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по специальной дисциплине отрасли наук  
и научной специальности)

I. Исходные данные

1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
(модуль кафедры психологии развития)

Вид учебной работы Объем работ, час

Общая трудоемкость 36

Аудиторные занятия,
в том числе:
лекции
практические

12

6
6

Самостоятельная работа 24

1.2. Разделы дисциплины и виды занятий
№ 

п/п
Разделы дисциплины

Всего 
часов

Количество часов

лекции практические

1 Феноменология развития и бытия челове-
ка как личности

2 2

2 Индивидуальное развитие человека: раз-
витие высших психических функций; 
человек в контексте развития личности

2 2

3 Механизмы развития личности и ее соци-
ального бытия: идентификация и обосо-
бление как врожденные и приобретаемые 
механизмы общения и свойства личности

2 2
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4 Жизненный путь человека как личности 2 2

5 Акмеология как наука 2 2

6 Движение человека к физическому, пси-
хическому и духовному акме

2 2

Всего 12 6 6

II. Содержание разделов дисциплины

2.1. Феноменология развития
Предмет психологии развития и возрастной психологии. 

Основные проблемы психологии развития и возрастной психологии как 
науки. Возрастная периодизация: детство (младенчество, ранний и 
дошкольный возраст, младший школьный возраст); отрочество; юность; 
взрослость; поздний (пожилой и старческий) возраст. 

Факторы, определяющие психическое и личностное разви-
тие. Основные закономерности психического развития. Психическое раз-
витие и формирование личности человека. Роль воспитания в формиро-
вании личности. Значение внутренней позиции для развития личности. 
Феноменология человека: стремление к развитию и покою (стереотипиза-
ция); бытие в двух ипостасях (социальная единица и уникальная лич-
ность); мир вещей, мир знаков, мир духа.

Предпосылки психического развития. Генотип и процессы созрева-
ния. Сгущения и паузы как показатель развития. Биологическое и соци-
альное: различие и соединенность в процессе развития.

Социальные условия. Сила и направленность на человека социаль-
ных условий (Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль, Л.С. Выготский и их последо-
ватели). Присвоение общественного опыта как специфическая особен-
ность психического развития человека. Реалии, выступающие в качестве 
условий развития и бытия человека как личности. Реалии: предметного 
мира; образно-знаковых систем; природы; социально-нормативного про-
странства.

В условиях: 1 – воспитания в семье и в семейных формах воспитания; 
2 – пребывания в государственном учреждении. Социальная ситуация в 
условиях развития и бытия на ранних этапах онтогенеза вплоть до юно-
шеского возраста. 

В условиях семьи. Типы стилей общения и воспитания: 1 – семья с 
высокой рефлексией и ответственностью за воспитание личности расту-
щих и взрослеющих детей; 2 – семья, отчужденная ко всем или отдельным 
ее членам; 3 – семья авторитарная; 4 – семья с попустительским стилем 
общения; 5 – гиперопекающая семья; 6 – деградирующая семья с асоци-
альными ориентациями и поведением; 7 – неполная семья; 8 – приемная 
семья; 9 – опекунская семья и попечительские отношения.

Влияние стилей общения и воспитания в семьях разного типа на осо-
бенности развития и бытия детской личности на всех этапах онтогенеза. 

В условиях пребывания в государственных учреждениях различных 
видов (в домах малютки; в детских домах; в интернатных учреждениях; 
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в приютах; в центрах помощи детям; под опекой конфессий и в других 
подобных учреждениях).

Влияние стилей общения и воспитания в условиях пребывания в 
государственных учреждениях и под опекой конфессий на особенности 
развития и бытия детской личности на всех этапах онтогенеза. 

В условиях обучения в общеобразовательных организациях, органи-
зациях профессионального образования (в школах, колледжах, технику-
мах и др.). Следует специально обсудить: развитие отношения обучаю-
щихся к образованию и обретению социально ориентированных качеств 
личности; развитие внутренней позиции на всех этапах онтогенеза; раз-
витие мотивации к общению со сверстниками и со старшими на всех эта-
пах онтогенеза.

Психическое развитие и деятельность. Социально организованная 
деятельность как основа, средство и условие психологического развития 
человека. Ориентировочная часть деятельности и ее роль в освоении 
нового опыта. Гипотеза о происхождении внутренней психической дея-
тельности из деятельности внешней (интериоризация). Ее научное осно-
вание. Значение различных видов деятельности в психическом развитии: 
формирование психических процессов, личностных образований. Дея-
тельности: манипулирование, предметная, игровая, учебная, трудовая.

Психическое развитие и общение. Обусловленность психического 
развития характером общения ребенка со взрослыми. Ребенок, подросток, 
юноша и взрослый в группе сверстников. Общение взрослых.

Психическое развитие и обучение. Идеи Ж. Пиаже и Л.С. Выготского. 
Роль обучения и воспитания в психическом развитии на разных этапах 
онтогенеза. Обучение и развитие. Диалектическая взаимосвязь обучения 
и развития. Условия оптимизации обучения. Сензитивные периоды раз-
вития психики. Понятие зоны ближайшего развития. Роль обучения в 
формировании психических функций. Проблема взаимосвязи обучения и 
развития в современных психологических теориях.

Возрастная периодизация психического развития. Понятие возраста в 
психологии. Критерии возрастной периодизации. Возраст, физическое, 
психическое и духовное развитие. Проблема уровней психического разви-
тия. Позитивные достижения и негативные, возникающие в процессе пси-
хического и личностного развития. Общественно-исторический характер 
длительности детства и отрочества. Социальная ситуация как основная 
характеристика условий развития. Календарный возраст и уровни разви-
тия. Возрастные и индивидуальные особенности развития личности. Инди-
видуальные различия на разных этапах психического развития.

2.2. Индивидуальное развитие человека как личности
Социальная единица и уникальная личность. Индивидуальное 

бытие общественных отношений. 
Структура самосознания как феномен культуры и исторического 

развития.
Имя собственное, идентифицированное с телесной и духовной инди-

видуальностью человека. Имя в истории культуры и этноса.
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Притязание на признание. Позитивные достижения. Депривация 
фрустрации, аффекты. Негативные образования личности (ложь, зависть, 
агрессивность, неуверенность в себе, пассивность, конформность). Обу-
словленность содержания притязаний на признание исторической эпохой 
и этнической принадлежностью.

Половая идентификация. Ценностные ориентации человека на свой 
пол как социальную роль. Сексуальное поведение. Психологическое при-
знание идентичности своему полу в физическом, социальном и психологи-
ческом плане. Обусловленность половой идентификации историей этноса.

Психологическое время личности. Вхождение человека в социальное 
пространство личности. Нравственное чувство, совесть, резюмирующиеся 
в житейских отношениях людей в значениях и смыслах понятия «дол-
жен». Чувство долга как высшее достижение духовной культуры челове-
чества. Права и обязанности в их единстве и противоположности.

Социальное пространство. Социальное пространство личности – 
условие развития и бытия человека. Значение и смысл прав и обязанно-
стей в индивидуальном сознании человека.

Позитивные достижения и негативные образования, закономерно 
формирующиеся в процессе онтогенеза человека как личности.

Фактор места как условие развития личности. Гипотеза 
спонтанного взаимодействия генотипа и социальных условий в процессе 
индивидуального развития человека. Возрастная сензитивность к соци-
альным условиям. Внешний фактор места в системе общественных отно-
шений и особенности развития личности. Внутренняя позиция личности 
по отношению к внешнему фактору места. Два способа существования 
человека и два отношения к жизни. Стихийное складывание личности и 
сознательный путь личности.

Личность и ее внутренняя позиция. «Внутреннее через внеш-
нее». Два способа существования человека и два отношения к жизни 
(С.Л. Рубинштейн). Развитие внутренней позиции в процессе онтогенеза. 
Развитие самосознания. Стихийное складывание личности и сознатель-
ный путь личности. Отношение к себе как самоценной личности. Система 
личностных смыслов. Феномен чувства личности. 

Личность – индивидуальное бытие общественных отношений. Вну-
тренняя потребность развивать в себе познавательные способности, созна-
ние, самосознание, нравственные ориентации и духовность. Самосозна-
ние в контексте ценностных ориентаций, образующих систему личност-
ных смыслов. Развитие самосознания. Личность как субъект самосозна-
ния. Потребностно-эмоциональная, нравственная и волевая сферы лич-
ности. Структурные звенья самосознания в онтогенезе личности. Самосо-
знание в условиях различных исторически обусловленных систем. Раз-
витие позитивного и действенного отношения к близким людям, челове-
честву, рукотворным предметам и природе. Причины негативной позиции 
человека к другим людям и другим реалиям. Мировоззрение личности.

Аморализм как ценностная ориентация человека на асоциальные цен-
ности социума. Идея присвоения человеком своей всесторонней сущности. 
Личность – результат общественных отношений, производимый общением, 
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деятельностью и ценностными ориентациями. Человек, становящийся 
самим собой через других. Механизмы развития человека как личности.

2.3. Механизмы развития личности и ее социального бытия
Идентификация как механизм социализации и индивидуа-

лизации личности. Эволюция механизма идентификации в животном 
мире. Бессознательная идентификация в форме имитации, подражания 
и т.д. Осознанная идентификация. Идентификационные отношения 
матери и младенца. Межличностная идентификация: онтогенез и бытие. 
Идентификация как позиция в межличностных отношениях человека с 
человеком.

Первое рождение личности через присвоение структурных звеньев само-
сознания как ценностных ориентиров. Идентификация с именем, с полом, с 
эталонами общественно одобряемого поведения, с образом «Я» в прошлом, 
настоящем и будущем, с общественными ценностями, которые обеспечивают 
бытие личности в социальном пространстве прав и обязанностей.

Второе рождение личности через построение личностных смыслов. 
Самодеятельность как активная воля, организованная мировоззрением. 
Идентификация с собственными ценностными ориентациями, построен-
ными на мировоззрении.

Идентификация в искусстве и реальных межличностных отношени-
ях. Идентификация как механизм индивидуализации личности, ее раз-
вития и бытия. Феномен «милости к падшим».

Обособление как механизм социализации и индивидуализа-
ции личности. Эволюция механизма обособления в животном мире. 
Бессознательное обособление в форме агрессии, негативизма, психологи-
ческого ухода и т.д. Осознанное обособление. Обособление ребенка мате-
рью. Межличностное обособление: онтогенез и бытие.

Обособление как позиция в межличностных отношениях. Обособле-
ние как механизм индивидуализации личности, ее развития и бытия. 
Феномен отчуждения.

Взаимодействие идентификации-обособления и типы лич-
ности.

Идентификация как механизм усвоения конвенциональных ролей, 
норм, правил поведения в обществе. Обособление как механизм индиви-
дуализации личности. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий 
уровни идентификации и обособления.

Идентификация и обособление – равноценно значимые и диалекти-
чески противоречивые элементы единого механизма, развивающего лич-
ность и делающего ее психологически свободной.

Личностные характеристики, связанные превалирующим механиз-
мом пары идентификация-обособление.

Направления развития человека как личности в зависимости от вза-
имодействия на бессознательном и сознательном уровнях. Асоциальность 
крайнего выражения идентификации-обособления.

Относительная самостоятельность механизма идентификации-обосо-
бления от социальных ожиданий контекста ситуации.
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2.4. Жизненный путь человека как личности
Реалии существования человека между рождением и смертью. Реа-

лии существования личности в ее представлении среди других и в про-
дуктах ее творчества.

От таинства детства к достоинству и мудрости старости.
Необходимость понимания исторически обусловленных реалий суще-

ствования человека. Необходимость удержания жизненных целей, раз-
витой рефлексии на себя и других и понимания относительной ценности 
притязаний. Личность как носитель духовности.

2.5. Акмеология как наука
Акмеология как наука. Базовые аспекты акмеологического подхода. 

Ее специфика, базовые понятия, междисциплинарные связи и направления 
развития. Предмет, задачи и основные принципы акмеологии как научной 
дисциплины. Сущностные особенности акмеологии, ее объект и методы. 
Понимание и трактовки акме. Специфика акмеологии как науки (интегра-
тивность, дифференцированность). Становление акмеологии как науки.

Акмеологические принципы и подходы: комплексный подход, систем-
ный подход, субъектности, единства деятельности и личности, психиче-
ского детерминизма и развития, активности.

Методологический статус акмеологии. Научно-методические ориен-
тации. Актуальность акмеологии как науки на современном этапе.

Анализ междисциплинарных связей акмеологии (с психологией лич-
ности, возрастной психологией, психологией труда, психологией творче-
ства, дифференциальной психологией и другими науками).

Категориально-понятийный аппарат акмеологии. Категори-
ально-понятийный аппарат. Профессионализм. Деятельность. Личность. 
Инварианты профессионализма. Система акмеологических показателей 
профессионализма (продуктивность деятельности, точность, надежность 
деятельности, креативность и др.)

Акмеологический уровень. Личностно-профессиональное развитие.
Прикладные аспекты акмеологии, инвариантности, потенциально-

сти, психосоциальности, прагматичности, реалистичности.
Исторические предпосылки возникновения акмеологии как 

научной дисциплины и этапы становления. Акмеологические идеи 
в религиозно-философских учениях Запада и Востока.

Акмеология в исторической ретроспективе. Различные подходы к 
периодизации акмеологии, к классификации этапов становления акмео-
логии – И.П. Семенов, А.А. Деркач, Г.С. Михайлов. Вклад отечественных 
ученых в разработку акмеологии – Б. Г. Ананьев, А.А. Бодалев и др.

Методы акмеологической науки. Методический инструментарий 
акмеологии. Общенаучные методы: анализ, обобщение, структуризация, 
факторизация. Психологические методы: опрос, наблюдение, тестирова-
ние, моделирование, семантический дифференциал. Собственно акмео-
логические методы: акмеографическое описание, построение акмеограмм.

Акме и его проявления. Сущность понятия «акме», основные подхо-
ды к его рассмотрению от Платона и Аристотеля до нашего времени. Пара-
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метры акме, концептуальные модели акме, профессионализм как одна из 
сторон проявления акме (А. Маслоу, А.А. Бодалев, А.А. Деркач и др.).

«Акме» и его проявления; основные параметры «акме». Период жизни 
или состояние духа (А.А. Meлик-Пашаев). Параметры акме в контексте 
результатов деятельности. Виды акме (локальное, широкое, продолжи-
тельное, псевдоакме, антисоциальное); уровни акме, время достижения 
акме.

Характер взаимодополнения акме личностного и социально-деятель-
ностного. Концептуальные модели акме: одновершинная модель, много-
вершинная, интенционально-динамическая.

Системы акмеологических показателей профессионализма. 
Диагностика профессионализма и уровня личностно-профессио-
нального развития. Профессионализм личности и профессионализм 
деятельности. Акмеологические инварианты профессионализма: общие и 
специфические. Акмеологические показатели и совокупность показате-
лей профессионализма (компетентность, креативность, стабильная высо-
кая продуктивность деятельности и др.).

Личностно-профессиональное развитие. Изменения развития: повы-
шение психологической готовности к деятельности в осложненных ситуа-
циях, развитие частных способностей, развитие как инвариант професси-
онализма и др.

2.6. Организация трудовой деятельности и повышение уровня 
профессионализма

Активность личности в профессиональной сфере. Факторы 
удовлетворенности трудом. Условия, необходимые для полноценного осу-
ществления трудовой деятельности: нормативные документы, целепола-
гание, планирование, методическое обеспечение, материально-техниче-
ское обеспечение, установление соответствия между состоянием здоровья 
работника и требованиями профессии и пр.

Алгоритм анализа деятельности с точки зрения профессионализма. 
Факторы удовлетворенности трудом и их влияние на продуктивность дея-
тельности.

Профессиональная организация деятельности. Профессио-
нальная деятельность и активность субъекта. Действие как единица дея-
тельности. Корректировка деятельности. Знания, умения, навыки. 

Понятие мотива. Системы мотивации. Мотивационная сфера лично-
сти. Целеполагание и принятие решений. Подходы к принятию решений: 
экономический, психологический. Психологические модели принятия 
решений. Рефлексивные модели принятия решений.

Профессия и профессиональные деформации личности. Контроль 
эмоционального состояния в процессе профессионализации. Стресс: при-
чины возникновения, управление стрессом. Методы и средства релакса-
ции в профессиональной деятельности.

Акмеологический подход и профессиональная идентичность 
личности. Профессиональная идентичность: «Я» и дело, образ профес-
сии. Профессиональное самоопределение и профидентичность.
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Механизмы: профессиональная идентификация, профессиональное 
отчуждение, профессиональные отношения. Рефлексия: уровни и стадии. 
Рефлексивное развитие творческого потенциала личностных и професси-
ональных качеств. 

Методы повышения уровня профессионализма.

2.7. Путь человека как личности: потребность в движении к 
акме

Идеи акме в философии Платона и Аристотеля. 
Ф.М. Достоевский о том, что «в человека надо выделаться» и о безлич-

ности человека, об условиях, освобождающих человека от всякого нрав-
ственного личностного долга. 

Акмеология – наука о периоде расцвета человека в его развитии. 
Активная, самостоятельная, деятельная личность: сущностная 

потребность общества в такой личности. Идентификация и обособление 
человека как личности – феномены, представляющие уникальное свой-
ство человека. 

Личность как социально активный субъект, присваивающий себе 
сущностные черты через идентификацию, и индивидуализирующий себя 
через обособление. 

Тяга человека к самоуважению в творчестве. Творчество как феноме-
нальная особенность личности сопряжено с чувством личности, что 
побуждает человека к саморазвитию. 

Акме как вершина развития физических, психических (душевных) и 
духовных свойств человека, как лучшая пора его жизни.
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