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Введение 

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» предъявляет новые требования к компетенциям психолога, 
работающего в образовательных организациях различного уровня, а также 
в области образования для взрослых и прочих видов образования. 

В настоящее время существует достаточно большое количество 
учебной литературы по курсу «Психология развития». Однако анализ 
предметного поля психологии развития в психолого-педагогическом 
аспекте, представленный в данном пособии, является актуальным. Еще 
одна особенность настоящего издания заключается в том, что в нем 
представлена не только совокупность теоретических сведений, но и тща-
тельно разработанные задания для самостоятельной работы, ориенти-
рованные на развитие компетенций в процессе обучения бакалавра по 
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», ко-
торый будет осуществлять в дальнейшем психологическую деятель-
ность в системе образования. 

В учебном пособии раскрыты основные понятия психологии 
развития, дан анализ категории возраста и критериев периодизации, 
рассмотрена специфика возрастов (приведены периодизации профес-
сионального развития и профессионального самоопределения, что яв-
ляется важным аспектом психолого-педагогической деятельности). 
В каждой теме представлены теоретические основы описания фено-
менов, темы и задания для самоподготовки, а также задания для само-
стоятельной работы, включающие составление тестовых заданий, 
компендиумов методик и психотехнологий, табулирование информа-
ции, решение проблемных ситуаций. 

В прил. 1, 2 рассмотрены подходы к периодизации психического 
развития. 

Предлагаемое учебное пособие ориентировано на обеспечение 
как аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
по освоению содержания предметной области психологии развития 
и предназначено для подготовки бакалавров по направлению «Психо-
лого-педагогическое образование». Также оно может быть использо-
вано преподавателями, практикующими психологами, бакалаврами 
и магистрантами психологических и педагогических специальностей. 
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Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ РАЗВИТИЯ 

Исторические аспекты становления психологии развития как 
науки. 

Представление о психическом развитии и его детерминантах. 

1.1. Исторические аспекты становления 
психологии развития как науки 

Психология развития оформилась в качестве самостоятельной об-
ласти знания к концу XIX в., возникнув как детская психология. Это 
было связано с необходимостью разработки объективных основ педа-
гогики. Предпосылки психологических знаний о ребенке были зало-
жены в работах И. Ф. Гербарта, В. Джемса, Г. Мюнстерберга, Г. Спен-
сера и К. Д. Ушинского. Основателем детской психологии является 
английский эмбриолог и психолог В. Прейер. Если до него исследо-
вались отдельные проблемы и давалось описание элементов общего 
развития психики, то В. Прейер взялся за целостный анализ проблем 
и систематическое наблюдение. В его книге «Душа ребенка» (1882) 
описано психическое и биологическое развитие ребенка с рождения 
до трех лет [13]. 

Дальнейшее становление психологии развития связано с педоло-
гией – наукой о детях, созданной американским психологом С. Хол-
лом (1846–1924) и активно развивавшейся как в Европе (исследования 
Э. Меймана, Д. Селли, В. Штерна, Э. Клапареда и др.), так и в России 
(исследования Н. М. Щелованова). В 20-х гг. XX в. термин «paidolo-
gy» (педология) был заменен новым – «child study» (исследование ре-
бенка). 

В XX в. значительный вклад в формирование психологии развития 
внесли В. Штерн, К. Бюлер и Ш. Бюлер, А. Бине, А. Валлон, Э. Эриксон, 
Г. Крайг, П. П. Блонский, М. Я. Басов, Л. С. Выготский, Д. Б. Элько-
нин, Б. Г. Ананьев и др. 

Анализируя историю становления психологии развития, можно 
отметить, что долгое время предметом ее изучения было психическое 
развитие ребенка, и намного позднее предмет расширился до полного 
онтогенетического цикла, включая исследование зрелости и геронто-
генеза. 
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В настоящее время предмет психологии развития – раскрытие 
общих закономерностей психического развития в онтогенезе, станов-
ления и развития деятельности, сознания и личности, а также установ-
ление возрастных периодов и причин перехода от одного периода к дру-
гому [8]. 

Основные исследовательские стратегии, которые реализуются 
в современной психологии развития: лонгитюдная, стратегия попереч-
ных срезов и когортно-последовательная [12, 14]. 

1.2. Представление о психическом развитии 
и его детерминантах 

«Философский энциклопедический словарь» дает следующее опре-
деление развития: развитие – необратимое, направленное, закономер-
ное изменение материальных и идеальных объектов [25]. Только од-
новременное наличие всех трех указанных свойств выделяет процес-
сы развития среди других изменений: обратимость изменений харак-
теризует процессы функционирования (циклическое воспроизведение 
постоянной системы функций); отсутствие закономерности характер-
но для случайных процессов катастрофического типа; при отсутствии 
направленности изменения не могут накапливаться, и потому процесс 
лишается характерной для развития единой, внутренне взаимосвязан-
ной линии. В результате развития возникает новое качественное со-
стояние объекта, которое выступает как изменение его состава или 
структуры (т. е. возникновение, трансформация или исчезновение его 
элементов и связей). Способность к развитию составляет одно из все-
общих свойств материи и сознания [25]. 

Развитие психики (англ. development of mind) понимается в пси-
хологии как последовательные, прогрессирующие (хотя и включа-
ющие в себя отдельные моменты регресса) и в целом необратимые 
количественные и качественные изменения психики живых существ. 
Эти изменения обусловливают переход живых существ от низших 
(более простых) к высшим (более сложным) формам взаимодействия 
с окружающей средой. Определяясь биологическим, общественно-ис-
торическим и онтогенетическим развитием жизни, изменения психи-
ки включаются в этот процесс взаимодействия в качестве одного из 
важных его факторов [18]. 
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Особенности психического развития стали предметом исследо-
вания как отечественных, так и зарубежных авторов. Так, в работах 
Ю. Н. Карандашева развитие рассматривается в следующих аспектах: 
как рост, как созревание, как совершенствование, как универсальное 
изменение, как качественное, структурное изменение, как количест-
венно-качественное изменение, как изменение, влекущее за собой но-
вые изменения. Изменения, происходящие в развитии, могут быть: 
1) количественными или качественными; 2) непрерывными или дис-
кретными, скачкообразными; 3) универсальными или индивидуаль-
ными; 4) обратимыми или необратимыми; 5) целенаправленными или 
ненаправленными; 6) изолированными или интегрированными; 7) про-
грессивными (эволюционными) или регрессивными (инволюционны-
ми). Кроме того, развитие может рассматриваться в разной временной 
размерности, образуя изменения на фило-, антропо-, онтогенетичес-
ком уровнях и микроуровне [11]. 

Л. С. Выготский установил четыре основных закона детского раз-
вития. Первый закон – цикличность развития. Периоды подъема, ин-
тенсивного развития сменяются периодами замедления, затухания. 
Такие циклы развития характерны для отдельных психических функ-
ций (памяти, речи, интеллекта и др.) и для развития психики ребенка 
в целом. Второй закон – неравномерность развития. Разные стороны 
личности, в том числе психические функции, развиваются неравно-
мерно. Дифференциация функций начинается с раннего детства. Сна-
чала выделяются и развиваются основные функции, прежде всего вос-
приятие, затем более сложные. В раннем возрасте доминирует вос-
приятие, в дошкольном – память, в младшем школьном – мышление. 
Третий закон – «метаморфозы» в детском развитии. Развитие не сво-
дится к количественным изменениям, это цепь качественных измене-
ний, превращений одной формы в другую. Ребенок не похож на ма-
ленького взрослого, который мало знает и умеет и постепенно приоб-
ретает нужный опыт. Психика ребенка своеобразна на каждой возраст-
ной ступени, она качественно отлична от того, что было раньше, и то-
го, что будет потом. Четвертый закон – сочетание процессов эволю-
ции и инволюции в развитии ребенка. Процессы «обратного разви-
тия» как бы вплетены в ход эволюции. То, что развивалось на преды-
дущем этапе, отмирает или преобразуется. Например, ребенок, нау-
чившийся говорить, перестает лепетать. У младшего школьника исче-



7 

зают дошкольные интересы, некоторые особенности мышления, при-
сущие ему раньше. Если же инволюционные процессы запаздывают, 
наблюдается инфантилизм: ребенок, переходя в новый возраст, со-
храняет старые детские черты [6]. 

В психологической науке существуют попытки типологизации 
психического развития. Так, например, Л. С. Выготский различал пре-
формированный и непреформированный типы развития. Преформиро-
ванный тип – это такой тип, когда изначально заданы, закреплены, за-
фиксированы и те стадии, которые организм пройдет, и тот конечный ре-
зультат, которого он достигнет. Пример – эмбриональное развитие. 
В психологии была попытка представить психическое развитие по прин-
ципу эмбрионального развития. Эта теория получила название «префор-
мизм» (С. Холл, К. Бюлер). Непреформированный тип развития не пред-
определен заранее. К нему относят, в частности, процесс биологической 
эволюции, развитие общества. Процесс психического развития ребенка 
Л. С. Выготский также отнес к этому типу процессов [5]. 

Дискуссионным в современной психологии является вопрос о де-
терминации психического развития. Традиционно все множество тео-
рий онтогенетического развития психики разделяют на две группы в со-
ответствии с их позицией в решении центральной проблемы онтоге-
неза: что в большей степени определяет развитие человека – природа 
или социум, т. е. факторы, связанные с наследственностью или обу-
словленные внешней средой [12]. На основании позиции в решении 
этой глобальной проблемы ряд влиятельных концепций условно объ-
единяют в рамках биогенетического подхода к оценке движущих сил 
и источника развития психики в онтогенезе: отдавая приоритет при-
роде, они признают наследственность основной детерминантой разви-
тия. Другую группу теорий, объединившихся вокруг идеи признания 
роли воспитания и внешних факторов среды (поведения матери, усло-
вий жизни, культурных факторов) в качестве главных элементов, ле-
жащих в основе формирования поведения, относят к социогенетичес-
кому подходу [8]. 

А. Г. Асмолов, анализируя возможные теоретические подходы, 
объясняющие развитие человека, выделяет три основных, в которые 
укладывается множество отдельных теорий и концепций. Во-первых, 
это биогенетический подход. В центре его внимания находятся про-
блемы развития человека как индивида, обладающего определенными 
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антропогенетическими свойствами (задатки, темперамент, биологиче-
ский возраст, пол, тип телосложения, нейродинамические свойства 
мозга, органические побуждения и др.), который проходит различные 
стадии созревания по мере реализации филогенетической программы 
в онтогенезе. Во-вторых, это социогенетический подход, представители 
которого делают акцент на изучении процессов социализации челове-
ка, освоения им социальных норм и ролей, приобретения социальных 
установок и ценностных ориентаций. В-третьих, А. Г. Асмоловым выде-
лен персоногенетический подход, в рамках которого рассматриваются 
проблемы активности, самосознания и творчества личности, формиро-
вания человеческого Я, борьбы мотивов, воспитания индивидуально-
го характера и способностей, самореализации личностного выбора, по-
стоянного поиска смысла жизни в ходе жизненного пути индивиду-
альности [2]. 

А. А. Реан выделяет дополнительно когнитивный подход, пред-
ставители которого считают ведущими детерминантами развития и ге-
нотипическую программу, и условия, в которых эта программа реали-
зуется. Поэтому уровень развития (уровень достижений) обусловлива-
ется не только разверткой генотипа, но и социальными условиями, 
благодаря которым происходит когнитивное развитие ребенка [20]. 

Ведущим методологическим основанием понимания и исследо-
вания психического развития в онтогенезе для отечественной психо-
логии является культурно-историческая концепция Л. С. Выготского. 

Задания и темы для самоподготовки 

В процессе самостоятельной работы при выполнении заданий 
и разработке тем рекомендуется использовать источники, представ-
ленные в списке литературы в конце темы. Особое внимание уделите 
работам отечественных и зарубежных авторов [1, 3, 4, 7, 9, 10, 15, 16, 
17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30]. 

Предмет, задачи и методы психологии развития 

1. Причины исторического изменения понимания предмета пси-
хологии развития. 

2. Составьте список теоретических проблем, относящихся к об-
ласти психологии развития, наиболее актуальных в настоящее время. 

3. Составьте список практических проблем, относящихся к об-
ласти психологии развития, наиболее актуальных в настоящее время. 
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4. Перечислите и охарактеризуйте типы психического развития 
человека. 

5. Охарактеризуйте современные варианты теорий биологиче-
ского созревания (Н. Хомский, Д. Хебб). 

6. Педология как опыт комплексного изучения развития ребенка 
в истории зарубежной и отечественной психологии. 

7. Проект педагогической антропологии Б. Г. Ананьева как пе-
дагогическое приложение антропологической теории развития. 

Основные понятия психологии развития 

1. Раскройте ключевое понятие психологии развития – «разви-
тие психики». 

2. Укажите разницу в понятиях «развитие», «рост» и «созрева-
ние». 

3. Разъясните понятия «преформированный тип развития» и «не-
преформированный тип развития». 

4. Сравните содержание понятий «филогенез», «онтогенез», «ак-
туалгенез» и «функционалгенез». 

5. Понимание функционального развития как развития (спон-
танного) психических функций (по Б. Г. Ананьеву). 

6. Трактовка категории функционального развития как развития 
возможностей функционирования субъекта, приобретаемых за счет 
усвоения им конкретных форм общественного опыта и формирования 
новых для данного субъекта действий, образов и понятий (по А. В. За-
порожцу). 

Методы исследования 

1. Перечислите достоинства и недостатки метода наблюдения 
и метода эксперимента. 

2. Охарактеризуйте констатирующую и формирующую страте-
гии исследования в психологии развития. 

3. Укажите основные формы исследования психологического раз-
вития в онтогенезе. 

4. Отметьте достоинства метода реконструкции истории разви-
тия ребенка Л. С. Выготского. 

5. Укажите, в чем состоит исследование жизненного пути чело-
века по Б. Г. Ананьеву. 
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6. Клинический метод (этапы клинической беседы) в ранних ис-
следованиях Ж. Пиаже по изучению содержания и формы детской 
мысли. 

Проблема детерминант психического развития 

1. Детерминация (причинная обусловленность) психического раз-
вития в нативизме Р. Декарта и И. Канта. 

2. Детерминация (причинная обусловленность) психического раз-
вития в эмпиризме Д. Локка и Д. Гартли. 

3. Биологические (внутренние, природные, связанные с наслед-
ственностью) и социальные (внешние, культурные, средовые) факто-
ры / движущие силы развития. 

4. Критика теории рекапитуляции (Л. С. Выготский, С. Л. Ру-
бинштейн). 

5. Детерминанты психического развития ребенка в культурно-
историческом подходе Л. С. Выготского. 

6. Структура семьи и других социальных институтов как факто-
ров развития поведения ребенка (У. Бронфенбреннер). 

Проблема соотношения обучения и развития 

1. Укажите основные подходы к решению вопроса о соотноше-
нии обучения и развития. 

2. Укажите автора формулы «обучение ведет за собой развитие». 
3. Проблема соотношения обучения и развития в работах Л. С. Вы-

готского. 
4. Дайте определения понятий «зона ближайшего развития», «зона 

актуального развития». 
5. Проблема сенситивных периодов и учение о системном и смыс-

ловом строении сознания. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте 5 тестовых заданий разной формы по изу-
ченной теме, пользуясь дополнительными материалами, содержащи-
мися в предложенной литературе. 

Образцы разных форм тестовых заданий 
1. Выберите номер правильного варианта ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
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___________________________________________________________  
___________________________________________________________  

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
 
2. Установите соответствие. 
 

Название Содержание 
1. А. 
2. Б. 
3. В. 
4. Г. 
 Д. 
 Е. 
 Ж. 

 
3. Дополните. 
……………………………… – это _________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

 
4. Установите правильную последовательность. 
 

А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 

 
5. Выберите все номера правильных вариантов ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________ . 
1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
5._____________________________________________________. 
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Задание 2 
1. Дайте определения понятий: 
● психическое развитие, преформированный и непреформиро-

ванный типы психического развития; 
● рост; 
● созревание. 
2. Изобразите графически соотношение понятий «развитие», «рост», 

«созревание» с использованием кругов Л. Эйлера. 
 

Задание 3. Заполните таблицу, отражающую содержание основ-
ных исследовательских методов психологии развития. 

 

Метод Характеристика метода Пример исследования 
Лонгитюд   
Метод поперечных 
срезов 

  

Комбинированный 
(когортно-последо-
вательный) метод 

  

 
Задание 4. Заполните таблицу, отражающую понимание особен-

ностей психического развития в различных теориях онтогенетического 
развития. 

 

Направление, 
авторы 

Детерми-
нанты и ме-
ханизмы 
психичес-
кого раз-
вития 

Закономер-
ности, харак-
теристики, 
признаки 
психичес-
кого разви-

тия 

Тип психичес-
кого развития 
(преформиро-
ванный / не-
преформиро-
ванный) 

Концепция 
психического 
развития (био-
генетическая / 
социогенетиче-

ская) 

1 2 3 4 5 
Психоаналитичес-
кое направление 
З. Фрейд 
Э. Эриксон 

    

Бихевиоризм 
Э. Торндайк 
Дж. Уотсон 
Ф. Скиннер 
А. Бандура 
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5 

Когнитивная пси-
хология 
Ж. Пиаже 
К. Фишер 
Р. Кейз 

    

Культурно-исто-
рическое направ-
ление 
Л. С. Выготский 
А. Н. Леонтьев 
Д. Б. Эльконин 

    

Экологическая пси-
хология 
У. Бронфенбреннер 
К. Ригель 
А. В. Петровский 
(теория персона-
лизации) 

    

Теория рекапиту-
ляции С. Холла     
Теория конверген-
ции В. Штерна     

 
Задание 5. Заполните таблицу, отражающую анализ соотношения про-

цессов обучения и развития, представленный в работах Л. С. Выготского 
(Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 1996). 

 

Тип теорий Авторы Сущность соотношения  
процессов обучения и развития 

Обучение и развитие – 
независимые процессы, 
не связанные друг с дру-
гом 

Ж. Пиаже, 
А. Гезелл, 
З. Фрейд 
 

 

Обучение и развитие – 
тождественные процессы 

Дж. Уотсон, 
Э. Торндайк

 

Обучение и развитие – 
процессы, тесно свя-
занные друг с другом 

К. Коффка, 
Л. С. Выгот-
ский 

 

 
Задание 6. Дайте определения понятий: 
● зона актуального развития, зона ближайшего развития; 
● высшие психические функции. 
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Тема 2. КАТЕГОРИЯ ВОЗРАСТА И ПРОБЛЕМА 
ПЕРИОДИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Характеристики возраста как категории психического развития. 
Периодизация психического развития в работах зарубежных и оте-

чественных исследователей. 
Периодизация профессионального развития человека и феномен 

профессионального самоопределения. 

2.1. Характеристики возраста как категории 
психического развития 

Понятие возраста является ключевой категорией психического 
развития. Анализ категории психологического возраста проведен в ра-
боте Л. С. Выготского «Проблема возраста» [5]. Возраст, по его мне-
нию, – это относительно замкнутый цикл развития, имеющий свою 
структуру и динамику. Л. С. Выготский рассматривал психологичес-
кий возраст как новый тип строения личности и деятельности и харак-
теризовал его с позиций тех психических и социальных изменений, 
которые впервые возникают на данной возрастной ступени и в самом 
главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к сре-
де, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в дан-
ный момент. Возраст Л. С. Выготский определял как объективную ка-
тегорию для обозначения следующих аспектов психического разви-
тия: 1) хронологические рамки отдельного этапа развития; 2) специ-
фическая социальная ситуация развития, складывающаяся на кон-
кретном этапе развития; 3) качественные новообразования, возникаю-
щие под ее влиянием [5]. 

Учение Л. С. Выготского о структуре и динамике возраста яви-
лось методологическим и теоретическим основанием системных ис-
следований отечественных психологов в области психологии разви-
тия и возрастной психологии. В современной отечественной психоло-
гии выделяют следующие структурные компоненты психологического 
возраста: социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности, 
центральные психические новообразования (Л. С. Выготский, Д. Б. Эль-
конин, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Л. И. Божович, Д. И. Фельд-
штейн и др.) [3, 5, 15, 29, 37]. 

Социальная ситуация развития, по мнению Л. С. Выготского, – 
это главный компонент структуры возраста, который характеризует 
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своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, 
единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружа-
ющей его действительностью, прежде всего социальной. Социальная 
ситуация развития представляет собой исходный момент для всех ди-
намических изменений, происходящих в развитии в течение данного 
периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 
следуя по которому ребенок приобретает новые свойства личности, 
черпая их из социальной действительности как из основного источни-
ка развития, тот путь, по которому социальное становится индивиду-
альным [5]. Социальная ситуация развития определяет то, как ребенок 
ориентируется в системе общественных отношений, в какие области 
общественной жизни он входит, поэтому, по мнению Л. С. Выготско-
го, характеристику любого возраста следует начинать с выяснения со-
циальной ситуации развития [5]. Под социальной ситуацией развития 
понимается соотношение внешних и внутренних условий развития 
психики. Она определяет отношение ребенка к другим людям, пред-
метам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе. Л. С. Вы-
готский разработал теорию, показывающую, как во взаимодействии 
с другими человек становится самим собой, и доказал, что все высшие 
психические функции проходят через внешнюю стадию развития, так 
как функция является первоначально социальной. Отсюда понимание 
социальной ситуации развития как одной из составляющих механизма 
психического развития. 

Под социальной ситуацией развития понимается особое сочета-
ние внутренних процессов и внешних условий, которые являются ти-
пичными для каждого возрастного этапа и обусловливают как дина-
мику психического развития на протяжении соответствующего воз-
растного периода, так и новые качественно своеобразные психологи-
ческие образования, возникающие к его концу [3]. 

Идеи Л. С. Выготского о возрасте были развиты в отечественной 
психологии Д. Б. Элькониным, А. Н. Леонтьевым, которые обоснова-
ли деятельностный характер развития и ввели понятие ведущего вида 
деятельности как структурного компонента возраста [15, 37]. 

Согласно А. Н. Леонтьеву, каждому возрасту присуща ведущая 
деятельность, которая обеспечивает кардинальные линии психическо-
го развития именно в этот период. Развитие ведущей деятельности об-
условливает главнейшие изменения в психических процессах и психо-
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логических особенностях личности ребенка на определенной стадии 
развития. В ней наиболее полно представлены типичные для данного 
возраста отношения ребенка со взрослым, а через это – и его отноше-
ние к действительности. Ведущая деятельность связывает детей с эле-
ментами окружающей действительности, которые в данный период 
являются источниками психического развития. В этой деятельности 
формируются основные личностные новообразования, происходит пе-
рестройка психических процессов и возникновение новых видов дея-
тельности. Так, например, в предметной деятельности в раннем возрасте 
формируются гордость за собственные достижения, активная речь, 
складываются предпосылки для игровой и продуктивной деятельности. 

Итак, признаком перехода от одной стадии к другой является сме-
на ведущего типа деятельности, ведущего отношения ребенка к дей-
ствительности. Ведущая деятельность – это такая деятельность, в ко-
торой возникают и внутри которой дифференцируются другие, новые 
виды деятельности, формируются и перестраиваются частные психи-
ческие процессы и от которой зависят психологические изменения 
личности ребенка. Таким образом, согласно А. Н. Леонтьеву, ведущая 
деятельность – это деятельность, которая обусловливает изменение 
психических процессов и психологических особенностей личности ре-
бенка на данной стадии его развития. Ведущей деятельностью являет-
ся только та, в связи с которой происходят главные изменения в психи-
ке, благодаря которой появляются психические новообразования на 
данной ступени развития [15]. 

Социальная ситуация развития меняется в самом начале возраст-
ного периода. К концу периода появляются новообразования, среди 
которых особое место занимает центральное новообразование, имею-
щее наибольшее значение для развития на следующей стадии. Ново-
образование Л. С. Выготский определял как качественно новый тип лич-
ности и взаимодействия человека с действительностью, отсутствую-
щий как целое на предыдущих этапах его развития. Ребенок в овладе-
нии собой (своим поведением) идет тем же путем, что и в овладении 
внешней природой, т. е. извне. Он овладевает собой так же, как одной 
из сил природы, при помощи особой культурной техники знаков. Ре-
бенок, изменивший строение личности, есть уже другой ребенок, со-
циальное бытие которого не может не отличаться существенным об-
разом от бытия ребенка более раннего возраста [5]. 
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В процессе развития не изменяются отдельные стороны лично-
сти ребенка, а происходит ее перестройка в целом: личность ребенка 
изменяется в своем внутреннем строении, и законами изменения это-
го целого определяется движение каждой его части. Вследствие этого 
на каждой возрастной ступени возникают центральные новообразова-
ния, которые являются ведущими для всего процесса развития и ха-
рактеризуют перестройку всей личности на новой основе. Наряду 
с центральным новообразованием формируются частичные новообра-
зования, относящиеся к отдельным сторонам личности ребенка, и про-
цессы развития, связанные с новообразованиями предшествующих воз-
растных периодов [5]. 

Процессы развития, связанные с основными новообразования-
ми, называются центральными линиями развития, все другие, совер-
шающиеся в данном возрасте, – побочными линиями развития. Про-
цессы, являющиеся центральными линиями развития в одном возрас-
те, являются побочными линиями в другом, и наоборот. Так меняются 
их значение и удельный вес в общем процессе развития. Возникшие 
новообразования приводят к тому, что изменяется сама личность ре-
бенка, структура его сознания. Новая структура сознания означает но-
вый характер восприятия внешней действительности и деятельности 
в ней, жизни самого ребенка и внутренней активности его психиче-
ских процессов. Новообразования, приводящие к перестройке созна-
ния, изменяют всю систему отношений ребенка к действительности 
и к самому себе. Соответственно изменяется и социальная ситуация 
развития, поскольку она представляет собой систему отношений ме-
жду ребенком данного возраста и социальной действительностью. 
И если ребенок изменился коренным образом, неизбежно перестраи-
ваются и эти отношения, и он стремится изменить то место, которое 
занимает в системе общественных отношений [5]. 

Возникает открытое противоречие между образом жизни ребен-
ка и его возможностями. Прежняя социальная ситуация развития рас-
падается по мере развития ребенка, в процессе которого складывается 
новая социальная ситуация развития, становящаяся начальным мо-
ментом для перехода в следующий возраст [5]. Таким образом, осу-
ществляется переход к новой стадии развития психической жизни ре-
бенка, в связи с чем происходит и смена его ведущей деятельности [15]. 
Внутренняя связь одной стадии с другой осуществляется через само-
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движение, саморазвитие. Развитие целого происходит посредством пе-
рехода одной возрастной структуры в другую, по спирали, где каж-
дый виток представляет собой достаточно законченный этап форми-
рования личности. 

2.2. Периодизация психического развития в работах 
зарубежных и отечественных исследователей 

Вопрос о возможности периодизации психического развития – 
выделении периодов онтогенеза, в которых развитие подчиняется осо-
бым закономерностям, имеет длительную историю. Б. Ливехуд приво-
дит данные о том, что еще древние греки и римляне делали попытки 
осуществить периодизацию [16]. 

Несмотря на столь длительный исследовательский поиск, про-
блема периодизации сохраняет свою актуальность. Открытым остает-
ся вопрос о критериях выделения периодов психического развития и их 
возрастных границ. 

Систематизацию многочисленных возрастных периодизаций про-
вел Л. С. Выготский [5]. По теоретическим основам предложенные 
в науке схемы периодизации детского развития он разделил на три 
группы. К первой группе относятся попытки периодизации детства не 
путем расчленения самого хода развития ребенка, а на основе ступен-
чатообразного построения других процессов, так или иначе связан-
ных с детским развитием. Ко второй группе следует отнести те наи-
более многочисленные попытки, которые направлены на выделение 
какого-нибудь одного признака детского развития как условного кри-
терия для его членения на периоды. Третья группа попыток периоди-
зации детского развития связана со стремлением перейти от чисто 
симптоматического и описательного принципа к выделению сущест-
венных особенностей детского развития. Однако в этих попытках, как 
отмечает Л. С. Выготский, задача скорее правильно ставится, чем 
разрешается. Попытки оказываются всегда половинчатыми в разре-
шении задач, никогда не идут до конца и обнаруживают несостоя-
тельность в проблеме периодизации. Препятствием для них оказыва-
ются методологические затруднения, проистекающие от антидиалек-
тической и дуалистической концепции детского развития, не позво-
ляющей рассматривать его как единый процесс саморазвития. В рам-
ках данного подхода, попытки систематизировать процесс целостного 
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онтогенеза на основании анализа изменений социальной ситуации 
развития, а также смены критических и литических (стабильных) пе-
риодов Л. С. Выготский представил следующую возрастную периоди-
зацию психического развития. 

Кризис новорожденности. 
Младенческий возраст (2 месяца – 1 год). 
Кризис одного года. 
Раннее детство (1 год – 3 года). 
Кризис 3 лет. 
Дошкольный возраст (3 года – 7 лет). 
Кризис 7 лет. 
Школьный возраст (8 лет – 12 лет). 
Кризис 13 лет. 
Пубертатный возраст (14 лет – 18 лет). 
Кризис 17 лет. 
Юношеский возраст (18 лет – 25 лет) [5]. 
Данная периодизация легла в основу построения отечественных 

концепций психологических возрастов (Д. Б. Эльконин, Д. И. Фельд-
штейн, Л. И. Божович и др.) [3, 29, 37]. 

Одним из современных подходов является периодизация, пред-
ложенная В. И. Слободчиковым в 80-х гг. XX в. Опираясь на идею 
о становлении в психическом развитии особого личностного образо-
вания – субъективности (внутреннего мира), он в качестве механизма 
ее обретения выделяет изменение форм взаимодействия (со-бытия – 
бытия вместе) развивающегося ребенка с социальным окружением 
путем отождествления с ними (становление событийности, со-бытия) 
и обособления от них (реализация само-бытности). В предложенной 
им схеме – «матрице возраста» (табл. 1) – каждая ступень есть относи-
тельно завершенный цикл развития, выстроенный в логике процесса 
развития как горизонтальная последовательность периодов (станов-
ления и реализации) и стадий (критических и стабильных) [25, 26, 27]. 

По вертикали в табл. 1 представлены последовательность ступе-
ней и смена форм развития, которые фиксируют общее направление 
и уровни становления субъективности человека в онтогенезе. Начало 
каждой ступени – это всегда новое (потенциально возможное) рожде-
ние в новую форму жизни, не отменяющую прожитую ступень, а объ-
емлющую и сохраняющую ее достижения. Последовательность сту-
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пеней – это смена режима индивидуальной жизни: в кризисах рожде-
ния – как кризис самоидентичности («так жить нельзя») и поиск но-
вых форм со-бытийности (на стадиях принятия), в кризисах разви-
тия – как кризис со-бытийности («хочу быть, как ты») и поиск новых 
способов самоопределения, само-бытности (на стадиях освоения). То, 
что предложенное В. И. Слободчиковым чередование критических и ста-
бильных стадий развития (и по вертикали, и по горизонтали) не слу-
чайно, подтверждается наблюдениями детских психологов, фиксирую-
щих своеобразное феноменальное повторение картин кризисов 1-го 
и 7-го годов жизни, 3 и 12 лет. Отмечаются повторения и стабильных 
стадий. Принципиально иные основания имеет последовательность 
ступеней развития: их символическое обозначение определено ценно-
стно-смысловым содержанием (т. е. тем, что должно осуществиться 
на данной ступени), направление же их смены определено целевой 
детерминацией развития (т. е. тем, что возможно при определенных 
условиях сделать для повышения ранга субъектности) [23, 25, 26, 27]. 

Таблица 1 
Периодизация развития по В. И. Слободчикову [23] 

Матрица возраста 
Период становления 

со-бытийности 
Период реализации 
само-бытности 

Ступень 
развития 
субъек-
тивности Кризисы 

рождения 
Стадии 
принятия 

Кризисы 
развития 

Стадии 
освоения 

1 2 3 4 5 
Ожив-
ление 

Родовой кри-
зис: (–2 меся-
ца) – (+3 неде-
ли) 

Новорожден-
ность (новорож-
денный): 0,5–
4 месяца 

Кризис новорож-
денности: 3,5–
7 месяцев 

Младенчество 
(младенец): 6–12
месяцев 

Одушев-
ление 

Кризис младен-
чества: 11–18 
месяцев 

Раннее детство 
(дитя): 1 год 
3 месяца – 3 го-
да 

Кризис раннего 
детства: 2,5–3,5 
года 

Дошкольное дет-
ство (ребенок): 
3–6,5 года 

Персона-
лизация 

Кризис детства: 
5,5–7,5 лет 

Отрочество (от-
рок): 7 лет – 
11,5 года 

Кризис отроче-
ства: 11–14 лет 

Юность (юноша): 
13,5 года – 18 лет 

Индиви-
дуализа-
ция 

Кризис юнос-
ти: 17 лет – 21 
год 

Молодость (мо-
лодой человек): 
19–28 лет 

Кризис молодос-
ти: 27 лет – 33 
года 

Взрослость (взрос-
лый): 32–42 го-
да 
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5 

Универ-
сализа-
ция 

Кризис взрослос-
ти: 39–45 лет – 
кризис индиви-
дуальной жиз-
ни 

Зрелость (зре-
лый муж): 44 
года – 60 лет 

Кризис зрелос-
ти: 55–65 лет 

Старость (старик): 
62 года 

 
Наиболее востребованными периодизациями зарубежных авто-

ров являются периодизации З. Фрейда, Э. Эриксона и Ж. Пиаже. 
Эпигенетическая теория жизненного пути личности Э. Эриксона 

опиралась на положения классического психоанализа. Согласно этой 
теории, последовательность стадий – результат биологического со-
зревания, но содержание развития на каждой стадии определяется 
тем, что ожидает от человека общество, к которому он принадлежит. 
Любой человек проходит все эти стадии, к какой бы культуре он ни 
принадлежал, все зависит от продолжительности его жизни. Психиче-
ское развитие Э. Эриксон рассматривал как становление Эго-идентич-
ности [38, 39]. 

Развитие, согласно теории Э. Эриксона, идет через реализацию двух 
тенденций в каждом возрасте: одна тенденция конструктивная, спо-
собствующая становлению идентичности и благоприятному психиче-
скому развитию, вторая – деструктивная, препятствующая развитию 
и становлению идентичности (табл. 2) [38, 39]. 

Таблица 2 
Периодизация развития по Э. Эриксону [23] 

Период Содержание периода 
1 2 

Базовое доверие; социально ценное качество – на-
дежда (начало, как у З. Фрейда: стремление к жиз-
ни против стремления к смерти (эрос и танатос, 
либидо и мортидо)) 

Младенческий возраст 
(орально-сенсорная ста-
дия; оральная стадия 
по З. Фрейду; от рож-
дения до года) Базовое недоверие к миру (безнадежность) 

Чувство автономии; социально ценное качество – 
основы воли 

Раннее детство (мы-
шечно-анальная стадия; 
анальная стадия по 
З. Фрейду; 2–3 года) 

Чувство сомнения в своих возможностях, стыда, 
зависимости 
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Окончание табл. 2
1 2 

Чувство инициативности; социально ценное каче-
ство – целеустремленность (формируется инстан-
ция Сверх-Я как результат преодоления Эдипова 
комплекса) 

Возраст игры (до-
школьный возраст; ло-
комоторно-гениталь-
ная стадия; фалличес-
кая стадия по З. Фрей-
ду; 3–5 лет) 

Чувство вины 
 
Чувство достижения (трудолюбие); социально цен-
ное качество – компетентность 

Школьный возраст 
(стадия латентности; 
латентная стадия по 
З. Фрейду; 5–12 лет) 

Чувство собственной неполноценности 

Эго-идентичность (личностная индивидуальность); 
социально ценное качество – верность 

Пубертатный (подрост-
ковый) и юношеский 
возраст (генитальная 
стадия по З. Фрейду; 
12–18 лет) 

Диффузия идентичности (ролевое смешение) 

Переживание интимности (близости); социально цен-
ное качество – любовь 

Молодость (от 18–20 
до 25 лет) 

Переживание изоляции (одиночества) 
Творчество (производительный труд); социально 
ценное качество – забота 

Зрелость (25–50 лет) 

Застой 
Вторичная Эго-интеграция (личностная целостность); 
социально ценное качество – мудрость 

Старость (после 50 лет) 

Разочарование в жизни (отчаяние) 
 
Представитель когнитивных теорий Ж. Пиаже сделал происхо-

ждение и развитие интеллекта предметом своих теоретических и экс-
периментальных исследований. Развитие рассматривается им как эво-
люция, управляемая потребностью в равновесии. Равновесие он опре-
деляет как стабильное состояние открытой системы. Интеллектуаль-
ное развитие также стремится к стабильному равновесию, т. е. к установ-
лению логических структур. Субъект, по Ж. Пиаже, наследственно 
наделен приспособительной активностью, с помощью которой он 
осуществляет структурирование действительности. Интеллект – част-
ный случай такого структурирования [17]. 

Характеризуя субъекта деятельности, Ж. Пиаже выделяет его 
структурные и функциональные свойства. Субъекту свойственны две 
основные функции: организация и адаптация. Каждый акт его пове-
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дения организован, т. е. представляет собой определенную структуру, 
динамический аспект которой (адаптация) состоит из равновесия двух 
процессов – ассимиляции и аккомодации. Весь приобретенный сен-
сомоторный опыт оформляется в схемы действия. Схема – сенсомо-
торный эквивалент понятия. В результате взаимодействий со средой 
в схемы вовлекаются новые объекты и ассимилируются ими. Если 
существующие схемы не охватывают новые типы взаимодействия, то 
они переструктурируются под новое действие, т. е. происходит акко-
модация. Таким образом, аккомодация – это пассивное приспособление 
к среде, а ассимиляция – активное. На этапе аккомодации субъект отобра-
жает внутренние связи окружающей среды, на этапе ассимиляции он 
начинает воздействовать на эти связи в своих целях. 

Процесс интеллектуального развития ребенка, по Ж. Пиаже, со-
стоит из трех больших периодов, в течение которых происходит за-
рождение и становление трех основных структур: 1) сенсомоторных 
структур, т. е. системы обратимых действий, выполняемых матери-
ально и последовательно; 2) структуры конкретных операций – сис-
темы действий, выполняемых в уме, но с опорой на внешние, нагляд-
ные данные; 3) структуры формальных операций, связанных с фор-
мальной логикой, гипотетико-дедуктивным рассуждением (табл. 3). 

Таблица 3 
Стадии развития интеллекта по Ж. Пиаже [23] 

Период Подпериод Стадии Возраст 
1 2 3 4 

1. Упражнение рефлексов 0–1 месяц 
2. Первые навыки и первые кру-
говые реакции 

1–4,5 меся-
ца 

А. Центрация на 
собственном те-
ле 

3. Координация зрения и хватания. 
Вторичные круговые реакции 

4,5 – 8–9 ме-
сяцев 

4. Дифференциация средства и це-
ли. Начало практического ин-
теллекта 

8–9 – 11–12 
месяцев 

5. Дифференциация схем дейст-
вия благодаря третичным кру-
говым реакциям. Появление но-
вых средств 

11–12 – 18 ме-
сяцев 
 

I. Сенсомо-
торный ин-
теллект 

В. Объектива-
ция практическо-
го интеллекта 

6. Начало интериоризации схем 
и решение некоторых проблем 
путем дедукции 

18–24 меся-
ца 
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Окончание табл. 3
1 2 3 4 

1. Появление символической функ-
ции. Начало интериоризации схем 
действия 

2–3 – 6,4 го-
да 

2. Интуитивное мышление, опи-
рающееся на восприятие 

4 – 5–6 лет 

А. Предопера-
торный интел-
лект 

3. Интуитивное мышление, опи-
рающееся на более расчленен-
ные представления 

5–6 – 7–8 лет 

4. Простые операции (класси-
фикация, сериация, взаимно од-
нозначное соответствие) 

8 – 9–10 лет 

II. Репрезен-
тативный ин-
теллект и 
конкретные 
операции 

В. Конкретные 
операции 

5. Система операций (система 
координат, проективные поня-
тия) 

9–10 – 11–12 
лет 

А. Становление 
формальных опе-
раций 

1. Гипотетико-дедуктивная ло-
гика и комбинаторика 

11–12 – 13–14 
лет 

III. Репрезен-
тативный 
интеллект 
и формаль-
ные опера-
ции 

В. Достижение 
формальных опе-
раций 

2. Структура «решетки» и груп-
па четырех трансформаций (INRC, 
где I – прямая операция; N – 
обратная операция; R – опера-
ция реципрокности; С – корре-
лятивная операция, или отри-
цание реципрокности) 

13–14 лет 

 
Развитие совершается как переход от низшей стадии к высшей, 

и каждая предыдущая стадия подготавливает последующую [17]. На 
каждой новой стадии достигается интеграция ранее сформированных 
структур, предшествующая стадия перестраивается на более высоком 
уровне. Порядок следования стадий неизменен, хотя, по Ж. Пиаже, не 
содержит никакой наследственной программы. Созревание примени-
тельно к стадиям интеллекта сводится лишь к открытию возможно-
стей развития, и эти возможности нужно еще реализовать. 

2.3. Периодизация профессионального развития человека 
и феномен профессионального самоопределения 
Согласно направленности нашего учебного пособия рассмотрим 

также стадии развития человека как субъекта профессиональной дея-
тельности. 
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Глубокий теоретический анализ периодизаций профессиональ-
ного развития в теориях зарубежных и отечественных авторов дан 
в работе Н. С. Глуханюк «Психология профессионализации педаго-
га». Он является основой для построения представленной ею концеп-
ции субъектной профессионализации педагога. Подходы к периодиза-
ции профессионального развития Н. С. Глуханюк классифицировала 
по нескольким основаниям: по основанию онтогенетического разви-
тия человека (В. Б. Бунак, 1965; Б. Г. Ананьев, 1972; В. Ф. Моргун, 1981; 
Е. И. Степанова, 1986); по основанию отношения личности к профес-
сии (Д. Сьюпер, 1957; Е. А. Климов, 1983, 1996; Т. В. Кудрявцев, 
1985; Т. Л. Ярышникова, 1987; Н. Н. Нечаев, 1993; А. К. Маркова, 1996; 
Э. Ф. Зеер, 1997); по культурно-ценностному основанию (С. И. Крас-
нов, 1995; Р. Г. Каменский, 1996; С. А. Огнев, 1997; Н. Г. Алексеев, 
1998) [6, c. 31–48]. 

Рассмотрим генетическую теорию Д. Сьюпера (он основывался 
на представлениях Ш. Бюлер о жизненном пути). Им даются описания 
следующих стадий и этапов профессионального развития, различаю-
щихся типичными задачами. 

Стадия пробуждения, характеризующаяся идентификацией ре-
бенка с окружающими его людьми, включает этапы фантазии (домини-
рование детских потребностей в возрасте 4–10 лет), интересов (про-
игрывание профессиональных ролей в воображении, 11–12 лет), спо-
собностей (их проявление и соотнесение с внешними требованиями, 
13–14 лет). 

Стадия исследования, на которой происходит реальное проиг-
рывание разных ролей, включает этапы эксперимента (предваритель-
ный профессиональный выбор и его опробование, 15–17 лет), перехо-
да (реализация Я-концепции, 18–21 год) и пробы (овладение составом 
профессиональной деятельности, 22–24 года). 

Стадия консолидации, целью которой является нахождение устой-
чивой профессиональной позиции, включает этапы пробы (самоутверж-
дение в поле деятельности или повторный выбор, 25–30 лет) и ста-
билизации (направление всех усилий в одно русло, 31–44 года). 

Стадия сохранения характеризуется стремлением сохранить ста-
тус (45–64 года). 

Стадия снижения представляет собой уход из профессиональной 
жизни [42]. 
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В качестве критерия определения фаз профессионального разви-
тия Р. Хейвигхерст рассматривает приобретение установок и трудовых на-
выков, которые позволяют людям стать полноценными работниками. 
Он выделяет следующие фазы: 

1. Идентификация с работником (в возрасте от 5 до 10 лет дети 
идентифицируют себя со своими работающими отцами и матерями). 

2. Приобретение основных трудовых навыков и формирование 
трудолюбия (в возрасте от 10 до 15 лет подростки учатся организовы-
вать свое время и усилия для выполнения различных задач). 

3. Приобретение конкретной профессиональной идентичности 
(от 15 до 25 лет происходит выбор профессии и начало карьеры). 

4. Становление профессионала (от 25 до 45 лет идет совершенст-
вование профессиональных способностей и мастерства). 

5. Работа на благо общества (от 40 до 70 лет происходит дости-
жение пика профессиональной карьеры, реализация гражданской и со-
циальной ответственности). 

6. Размышления о продуктивном периоде профессиональной де-
ятельности (после 70 лет) [41]. 

Стадии профессионального развития по Е. А. Климову: 
1. Фаза аморфной оптации – начало профессионального ста-

новления, зарождение у детей профессионально ориентированных 
интересов и склонностей. 

2. Фаза оптации. Человек обретает озабоченность вопросами 
выбора профессии или ее вынужденной cмены и делает этот выбор. 
Точных временных границ этой фазы, как и других, нет, поскольку 
они задаются условиями жизни, культурой. 

3. Фаза адепта. Адепт – человек, ставший на путь привержен-
ности к профессии и осваивающий ее (обучающиеся в организациях 
профессионального и высшего образования, а также обучающиеся че-
рез систему краткосрочных форм профессиональной подготовки на 
производстве – слушатели, курсанты, ученики мастеров-наставников). 

4. Фаза адаптации. Молодой специалист адаптируется к нор-
мам коллектива, в который он попадает, привыкает решать разнооб-
разные профессиональные задачи. 

5. Фаза интернала. Интернал – это уже опытный работник, ко-
торый устойчиво любит свое дело, может самостоятельно справляться 
с основными профессиональными функциями. 
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6. Фаза мастерства. Работник может решать и простые, и са-
мые трудные профессиональные задачи. Он обрел свой индивидуаль-
ный, неповторимый стиль деятельности, достигает стабильно хоро-
ших результатов, и у него есть основания считать себя в чем-то неза-
менимым. Обычно он уже имеет некоторые формальные показатели 
своей квалификации (разряд, категорию, звание). 

7. Фаза авторитета. Авторитет – это мастер своего дела, уже хо-
рошо известный как минимум в профессиональном кругу или даже за 
его пределами (в отрасли, на межотраслевом уровне, в стране). В зави-
симости от принятых в данной профессии форм аттестации работников 
он имеет те или иные формальные показатели квалификации. Профес-
сиональные задачи он решает за счет большого опыта, умелости, уме-
ния организовать свою работу, окружить себя помощниками. 

8. Фаза наставничества. Авторитетный мастер своего дела в лю-
бой профессии «обрастает» единомышленниками, учениками, после-
дователями [10]. 

Э. Ф. Зеер в качестве оснований для выделения стадий профессио-
нального становления личности берет социальную ситуацию, которая де-
терминирует отношение личности к профессии и профессиональным общ-
ностям, и уровень реализации ведущей деятельности (ее освоение, со-
вершенствование способов выполнения приводят к кардинальной пере-
стройке личности) [9]. Обобщенно влияние этих двух факторов на про-
фессиональное становление личности представлено в табл. 4. 

Таблица 4 
Стадии профессионального становления личности по Э. Ф. Зееру [9] 

Стадия Основные психологические 
новообразования стадии 

1 2 
Аморфная оптация
(0–12 лет) 

Профессионально ориентированные интересы и склонности

Оптация (12–16 лет) Профессиональные намерения, выбор пути профессиональ-
ного образования и профессиональной подготовки, учебно-
профессиональное самоопределение 

Профессиональная 
подготовка (16–23 
года) 

Профессиональная подготовленность, профессиональное
самоопределение, готовность к самостоятельному труду 

Профессиональная 
адаптация (18–25 лет)

Освоение новой социальной роли, опыта самостоятель-
ного выполнения профессиональной деятельности, про-
фессионально важные качества 
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Окончание табл. 4
1 2 

Первичная профес-
сионализация 

Профессиональная позиция, интегративные профессио-
нально значимые констелляции, индивидуальный стиль 
деятельности, квалифицированный труд 

Вторичная профес-
сионализация 

Профессиональный менталитет, идентификация с профессио-
нальным сообществом, профессиональная мобильность, 
корпоративность, гибкий стиль деятельности, высококва-
лифицированная деятельность 

Профессиональное 
мастерство 

Творческая профессиональная деятельность, подвижные 
интегративные психологические новообразования, са-
мопроектирование своей деятельности и карьеры, вер-
шина (акме) профессионального развития 

 
Основным предметом профессиональной деятельности профориен-

толога является феномен профессионального самоопределения. Прове-
денный нами анализ методологических и теоретических оснований иссле-
дования проблем самоопределения личности позволил установить, что 
наиболее продуктивным является рассмотрение данного феномена в кон-
тексте жизненного пути с позиций активности личности. Таким образом, 
профессиональное самоопределение мы рассматриваем как многоступен-
чатый длительный процесс осознания, конструирования и реализации 
личностью индивидуальных ценностей и смыслов, определение себя от-
носительно будущей или уже выполняемой деятельности [1]. 

Исследуя профессиональное самоопределение личности, Н. С. Пряж-
ников обосновал его содержательно-процессуальную модель, вклю-
чающую в себя следующие компоненты: 

1. Осознание ценности общественно полезного труда и необхо-
димости профессиональной подготовки (ценностно-нравственная ос-
нова самоопределения). 

2. Ориентировка в социально-экономической ситуации и прог-
нозирование престижности выбираемого труда. 

3. Общая ориентировка в мире профессионального труда и вы-
деление профессиональной цели-мечты. 

4. Определение ближних профессиональных целей как этапов 
и путей к дальней цели. 

5. Информирование о профессиях и специальностях, соответству-
ющих профессиональных учебных заведениях и местах трудоустройства. 
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6. Представление о препятствиях, осложняющих достижение про-
фессиональных целей, а также знание своих достоинств, способствую-
щих реализации намеченных планов и перспектив. 

7. Наличие системы резервных вариантов выбора на случай не-
удачи по основному варианту самоопределения. 

8. Начало практической реализации личной профессиональной 
перспективы и постоянная корректировка намеченных планов по 
принципу обратной связи [21]. 

Разработанная нами (Д. Е. Щипанова, Н. С. Глуханюк, 2004–2014) 
концепция профессионального самоопределения включает следую-
щие компоненты данного феномена: 1) ценностный компонент, отра-
жающий включенность профессиональной деятельности человека в его 
базовые ценности; 2) аффективный компонент, представляющий со-
бой отношение человека к будущей или уже выполняемой профессио-
нальной деятельности; 3) когнитивный компонент – осознание осо-
бенностей профессиональной деятельности; 4) субъективная оценка 
человеком отдельных элементов своей профессиональной готовности; 
5) смысловой компонент – личностные смыслы профессиональной де-
ятельности; 6) временной компонент, предполагающий ориентиро-
ванность самоопределения в будущее [2, 7]. 

Самоопределение предполагает действенное отношение челове-
ка к себе и выполняемой деятельности, проявляющееся в многочис-
ленных актах профессионального выбора. Оно осуществляется путем 
самостоятельного формирования человеком поля альтернатив, разра-
ботки и коррекции профессиональных планов, совершения профес-
сионального выбора и осуществления своего профессионального раз-
вития. На данный процесс оказывают влияние объективные и субъек-
тивные факторы, важнейшими из которых являются субъектные ха-
рактеристики личности, а также специфика профессиональной дея-
тельности. Профессиональное самоопределение начинается с выбора 
профессии, но не заканчивается на этом, поскольку человек в течение 
жизни сталкивается с непрерывной серией профессиональных выбо-
ров. Это позволяет рассматривать данный феномен как важный фак-
тор становления и реализации субъектности человека в сфере профес-
сиональной деятельности [1]. 

Согласно Е. А. Климову, результат самоопределения может рас-
сматриваться на двух уровнях: гностическом (в форме перестройки 
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сознания, включая самосознание) и практическом (в форме реальных 
изменений социального статуса, места человека в системе межлюд-
ских отношений) [11]. 

Профессиональное самоопределение – динамичный процесс, осу-
ществляющийся на всех этапах профессионального развития. Особен-
ности профессионального самоопределения на основе анализа кон-
цепции Н. С. Пряжникова представлены в табл. 5 [9]. 

Таблица 5 
Профессиональное самоопределение на разных стадиях 

становления личности 

Возраст Стадия профессио-
нального становления

Способы профессионального 
самоопределения 

Дошкольное детство 
(до 7 лет) 

– Профессионально-ролевые игры 

Младший школьный 
возраст (до 11 лет) 

– Профессиональные индукции 

Подростковый воз-
раст (до 15 лет) 

Первичная амбива-
лентная оптация 

Профессионально окрашенные 
фантазии. Романтически окра-
шенные профессиональные на-
мерения 

Ранняя юность (до 
18 лет) 

Вторичная реалисти-
ческая оптация 

Ситуативный выбор учебно-про-
фессионального направления. 
Выбор профессионального обра-
зования и профессиональной под-
готовки 

Юность (до 23 лет) Профессиональное 
образование и про-
фессиональная под-
готовка 

Самоопределение в учебно-про-
фессиональном поле 

Молодость (до 27 лет) Профессиональная 
адаптация. Первич-
ная профессионали-
зация 

Кристаллизация профессиональ-
ной направленности. Самоопре-
деление на конкретном рабо-
чем посту 

Зрелость (до 33 лет) Вторичная профес-
сионализация 

Самоопределение в профессии

Зрелость (до 60 лет) Профессиональное 
мастерство 

Самоопределение в профессио-
нальной культуре 

Пожилой возраст (до 
75 лет) 

Менторинг – настав-
ничество 

Самоопределение в общественно 
полезной и семейно-бытовой жизни

 
Таким образом, в течение всей профессиональной жизни чело-

века происходит углубление профессионального самоопределения, что 
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выражается в расширении образа профессионала, коррекции и приня-
тии себя как профессионала, пересмотре отношения к деятельности 
и себе. 

Задания и темы для самоподготовки 

В процессе самостоятельной работы при выполнении заданий 
и разработке тем рекомендуется использовать источники, представ-
ленные в списке литературы в конце темы. Особое внимание уделите 
работам отечественных и зарубежных авторов [4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 18, 
19, 20, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40]. 

Проблема возраста и периодизации психического развития 

1. Сформулируйте гипотезу Д. Б. Эльконина об историческом 
происхождении и природе детства. 

2. Дайте определение понятия «психологический возраст». 
3. Сформулируйте, какие принципы, по мнению Л. С. Выготско-

го, должны лежать в основе подлинно научной периодизации психи-
ческого развития. 

4. Опишите, какие показатели характеризуют каждый психоло-
гический возраст. 

5. Сущность гипотезы Д. Б. Эльконина о периодичности в пси-
хическом развитии ребенка. 

6. Концепция периодизации психического развития Д. И. Фельд-
штейна. 

7. Всевозрастной подход П. Балтеса. 

Кризисы развития 

1. Дайте характеристику понятий «кризис» и «кризис развития». 
2. Укажите основные нормативные кризисы развития человека. 
3. Особенности трактовки сущностных характеристик норма-

тивных кризисов развития человека в культурно-исторической теории 
Л. С. Выготского, а также его последователей А. Н. Леонтьева, Д. Б. Элько-
нина. 

4. Особенности трактовки сущностных характеристик норма-
тивных кризисов развития человека в эпигенетической теории разви-
тия личности Э. Эриксона. 

5. Проанализируйте, почему кризис рассматривается как движу-
щая сила психического развития. 
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6. Динамика психического развития как чередование стабиль-
ных (литических) и критических периодов развития. 

7. Опишите кризисы профессионального развития. 
8. Охарактеризуйте психологические особенности конфликтов 

профессионального самоопределения. 

Развитие личности в условиях депривации и в особых условиях 

1. Раскройте понятие «депривация». 
2. Укажите виды психической депривации. 
3. Влияние депривации на развитие ребенка. 
4. Классифицируйте психические нарушения детей с особеннос-

тями в развитии. 
5. Охарактеризуйте профессиональные деформации и деструк-

ции личности. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте 5 тестовых заданий разной формы по изу-
ченной теме, пользуясь дополнительными материалами, содержащи-
мися в предложенной литературе. 

Образцы разных форм тестовых заданий 
1. Выберите номер правильного варианта ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
 

2. Установите соответствие. 
 

Название Содержание 
1. А. 
2. Б. 
3. В. 
4. Г. 
 Д. 
 Е. 
 Ж. 
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3. Дополните. 
……………………………… – это _________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

 
4. Установите правильную последовательность. 
 

А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 

 
5. Выберите все номера правильных вариантов ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________ . 
1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
5._____________________________________________________. 
 
 

Задание 2. Дайте определения понятий: 
● возраст; хронологический, биологический, социальный возраст; 
● социальная ситуация развития; 
● ведущий вид деятельности; 
● психические новообразования; 
● критический период, литический период, сензитивный период; 
● кризисы профессионального развития; 
● конфликты профессионального самоопределения. 
 

Задание 3. Заполните таблицу, отражающую анализ периодиза-
ций психического развития, предложенный Л. С. Выготским. 

 

Группа 
периодизаций Авторы Критерий 

периодизации 
Этапы 

периодизации
1 2 3 4 

Периодизации на осно-
ве внешнего критерия 

К. Бюлер, Р. Заззо, 
П. П. Блонский, С. Холл 
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Окончание таблицы
1 2 3 4 

Периодизации на осно-
ве одного внутреннего 
психологического кри-
терия 

З. Фрейд, Л. Колберг, 
Э. Эриксон, Ж. Пиа-
же 

  

Периодизации на осно-
ве совокупности су-
щественных психоло-
гических критериев 

Л. С. Выготский, 
Д. Б. Эльконин, 
Г. Крайг 

  

 
Задание 4. Охарактеризуйте сущность понятия «возрастной кри-

зис психического развития» в теориях Л. С. Выготского и Э. Эриксона. 
 

Автор Определение 
кризиса 

Характеристики, 
признаки кризиса 

Возрастные кри-
зисы развития 

Л. С. Выготский    
Э. Эриксон    

 
Задание 5. Охарактеризуйте особенности профессионального са-

моопределения на разных стадиях онтогенеза человека. 
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Тема 3. МЛАДЕНЧЕСТВО 

Общая характеристики младенческого возраста. 
Социальная ситуация развития младенца. 
Ведущий вид деятельности младенца. 
Психические новообразования младенческого возраста. 
Проблемы психического развития в младенчестве. 

3.1. Общая характеристика младенческого возраста 

Возрастные границы младенческого возраста соответствуют пе-
риоду от рождения до 1 года, включая кризис новорожденности в пе-
риод от рождения до двух месяцев. Характеризуя кризис новорож-
денности, Л. С. Выготский отмечает следующие особенности: преоб-
ладание бессознательного как основной составляющей психической 
жизни (приоритет базовых потребностей и врожденных форм поведе-
ния), недифференцированность переживаний, преобладание ориенти-
ровочного поведения. Важнейшим психическим новообразованием 
становится индивидуальная психическая жизнь новорожденного [7]. 

По мнению известного английского психолога Т. Бауэра, мла-
денчество является одним из самых значимых периодов в развитии 
человека, поскольку в этот период формируются сенсорные и мотор-
ные навыки, закладываются основы речи, познавательных способно-
стей и зарождается Я личности. За очень короткий промежуток вре-
мени ребенок от полной беспомощности переходит к самостоятель-
ной активности в движении и познании [3]. 

3.2. Социальная ситуация развития младенца 

Социальная ситуация развития в младенчестве, по мнению Л. С. Вы-
готского, состоит в том, что вся жизнь и поведение младенца опосре-
дуются взрослым либо реализуются в сотрудничестве с ним. Поэтому 
он назвал ее «Мы» (ребенок не может существовать без взрослого), 
что позволяет считать ребенка социальным существом; его отноше-
ние к действительности изначально социально. Своеобразие младен-
чества состоит в том, что ребенок отделяется от матери физически, но 
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связан с ней физиологически, и потому все последующее развитие 
обусловлено не только разверткой врожденных программ, но и содержа-
нием взаимоотношений между ним и матерью. Наряду с этим Л. С. Вы-
готский подчеркивал переходный, или смешанный, характер жизни 
ребенка в период новорожденности, поскольку он совмещает в себе 
черты утробной и внеутробной жизни [7]. 

Базовая потребность возраста – потребность в безопасности, за-
щищенности. В ее удовлетворении состоит главная функция взросло-
го человека. Э. Эриксон говорит о том, что в младенчестве формиру-
ется чувство доверия или недоверия к окружающему миру (людям, 
вещам, явлениям), которое человек пронесет через всю жизнь [23]. 

К концу младенческого возраста расширяются двигательные, пер-
цептивные и речевые возможности ребенка. Разрывается слитность 
взрослого и ребенка («Мы», по Л. С. Выготскому), появляются двое. 
Следовательно, изменяется социальная ситуация. В ее изменении – 
суть кризиса одного года. 

3.3. Ведущий вид деятельности младенца 

Ведущая деятельность – эмоциональное общение ребенка со 
взрослым, которое проходит следующие стадии: 

● непосредственное общение (общение ради общения); 
● общение по поводу предметов; 
● общение как совместная деятельность [8]. 
Общение в 4–5 месяцев приобретает избирательный характер 

(ребенок знает своих, отличает их от чужих). Средства общения – 
экспрессивные действия (улыбка, двигательные реакции). В процессе 
развития ребенка общение ради общения уступает место общению по 
поводу предметов, игрушек, перерастающему в совместную деятель-
ность взрослого и ребенка. 

На основе реализации ведущего вида деятельности в этом возрас-
те формируется чувство базового доверия и привязанности. Дж. Боулби 
выделяет три фазы процесса формирования детской привязанности: 
1) малыш ищет близости с любым человеком; 2) он учится отличать 
знакомых людей от незнакомых; 3) чувство привязанности возникает 
к тем людям, которые особо значимы для ребенка. Непосредственное 
эмоциональное общение ребенка и матери является условием освое-
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ния социальной ситуации развития и появления психических новооб-
разований младенчества [5]. 

3.4. Психические новообразования 
младенческого возраста 

К центральным новообразованиям Л. И. Божович относит по-
требность в общении со взрослыми и потребность во впечатлениях, 
комплекс оживления. Формируются зачатки самосознания личности 
[4]. Согласно представлениям В. А. Аверина, основными психологи-
ческими новообразованиями младенчества являются акты хватания 
и подражания как важнейшие элементы формирующейся предметной 
деятельности; потребность в общении с другими людьми, ведущая 
к развитию речи; зачатки формирующегося самосознания личности 
в виде осознания психической общности, схемы тела и самоощуще-
ний, появления эмоционального отношения младенца ко взрослым 
и предметам [2]. 

Согласно результатам экспериментов Т. Бауэра, внешнее окру-
жение начинает оказывать влияние на развитие младенца при дости-
жении им возраста 44 недель (от момента зачатия) [3]. Как отмечает 
Н. Л. Фигурин и М. П. Денисова, в период от 1 до 3 месяцев наблюда-
ется появление улыбки в ответ на человеческий голос, т. е. впервые 
возникает специфически человеческая реакция ребенка. Таким обра-
зом, появление первых социальных реакций ребенка свидетельствует 
об общем изменении характера его психической жизни. В 3 месяца 
наблюдается пик проявления принципиально новой психической спо-
собности младенца – комплекса оживления, представляющего собой 
совокупность интенсивных эмоциональных (улыбка), двигательных 
(вскидывание рук, перебирание ногами) и речевых (гуление) реакций 
младенца на появление значимого взрослого. Отсутствие комплекса 
оживления либо недоразвитие или парадоксальность его отдельных ком-
понентов, например появление крика, страха и других отрицательных 
эмоций, может свидетельствовать об отклонениях в психическом раз-
витии [21]. 

В работе В. А. Аверина содержится указание на сведения акаде-
мика С. А. Саркисова о том, что в целом к моменту рождения у ребен-
ка достаточно развиты все виды анализаторов [2]. Это означает, что 
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к моменту рождения состояние центральной нервной системы ребен-
ка способно обеспечить начало его психической жизни. Причем в пер-
вые дни после рождения большее значение в жизни ребенка имеют 
филогенетически более древние анализаторы (кожный, вкусовой и обо-
нятельный) и меньшее – филогенетически молодые (зрительный и слу-
ховой). Поэтому основной акцент при оценке психического развития 
младенца делается на его психомоторном развитии (оценка наличия 
и времени угасания врожденных рефлексов: рефлексов Моро, Бабин-
ского, Бабкина, Робинзона и др., а также оценка проявлений пищево-
го и лабиринтного сосредоточения). Однако зарубежные и отече-
ственные исследователи показали наличие у новорожденных и мла-
денцев развитых сенсорных и перцептивных механизмов. Экспери-
менты Е. Гибсона и Р. Уолка (1960), М. Вертхаймера (1961), Р. Фанца 
(1961), Т. Энгена (1963) в области изучения перцептивной сферы вы-
явили наличие у младенцев врожденных механизмов оценки местопо-
ложения предметов, удаленности и зрительного восприятия конфигу-
рации предметов [3]. 

Сенсорное развитие 

Т. Бауэр выделяет три стадии сенсорной дифференциации. На 
первой стадии, протекающей с первых недель до 4–4,5 месяцев, у но-
ворожденного и младенца наблюдается единство зрительной, тактиль-
ной и слуховой сфер при ведущей роли первой. На второй стадии, 
с 4,5 до 6 месяцев, начинается процесс сенсорной дифференциации. 
Особенно усиливается значение зрительного анализа, однако соб-
ственно зрительное, слуховое или ручное поведение все еще отсутст-
вует. На третьей стадии, с 6 месяцев до 1 года, происходит оконча-
тельная дифференцировка всех сенсорных модальностей, когда зри-
тельные, тактильные и слуховые ответы младенцев носят вполне 
дифференцированный характер [3]. 

Согласно Ж. Пиаже, ребенок до года находится в первом пери-
оде умственного развития – сенсомоторном. Дети в это время еще не 
овладели языком, и у них нет психических образов для слов [15]. Зна-
ния о людях и окружающих предметах складываются у них на основе 
информации, полученной от собственных органов чувств и случай-
ных движений. 
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Ж. Пиаже определил последовательность стадий сенсорного раз-
вития детей первого года жизни: 

1. Стадия развития структур взаимодействия ребенка с нежи-
выми предметами. Она, в свою очередь, включает в себя следующие 
стадии: 

1) Операционная  консолидация  (1–4 месяца). Ребенок 
при помощи простых движений глаз или рук пытается восстановить 
перцептивную или эмоциональную ситуацию, которая для него пред-
ставляет интерес в познавательном или эмоциональном плане. В каж-
дом таком случае ребенок своими движениями стремится восстано-
вить прежние ощущения (например, движение глаз в сторону привле-
кательного объекта или движение руки ко рту). 

2) Операционная  координация  (4–8 месяцев). Пример: 
увидев движение чашки весов, ребенок затем старается его воспроиз-
вести. Вообще, заметив интересное движение чего-либо, младенец поч-
ти моментально схватывает его, воспроизводит, наблюдая с большим 
любопытством за реакцией. В данном случае помимо движения, про-
изведенного самим ребенком, возникает реакция слежения за этим 
движением. 

3) Бифокальная  координация  (8–12 месяцев). Ребенок 
совершает произвольное повторение одного и того же движения с раз-
ными частями объекта (нажатие левой чаши весов после того, как 
произведено движение правой). Если перед 4–8-месячным ребенком 
поставить барьер на пути следования к привлекательной для него це-
ли, то ребенок не предпримет никаких попыток его устранить; 8–
12-месячный ребенок убирает барьер довольно легко. Это значит, что 
он усматривает связь между двумя объектами: барьером и целью, 
предвидит результат действия с первым из объектов – барьером – как 
средство достижения второго – цели. 

4) Усовершенствованная  координация  (12–18 меся-
цев). Типичный пример – опыты В. Келера с использованием орудий. 
Здесь проявляется способность совершать движения с объектами – сред-
ствами (орудиями) в любую сторону независимо от тех ручных дви-
жений, которые необходимы для непосредственного достижения це-
ли. Аналогичные подстадии можно выделить в развитии движений 
органа зрения, а также движений, связанных с едой и питьем, соци-
альным взаимодействием и речью. Параллельно у детей формируются 
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структуры, относящиеся к взаимодействию с людьми, особенно спо-
собы невербального общения ребенка со взрослым, который ухажива-
ет за ним [15]. 

2. Стадия развития структур взаимодействия ребенка с окру-
жающими людьми. Она содержит следующие стадии: 

1) Операционная  консолидация  (1–4 месяца). К концу 
этой стадии ребенок замечает отклонения от привычного для него по-
ведения матери и предпринимает усилия, направленные на то, чтобы 
вызвать с ее стороны привычную реакцию. Если это не получается, то 
ребенок отворачивается и начинает заниматься чем-то другим. Дан-
ное поведение свидетельствует о том, что у ребенка начали склады-
ваться первичные намерения. 

2) Операционная  координация  (4–8 месяцев). Ребенок со-
вершает намеренные действия для того, чтобы с их помощью при-
влечь внимание матери или другого взрослого человека (тянет мать за 
волосы, трясет игрушкой, протягивает руки к матери и т. п.). Те дей-
ствия, которые вначале преследовали определенную цель, теперь на-
чинают играть роль сигналов, стимулов, преднамеренно вводимых 
в процесс общения и направленных на другого человека. 

3) Бифокальная  операционная  координация  (8–12 ме-
сяцев). Здесь структуры взаимодействия с неживыми объектами ко-
ординируются со структурами взаимодействия с людьми (игра с ма-
терью в какие-либо игрушки). Внимание ребенка одновременно со-
средоточивается и на человеке, и на неживом объекте (игрушке). 

4) Усовершенствованная  координация  (12–18 месяцев). 
На этой стадии появляется имитация ребенком движений и действий, 
совершаемых другими людьми, ведется активный поиск интересных 
объектов с целью продемонстрировать их другому человеку [15]. 

В целом процесс развития внутри целостной сенсорной системы 
младенца идет по пути дифференциации, т. е. по пути разделения 
единого действия на несколько различных действий. Данное положе-
ние теории Н. Н. Ланге нашло эмпирическую поддержку в исследова-
ниях отечественных и зарубежных авторов [22]. 

Моторное развитие 

Значение психомоторного развития младенца обусловлено фак-
том включения его двигательных характеристик во все виды психиче-
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ской деятельности. Т. Бауэр приходит к выводу о том, что моторное 
развитие младенца проходит в своем развитии несколько стадий, ка-
чественно отличающихся друг от друга. Первая стадия заключается 
в том, что сначала развитие осуществляется согласно развертке врож-
денной программы, причем зрительно-моторная и слухомоторная ко-
ординация являются врожденными, но с возрастом они скорее зату-
хают, чем улучшаются. На второй стадии моторного развития процесс 
созревания направляется и уточняется при помощи простых эффектов 
научения, однако, если определенные действия не тренировать, они не 
закрепляются в поведении [3]. 

Исследования Дж. Брунера и Т. Бауэра позволяют утверждать, 
что принцип дифференциации справедлив и для процесса моторного 
развития младенца. Например, Т. Бауэр поясняет, что в процессе раз-
вития единое действие (дотягивание, чтобы схватить) дифференциру-
ется на два различных (дотягивание и потом хватание) [3]. Ведущим 
принципом психомоторного развития, согласно результатам исследо-
ваний Н. А. Розе, является дифференциация функций психомоторного 
анализатора, т. е. на смену крупным силовым движениям приходит 
множество тонких высокодифференцированных микродвижений. Наи-
более существенным фактором для перехода к следующему возрасту 
и предметно-манипулятивной деятельности является развитие акта 
хватания к 17–20-й неделе [2]. 

Начиная с 6 месяцев возникают и развиваются три вида принци-
пиально новых реакций ребенка: повторные реакции, цепные реакции 
и реакция подражания. Повторные реакции – это похлопывание ру-
кой, предметом, постукивание предметом о предмет, раскачивание 
сидя, трясение перильцев кроватки, похлопывание ногой, произнесе-
ние повторных слогов. Цепные реакции – это ползание, сажание, вста-
вание, ходьба. Подражание – это движение рук ребенка как подража-
ние действиям взрослых («ладушки», «до свидания», «полетели на 
головушку»), движения головы (покачивание), движения ног (топа-
нье), речь и модуляция голоса. 

Перемещение в пространстве – предпосылка усвоения деятель-
ности с предметами. Ребенок последовательно учится поднимать и удер-
живать голову (1,5–2 месяца), переворачиваться (2–4 месяца), ползать 
(4–8 месяцев), садиться (4–7 месяцев), стоять у опоры (8–10 месяцев), 
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делать первые самостоятельные шаги (10–12 месяцев). Сроки возник-
новения данных форм поведения варьируются в зависимости от вро-
жденных факторов и интенсивности занятий с ребенком [20]. 

Речевое развитие 

Хотя Л. С. Выготский называет первый год жизни ребенка «безъ-
язычным», в период младенчества активно происходит развитие ре-
чи – от произнесения отдельных звуков до использования слов. Ди-
намика речевого развития обусловлена совокупностью биологических 
и средовых детерминант. В это время закладываются основы речевых 
навыков, проходя следующие этапы: плач и гуление (с рождения до 
6 месяцев), лепет (6–8 месяцев), автономная речь (с 8 месяцев), ак-
тивная социальная речь (10–12 месяцев) [2]. 

3.5. Проблемы психического развития в младенчестве 

Основными факторами, определяющими возникновение проблем 
развития в младенческом возрасте, являются проблемы перинаталь-
ного развития, осложнения при родах и родовые травмы, психологи-
ческая неготовность матери и отца к изменению семейных ролей и к вы-
полнению роли родителей, эмоциональное отношение к новорожден-
ному и младенцу, стресс и послеродовая депрессия матери, нахожде-
ние младенца в ситуации депривации основных потребностей. 

Проблемы развития младенца, согласно Л. А. Регуш, следующие: 
● отставание в развитии от возрастной нормы; 
● недоверие, закрытость в противовес доверию (привязанности); 
● эмоциональные переживания, страхи; 
● отсутствие возможности реализации спонтанной активности [18]. 

Задания и темы для самоподготовки 

В процессе самостоятельной работы при выполнении заданий 
и разработке тем рекомендуется использовать источники, представ-
ленные в списке литературы в конце темы. Особое внимание уделите 
работам отечественных и зарубежных авторов [1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 
18, 19, 20]. 

1. Опишите методы, которые используются для изучения психи-
ки новорожденного. 
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2. Сущность кризиса новорожденности. 
3. Своеобразие социальной ситуации психического развития 

в младенческом возрасте. 
4. Охарактеризуйте становление и развитие ведущей деятельно-

сти младенческого возраста. 
5. Обозначьте этапы развития общения младенца с другими 

людьми. 
6. Укажите психологические новообразования младенческого пе-

риода. 
7. Охарактеризуйте симптомы и сущность кризиса одного года. 
8. Проблемы развития, обусловленные неготовностью родителей 

иметь ребенка. 
9. Периоды пренатального развития и возможные проблемы 

в развитии плода. 
10. Тератогены и нарушения развития в пренатальный период. 
11. Роды и возможные осложнения в развитии ребенка, вызван-

ные родовыми травмами. 
12. Основные проблемы, связанные с налаживанием жизнедея-

тельности ребенка в первый месяц его жизни. 
13. Рефлексы новорожденного и произвольные действия как ха-

рактеристики развития. 
14. Депривация развития в первый год жизни ребенка. 
15. Проблемы психического развития, вызванные несформиро-

ванностью базового доверия (привязанности) в первые месяцы жизни. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте 5 тестовых заданий разной формы по изу-
ченной теме, пользуясь дополнительными материалами, содержащи-
мися в предложенной литературе. 

Образцы разных форм тестовых заданий 
1. Выберите номер правильного варианта ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
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3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
 
2. Установите соответствие. 
 

Название Содержание 
1. А. 
2. Б. 
3. В. 
4. Г. 
 Д. 
 Е. 
 Ж. 

 
3. Дополните. 
……………………………… – это _________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

 
4. Установите правильную последовательность. 
 

А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 

 
5. Выберите все номера правильных вариантов ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
5._____________________________________________________. 
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Задание 2. Дайте определения понятий и опишите: 
● рефлексы; виды рефлексов новорожденного; 
● стадии моторного, сенсорного, речевого развития младенца; 
● комплекс оживления; 
● феномен госпитализма. 
 
Задание 3. Заполните таблицу и раскройте содержание основных 

структурных компонентов младенческого возраста: 
● социальной ситуации развития; 
● ведущего вида деятельности; 
● центрального возрастного новообразования. 
 

Развитие 
познава-
тельных 
процессов 

Развитие эмо-
ционально-

волевой сферы 

Развитие по-
требностно-
мотивацион-
ной сферы 

Развитие ре-
чи, общения 
и межлич-
ностных от-
ношений 

Развитие са-
мосознания 
и личностных 
особенностей 

Ощущение 
Восприятие 
Внимание 
Память 
Мышление 
Воображе-
ние  

Эмоции 
Чувства 
Произволь-
ность психи-
ческих про-
цессов 

Потребности 
Мотивы 

Речь 
Виды общения

Биопсихичес-
кие (темпера-
мент) и инди-
видуально-пси-
хологические 
(характер) свой-
ства 
Направленность 
личности (идеа-
лы, ценности, 
убеждения, ми-
ровоззрение) 
Самосознание 
(самооценка, 
Я-концепция) 

 
Задание 4. Опишите нормативные кризисы младенческого воз-

раста: 
● кризис новорожденности; 
● кризис одного года. 
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Задание 5. Охарактеризуйте основные возрастные задачи мла-
денческого периода. 

 

Задание 6. Проанализируйте представленные проблемные си-
туации по следующему плану: 

1) факторы, определяющие особенности психического развития 
в данный возрастной период, и факторы, порождающие проблему, опи-
санную в ситуации; 

2) типичные кризисы и проблемы данного возрастного периода; 
3) описание проблемной ситуации; 
4) формулирование проблемы; 
5) раскрытие противоречий, порождающих проблему, описан-

ную в ситуации; 
6) этапы, механизмы возникновения проблемы, первые внешние 

признаки ее зарождения; 
7) внешние и внутренние показатели (маркеры) зарождающейся 

проблемы; 
8) положительные последствия различных вариантов решения 

проблемы; 
9) отрицательные последствия неразрешенности проблемы; 
10) необходимые условия и действия (что нужно было сделать, 

чтобы предупредить возникновение проблемы и ее отрицательных 
последствий) [18]. 

Проблемные ситуации 
Ситуация 1. Младенец был переведен из родильного дома в уч-

реждение для грудных детей. После приема в дом для ползунков на 
первом году своей жизни он выглядит как ребенок с тяжелой задерж-
кой развития, апатичный, плаксивый, с минимальным контактом с мед-
сестрами и остальными детьми. Лишь в возрасте двух лет мальчик на-
чинает ходить и вокализировать в слогах. С детьми он не играет и не 
хочет сидеть у столика, при приближении кого-либо незнакомого ис-
пуганно плачет, кричит, валяется на полу, прячет голову. Игрушку, 
которую ему дают, он лишь пассивно держит, если ее отбирают, что-
бы дать ему новую, он начинает безутешно плакать. В течение сле-
дующего года происходит, однако, более благоприятная адаптация, 
развитие ускоряется, и по прошествии последующих 10 месяцев, т. е. 
в три с половиной года, он почти полностью сравнивается со своей 
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группой, говорит короткими предложениями, декламирует детские 
стишки, интересуется всем происходящим в учреждении и на дворе 
при прогулке; затруднения в связи с его поведением полностью ис-
чезли [11]. 

Ситуация 2. Восьмимесячный мальчик спокойно спит в коляске 
в многолюдном вагоне метро. Но вот он просыпается, и по мере про-
буждения глаза его наполняются ужасом: он внизу, а вокруг над ним 
стоят незнакомые люди, вагон грохочет. С широко раскрытыми от стра-
ха глазами, осознав, что все чужое и незнакомое, малыш разражается 
громким плачем. Мать стоит за коляской, и он ее или не видит, или 
видит в таком ракурсе, при котором он ее не узнает. Отец пытается 
успокоить малыша и приседает к нему, но, увидев его, ребенок кри-
чит еще сильнее (видимо, отца он видит редко): вид встревоженного, 
а не спокойно улыбающегося отца не успокаивает его. Состояние пе-
реживания страха продолжается, родители не могут понять, что нуж-
но сделать, чтобы успокоить ребенка, пока пожилая женщина не под-
сказывает матери, чтобы та заняла место отца перед ребенком, присе-
ла к нему и погладила его. Ситуация сразу меняется: спокойное лицо 
знакомого человека, поглаживание быстро успокаивают малыша [11]. 

Ситуация 3. Дети, помещенные в дом малютки, бывшие улыб-
чивыми, милыми, спонтанно активными и находившиеся в дружеском 
свободном общении с окружающей средой, становятся весьма замет-
но плаксивыми, грустными, боязливыми, при попытке общения они 
отчаянно прижимаются к взрослому, требуют внимания, перестают 
активно играть. В последующий период углубляется скверное на-
строение и повышается раздражимость ребенка. Постепенно исчезает 
плаксивость и углубляется уход ребенка от окружающего: ребенок 
лежит в кроватке отвернувшись или в патогномической позиции на 
животе. Апатия и замкнутость в дальнейшем развитии возрастают, 
ребенок приобретает оцепеневшее «замерзшее» или меланхолическое 
выражение, он сидит или лежит в течение долгих часов неподвижно 
с широко раскрытыми глазами, летаргически, как бы не воспринимая 
окружающего. Общение с ребенком становится все более трудным и, 
наконец, невозможным. Синдром возникает обычно в период между 
6 и 11 месяцами, он связан с внезапным уходом матери, которая до 
этого времени заботилась о ребенке, и становится ярко выражен спус-
тя 4–6 недель после сепарации [18]. 
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Тема 4. РАННЕЕ ДЕТСТВО 

Общая характеристика раннего детского возраста. 
Социальная ситуация развития в раннем детстве. 
Ведущий вид деятельности ребенка. 
Основные психические новообразования в раннем детстве. 
Проблемы психического развития в раннем детстве. 

4.1. Общая характеристика раннего детского возраста 

К раннему детству относят возрастной период от 1 до 3 лет. 
Степень зависимости ребенка от матери, взрослых снижается по мере 
овладения ходьбой, и, следовательно, появляются новые возможности 
освоения окружающей среды. Происходит разрушение социальной 
ситуации младенчества – ситуации «Мы». Говоря об общепсихологи-
ческих характеристиках периода раннего детства, Л. С. Выготский от-
мечает ситуативность поведения ребенка, связанность ребенка с кон-
кретной ситуацией: он входит в ситуацию, и его поведение целиком 
определяется ею, включается в нее как составная динамическая связь. 
Ребенок раннего возраста в отличие от детей более поздних возрастов 
не привносит в наличную ситуацию знаний о других возможных ве-
щах, его вообще не привлекает ничего, что лежит за пределами этой 
ситуации, ничего, что могло бы ее изменить. Это обусловлено воз-
никновением единства между сенсорными и моторными функциями, 
появляющимися в начале периода раннего детства, а также тесной 
связанностью восприятия и эмоционального отношения [5]. 

Психика ребенка носит преимущественно бессознательный ха-
рактер; произвольная, т. е. сознательная, регуляция поведения прак-
тически отсутствует, регулятивную функцию в основном осуществ-
ляют эмоции. Основными эмоциональными состояниями младенца 
являются общее возбуждение, эмоции неудовольствия и удоволь-
ствия. К. Бриджес отмечает, что в период раннего детства из неудо-
вольствия выделяются эмоции страха, гнева и страдания, равно как из 
удовольствия выделяются радость, привязанность-любовь и собствен-
но удовольствие [1]. 
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4.2. Социальная ситуация развития в раннем детстве 

Основной формой передвижения для ребенка становится ходьба, 
и именно она способствует все большей дифференциации психиче-
ских функций и автономизации ребенка. Манипулируя с предметами 
и выясняя их свойства, что можно видеть еще у младенца, ребенок не 
в состоянии самостоятельно вскрыть назначение и способы употреб-
ления этих предметов. Именно это и составляет основное противоре-
чие данной социальной ситуации развития. Выяснение назначения и спо-
собов употребления предметов возможно только с участием взросло-
го. Именно поэтому социальная ситуация развития в раннем детстве – 
это взаимодействие «ребенок – предмет – взрослый» [12, 20]. Без 
взрослого ребенок не в состоянии овладеть способами употребления 
предмета, закрепленными за ним в культуре. Основной мотив дея-
тельности ребенка заключается в предмете, поэтому предметная дея-
тельность, выступающая в этом возрасте в качестве ведущей, направ-
лена на усвоение ребенком с помощью взрослого способов действия 
с предметами. Изменяется и общение со взрослым: начинает форми-
роваться ситуативно-деловое, а к трем годам – внеситуативно-позна-
вательное общение [8]. Согласно Э. Эриксону, в период раннего дет-
ства развитие должно быть направлено не на зависимость от родите-
лей, а на достижение автономии ребенка [21]. 

4.3. Ведущий вид деятельности ребенка 

Ведущим видом деятельности в раннем детстве является пред-
метно-манипулятивная деятельность. Освоение ребенком предмет-
ных действий идет от манипулятивной деятельности, элементы кото-
рой можно наблюдать в младенческом возрасте (акты хватания и под-
ражания), к собственно предметной (социально закрепленное исполь-
зование предметов). На первом этапе наблюдается свободное мани-
пулирование (1 год и 1 месяц), в процессе которого ребенок выясняет 
свойства предметов (например, твердость, гладкость, форму, цвет, вкус 
и т. п.) [1, 20]. Далее формируются предметные действия: соотнося-
щие – такие действия ребенка, как складывание матрешки, нанизыва-
ние колец пирамиды, закрывание коробки крышкой, складывание ку-
биков и т. п. (1 год 3 месяца), и орудийные – те, в которых способ дей-
ствия жестко фиксирован назначением предмета (ложкой едят, каран-
дашом рисуют, молотком стучат и т. п.). К двум годам формируются 
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основы предметной деятельности (использование предметов по назна-
чению: куклу ребенок качает, машинку везет, карандашом рисует). 
Дальнейшее развитие предметной деятельности связано с использова-
нием предметов в новом качестве, такие замещающие действия являют-
ся предпосылкой игровой деятельности дошкольника. 

По мнению Д. Б. Эльконина, предметное действие ребенка раз-
вивается в двух направлениях. Во-первых, это переход от совместно-
го со взрослым исполнения к самостоятельному, что приводит к выде-
лению взрослого как образца действия, с которым ребенок начинает 
себя сравнивать. Во-вторых, это развитие средств и способов ориен-
тации ребенка в условиях осуществления предметного действия. Так-
же внутри предметной деятельности зарождаются новые виды дея-
тельности – игра и продуктивная деятельность (рисование, лепка, 
конструирование) [20]. 

В рамках ведущей предметно-манипулятивной деятельности че-
рез освоение способов действий с предметами у ребенка развиваются 
речь, смысловое обозначение вещей, обобщенное восприятие пред-
метного мира и наглядно-действенное мышление [1]. 

4.4. Основные психические новообразования 
в раннем детстве 

Центральным новообразованием раннего детства является воз-
никновение у ребенка сознания, которое выступает в виде его собст-
венного детского Я, представлений о себе и полоролевой идентично-
сти. К составляющим образа Я ребенка И. И. Раку относит узнавание 
себя на фотографии, чувство собственности, чувство эмпатии, отно-
шение к себе: «Я хороший», «Я красивый». В развитии образа Я автор 
выделяет четыре этапа [13]. В период от 1 до 2–2,5 лет (1–3-й этапы) 
появляются и становятся сформированными представления и знания 
о себе, положительное эмоциональное отношение к себе («я хоро-
ший»), происходит выделение и узнавание своего физического обли-
ка, самоузнавание в жизни и на фотографии, появляется представле-
ние о себе как субъекте действий: фиксируется чувство собственно-
сти («это моя игрушка»), отмечается полоролевая идентификация («я 
мальчик», «я девочка»), возникает чувство эмпатии, ребенок способен 
оказать влияние на поведение других детей. На 4-м этапе (2,5–3 года) 
резко возрастает роль индивидуального опыта ребенка в ходе форми-
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рования образа себя. Обостряется его чувствительность к успеху или 
неуспеху своих действий, к оценкам со стороны взрослых, что сопро-
вождается эмоциональными реакциями ребенка. В 2–2,5 года это про-
является в назывании себя сначала собственным именем (например, 
ребенок по имени Вова подносит ко рту лошадки мисочку и говорит: 
«Вова кормит лошадку»), а затем именем другого человека. Называ-
ние себя собственным именем является симптомом того, что ребенок 
не только фактически производит какое-либо действие, но и понима-
ет, что именно он производит это действие [13, 15]. К трем годам об-
наруживается осознание себя как отдельного активного субъекта, са-
моуправляющегося, имеющего свои чувства, желания и возможности. 
Все это проявляется в кризисе трех лет [4]. 

По мнению О. Б. Дарвиш, центральными новообразованиями ран-
него детства являются развитие самостоятельной ходьбы и овладе-
ние прямой походкой, освоение речи и предметной деятельности [6]. 
Овладение телом и способность передвижения «человеческим спосо-
бом» приводят к тому, что ребенок вступает в период более свободного 
и самостоятельного общения с внешним миром. В раннем детстве речь 
ребенка развивается от примитивных называний до осознанного выра-
жения мысли. Развитие речи идет по двум направлениям: совершенст-
вуется понимание речи взрослых, формируется собственная активная 
речь (от использования нескольких слов ребенком в возрасте одного го-
да к построению предложений в возрасте трех лет). Ребенок начинает 
осваивать грамматический строй речи, семантику языка. 

Характеризуя познавательную сферу, можно отметить доминиро-
вание восприятия и влияние его на все другие познавательные процессы. 
Согласно Л. С. Выготскому, к важнейшим новообразованиям данного 
возраста следует относить восприятие, впервые возникающее как диф-
ференцированная система отдельных функций, в основе которой лежит 
обобщение [5]. Основная форма мышления – наглядно-действенное 
мышление, основанное на внешних ориентировочных действиях, реали-
зуемое в основном с помощью таких мыслительных операций, как срав-
нение и обобщение (используется связь между предметами для достиже-
ния цели и устанавливаются новые связи между свойствами предметов 
при практических действиях с ними). Память и внимание непроизвольны 
и неустойчивы, развиваются в связи с развитием речи ребенка, приобре-
тая элементы произвольности. На основе этого начинает формироваться 
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знаково-символическая функция сознания как обобщенная способность 
к осуществлению различения обозначения и обозначаемого и, следова-
тельно, к выполнению действий замещения реального предмета знаком. 
Развитие символической функции проявляется и в графических действи-
ях ребенка, впоследствии переходящих в изобразительную деятельность. 

4.5. Проблемы психического развития в раннем детстве 

Можно выделить следующие факторы, определяющие возник-
новение проблем психического развития в раннем детстве: выражен-
ная левосторонняя асимметрия и смешанная латеральность, неэффек-
тивность коррекции послеродовых травм и других физиологических 
проблем, несвоевременное формирование психических функций, ха-
рактер детско-родительских отношений. 

Проблемы развития в раннем детстве: 
● страх и тревога; 
● развитие в направлении формирования стыда и сомнения вме-

сто независимости; 
● неудовлетворенность притязаний на признание и внимание; 
● расстройства привязанности; 
● обострение кризиса трех лет (капризы, упрямство, негативизм) 

при неправильных действиях родителей [14]. 

Задания и темы для самоподготовки 

В процессе самостоятельной работы при выполнении заданий 
и разработке тем рекомендуется использовать источники, представ-
ленные в списке литературы в конце темы. Особое внимание уделите 
работам отечественных и зарубежных авторов [2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 
16, 17, 18, 19]. 

1. Обоснуйте, почему ведущую деятельность раннего детства 
называют орудийно-предметной. 

2. Опишите, какие функции выполняет взрослый в совместной 
предметной деятельности с ребенком. 

3. Охарактеризуйте предпосылки возникновения сюжетно-роле-
вой игры. 

4. Охарактеризуйте роль взрослого в становлении детской игры. 
5. Опишите, как складываются отношения ребенка со сверстни-

ками в раннем детстве. 
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6. Обоснуйте, почему раннее детство считают сензитивным пе-
риодом для речевого развития. 

7. Кризис трех лет и его психологическая сущность. 
8. Трудности, переживаемые ребенком в разрешении конфликта 

«автономия против стыда и сомнения» (Э. Эриксон). 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте 5 тестовых заданий разной формы по изу-
ченной теме, пользуясь дополнительными материалами, содержащи-
мися в предложенной литературе. 

Образцы разных форм тестовых заданий 
1. Выберите номер правильного варианта ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
 

2. Установите соответствие. 
 

Название Содержание 
1. А. 
2. Б. 
3. В. 
4. Г. 
 Д. 
 Е. 
 Ж. 

 
3. Дополните. 
……………………………… – это _________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

 

4. Установите правильную последовательность. 
 

А. 
Б. 
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В. 
Г. 
Д. 
Е. 

 
5. Выберите все номера правильных вариантов ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
5._____________________________________________________. 
 
Задание 2. Дайте определения понятий и опишите: 
● предметное действие; виды предметных действий, этапы раз-

вития предметных действий; 
● предметная игра; виды предметных игр. 
 
Задание 3. Заполните таблицу и раскройте содержание основ-

ных структурных компонентов раннего детского возраста: 
● социальной ситуации развития; 
● ведущего вида деятельности; 
● центрального возрастного новообразования. 
 

Развитие 
познава-
тельных 
процессов 

Развитие эмо-
ционально-
волевой сфе-

ры 

Развитие по-
требностно-
мотивацион-
ной сферы 

Развитие ре-
чи, общения 
и межличност-
ных отноше-

ний 

Развитие са-
мосознания 
и личностных 
особенностей 

Ощущение 
Восприятие 
Внимание 
Память 
Мышление 
Воображе-
ние  

Эмоции 
Чувства 
Произвольность 
психических 
процессов 

Потребности 
Мотивы 

Речь 
Виды общения 

Биопсихиче-
ские (темпера-
мент) и индиви-
дуально-психо-
логические (ха-
рактер) свойст-
ва 
Самосознание 
(самооценка) 
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Задание 4. Опишите один из нормативных кризисов раннего 
детства: 

● кризис одного года; 
● кризис трех лет. 
 

Задание 5. Охарактеризуйте основные возрастные задачи ранне-
го детства. 

 

Задание 6. Проанализируйте представленные проблемные си-
туации по следующему плану: 

1) факторы, определяющие особенности психического развития 
в данный возрастной период, и факторы, порождающие проблему, опи-
санную в ситуации; 

2) типичные кризисы и проблемы данного возрастного периода; 
3) описание проблемной ситуации; 
4) формулирование проблемы; 
5) раскрытие противоречий, порождающих проблему, описан-

ную в ситуации; 
6) этапы, механизмы возникновения проблемы, первые внешние 

признаки ее зарождения; 
7) внешние и внутренние показатели (маркеры) зарождающейся 

проблемы; 
8) положительные последствия различных вариантов решения 

проблемы; 
9) отрицательные последствия неразрешенности проблемы; 
10) необходимые условия и действия (что нужно было сделать, 

чтобы предупредить возникновение проблемы и ее отрицательных 
последствий) [14]. 

Проблемные ситуации 
Ситуация 1. Трехлетний малыш не укладывается спать, не разде-

вается, а требует, чтобы его отпустили гулять, кричит. Родители согла-
шаются с ним и разрешают идти гулять, но при условии, что, поскольку 
тот идет гулять один, он должен знать адрес и уметь прочитать его на 
доме. Если он готов выполнить эти условия, то может идти. Мальчик не 
может правильно повторить адрес, а читать еще не умеет. Через некото-
рое время мальчик соглашается с тем, что пока ему не удастся выпол-
нить эти условия, успокаивается и остается дома [14]. 
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Ситуация 2. Каждый раз, когда семья собирается на дачу, Дане 
дают его рюкзачок, с тем чтобы он сам взял те игрушки, которые ему 
хочется или которые ему нужны. В первый раз Даня отнесся к этому 
несерьезно и в рюкзачок практически ничего не положил. Уже в элек-
тричке он начал требовать то одну, то вторую игрушку, плакать 
и кричать. Родителям пришлось объяснить, почему этих игрушек нет. 
Во все последующие поездки на дачу Даня начинал активно собирать 
свой рюкзак и брал то, что хотел. Но если каких-то игрушек ему по-
том недоставало, то он не требовал их у родителей, так как знал, что 
рюкзак собирал сам [14]. 
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Тема 5. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Общая характеристика дошкольного возраста. 
Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. 
Ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. 
Основные психические новообразования дошкольника. 
Проблемы психического развития дошкольника. 

5.1. Общая характеристика дошкольного возраста 

Возрастные границы дошкольного возраста включают период от 
3 до 6 лет. В рамках дошкольного периода принято выделять младший 
дошкольный возраст (3–4 года), средний (4–5 лет) и старший (5–6 лет). 
При этом 3–4 года – возраст освоения ребенком тонкой моторики кис-
ти и обособленных движений рук и ног, средний дошкольный возраст – 
период освоения совместной деятельности, а возраст 5–6 лет – собст-
венно дошкольный период, этап подготовки к школе. 

5.2. Социальная ситуация развития 
в дошкольном возрасте 

Отделение ребенка от взрослого к концу раннего возраста фор-
мирует предпосылки для создания новой социальной ситуации разви-
тия. Впервые ребенок выходит за пределы своего семейного мира 
и устанавливает отношения с миром взрослых людей. Идеальной фор-
мой, с которой ребенок начинает взаимодействовать, становится мир 
социальных отношений. Согласно эпигенетической теории Э. Эриксо-
на, благоприятным вариантом развития ребенка является формирова-
ние инициативы в противовес чувству вины [34]. 

Противоречие этой социальной ситуации развития Д. Б. Элько-
нин видит в том, что ребенок является членом общества, вне общест-
ва он жить не может, и основная его потребность – жить общей жиз-
нью со взрослыми. Но осуществить это в современных исторических 
условиях невозможно, и жизнь ребенка проходит при опосредствован-
ной, а не прямой связи с миром. Ребенок стремится к самостоятель-
ности. Из этого противоречия рождается ролевая игра – самостоя-
тельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых [32, 33]. 
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Игра возникает тогда, когда появляются не реализуемые непо-
средственно тенденции ребенка действовать как взрослый и вместе 
с тем сохраняется характерная для раннего детства тенденция к не-
медленной реализации желаний. Сущность игры, по Л. С. Выготско-
му, состоит в том, что она есть исполнение обобщенных желаний ре-
бенка, основным содержанием которых является система отношений 
со взрослыми. Характерная черта игры в том, что она позволяет ре-
бенку выполнять действие при отсутствии условий реального дости-
жения его результатов, поскольку мотив его заключен не в получении 
результата, а в самом процессе выполнения действия [7]. Лошадка за-
меняется палочкой, и ребенок «едет» на ней потому, что ему важно 
ехать, а не доехать. Действие, воспроизводимое в игре, и фактические 
его операции сами по себе являются вполне реальными, но наблюда-
ется явное несовпадение содержания действия (например, «управле-
ние автомобилем») и его операций (вращение случайно попавшегося 
колесика). Оно приводит к тому, что ребенок начинает выполнять иг-
ровое действие в воображаемой ситуации. Возникает потребность 
в общении с другими детьми и в совместной деятельности [18]. 

Кроме игровой деятельности у дошкольника активно развиваются 
продуктивные виды деятельности (рисование, конструирование). 

5.3. Ведущий вид деятельности ребенка 
дошкольного возраста 

Ведущим видом деятельности дошкольника является сюжетно-
ролевая игра. Она составляет и условия, и основной фактор психиче-
ского развития ребенка, стремящегося к взрослости. Игра – это во-
площение ориентировочной деятельности. В игре ребенок моделирует 
смыслы человеческого существования и формы межличностных от-
ношений, существующие в обществе. Именно поэтому игра – это ве-
дущая деятельность ребенка, позволяющая ему «прорабатывать» те 
стороны взрослой жизни, которые невозможно прожить в его реаль-
ной детской жизни [1, 7, 18]. 

Согласно теории Ж. Пиаже, игра – это мостик между конкрет-
ным опытом ребенка и абстрактным мышлением. В связи с этим важ-
нейшей функцией игры является ее символический характер [22]. 
Возникновение игры возможно только на базе развитой способности 
ребенка к обобщению. Для настоящей игры дошкольника характерно 
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то, что под одним действием подразумевается другое, под одним 
предметом – другой. В игре дети организуют свой опыт. Она придает 
конкретную форму и выражение внутреннему миру ребенка. Функции 
игры: средство общения детей, выражение чувств ребенка, понимание 
и осмысление жизненных ситуаций. 

Составляющие сюжетно-ролевой игры: тема (область действи-
тельности, которую ребенок воспроизводит в игре); сюжет (последо-
вательность событий, разыгрываемых в игре); роль (обязательный на-
бор поведенческих моделей и правил); содержание (для младших до-
школьников это многократное повторение какого-либо действия с пред-
метом; для средних – моделирование деятельности взрослых и эмоцио-
нально значимых ситуаций, выполнение роли; для старших – соблю-
дение правил игры); игровой материал и игровое пространство (иг-
рушки и разнообразные другие предметы); ролевые и реальные отно-
шения (первые отражают отношение к сюжету и роли, а вторые вы-
ражают отношение к качеству и правильности выполнения роли). 

В детской психологии выделяют следующие этапы развития иг-
ры: 1) предметная игра – в младшем дошкольном возрасте; 2) ролевая 
игра – в среднем; 3) игра с правилами – в старшем дошкольном воз-
расте. В целом развитие игры идет от ее индивидуальных форм к со-
вместным [25]. 

Игра способствует становлению не только общения со сверст-
никами, но и произвольного поведения ребенка. 

5.4. Основные психические новообразования 
дошкольника 

Центральным новообразованием дошкольного возраста многие 
авторы считают формирование основ произвольности психических 
процессов ребенка. 

Мышление в дошкольном возрасте переходит от наглядно-дей-
ственного к наглядно-образному и в конце периода – к словесному. 
От решения задач, требующих установления связей и отношений ме-
жду предметами и явлениями во внешнем плане, с помощью внешних 
действий ребенок переходит к решению их в уме с помощью образов 
и элементарных интеллектуальных действий. Формируются обобще-
ния, закрепляющиеся в понятиях, приемы классификации, элементы 
умственного моделирования, что свидетельствует об овладении деть-
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ми знаковой деятельностью и становлении предпосылок понятийного 
мышления. На протяжении дошкольного возраста совершенствуются 
функции планирования и контроля над собственными интеллектуаль-
ными действиями. 

Основным видом мышления является наглядно-образное, что 
соответствует дооперациональному интеллекту (мышлению в пред-
ставлениях) согласно терминологии Ж. Пиаже [22]. В дошкольном 
возрасте проявляется эгоцентричность мышления – своеобразная ин-
теллектуальная позиция ребенка, когда в освоении отношений между 
предметами он может оценивать их только с одной своей собственной 
позиции и оказывается не в состоянии мысленно изменить точку от-
счета – понять, как воспринимается предмет с позиции другого чело-
века (например, эксперимент Ж. Пиаже «Три горы»). Ребенок и сам 
не попадает в сферу собственного отражения, не может посмотреть на 
себя со стороны, сменить позицию, точку зрения, потому что не спо-
собен свободно производить преобразования системы отсчета, начало 
которой жестко связано с ним самим, с его Я. Примерами интеллекту-
ального эгоцентризма являются факты, когда ребенок при перечисле-
нии членов своей семьи себя в их число не включает [22]. Феномены 
Ж. Пиаже подтверждают, что только к концу старшего дошкольного 
возраста складывается ориентировка в пространстве, независимая от 
собственной позиции ребенка, преодолевается эгоцентризм мышле-
ния и речи. 

Восприятие становится особой познавательной деятельностью – 
осмысленной, целенаправленной. В нем выделяются произвольные дей-
ствия – наблюдение, рассматривание, поиск, анализ. Ребенок усваива-
ет сенсорные эталоны (цвет, форма, размер, взаиморасположение и со-
отношение предметов). 

Память и внимание также становятся произвольно регулируе-
мыми, увеличивается их объем. 

Развивается речь ребенка: от ситуативной к внеситуативной, кон-
текстной и объяснительной речи. Рассуждения превращаются в спо-
соб решения интеллектуальных задач, а речь становится орудием 
мышления и средством познания, интеллектуализации познаватель-
ных процессов. На протяжении дошкольного возраста речевое сопро-
вождение действий сдвигается с конца действия к его началу, беря на 
себя планирующие, предвосхищающие функции [25]. Происходит 
развитие грамматического, фонетического и смыслового аспектов ре-
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чи. В речевой сфере также обнаружен феномен эгоцентрической речи 
дошкольника, обращенной им к себе самому. На протяжении всего 
дошкольного возраста эта речь идет на убыль, подвергается интерио-
ризации, превращается во внутреннюю и в этой форме сохраняет свою 
планирующую функцию. Эгоцентрическая речь является промежу-
точной ступенью, переходной формой между внешней и внутренней 
речью ребенка. 

Таким образом, в дошкольном возрасте психические процессы 
начинают интериоризироваться и становиться высшими психически-
ми функциями [10]. 

В игре и других видах деятельности дошкольника (рисовании, 
самообслуживании, общении) рождаются такие новообразования, как 
иерархия мотивов, воображение, начальные элементы произвольно-
сти, понимание норм и правил социальных взаимоотношений. 

Развитие личности дошкольника связано с появлением соподчи-
нения мотивов, нарастанием произвольности поведения, освоением 
ряда нравственных норм, психосексуальной идентификацией, форми-
рованием приблизительной временно́й перспективы, обретением бо-
лее адекватной и устойчивой самооценки, появлением элементов со-
циальной и личностной рефлексии, развитием высших чувств [20]. 
Результатом начинающейся дифференциации внешней и внутренней 
жизни, по мнению Л. С. Выготского, является утрата детской непо-
средственности, непроизвольности поведения, что служит предпо-
сылками к переживанию кризиса семи лет [8]. 

5.5. Проблемы психического развития дошкольника 

Основные факторы, определяющие проблемы развития в до-
школьный период: родительская позиция в отношении изменений, про-
исходящих с ребенком; родительская депривация (насилие, непони-
мание, угрозы, завышенные требования, конфликтная семья, автори-
таризм, отсутствие заботы о ребенке, его нуждах, недостаточное внима-
ние к ребенку, его проблемам, вопросам и т. п.); индивидуально-лич-
ностные особенности ребенка, провоцирующие проблемы в развитии 
(акцентуации характера по истероидному, сензитивному, неустойчиво-
му и другим типам, строптивость, ярко выраженные черты меланхо-
лического или холерического темперамента и т. п.); состояние здоро-
вья и его последствия, влияющие на психическое развитие; развитие 
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взаимоотношений с социумом (в дошкольном учреждении, с членами 
расширенной семьи, братьями, сестрами и т. д.). 

Проблемы психического развития дошкольника: 
● когнитивная незрелость; 
● страхи ребенка; 
● агрессия и агрессивное поведение; 
● противоречие между инициативой (потребностью в овладении 

окружающей средой, во взаимоотношениях) и чувством вины (отчуж-
дением); 

● трудности понимания эмоций других и регуляции своих эмо-
циональных переживаний; 

● полимотивированность поведения: конфликт и соподчинение 
мотивов [23]. 

Задания и темы для самоподготовки 

В процессе самостоятельной работы при выполнении заданий и 
разработке тем рекомендуется использовать  источники, представлен-
ные в списке литературы в конце темы. Особое внимание уделите ра-
ботам отечественных и зарубежных авторов [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 35]. 

1. Специфика социальной ситуации развития в дошкольном детстве. 
2. Сущность понятия «общественный взрослый». 
3. Опишите, как развивается содержательная сторона игры на 

протяжении дошкольного возраста. 
4. Обоснуйте, почему детская игра может быть названа школой 

произвольности поведения. 
5. Различие сфер общения дошкольника со взрослыми и со сверст-

никами. 
6. Сенсорные эталоны и их роль в познавательном развитии ре-

бенка-дошкольника. 
7. Охарактеризуйте основные психологические новообразования 

дошкольного детства. 
8. Агрессивность детей дошкольного возраста (причины и про-

явления). 
9. Страхи дошкольников (нормативные и ненормативные). 
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Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте 5 тестовых заданий разной формы по изу-
ченной теме, пользуясь дополнительными материалами, содержащи-
мися в предложенной литературе. 

Образцы разных форм тестовых заданий 
 

1. Выберите номер правильного варианта ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
 

2. Установите соответствие. 
 

Название Содержание 
1. А. 
2. Б. 
3. В. 
4. Г. 
 Д. 
 Е. 
 Ж. 

 
3. Дополните. 
……………………………… – это _________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

 
4. Установите правильную последовательность. 
 

А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 
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5. Выберите все номера правильных вариантов ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
5._____________________________________________________. 
 
Задание 2. Дайте определения понятий и опишите: 
● сюжетно-ролевая игра; структура, этапы развития сюжетно-ро-

левой игры, виды сюжетно-ролевых игр; 
● общение дошкольника со сверстниками; типы общения со 

сверстниками: пассивно-положительный, эгоистический, конкурент-
ный, личностный и неустойчивый; 

● продуктивная деятельность дошкольника: рисование, конст-
руирование; 

● половая идентификация; 
● эгоцентрическое мышление в концепции Ж. Пиаже. 
 

Задание 3. Заполните таблицу и раскройте содержание основных 
структурных компонентов дошкольного возраста: 

● социальной ситуации развития; 
● ведущего вида деятельности; 
● центрального возрастного новообразования. 
 

Развитие по-
знаватель-
ных процес-

сов 

Развитие эмо-
ционально-во-
левой сферы 

Развитие по-
требностно-
мотивацион-
ной сферы 

Развитие речи, 
общения 

и межличност-
ных отношений 

Развитие са-
мосознания 
и личностных 
особенностей

Ощущение 
Восприятие 
Внимание 
Память 
Мышление 
Воображе-
ние  

Эмоции 
Чувства 
Произвольность 
психических 
процессов 

Потребности 
Мотивы 

Речь 
Виды общения 

Биопсихичес-
кие (темпера-
мент) и инди-
видуально-пси-
хологические 
(характер) свой-
ства 
Самосозна-
ние (самооцен-
ка) 
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Задание 4. Опишите нормативные кризисы дошкольного возраста: 
● кризис трех лет; 
● кризис семи лет. 
 

Задание 5. Охарактеризуйте основные возрастные задачи до-
школьного возраста и их специфику в современном обществе. 

 

Задание 6. Составьте компендиум методик по теме «Методики 
диагностики детей дошкольного возраста». Самостоятельно осущест-
вите поиск и табулирование сведений о методиках диагностики позна-
вательной, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной и меж-
личностной сфер, а также личностных особенностей дошкольников 
(не менее 5 методик на каждый феномен). 

 

Название 
метода / 
методики 

(автор, год 
издания) 

Предмет 
диагностики 

Названия 
шкал 

Примечание по 
процедуре про-
ведения и воз-
растные рамки 
применения 

Источник  
литературы 

     
 
Задание 7. Составьте компендиум психотехнологий по теме 

«Психотехнологии развития детей дошкольного возраста». Самосто-
ятельно осуществите поиск и табулирование сведений о психотехно-
логиях коррекции и развития познавательной, речевой, эмоциональ-
но-волевой, потребностно-мотивационной, коммуникативной, мораль-
но-нравственной сфер, а также личностных особенностей дошкольни-
ков (не менее 5 упражнений на каждый феномен). 

 

Название 
упражне-

ния 
Цель Содержание 

упражнения 

Оборудование 
и материалы, вре-
мя проведения, 

возрастные рамки 
применения 

Источник  
литературы 

     
 
Задание 8. Проанализируйте представленные проблемные си-

туации по следующему плану: 
1) факторы, определяющие особенности психического развития 

в данный возрастной период, и факторы, порождающие проблему, 
описанную в ситуации; 
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2) типичные кризисы и проблемы данного возрастного периода; 
3) описание проблемной ситуации; 
4) формулирование проблемы; 
5) раскрытие противоречий, порождающих проблему, описан-

ную в ситуации; 
6) этапы, механизмы возникновения проблемы, первые внешние 

признаки ее зарождения; 
7) внешние и внутренние показатели (маркеры) зарождающейся 

проблемы; 
8) положительные последствия различных вариантов решения про-

блемы; 
9) отрицательные последствия неразрешенности проблемы; 
10) необходимые условия и действия (что нужно было сделать, что-

бы предупредить возникновение проблемы и ее отрицательных по-
следствий) [23]. 

Проблемные ситуации 
Ситуация 1. Робин – яркий и очень способный четырехлетка. 

В последнее время он проявляет интерес к деятельности инженера. 
Его картины изображают внутреннее пространство фабрик, лодок и са-
молетов. Однажды утром он строит большой корабль, соединяя боль-
шой зеленый ящик, длинную доску и верхушку шкафа для кубиков. 
Он хочет как-то особенно соединить ящик с доской, но она не дер-
жится. Ничего не получается. Миссис Снайдер, как может, старается 
положить большую доску там, где он хочет, но он начинает плакать. 

Робин :  Миссис Снайдер, уходите. Я не хочу, чтобы вы тут бы-
ли [26]. 

Ситуация 2. Однажды утром Фая увлеченно играет с водой в ра-
ковине. Другие дети видят, что она получает удовольствие, и тоже 
начинают играть в раковине. Постепенно Фаю вытесняют. Она падает 
на колени и начинает плакать. 

Миссис  Снайдер :  Ты хочешь играть в раковине? 
Фая  (еще плача): Да. 
Миссис  Снайдер :  И ты хотела бы сказать детям: «Не делай-

те так. Я тоже хочу играть». 
Фая посмотрела на миссис Снайдер задумчивыми глазами, вста-

ла и втиснулась обратно к раковине [26]. 
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Ситуация 3. Пэт первый день в детском саду. Пэт видит Роя, иг-
рающего с маленькой пожарной машиной. Рой занят, приспосабливая 
к машине шланг, убирая угли, отгоняя машину на воображаемую по-
жарную станцию. Пэт наблюдает несколько секунд, а затем хватает 
машину. Рой пытается тянуть ее к себе, но Пэт держит крепко, а затем 
начинает толкать Роя ногами. Драка перерастает в настоящее сраже-
ние с плачущими и тянущими машину к себе мальчиками. 

Мисс  С .  (обнимая каждого, чтобы могли разговаривать): По-
дождите. 

Рой  (все еще пытаясь схватить): Она моя. 
Пэт  (держа машину вне досягаемости Роя): Я хочу ее! 
Рой :  Он взял ее! 
Пэт :  Она моя! 
Мисс  С . :  Рой, ты играл с машинкой, а Пэт взял ее у тебя. 

(Мисс С. старается вернуться к ситуации, в которой чувства возникли. 
Пэт все еще старается освободиться.) Пэт, тебе очень понравилась 
машина. Ты тоже хочешь с ней играть? (Мисс С. берет машину. Пэт 
все еще не хочет отдавать ее, но уже перестает бороться.) 

Пэт :  Но я хочу ее. 
Мисс  С . :  Пэт, ты действительно хочешь ее. Поэтому, Рой, по-

играй, пока твоя очередь не кончится. Пэт, потом ты сможешь играть 
с машиной. (Мисс С. отдает ее Рою. Пэт опять начинает плакать.) 
Рой, я скажу тебе, когда твоя очередь кончится. (Пэт продолжает пла-
кать. Это больше похоже на хныканье.) 

Мисс  С . :  Пэт, тяжело ждать своей очереди, да? (Пэт переста-
ет плакать.) Пэт, тебе хочется подключить к машине шланг и заливать 
огонь? 

Пэт :  Да, я хочу сейчас. 
Мисс  С . :  Пэт, тебе очень нравится играть с машиной, но Рою 

тоже очень нравится. Ему будет тяжело отдать машину тебе, когда я 
скажу, что пришла твоя очередь. (После короткой паузы.) Рой, еще 
одна минута, а потом будет очередь Пэта играть с машиной. (Рой не-
сет машину Пэту.) [26]. 

Ситуация 4. Ребенок очень привязан к родителям, к своему до-
му, но его насильно отдают в детский сад. Там он плачет, просится 
домой, но воспитатели его удерживают и наказывают за такое своево-
лие. Ребенок начинает в их присутствии молчать. Несколько раз ре-
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бенок протестовал тем, что убегал из детского сада, но его быстро об-
наруживали и наказывали. Тогда у него не было иного выхода, как 
молчать. И он упорно молчал. Когда родители его забирали домой, он 
говорил прекрасно, но стоило ему опять оказаться в детском коллек-
тиве, вновь молчал. Так продолжалось полгода. Обескураженные 
этим родители перевели его в новый детский сад. Там он первое вре-
мя говорил хорошо, но потом кто-то из воспитателей его обидел, и он 
опять замолчал. Эта реакция протеста все более расширялась, она пе-
ренеслась на всех воспитателей, а не только на обидчиков [5]. 

Ситуация 5. Девочка (4,5–5 лет) нарисовала рисунок: море, ко-
раблик, солнышко. Ребенок, вполне удовлетворенный результатом, 
с воодушевлением пошел показывать свое произведение маме. Мама, 
увидев рисунок, достаточно жестко раскритиковала его. 

Мама :  Разве ты когда-нибудь видела настоящее море? 
Дочь :  Нет, только на картинке, в мультике. 
Мама :  Разве ты знаешь, как выглядят настоящие корабли? 
Дочь :  Нет… 
Мама :  Это не похоже на море, моря не бывают такого цвета, 

и корабль не похож на настоящий. Никогда не рисуй того, чего не ви-
дела, и вообще, ты еще маленькая, рисовать не умеешь. Никогда не 
делай того, чего не умеешь, иначе все будут над тобою смеяться. Зай-
мись лучше чем-нибудь полезным. 

Обиженная девочка молча пошла на кухню, скомкала и выбро-
сила рисунок, после чего плакала в комнате. При этом чувствовала 
себя виноватой. Коробку с карандашами сложила в ящик уже навсе-
гда [23]. 
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Тема 6. МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Общая характеристика младшего школьного возраста. 
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. 
Ведущий вид деятельности младшего школьника. 
Основные психические новообразования младшего школьника. 
Проблемы психического развития младшего школьника. 

6.1. Общая характеристика 
младшего школьного возраста 

Границы младшего школьного возраста во многом определяют-
ся особенностями современной системы образования Российской Фе-
дерации. Возрастной период начинается с поступления ребенка 
в школу и завершается переходом после 4-го класса с этапа начально-
го на этап среднего общего образования (из начальной школы в сред-
нюю). В работе Г. Крайга этот возрастной период назван «среднее 
детство», а его границы составляют от 6 до 12 лет [10]. 

Именно в младшем школьном возрасте наиболее существенным 
фактором развития личности ребенка являются условия развития 
в сравнении с более ранними возрастами, когда биологические фак-
торы выступают ведущими детерминантами развития, или с после-
дующими возрастами, когда внутренняя позиция личности становится 
значимым фактором развития [15]. 

6.2. Социальная ситуация развития 
в младшем школьном возрасте 

В младшем школьном возрасте происходит смена образа и стиля 
жизни: новые требования, новая социальная роль ученика. Меняются 
восприятие своего места в системе отношений, интересы, ценности 
ребенка. В школе он приобретает не только новые знания и умения, 
но и определенный социальный статус в новой референтной группе. 
Дети все больше времени проводят со сверстниками, преимуществен-
ного одного с ними пола. Усиливается конформизм. Изменяются и вза-
имоотношения со взрослыми. В жизни младшего школьника появля-
ется новый значимый взрослый – учитель. 
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6.3. Ведущий вид деятельности 
младшего школьника 

Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте – учебная. 
Ее характеристики – результативность, обязательность, произвольность. 
В структуру учебной деятельности входят: 1) учебная задача – то, что 
ученик должен освоить; 2) учебное действие – то, что ученик должен 
сделать, чтобы обнаружить свойства изучаемого предмета, действие, 
с помощью которого он изменяет (реконструирует) учебный материал 
с целью его освоения; 3) контроль – действие, с помощью которого про-
водится проверка на соответствие между сделанным и образцом; 
4) оценка – определение того, достиг ли ученик результата или нет [16, 
21]. Компоненты учебной деятельности (по Д. Б. Эльконину): мотива-
ция, учебная задача, учебные операции, контроль и оценка [22]. Одной 
из ведущих задач младшего школьного возраста является овладение 
всеми компонентами учебной деятельности, а также формирование на 
этой основе центральных новообразований возраста. 

6.4. Основные психические новообразования 
младшего школьника 

Центральными психическими новообразованиями младшего школь-
ного возраста, согласно О. Б. Дарвиш, являются произвольность пси-
хических процессов, рефлексия (личностная, интеллектуальная), внут-
ренний план действий (планирование в уме, умение анализировать) [8]. 

Развитие мышления младшего школьника соответствует стадии 
конкретных операций (от 6–7 до 11–12 лет), согласно теории Ж. Пи-
аже. Этот уровень возникает тогда, когда ребенок способен понять, 
что два признака объекта (например, его форма и количество вещест-
ва в нем) не зависят друг от друга (форма стаканов не влияет на коли-
чество воды в них) [17]. Очевидно, что мышление ребенка при этом 
уже не определяется только возможностями восприятия, как это было 
в дошкольном возрасте. 

Одной из центральных характеристик познавательного развития 
детей младшего школьного возраста является появление у них пред-
ставления о сохранении, что свидетельствует о переходе от эгоцентри-
ческой к объективной оценке вещей. Представление о сохранении и об-
ратимость мышления – это необходимые условия для классификации, 
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группировки предметов, явлений и событий. Завершается начавшийся 
в старшем дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к сло-
весно-логическому мышлению. В процессе обучения формируются на-
учные понятия, что свидетельствует о появлении основ теоретическо-
го мышления. 

Развитие речи характеризуется появлением письменной речи 
и формированием ее компонентов: орфографического (правильное 
написание слов), грамматического (построение предложений, образо-
вания морфологических форм) и пунктуационного (расстановка зна-
ков препинания) [15]. 

Происходит дальнейшее становление произвольности познава-
тельных процессов. В учебной деятельности развиваются все виды 
памяти: долговременная, кратковременная и оперативная. 

Развитие личности младшего школьника происходит в связи 
с формированием у него внутренней позиции, результатом чего явля-
ется его произвольное поведение [16, 18]. Во внутренней позиции от-
ражается определенное место, которое ребенок занимает в социуме. 
Интенсивно развивается эмоциональная сфера, способность понимать 
свои эмоции и эмоции других людей. Эмоциональное развитие боль-
ше, чем раньше, зависит от того опыта, который ребенок приобретает 
вне дома. Дети становятся способны устанавливать относительно устой-
чивые межличностные отношения, например дружить, как правило, 
со сверстником того же пола. 

6.5. Проблемы психического развития 
младшего школьника 

Факторы, определяющие проблемы психического развития в млад-
шем школьном возрасте: слабое физическое здоровье; наличие про-
блем развития, не решенных на предыдущих возрастных этапах; вы-
сокие требования образовательной программы школы как института 
образования (требования, содержание, характер образовательной сре-
ды, включая психологический климат, безопасность); негативные осо-
бенности личности и деятельности учителя; психологическая него-
товность к обучению; негативная семейная ситуация (семейная запу-
щенность, состав семьи, взаимоотношения, материальное положение, 
стиль воспитания и т. п.). 
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Проблемы психического развития младшего школьника: 
● трудности освоения учебной деятельности (несформирован-

ность мотивов учения, низкая произвольная регуляция поведения, син-
дром дефицита внимания и гиперактивности); 

● сложности адаптации к новой социальной ситуации; 
● школьный невроз; 
● эмоциональное неблагополучие (страхи школы, оценок, учи-

теля, вызова к доске, контрольных работ, тревожность, плохое на-
строение, физические наказания со стороны родителей, несоответст-
вие ожиданиям родителей); 

● низкая самооценка [19]. 

Задания и темы для самоподготовки 

В процессе самостоятельной работы при выполнении заданий и 
разработке тем рекомендуется использовать источники, представлен-
ные в списке литературы в конце темы. Особое внимание уделите ра-
ботам отечественных и зарубежных авторов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 14, 20]. 

1. Охарактеризуйте феномен внутренней позиции школьника. 
2. Специфика взаимоотношений младшего школьника с учителем. 
3. Обоснуйте, почему учебная деятельность признается ведущей 

именно в младшем школьном возрасте. 
4. Опишите адекватную мотивацию учения как деятельности. 
5. Структура учебной деятельности. 
6. Раскройте значение содержания и организации учебной дея-

тельности для психического развития в младшем школьном возрасте. 
7. Поясните, что имеют в виду, говоря о психогенной школьной 

дезадаптации и ее причинах в младшем школьном возрасте. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте 5 тестовых заданий разной формы по изу-
ченной теме, пользуясь дополнительными материалами, содержащи-
мися в предложенной литературе. 

Образцы разных форм тестовых заданий 
1. Выберите номер правильного варианта ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
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___________________________________________________________ . 
1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
 
2. Установите соответствие. 
 

Название Содержание 
1. А. 
2. Б. 
3. В. 
4. Г. 
 Д. 
 Е. 
 Ж. 

 
3. Дополните. 
……………………………… – это _________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

 
4. Установите правильную последовательность. 
 

А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 

 
5. Выберите все номера правильных вариантов ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
5._____________________________________________________. 
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Задание 2. Дайте определения понятий и опишите: 
● готовность к школе; компоненты готовности к школе: интел-

лектуальная, личностная, мотивационная, социально-психологичес-
кая, эмоционально-волевая готовность. 

● внутренний план деятельности; 
● учебная деятельность; компоненты учебной деятельности; 
● синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 
 
Задание 3. Заполните таблицу и раскройте содержание основ-

ных структурных компонентов младшего школьного возраста: 
● социальной ситуации развития; 
● ведущего вида деятельности; 
● центрального возрастного новообразования. 
 

Развитие 
познава-
тельных 
процессов 

Развитие эмо-
ционально-
волевой сфе-

ры 

Развитие по-
требностно-
мотивацион-
ной сферы 

Развитие ре-
чи, общения 
и межлич-
ностных от-
ношений 

Развитие са-
мосознания 
и личностных 
особенностей 

Ощущение 
Восприятие 
Внимание 
Память 
Мышление 
Воображе-
ние  

Эмоции 
Чувства 
Произвольность 
психических 
процессов 

Потребности 
Мотивы 
 

Речь 
Виды общения 

Биопсихические 
(темперамент) 
и индивидуаль-
но-психологи-
ческие (харак-
тер) свойства 
Направленность 
личности (инте-
ресы) 
Самосознание 
(самооценка, 
Я-концепция) 

 
Задание 4. Опишите нормативные кризисы младшего школьно-

го возраста: 
● кризис семи лет; 
● предподростковый кризис. 
 
Задание 5. Охарактеризуйте основные возрастные задачи млад-

шего школьного возраста и их специфику в современном обществе. 
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Задание 6. Составьте компендиум методик по теме «Методики 
диагностики детей младшего школьного возраста». Самостоятельно 
осуществите поиск и табулирование сведений о методиках диагно-
стики познавательной, эмоционально-волевой, потребностно-мотива-
ционной и межличностной сфер, а также личностных особенностей 
и готовности к школе (не менее 5 методик на каждый феномен). 

 

Название 
метода / 
методики 

(автор, год 
издания) 

Предмет 
диагностики 

Названия 
шкал 

Примечание по 
процедуре про-
ведения и воз-
растные рамки 
применения 

Источник 
литературы 

     
 
Задание 7. Составьте компендиум психотехнологий по теме «Пси-

хотехнологии развития детей младшего школьного возраста». Само-
стоятельно осуществите поиск и табулирование сведений о психотех-
нологиях коррекции и развития познавательной, эмоционально-воле-
вой, потребностно-мотивационной и межличностной сфер, а также лич-
ностных особенностей младших школьников (не менее 5 упражнений 
на каждый феномен). 

 

Название 
упражне-

ния 
Цель Содержание 

упражнения 

Оборудование 
и материалы, вре-
мя проведения, 

возрастные рамки 
применения 

Источник 
литературы 

     
 
Задание 8. Проанализируйте представленные проблемные си-

туации по следующему плану: 
1) факторы, определяющие особенности психического развития 

в данный возрастной период, и факторы, порождающие проблему, опи-
санную в ситуации; 

2) типичные кризисы и проблемы данного возрастного периода; 
3) описание проблемной ситуации; 
4) формулирование проблемы; 
5) раскрытие противоречий, порождающих проблему, описан-

ную в ситуации; 
6) этапы, механизмы возникновения проблемы, первые внешние 

признаки ее зарождения; 
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7) внешние и внутренние показатели (маркеры) зарождающейся 
проблемы; 

8) положительные последствия различных вариантов решения 
проблемы; 

9) отрицательные последствия неразрешенности проблемы; 
10) необходимые условия и действия (что нужно было сделать, 

чтобы предупредить возникновение проблемы и ее отрицательных по-
следствий) [19]. 

Проблемные ситуации 
Ситуация 1. Девятилетний мальчик И., обладающий высоким 

уровнем творческих способностей и высокой мотивацией учения, был 
зачислен в 5-й класс наравне с 11- и 12-летними школьниками. Одно-
классники не воспринимали его как равного себе, относились к нему 
как к «мелкому». Он оказывался в стороне от общих мероприятий, игр, 
компаний, что в условиях данного учебного заведения (закрытый ин-
тернат) стало причиной одиночества и, как следствие, агрессии, кото-
рую И. начал проявлять по отношению к окружающим, особенно к ли-
дерам класса. И., который привык к лидерству в своем предыдущем 
классе, будучи одним из самых успешных, сильных и развитых учени-
ков, лишился этой привилегии в классе более старших ребят. В очень 
короткие сроки он стал одним из лучших учеников, что оказалось 
важным в классе, где ценились ум, успехи в учебе. Ребята приняли 
его. Но напряжение, с которым И. пришлось заниматься довольно дол-
го, значительно ухудшило состояние его здоровья [19]. 

Ситуация 2. Девочка В. с трудом адаптируется к требованиям 
школы, плохо овладевает навыками учебной деятельности. Одной из 
причин является то, что почти все учащиеся посещали подготови-
тельную группу при школе и практически овладели программой 
1-го класса. В. не посещала эту группу, родители рассчитывали, что 
в 1-м классе будут проходить стандартную программу первого года 
обучения. Учитель стала при всех учащихся давать девочке оценки, 
подчеркивающие ее неудачи, отставание от других детей. Дети быст-
ро почувствовали отношение учителя к В., начали ее дразнить. Есте-
ственно, что девочка очень переживала свои неудачи и отношение 
учителя, которое нельзя было назвать доброжелательным. Однако она 
оказалась эмоционально устойчивой в том смысле, что не впала в де-
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прессию, не отказалась ходить в школу, а решила сама постоять за се-
бя и, будучи физически крепкой, давала сдачи за нанесенную обиду. 
И она выстояла в этой сложной ситуации, когда без помощи учителя 
и родителей осталась один на один с обидчиками. Пережив одиноче-
ство и отчаяние, она смогла испытать чувство собственного достоин-
ства, радость от того, что ее стали уважать и перестали дразнить [19]. 

Ситуация 3. Девочка (8 лет) получила оценку «2» за самостоя-
тельную работу по арифметике. На отрицательную оценку отреагиро-
вала спокойно, улыбалась, говорила, что ничего страшного не про-
изошло, а двойку можно исправить. 

Учитель, увидев улыбку на лице ребенка, сказала в присутствии 
класса: 

– А что это ты улыбаешься? Здесь нечему радоваться, здесь пла-
кать надо. Тебе должно быть стыдно за то, что ты так плохо решила 
примеры. Ни у кого, кроме тебя, нет двоек. Ты написала хуже всех! 

На подобное высказывание учителя девочка промолчала, но пе-
рестала улыбаться, а через минуту заплакала, на что учитель, как бы 
удовлетворившись, сказала: 

– Ну, вот теперь-то ты наконец заплакала! Да уж, тут есть о чем 
плакать. Надеюсь, ты поняла, что у тебя абсолютно ужасная работа [19]. 

Ситуация 4. В их семье не принято было злиться. Если кто-то 
позволял себе что-то подобное, то, видимо, как-то очень тихо или во-
обще «про себя». Возможно, поэтому он не очень представлял себе – 
как это, когда злятся. Но в школе, куда он пошел в 1-й класс, поче-
му-то злились многие. Когда учителя повышали голос, он вжимался 
в парту, тело цепенело, в желудке что-то сжималось от ужаса и хоте-
лось только одного – стать невидимкой. Перемена не приносила об-
легчения. Если удавалось пробраться незамеченным в проем в стене 
и отсидеться там – это был успех. Чаще всего не удавалось. От язви-
тельных замечаний, издевательств и откровенных ругательств обида 
подкатывалась прямо к глазам, но плакать было нельзя, тогда вообще 
проходу не дадут. Хуже всего, когда доставалось по шее портфелем 
или от внезапной подножки растягивался на полу – все так дружно 
гоготали, и от обиды забывалось даже разбитое колено. В итоге он 
перестал ходить в школу: просто больше не мог. Когда лежал дома 
и лечил невесть откуда взявшийся гастрит, а когда просто саботиро-
вал тихие мамины уговоры, уходя все глубже в свою депрессию. 
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Единственное, что увлекало его и позволяло хоть как-то оживиться, – 
это изучение оружия, и чем оно было совершеннее и мощнее, тем боль-
ше вызывало интерес [13]. 

Ситуация 5. Ребенок родился глубоко недоношенный, с ослаб-
ленным зрением и легкими нарушениями функционирования голов-
ного мозга. Когда девочке исполнилось 3 года, ее отдали в детский 
сад круглосуточного пребывания, а домой забирали только на выход-
ные. В садике наблюдалась гиперактивность, воспитатели не справ-
лялись с ее поведением и во время занятий в группе стали отсаживать 
в другое место, чтобы она не мешала. В 7 лет девочка пришла в шко-
лу. Девочка 7 лет не может заниматься в классе, так как не способна 
долгое время сосредоточивать внимание на уроке. Уходит с урока, 
тянется к игрушкам, вместо того чтобы работать со всем классом, де-
рется с одноклассниками, не хочет идти в школу, опаздывает на заня-
тия с логопедом и психологом. Психологическое обследование пока-
зало значительное отставание в психическом развитии в связи с эле-
ментарной запущенностью со стороны семьи. При разговоре с мамой 
выяснилось, что с ребенком дома никто никогда не занимался [19]. 
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Тема 7. ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 

Общая характеристика подросткового возраста. 
Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. 
Ведущий вид деятельности подростка. 
Основные психические новообразования в подростковом возрасте. 
Проблемы психического развития подростка. 

7.1. Общая характеристика подросткового возраста 

Границы подросткового возраста являются неоднозначными. Во-
прос о границах подросткового возраста и сам не раз становился пред-
метом исследования. В современной психологии развития существуют 
различные точки зрения на обозначение границ подросткового возраста. 

Подростковый и юношеский возраст в современной междуна-
родной традиции рассматривается в единстве, и часто этот этап обо-
значается одним термином – «подростковый возраст» (Ф. Райс, 1996) 
[21]. При этом выделяют обычно две стадии: ранний подростковый 
возраст (до 14 лет) и старший подростковый возраст (до 19 лет), что 
соответствует в отечественной традиции подростковому и юношес-
кому возрасту. Подростковый и юношеский возраст рассматриваются 
в следующих границах: от 11 до 19 лет с выделением раннего и стар-
шего подросткового возраста (Ф. Райс, 2000); от 10 до 17 лет с выделе-
нием подросткового возраста и первого периода юности (Д. И. Фельд-
штейн, 1999); от 12 до 18 лет (В. Квинн, 2000); от 12 до 19 лет (Э. Эрик-
сон, 1963; Г. Крайг, 2000) [11, 13, 21, 26, 31]. 

Соотнося периодизацию отечественных психологов и междуна-
родную периодизацию, определим подростковый возраст как период 
с 11 до 17 лет. Внутри подросткового возраста принято выделять млад-
ший подростковый (11–13 лет, или 5–6-й классы), средний подрост-
ковый возраст (13–15 лет, или 7–8-й классы) и старший подростковый 
возраст (15–17 лет, или 9–11-й классы). При условии смены социаль-
ной ситуации развития и ведущей деятельности (например, при вы-
пуске из школы после 9-го класса (15 лет) и трудоустройстве или по-
ступлении в профессиональное учебное заведение) считаем право-
мерным отнесение старших подростков к категории лиц раннего 
юношеского возраста. 
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Подвижность возрастных границ подтверждает теорию Л. С. Вы-
готского об исторической и социальной обусловленности развития 
личности [6]. 

7.2. Социальная ситуация развития 
в подростковом возрасте 

Подростковый возраст связан с существенным изменением соци-
альной ситуации развития. В психологии этот период называют труд-
ным, переходным. С. Холл впервые описал психологические особенно-
сти подросткового возраста, отметив противоречивость поведения под-
ростка (например, интенсивное общение сменяется замкнутостью, уве-
ренность в себе переходит в неуверенность, безудержное веселье – в от-
чаянную грусть и т. п.). Он ввел в психологию представление о подрост-
ковом возрасте как о кризисном периоде развития, предложил рассмат-
ривать этот период как переходный от детства к взрослости [6]. В отече-
ственной психологии подростковый возраст также рассматривается как 
кризисный в работах Л. С. Выготского [6]. В отличие от С. Холла отечест-
венные психологи полагают, что наибольшее влияние на психическое 
развитие подростка оказывают не столько биологические факторы (фи-
зиологический период пубертата, согласно исследованиям Ш. Бюлер), 
сколько социальные. 

Подростковый возраст, по Э. Шпрангеру, – это возраст враста-
ния в культуру. Он писал, что психическое развитие есть врастание 
индивидуальной психики в объективный и нормативный дух данной 
эпохи [18, 28]. Э. Шпрангер разработал культурно-психологическую 
концепцию подросткового возраста и описал три возможных типа 
развития личности подростка. Для первого типа развития характерно 
резкое, бурное и кризисное течение, переживаемое подростком как 
рождение, итогом которого является становление нового Я. В процес-
се развития по второму типу происходят плавные, медленные и посте-
пенные изменения подростка без глубоких потрясений и сдвигов в его 
личности. Третий тип развития предполагает активный и сознатель-
ный процесс самовоспитания, путь самостоятельного преодоления 
внутренних тревог и кризисов, что возможно за счет развитых у под-
ростка самоконтроля и самодисциплины [28]. 

Ключевой проблемой этого периода Л. С. Выготский называл 
проблему интересов подростка, когда имеет место разрушение и от-
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мирание прежних групп (доминант) интересов и развитие новых [6]. 
В. Петерс предложил различать в течение переходного возраста две 
основные фазы: фазу влечений и фазу интересов. Переход от одной 
фазы к другой непосредственно проявляется прежде всего в отмира-
нии старых связей со средой. Так, ребенок 13 лет переживает целые 
периоды отталкивания от среды. 

Первая фаза – фаза влечений – длится около двух лет. Она ха-
рактеризуется как фаза отрицания, отказа от прежних интересов, фаза 
крушения авторитета, фаза повышенной раздражимости, возбудимо-
сти, утомляемости, быстрой и острой смены настроений, резких коле-
баний установок (В. Петерс); как период беспокойства, внутреннего 
и внешнего отрицания и протеста (О. Тумлирц); как стадия дезориен-
тировки во внутреннем и внешнем отношениях, разделенности Я и мира 
(О. Кро) [6]. Ее содержание складывается из двух основных моментов: 
во-первых, из свертывания и отмирания установившейся прежде систе-
мы интересов (отсюда ее негативный, протестующий характер); во-вто-
рых, из процессов вызревания и появления первых органических влече-
ний, знаменующих собой наступление полового созревания. Окончание 
фазы характеризуется основным симптомом – повышением успеваемо-
сти и продуктивности умственной деятельности. 

Вторая фаза – положительная фаза, фаза культурных интере-
сов. К ним Л. С. Выготский со ссылкой на А. Б. Залкинда относит эго-
центрическую доминанту (интерес подростка к собственной личности); 
доминанту дали (доминирование широких интересов, устремленных 
в будущее, над сегодняшними, текущими интересами); доминанту 
усилия (тягу к сопротивлению, преодолению, волевым усилиям, что 
нередко проявляется в упрямстве, протесте, хулиганстве); доминанту 
романтики (стремление к неизвестному, рискованному, героическо-
му) [6]. Появление новых интересов приводит к преобразованию ста-
рой и возникновению новой системы мотивов, что меняет социаль-
ную ситуацию развития подростка. 

А. Е. Личко выделяет в качестве характерных черт поведения 
подростков реакцию эмансипации, т. е. выраженное стремление осво-
бодиться из-под опеки и контроля со стороны родителей и взрослых, 
и реакцию группирования со сверстниками [15]. 

Смена социальной ситуации развития ведет к смене ведущей 
деятельности, результатом которой становятся психологические но-
вообразования подросткового возраста. 
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 7.3. Ведущий вид деятельности подростка 

На основе произвольности всех психических процессов, которая 
сформировалась в младшем школьном возрасте, для подростка стано-
вится возможным самостоятельное поведение. Именно способность 
к самостоятельному поведению приводит к разрушению старых и фор-
мированию новых интересов и мотивов подростка. 

Ведущим видом деятельности, по мнению разных авторов, явля-
ются интимно-личностное общение со сверстниками (Д. Б. Элько-
нин) и общественно полезная деятельность (А. Н. Леонтьев, Д. И. Фельд-
штейн) [26]. Общение со сверстниками выступает своеобразной фор-
мой воспроизведения и освоения отношений, которые существуют сре-
ди взрослых людей. Отношения со сверстниками более значимы, чем 
со взрослыми, происходит социальное обособление подростка от сво-
ей семьи. Потребности в общении со сверстниками, в аффилиации 
становятся основными потребностями подростка. Отвержение подро-
стка референтной группой часто является причиной девиантного и де-
линквентного поведения. Подросток максимально подвержен влия-
нию группы, ее ценностей; у него возникают сильные негативные пе-
реживания, если подвергается опасности его статус в группе сверст-
ников. Образовательная среда не всегда комфортна для учащихся, 
в ней присутствуют факторы, оказывающие негативное влияние на 
психическое развитие. Одним из таких факторов является школьный 
буллинг. Особую значимость данный феномен приобретает в насто-
ящее время, в период развитых интернет-технологий и социальных 
сетей, где проявляется феномен кибербуллинга [29]. 

Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, подросток 
старается выйти за рамки ученических дел в другую сферу, имеющую 
социальную значимость. В связи с этим развивается общественно по-
лезная деятельность как сфера самореализации подростка, удовлетво-
ряющая потребность в самостоятельности и признании со стороны 
взрослых [26]. 

Именно в подростковом возрасте появляются новые мотивы уче-
ния, связанные с идеалом, профессиональными намерениями. Учение 
приобретает для многих подростков личностный смысл. 
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7.4. Основные психические новообразования 
в подростковом возрасте 

Л. С. Выготский центральным и специфическим новообразова-
нием подросткового возраста считал чувство взрослости – возни-
кающее представление о себе как уже не ребенке [6]. Подросток на-
чинает чувствовать себя взрослым, стремится быть и считаться взрос-
лым, что проявляется во взглядах, оценках, в линии поведения, а так-
же в отношениях со сверстниками и взрослыми. В развитии взросло-
сти можно наблюдать подражание внешним проявлениям взрослых 
(стремление походить на них внешне, приобрести их особенности, 
умения и привилегии), ориентацию на качества взрослого (например, 
на качества «настоящего мужчины»: силу, смелость и т. д.), стремле-
ние к интеллектуальной взрослости (стремление что-то знать и уметь 
по-настоящему, становление доминирующей направленности позна-
вательных интересов, поиск новых видов и форм социально значимой 
деятельности для самоутверждения) [8]. Взрослый рассматривается 
подростком как образец деятельности, что обусловливает поиск идеа-
ла в реальной или виртуальной действительности. 

Главные новообразования этого возраста, по Э. Шпрангеру, – 
открытие Я, возникновение рефлексии, осознание своей индивидуаль-
ности [28]. 

О. Б. Дарвиш выделяет следующие центральные новообразования: 
абстрактное мышление, самосознание, половая и гендерная идентифи-
кация, чувство взрослости, переоценка ценностей, автономная мораль [7]. 

М. Кле формулирует задачи развития в подростковом возрасте 
применительно к четырем основным сферам: тело, мышление, соци-
альная жизнь, самосознание. 

Пубертатное развитие. В течение относительно короткого пе-
риода тело подростка претерпевает значительные изменения. Это 
влечет за собой две основные задачи развития: необходимость рекон-
струкции телесного образа Я и построения мужской или женской 
идентичности, постепенный переход к взрослой сексуальности. Лю-
бые отклонения от реального или вымышленного идеала в физичес-
ком и половом развитии вызывают у подростка тревогу, что находит 
отражение в его повседневном поведении, принимая нередко форму 
пубертатной дисморфофобии. 
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Когнитивное развитие. Развитие интеллектуальной сферы под-
ростка характеризуется качественными и количественными измене-
ниями, которые уже не свойственны детскому способу познания ми-
ра. Становление когнитивных способностей отмечено двумя основ-
ными достижениями: развитием способности к абстрактному мышле-
нию (от наглядности к пониманию и дедукции) и расширением вре-
менно́й перспективы. 

Преобразование социализации. Преобладающее влияние семьи 
заменяется влиянием группы сверстников, выступающей источником 
референтных норм поведения и получения определенного статуса. 
Эти изменения протекают в двух направлениях: освобождение от ро-
дительской опеки и постепенное вхождение в группу сверстников. 

Формирование самосознания. Становление психосоциальной иден-
тичности, лежащее в основе феномена подросткового самосознания, 
включает в себя три основные задачи развития: осознание временно́й 
протяженности собственного Я, включающей детское прошлое и опре-
деляющей проекцию себя в будущее; осознание себя как отличного от 
интериоризованных родительских образов; осуществление системы вы-
боров, которые обеспечивают цельность личности (профессии, ген-
дерной идентичности и мировоззренческих установок) [12]. 

В развитии познавательной сферы подростка можно выделить 
несколько важных аспектов. Формируется словесно-логическое мыш-
ление, основы теоретического и абстрактного мышления, развивают-
ся мыслительные операции обобщения, анализа. Подростки способны 
провести анализ решения логических задач абстрактного содержания, 
рассуждать по аналогии и метафорически (стадия формальных опера-
ций, согласно теории Ж. Пиаже) [1, 2, 7]. Развивается словесно-логи-
ческая память, возрастают объем и концентрация внимания. 

Подростковый возраст – возраст формирования самосознания 
как процесса оценки себя на основе собственных критериев (в преды-
дущих возрастных периодах представления о себе и самооценка стро-
ились главным образом на оценочных суждениях взрослых). Форми-
рующаяся позиция взрослого еще не соответствует объективному по-
ложению подростка в жизни, но ее появление означает, что он субъ-
ективно уже вступил в новые отношения с окружающим миром взрос-
лых, с миром их ценностей. Подросток активно присваивает эти цен-
ности, и они составляют новое содержание его сознания, существуют 
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как цели и мотивы поведения и деятельности, как требования к себе 
и другим, как критерии оценок и самооценок. По содержанию само-
сознание является социальным сознанием, перенесенным внутрь [19]. 
Происходит становление Эго-идентичности [31]. Дж. Марсиа опреде-
ляет подростковую идентичность как внутреннюю структуру влече-
ний, привычек, верований и предыдущих идентификаций. Она охва-
тывает половую идентификацию, становление определенной миро-
воззренческой позиции и выбор той или иной профессиональной ори-
ентации. 

Формирование самосознания на основе самопознания, обуслов-
ленного развитием интеллекта и рефлексии, приводит к формирова-
нию в подростковом возрасте новой формы эгоцентризма [9, 14]. 
Д. Элкинд так характеризует подростковый эгоцентризм: феномен 
воображаемой аудитории и миф о собственной исключительности. 
Феномен воображаемой аудитории заключается в убежденности под-
ростка, что он постоянно находится в центре внимания окружающих 
людей, достаточно критично к нему настроенных [14]. Отсюда тре-
вожность и неуверенность, обусловленные переживанием чувства «как 
на сцене», чрезмерная чувствительность к чужим мнениям, уязвимость, 
сосредоточенность на мысли, как его оценивают окружающие, демон-
стративное поведение «на публику». Миф о собственной исключитель-
ности состоит в убежденности подростка в уникальности внутренних 
переживаний, собственной неуязвимости («с другими может что-то 
случиться, со мной – никогда»). Подростковый эгоцентризм порожда-
ет чувство одиночества («никто меня не понимает»), саркастическое 
и критичное отношение к другим людям как защиту от оценок вооб-
ражаемой аудитории, высокую эмоциональную напряженность, не-
редко склонность к самолюбованию. Преодоление подросткового эго-
центризма связано, по мнению Ф. Райса, с развитием общения со 
сверстниками и формированием Эго-идентичности [21]. 

Подростковый возраст – это период первичной, амбивалентной 
оптации. Отрочество – один из самых ответственных периодов ста-
новления личности. В этом возрасте закладываются основы нравст-
венного отношения к разным видам труда, происходит формирование 
системы личностных ценностей, которые определяют избиратель-
ность отношения подростков к различным профессиям. Подражание 
внешним формам поведения взрослых приводит к тому, что мальчи-
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ки-подростки ориентируются на романтические профессии «настоя-
щих мужчин», обладающих сильной волей, выдержкой, смелостью, 
мужеством (летчик-испытатель, космонавт, автогонщик и др.). Девоч-
ки начинают ориентироваться на профессии «настоящих женщин» 
(топ-модель, певица, телеведущая и др.). Ориентация на романтиче-
ские профессии складывается под влиянием средств массовой инфор-
мации, тиражирующих образцы «настоящих взрослых». Формирова-
нию такой романтической профессиональной ориентации способст-
вует также стремление подростков к самовыражению и самоутвер-
ждению [10]. 

7.5. Проблемы психического развития подростка 

Факторы, порождающие проблемы психического развития в под-
ростковый период: резкая биологическая перестройка организма, при-
водящая к дисгармонии различных его систем; неразрешенные про-
блемы предшествующих этапов развития; ограниченные возможности 
социальных институтов (здравоохранения, досуга, социального кон-
троля, образования и др.) в удовлетворении потребностей подростков; 
проблемная, дисгармоничная (асоциальная) семья. 

Проблемы психического развития подростка: 
1) в учебной, познавательной деятельности; 
2) в личностной, межличностной сфере: взаимоотношения со сверст-

никами (непринятие, изоляция: «Я чужой»); моббинг и буллинг; взаи-
моотношения в семье (стремление к независимости и самостоятель-
ности, потребность в любви и понимании); несформированность от-
ветственности; заниженное самоотношение (беспомощность: «Я не-
достаточно хорош»); 

3) в эмоциональной сфере: проблемы, связанные с сексуальны-
ми переживаниями, сексуальное насилие, беременность, потребность 
в любви, подростковый суицид; 

4) трудности профессионального самоопределения и выбора 
профиля обучения [22]. 

Задания и темы для самоподготовки 

В процессе самостоятельной работы при выполнении заданий и 
разработке тем рекомендуется использовать  источники, представлен-
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ные в списке литературы в конце темы. Особое внимание уделите ра-
ботам отечественных и зарубежных авторов [1, 2, 4, 7, 12, 13, 16, 17, 
20, 23, 24, 27]. 

1. Опишите, с чем связано представление о кризисном характере 
подросткового возраста. 

2. Охарактеризуйте, как разные психологические теории опре-
деляли содержание развития в подростковый период. 

3. Обоснуйте, почему в подростковом возрасте учебная деятель-
ность теряет свое ведущее значение. 

4. Охарактеризуйте ведущую деятельность подросткового периода. 
5. Сравните различающиеся точки зрения на проблему ведущей 

деятельности в подростковом возрасте. Подберите аргументы в поль-
зу той и другой позиции. 

6. Поясните, какие педагогические выводы следуют из положе-
ния о значимости проблемы интересов в подростковом возрасте. 

7. Проанализируйте, являются ли ориентиры в интеллектуальном 
и личностном развитии подростка типичными, нормативными дости-
жениями или выступают как возможности, идеалы. 

8. Психологические причины девиантного поведения в подрост-
ковом возрасте. 

9. Акцентуации характера в подростковом возрасте. 
10. Неформальные и формальные подростковые объединения и груп-

пировки. 
11. Феномен подростковых субкультур, его психологическое зна-

чение. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте 5 тестовых заданий разной формы по изу-
ченной теме, пользуясь дополнительными материалами, содержащи-
мися в предложенной литературе. 

Образцы разных форм тестовых заданий 
1. Выберите номер правильного варианта ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
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2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
 
2. Установите соответствие. 
 

Название Содержание 
1. А. 
2. Б. 
3. В. 
4. Г. 
 Д. 
 Е. 
 Ж. 

 
3. Дополните. 
……………………………… – это _________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

 
4. Установите правильную последовательность. 
 

А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 

 
5. Выберите все номера правильных вариантов ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
5._____________________________________________________. 
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Задание 2. Дайте определения понятий и опишите: 
● чувство взрослости; 
● подростковые реакции; виды подростковых реакций; 
● становление Я-идентичности; статусы и измерения идентично-

сти подростка; 
● школьный буллинг и кибербуллинг в подростковом возрасте. 
 
Задание 3. Заполните таблицу и раскройте содержание основ-

ных структурных компонентов подросткового возраста: 
● социальной ситуации развития; 
● ведущего вида деятельности; 
● центрального возрастного новообразования. 
 

Развитие 
познава-
тельных 
процессов 

Развитие эмо-
ционально-

волевой сферы 

Развитие по-
требностно-
мотивацион-
ной сферы 

Развитие ре-
чи, общения 
и межлич-
ностных от-
ношений 

Развитие са-
мосознания 
и личностных 
особенностей 

Ощущение 
Восприятие 
Внимание 
Память 
Мышление 
Воображе-
ние  

Эмоции 
Чувства 
Произвольность 
психических 
процессов 

Потребно-
сти 
Мотивы 
 

Речь 
Виды обще-
ния 

Биопсихические 
(темперамент) 
и индивидуаль-
но-психологи-
ческие (харак-
тер) свойства 
Направленность 
личности (идеа-
лы, ценности, 
убеждения, ми-
ровоззрение) 
Самосознание 
(самооценка, 
Я-концепция) 

 
Задание 4. Опишите характерные особенности подросткового 

кризиса: 
● физиологическое созревание, гендерная идентификация; 
● группы интересов (доминант) подростка по Л. С. Выготскому 

(доминанты романтики, дали, усилия и эгоцентрическая доминанта); 
● достижение юридического совершеннолетия. 
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Задание 5. Охарактеризуйте основные возрастные задачи под-
росткового периода и их специфику в современном обществе. 

 

Задание 6. Составьте компендиум методик по теме «Методики 
диагностики подростков». Самостоятельно осуществите поиск и табу-
лирование сведений о методиках диагностики познавательной, эмоцио-
нально-волевой, потребностно-мотивационной и межличностной сфер, 
а также личностных особенностей (не менее 5 методик на каждый фе-
номен). 

 

Название 
метода/ 
методики 

(автор, год 
издания) 

Предмет 
диагностики 

Названия 
шкал 

Примечание по 
процедуре про-
ведения и воз-
растные рамки 
применения 

Источник  
литературы 

     
 
Задание 7. Составьте компендиум психотехнологий по теме «Пси-

хотехнологии развития подростков». Самостоятельно осуществите по-
иск и табулирование сведений о психотехнологиях коррекции и раз-
вития познавательной, эмоционально-волевой, потребностно-мотива-
ционной и межличностной сфер, а также личностных свойст и особен-
ностей профессионального самоопределения подростков (не менее 5 упраж-
нений на каждый феномен). 

 

Название 
упражне-

ния 
Цель Содержание 

упражнения 

Оборудование 
и материалы, вре-
мя проведения, 

возрастные рамки 
применения 

Источник  
литературы 

     
 
Задание 8. Проанализируйте представленные проблемные си-

туации по следующему плану: 
1) факторы, определяющие особенности психического развития 

в данный возрастной период, и факторы, порождающие проблему, 
описанную в ситуации; 

2) типичные кризисы и проблемы данного возрастного периода; 
3) описание проблемной ситуации; 
4) формулирование проблемы; 
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5) раскрытие противоречий, порождающих проблему, описан-
ную в ситуации; 

6) этапы, механизмы возникновения проблемы, первые внешние 
признаки ее зарождения; 

7) внешние и внутренние показатели (маркеры) зарождающейся 
проблемы; 

8) положительные последствия различных вариантов решения 
проблемы; 

9) отрицательные последствия неразрешенности проблемы; 
10) необходимые условия и действия (что нужно было сделать, 

чтобы предупредить возникновение проблемы и ее отрицательных по-
следствий) [22]. 

Проблемные ситуации 
Ситуация 1. Родители Энн (16 лет) были крайне расстроены 

тем, что она стала сопротивляться их требованиям. Дочь, прежде от-
личница, теперь начала получать удовлетворительные отметки и ин-
тересоваться мальчиками. Этому кризису предшествовало столкнове-
ние Энн с родителями: они требовали, чтобы она оставила подработку 
и больше времени уделяла приготовлению домашних заданий, а Энн 
противилась этому. Ее старшая сестра (23 года) была в свое время, по 
мнению родителей, идеальным подростком, никогда не причиняю-
щим им какого-либо беспокойства. Однако и в 23-летнем возрасте она 
все еще продолжала жить с родителями, ей не удавалось сколько-ни-
будь долго удерживаться на одной работе, а хотелось лишь быть до-
ма, заниматься уборкой, домашними делами и не иметь ничего обще-
го с делами и заботами взрослых людей. Пришлось сказать родителям, 
что проблема старшей дочери гораздо более серьезна, чем проблема 
младшей: доверившись родительскому контролю, она упустила воз-
можность научиться заботиться о самой себе [3]. 

Ситуация 2. «На меня часто находили минуты отчаяния: я вообра-
жал, что нет счастья на земле для человека с таким широким носом, тол-
стыми губами и маленькими серыми глазами, как у меня; я просил бога 
сделать чудо: превратить меня в красавца, и все, что имел в настоящем, 
все, что мог иметь в будущем, я бы отдал за красивое лицо» [25, с. 94–95]. 

Ситуация 3. Девочка 12 лет позвонила на телефон доверия. Идет 
на первое свидание с мальчиком. Очень хочет ему понравиться. Не 
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знает, как этого добиться. Ее предположение: надеть короткую юбку, 
вести себя раскованно, смеяться. Думает, что это то, что ему должно 
понравиться. Но ей немного страшно, так как она не знает, действи-
тельно ли это вызовет у него симпатию к ней. Как вообще себя вести? 
Еще она думает, чем может закончиться первое свидание [22]. 

Ситуация 4. Сын приходит после уроков домой, бросает порт-
фель и кричит: 

– Не пойду я больше в эту школу! 
Мать отвечает: 
– Что значит «не пойду»?! Ты хочешь остаться неучем? Стать 

дворником? Не будешь учиться – ни копейки от меня не получишь! 
У всех дети как дети, а у меня? И в кого ты такой уродился? И что ты 
натворил?! Наверное, опять сам виноват, двоечник. От тебя одни про-
блемы! 

Ситуация 4. Так случилось, что после уроков на глазах одно-
классников ученик 6-го класса Алеша попал под машину. И хотя, 
в конце концов, все оказалось не так страшно, дети пережили эмо-
циональное потрясение. Два-три первых дня были самыми сложными. 
Один из вечеров двенадцатилетнего Димы, приятеля Алеши, закон-
чился бурными слезами и развернутым самоанализом. Начав с того, 
как ему жалко, что так все случилось, вспоминая детали того горест-
ного дня, он неожиданно перешел на то, что волновало его в нем са-
мом. Сравнивая себя то с одним, то с другим одноклассником, Дима 
приходил к выводу, что все у него не так, как он бы хотел. Тут была 
и тема его интеллектуальных способностей, его успешности в учебе, 
и тема «идеального друга», о котором он мечтает, но не находит сре-
ди своих приятелей, и тема образа себя в глазах других подростков, 
когда хочется выглядеть «крутым», «не тупым», но для этого надо го-
ворить и делать такие вещи, которые сами по себе ему противны. 

Список литературы 

1. Авдулова Т. П. Психология подросткового возраста / Т. П. Ав-
дулова. Москва: Академия, 2012. 240 с. 

2. Аверин В. А. Психология детей и подростков / В. А. Аверин. 
Санкт-Петербург: Михайлов, 1998. 379 с. 

3. Байярд Р. Ваш беспокойный подросток / Р. Байярд, Дж. Бай-
ярд. Москва: Просвещение, 1991. 224 с. 



104 

4. Бандура А. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспи-
тания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтерс. Москва: Ап-
рель-Пресс: Эксмо-Пресс, 2000. 510 с. 

5. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрас-
те / Л. И. Божович. Москва: Просвещение, 1968. 464 с. 

6. Выготский Л. С. Педология подростка / Л. С. Выготский // Со-
брание сочинений: в 6 томах. Москва: Педагогика, 1984. Т. 4. С. 6–242. 

7. Дарвиш О. Б. Возрастная психология / О. Б. Дарвиш. Москва: 
ВЛАДОС-Пресс, 2013. 264 с. 

8. Драгунова Т. В. «Кризис» объясняется по-разному / Т. В. Дра-
гунова // Хрестоматия по возрастной психологии: учебное пособие 
для студентов / сост. Л. М. Семенюк; под ред. Д. И. Фельдштейна. 
Москва: Ин-т практ. психологии, 1996. С. 213–215. 

9. Заковоротная М. В. Идентичность человека: социально-фило-
софские аспекты / М. В. Заковоротная. Ростов-на-Дону: Изд-во Сев.-
Кавк. науч. центра высш. шк., 1999. 200 с. 

10. Зеер Э. Ф. Психология профессий / Э. Ф. Зеер. Москва: Ака-
демический проект, 2008. 336 с. 

11. Квинн В. Прикладная психология / В. Квинн. Санкт-Петер-
бург: Питер, 2000.  560 с. 

12. Кле М. Психология подростка: психосексуальное развитие / 
М. Кле. Москва: Педагогика, 1991. 176 с. 

13. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. 9-е изд. 
Санкт-Петербург: Питер, 2005. 940 с. 

14. Куликов Д. К. Эгоцентризм: критические исследования фе-
номена / Д. К. Куликов // Современная зарубежная психология. 2012. 
№ 3. С. 5–13. 

15. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подрост-
ков / А. Е. Личко. Ленинград: Медицина, 1983. 256 с. 

16. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология разви-
тия, детство, отрочество / В. С. Мухина. Москва: Академия, 2000. 456 с. 

17. Наш проблемный подросток / под ред. Л. А. Регуш. Санкт-
Петербург: Союз, 1999. 144 с. 

18. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы 
/ Л. Ф. Обухова. Москва: Тривола, 1998. 352 с. 

19. Психология подростка / под ред. А. А. Реана. Санкт-Петер-
бург: Прайм-Еврознак, 2003. 480 с. 



105 

20. Психология современного подростка / под ред. Л. А. Регуш. 
Санкт-Петербург: Речь, 2005. 386 с. 

21. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / 
Ф. Райс, К. Долджин. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 812 с. 

22. Регуш Л. А. Проблемы психического развития и их преду-
преждение / Л. А. Регуш. Санкт-Петербург: Речь, 2006. 320 с. 

23. Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. Пробле-
мы становления личности / Х. Ремшмидт. Москва: Мир, 1994. 319 с. 

24. Степанов В. Г. Психология трудных школьников / В. Г. Сте-
панов. Москва: Академический проект: Трикста, 2004. 560 с. 

25. Толстой Л. Н. Детство. Отрочество. Юность / Л. Н. Толстой // Со-
брание сочинений: в 12 томах. Москва: Правда, 1987. Т. 1. С. 41–373. 

26. Фельдштейн Д. И. Психология взросления / Д. И. Фельдштейн. 
Москва: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 1999. 672 с. 

27. Шаповаленко И. В. Психология развития и возрастная пси-
хология / И. В. Шаповаленко. Москва: Юрайт, 2013. 576 с. 

28. Шпрангер Э. Психология юношеского возраста / Э. Шпран-
гер // Педология юности. Москва; Ленинград: Учпедгиз, 1931. С. 122–143. 

29. Щипанова Д. Е. Моббинг в образовательной среде / Д. Е. Щи-
панова // Научные труды SWorld. 2013. Т. 23, № 4. С. 64–69. 

30. Эриксон Э. Детство и общество / Э. Эриксон. Санкт-Петер-
бург: Ленато, 1996. 592 с. 

31. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. Мо-
сква: Прогресс, 1996. 344 с. 



106 

Тема 8. ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

Общая характеристика юношеского возраста. 
Социальная ситуация развития в юношеском возрасте. 
Ведущий вид деятельности в юношеском возрасте. 
Основные психические новообразования в юношеском возрасте. 
Проблемы психического развития в юношеском возрасте. 

8.1. Общая характеристика юношеского возраста 

Границы юношеского возраста неоднозначны в различных пе-
риодизациях, как и выделение юношеского возраста в качестве само-
стоятельного возрастного периода. Мы будем ориентироваться на по-
нимание юношеского возраста в работах Л. С. Выготского, указы-
вающего его границы в пределах от 17 до 25 лет [4]. Так, например, 
при соотнесении отечественных и зарубежных возрастных периоди-
заций можно отметить, что тот период, который называется юноше-
ским возрастом (17–23 года, согласно И. Ю. Кулагиной, И. В. Шапова-
ленко; от 16–17 до 21–25 лет, по данным В. С. Мухиной), в зарубеж-
ных периодизациях приходится и на старший подростковый возраст, 
и на раннюю взрослость. Также на границе подросткового и юношес-
кого возраста выделяют раннюю юность (15–17 лет) [8, 9, 10, 20]. 

8.2. Социальная ситуация развития 
в юношеском возрасте 

Социальная ситуация развития характеризуется в первую оче-
редь тем, что юноши и девушки начинают самостоятельную взрослую 
жизнь. Им предстоит начать учебно-профессиональную или собственно 
трудовую деятельность, найти сферы самореализации. В. И. Слобод-
чиков и Е. И. Исаев связывают кризис юности со становлением автор-
ства в собственной жизни (17–21 год), со вступлением в самостоя-
тельную жизнь [18]. 

Переход к юношеству связан с увеличением диапазона приобре-
таемых социальных ролей (гражданина, супруга, родителя, студента, 
субъекта трудовой деятельности и др.), с расширением сферы жизне-
деятельности. Если подросток ориентирован преимущественно на груп-
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пу сверстников, то границы самореализации в юношеском возрасте 
значительно расширяются, большое значение приобретают учебно-
профессиональные и трудовые отношения. Л. Коул и Дж. Холл выде-
ляют следующие задачи юношеского возраста: 1) достижение общей 
эмоциональной зрелости; 2) пробуждение гетеросексуального интере-
са; 3) становление общей социальной зрелости; 4) эмансипация от ро-
дительского дома; 5) достижение интеллектуальной зрелости; 6) вы-
бор профессии; 7) формирование навыков обращения со свободным 
временем; 8) построение психологии жизни, основанной на поведе-
нии, базирующемся на совести и сознании долга; 9) идентификация Я 
(перцепция Я) [8, 17]. Итогом освоения возраста является становление 
Эго-идентичности, достижение интеллектуальной, ценностной, эмо-
циональной автономии. 

8.3. Ведущий вид деятельности в юношеском возрасте 

Ведущая деятельность в юношеском возрасте – учебно-профес-
сиональная. Мотивы, связанные с будущим, начинают побуждать учеб-
ную деятельность. Проявляется большая избирательность к учебным 
предметам. Основной мотив познавательной деятельности – стремле-
ние приобрести профессию. 

Подавляющее большинство девушек и юношей получают про-
фессиональное образование в учебных заведениях или профессио-
нальную подготовку на предприятиях либо на рабочих местах.  Обще-
образовательная школа с ее романтическими устремлениями и про-
фессионально ориентированными мечтами осталась в прошлом. Же-
лаемое будущее стало настоящим. Однако многие переживают не-
удовлетворенность и разочарование в сделанном (вынужденно или по 
желанию) выборе учебно-профессионального поля [6]. Предприни-
маются попытки внести коррективы в профессиональный старт. 
У большинства же девушек и юношей в ходе профессионального 
обучения укрепляется уверенность в оправданности сделанного вы-
бора. Идет неосознаваемый процесс кристаллизации профессиональ-
ной направленности личности. Постепенное усвоение будущей соци-
ально-профессиональной роли способствует конституированию себя 
как представителя определенного профессионального сообщества. 
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8.4. Основные психические новообразования 
в юношеском возрасте 

Юность, по мнению В. И. Слободчикова, – завершающая стадия 
ступени персонализации. Главными новообразованиями юношеского 
возраста являются саморефлексия, осознание собственной индивиду-
альности, появление жизненных планов, готовность к самоопределе-
нию, установка на сознательное построение собственной жизни [18]. 

В юности происходит формирование мировоззрения, с одной 
стороны, как жизненной философии человека, представлений об об-
щих принципах и основах бытия, суммы и итога его знаний; с другой 
стороны, как системы убеждений, переживание которых сопровожда-
ется чувством их истинности, правильности. Поэтому формирование 
мировоззрения тесно связано с решением в юности смысложизненных 
проблем, осознанием и осмыслением своей жизни не как цепочки 
случайных разрозненных событий, а как управляемого процесса, 
имеющего преемственность и смысл [17]. При решении вопроса 
о смысле жизни юноши склонны идеализировать его формулировку, 
рассуждать на глобальном и слишком абстрактном уровне. 

Центральными новообразованиями юношеского возраста являют-
ся формирование жизненных планов и самоопределение (личностное, 
жизненное и профессиональное), возникающие как результат обобще-
ния и укрупнения целей, которые ставит перед собой юноша, как ре-
зультат интеграции и дифференциации мотивов и ценностных ориента-
ций. Многие авторы отмечают, что для современных юношей и деву-
шек профессиональное самоопределение не завершается и после выбора 
профессии. В проведенном нами исследовании на выборке студентов 
были выявлены три типа стратегий профессионального самоопределе-
ния на этапе обучения [1]. Стратегия отодвигания (откладывания) 
профессионального выбора характеризуется ситуативностью самоопре-
деления в профессии, низкой значимостью учебы, размытостью струк-
туры представлений о будущем. Стратегия отрицания профессии со-
провождается деформацией структуры профессионального самоопреде-
ления, признаками когнитивного диссонанса и отрицательным характе-
ром взаимосвязей с представлениями о будущем. Стратегия принятия 
профессии характеризуется наличием взаимосвязи представлений о бу-
дущем со всеми компонентами профессионального самоопределения, 
значимостью учебы и профессии [1, 21]. 
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Одними из важнейших новообразований интеллектуальной сфе-
ры в юношеском возрасте становятся развитие теоретического мыш-
ления (способность к обобщениям, поиску общих закономерностей 
и принципов, стоящих за частными фактами) и выработка индивиду-
ального стиля умственной деятельности. Развитие эмоциональности 
в юности тесно связано с индивидуально-личностными свойствами 
человека, его самосознанием, самооценкой и т. д. 

Становление устойчивого самосознания и стабильного образа 
Я – центральное психологическое новообразование юношеского воз-
раста. Складывается система представлений о самом себе, которая не-
зависимо от того, истинна она или нет, влияет на поведение, порож-
дает те или иные переживания [5]. Значимыми компонентами самосо-
знания являются абстрактность и идеализация представлений о себе 
и своей жизни, а также устремленность в будущее. Становление устой-
чивого самосознания и стабильного образа Я связано с усилением лич-
ностного контроля, самоуправления, новой стадией развития интеллекта. 

Главное приобретение ранней юности – открытие своего внут-
реннего мира, его эмансипация от взрослых. Отмечается тенденция 
подчеркнуть собственную индивидуальность, непохожесть на других. 
Юноши и девушки особенно чувствительны к своим внутренним пси-
хологическим проблемам, склонны переоценивать их значимость. Осо-
бенностью Я-концепции юношеского возраста является повышенная 
чувствительность к особенностям своего тела и внешности. У юношей 
и девушек вырабатываются определенные стандарты, идеалы, образцы 
«мужественности» и «женственности», которым они стремятся следо-
вать в одежде, манерах, жаргоне. Часто эти эталоны завышены или про-
тиворечивы, что порождает множество внутренних конфликтов – ва-
риации синдрома дисморфофобии, повышенную тревожность, пони-
жение уровня притязаний, трудности в общении, застенчивость [17]. 
Самосознание юношества акцентировано на трех существенных для 
возраста моментах: 1) физический рост и половое созревание; 2) оза-
боченность тем, как юноша или девушка выглядит в глазах других, 
что он или она собой представляет; 3) необходимость найти свое 
профессиональное призвание, отвечающее приобретенным умениям, 
индивидуальным способностям и требованиям общества. Чувство Эго-
идентичности в период юности, согласно теории Э. Эриксона, заклю-
чается во все возрастающей уверенности в том, что внутренняя инди-
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видуальность и целостность, имеющие значение для себя, равно зна-
чимы и для других [23]. 

Активно развиваются межличностные отношения, причем можно 
отметить нарастание потребности в общении с одновременным повы-
шением избирательности общения. Становится актуальным поиск спут-
ника жизни, появляется чувство любви и интимности, возрастает по-
требность в сотрудничестве с людьми, укрепляются связи со своей со-
циальной группой. Юность характеризуется и расширением круга лич-
ностно значимых отношений, которые всегда эмоционально окрашены 
(морально-нравственные чувства, эмпатия, потребность в дружбе, со-
трудничестве и любви, политические, религиозные чувства и т. д.) [14]. 
Это связано с установлением внутренних норм поведения, и наруше-
ние собственных норм всегда ведет к актуализации чувства вины. В юнос-
ти заметно расширяется сфера эстетических чувств, юмора, иронии, 
сарказма, странных ассоциаций [16]. Одно из важнейших мест начи-
нает занимать эмоциональное переживание процесса мышления, внут-
ренней жизни – удовольствия от размышления, творчества. 

Согласно теории Э. Эриксона, в юности завершается становле-
ние Эго-идентичности (идентичность против ролевого хаоса), начав-
шееся в подростковом возрасте, и начинает формироваться способ-
ность устанавливать близкие доверительные отношения (интимность 
против изоляции), что в дальнейшем станет основной возрастной за-
дачей молодости [23]. 

8.5. Проблемы психического развития 
в юношеском возрасте 

Факторы, определяющие проблемы развития в юношеском воз-
расте: особенности микро- и макросоциума, в жизнь которых включены 
юноши и девушки; результаты разрешения или неразрешения проблем 
развития в предшествующих возрастных периодах; отсутствие возмож-
ностей для удовлетворения потребностей, связанных с возрастным раз-
витием (наличие профессиональных учебных заведений, досуговых, 
спортивных организаций, организаций культуры, их доступность); спе-
цифика процесса физического развития и состояние здоровья. 

Проблемы психического развития: 
● конфликты и трудности профессионального самоопределения; 
● сниженная способность к саморегуляции; 
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● смешение ролей в противовес идентичности (полоролевой, эт-
нической, гендерной и др.); 

● трудности в жизненном, личностном, социальном самоопреде-
лении, неспособность освоения новых социальных ролей; 

● конфликтные взаимоотношения в семье (кризис авторитетов); 
● одиночество; 
● переоценка ценностей; 
● трудности в сфере учебно-профессиональной и профессиональ-

ной деятельности (обострение кризиса профессиональных экспекта-
ций, трудности в прохождении этапа профессиональной адаптации) [15]. 

Задания и темы для самоподготовки 

В процессе самостоятельной работы при выполнении заданий 
и разработке тем рекомендуется использовать источники, представ-
ленные в списке литературы в конце темы. Особое внимание уделите 
работам отечественных и зарубежных авторов [1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 19, 22]. 

1. Своеобразие социальной ситуации развития в юношеском воз-
расте. 

2. Проанализируйте, в чем смысл выделения стадий ранней и позд-
ней юности. 

3. Охарактеризуйте проблемы достижения Эго-идентичности 
в условиях современного российского общества. 

4. Факторы, способствующие позитивному и негативному раз-
решению кризиса идентичности в юности. 

5. Особенности формирования мотивационной сферы личности 
в юношеском возрасте. 

6. Развитие самосознания и образа Я в юношеском возрасте. 
7. Аномалии личностного развития в юношеском возрасте. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте 5 тестовых заданий разной формы по изу-
ченной теме, пользуясь дополнительными материалами, содержащи-
мися в предложенной литературе. 
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Образцы разных форм тестовых заданий 
1. Выберите номер правильного варианта ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________ . 
1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
 
2. Установите соответствие. 
 

Название Содержание 
1. А. 
2. Б. 
3. В. 
4. Г. 
 Д. 
 Е. 
 Ж. 

 
3. Дополните. 
……………………………… – это _________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

 
4. Установите правильную последовательность. 
 

А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 

 
5. Выберите все номера правильных вариантов ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________ . 
1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
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3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
5._____________________________________________________. 
 
Задание 2. Дайте определения понятий и опишите: 
● самоопределение: личностное, профессиональное; мотивы вы-

бора профессии; 
● становление Я-концепции в юношеском возрасте; 
● становление мировоззрения в юношеском возрасте; 
● жизненные планы в юношеском возрасте. 
 

Задание 3. Заполните таблицу и раскройте содержание основ-
ных структурных компонентов юношеского возраста: 

● социальной ситуации развития; 
● ведущего вида деятельности; 
● центрального возрастного новообразования. 
 

Развитие 
познава-
тельных 
процессов 

Развитие эмо-
ционально-

волевой сферы 

Развитие по-
требностно-
мотивацион-
ной сферы 

Развитие ре-
чи, общения 
и межличност-
ных отноше-

ний 

Развитие са-
мосознания 
и личностных 
особенностей 

Ощущение 
Восприятие 
Внимание 
Память 
Мышление 
Воображе-
ние 

Эмоции 
Чувства 
Произвольность 
психических 
процессов 

Потребности 
Мотивы 

Речь 
Виды общения 

Биопсихические 
(темперамент) 
и индивидуаль-
но-психологи-
ческие (харак-
тер) свойства 
Направленность 
личности (идеа-
лы, ценности, 
убеждения, ми-
ровоззрение) 
Самосознание 
(самооценка, 
Я-концепция) 

 
Задание 4. Опишите нормативные кризисы юношеского возраста: 
● кризис идентичности; 
● кризисы в период профессионального обучения: кризис выбо-

ра профессии, кризис профессиональных экспектаций. 



114 

Задание 5. Охарактеризуйте основные возрастные задачи юно-
шеского возраста и их специфику в современном обществе. 

 
Задание 6. Составьте компендиум методик по теме «Методики 

диагностики в юношеском возрасте». Самостоятельно осуществите 
поиск и табулирование сведений о методиках диагностики познава-
тельной, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной и меж-
личностной сфер, а также личностных свойств и особенностей про-
фессионального самоопределения (не менее 5 методик на каждый фе-
номен). 

 

Название 
метода / 
методики 

(автор, год 
издания) 

Предмет 
диагностики 

Названия 
шкал 

Примечание по 
процедуре про-
ведения и воз-
растные рамки 
применения 

Источник  
литературы 

     
 
Задание 7. Составьте компендиум психотехнологий по теме 

«Психотехнологии развития в юношеском возрасте». Самостоятельно 
осуществите поиск и табулирование сведений о психотехнологиях кор-
рекции и развития познавательной, эмоционально-волевой, потребност-
но-мотивационной и межличностной сферы, а также личностных свойств 
и особенностей личностного, жизненного и профессионального само-
определения (не менее 5 упражнений на каждый феномен). 

 

Название 
упражне-

ния 
Цель Содержание 

упражнения 

Оборудование 
и материалы, вре-
мя проведения, 

возрастные рамки 
применения 

Источник  
литературы 

     
 
Задание 8. Проанализируйте представленные проблемные си-

туации по следующему плану: 
1) факторы, определяющие особенности психического развития 

в данный возрастной период, и факторы, порождающие проблему, 
описанную в ситуации; 

2) типичные кризисы и проблемы данного возрастного периода; 
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3) описание проблемной ситуации; 
4) формулирование проблемы; 
5) раскрытие противоречий, порождающих проблему, описан-

ную в ситуации; 
6) этапы, механизмы возникновения проблемы (первые внешние 

признаки ее зарождения); 
7) внешние и внутренние показатели (маркеры) зарождающейся 

проблемы; 
8) положительные последствия различных вариантов решения 

проблемы; 
9) отрицательные последствия неразрешенности проблемы; 
10) необходимые условия и действия (что нужно было сделать, 

чтобы предупредить возникновение проблемы и ее отрицательных 
последствий) [15]. 

Проблемные ситуации 
Ситуация 1. Девушка 17 лет. С 9 лет болеет тяжелой формой псо-

риаза. С 13 лет начала ощущать свою неполноценность. Вследствие 
этого не общалась со сверстниками, держалась обособленно, была 
уверена в том, что ее не примут в коллективе. Носила очень закрытую 
одежду. Авторитетом для нее всегда была мать – очень строгая и тре-
бовательная. Она призывала дочь к «идеальности» во всем, никогда 
не хвалила, не демонстрировала любви, была холодна. За любые 
ошибки и неудачи строго осуждала. Девушка всегда боялась порица-
ния матери. В 17 лет вместе с приятельницей записалась в студию 
бальных танцев. Обнаружились явные способности: чувство ритма, 
пластичность, грациозность. Девушке очень нравилось заниматься 
танцами. Она пригласила мать на первое выступление. Очень волно-
валась. Было неприятно, что костюм для выступления очень откры-
тый и видна болезнь. На выступлении часто сбивалась с ритма, спо-
тыкалась, держалась неуверенно. Мать была разочарована, сделала 
выговор, указала на болезнь. После этого случая девушка забросила 
танцы. Возникло чувство собственной никчемности [15]. 

Ситуация 2. Анна, 17 лет. Жила с семьей в южном городе. По-
ступила в вуз в Санкт-Петербурге. Уехала из дома. Подруга, с кото-
рой они вместе уехали и снимали комнату, очень скоро занялась сво-
ей личной жизнью, и они стали редко общаться. Анна сначала жила 
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у одной подруги в семье, потом у другой, тоже иногородней. Домой 
ездила раз в полгода. Стала часто болеть, иногда тяжело. Очень ску-
чала по своей семье, часто звонила и разговаривала со всеми по оче-
реди. Много общалась с родителями подруг. Стала тревожной, на-
пряженной. Появились страхи, связанные со здоровьем. Это проявля-
лось в навязчивой гигиене, тщательной обработке даже незначитель-
ных царапин, мытье каждого продукта, упаковки, принесенных в дом, 
и т. д. [15]. 

Ситуация 3. Николай, 20 лет. Большую роль в жизни Николая 
всегда играла мама. Она и приняла решение о его обучении. Сначала 
он, продолжая династию, должен был поступить в медицинский кол-
ледж, где с трудом и без интереса выучился на фармацевта. Затем ма-
ма приняла решение о получении Николаем высшего образования. Он 
поступил учиться на заочное отделение педагогического вуза. Все го-
ды учился без интереса, не получая оценок выше «удовлетворитель-
но». Однако, выбрав тему диплома, всерьез ею заинтересовался, про-
вел большую работу в тесном сотрудничестве с научным руководите-
лем и защитился на «отлично». В настоящее время по-прежнему ра-
ботает в аптеке. 

Ситуация 4. Ольга, 20 лет. Поступила на очное отделение пси-
хологического факультета после медицинского колледжа. Целенаправ-
ленно готовилась и получила бюджетное место. Учеба протекала успеш-
но, поскольку многие предметы на начальных курсах пересекались 
с изученными ранее. На 3-м курсе Ольга стала одной из основатель-
ниц и активных участниц студенческого объединения, целью которо-
го была организация практики студентов-психологов на предприятиях 
города. Взаимодействие с работодателями проходило успешно, она 
участвовала во множестве проектов, целенаправленно получая про-
фессиональный опыт. Окончив институт на «отлично», имела доста-
точную базу контактов с работодателями и сразу устроилась на пре-
стижную высокооплачиваемую работу. Профессиональный рост про-
исходил быстро, и уже через 2 года она стала начальником отдела в круп-
ной организации. 

Ситуация 5. Галина, 19 лет. Приехала в большой город из област-
ного поселка. Поступила на очное отделение психологического фа-
культета на бюджетное место. Первый год обучения прошел очень 
успешно. На 2-м курсе Галина приняла решение подрабатывать. Уст-
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роилась учеником крупье в казино. Работа открыла неизвестную ей 
ранее сферу развлечений и ночных клубов. Карьера в казино развива-
лась быстро, вскоре она стала крупье, заработная плата резко увели-
чивалась. Работа отнимала все больше времени, ночные смены приве-
ли к постоянным пропускам занятий. В конце 2-го курса Галина на-
писала заявление об отчислении из университета. 
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Тема 9. РАННЯЯ ВЗРОСЛОСТЬ: МОЛОДОСТЬ 

Общая характеристика возраста молодости. 
Социальная ситуация развития в молодости. 
Ведущий вид деятельности в молодости. 
Основные психические новообразования в молодости. 
Проблемы психического развития в молодости. 

9.1. Общая характеристика возраста молодости 

Возраст ранней взрослости – молодости, соответствующий в оте-
чественной психологии периоду от 25 до 30 лет (А. В. Толстых), не-
однозначно соотносится с зарубежными периодизациями [16]. Ранняя 
взрослость рассматривается как возраст от 21 года до 25 лет (Д. Бром-
лей, 1966); от 17 до 25 лет (Дж. Биррен, 1964); от 20 до 25 лет 
(Э. Эриксон, 1963); от 20 до 40 лет (Г. Крайг, 2000) [6, 10, 21]. Это 
свидетельствует о рассмотрении молодости как переходного периода 
от поиска своей индивидуальности до ее реализации. 

9.2. Социальная ситуация развития в молодости 

Исследователи часто подчеркивают противоречивый, амбива-
лентный характер возраста молодости: обладая всей совокупностью 
прав вести взрослую жизнь, молодой человек далеко не всегда спосо-
бен найти и реализовать в ней себя. Е. Е. Сапогова отмечает, что сами-
ми представителями молодого поколения их возраст часто восприни-
мается как переходный, а именно: 1) как своеобразный «аванс» жизни 
на будущее; 2) как право на ошибки; 3) как возраст разрешенного не-
домыслия («пробы пера»). Отсюда, как следствие, заниженность у ря-
да представителей этого возраста требований к себе, неразвитое чув-
ство ответственности за себя и свои поступки, нежелание принимать 
ответственность за других (например, за сексуального партнера и де-
тей) [12]. На наш взгляд, это связано с более поздним включением 
молодежи и юношества в сферу профессиональной деятельности, 
с продлением стадии подготовки к самореализации и замедлением 
темпов достижения личностной зрелости. В нашей стране это связано 
с тем, что обучающийся заканчивает 11 классов школы, затем посту-



120 

пает в профессиональное учебное заведение и только после 20 лет на-
чинает адаптироваться в сфере профессиональной деятельности. Та-
ким образом, зачастую самореализация начинает осуществляться толь-
ко в период молодости с 25 до 30 лет. 

Р. Хевигхерст выделяет следующие задачи развития в период 
молодости: поиск брачного партнера и создание семьи, формирование 
семейной системы (выработка семейных ценностей и уклада, форми-
рование ролевой структуры семьи), начало реализации родительской 
функции и воспитание детей, принятие ответственности за семью, разви-
тие профессиональной карьеры, развитие социальных отношений 
и принятие гражданской ответственности [22]. Р. Гоулд добавляет 
к задачам развития приобретение независимости от родителей и само-
исследование, а Г. Шихи – дальнейшее развитие идентичности [5, 20]. 

Согласно мнению Е. Е. Сапоговой, психологическое содержание 
стадии молодости составляет стремление организовать свою жизнь, 
включающее поиск партнера для жизни, приобретение жилья, освое-
ние профессии и начало профессиональной жизни, стремление к при-
знанию в референтных группах и к близким дружеским связям с дру-
гими людьми [12]. Все вместе это определяет характер социальной 
активности в молодости. На этой возрастной стадии молодой человек 
не боится утраты Я и обезличивания. Достижения предыдущей ста-
дии позволяют ему, как пишет Э. Эриксон, с готовностью и желанием 
смешивать свою идентичность с другими [21]. 

9.3. Ведущий вид деятельности в молодости 

Ведущая деятельность в молодости – профессиональная. В этот 
период происходит овладение выбранной профессией. Уже в моло-
дости человек может достигнуть в своей профессии достаточно высо-
кого уровня мастерства и его объективного признания. В период моло-
дости происходят включение во все виды социальной жизни и овладе-
ние различными социальными ролями, продолжается профессиональ-
ное самоопределение, усложняются критерии оценки себя как профес-
сионала. В молодости обнаруживается сильное стремление к самовы-
ражению (в выборе профессии, в карьере), вырабатывается индивиду-
альный жизненный стиль, происходят уточнение и реализация инди-
видуальных смыслов жизни, выстраивание системы личных нравст-
венных, культурных, духовных ценностей. 
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9.4. Основные психические новообразования 
в молодости 

Период молодости характеризуется завершением процессов физио-
логического созревания, заканчивается общесоматическое развитие. 

Основным новообразованием молодости должно стать дости-
жение социальной зрелости [18]. Б. Г. Ананьев отмечает гетерохрон-
ность наступления разных видов зрелости: физической, личностной, 
интеллектуальной, зрелости как субъекта деятельности [1]. 

Основным содержанием периода молодости становится осмысле-
ние жизненных планов, выработанных в юности. Жизненная страте-
гия выстраивается с опорой на рефлексию и соотнесение своих спо-
собностей, статусных, возрастных и индивидуальных особенностей 
и притязаний с требованиями общества. Также важным аспектом жиз-
ни молодого человека является воплощение жизненных планов и дости-
жение результатов. Поиск партнера для жизни, отделение от роди-
тельской семьи, приобретение профессии и начало собственной про-
фессиональной и личностной жизни создают условия для выработки 
собственного индивидуального жизненного стиля. Одновременно это 
дает возможность обрести и реализовать индивидуальные смыслы 
жизни. Способности личности разрешать внутренние противоречия, 
выстраивать собственную систему ценностей, создавать жизненную 
перспективу и определять стратегические цели являются показателя-
ми зрелости. 

Центральные возрастные новообразования этого периода – это се-
мейные отношения и чувство профессиональной компетентности [4]. 

Молодость – сензитивный период для поиска и нахождения спут-
ника жизни, создания семьи [7]. В этот период подавляющее боль-
шинство людей заключают первые браки и становятся родителями. 
Родительство не только изменяет социальный статус, требует выпол-
нения новых ролей и обязанностей, меняет структуру семьи, но и вы-
зывает изменения идентичности у молодых родителей. 

Важной сферой самореализации в период молодости является 
профессиональная деятельность. Молодой человек находится на ста-
дии адаптации и начала профессионализации. Для мужчин основание 
жизненного сообщества и начало профессиональной карьеры – глав-
нейшие задачи возраста. Для женщин на первое место часто выходит 



122 

ответственность за создание собственного окружения – партнера, се-
мьи, детей, хотя карьерные устремления свойственны современным 
женщинам в не меньшей степени, чем мужчинам [12]. 

Молодость – это возраст социально-профессиональной активно-
сти. Как правило, уже имеются определенный профессиональный опыт 
и место работы. Актуальным становится профессиональный рост. Часть 
сверстников уже добилась определенных профессиональных дости-
жений. Но подавляющее большинство молодых людей, завершивших, 
казалось бы, строительство своей жизни и профессионально самоопре-
делившихся, начинают испытывать психологический дискомфорт, об-
условленный нереализованными возвышенными профессиональными 
планами и психологическим насыщением профессиональным трудом. 
Отсутствие реальных профессиональных достижений, неопределен-
ность перспектив карьеры актуализируют рефлексию своего бытия, 
пересмотр Я-концепции. Ревизия профессиональной жизни иниции-
рует определение новых жизненно значимых целей, таких, например, 
как совершенствование профессиональной квалификации, инициирова-
ние повышения в должности и смена работы, выбор смежной специ-
альности или новой профессии. Таким образом, для многих молодых 
людей вновь актуальной становится проблема профессионального са-
моопределения. Возможны два пути: либо оставаться в избранной 
профессии и утверждать себя в ней, становиться профессионалом, либо 
предпочесть профессиональную миграцию, означающую смену места 
работы или профессии. 

К тридцати годам, согласно большинству психологических кон-
цепций, человек находится на вершине развития своих интеллекту-
альных возможностей, достигает определенных результатов в профес-
сиональной деятельности, устраивает семейную жизнь. 

Молодой человек вступает в период кризиса молодости (27–33 го-
да), так называемого кризиса достижений, проявляющегося в подве-
дении первых итогов жизни [8, 20]. 

9.5. Проблемы психического развития в молодости 

Факторы, влияющие на проблемы психического развития в пе-
риод ранней зрелости, следующие: состояние здоровья, профессио-
нальная деятельность, семья (своя и родительская), социально-эконо-
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мическая ситуация в обществе (макросоциум), неразрешенные психо-
логические проблемы предшествующих возрастных периодов [11]. 

Проблемы психического развития в первый период зрелости: 
● обострение кризиса идентичности; 
● неспособность устанавливать близкие, доверительные отноше-

ния, одиночество как образ жизни (изоляция в противовес близости); 
● проблемы, связанные с развитием познавательной деятельности; 
● проблемы, актуализирующиеся по мере развития семейной жизни; 
● кризис профессионального роста и кризис профессиональной 

карьеры. 

Задания и темы для самоподготовки 

В процессе самостоятельной работы при выполнении заданий и 
разработке тем рекомендуется использовать  источники, представлен-
ные в списке литературы в конце темы. Особое внимание уделите рабо-
там отечественных и зарубежных авторов [1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 19]. 

1. Своеобразие социальной ситуации развития в молодости. 
2. Специфика рассмотрения молодости в контексте ранней зрелости. 
3. Охарактеризуйте проблемы самореализации в профессиональ-

ной деятельности в период молодости. 
4. Установление интимности, личных близких связей с другим 

человеком – основная потребность молодости. 
5. Развитие межличностных отношений (любви и дружбы) в мо-

лодости. 
6. Особенности формирования профессиональной компетентно-

сти в молодости. 
7. Конфликты профессионального самоопределения в молодости. 
8. Кризисы профессионального роста и карьеры. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте 5 тестовых заданий разной формы по изу-
ченной теме, пользуясь дополнительными материалами, содержащи-
мися в предложенной литературе. 

Образцы разных форм тестовых заданий 
1. Выберите номер правильного варианта ответа. 
______________________________________________________  
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___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
 
2. Установите соответствие. 
 

Название Содержание 
1. А. 
2. Б. 
3. В. 
4. Г. 
 Д. 
 Е. 
 Ж. 

 
3. Дополните. 
……………………………… – это _________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

 

4. Установите правильную последовательность. 
 

А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 

 
5. Выберите все номера правильных вариантов ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
5._____________________________________________________. 
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Задание 2. Дайте определения понятий и опишите: 
● профессиональное становление, профессиональную адаптацию 

в молодости; 
● развитие межличностных отношений в молодости. 
 
Задание 3. Заполните таблицу и раскройте содержание основных 

структурных компонентов молодого возраста: 
● социальной ситуации развития; 
● ведущего вида деятельности; 
● центрального возрастного новообразования. 
 

Развитие 
познава-
тельных 
процессов 

Развитие эмо-
ционально-

волевой сферы 

Развитие по-
требностно-
мотивацион-
ной сферы 

Развитие ре-
чи, общения 
и межлич-
ностных от-
ношений 

Развитие са-
мосознания 
и личностных 
особенностей 

Ощущение 
Восприятие 
Внимание 
Память 
Мышление 
Воображе-
ние 

Эмоции 
Чувства 
Произволь-
ность психи-
ческих про-
цессов 

Потребности 
Мотивы 

Речь 
Виды общения 

Биопсихические 
(темперамент) 
и индивидуаль-
но-психологи-
ческие (харак-
тер) свойства 
Направленность 
личности (идеа-
лы, ценности, 
убеждения, ми-
ровоззрение) 
Самосознание 
(самооценка, 
Я-концепция) 

 
Задание 4. Опишите нормативные кризисы молодости: 
● кризис идентичности; 
● кризис профессионального роста и кризис профессиональной 

карьеры. 
 
Задание 5. Охарактеризуйте основные возрастные задачи моло-

дости и их специфику в современном обществе. 
 
Задание 6. Составьте компендиум методик по теме «Методики 

диагностики личности в период молодости». Самостоятельно осущест-
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вите поиск и табулирование сведений о методиках диагностики познава-
тельной, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной и меж-
личностной сфер, а также личностных свойств и особенностей профес-
сионального становления (не менее 5 методик на каждый феномен). 

 

Название 
метода / 
методики 

(автор, год 
издания) 

Предмет 
диагностики 

Названия 
шкал 

Примечание по 
процедуре про-
ведения и воз-
растные рамки 
применения 

Источник  
литературы  

     
 
Задание 7. Составьте компендиум психотехнологий по теме «Пси-

хотехнологии развития личности в период молодости». Самостоятель-
но осуществите поиск и табулирование сведений о психотехнологиях 
коррекции и развития познавательной, эмоционально-волевой, потреб-
ностно-мотивационной и межличностной сфер, а также личностных 
свойств и особенностей профессионального развития (не менее 5 упраж-
нений на каждый феномен). 

 

Название 
упражне-

ния 
Цель Содержание 

упражнения 

Оборудование 
и материалы, вре-
мя проведения, 

возрастные рамки 
применения 

Источник  
литературы 

     
 
Задание 8. Проанализируйте представленные проблемные си-

туации по следующему плану: 
1) факторы, определяющие особенности психического развития 

в данный возрастной период, и факторы, порождающие проблему, опи-
санную в ситуации; 

2) типичные кризисы и проблемы данного возрастного периода; 
3) описание проблемной ситуации; 
4) формулирование проблемы; 
5) раскрытие противоречий, порождающих проблему, описан-

ную в ситуации; 
6) этапы, механизмы возникновения проблемы (первые внешние 

признаки ее зарождения); 
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7) внешние и внутренние показатели (маркеры) зарождающейся 
проблемы; 

8) положительные последствия различных вариантов решения 
проблемы; 

9) отрицательные последствия неразрешенности проблемы; 
10) необходимые условия и действия (что нужно было сделать, 

чтобы предупредить возникновение проблемы и ее отрицательных по-
следствий) [11]. 

Проблемные ситуации 
Ситуация 1. Речь идет о серьезных затруднениях, возникших 

у выпускника вуза в ходе приобщения к профессиональной среде 
и профессиональной деятельности. На практике это выразилось в пол-
ном отторжении должностных обязанностей и нежелании их выпол-
нять, а также в бурной имитации деятельности, направленной на ши-
рочайший круг объектов, скрывающей бездействие и профессиональ-
ную пассивность. Это нашло отражение в глубоком неприятии профес-
сиональной среды и включенных в эту среду людей, что выразилось 
в крайне негативных высказываниях, а иногда и действиях по отно-
шению к участникам профессиональной деятельности. Неприятие про-
фессиональной деятельности связывается с несколькими причинами: 
нехваткой профессиональных знаний, умений, навыков, остро обнару-
жившей себя в момент начала профессиональной деятельности; лич-
ностной неготовностью к выполнению работы практического харак-
тера; рассогласованностью между образами профессиональной дея-
тельности, которые сложились в процессе обучения в вузе, и реальной 
действительностью; расхождением между содержанием профессиональ-
ной деятельности и мотивами ее осуществления [11]. 

Ситуация 2. «И Иван Ильич женился. Самый процесс женитьбы 
и первое время брачной жизни, с супружескими ласками, новой мебе-
лью, новой посудой, новым бельем, до беременности жены прошло 
очень хорошо, так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба 
не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой 
и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич 
считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут, 
с первых месяцев беременности жены, явилось что-то новое, неожи-
данное, неприятное, тяжелое и неприличное, что нельзя было ожидать 
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и от чего никак нельзя было отделаться. Жена без всяких поводов, как 
казалось Ивану Ильичу, из каприза, как он говорил себе, начала на-
рушать приятность и приличие жизни: она без всякой причины рев-
новала его, требовала от него ухаживания за собой, придиралась ко 
всему и делала ему неприятные и грубые сцены. <…> Он понял, что 
супружеская жизнь, – по крайней мере, с его женою – не содействует 
всегда приятности и приличию жизни, а напротив, часто нарушает их, 
и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. И Иван 
Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба было одно, что им-
понировало Прасковье Федоровне, и Иван Ильич посредством служ-
бы и вытекающих из нее обязанностей стал бороться с женой, выго-
раживая свой независимый мир» [15, с. 267–268]. 

Ситуация 3. «Я просто опишу, как мы поссорились. Это про-
изошло через несколько дней после свадьбы. Мы лежим в кровати. 
Утро. Муж требует, чтобы я встала и подала ему в постель кофе. “Раз 
ты теперь моя жена, ты должна меня во всем слушаться”, – говорит 
он. Я отказываюсь. Он настаивает: “Если ты через две минуты этого 
не сделаешь, то я встану и уйду на весь день”. Естественно, я не стала 
ничего делать. Он встал и ушел» [14, с. 51]. 

Ситуация 4. «Мне 20 лет, а моему мужу 21 год. Мы поженились 
год назад, а теперь в нашей паре назревает конфликт. Мы оба учимся 
в институте, оба уже на 4-м курсе. Живем мы одни, так что с этой сто-
роны все хорошо. И в материальном смысле неплохо: Володя подра-
батывает, помогают родители. Но вся проблема в том, что мой муж 
постоянно на праздники оставляет меня одну, практически бросает. 
Дело в том, что он увлекается спелеологией и привык на выходные, 
на праздники уходить в походы. До брака я это терпела, да и жила до-
ма с родителями. Но вот мы поженились, и осталось то же самое. На 
праздники все жены – с мужьями, а я одна – неприкаянная, мне скуч-
но и грустно. Конфликтовали, спорили, ссорились – он ни за что не 
соглашается бросить свою спелеологию. Зачем же мне такой муж? 
Если спелеология и подземная грязь и сырость ему дороже жены?» 
[14, с. 25–26]. 
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Тема 10. ЗРЕЛОСТЬ 

Общая характеристика зрелого возраста. 
Социальная ситуация развития в зрелости. 
Ведущий вид деятельности в зрелости. 
Основные психические новообразования в зрелости. 
Проблемы психического развития в зрелости. 

10.1. Общая характеристика зрелого возраста 

Зрелый возраст относят к возрастному периоду от 30 до 55–
60 лет, от 35 до 60 лет (Д. И. Фельдштейн) [21]. В зарубежных перио-
дизациях средняя зрелость рассматривается как возраст от 25 до 
50 лет (Дж. Биррен); от 25 до 60 лет (Э. Эриксон); от 40 до 60 лет 
(Г. Крайг); от 40 до 65 лет (В. Квинн); средняя и поздняя взрослость – 
как возраст от 25 до 55 лет (Д. Бромлей) [2, 10, 11, 26]. 

Задачами развития в период зрелости являются [3, 9, 10, 19, 21, 
22, 26]: 

● помощь своим детям; 
● выполнение социальных и гражданских обязанностей; 
● удовлетворительное выполнение профессиональных обязанно-

стей; 
● развитие способов организации досуга и отдыха; 
● принятие физиологических изменений и приспособление к ним; 
● адаптация к стареющим родителям (Р. Хевигхерст); 
● переживание кризиса середины жизни; 
● перестройка или реконструкция Я-концепции (Г. Шихи); 
● достижение жизненных целей и постановка новых (Р. Гоулд). 

10.2. Социальная ситуация развития в зрелости 

Э. Эриксон считал взрослость центральной стадией жизненного 
пути человека, характеризующейся переживанием нужности другим [26]. 
Социальная ситуация развития в зрелости – это ситуация реализации 
себя, полного раскрытия своего потенциала в профессиональной дея-
тельности и семейных отношениях. Это время достижения результа-
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тов реализации своих возможностей, вершин (акме) во многих сферах 
жизнедеятельности. В современной возрастной психологии сущест-
вуют различные точки зрения на проблему развития: 1) в зрелом воз-
расте развитие прекращается, заменяется простым изменением от-
дельных психологических характеристик; 2) это возраст не только со-
хранения всего приобретенного ранее, но и дальнейшего развития лич-
ности; 3) в этот период перестраивается как физическое состояние че-
ловека, так и его характеристика как личности и субъекта деятельно-
сти [2, 3, 17]. 

Среднюю взрослость (25–40 лет) Д. Бромлей характеризует как 
годы пика, или оптимума, для интеллектуальных достижений, как пе-
риод консолидации социальных и профессиональных ролей, накопле-
ния сравнительно постоянных материальных средств и социальных 
связей, лидерства в различных видах деятельности и старшинства по 
возрасту среди многих сотрудников и знакомых, небольшого сниже-
ния некоторых физических и умственных функций, проявляющегося 
при максимальной деятельности [2]. Главные черты поздней взрослости 
(40–55 лет) – продолжение реализации специальных (по роду заня-
тий) и социальных ролей с доминированием некоторых из них и ослаб-
лением других, уход детей из семьи и изменение в связи с этим образа 
жизни (возвращение некоторых женщин к служебной роли), наступ-
ление у женщин менопаузы, снижение физических и умственных функ-
ций. Согласно многим экспериментальным данным, средняя точка 
этой стадии развития находится между 45–50 годами [2]. 

По мнению отечественных и зарубежных психологов, личность 
в зрелом возрасте также может динамично развиваться. Интересен 
взгляд Л. А. Петровской на особенности социализации в зрелости. 
Сравнивая социализацию детей и взрослых, она отмечает, что, в отли-
чие от первичной социализации ребенка, ориентированной прежде все-
го на внешний мир – на присвоение культурных образцов, социализа-
ция взрослого – это в первую очередь обращенность внутрь себя, са-
мопознание [15]. 

10.3. Ведущий вид деятельности в зрелости 

Представления о ведущей деятельности, разработанные А. Н. Ле-
онтьевым и Д. Б. Элькониным для периода детства, нуждаются в углуб-
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ленном понимании ее сущности в зрелом возрасте. А. А. Бодалев рас-
сматривает в качестве ведущей деятельности в зрелом возрасте макси-
мальную реализацию сущностных сил человека в ходе активного вклю-
чения в производительную жизнь общества (в самом широком смысле 
этого понятия). Под реализацией сущностных сил он понимает физи-
ческие, социальные, нравственные, профессиональные, ментальные 
и многие иные высшие достижения в развитии взрослого. Наиболее 
часто возможности человека реализуются в профессиональной дея-
тельности [7]. 

С ценностной стороны взрослость связывают с воспроизводством 
и творчеством в общественной и профессиональной деятельности и твор-
чеством в системе экзистенциальных ценностей. 

10.4. Основные психические новообразования 
в зрелости 

Центральным новообразованием зрелости Э. Эриксон считает 
генеративность (продуктивность) [26]. Понятие продуктивности, со-
гласно теории Э. Эриксона, включает в себя как творческую и произ-
водительную (профессиональную) продуктивность, так и вклад в вос-
питание следующих поколений, что связано с заботой о людях, резуль-
татах и идеях, к которым человек проявляет интерес [19]. Для взрос-
лой личности характерно стремление воплотить себя в жизни в чем-то 
непреходящем, общественно значимом. Это проявляется в потребнос-
ти расширить границы своего индивидуального бытия, объективиро-
вать себя в формах, неподвластных течению времени, сделать свою 
жизнь более интенсивной в настоящем. 

Отсутствие продуктивности, инертность вызывают сосредоточен-
ность на себе, что приводит к косности и застою, личностному опус-
тошению, являющимися предпосылками кризиса среднего возраста, 
или кризиса значимости (40–45 лет). Человек не чувствует себя ус-
пешно реализовавшимся, а свою жизнь – наполненной смыслами [16, 
26]. Наблюдается осознание расхождения между мечтами, целями и дей-
ствительностью, человек оказывается перед необходимостью пере-
смотра своих замыслов и соотнесения их с оставшейся частью жизни. 
Взрослый человек одновременно переживает и чувство стабильности, 
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и смятение по поводу того, действительно ли он понял и реализовал 
настоящее предназначение своей жизни. Особенно острым становится 
это противоречие в случае негативных оценок, данных личностью 
своей предшествующей жизни, и необходимости выработать новую 
жизненную стратегию. Высока вероятность того, что человек примет 
решение начать все сначала, найти новые пути и средства самоактуа-
лизации в различных сферах: профессиональной, семейной, сфере 
дружеских отношений, чтобы достичь значимости. К. Г. Юнг считает, 
что взрослый человек постепенно высвобождается из плена собствен-
ного Я и начинает ориентироваться на решение духовных задач, до-
стижение внутреннего чувства общности с другими людьми, миром. 
Вследствие этого люди с универсальными духовными запросами (лю-
ди творческих профессий, религиозные и политические деятели и те, 
кто по роду своей деятельности работает с молодежью) могут пере-
живать в возрасте 40–50 лет творческий подъем, демонстрировать вы-
сокую продуктивность [21]. 

Профессиональная и социальная самореализация предполагает 
развитые формы инициативы и ответственности. Самостоятельность, 
независимость от внешнего контроля, осознание целостности решае-
мой задачи – все это признаки зрелой, ответственной личности [1]. 

Важным новообразованием этого периода является достижение 
зрелости. Содержание этого понятия часто используется в психологии, 
но несколько по-разному трактуется. Так, К. С. Холл и Г. Линдсей, ха-
рактеризуя зрелого человека, выделяют следующие его свойства: широ-
кие границы Я, способность к теплым социальным отношениям, самопри-
нятие, реалистичное восприятие опыта, способность к самопознанию, 
чувство юмора, наличие определенной жизненной философии [23]. 
Б. Ливехуд отмечает три основных свойства зрелого человека: муд-
рость, мягкость и снисходительность, самосознание [13]. 

Е. Е. Сапогова, рассматривая период взрослости, выделяет сле-
дующие характеристики психологической зрелости. Во-первых, зре-
лость определяется физиологически, с точки зрения оптимального функ-
ционирования всех систем организма. Внешне взрослые люди про-
должают расти, физиологически изменяться. Достигает оптимума и из-
меняется функционирование костной, мышечной, сердечно-сосудис-
той, пищеварительной, гормональной и других систем. Во-вторых, зре-
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лость определяется социально и юридически – с точки зрения возмож-
ности соблюдать нормы и правила социальной жизни, занимать опре-
деленные статусные позиции, демонстрировать уровень своих соци-
альных достижений (образование, профессия, членство в социальных 
сообществах и т. д.), нести ответственность за собственные решения 
и поступки. В-третьих, зрелость – категория психологическая, учиты-
вающая собственное отношение человека к возрасту, к новой возраст-
ной когорте, наличие семьи и опыт родительства. Также Е. Е. Сапого-
ва выделяет личностные характеристики зрелой личности: умение 
брать на себя ответственность, стремление к власти и организаторские 
способности, способность к эмоциональной и интеллектуальной под-
держке других, уверенность в себе и целеустремленность, склонность 
к философским обобщениям, способность защищать систему собствен-
ных принципов и жизненных ценностей, сопротивляться проблемам ре-
альности с помощью развитой воли, формирование индивидуального 
жизненного стиля, стремление оказывать влияние на мир и передавать 
индивидуальный опыт молодому поколению, реализм и трезвость в оцен-
ках, стабилизацию системы социальных ролей и др. [19]. 

Характеризуя когнитивную сферу в зрелости, многие исследова-
тели указывают на постепенное снижение продуктивности познаватель-
ных процессов. В частности, наблюдается снижение гибкости мышле-
ния, эффективности процессов запоминания и свойств внимания [21]. 
Исследования Б. Г. Ананьева показали неоднозначность динамики по-
знавательных процессов в зрелом возрасте, гетерохронность развития 
компонентов интеллекта [3]. Также Б. Г. Ананьевым была показана 
зависимость уровня интеллекта, темпов его снижения от рода дея-
тельности человека: так, в профессиях творческого характера темпы 
снижения показателей интеллекта ниже. Кроме того, сохранности ин-
теллекта способствуют повышение уровня образования и занятие ум-
ственным трудом. Установлено также, что для зрелости характерны ин-
теллектуальная активность и продуктивность в привычных условиях 
профессиональной работы и вместе с тем серьезные затруднения в овла-
дении новыми видами деятельности. 

10.5. Проблемы психического развития в зрелости 

Факторы, влияющие на проблемы психического развития в пе-
риод зрелости, следующие: ухудшение состояния здоровья, проявле-



136 

ния деструктивных тенденций в осуществлении человеком профессио-
нальной деятельности, сложные отношения в семье, социально-эконо-
мическая ситуация в обществе (макросоциуме), неразрешенные пси-
хологические проблемы предшествующих возрастных периодов [18]. 

Проблемы психического развития в зрелости: 
● стагнация в противовес генеративности; 
● конфликтные взаимоотношения в семье (с супругом, детьми, 

представителями старшего поколения, семьями детей); переживание 
синдрома «опустевшего гнезда»; 

● переживания, связанные с ухудшением здоровья; 
● снижение продуктивности функционирования психических про-

цессов; 
● трудности в сфере профессиональной деятельности: профессио-

нальное выгорание; обострение кризиса профессиональной карьеры 
(стабилизация профессиональной ситуации, неудовлетворенность со-
бой, своим профессиональным статусом), кризиса социально-профес-
сиональной самоактуализации (переживание остановки в развитии, не-
удовлетворенность возможностями самореализации, профессиональные 
деформации); острое переживание кризиса утраты профессиональной 
деятельности (уход на пенсию, новая социальная роль, новый способ 
жизнедеятельности и т. п.). 

Задания и темы для самоподготовки 

В процессе самостоятельной работы при выполнении заданий и 
разработке тем рекомендуется использовать  источники, представлен-
ные в списке литературы в конце темы. Особое внимание уделите ра-
ботам отечественных и зарубежных авторов [4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 20, 
21, 25, 27]. 

1. Соотнесите понятия «взрослость» и «зрелость». 
2. Охарактеризуйте критерии достижения зрелости. 
3. Сравните различные теоретические подходы к пониманию зре-

лости. 
4. Специфика социальной ситуации развития в период зрелости. 
5. Проанализируйте точки зрения различных авторов по поводу 

ведущей деятельности в периода зрелости. 
6. Охарактеризуйте феномен «акме» и раскройте его значение для 

психологии развития. 
7. Типичные эмоциональные проблемы периода зрелости. 
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8. Основные противоречия в период зрелости с позиции теории 
Э. Эриксона. 

9. Проблемы зрелого возраста, связанные с жизненной ситуаци-
ей «опустевшее гнездо». 

10. Биографические кризисы зрелости. 
11. Проблема соотношения возрастного (нормативного), внут-

риличностного и социального кризисов в период зрелости. 
12. Значение собственной активности и профессиональной дея-

тельности в становлении личности в зрелом возрасте. 
13. Теория стадиальности развития интеллекта в зрелости К. Шайо. 
14. Задачи развития как основа выделения периодов зрелости 

(Р. Хевигхерст, Д. Левинсон). 
15. Стабильность и изменения личности в зрелости (Э. Эриксон, 

Д. Левинсон, С. Гоулд). 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте 5 тестовых заданий разной формы по изу-
ченной теме, пользуясь дополнительными материалами, содержащи-
мися в предложенной литературе. 

Образцы разных форм тестовых заданий 
1. Выберите номер правильного варианта ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
 

2. Установите соответствие. 
 

Название Содержание 
1. А. 
2. Б. 
3. В. 
4. Г. 
 Д. 
 Е. 
 Ж. 
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3. Дополните. 
……………………………… – это _________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

 

4. Установите правильную последовательность. 
 

А. 
Б. 
В. 
Г. 
Д. 
Е. 

 
5. Выберите все номера правильных вариантов ответа. 
______________________________________________________  

___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________ . 

1._____________________________________________________. 
2._____________________________________________________. 
3._____________________________________________________. 
4._____________________________________________________. 
5._____________________________________________________. 
 
Задание 2. Дайте определения понятий и опишите: 
● профессиональное становление в зрелости, профессиональную 

компетентность, самоактуализацию в зрелости; 
● особенности физиологического развития в зрелости; 
● генеративность (продуктивность) и стагнацию в зрелости (по 

Э. Эриксону). 
 
Задание 3. Заполните таблицу и раскройте содержание основных 

структурных компонентов зрелого возраста: 
● социальной ситуации развития; 
● ведущего вида деятельности; 
● центрального возрастного новообразования. 
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Развитие 
познава-
тельных 
процессов 

Развитие эмо-
ционально-

волевой сферы 

Развитие по-
требностно-
мотивацион-
ной сферы 

Развитие ре-
чи, общения 
и межлич-
ностных от-
ношений 

Развитие са-
мосознания 
и личностных 
особенностей 

Ощущение 
Восприятие 
Внимание 
Память 
Мышление 
Воображе-
ние  

Эмоции 
Чувства 
Произвольность 
психических 
процессов 

Потребности 
Мотивы 

Речь 
Виды общения

Биопсихические 
(темперамент) 
и индивидуаль-
но-психологи-
ческие (харак-
тер) свойства 
Направленность 
личности (идеа-
лы, ценности, 
убеждения, ми-
ровоззрение) 
Самосознание 
(самооценка, 
Я-концепция) 

 
Задание 4. Опишите нормативные кризисы зрелости: 
● кризис достижений (28–33 года); 
● кризис значимости, или кризис среднего возраста (40–45 лет); 
● кризис социально-профессиональной самоактуализации (38–

42 года); 
● кризис угасания профессиональной деятельности и выхода на 

пенсию (55–60 лет). 
 
Задание 5. Охарактеризуйте основные возрастные задачи зрело-

го возраста и их специфику в современном обществе. 
 
Задание 6. Составьте компендиум методик по теме «Методики 

диагностики личности в период зрелости». Самостоятельно осущест-
вите поиск и табулирование сведений о методиках диагностики позна-
вательной, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной и меж-
личностной сфер, а также личностных свойств и особенностей профес-
сионального становления (не менее 5 методик на каждый феномен). 
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Название 
метода / 
методики 

(автор, год 
издания) 

Предмет 
диагностики 

Названия 
шкал 

Примечание по 
процедуре про-
ведения и воз-
растные рамки 
применения 

Источник 
литературы  

     
 
Задание 7. Составьте компендиум психотехнологий по теме «Пси-

хотехнологии развития личности в период зрелости». Самостоятельно 
осуществите поиск и табулирование сведений о психотехнологиях кор-
рекции и развития познавательной, эмоционально-волевой, потребност-
но-мотивационной и межличностной сфер, а также личностных свойств 
и особенностей профессионального становления (не менее 5 упражне-
ний на каждый феномен). 

 

Название 
упражне-

ния 
Цель Содержание 

упражнения 

Оборудование 
и материалы, вре-
мя проведения, 

возрастные рамки 
применения 

Источник 
литературы 

     
 
Задание 8. Проанализируйте представленные проблемные си-

туации по следующему плану: 
1) факторы, определяющие особенности психического развития 

в данный возрастной период, и факторы, порождающие проблему, 
описанную в ситуации; 

2) типичные кризисы и проблемы данного возрастного периода; 
3) описание проблемной ситуации; 
4) формулирование проблемы; 
5) раскрытие противоречий, порождающих проблему, описан-

ную в ситуации; 
6) этапы, механизмы возникновения проблемы (первые внешние 

признаки ее зарождения); 
7) внешние и внутренние показатели (маркеры) зарождающейся 

проблемы; 
8) положительные последствия различных вариантов решения 

проблемы; 
9) отрицательные последствия неразрешенности проблемы; 
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10) необходимые условия и действия (что нужно было сделать, 
чтобы предупредить возникновение проблемы и ее отрицательных по-
следствий) [18]. 

Проблемные ситуации 
Ситуация 1. В детском отделении ташкентской больницы изо 

дня в день мелькала крупная фигура врача-педиатра Батурина. Шум-
ный, веселый или негодующий, он по-хозяйски шагал из палаты в па-
лату, и при его появлении маленькие пациенты поднимали шумный 
и веселый гомон. Доктор Батурин любил свой «народец», как он на-
зывал больных детей, и «народец» платил веселому доктору такой же 
любовью. Кто бы мог подумать, что этого жизнелюба и весельчака 
погубит обычный документ из ведомства здравоохранения? Приказом 
он был назначен преподавателем вновь открытых курсов усовершен-
ствования врачей. Практику, проработавшему 30 лет в больнице, нуж-
но было найти новый стиль работы. Надо было изучить, систематизи-
ровать большой новый материал. Это не пугало доктора Батурина. Но 
читать лекции врачам? Здесь он растерялся. Все же к лекции он под-
готовился хорошо. Готовясь ко второй лекции, он почувствовал себя 
еще более неуверенно. «А вдруг какой-нибудь врач задаст вопрос, на 
который я не сумею ответить?» Ночью доктор не спал. На следующий 
день во время лекции действительно был задан вопрос. Он мог бы на 
него ответить, но, поддавшись непонятной слабости, солгал, что 
с этим вопросом он совершенно незнаком. Сказавшись больным, док-
тор, не закончив лекцию, ушел домой. Дома начались терзания. Ведь 
завтра ему снова придется читать лекции взрослым людям. Батурин 
едва не плакал. Ему казалось, что он окончательно теряет авторитет. 
Пять дней он метался, бредил, плакал. Вызванный районный психи-
атр констатировал острый психоз [6]. 

Ситуация 2. Мужчина 32 лет, имеющий свой успешный бизнес. 
Он переживал свою жизнь как тупик сразу в нескольких областях. 
В профессиональной сфере ему казалось, что уже нет перспектив для 
развития, все уже сделано. В личной жизни он в очередной раз испы-
тывал одно и то же: после свадьбы женщина оказывается «совершен-
но другим человеком». В результате ему хотелось поменьше бывать 
дома, больше времени проводить с друзьями в барах и казино. На ка-
кое-то время отдушиной стали занятия конным спортом. После кон-
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сультаций он смог понять, что именно так притягивает к нему «роко-
вых» женщин и каким образом он сам заводит свою жизнь в тупик. 
Вскоре он нашел весьма творческий подход к своему бизнесу, а еще 
через некоторое время сумел, наконец, построить новые семейные от-
ношения. 

Ситуация 3. Женщина, 34 года, менеджер высшего звена, очень 
красивая, состоятельная. Каждый раз при развитии отношений повто-
рялся один и тот же сценарий. Будучи внешне самодостаточной (ря-
дом с ней трудно было заподозрить, что она ищет опору), она притя-
гивала в первую очередь мужчин, которые нуждаются в сильной 
женщине. Какое-то время она держала их, что называется, на рас-
стоянии, не посвящая в свои трудности. Как только она решала, что 
человеку можно довериться, и показывала свои человеческие слабо-
сти, то сразу же теряла своего партнера. 

Ситуация 4. Учитель рисования в школе всегда мечтал стать из-
вестным художником, проводить персональные выставки в лучших га-
лереях мира. Во время обучения в академии подавал большие надеж-
ды, участвовал в международных конкурсах и становился лауреатом. 
После окончания художественной академии отказался от нескольких 
предложений от дизайнерских бюро, посчитав их мешающими твор-
честву. Однако востребованности его работы не получили. Он устро-
ился на должность учителя в школу. Работа ему не нравится, он счита-
ет, что здесь временно, хотя работает уже 5 лет. Детей называет без-
дарностями. 

Ситуация 5. Женщина работает медсестрой уже 20 лет. Внезап-
но ее стала преследовать боязнь, что она умрет и ее близкие также 
умрут или заболеют неизлечимой болезнью. Она стала тщательно об-
рабатывать кожу и уничтожать свою рабочую одежду. Боится утром 
зайти в отделение, а вечером – пойти домой, думая, что принесет с со-
бой какие-нибудь опасные бактерии или вирусы. 
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Заключение 

Основной вид деятельности педагога-психолога, согласно про-
фессиональному стандарту, – деятельность по психолого-педагоги-
ческому сопровождению образовательного процесса. Цель данной де-
ятельности – психолого-педагогическое сопровождение образователь-
ного процесса в организациях общего, профессионального и дополни-
тельного образования, реализации основных и дополнительных обра-
зовательных программ; оказание психолого-педагогической помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, раз-
витии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обу-
чающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотре-
ны уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющи-
мися потерпевшими или свидетелями преступления. 

Профессиональная деятельность психолога в сфере образования 
связана с выполнением профессиональных (трудовых) функций, отра-
женных в профстандарте. В целом педагог-психолог должен выпол-
нять следующие трудовые функции по отношению ко всем субъектам 
образовательной среды: 

● психолого-педагогическое и методическое сопровождение ре-
ализации основных и дополнительных образовательных программ; 

● психологическая экспертиза; 
● психологическое консультирование; 
● коррекционно-развивающая работа; 
● психологическая диагностика, психопрофилактика и психоло-

гическое просвещение. 
Для эффективного выполнения всех вышеперечисленных трудо-

вых функций необходимы сформированные трудовые действия, пред-
полагающие наличие у работника конкретных знаний и умений (соот-
ветствующих компетенций). Особую значимость имеют знания и прак-
тические умения в области психологии развития, поскольку каждое 
психологическое воздействие строится с учетом возрастных особен-
ностей субъектов образовательной среды: обучающихся, педагогов, 
родителей, администрации и др. В связи с этим возрастает роль овла-
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дения знаниями и умениями по дисциплине «Психология развития» 
в процессе профессиональной подготовки бакалавров по направле-
нию «Психолого-педагогическое образование». 

В учебном пособии рассмотрены основные точки зрения на фе-
номен развития психики, его детерминанты и периодизацию. В руб-
риках, посвященных отдельным периодам онтогенеза, раскрыты пси-
хологические особенности возрастов с позиций отечественной мето-
дологии. Даны обобщенные характеристики социальной ситуации раз-
вития, ведущей деятельности и психических новообразований каждо-
го возраста. Составлены задания и темы для самостоятельной работы, 
а также для каждого возраста представлен ряд проблемных ситуаций, 
решение которых направлено на развитие предпосылок практических 
умений в области психологии развития. 

В заключение отметим, что психология развития в современной 
психологической науке – отрасль, содержащая достаточно много на-
учных проблем и открытых для поиска решений методологических 
вопросов. 
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Приложение 1 

Сравнительный анализ периодизаций 
психического развития 

На основании сравнительного анализа периодизаций психиче-
ского развития можно выделить следующие возрастные этапы разви-
тия человека (Психология человека от рождения до смерти / под общ. 
ред. А. А. Реана. СПб.; М., 2002): 

1. Младенчество рассматривается как возраст до 1 года (В. С. Му-
хина, 1998; Э. Эриксон, 1963); до 18 месяцев (Д. Бромлей, 1966); до 
2 лет (Г. Крайг, 2000); до 3 лет (В. Квинн, 2000). 

2. Раннее детство рассматривается как возраст от 1 года до 
3 лет (В. С. Мухина, 1998; Э. Эриксон, 1963); от 18 месяцев до 5 лет 
(Д. Бромлей, 1966); от 3 до 6 лет (В. Квинн, 2000); от 2 до 6 лет 
(Г. Крайг, 2000). 

3. Дошкольный возраст – 3–6 лет (Л. И. Божович, Л. С. Выгот-
ский). Выделение дошкольного возраста в самостоятельный период 
обусловлено особенностями системы образования в РФ. В зарубеж-
ной психологии данный период в отдельности не рассматривается. 

4. Младший школьный возраст охватывает период от 6–7 до 
9–10 лет (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). Выделе-
ние младшего школьного возраста в отечественной психологии в са-
мостоятельный возрастной период связано со спецификой системы 
образования в РФ. В зарубежной психологии данный возраст соотно-
сится с периодом среднего детства, рассматривается как возраст от 
6 до 12 лет (В. Квинн, 2000; Г. Крайг, 2000). 

5. Подростковый и юношеский возраст в современной междуна-
родной традиции рассматривается в единстве, и часто этот этап обозна-
чается одним термином – подростковый возраст (Ф. Райс, 1996). При 
этом выделяют обычно две стадии: ранний подростковый (до 14 лет) 
и старший подростковый возраст (до 19 лет), что соответствует в отече-
ственной традиции выделению подросткового и юношеского возраста. 
Подростковый и юношеский возраст рассматривается в границах от 
11 до 19 лет с выделением раннего и старшего подросткового возраста 
(Ф. Райс, 2000); от 10 до 17 лет с выделением подросткового возраста 
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и первого периода юности (Д. И. Фельдштейн, 1999); от 12 до 18 лет 
(В. Квинн, 2000); от 12 до 19 лет (Э. Эриксон, 1963; Г. Крайг, 2000). 

6. Юность охватывает период от 18 до 21–23 лет (Л. С. Выгот-
ский, Д. И. Фельдштейн); ранняя юность – 14–15 лет (Д. И. Фельд-
штейн). В зарубежной психологии юношеский возраст не рассматри-
вается как самостоятельный период. В зарубежных периодизациях он 
представлен как старший подростковый возраст.  

7. Взрослость включает в себя период от 18–21 года до 55–
75 лет. 

Ранняя взрослость рассматривается как возраст от 21 года до 
25 лет (Д. Бромлей, 1966); от 17 до 25 лет (Дж. Биррен, 1964); от 20 до 
25 лет (Э. Эриксон, 1963); от 20 до 40 лет (Г. Крайг, 2000). Моло-
дость – 25–30 лет (отечественные психологи). 

Средняя взрослость рассматривается как возраст от 25 до 50 лет 
(Дж. Биррен, 1964); от 25 до 60 лет (Э. Эриксон, 1963); от 35 до 60 лет 
(Д. И. Фельдштейн, 1999); от 40 до 60 лет (Г. Крайг, 2000); от 40 до 
65 лет (В. Квинн, 2000). Зрелость – от 30 до 55–60 лет (отечественные 
психологи). 

Поздняя взрослость рассматривается как возраст от 50 до 75 лет 
(Дж. Биррен, 1964); от 40 до 55 лет, а с учетом переходной стадии – 
до 65 лет (Д. Бромлей, 1966); от 65 лет (Э. Эриксон, 1963); от 60 лет 
(Г. Крайг, 2000); от 60 до 75 лет (Д. И. Фельдштейн, 1999); от 65 лет 
(В. Квинн, 2000). По международной классификации возрастов пожи-
лой возраст для мужчин – 60 лет – 74 года, для женщин – 55 лет – 
74 года. Пожилой возраст – от 55–60 до 74 лет (отечественные пси-
хологи). 

8. Старческий возраст – 75–90 лет. 
9. Долгожители – 90 лет и старше. 
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Приложение 2 

Возрастная периодизация, 
принятая на Международном симпозиуме 

по возрастной периодизации 
(Москва, 1965) 

Новорожденный – 1–10 дней. 
Грудной возраст – 10 дней – 1 год. 
Раннее детство – 1–3 года. 
Первый период детства – 4 года – 7 лет. 
Второй период детства – 8–12 лет. 
Подростковый возраст – 13–16 лет (мальчики), 12–15 лет (де-

вочки). 
Юношеский возраст – 17 лет – 21 год (юноши), 16–20 лет (де-

вушки). 
Средний (зрелый) возраст: 
● первый период – 22 года – 35 лет (мужчины), 21 год – 35 лет 

(женщины); 
● второй период – 36–60 лет (мужчины), 36–55 лет (женщины). 
Пожилой возраст – 61–74 года (мужчины), 56 лет – 74 года 

(женщины). 
Старческий возраст – 75–90 лет (мужчины и женщины). 
Долгожители – 90 лет и выше. 
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