единственный и неповторимый жизнен-



 
 
 

ный цикл не принимается как завершение жизни. Отчаяние
выражает сознание того, что времени жить осталось мало,
чтобы попытаться начать новую жизнь и испытать иные пути
к целостности.

Отвращение скрывает отчаяние, хотя и в виде «массы
мелких отвращений», которые не складываются в одно боль-
шое раскаяние.

Сравнив эту стадию с самой первой, видим, как замыка-
ется круг ценностей: целостность (integrity) взрослого и мла-
денческое доверие, уверенность в честности (integrity) Эрик-
сон обозначает одним и тем же словом. Он утверждает, что
здоровые дети не будут бояться жизни, если окружающие их
старики обладают достаточной целостностью, чтобы не бо-
яться смерти.



 
 
 

 
1.5. Концепция развития

интеллекта Ж. Пиаже
 

Жан Пиаже – психолог, проложивший новые пути в науке.
Он создал новые методы, открыл не известные до него зако-
ны душевной жизни ребенка. Он разрабатывал когнитивную
концепцию развития ребенка, которое рассматривал как по-
степенный процесс, проходящий несколько стадий.

Свою теорию детского мышления Пиаже строил на осно-
ве логики и биологии. Он исходил из идеи о том, что осно-
вой психического развития является развитие интеллекта. В
серии экспериментов он доказывал свою точку зрения, по-
казывая, как уровень понимания, интеллект влияют на речь
детей, на их восприятие и память. Также он развивал идею
о том, что мышление ребенка не может быть выведено толь-
ко из врожденных психобиологических факторов и из влия-
ний физической среды, но должно быть понято также и пре-
имущественно из тех отношений, которые устанавливаются
между ребенком и окружающей его социальной средой.

Исследование этапов развития мышления у самого Пиа-
же происходило постепенно. В 1919 г. он был приглашен в
Париж для работы над шкалами измерения интеллекта, ра-
ботал в доме малютки; материалы, полученные им в этот пе-
риод, легли в основу его первых книг: «Суждение и рассуж-
дение ребенка», «Мышление и речь ребенка», где он излага-



 
 
 

ет основы своей концепции когнитивного развития ребенка.
Пиаже говорил, что в процессе развития происходит адап-
тация организма к окружающей среде, что этапы психиче-
ского развития – это этапы развития интеллекта, через кото-
рые постепенно проходит ребенок в формировании все бо-
лее адекватной схемы ситуации. Основой этой схемы как раз
и является логическое мышление.

Также в 1920–е гг. он исходя из связи между мышлени-
ем и речью построил свои исследования развития мышле-
ния через изучение развития речи детей и пришел к выво-
ду, что процесс развития мышления – это процесс эксте-
риоризации, т. е. мышление появляется как аутистическое,
внутреннее, а затем, пройдя стадию эгоцентризма, становит-
ся внешним, реалистическим. Таков же и процесс развития
речи, которая из эгоцентрической (речи для себя) становит-
ся речью социальной, речью для других. Позже Л. С. Выгот-
ский и В. Штерн доказали несостоятельность данных выво-
дов, но, однако, в этот период Пиаже были сделаны откры-
тия, имевшие огромное значение для понимания формиро-
вания интеллекта детей. Это прежде всего открытие таких
особенностей детского мышления, как эгоцентризм, синкре-
тизм (нерасчлененность), трансдукция (переход от частно-
го к частному, минуя общее), артифициализм (искусствен-
ность), анимизм, нечувствительность к противоречиям.

Следующий этап исследований Пиаже, начавшийся в
1930–х гг., был связан с исследованием операциональной



 
 
 

стороны мышления. Он приходит к выводу, что психическое
развитие связано с интериоризацией, так как первые мыс-
лительные операции – внешние, сенсомоторные – впослед-
ствии переходят во внутренний план, превращаясь в логи-
ческие, собственно мыслительные. Пиаже также открывает
главное свойство этих операций – их обратимость.

Исследования привели Пиаже к выводу, что процесс раз-
вития интеллекта представляет собой смену трех больших
периодов, в течение которых происходит становление трех
основных интеллектуальных структур.

Сначала формируются сенсомоторные структуры – систе-
мы последовательно выполняемых материальных действий.
Затем возникают структуры конкретных операций – систе-
мы действий, выполняемых в уме, но с опорой на внешние,
наглядные данные. Еще позже происходит становление фор-
мально–логических операций.

Формальная логика, по Ж. Пиаже, – это высшая ступень
в развитии интеллекта. Интеллектуальное развитие ребенка
представляет собой переход от низших стадий к высшим.
Но при этом каждая предшествующая стадия подготавлива-
ет последующую, перестраивается на более высоком уровне.

Сенсомоторный период охватывает первые два года жиз-
ни ребенка. В это время не развита речь и отсутствуют пред-
ставления, а поведение строится на основе координации вос-
приятия и движения. Родившись, ребенок имеет врожден-
ные рефлексы. Некоторые из них, например рефлекс соса-



 
 
 

ния, способны изменяться. После некоторого упражнения
ребенок сосет лучше, чем в первый день, затем начинает со-
сать не только во время еды, но и в промежутках – свои паль-
цы, любые предметы, прикоснувшиеся ко рту. Это стадия
упражнения рефлексов. В результате упражнения рефлексов
формируются первые навыки. На второй стадии ребенок по-
ворачивает голову в сторону шума, прослеживает взглядом
движение предмета, пытается схватить игрушку. В основе
навыка лежат первичные круговые реакции – повторяющие-
ся действия. Одно и то же действие ребенок повторяет снова
и снова (скажем, дергает за шнур) ради самого процесса. Та-
кие действия подкрепляются собственной активностью ре-
бенка, которая доставляет ему удовольствие.

Вторичные круговые реакции появляются на третьей ста-
дии, когда ребенок сосредоточен уже не на собственной ак-
тивности, а на изменениях, вызванных его действиями. Дей-
ствие повторяется ради того, чтобы продлить интересные
впечатления. Ребенок долго встряхивает погремушку, чтобы
продлить заинтересовавший его звук, проводит по прутьям
кроватки всеми предметами, которые оказались в руках, и
т. п.

Четвертая стадия – начало практического интеллекта.
Схемы действия, образованные на предыдущей стадии, объ-
единяются в единое целое и используются для достижения
цели. Когда случайное изменение действия дает неожидан-
ный эффект – новое впечатление, – ребенок его повторяет и



 
 
 

закрепляет новую схему действия.
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