
Причины и условия возможных 
нарушений и деформаций 

психического и личностного 
развития ребенка



* Проблемы в развитии ребенка, деформации, нарушения 
обусловливаются множеством взаимодействующих факторов, 
причин и условий, которые рассматриваются различными 
научными направлениями с разных теоретических позиций: 
психодинамических, социодинамических, интеракционистских. 

* В отечественной и зарубежной психологии имеется значительное 
количество теоретических построений, экспериментальных и 
эмпирических данных, накоплен большой клинический и 
педагогический опыт, содержащий анализ механизмов развития 
человека, причин и условий возможных нарушений и 
деформации психического и личностного развития ребенка в 
отдельные периоды его жизни.

Актуальность проблемы  



     Для процесса развития важны половые различия, которые не ограничиваются 
собственно половыми характеристиками. Прежде всего специалисты отмечают 
скорость созревания. Девочки созревают гораздо раньше мальчиков, однако 
мальчики обладают большей чувствительностью к воздействию 
физических факторов. Они в большей степени подвержены осложнениям в 
процессе родов, чаще заражаются и чаще погибают от детских инфекций. По 
многочисленным данным, мальчики и девочки различаются по 
интеллектуальным, личностным характеристикам и особенностям 
общения (М.С. Егорова). Так, девочки превосходят мальчиков по вербальным 
способностям. Они не отличаются от мальчиков по скорости овладения речью, 
но после двух лет они более охотно разговаривают с другими детьми, речь их 
более правильная и сложная. До начала обучения в школе эти различия 
пропадают и появляются после 11 лет, оставаясь постоянными на протяжении 
всей жизни. У девочек выше беглость речи, они лучше понимают письменный 
текст. Мальчики превосходят девочек по пространственному мышлению. Эти 
различия появляются в подростковом возрасте и увеличиваются с годами. 
Мальчики превосходят девочек и по математическим способностям. Эти 
различия начинают обнаруживаться с 12-13 лет. Мальчики более агрессивны, 
чем девочки, что обнаруживается уже с двух лет, когда это еще не может быть 
результатом социализации мальчиков. Агрессивность прослеживается в 
мальчишеских фантазиях, в вербальных и физических проявлениях. 

Половые и гендерные различия.  
Механизмы и закономерности формирования 

психологического пола человека 



* Половые различия обусловлены действием как биологических, так и 
социальных факторов. Биологический фактор включает хромосомный 
набор, гормональные особенности, активность ферментов, которые 
производят гормоны, чувствительность тканей к этим ферментам. 
Однако формирование половых различий к ним не сводится. 

* С рождения ребенок живет в обществе со сложившимися 
представлениями о том, каким должен быть мужчина и какой женщина, 
какое поведение для тех и других является нормальным и социально 
одобряемым, что позволено одним и совершенно недопустимо для 
других. Общество предоставляет равные возможности мужчинам и 
женщинам, но предъявляет им разные требования. Все это формирует 
социальный пол человека или его полоролевую идентификацию 
(соответствие его «образа Я» и поведения в разных ситуациях тому 
полу, к которому он принадлежит).

* Механизмы и закономерности формирования психологического 
пола человека производны как от биологических, так и от социальных 
факторов. На основании экспериментальных данных сделаны выводы о 
том, что в формировании половых различий участвуют различные 
механизмы: социальное научение, имитация, когнитивное усвоение 
полоролевого поведения, создание полоролевых схем. Они же 
усиливают биологически обусловленные половые различия (М.С. 
Егорова).



* Установлено, что психические нарушения значительно чаще встречаются у 
мальчиков (М. Раттер). Существует предположение, что мальчики по своей 
конституции более чувствительны к психическим стрессам, к воздействию 
неблагоприятных психологических факторов. К ним, например, относятся 
ссоры и разногласия между родителями. На мальчиков в большей степени 
воздействуют переживания, связанные с разводом родителей.

* Различия полов в частоте психических нарушений связывают с 
различиями в темпераменте или стилях поведения (М. Раттер). Девочки и 
женщины обычно более зависимы, консервативны, эмоциональны, 
тревожны, слезливы и привередливы. В специальных научных 
исследованиях подчеркивается роль темперамента как механизма, 
определяющего особенности поведения человека. В отечественных 
психологических исследованиях свойства темперамента рассматриваются 
как  формально-динамические, поскольку они не связаны ни с 
содержанием деятельности, ни с целями и мотивами человека, а 
определяют динамику деятельности, т.е. интенсивность, темп, 
ритмичность психических характеристик человека в процессе 
деятельности. 

* Исследователи, изучающие темперамент, признают, что свойства 
темперамента являются устойчивыми, т.е. проявляются на протяжении 
длительного периода времени; обнаруживаются с раннего детства и 
представляют собой типичные для человека стилевые особенности 
поведения, т.е. проявляются во всех сферах жизнедеятельности, связаны со 
свойствами нервной системы и являются наследственно обусловленными 
(М.С.  Егорова).



* Это область исследований дифференциальной психофизиологии, которая 
изучает физиологические механизмы индивидуальных различий в 
психологических характеристиках человека. В.Д. Небылицын выделил в 
структуре темперамента два основных компонента - активность, которая 
проявляется в моторике, общительности и познавательной сфере, и 
эмоциональность.

* В активности выражается энергетический потенциал человека, она 
определяет динамику его деятельности. Об активности можно судить по 
индивидуальному темпу деятельности, т.е. скорости двигательной реакции, по 
склонности к разнообразию реакций и сверхнормативной активности.

* Эмоциональность характеризуется особенностью возникновения, 
протекания и прекращения разнообразных чувств, аффектов и 
настроений, т. е. связана с динамикой эмоциональной жизни человека. Но эта 
динамика у одного и того же человека может быть различной для разных 
эмоциональных состояний. Поэтому важен и вид переживаний, которые 
преобладают у человека. Предполагается, что наиболее важными видами 
эмоций являются удовольствие (радость), гнев и страх. Они непосредственно 
связаны с физиологическими характеристиками, а их соотношение друг с 
другом, по мнению исследователей, в значительной мере характеризует 
эмоциональные переживания человека (А. Е. Ольшанникова).

Свойства темперамента. 
Способность к адаптации и интеллектуальная 

компетентность 



* Другой отечественный исследователь - В.С. Мерлин выделил более частные 
свойства темперамента: 1) сензитивность (чувствительность), которая 
определяется по силе внешнего раздражителя, вызывающего реакцию, и по 
продолжительности этой реакции; 2) реактивность (величина непроизвольной 
реакции на раздражители); 3) активность (энергия человека, проявляющаяся 
при решении им различных проблем); 4) соотношение реактивности и 
активности; 5) темп реакций; 6) пластичность - ригидность (способность 
приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям); 7) экстраверсия - 
интроверсия; 8) эмоциональная возбудимость.

* Исследованиями психофизиологов установлена зависимость между свойствами 
нервной системы и характеристиками темперамента. Экспериментально 
выделены четыре основных свойства нервной системы: динамичность 
нервных процессов, их сила, подвижность и лабильность. Каждое из этих 
свойств характеризуется двумя нервными процессами - возбуждением и 
торможением, а также балансом по возбуждению и торможению (В.Д. 
Небылицын).

* Динамичность нервной системы свидетельствует о скорости образования 
условных реакций.

* Сила нервной системы понимается как способность нервной системы в течение 
длительного времени быть в состоянии работоспособности, а также 
выносливость по отношению к длительным процессам возбуждения и 
торможения.

* Подвижность нервной системы характеризует скорость смены возбуждения 
торможением и наоборот.

* Лабильность нервной системы связана со скоростью возникновения и 
прекращения нервных процессов.



* Позднее были выделены общие и частные свойства нервной системы, различия 
между которыми, по предположению В.Д. Небылицына, определяются анатомо-
морфологическими особенностями строения мозга и связаны со спецификой 
функций отделов коры головного мозга. Наиболее общим свойством нервной 
системы названа активировапность, которая определяется лобными отделами 
коры головного мозга, обеспечивающими общую регуляцию функций.

* Исследованиями, проведенными под руководством В.С. Мерлина, показано, что, 
с одной стороны, свойства нервной системы связаны с особенностями 
темперамента, но, с другой стороны, не сводятся к ним.

* Английский психолог Г. Айзенк исследовал связь особенностей поведения 
человека с природными предпосылками и полагал, что процессы возбуждения 
и торможения являются определяющими для формирования таких 
особенностей поведения, как экстраверсия - интроверсия. Интроверты 
имеют сильный процесс возбуждения и слабое торможение, а экстраверты 
характеризуются слабым процессом возбуждения и сильным тормозным 
процессом.

* Из такого соотношения процессов возбуждения и торможения, по предложению 
Г. Айзенка, следуют и особенности поведения тех и других. Интроверты легко 
активируются и избегают стимулирующих ситуаций. Экстраверты, наоборот, 
склонны искать внешнюю стимуляцию. Стимуляторами могут быть и общение с 
другими людьми, и любая сенсорная стимуляция (еда, например), развлечения. 
Они больше, чем интроверты, любят общаться с другими, любят приключения и 
не боятся рисковать.



* Установлена связь между успешностью деятельности и наиболее 
общим свойством нервной системы - ее активированностью, в 
частности с успешностью учебной деятельности. Обнаружены связи 
между свойствами нервной системы и задатками способностей.

* В некоторых зарубежных источниках указывается на связь темперамента с 
патологией (М. Раттер). Различия в способах выполнения действий, стиля 
поведения детей, обусловленных особенностями темперамента, оказались 
достоверными по таким показателям, как уровень активности, 
энергичность, регулярность различных биологических циклов (сон, 
бодрствование и др.). Дети различаются и по способности к адаптации, т.
е. умением легко менять поведение в ответ на изменения обстоятельств; 
по интенсивности эмоциональных реакций (по-разному реагируют на 
радость и неудовольствие), по характеру общительности, контактности. 
Однако эти характеристики не являются навсегда фиксированными и со 
временем могут меняться.

* Вместе с тем отмечается развитие некоторых «трудных» черт поведения у 
детей, обладающих своеобразным темпераментом. Дети, для которых 
характерными оказались такие особенности, как нарушение режима сна, 
замедленная адаптация к новым условиям, высокая интенсивность 
эмоциональных реакций, преобладание плохого настроения, чаще имели 
нарушения поведения. Предполагается, что существует риск нарушений 
поведения в более позднем возрасте, если все перечисленные 
характеристики темперамента обнаруживаются у ребенка в раннем 
детстве.



* В литературе рассматриваются некоторые механизмы влияния 
темперамента на развитие ребенка, имеющие характер 
предположения (М. Раттер). Так, темперамент ребенка может влиять на 
отношение к нему родителей и окружающих и менять тип поведения 
окружающих. Существуют данные о том, что не только родители, 
взрослые влияют на ребенка, но и дети, особенности ребенка влияют на 
формирование родительского поведения. Такие свойства, как живость, 
активность, независимость, контактность, инертность, замкнутость, 
могут вызвать у окружающих различные реакции.

* Другой механизм характеризуется возможностью расширять-сужать 
жизненный опыт. Например, активный, контактный, дружелюбный 
ребенок может иметь в жизни больше приключений и встреч, у него 
будет больше друзей, чем у замкнутого, пассивного, робкого. Последний 
может испытывать трудности при расставании с родителями, 
установлении отношений с новыми людьми.

* Сильное влияние на жизнь ребенка, его поведение оказывают и 
способности, и достижения. Способность к адаптации, 
интеллектуальная компетентность могут определять характер реакции 
ребенка на стрессовые ситуации. Высокая адаптация, умение 
приспосабливаться к новому делают изменившиеся обстоятельства менее 
стрессогенными для ребенка. Для ребенка, лишенного интеллектуальной 
гибкости и компетентности, перемены могут стать источником стресса. В 
школе более выгодно положение того ребенка, который хорошо учится. 
Отстающий же ребенок находится в невыгодном положении.



* Ряд исследователей (М.К. Акимова, В.Т. Козлова, 3.И. Калмы кова, Л.С. Славина) 
указывают на связь природных особенностей ребенка и трудностей обучения. Одной 
из причин низкой успеваемо сти может выступать неадекватное использование 
ребенком осо бенностей своей нервной системы и игнорирование этих особен ностей 
педагогами и родителями. Согласно современным пред ставлениям, нельзя не считаться 
с индивидуально-типологическими особенностями и не учитывать их в педагогическом 
процессе. Речь идет о таких свойствах нервной системы, как сила и подвиж ность. 
Некоторые психологические исследования свидетельствуют о том, что слабые и инертные 
по своим нейродинамическим особен ностям школьники хуже учатся, чаще становятся 
слабоуспевающи ми или неуспевающими. Однако такая связь не является неизбеж ной, 
среди отличников нередко встречаются школьники со слабой и инертной нервной 
системой (М.К. Акимова).

* Многочисленными исследованиями показано, что увеличение количества 
эмоциональных расстройств и нарушений поведения связано с имеющимися у детей 
хроническими соматическими и фи зическими дефектами. Однако специалисты 
утверждают, что нару шения поведения не являются прямым результатом соматического 
заболевания или физического дефекта. Эти дети имеют трудности особого характера, 
психологические трудности. Дети очень болез ненно переживают свой физический 
недостаток или ограничения, связанные с болезнью, а также различные нервные 
проявления (заикание, тики и пр.). Они не могут принимать участие в некото рых видах 
деятельности, типичных для нормальных детей (спор тивные игры и др.) и необходимых 
для формирования личности. Снисходительное, насмешливое или даже 
пренебрежительное отно шение сверстников и взрослых приводит к возникновению у ре 
бенка чувства неполноценности, сказывается на самооценке, вы зывает замкнутость, 
трудности в поведении и конфликтные пере живания.

Связь природных особенностей ребенка и трудностей 
обучения 



* Конфликтные переживания всегда носят социальный характер, 
утверждают специалисты. Они возникают в результате действия 
психогенных факторов, травмирующих ребенка в семье или школе. 
Внутренний конфликт характеризуется наличием в сознании ребенка 
противоположно окрашенных эмоциональных отношений к кому-либо или 
к сложившейся ситуации. Он возникает в том случае, если переживания 
ребенка невыносимо тяжелы и длительно удерживаются в его жизни и 
сознании. В какой-то момент он оказывается неразрешимым для ребенка. 
Такой неразрешенный конфликт, затягиваясь, может влиять на 
формирование характера, поведения и тормозить умственное развитие (Т. 
А. Власова).

* Иначе может складываться ситуация, когда ребенок целиком погружается в 
вопросы своего здоровья и лечения и у него не остается времени для 
других дел и общения.

* Дети с физическими и соматическими дефектами нуждаются в 
определенной поддержке и защите, но они должны учиться быть 
самостоятельными и уметь заботиться о себе, как и другие дети, считает 
доктор М. Раттер.



* Клинические и психологические исследования свидетельствуют, что 
перенесенные органические заболевания центральной нервной системы, 
нарушения мозговых структур, недостаточность отдельных корковых функций 
являются основой нарушения созревания тех или иных систем мозга, прежде 
всего - лобных отделов (Т.А.  Власова,  М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, В.И. 
Лубовский и др.).

* Свидетельством органической недостаточности центральной нервной 
системы могут быть гиперактивность, импульсивность, агрессия, тревога. 
Многие авторы (Т.А. Власова, В.С. Иванов) полагают, что церебральные 
астении, нарушения эмоционально-волевой сферы являются следствием 
функционально-динамических нарушений в центральной нервной системе. 
Это может выступать и первопричиной задержки психического развития 
ребенка.

* В основе гипердинамического синдрома, «синдрома дефицита внимания», 
могут лежать микроорганические поражения мозга, возникшие в результате 
осложнений беременности и родов, черепно-мозговые травмы, нейроинфекция, 
а также генетические фак торы (В.И. Гарбузов, Н.Н. Заваденко, Т.Ю. Успенская). 
Сказанное не означает, что все гиперактивные дети имеют мозговую травму.

* По данным ряда исследований, у большинства гиперактивных детей мозговых 
травм не было, а большинство детей, перенесших мозговую травму, не являются 
гиперактивными (М. Раттер). Эмо циональные нарушения и нарушения 
поведения детей, перенесших, мозговую травму, различаются. 

Органические заболевания центральной нервной системы, 
нарушения мозговых структур, недостаточность отдельных 

корковых функций 



* Помимо мозговых травм в нару шениях личностного развития играют роль 
множество других фак торов. Например, неврозы родителей, семейные 
разлады, низкий социальный статус усиливают риск возникновения 
нарушения у ребенка, перенесшего травму.

* Высокие требования в школе, снижение успеваемости могут вы зывать 
эмоциональные срывы, протест - в зависимости от личност ных 
особенностей ребенка.

* Отношения окружающих на имеющиеся нарушения у ребенка - 
настороженное, некорректное, бестактное - могут усиливать риск 
нарушения. Важным моментом является и собственное отношение ребенка 
к своим дефектам. Неправильное отношение усугубляет его состояние.

* В некоторых случаях причиной отклонений в развитии ребенка могут быть 
скрытые соматические заболевания, которые не выяв лены при 
медицинском освидетельствовании, или неверно постав ленный диагноз.

Другие факторы влияющие на развитие ребенка 



* Немаловажным является вопрос о наследственном факторе в развитии 
ребенка. Исследования «генотип-средовой обусловлен ности 
индивидуальных различий интеллектуальной сферы» пока зали, что 
«генотип определяет примерно половину вариативности показателей 
интеллекта», т.е. генетические воздействия играют роль в 
определении индивидуальных различий в интеллекте. 

* В лич ностной сфере установлены отчетливые связи генотипа с темпера 
ментом, а также с некоторыми наиболее обобщенными личност ными 
качествами, которые в специальной литературе называют «большой 
пятеркой». Это энергичность, экстраверсия; альтруизм, склонность идти 
навстречу людям; сознательность, контроль им пульсивности; невротизм, 
негативные эмоции, склонность к нев розам; открытость к новому опыту, 
восприимчивость, когнитивная сложность. Правда, в этих свойствах 
присутствуют больше дина мические особенности поведения, чем 
содержательные. Как уже было отмечено, генетические факторы 
определяют развитие осо бенностей темперамента, однако их действие не 
определяет тип поведения ребенка. Результаты исследований, в которых 
рассмат ривалась роль генотипа и среды в развитии личности и 
темперамента, свидетельствуют и о том, что с возрастом роль генетиче 
ского фактора в развитии индивидуальных особенностей личности 
несколько уменьшается, хотя и не пропадает, а «влияние разли чающейся 
среды увеличивается» (М.С. Егорова). 

Наследственные факторы в развитии ребенка 



* В современной психологии личности, психологии развития в контексте культурно-
исторической психологии выдвинуты теоре тические положения, содержащие 
понимание и объяснение меха низмов и закономерностей культурного развития (Л.С. 
Выгот ский, Д.Б. Эльконин, Э.Д. Эльконин, В.П. Зинченко, А.Г.  Асмолов, В.И.  
Слободчиков). 

* Среда, согласно Л.С. Выготскому, - источник развития, а «не обстановка». Он писал: 
«Среда как бы вращивается внутрь, поведение становится социальным, культурным 
фактором не только по своим содержаниям, но и по своим механизмам, по своим 
приемам». Однако среда, культура - это только источник, «приглашающая сила». Любой 
элемент среды может по-разному воздействовать на ребенка, а может быть и 
нейтральным. Такое понимание роли среды в психическом развитии ребенка привело 
Выготского к введению понятия социальная ситуация развития.

* Социальной ситуацией развития определяется, по Выготскому, психическая жизнь 
человека на разных этапах его развития. Этим термином он обозначал «то особое 
сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, которое является 
типичным для каждого возрастного этапа и обусловливает и динамику психического 
развития на протяжении соответствующего возрастного периода, и новые качественно 
своеобразные психологические образования, возникающие к его концу».

* Для Л.С. Выготского человек представляется зависимым от социальной ситуации 
развития, от других людей, которые ее создаёт. Перестройка же сознания ребенка к 
концу какого-то периода Меняет, по его мнению, всю систему отношений с другими и 
отношение к самому себе. Это проявляется в переживании ребенка. Переживание он 
рассматривает как «единицу» социальной ситуации развития. В переживании в 
неразрывном единстве представлены среда, т. е. то, что переживается ребенком, и 
субъект, т. е. то что вносит в это переживание сам ребенок на достигнутом им уровне 
психического развития.

Меха низмы и закономерности культурного развития  
личности ребенка 



* В современных теоретических работах (В.П. Зинченко, Д.Б. Эльконин, А.Г. 
Асмолов), содержащих развитие идей Л.С. Выготского подчеркивается, что 
среда - культура для организма - «приглашающая сила, вызов», и она 
«бессильна, когда иссякает внутренний собственный источник и движущие 
силы развития и саморазвития». Это относится и к индивиду, и к социуму (В.П. 
Зинченко).

* Среда, понимаемая как «образ жизни», включает не только историческое 
время, социальный режим, но и конкретное социальное пространство, 
предметную действительность, в которой в данный момент исторического 
времени существуют различные «институты социализации» (семья, школа, 
трудовые объединения), социальные группы, участвующие в приобщении 
индивида к куль-туре (А.Г. Асмолов). Мир человеческой культуры имеет 
«социальную душу». А.Г. Асмолов удачно использует сказочный образ, 
анализируя понятие социально-исторического образа жизни как источника 
развития личности. В волшебной сказке М. Метерлинка «Синяя птица» добрая 
фея дарит детям чудодейственный алмаз. Стоит только повернуть его, и люди 
начинают видеть «скрытые души» вещей. «Душой» же предметов 
человеческой культуры является поле значений. Это особое «социальное 
измерение», создаваемое совокупной деятельностью человечества. Это поле 
значений существует в орудиях труда, способах деятельности, способах 
мышления, в понятиях, социальных ролях, социальных символах, нормах, 
ценностях, ритуалах, церемониях. Это поле значений отдельный индивид 
застает уже готовым, воспринимает и усваивает его в совместной деятельности 
и общении со взрослыми.

Среда как источник развития 



* Однако человек - не пассивный слепок культуры, в реальности он никогда не 
скован рамками заданных социальных ролей. Уже ребенок порождает знаки и 
символы (А.Р. Лурия, А.В. Запорожец). Он преобразует деятельность, 
которая разворачивается по определенному социальному «сценарию», 
определяет собственные позиции, заявляет о себе как индивидуальности. 
Социализация личности предполагает и встречный процесс - 
индивидуализации социальной жизни. Эти процессы, как утверждал Л.С. 
Выготский, могут быть не только встречными, но и расходящимися. 

* В современной психологической литературе принимается такое понимание 
индивидуализации, при котором его сущность заключается «в деятельности, 
пытающейся раскрыть себя во всех направлениях и по собственной охоте 
проявляющей себя в осуществлении как частных, так и общих духовных 
интересов»; «в стремлении к той внутренней свободе, на основе которой 
субъект обладает принципами, имеет собственные взгляды и в силу этого 
приобретает моральную самостоятельность»; в высоком развитии «тех 
своеобразных качеств, в отношении к которым люди оказываются неравными и 
в которых они посредством этого развития делают себя еще более неравными» 
(В.П. Зинченко).

* Расширение индивидуального сознания, индивидуального личностного 
роста - необходимое условие становления человека как духовного существа. 
Внутренний рост человека представляет собой обязательное условие роста 
внешнего. Внешний рост связан с процессами социализации, предполагающими 
усвоение индивидом социальных норм и ценностей, выполнение требований, 
предъявляемых социумом.



* В последнее время различные аспекты личностного развития человека получили 
рассмотрение в теоретических работах В.П. Зинченко, Б.С. Братуся и др., которые 
исследуют механизмы становления индивидуального сознания, трансформации 
коллективно-бессознательного, массового сознания в индивидуальное сознание. 

* Механизмы развития человека сложны. Развитие содержит два «полюса» - взрослый 
и ребенок. От взрослого, говорит В.П. Зинченко, требуется, чтобы он был счастлив, 
любил свое дитя и старался его понять. На полюсе ребенка все обстоит сложнее. 
Ребенок обладает «до психическими формами активности». Исследователи 
называют их по-разному: потребность, установка к действию и восприятию (Д.Н. 
Узнадзе), установка к выбору, интенция к схватыванию (Д. Брунер). Интенция к 
схватыванию - важнейшая человеческая интенция. Это внутренне присущее 
стремление быть понятым, быть узнанным, названным, позднее - быть 
признанным. Понимание, узнавание, признание в ребенке человека (а не 
неведомой зверушки, биологического существа) - это самый главный вклад 
взрослого в его развитие, толчок, движущая сила развития, раскрытие в ребенке 
возможностей его индивидуальности, человеческих сущностных, сил, его самости, 
его призвания. Узнать и назвать - это и есть главная помощь в конструировании 
«инстанции Я». Человечность, а не набор функций должна закладываться 
(конструироваться, возникать) совместной деятельностью с самого начала (В. 
П. Зинченко). Таинственной стороной развития выступает любовь взрослого 
(вкладывание души), что и пробуждает в ребенке живую душу. Эмоциональная 
связь с миром, с другими людьми, согласно Э. Фромму, определяет душевное и 
духовное здоровье человека. Любовь - единственно верный путь к целостности и 
единству личности. Целостность и единство личности достижимы, пишет Фромм, 
при условии всестороннего развития разума и способности любить.

Интенция (направленность, стремление) и совместная 
деятельность 



* Важнейшая человеческая потребность - быть активным, что-то совершать, 
действовать, реализовывать. Это значит, что человек не - слаб и не беспомощен, 
он дееспособен. Это значит, что не только другие действуют на него, но и он сам 
действует на других людей. Родившись, ребенок с каждым днем становится все 
более самостоятельным, в то время как взрослые медленно меняют свое 
отношение к нему. Взрослые по-разному сдерживают активность ребенка, 
которому приходится мириться «с превосходящими силами взрослых». Однако, 
подрастая, ребенок находит разные возможности, утверждает Э. Фромм, 
«отплатить за поражение», при этом «он сам осуществляет те действия, от 
которых он страдал, будучи младенцем: если в детстве от него требовали 
подчинения, он стремится господствовать, если его били, он сам становится 
драчуном», т.е. он делает то, что был вынужден терпеть, или же то, что раньше 
ему запрещалось.

* Притягательной силой обладает не только то, что не было разрешено, но и то, 
что было невозможно. Внутренне присущее человеку желание «проникнуть в 
глубины своего социального и природного бытия», чтобы вырваться из тех 
рамок, в которые он «загнан», по мысли Фромма, играет важную роль. Эта 
потребность может быть удовлетворена разными способами - через созидание 
или через разрушение.

* Человеческий организм нуждается не только в некотором минимальном отдыхе, 
но и в некотором количестве волнения (возбуждения). Отечественные 
психологи (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, М.И. Лисина) показали, что 
потребность ребенка в общении, во впечатлениях является базовой для 
развития других социальных потребностей ребенка.

Самостоятельность и активность 



* Способы и приемы стимулирования возбуждения могут быть разными. Э. Фромм 
называет простые стимулы и сложные, вдохновляющие. Источниками 
вдохновения могут стать природа, музыка, литература, встреча с интересным 
и любимым человеком, удачные стихи. Каждый из этих объектов порождает 
сложные эмоции, которые вызывают сопереживание. Простые стимулы вызывают 
влечение. Вдохновляющий же стимул вызывает у человека активный интерес к 
«своему объекту», стремление открывать в нем все грани. Да и сам человек 
перестает быть пассивным объектом, на который воздействует раздражитель и 
который «пляшет под чужую дудку». Он проявляет себя, свои способности, 
творческую активность. Вдохновляющие стимулы действуют совсем по-другому. 
Они никогда не остаются теми же самыми, они постоянно изменяются, поскольку 
вызывают творческую реакцию, и поэтому всегда воспринимаются «как в первый 
день творения». Человек сам его одухотворяет и видит каждый раз в новом свете, 
поскольку открывает в нем все новые грани. Между человеком и стимулом 
возникают отношения взаимодействия, здесь нет механического одностороннего 
воздействия по типу «стимул - реакция». Такое состояние могут вызывать многие 
произведения искусства (музыка, литература, живопись), другие люди, природа и 
пр.

* Простые и сложные стимулы играют важную роль при обучении, 
подчеркивает Э. Фромм. Если ученик, занимая позицию исследователя, 
проникает в глубь вещей, вскрывает их причины, делает открытия, то такой 
процесс обучения становится условием его человеческого роста. Если же учеба 
сводится к усвоению стандартного набора учебно-воспитательной информации, 
то это больше похоже «на формирование условных рефлексов», что связано с 
простым стимулированием и опирается на потребность индивида в успехе, 
надежности и одобрении. Простые стимулы: накопительство, деструктивность - 
воспроизводят средства массовой информации, реклама, потребительский рынок.



* Важное отличие простых стимулов от сложных состоит в том, что простые 
стимулы вызывают «чувство пресыщения», человек испытывает чувство желания 
(охоты, зуда), удовлетворения и избавления, когда наступает удовлетворение, «ему 
больше ничего не надо». Сложные же стимулы никогда не вызывают чувства 
пресыщения, их никогда не может быть «слишком много». Э. Фромм выводит 
такую закономерность: «чем проще стимул, тем чаще нужно менять его 
содержание или интенсивность; чем утонченнее стимул, тем дольше он сохраняет 
свою привлекательность и интерес для воспринимающего субъекта и тем реже он 
нуждается в переменах».

* Характер стимулирования - один из многих факторов, обусловливающих 
жестокость и деструктивность, Оказывается, у человека более сильное 
возбуждение вызывают гнев, бешенство, жестокость или жажда разрушения, чем 
любовь, творчество или другой продуктивный интерес. Первый вид волнения не 
требует от человека никаких усилий: ни терпения, ни дисциплины, ни 
критического мышления, ни самоограничения; для этого не надо учиться 
концентрировать внимание, бороться со своими сомнительными желаниями. Люди 
с низким духовным уровнем стремятся к «простым раздражителям». Однако дело 
не только в стимуле, отмечает Фромм, но и в «стимулируемом» индивиде. 
Душевная лень, страхи, комплексы вряд ли помогут воспринять тонкую поэзию 
или высокую идею. Воодушевляющий стимул нуждается в «понимающем» 
индивиде, т. е. тонко чувствующем человеке. Но с другой стороны, человек с 
богатой внутренней жизнью сам по себе активен и не нуждается в обоих стимулах, 
поскольку сам ставит себе цели и задачи.

* Эта разница очень заметна в детях. До определенного возраста дети настолько 
активны и продуктивны, что постоянно находят себе «стимулы», «создают» их 
себе. Но уже в 6 лет все меняется, дети начинают приспосабливаться, 
утрачивают свою непосредственность и нуждаются в стимулировании, 
которое не позволяет им пассивно реагировать.



* В социальных условиях жизни человека, по убеждению Э. Фромма, кроются причины 
патологий, нарушений развития. Уже такие обстоятельства среды, как питание, «тепло и 
нежность» при воспитании ребенка, внимание и количество поощрений, свобода 
передвижения и возможность самовыражения в игре и других формах общения, 
оказывают прямое воздействие на рост мозга, усложнение строения коры больших 
полушарий. Для нормального роста человека, развития у него синдрома жизнелюбия 
необходимы специальные условия, при отсутствии которых человек превращается в 
ограниченное существо с «синдромом враждебного отношения к жизни». Отношения между 
личностью и окружающим ее миром неоднозначны и очень сложны. Индивидуальный 
характер определяется индивидуальными факторами: задатками и способностями, 
обстановкой в семье, целым рядом важных событий в жизни индивида. Факторы 
окружающей среды сложны и играют огромную роль в формировании личности.

* Эмоциональный контакт с близкими людьми - источник полноценного развития ребенка
* Важнейшим элементом среды, определяющим характер развития человека, выступает 

свобода. Это очень сложное явление, которое в психологии и педагогике до недавнего 
времени никак не рассматривалось. Потребность в свободе специалисты называют одной из 
исходных человеческих потребностей. На обыденном языке свобода предполагает 
ослабление управления, контроля и давления и предоставление человеку ответственности за 
свой выбор, возможности реализовать свою целостность, творческий потенциал. 
Обстоятельства, которые создают для ребенка (или взрослого) ощущение бессилия, пустоты 
и беспомощности, способствуют развитию у него жестокости и садизма. К таким 
обстоятельствам Фромм относит все, что вызывает страх. Это может быть «авторитарное» 
наказание. Это такой вид наказания, который «не имеет строго фиксированной формы» и не 
связан с тем или иным проступком, а произвольно определяется по усмотрению «власть 
имущего». В зависимости от индивидуальных особенностей страх перед наказание может 
стать доминирующим мотивом в жизни ребенка, что приводит к утрате им чувства 
собственного достоинства.

Факторы окружающей среды.
Эмоциональный контакт 



* Другое важное обстоятельство, приводящее к утрате жизненных сил, может быть 
связано с ситуацией душевного обнищания. Когда ребенок живет в безрадостной 
атмосфере черствости и душевной глухоты, он внутренне «замерзает». Отсутствие 
эмоционального тепла, участия, любви вызывает чувство отчаяния и полного 
бессилия, которое может стать причиной его жестокости.

* Немаловажным фактором, вызывающим нарушения личностного развития, 
являются характер, ценности, нормы, ориентиры, смыслы той социальной 
группы, частью которой является ребенок. Социальная группа (семья, школа) 
может усиливать те черты и формы поведения, которые ей соответствуют, и 
ослаблять нежелательные.

* Известная американская исследовательница психоаналитиче ской ориентации 
Карен Хорни полагает, что в развитии личности человека доминирует влияние 
социального окружения. Она исхо дит из того, что определяющим в структуре 
личности является бессознательное чувство тревоги, беспокойства, изоляции и 
беспо мощности. Главное понятие К. Хорни - «основная тревога», кото рая 
понимается как «…чувство изоляции и беспомощности ребен ка в потенциально 
враждебном мире. Это чувство небезопасности может быть порождением многих 
вредных факторов среды: пря мого и непрямого доминирования, безразличия, 
нестабильности поведения, недостатка уважения к индивидуальным 
потребностям ребенка, недостатка реального руководства, слишком большого 
восхищения или его полного отсутствия, недостатка теплоты, по нуждения 
принимать чью-то сторону в родительских ссорах, слиш ком большой или 
слишком малой ответственности, сверхпротек ции, изоляции от других детей, 
несправедливости, дискриминации, невыполнения обещаний, враждебной 
атмосферы и т.д.». 

Социальное окружение 



* Эти факторы становятся основой развития тревоги ребенка. Чтобы 
преодолеть это состояние, ребенок может прибегать к раз ным стратегиям. 
Он может становиться враждебным и хотеть рас платиться с теми, кто его 
отвергал или плохо к нему относился. Но может быть и очень послушным, 
чтобы вернуть потерянную любовь и расположение. У него может 
развиваться неадекватный, нереалистический образ самого себя, чтобы 
компенсировать чув ство неполноценности. Он может подкупить других 
или пользо ваться угрозами, чтобы получить уважение и любовь. Он может 
«застрять» на жалости к себе, чтобы вызывать сочувствие.

* Чтобы обрести признание, уважение, любовь, ребенок может искать власти 
над другими или же прибегать к соревновательности, и при этом сама 
победа оказывается для него важнее, чем дости жение как таковое. 
Возможно обращение агрессии внутрь и само уничижение.

* Любая из этих стратегий характеризуется наличием конфликта который 
может быть разрешен естественным способом, что гово рит о нормальном 
развитии, или неестественным, иррациональным способом. Это может 
быть и агрессия, и чрезвычайная конформность, и замкнутость, и 
недисциплинированность, и др.



* Проблемам развития ребенка, эмоциональным нарушениям, на рушениям поведения 
посвящено множество специальных исследо ваний отечественных и зарубежных 
ученых, собран огромный фак тический материал (А.И. Захаров, М. Раттер, А.Е. 
Личко, Г.М. Бреслав и др.), позволяющий понять механизмы и причины наруше ний. 
Бесспорными признаются следующие факты.

* Нарушения в развитии ребенка связаны с неблагоприятными событиями в детстве 
ребенка. Прежде всего - семейные конфлик ты, недостаток эмоционального тепла, 
любви, отзывчивости, от ношений привязанности. Отношения в семье остаются 
значимыми не только в детстве, но и в более поздние периоды жизни. Дефи цит 
общения, нарушение, деформация значимых отношений лич ности, образующих 
целостную систему, обусловливают развитие личности по невротическому типу (В.Н. 
Мясищев). Это отноше ния в семье, в других значимых для ребенка общностях.

* Потребность в эмоциональном признании окружающими, эмо циональных 
контактах с родителями особенно актуальна в детстве. К 4-5 годам эмоциональное 
развитие ребенка достигает своего мак симума. Нарушение эмоциональных 
контактов с родителями, преж де всего с матерью, вызывает значительные 
психологические про блемы в развитии. Недостаток искренних, доверительно-
теплых и непосредственно-эмоциональных отношений родителей с детьми 
становится основой возникновения невроза. Отсутствие эмоцио нальной поддержки, 
любви и признания в семье вызывает у ребенка страх одиночества, ощущение 
изолированности, забытости и не нужности. Острая потребность в признании - это 
одновременно и потребность в самоутверждении. Ребенок нуждается в раскрытии 
своего «Я», поддержке и любящем отношении. Недостаточность люб ви и признания 
может компенсироваться страхами, капризами. У детей формируется замкнутость, 
недоверие к окружающим.

Семейные конфликты 



* В литературе отмечается, что причинами нарушений поведения и даже 
эмоциональных расстройств может быть разлука с родителями, жизнь 
вдали от семьи, потеря одного из родителей, ссоры и конфликты в семье, а 
также неврозы и патологические особенности личности родителей. 
Детский психиатр А.И. Захаров анализирует причины возникновения 
детских неврозов и отклонений в связи с некоторыми из названных 
факторов в книге «Как предупредить отклонения в поведении ребенка».

* Асоциальное, криминальное поведение родителей приводит к 
формированию нарушений поведения у детей. Родительские ссоры, Драки 
или враждебность, отчужденность создают атмосферу, в которой с 
большей вероятностью возникают нарушения поведения, особенно у 
мальчиков. Агрессивное поведение родителей становится моделью для 
ребенка. Здесь могут иметь место и другие механизмы.

* Таким образом, любое нарушение в развитии ребенка обусловливается, как 
правило, совокупностью обстоятельств, взаимодействие биологических, 
психофизиологических, социально-психологических и педагогических 
факторов, каждый из которых в отдельных, конкретных случаях может 
иметь относительно самостоятельное значение. 
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