
Концепция развития личности – это определенная теория, которая объясняет,
какие факторы оказывают влияние на личность при ее формировании, что
движет этим процессом, каким образом он происходит. Многие столетия эти
вопросы интересовали психологов, священнослужителей, философов.

Со временем психологическое знание накопило большой опыт, при помощи
которого стало возможным ответить на вопросы: почем одни становятся
выдающимися людьми поколения, а другие – остаются посредственностями?
Играет ли главную роль окружающая среда, или же генетика является более
важным фактором? Юнг писал: «Наши личности являются частью
окружающего нас мира, и их тайна так же безгранична».

В этой статье мы рассмотрим главные теории развития личности, которые по
сей день используются психологами, их основные и второстепенные понятия,
влияние на науку.
Развитие личности по Выготскому
Концепция развития личности отечественного ученого Л. С. Выготского
возникла в начале XX века. Первая публикация относится к 1928 году и
называется «Проблема культурного развития ребенка».

Выготский впервые делал акцент на социальном окружении ребенка. Ученый
отмечал, что во время его развития имеют место две взаимосвязанные линии
– первая из них относится к самостоятельному созреванию высших
психических функций, вторая – зависит от культурно-социальной среды.
Именно в своем окружении ребенок осваивает манеры поведения, способы
мышления.

Развитие внимания, памяти, речи, мышления и других функций всегда
происходит сначала через внешнюю деятельность, и только затем эти
внешние функции становятся внутренними, или интрапсихическими.
Все, чему учится ребенок, он сначала делает со взрослым.
Основная концепция развития личности, впервые введенная Выготским,
называется «зона ближайшего развития», или те действия, которые ребенок
пока не в состоянии выполнить сам, но может сделать их вместе со
взрослым. Исследователь считал, что хорошим может называться только то
обучение, которое идет впереди развития.

Базовые концепции развития личности по Выготскому включают и понятие о
постепенности развития. Процесс развития происходит по ступенчатому
принципу – ровные этапы накопления знаний сменяются резкими скачками.
Еще одно важное понятие в теории Выготского – это активность ребенка.



В воззрениях других психологов того времени, например, в работах Б.
Скиннера, доминировало представление о том, что ребенок является
субъектом активности взрослого. Но ни один из ученых до Выготского не
рассматривал детей как тех, кто сами могут оказывать активное влияние на
старших.
Концепция Менегетти
Антонио Менегетти – итальянский ученый, которым была создана область
психологического знания под названием «Онтопсихология». Менегетти был
одновременно и ученым, и психотерапевтом, получившим степени в
различных областях – теологии, философии, психологии. Слово
«онтопсихология» состоит из трех частей. «Онто» означает «бытие», «психо» —
«душа», «логос» — «смысл».

Менегетти основал научно-психологическую школу, посвященную развитию
онтопсихологии. Концепция развития личности Менегетти базируется как на
философском знании, так и на психологическом. Из философских работ на его
теорию повлияли работы Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, Парменида. Из
психологических исследований наибольшее воздействие оказали работы А.
Адлера, З. Фрейда, А. Маслоу, К.

Юнга.

Главной практической задачей онотопсихологии было достижение
соответствия человеком своей природы, внутренней сущности. Менегетти
выделил базовые концепции развития личности:

«Сущность в себе», или так называемое «Ин-Се» — внутреннее ядро
человеческой души, где заключается его подлинное бытие;
«Неискаженные проекции Ин-се»;
«Искаженные проекции», или психологические комплексы;
«Сознательно-логическое Я» — единственная часть психики человека, которая
обладает осознанием.
Онтопсихология рассматривает человека как погруженного в собственные
психические процессы, но при этом практически не обладающего
информацией о самом себе.

Считается, что внутреннее ядро человека — «Ин-Се» — имеет положительную
природу. Внутри каждого заложены все необходимые для самореализации
ресурсы.

И чем больше путь человека отклоняется от направления реализации своих
возможностей, тем большим становится ощущение неудовлетворенности.



Он склонен обвинять в своих бедах кого угодно, но не способен понять, что
уничтожает себя собственными руками.

Реализация плана личностного развития начинается с того, что человек
осознает свои индивидуальные особенности, и то, как его текущий образ
жизни препятствует самореализации.

Такая ситуация названа онтопсихологами экзистенциальной шизофренией. В
переводе с древнегреческого слово «шизофрения» значит «расщепленный
мозг».
Развитие личности и аналитическая психология Юнга
Как известно, Карл Густав Юнг был учеником Фрейда. Но он значительно
отдалился от центральной идеи фрейдовского психоанализа. В теории Юнга
борьба с животной частью себя не занимает главного места.

Концепция развития личности Юнга, помимо индивидуального
бессознательного, включает в себя коллективное бессознательное.
Коллективное бессознательное – это «память поколений».

Она включает все те переживания, которые могли испытывать люди, жившие
до нас.

Коллективное бессознательное проявляется в архетипах – тех образах,
которые являются общими для всего человечества. Повторяющиеся среди
различных народов образы Юнг считал прямым доказательством теории
коллективного бессознательного. К примеру, во многих мифах и легендах
встречается фигура богини плодородия, которая является архетипом Матери.
Концепция развития личности по Юнгу: цель
Концепция развития личности по Юнгу предполагает, что цель становления –
это найти самого себя. «Я» всегда оказывается скрытым под личиной,
«Персоной».

Процесс самопознания начинается с того, что человек знакомиться с «Тенью».
Процесс индивидуации, или психологического рождения, происходит в
течение всей жизни.
Согласно аналитической психологии, созданной Юнгом, развитие личности
происходит в процессе обретения новых умений, познания самой себя. Оно
представляет собой стремление к покою, целостности и гармонии. Главной
жизненной целью является полная реализация возможностей «Эго».

Развитие личности по Адлеру



Альфред Адлер был первым из психологов, кто ввел понятие «комплекс
неполноценности». В отличие от психоаналитической теории, разработанной
Фрейдом, Адлер уделяет главную роль не сексуальности, а социальным
факторам.

Основная концепция развития личности по Адлеру заключается в том, что
личность формируется благодаря «жизненному стилю». Жизненный стиль
представляет собой набор психологических установок, которые несут
компенсаторный характер.

Например, древнегреческий оратор Демосфен в юности страдал от заикания.
Многие из полководцев – Наполеон, Суворов – были невысокого роста._

Главную роль в развитии личности по Адлеру играет «Эго» человека – именно
с его помощью человек выбирает определенный тип поведения,
индивидуальные установки. Препятствием к развитию являются
общественные правила.

Однако ни один человек не может существовать без общества, поэтому
конфликт между творческой самореализацией и общественными нормами
неизбежен.

Альфред называет этот конфликт «вечным стремлением получить одобрение
общества и перестать быть его частью».

Развитие личности по А. С. Макаренко
А. С. Макаренко является гениальным отечественным психологом. В 1988 году
ЮНЕСКО определило четырех педагогов, которые своими работами
определили весь метод педагогики XX века – ими оказались Д. Дьюи, Г.
Кершенштейнер, М. Монтессори и А. Макаренко.

Макаренко организовывал колонии для тех детей, которых общество считало
полностью испорченными – мальчиков-воров, девочек-проституток.

Никто не мог с ними справиться – даже родители иногда самостоятельно
привозили своих детей к педагогу. И Макаренко добился в своем мастерстве
огромных результатов.
В настоящее время статистика Генпрокуратуры свидетельствует: порядка 10%
выпускников детских домов адаптируются к обществу, 40% заболевают
алкоголизмом или наркоманией, около 10% накладывают на себя руки. Для
сравнения – из 3 тысяч выпускников А. С. Макаренко не было ни одного
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уголовного случая. Многие уже взрослые выпускники считали себя
«счастливыми людьми».

Однако, несмотря на успехи, концепция развития личности по А. С. Макаренко
не признавалась официальной педагогической наукой. Одним из его
противников была Н. С. Крупская. Система Макаренко была запрещена в
советских школах и детских домах. Макаренко спас писатель М. Горький –
именно благодаря его стараниям педагог получил возможность трудиться в
колонии им. Дзержинского.
Вывод
Зная основные концепции развития личности, можно значительно повлиять
на процесс ее формирования. Эти знания незаменимы при воспитании детей,
а также для работы над собой, составлении плана личностного развития.
Создание благоприятной среды для роста личности требует определенных
усилий, а также духовных, временных, денежных затрат.

Такие затраты необходимы для того, чтобы положительные качества ребенка
развивались, а мотивация деятельности – возрастала. Но народная мудрость
гласит: «и на камнях растут деревья».

Если даже факторы окружающей среды и нужно помнить пословицу –
наследственности далеки от идеала, человека имеет шанс улучшить свою
жизнь и приумножить даже тот небольшой потенциал, который имеет.

Условия формирования личности.
Человек— особое существо, явление природы, обладающее, с одной стороны,
биологическим началом (приближающим его к высшим млекопитающим), с
другой стороны, духовным — способностью к глубокому абстрактному
мышлению, членораз дельной речи (что отличает его от животных), высокой
обучае мости, усвоению достижений культуры, высокому уровню соци альной
(общественной) организации.

Для характеристики духовного начала человека на протяже нии многих веков
используется понятие "личность"— совокуп ность врожденных и
приобретенных духовных свойств человека, его внутреннее духовное
содержание.

Личность— это врожденные качества человека, развитые и приобретенные в
социальной среде, совокупность знаний, на выков, ценностей, целей.


