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Общая характеристика работы' 
Актуальность исследования. В эпоху глобальных социально-экономических 

и культурных перемен все более актуальной становится проблема личностных 

кризисов, обусловленных изменениями значимых сторон системы отношений 

личности. Об этом свидетельствует значительно возросшая за последние десяти

летия востребованность психологических услуг со стороны взрослых, во многом 

состоявшихся людей. 

Стремительные изменения в обществе стимулируют взрослого человека к не

прерывному развитию, а лабильность социальных норм размывает ориентиры 

развития личностной идентичности. Среди различных форм идентичностей наи

более общими и разделенными являются возрастные ориентиры как основа само

идентификации взрослых людей. Естественное противоречие между стремлением 
соответствовать социальным ожиданиям, в том числе и возрастным, и мотиваций 

к сохранению собственной индивидуальности ведет к внутренним конфликтам и, 

как следствие, к кризисам развития личности, которые усугубляются неустойчи

выми внешними ориентирами. 

Изучение системных закономерностей кризисов личности (причин, особенно

стей проживания, условий и ресурсов) позволит выработать общие принципы и 

разработать индивидуальные стратегии психологического сопровождения лично

сти взрослого человека в периоды кризисов. Это одна из существенных причин, 

которой вызвана необходимость разработки общепсихологической концепции 

кризиса развития личности. 

Среди современных психологических теорий распространены концепции, ак

центирующие внимание на различных, часто прямо противоположных, аспектах 

кризисов в жизни человека: распространенным является понимание кризиса как 

проявления болезни, нарушения здоровья человека на уровне функционирования 

его организма или развития личности (Х. Ремшмидт, 1994, П.И. Буль, 1974, 
М.С. Лебединский, 1971, В.Е. Рожнов, 1982); часто понятие кризис ассоциируется 
с угрозой, риском, опасностью, катастрофой:. Широкое распространение получило 

прочтение китайского определения кризиса - «полный опасности шанс>> 

(Л.Ф. Брюдаль, 1998). Понимание кризиса как нормативного явления связано с 
представленнем о нормативном ходе жизни (АГ. Здравомыслов, 1986) или с воз
никновением новых потребностей и перестройкой мотивадионной сферы лично

сти (И.С. Кон, 1988), с вхождением в новую событийную общность (В.И. Слобод
чиков, Е.И. Исаев, 1998), с профессиональным развитием (Э.Ф. Зеер 1998, Э.Э. 
Сымаиюк, 2003, 2005). Понимание кризиса как состояния, порождаемого встав
шей перед человеком проблемой, от которой он не может уйти и которую не мо

жет разрешить в короткое время и привычным способом присутствует в описани

ях многих типов кризисов (Р.А. Ахмеров, 1994; С.А. Маничев, 2001; Х. Ремшмидт, 
1994; Г.У. Солдатова, Л.А Шайгерова, 2002 и др.). Существует традиция понима
ния кризиса как частного случая критической ситуации (В.С. Герасимова, М.В. 

Гамезо, Г.Г. Горелова, Л.М. Орлова, 1999). Представление о том, что кризис за
трагивает многие структуры личности, отражено в большинстве исследований 

1 Работа выполнена при финансовоi! поддержке РГНФ .N9 npoe1m1 ~5615а/У. 
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кризисов, отмечается и негативный их характер, и положительные результаты 

кризиса: преобладание отрицательных эмоций затрудняет преодоление кризисов 

(П. Ниемела, 1987; Е.А. Донченко, Т.М. Титаренко, 1987; Брюдаль, 1998; 
Н. С. Глуханюк, 2001 ); с кризисом связаны изменения на когнитивном уровне 

(Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова и др.), изменения в восприятии себя и своей жизни 
(И.С. Кон, 1998; В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 1998), изменения в цснностно
мотивационной и смысловой сферах личности (Д.А. Леонтьев, 1999), в самосоз
нании и Я-концепции (Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова, 1998), в социально

профессиональной сфере и в деятельности (П. Ниемела, 1987; Э.Ф. Зеер 1998, 
2003; Э.Э. Сыманюк, 2003, 2005; Г.Г. Горелова, 2000; Н.С. Глуханюк, 2001). Про
блемной зоной в психологических концепциях кризиса сегодня остается терми

нологический аппарат (кризис, кризисная ситуация, состояние кризиса, конфликт 

и пр.), что затрудняет классификацию кризисов и ограничивает понимание их 

природы,- это отмечают многие исследователи (Ф.Е. Василюк, 1995; Е.Ю. Кор
жова, Л.Ф. Бурлачук, 1996; Е.Н. Туманова, 2003; Н.В. Волкова, 2003 и др.). 

Разнообразие и противоречие многочисленных подходов к изучению кризисов 

с очевидной необходимостью доказывает актуальность разработки концептуаль

ной модели психологического кризиса личности. Процесс моделирования любой 

психологической реальности требует устойчивых оснований - определенных 

норм, в которых модель будет вести себя предсказуемо. Следовательно, необхо

димо в качестве концептуальной модели кризиса выбрать некие нормативные 

кризисы личности, определив их критерии, свойства, и условия, описать процес

сы, закономерности. Изучение нормативных кризисов личности позволит \]ОНЯТЬ 

природу иных кризИсов личности. 

Современные психологические концепции личности все чаще включают ука

зания на общевозрастные закономерности в развитии взрослых людей, на норма

тивность изменений личности в возрастных кризисах (Л.И. Анцыферова, 

Л.И. Бершедова, Б.С. Братусь, В.А. Ганзен, Л.А. Головей, Э.Ф. Зеер, Н. Коуэн, 

Е.Ф. Рыбалка, В.Ф. Моргун, Е.И. Степанова, Э.Э. Сыманюк, Н.Ю. Ткачева, 

Г. Томе, Д.И. Фельдштейн, Д. Левинсон и др.), что позволяет рассматривать ха

рактер кризисов возрастного развитиц личности взрослого человека как норма

тивный, имеющий общевозрастные свойства и детерминанты. Вместе с тем, мно

гообразие принципов и подходов к взрослому периоду вообще и кризисам разви

тия в частности свидетельствует о недостаточности понимания природы, меха

низмов и закономерностей кризисов как нормативного явления и необходимости 

дальнейшего движения в этом направлении. Актуальным, таким образом, являет

ся решение проблемы определения общих закономерностей развития личности в 

нормативных кризисах; психологического содержания, источников и динамики 

нормативных кризисов развития взрослой личности. 

Актуальность подобной работы обусловлена еще и объективно существующей 

поляризацией современных методологических подходов к пониманию природы и 

стратегий проживания кризисов личности. Так; например, субъектная парадигма 
противоречит концепциям социализации и адаптации; экзистенциальной и гума

нистической парадигмам в плане детерминации развития личности в кризисах. 

Все это не может не вызывать трудностей в обсуждении указанной проблематики. 
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Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и эксперименталь

ном решении концепции нормативных кризисов развития личности взрослого че

ловека; в изучении динамики, особенностей детерминации и специфики трех 

нормативных кризисов: перехода к ранней взрослости, перехода к средней взрос

лости и перехода к зрелости; структурных изменений развивающейся личности в 

периоды нормативных кризисов. 

Объект исследования: нормативные кризисы развития личности взрослого 

человека. 

Предмет исследования: психологическое содержание и закономерности кри

зисов развития личности взрослого человека; структура и динамика зга

идентичности как новообразования нормативных кризисов личности взрослого. 

Гипотеза исследования 

Нормативность кризисов развития личности взрослого человека обусловлена 

противоречием между стремлением к самоактуализации и развитию в соответст

вии с нормативными критериями социальных экспектаций и мотивацией сохра

нения личностной целостности и самотождественности. 

Актуализация и решение указного противоречия задает специфическую дина

мику нормативного кризиса. Независимо от возрастного содержания норматив

ные кризисы развития личности включают ряд обязательных общих фаз. 

Содержание нормативного кризиса развития личности связано с интериориза

цией культуральна обусловленных возрастных задач развития и интеграцией со

ответствующих новообразований личности. 

Новообразования нормативных кризисов развития личности взрослого опре

деляются рефлексией изменений в системе отношений личности. Динамика ново

образований нормативных кризисов личности взрослых связана с фазовой дина

микой кризиса, а содержание новообразований кризиса опосредовано возрастны

ми задачами развития личности. Сформированные новообразования нормативно

го кризиса определяют психологическую готовность к переходу на следующий 

этап развития личности. 

Задачи исследования 

1. Философское и общепсихологическое обоснование непрерывности разви
тия и сущности кризисов личности взрослого как нормативного явления. 

2. Анализ психологического содержания, условий возникновения и динамики 
нормативных кризисов развития личности взрослого человека. 

3. Анализ психологических новообразований возраста и новообразований 

нормативных кризисов развития личности взрослого человека. 

4. Изучение возрастных экспектаций, выработанных в культуре, как идеаль
ной формы развития личности и особенностей интериоризации образа возраста. 

5. Создание и апробация метода исследования новообразований нормативных 
кризисов взрослого; разработка совокупности методических процедур, адекват

ных задачам исследования. 

6. Экспериментальное исследование содержания и динамики трех норматив
ных кризисов развития личности взрослого человека, новообразований кризисов, 

специфики социальной ситуации развития в нормативных кризисах. 
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7. Обоснование специальных методов психологического сопровождения 

взрослых людей в периоды нормативных кризисов развития личности. 

Методологическим основанием исследования являются общенаучные 

принципы познания, основные общепсихологические принципы: принципы раз

вития, детерминизма, системного подхода к изучениЮ психических явлений, ан

тропологический и исторический подходы к изучению человека. Теоретическую 

основу исследования образует совокупность положений, содержащихся в куль

турно-исторической теории Л.С. Выготского, концепциях критических возрастов 

К.Н. Поливановой, концепциях эго-идентичности Э. Эрикеона и Дж. Марсиа, в 

трудах отечественных исследователей личности: Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, 

Э.В. Галажинского, В.Е. Клочка, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, А.А. Реана и др. 

Методы исследования. В работе обосновывается применение метода диагно

стики структуры эго-идентичности как адекватного предмету исследования. Тест 

Струюуры Зга-Идентичности использован в работе для решения задач, связан

ных с определением динамики нормативного кризиса, с экспериментальным под

тверждением гипотезы о роли возрастных задач в развитии личности взрослого 

человека. При исследовании индивидуально-личностных особенностей и их связи 

с переживанием нормативных кризисов использовались тест ПМДДМ (модифи

кация методики Гилфорда), САТ; модифицированный вариант методики 

А. Краника «Линия жизни», СЖО, тест неоконченных предложений - для иссле

дования системы отношений и особенностей образа будущего и ряд других мето

дов и методик, модифицированных под условия и задачи исследования. 

Общее количество респондентов, принявших участие в различных прдrрам

мах исследования составило 1270 человек. 
Научная новизна исследовании определяется тем, что концепция структуры 

и динамики нормативных кризисов развития личности взрослого человека пред

ставлена в русле культурно-исторической теории и концепции становления эго

идентичности. С этих позиций нормативные кризисы развития личности рассмат

риваются как закономерное явление взрослого периода развития, обуславливаю

щее переходы между стабильными стадиями и непрерывность развития и самоак

туализации личности. 

Определено, что нормативные кризисы развития личности взрослого человека 

опосредованы противоречием между нормативными структурно-личностными 

преобразованиями, соответствующими возрасту и выработанным в культуре воз

растным задачам личностного развития, и стремлением к сохранению индивиду

альной целостности, самотождественности. 

Доказано, что непрерывность развития и самоактуализации личности взросло

го человека в нормативных кризисах обеспечивает эго-идентичность - глубинная 

личностная структура, способствующая сохранению тождественности себе в ус

ловиях глубоких динамических преобразований всех уровней социальной ситуа

ции развития личности. 

Зга-идентичность как процесс рефлексии личностью собственных изменений 

актуализируется в нормативных кризисах. Динамика статусов эго-идентичности 

связана с фазовой динамикой нормативного кризиса, а структура имеет возрас
тную специфику, связанную с задачами развития личности. 

6 



Экспериментально установлено, что психологическое содержание норматив

ных кризисов развития личности взрослого определяется интериоризацией воз

растных задач развития, интеграцией возрастных новообразований в структуру 

личности, рефлексией изменений системы отношений личности. 

Определены и разработаны принципы и подходы к диагностике статусов, ди

намических и содержательных особенностей эго-идентичности как ядерной 

структуры личности и новообразования кризисных периодов. 

Определены концептуальные подходы к организации и содержанию психоло

гического сопровождения развития личности взрослого человека в нормативных 

кризисах, основанные на выявленных динамических и струь.-турных особенностях 

нормативных кризисов. 

Теоретическая значимость. В работе содержится концептуальное обоснова

ние психологического содержания кризисов развития личности взрослого челове

ка. Феномен кризиса развития личности рассматривается с точки зрения норма

тивного явления онтогенеза. В работе доказано, что непрерывность развития лич

ности взрослого человека обусловлена взаимным влиянием выработанных в куль

туре возрастных задач развития личности и соответствующими структурно

личностныl\А.и преобразованиями, происходящими в кризисах. 

Нормативные кризисы развития личности взрослых полагаются необходимым 

следствием объективного изменения социальной ситуации развития и субъектив

ным открытием идеальной формы следующего этапа развития личности. Показа

но, что идеальная форма возрастного развития личности, выработанная в культу

ре, интериоризуется и индивидуализируется в нормативном кризисе. Доказано, 

•по преобразованиям в нормативных кризисах подвержены разные уровни систе

мы отношений личности. Логика нормативных кризисов связана с закономерной 

динамикой трех уровней с.оциальной ситуации развития: объективного, субъек

тивного и рефлексивного. 

Рефлексивному уровню социальной ситуации развития личности взрослого 

человека соответствует процесс становления эго-идентичности. Исходя из психо

логических оснований, определены место и роль эго-идентичности в структуре 

личности - эго-идентичность является ядерным личностным конструктом, кото

рый выполняет регулирующую, управляющую и оценивающую функции с целью 

сохранения непрерывности и интегративности личности в условиях системных 

изменений. Определены структурные и возрастные закономерности эго

идентичности, особенности ее формирования как новообразования нормативных 

кризисов развития личности взрослого человека. 

К пониманию динамики нормативных кризисов развития личности взрослого 
осуществлен комплексный подход с позиции общепсихологических, общевозра

стных и некоторых индивидуально-личностных особенностей. Разработанная на 

основе динамиiси :грех уровней социальной ситуации развития целостная теорети

ческая концепция нормативных кризисов личности вносит вклад в психологию 

личности и психологию развития взрослого человека. 

Теоретический анализ нормативного кризиса послужил основанием для раз

работки методических средств, адекватных предмету исследования. Доказано, что 
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методом исследования динамики и содержания нормативного кризиса развития 

личности может быть метод исследования эго-идентичности. 

Пракrическ:ая значимость исследования состоит в том, что разработанная 

концепция нормативных кризисов развития личности позволяет в единой логике 

подходить к организации психологического сопровождения взрослого человека 

на разных этапах личностного развития и самоактуализации. 

Разработанная методика диагностики структуры эго-идентичности позволяет 

использовать ее для определения содержания и статуса эго-идентичности у 

взрослых людей в процессе психологического консультирования и сопровожде

ния в периоды нормативных кризисов развития личности. 

Результаты работы являются основой проекта «Психологическое сопровожде

ние молодых людей в период нормативного кризиса перехода к взрослости», 

осуществляемого при поддержке РГНФ (NQ 06-06-85615а!У) и использованы в 
проекте «Обеспечение мониторинга службы практической психологии и ока:зания 

психологических услуг в образовании» аналитической целевой программы мини

стерства образования РФ «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-
2008 г.)». 

Разработанная теоретическая концепция и результаты эмпирических исследо

ваний составляют основу программ подготовки студентов по направлениям «пси

хология личностю> и «психологическое консультирование» и специали:зации 

«психология развития и возрастная психология» на факультете психологии Юж

но-Уральского государственного университета. 

Положения, выносимые на защиту 

Нормативные кризисы личности - необходимые и закономерные этапы разви

тия взрослого человека, обуславливающие непрерывность процессов развития и 

самоактуализации личности и сохранение тождественности себе в условиях изме

нений социальной ситуации развития. 

Фазовая динамика нормативных кризисов развития личности взрослого чело

века обусловлена гетерохронностью динамических преобразований уровней со

циальной ситуации и интериоризации формы возрастного развития. 

Психологическим условием возникновения нормативных кризисов является 

актуализация сформировавшихся, в соответствии с возрастом и возрастными экс

пектациями общества, личностных новообразований и латентных противоречий, 

сложившихся в системе социальных отношений личности. 

Динамика первой фазы нормативных кризисов связана с открытием идеальной 

формы следующего этапа развития личности и актуализацией идеального образа 
следующего возраста; осознанием и актуализацией латентно сформировавшихся 

возрастных новообразований личности; субъективацией {прои:звольной апроба
цией) новых социальных отношений. 

Динамика собственно критической - второй фазы нормативных кризисов раз

вития личности взрослых обусловлена субъектива.цией идеального образа возрас

тного развития (соотнесением с индивидуальными особенностями, потребностя

ми и т.д.), субъективацией (апробацией) возрастных новообразований личности; 

осознанным выстраиванием наиболее соответствующей новым задачам развития 

системы социальных отношений. 
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Динамика третьей фазы нормативных кризисов развития личности связана с 

персонализацией (индивидуализацией) идеального образа нового возрастного 

этапа, произвольным преобразованием образа в жизненные цели и смыслы; пер

сонализацией и присвоением возрастных f!ОВообразований личности; стабилиза

цией сложившихся социальных отношений. 

Основным психологическим содержанием и новообразованием нормативных 

кризисов развития личности взрослого человека является процесс формирования 

эго-идентичности - тождественности себе измененному в результате глубоких 

преобразований социальной ситуации развития. Эго-идентичность - ядерный 

личностный конструкт, который выполняет регулирующую, управляющую и оце

нивающую функции с целью сохранения непрерывности и интегративности лич

ности в условиях системных изменений. 

Динамика эго-идентичности связана с фазовой динамикой нормативного кри

зиса. Первой фазе нормативного кризиса соответствует предрешенная, второй 

фазе - диффузная, третьей - достигнутая эго-идентичность. Предрешенная эго

идентичность характеризуется фиксацией на будущем или прошлом; идеализаци

ей представлений о будущем или о событиях прошлого; достаточно высокой об

щей удовлетворенностью жизнью, отсутствием внутренних конфликтов, связан

ных с предопределенными изменениями. Диффузная эго-идентичность связана с 

поиском и сомнениями в собственных целях, ценностях; неверием в себя; утратой 

временной непрерьmности и гармонии в связи с рефлексируемыми изменениями. 
Достигнутая эго-идентwшость характеризуется обретенной целостностью и авто

номией; принятнем прошлого, настоящего и будущего; осознанным выбором це

лей; принятнем собственных изменений. 

Структурное содержание эго-идентичности связано с возрастными задачами 

развития и новообразованиями личности. Новообразованием и критерием окон

чания кризиса перехода к взрослости является достижение эмоциональной зрело

сти. Новообразованием кризиса перехода к средней взрослости является принятие 

себя, осознание ценности «быть собой», гибкость в выборе направлений самораз

вития. Новообразованием кризиса перехода к зрелости является самодостаточ

ность или сила эго, определяющая независимость личности в реализации (Кизнен

ных целей, собственной жизни, в сфере отношений. 

Принцю1ы психологического сопровождения личности в нормативных кризи

сах развития личности наряду с общепсихологическими принцилами сопровож

дения включают частные, основанные на выявленных особенностях динамики и 

структуры нормативных кризисов: принцип единства уникальности и универ

сальности опыта проживакия нормативных кризисов; принцип доверия ресурсам 

клиента; принцил своевременности; принЦЮI учета ограничений и ресурсов соот

ветствующей фазы нормативного кризиса. 
Апробация работы и внедрение результатов исследования. Основные ре

зультаты работы обсуждались на Международных научно-практических конфе

ренциях (Москва, 2004, 2006; Кемерово, 2006, Челябинск, 2006); Всероссийских 
научно-практических конференциях (Москва, 1998, 2005, Челябинск, 2001 - 2006); 
Ш съезде РПО (СПб, 2003); семинаре-совещании «Проблемы психологической 
службы в условиях системных изменений профессионального образования Рос-

9 



сию>, (Минобр. и науки РФ и ФПО, Москва, 2006); XXVII Intemational Congress of 
Psychology. Stockholш, Sweden, 2000. 

Основные результаты исследования внедрены на арактике в консультативной, 

тренингавой и методической работе и реализуются в программах психологиче

ской службы IОУрГУ, в Южно-Уральской Коллегии Консультантов, ГОУ ДПО 

«ЧИППКРО», Управлении образованием г.Челябинска, Министерстве образвова

ния Челябинской обл., ИДО <Ого-Ресурс», НП!Щ «ПсиХрою>. 

Структура и объем диссертации. Текст диссертации состоит из введения, 

двух разделов, 7 глав, заключения, библиографического списка, приложений. В 
тексте имеется 41 таблица, 1 О рисунков. 

Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность исследования, сформулированы 

его цель, задачи и гипотезы, определены объект и предмет, методы исследования, 

дана характеристика выборки испытуемых, показаны теоретико

методологические основания., теоретическое и практическое значение, апробация 

и внедрение результатов исследования, сформулированы положения, выносимые 

на защиту. 

В разделе 1 работы, состоящем из трех глав, раскрываются общие основания 
исследования проблемы нормативных кризисов развития личности и подходы к 

пониманию непрерывности развития в философских учениях и Психологических 
теориях:; анализируется содержания кризисов взрослого человека в логике куль

турно-исторического подхода; формулируется гипотеза о психологическо~ смыс
ле нормативных кризисов развития личности взрослых. 

Глава первая <<Общая характеристика проблемы развития в философии 

и психологии» содержит анализ основных философских подходов к понятию 

развития от диалектики Гераклита до современных представлений о непрерывно

сти развития и психологические концепции развития личности. 

Философские научно-логические подходы раскрывают развитие через всеоб

щую связь явлений и их развитие, противоречие бытия и мышления, количест

венные и качественные измененF<.я, процесс вз~.имосвязи однолинейности и мно

голинейности, прямолинейности и зигзаrообразности, восходящих и нисходящих 

линий, прогресса и регресса. Принцип диалектического развития остается до на

стоящего времени одним из центральных и универсальных мировоззренческих и 

методологических оснований человеческого мышления и сознания (Гегель, Гер

цен, Белинсi<ий, Чернышевский, Маркс, Энгельс). Современное философское 

знание трактует понятие развития как необратимое, направленное, закономерное 

изменение материальных и идеальных объектов, в результате развития возникает 

качественно новое состояние объекта, которое выступает как изменение его со

става или структуры (т.е. возникновение, трансформация или исчезновение его 

элементов и связей). 

Психологические концепции развития пропши путь от идей ареформации к 

неповторимости и уникальности индивидуальной жизни; от прямолинейности 

развития к стадиальности; от теорий рекаnитуляции к диалектическому понима

нию развития; от узкого трактования развития как роста к признанию роли рево-
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люционных и регрессивных процессов в развитии, подтверждая всеобщность 

действия диалектического принципа развития и неоднозначность в понимании 

источников, движущих сил и закономерностей развития личности. Наиболее ран

ние психологические концепции развития (Ст. Холл, А. Гезелл, К. Бюллер, 

В. Штерн) строились в основном, на объективных законах эволюции, на связь 

между историческим и индивидуальным развитием указывал Ст. Холл, наличие 

внутренней силы развития признавал А. Гезем. 

Психоаналитический подход З. Фрейда стал революционным шагом в описа

нии закономерностей и преемственности изменений развивающейся личности. R 
теориях Э. Эриксона, Г. Мюррея, Р. Лэнга, раскрываются механизмы развития на 

каждой стадии, ведущая роль отводится биологическому источнику развития, а 

социальное ограничивает или задает модель развития. Теории А. Адлера и 

Э. Фромма акцентируют внимание на социокультурных влияниях. А. Адлер соот

носит развитие с понятием «жизненный стиль» и предлагает концепцию творче

ской силы Я (Адлер). По Э. Фромму- самопознание и развитие человека- как 

высшая цель жизни. Развитие по К.Г. Юнгу- раскрытие изначальной недиффере

цированной целостности, а основная цель- самореализация. По Э. Эриксону, раз

витие - непрерывный процесс социализации и эго-идентичности, включающий в 

себя неизбежные и нормативные конфликты (кризисы), требующие разрешения. 

Кризис идентичности эго решается в юности через формирование и оптимизацию 

образа Я. Процессы становления идентичности позволяют сохранять преемствен

ностъ с прошлым опытом и определить цели на будущее. 

Гуманистическое направление (А. Маслоу, Ш. Бюллер, К. Роджерс) трактует 
идею развития с точки зрения реализации внутренней сущности личности, удов

летворения потребностей, адаптивного самоограничения, творческой экспансии и 

внутренней гармонии. В экзистенциальной психологии (В. Франкл, Р. Мэй, 

Дж.Быодженталь) развитие- обретение смысла жизни. 

Культурно-исторический подход в психологии развития личности трактует 

особенности развития с позиций диалектики (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

Л.И. Божович, М.И. Лисина, Д.И. Фельдштейн, К.Н. Поливанова, 
О.А. Карабююва, Л.И. Бершедова, и др.). В концепции ведущей деятельности 

субъекта (А.Н.Леонтъев, А.В.Запорожец, П.И. Зинченко, ПЯ. Гальперин, 

Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Е.А. Климов), процесс развития рассматривается 

как процесс самодвижения субъекта благодаря его деятельности. 

Ведущую роль индивидуальности и субъекта в развитии в взрослого человека 

определяют концепции Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, Л.И. Анцыферовой, 
Л.А. Головей и др. Среди современных концепций развития наиболее активно 

разрабатываются: подходы к изученшо смыслообразования и субъективности в 
индивидуально-психологическом развитии личности (В.И. Слободчиков, 

М. Лобок), духовности (В.П. Зинченко), психологического возраста и жизненного 

пути (Б.Г. Ананьев, Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко, А.А. Кроник, В.А. Ганзен, 

Е.И. Головаха, Л.А. Рудкевич, С.Л. Рубинштейн, И.С. Кон, К.А. Абульханова

Славская, Н.А. Логинова и др.), которые открывают новые перспективы в пони

мании развития личности взрослого человека. 
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Общая стратегия исследования изначально заключалась в том, чтобы выде

лить те тенденции развития общенаучного и общепсихологического знания, кото

рые позволяют адекватно обосновать роль непрерывности и преемственности 

развития личности на протяжении всей жизни человека. Проблема исследования 

развития личности взрослого человека остается продолжительное время актуаль

ной, противоречивой и вызывает ряд трудностей на разных уровнях ее решения: 

на методологическом, конкретно теоретическом и собственно методическом. Для 

современного состояния научного психологического знания характерна ассими

ляция знаний, фактов и подходов. Современные представления о развитии не ис

ключают, а взаимодополняют друг друга и расширяют границы познания процес

сов развития. Внимание к таким реалиям как непрерывность и преемственность 

развития личности, неравномерность и гетерохраниость развития, возрастные за

кономерности, роль субъекта и среды, роль культуры в особенностях развития на 

протяжении всей жизни человека позволяет констатировать, что изучение разви

тия личности в настоящее время более многогранно и продуктивно. Нанболее 

перспективными, на наш взгляд, являются подходы, интегрирующие представле

ния о роли культуры, особенностей формирования субъективных смыслов и жиз

ненных целей развивающейся личности, о жизненном пути, месте рефлексии в 

процессах развития, саморазвитии и творческой силы развития. Диалектическое 

понимание психического развития как чередования процессов перехода, рефлек

сии и собственно развития, связанное с признанием непрерывности онтогенеза, 

чередованием стабильных и критических периодов актуально и может быть по

ложено в основу концепции развития личности взрослого человека. 

Исходными Для исследования нормативных кризисов развития личности 

взрослого человека должны стать представления: о непрерывности психического 

развития на протяжении всего онтогенеза; о стадиальности; о существовании об

щевозрастных закономерностей и качественных различий возрастных этапов раз

вития личности взрослых. Признание качественных различий между стадиями 

влечет за собой необходимость постановки вопросов о причинах этих качествен

ных изменений, условиях, вариантах и способах перехода от одной стадии к дру

гой, качественно новой. Признание общевозрастных изменений личности взрос

лых ставит вопрос и о способах сохранения индивидуальности и самотождест

венности в процессе непрерывного развития личности. Определение личностного 

конструкта (ядра личности), ответственного за интеграцию различных подсистем 

личности в процессе развития, изменения и совершенствования, является необхо

димым и логическим продолжением представлений о роли самоактуализации, 

самости, смысла жизни, индивидуального стиля и творческой силы личности. 

Глава вторая «Нормативность и кризисы развития личности взрослого 

человека>> содержит анализ подходов к периодизации взрослого периода онтоге

неза, сравнительный анализ концепций возрасrnых переходов и кризисов; клас

сификации кризисов и понятие нормативного кризиса развития. 
Диалектический принцип и выделение качественно своеобразных этапов на 

всем пути развития личности предполагает наличие обязательных персходных 

периодов, связанных с качественными изменениями, разделяющих и объединяю

щих стабильные стадии. Анализ эмпирических и теоретических данных, подтвер-
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дил наличие общевозрастных закономерностей развития личности во взрослом 

периоде, позволил уточнить понятие воЗраста, современные подходы к понима

нию кризиса, выделить общие и особенные признаки нормативных кризисов. 

Рассматривая современные подходы к изучению кризисов личности взрослого 

человека, удалось выявить, что большинство авторов отмечают усиление влияния 

гетерохронности развития психических функций, роли индивидуально

личностных и субъектно-деятельностных особенностей в содержании кризисов 

(Степанова Е.И., 2000; Б.С. Братусь, 1980; В.А. Ганзен, Л.А. Головей, 2001; 
Л.И. Анцыферова, 1994; Э.Ф. Зеер 1998, Э.Э. Сыманюк 2003, 2005 и др.). Кризис
ные периоды, которые вьщеляются разными авторами, имеют схожие возрастные 

границы, что позволяет считать их нормативными. 

Вместе с тем, остается ряд вопросов, связанных с динамикой и содержанием 

кризисных (переходных) периодов развития: если переход от стадии к стадии 

процесс нормативный, значит, необходимо определить, что является нормой раз

вития; чем она определена; кто является ее носителем; как этим процессом можно 

управлять; как нормативность связана со своевременностью; что определяет вре

мя переходов - возраст, готовность или вне!Шfие факторы? Культурно

историческая концепция в той или иной степени отвечает на эти вопросы относи

тельно детских возрастов. Концепция профессионально обусловленных норматив

ных кризисов взрослости (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк) связывает содержание норма

тивных кризисов с профессиональным развитием. Общественно-исторической обу

словленностью объясняет природу кризисов Л.И. Анцыферова, возрастными изме

нениями- Б .Г. Ананьев, Е.И. Степанова и др. 

Категории возраста и развития зачастую отождествляются в психологии, мы 

же разделяем представление о том, что возраст является не источником, а формой 
развития (И.С. Кон, 1988; В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 1995; В.В. Бочаров, 2001). 
Возраст - многомерное понятие, ключевая категория для наук, изучающих разви

тие человека. Границы возраста и возрастные особенности считаются достаточно 
условными. Возраст человека, по мнению Б.Г. Ананьева, является конвергенцией 

биологического, исторического и психологического времени. Психологический 

возраст (И.С. Кон, 1988; 8.8. Бочаров, 2001; А.А. Кроник, Е.И. Головаха, 1984) в 
отличие от паспортного и биологического не определяется количеством прожи

тьiХ лет или состоянием и функционированием организма, а, в зависимости от 

концептуальных подходов, описывается через интеллектуальный возраст, психо

сексуальный, степень нравственной зрелости субъективно переживаемый, свя

занный с опытом и самореализацией. 

Иная модель нормативности перехода между возрастными периодами 

(Г. Томе, 1978; А. Caspi, 1990; D. Levinson,1990) объясняет развитие человека 
сменой последовательно важных, ожИдаемых событий, которые можно nредви

деть и, в отношении которых, строить планы. Выделяются задачи развития или 

:жизненные задачи каждого периода взрослости (Э. Эриксон, 1996; N. Cantor, 
1989; Р. Heimans, 1994). В отечественной науке жизненные задачи как элемент 
культуры рассматриваются в социальной антропологии (И.С. Кон, 1984; В.В. Бо
чаров, 2001 ). Жизненные задачи представлены как система связанных с возрастом 
социально-психологических экспектаций и санкций. Нормативность переходов 
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между стадиями вызвана, таким образом, решением возрастных задач одной воз

растной стадии и открытием задач новой стадии развития. 

Еще одним аспектом анализа стало многообразие различных подходов к поня

тию кризиса. У далось по казать, что зачастую этим понятием обозначаются раз

ные уровни одной реальности, с чем связано неоднозначное, а главное, неполное 

его толкование. В частности, с понятием кризиса часто отождествляют процессу

Шlыtые характеристики изменений реальности -от устоявшегася течения событий 

к новому, иному; кризисную ситуацию, которая является «пусковым механизмом» 

для кризиса как процесса (в непормативном кризисе - случайное событие, в нор

мативном- предрешенное изменение объективной стороны социальной ситуации); 

пережuвание конфликта как переломной фазы кризиса и рефлексию противоречий; 

инсайт и разрешение -результат нормально протекающего кризиса и регресс как 

результат нарушенного течения кризиса; оценку и пере:Jiсивание происходящих 

изменений в любой фазе кризиса. 

Диалектический подход и концепция нормативности кризисов развития лич

Iюсти позволяют определить кризисный период как неизбежный переход от одной 

стадии развития к следующей, связанный с изменением социальной ситуации 

развития, с разрушением старой системы отношений, открытием, а затем освое

нием и принятнем новой, а нормативный кризис развития личности как процесс 

проживания личностью кризисного обязательного этапа между возрастными ста

диями взрослого периода развития. В нормативном кризисе развития личность 

проживает последовательно основные фазы кризиса, связанные с переструктури

рованием и освоением новой системы отношений. В процессе проживfiНИЯ и 

внутренней работЪ! личности, направленной на выход из кризиса и связанной с 

осознанием и рефлексией изменений, иреобразуется система отношений личности 

и ее представления о себе. 

Глава третья «Проблема исследования и концепция нормативных кризи

сов развития личности взрослого человекю) посвящена анализу эмпирических 

источников, определению психологического содержания трех нормативных кри

зисов: перехода к ранней взрослости, к средней взрослости и к зрелости. Анализ 

источников по проблеме выявил, что зачастую эти кризисы описываются одно

сторонне в связи с наиболее общими для возраста проблемами. Так кризис пере

хода к ранней взрослости зачастую представлен лишь в терминах профессионали

зации, кризис перехода к средней взроспасти обсуждается в связи с потерей 

смысла жизни, а кризис перехода к зрелости (середины жизни) с разочарованиями 

и семейными проблемами. Такой подход обедняет психологию нормативных 

кризисов, но, вместе с тем, указывает на общевозрастные проблемы, общие 

паттерны совпадания с кризисами и, значит, на их нормативность. Центральное 

значение в этой главе придается феноменологическому описанию, определению 

структуры и динамики нормативного кризиса развития в логике культурно

исторического подхода. Сформулирована гипотеза о психологическом смысле 

нормативных кризисов развития личности и предложена модель динамики 

нормативного кризиса развития личности взрослого человека. 

Суть нормативного кризиса состоит в поступательном преобразовании всей 
системы отношений личности, интеграции в структуру личности возрастных 

новообразований, латентно формировавшихся в предшествующей стадии. 
14 



вообразований, латентно Формировавшихея в предшествующей стадии. Динамика 

кризиса обусловлена гетерохроняостью преобразований социальной ситуации 

Условные обозначения: 
1, 11, ill- фазы кризиса 
1, 2, 3 - уровни социальной 

ситуации развития 

.Рис. 1. Динамическая модеш, нормативноi·о кризиса развития 
личности во взроСJЮМ периоде 

В социальной ситуации развития принято выделять объективный (уровень 1 
на рис. 1) и субъективный (уровень 2 на рис. 1) аспекты. В объективном аспекте 
отражены социокультурные ожидания как нормативные критерии возраста, кото

рые вырабатываются в культуре не только для детских возрастов, но и для взрос

лого периода развития. Переход от одной стабильной стадии к другой сопряжен с 

объективными изменениями социальной ситуации развития. Субъективная со

ставляющая социальной ситуации раз11:ития (возрастные новообразования лично

сти) включает систему ценностей, жизненных целей, отношение к жизни, пере

живания, которые обусловлены изменениями в объективной с,истеме социальных 

отношений взрослого человека. Основное диалектическое противоречие развития 

личности взрослого человека обусловлено необходимостыо изменений, связан

ных с социальными экспеъ.'Тациями и стремлением к сохранению личностной це

лостности, уникальности. 

Суть в том, что изменения в кризисе затрагивают не свойства личности, а сис

тему ее отношений. Зародившисся в предыдущей стабильной стадии новообразо

вания, в дебюте нормативного кризиса (I фаза) усиливаются открытием новой 
возрастной формьх развития и изменившейся объективно системой отношений. 

Актуализируясь, эти образования осознаются как более соответствующие новым 

возрастным задачам - происходит фиксация на них. Изменения эмоционально 

насыщены и малорефлексируемы или даже вытесняемы в I фазе нормативного 
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кризиса. По мере прохождения кризиса идеальный образ конфликтует с реально

стью ( сложившимися индивидуально-личностными особенностями, социальными 
отношениями), что приводит к внутреннему конфликту и переживаниям несоот

ветствия себе, сомнениям в собственной системе ценностей, в целях (11 фаза кри
зиса). Выход из кризиса (III фаза) связан с адаптацией к задачам и присвоением 
(персонализацией) личностных новообразований. Каждая фаза кризиса сопрово

ждается специфическими переживаниями и рефлексией изменений (уровень 3 на 
рис.l ). Рефлексия и принятие собственных изменений в кризисе - обязательное 

условие непрерывности развития личности и сохранения самотождественности в 

ситуации глубоких изменений, она определяет принятие изменений и готовность 

личности к переходу на следующую стадию развития. 

Таким образом, гетерохронность развертывания изменений разных уровней 

социальной ситуации развития обусловливает фазовую динамику кризиса. Наряду 

с объективной и субъективной составляющими социальная ситуация развития в 

период взрослести обязательно включает и рефлексивную. Рефлексия личностью 

изменений - процесс сопоставления реальной, наличествующей формы развития 

с идеальной формой развития, связанный с поиском и принятнем собственной 

идентичности. Рефлексия личностью изменений, происходящих с ней в результа

те преобразований социальных отношений в кризисе, есть процесс самоотождест

вления или эго-идентичностu. Зга-идентичность изменяется в нормативном кри

зисе от фиксированной или предрешенной к диффузной, затем к достигнутой. 

Достигнутая эге-идентичность является психологической готовностью к переходу 

на новый этап и новообразованием нормативного 11:ризиса развития личности 

взрослого человека. 

Раздел 11. «Эмпирическое исследование нормативных кризисов развития 
личности взрослого человека» включает обсуждение результатов эмпирической 

проверки гипотезы о психологическом смысле нормативных кризисов развития 

личности взрослых и динамической модели кризиса. 

Глава четвертая. «Образ возраста как нормативный элемент культуры н 

идеальная форма развития личности» посвящена экспериментальному иссле

дованию содержания образа возраста как обязательного элемента !l.улыуры и 

особенностей его интериоризации при проживании нормативных кризисов разви

тия личности взрослого человека. 

Анализ литературы по социальной антропологии (И.С. Кона и В.В. Бочарова, 

Р. Шанка и Р. Абельсона) и психологии (Э. Эрикеона и Дж. Марена) позволяет 

рассматривать в качестве возрастных норм социально-возрастные экспектации, 

выработанные в обществе и внуrри возрастных групп, как основу возрастной са
моидентификации и задач развития. Следуя традициям культурно-исторической 

теории, мы полагаем, что культурально-возрастные нормы присnаиваются субъ

ектом в процессе нормального развития личности. 

Для определения механизмов возрастной идентификации в процессе Развития 

бьшо проведено исследование содержания возрастных экспектаций в отношении 

взрослого периода. 

На 1 этапе исследование представлений о возрасте как нормативном явлении, 
проводилось в форме структурированной беседы с лицами разного возраста (от 18 
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до 70 лет) различных nрофессий и уровня образования. Выяснялось, к какому 
возрастному диапазону они относят свой возраст, как и, по каким критериям, оп

ределяют этот и другие возрасты. В результате получены данные о границах и 

возможных названиях возрастных этапов взрослого периода и ожидания от пред

ставителей исследуемых возрастов. Была обнаружена достаточно высокая согла

сованность в описании возрастных особенностей у респондентов. Наиболее со

гласованными оказались представления соответствующие собственной возрас

тной когорте. Границы и названия взрослых возрастов согласуются с теоретиче

скими представлениями: «молодосты> («двадцатилетние>>, «молодые», «старшая 

юность») - от 24 до 33 лет; «средний возраст» («взрослые», «те, кому за три

дцать») -от 34 до 43 лет; «зрелость» (сорокалетние, «За сорок», «возраст опыта») 
- от 46 до 55 лет (для женщин) и 46--бО лет (для мужчин); «возраст мудрости» 
( <<пенсионный возраст») -от 56 до 65 лет. 

На П этапе респондентам предлагалось оценить по семибальной шкале (от -3 
до +3 баллов) наличие предложенных в бланке 47 качеств и стремлений у типич
ных представителей каждого возраста (отдельно мужчин и женщин). Список 

включал полученные в ходе структурированного интервью возрастные ожидания. 

В исследовании приняла участие 340 респондентов разных возрастных групп (от 
17 до 70 лет жители больших и малых городов РФ и сельской местности). Иссле
довался обобщенный образ каждого возраста. Основной задачей было выявить и 

проанализировать различия в Представлениях о типичных образах различных воз

растных периодов, описать возрастные и гендерные стереотипы, сравнить базис

ные основания категоризации взрослых возрастов - системаобразующие факторы, 

отражающие наиболее характерные различия во взглядах на задачи молодости, 

средпей взрослости, зрелости и мудрости. 

Была выявлена высокая степень совпадения образов типичного мужчины и 

типичной женщины внутри каждого возраста; (соответствующие коэффициен

ты корреляции для молодости: r=0,89, p<O,OOl; для среднего возраста r=0,85, 
p<O,OOl; для зрелости: r=0,9, p<O,OOl и для мудрости: r=0,9, p<O,OOl). Такие ре
зультаты свидетельствуют о высоком совпадении содержания возрастных задач 

для представителей обоего пола одного возраста. В наибольшей степени отлича

ются коэффициенты корреляции образов типичных представителей молодости и 

мудрости (коэффициенты корреляции для женщин: г---0,59, p<O,OOl, для мужчин: 
t=--0,65, p<O,OOl); молодости и зрелости (коэффициенты корреляции для женщин: 
г---0,48, p<O,Ol, для мужчин: г---0,43, p<O,Ol). Выявлено достаточно высокое сов
падение образов типичного мужчины в молодости и средней взрослости (r=0,51, 
p<O,OOl) и образов типичной женщины в возрастах зрелости и мудрости (r=0,75, 
p<O,OOl). Эти данные указывают на гендервые разли':!ия в представлениях о воз
расте в нашей кулыуре: ожидаемые стереотипы nоведения и образа жизни муж

чины периода молодости и средней взроспасти во многом совпадают, т.е. обще

ство предписывает им сходные зада':!и, которые связаны с высокой активностью, 

профессиональным развитием, созданием семьи и новаторством. Стереотипное 

представление, распространенное в нашей культуре о женщине возрастов зрело

сти и мудрости одинаково связано с ожиданием от нее стабильности и надежно

сти за счет осознанного жизненного опыта. Преемственностъ развития подтnер-
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ждается значительными совпадениями в образах «соседних» возрастов, а измене

ния, происходящие в процессе развития, подтверждаются существенными отли

чиями в образах возрастов, разделенных одной или двумя стадиями. 

Представления о задачах ранней взрослости включают в первую очередь про

фессиональное развитие, создание семьи, направленность на получение новых 

знаний, высокую активность в созидании нового. Представления о гендерных 

различиях связаны с тем, что мужчинам приписывается бош.шая ориентация на 

профессиональную активность, а женщинам, - создание семьи и рождение детей 

наряду с профессиональным становлением и освоением знаний. 

Представления о задачах средней взрослости и для мужчин и женщин связаны 

с интенсивной работой, наличием новых идей и продуктивностью в профессио

нальной сфере, а также с воспитанием детей. Разница в том, что для женщин за

дачи, связанные с детьми и семьей находятся на первых позициях, а для мужчин 

на первых позициях - профессиональная активность. 

Образ мужчин и женщин возраста зрелости наряду с лрофессиональной ак

тивностью включает категории: стабильность, хранение и передача опыта, уве

ренность в себе (у женщин) и быть образцом для подражания (у мужчин). 

Образ возраста мудрости и для мужчин и для женщин включает в первую оче

редь такие категории как: стабильность, хранение и передача опыта, забота о здо

ровье, поддержка поколений, мудрость, осторожность, степенность, стремление к 

духовности. 

Исследование факторной структуры представлений о возрасте было предпри

нято с целью определения базисных оснований категоризации взрослых возрастов 

(рис. 2). 

0.5 

-o.5f 
-1 J 

мол. Ж 

0.5 

----~~ 

+ср.взр. М 

+ ср.взр. Ж 
~рел.М 

зрел. Ж 

мудр. 

1.5 

• мудр. 

1 

мудрость, опыт 

Рис. 2 Семантическое пространство 
СТI'рсотнпных nредставленнй о возрасте (Ф1, Ф2). 

Условные обозначения: мудр. Ж. - типичная женщина возраста мудрОСПJ; мудр. М. - типичный 

мужчина возраста мудрости; зрел. Ж. - типичная женщина возраста зрелости; зрел. М. - типичный 

мужчина возраста зрелости; ер. взр. Ж. -типичная женщина возраста средней взрослостн; ер. взр. М -
типичный мужчина возраста средней взрослости; мол. Ж. -типичная женщина возраста молодости; мол. 

М.- типичный мужчина возраста молодости. 

Анализ результатов факторной обработки двух матриц в отдельности (рес

пондентов женского и мужского пола) nоказал, что факторные структуры, полу

ченные в результате факторной обработки матриц российских мужчин и россий-
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ских женщин очень близки между собой. Стереотипы, требования, предъявляе

мые к женским и мужским ролям респондентами (и мужчинами и женщинами), 

имеют больше общего, чем различного, что подтверждает - представления людей 

о возрастных нормах и задачах детермюшруются культурой. В результате факто

ризации всех характеристик было выделено два наиболее значимых фактора. 

Первый фактор образовали пункты, анализ семантики которых, позволяет интер

претировать его как фактор мудрости и опыта. Содержание пунктов, составивших 

второй фактор, позволяет определить его как новаторство и продуктивность. По

зиции возрастных оценок типичных женщин и мужчин одного возраста располо

жены рядом, точки, соответствующие возрастным экспектациям, образуют пара

болу, где крайним возрастам взрослого периода соответствуют максимальные 

значения по одной оси и близiШе к нулю- по другой. 

Итак, образ возраста как специфический набор признаков и ценностей под

держивается носителями возрастной субкультуры и транслируется как идеал или 

стереотип представителям других возрастов. Встуная в следующую возрастную 

стадию, человек открывает идеальную форму своего развития, включая в нее 

культуральна заданные задачи следующего возраста. Удалось выявить наиболее 

общие основания категоризации критериев взрослых возрастов: 1) активностъ, 
новаторство и 2) мудрость, опыт. Интериоризация идеальной формы - сложный 

процесс, который осуществляется в кризисе и проходит несколько фаз. Актуали

зация идеальной формы происходит в дебюте кризиса через формирование собст

венного когнитивного образа будущего (пока не конкретного, идеализированно

го); в собственно критической фазе- субъективация и апробация; персонализация 

образа будущего является критерием окончания кризиса и готовности личности к 

переходу на следующий возрастной этап. 

Глава пятая. «0собен1Jости структуры социальной ситуации развития в 

иорматиВIIЫХ кризисах развития личности взрослого человека». В главе рас

сматриваются структурные особенности системы отношений в трех нормативных 

кризисах взросnасти в связи с возрастными задачами и динамикой интериориза

ции идеальной формы возрастного развития личности. 

Объективная составляющая структуры социальной ситуации в период Jiepe
xoдa к ранней взрослостн может быть представлена разными сочетаниями ос

новных направлений развития: учеба, работа, семья. ДJiя определения влияния 

объективных составляющих на субъективную систему отношений было органи

зовано исследование, в котором приняла участие 400 человек в возрасте 20-22 
лет, из них 240 человек - студенты средних и старших курсов ВУЗов, не имею

щие постоянной работы и собственной семьи; 80 - испытуемые, закончившие 

учебу и имеющие постоянное рабочее место, но не имеющие собственной семьи и 

80- закончивiiШе учебу, имеющие собственную семью, не работающие (в основ

ном - домохозяйки, воспитывающие детей). Всего в выборке оказалось 260 жен
щин и 140- мужчин. 

Для анализа системы отношений использовалась модификация методики 

<<Неоконченпые предложения)} Сакса и Леви. Рассматривалось 4 класса категорий, 
которые характеризуют изменения в кризисе перехода к взрослости: отношение к 
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профессии, отношение к родительской в семье, отношение к собственной семье, 

отношение к себе. 

Выявлено, что особенности субъективных отношений в кризисе перехода к 

ранней взрослости варьируют в зависимости от объективного сочетания социаль

ных отношений. Так, молодые специалисты отличаются отсутствием тождествен

ности образа «.fu> во времени; наличием конкретно-практических целей; деклари
руемой готовностью действовать и принимать ответственность; неопределенным 

образом себя в профессии. Семейные неработающие респонденты отличаются 

нереализованными возможностями; неопределенным образом себя в профессии, 
но четким образом собственной семьи. Студенты средних курсов характеризуют

ся идеализацией отношений с родительской семьей и поиском партнера, идеали

зацией профессии. Студентам выпускных курсов характерны конфликтные отно

шения с родительской семьей и поиск своего места в жизни. 

Анализ зависимости от родительской семьи проводился по соотношению 

ценностей респондентов с родительскими. Предлагалось выделить 1 О ценностей 
(«Свободный выбор ценностей»), которые характерны для родительской семьи, и 

сопоставить их с собственными. Различия обнаружены только между группой 

молодых специалистов и группой средних курсов: студенты отличаются большим 

.количеством совпадений собственных ценностей с ценностями родительской се

мьи, чем группа молодых специалистов. В группе молодых специалистов отмеча

ется отказ от ценностей родительской семьи, но система ценностей собственной 

семьи еше не сформирована. 

Для выявления особеююстей формирования системы согласоваюtых, ценно

стей в молодой семье дополнительно было проведено сравнительное исследова

ние, в котором приняло участие 17 молодых семейных пар со стажем семейной 
жизни до 2 месяцев (условно, этап «медового месяца») и 17 пар со стажем - от 1 
до 1,5 лет (возраст 21-26 лет). Значительно больше количество (р::;О,О1) удовле
творенных браком по сравнению с неудовлетворенными супругами в период «ме

дового месяца» свидетельствует о восторженном эмоциональном состоянии, где 

главнос во взаимоотношениях - быть вместе. Распределение представлений о 

брачных отношениях в начальный период семейной жизни является неравномер

ным в семейных парах. Количество несовпадений в ответах супругов выше коли

чества совпадений (р$0,0 1 ). Единственной ценностью, где молодожены согласо
ваны во мнениях, является ценность быть вместе. В отношении всех остальных 

ценностей согласованность относительна либо отсутствует. В этом - противоре

чие этапа. Полученные данные свидетельствуют о том, что начальный период 

становления семьи (nериод «медового месяца») 1) соответствует критериям пер
вой фазы нормативного кризиса развития семьи; 2) респонденты в начальный пе
риод становления семьи переживают нормативный кризис развития перехода к 

ранней взрослости: в общем виде сформирована потребность создания семьи, по

требность быть вместе, иметь детей, но еще не сформированы психологические 

средства для этого. Для молодых супругов объективная составляющая социаль

ной ситуации изменилась - произошло произвольнос изменение в структуре от

ношений, но субъективная составляющая отстает: находится в фазе актуализации 
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отдельных новообразований, сформированных на предшествующем нормативно

му кризису этапе. 

Исследование системы ценностей выявило значимые различия в уровне цен

ностей между четырьмя группами испытуемых: по шкалам креативности, дости

жений, духовного удовлетворения и сохранения собственной индивидуальности 

(р :::; 0,05), при этом большинство значений находятся на уровне средних и высо
ких. Во всех группах самыми высокими являются показатели ценностей семейной 

и профессновальной сферы. Наиболее высокий уровень внутриличностного кон

фликта у всех испьnуемых выявлен по ценностям счастливой семейной жизни и 

материально обеспеченной жизни, что свидетельствует о их высокой ценности и 

малой доступности в этом возрасте. Основными задачами ранней взрослости яв

ляются обретение социально- экономической самостоятельности и интимности

близости, а период перехода к взрослости связан с внутренним конфликтом имен

но в этих сферах. 

Анализ усредненных профилей самоактуализации в исследуемых группах, 

позволяет судить о наиболее общих особенностях развития личности в опреде

ленной системе отношений, обусловленной социальной структурой. В области 

средних значений практически по всем шкалам опросника СА Т распределен уро

вень самоактуализации у работающих несемейных респондентов. Самые высокие 

показатели обнаружены по шкале компетентности во времени, что свидетельст

вует о способности жить настоящим, переживать жизнь во всей ее полноте, вос

принимать жизнь целостно, принимая неразрывность прошлого, настоящего и 

будущего- в целом высокий уровень развития личности. Такое восприятие жизни 

характерно только для данной группы респондентов. Показатели по шкале ТС в 

этой группе статистически значимо отличаются от значений группы семейных 

неработающих респондентов (при Р :::; 0,001). Неработающие респонденты вос
принимают свой жизненный путь дискретно, представляя, что настоящее -только 

подготовка к будущей жизни. Такое мироощущение свидетельствует о недоста

точном уровне самоактуализации. У респондентов - студентов показатели по 

шкале компетентности во времени (Те) находятся на уровне средних значений, 

зато показатели по шкале Поддержки (1) - на уровне очень высоюiх значений, ко

торый значимо превышают показатели работающих респондентов (Р :::; 0,05) и се
мейных неработающих (Р:::; 0,001). Это свидетельствует о независимости в по
ступках, ориентации на собственную систему ценностей и убеждений, свободу 

выбора. Это характеризует их как достаточно личностно зрелых. Можно полагать, 

что наиболее благоприятны для проживании кризиса ранней взрослости условия 

профессионального обучения -своеобразный период моратория. 

Результаты корреляционного анализа шкал САТ и внутренних конфликтов 

УСI.Щ подтверждают, что содержание кризиса перехода к ранней взрослости оп

ределяется противоречием между ценностями, связанными с интериоризацией 

возрастных задач и их объективной недоступностыо. 

Исследование содержания нормативных кризисов перехода к средней 

взрослости и зрелости потребовало иной организации, поскольку изменения в 

структуре социальной ситуации развиnfЯ при переходах к средней взрослости и 

зрелости хотя и имеют общевозрастные черты, разворачиваются в закрытых сие-
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темах - в конкретной семье, в конкретной профессионалъной среде, поэтому 

сложно выбрать репрезентативную группу по объективным критериям. 

Респондентам (всего- 360 чел.), был предложен опросник «Симптомы норма
тивного кризиса)) (СНК) и методика САТ. Были выделены группы по возрастному 

признаку: I- от 27 до 35 лет (условно тридцатилетние), II- от 36 до 45 лет (ус
ловно сорокалетние). По результатам СНК были отобраны респонденты с явными 

признакаминеудовлетворенности собой, сниженным эмоциональным состоянием, 

сомнением в Правилыюсти собственных жизненных планов и приоритетов, поте

рей смысла деятельности и жизни и низкими показателями хотя бы по одной из 

основных шкал САТ. Эти данные позволяли отнести испытуемых к переживаю

щим острую фазу норматинного кризиса и осознающим свое состояние как кри

зисное (были исключены респонденты, в жизни которых недавно произошли кри

зисы потери). Было сформировано 4 группы: две экспериментальных: испытуе
мые, проживающие кризис тридцати (36 мужч. -от 30 до 33 лет и 44 жен. -от 28 
до 32 лет); проживающие кризис сорока лет (32 мужч. - от 39 до 43 лет и 48 жен. 
-от 38 до 42 лет) и две контрольных: испытуемые без признаков кризиса и с по
казателями по САТ- в области достоверно высоких и выше средних значений. 

Объективный уровень социальной ситуации определялся в этих группах по 

вопросам анкеты, направленной на выявление изменений в значимых сферах 

жизни в настоЯщем, прошлом и будущем. В экспериментальной группе тридцати
летних респондентов 85% отмечают, как наиболее значимую, профессиона.пъную 
сферу, к изменениям (ожидаемым или случившимел в настоящем) относят: изме

нение профессионалъного статуса, уровня квалификации, обучение, связанное с 

изменением профессии или повышением квалификации, стремление резко изме
нить профессионалъное направление; 4 7% отметили изменения в семейной сфере 
(среди наиболее значимых: материальная и бытовая независимость от родителей 
и поступление детей в школу; 42% отметили изменения в сфере собственных ув
лечений. В экспериментальной группе сорокалетних - 88,5% зафиксировали из
менения в семейной сфере (окончание детьми учебных заведений, поступление в 

учебные заведения, различные изменения в супружеских отношениях, забота о 

родителях); 60% отметили значимость изменений в профессиональпой сфере (от 
упрочения позиций до смены места и профессии). В контрольных группах рес

понденты разделилисъ на тех, кто не ожидает никаких существенных изменений и 

на тех, кто изменения, аналогичные отмеченным в экспериментальных группах, 

уже пережил в прошлом. Это подтверждает, что объективный уровень социаль

ной ситуации развития изменяется в кризисах и имеет выраженные общевозраст

ные характеристики. 

Исследование особетюстей субъективной составляющей социальной ситуа

ции в периоды средней взрослости и зрелости было проведено по показателям 

удовлетворенности жизнью «Тест Удовлетворенности Жизнью» (автор 

Н.Н. Мельникова) и особенностей ценностных ориентаций («ОТеЦ»). 
Переживанне собственно критической фазы кризиса перехода к средней 

взрослости сопровождается ощущениями неудовлетворенности собой, положени

ем, жизнью и деятельностью. Потеря смысла сопровождается ощущением беспо

мощности, безнадежности, апатией, на этом фоне часто возникают депрессивные 

22 



состояния. Эти переживания обычно связаны с переоценкой ранее принятых ре

шений и планов, соотнесением их с требованиями действительности, особенно 

если они вступают в противоречие со сложившейся ситуацией или коренным об

разом с ней не совпадают. Повышенный уровень тревоги при переживании кри

зиса связан с ситуацией неопределенности, обусловленной необходимостью пе

реоценки жизненных позиций. В кризисе человеком овладевает чувство дезори

ентации, неуверенности в себе, в отношениях в суждениях и целях, неопределен

ность может казаться глобальной, пораждать тревогу. 

В кризисе перехода к зрелости наблюдаются те же тенденции - к снижению 

удовлетворенности жизнью (за исключением удовлетворенности деятельностью) 

и появлению негативных самоощущений и переживаний, выражающихся в сома

тических симптомах и в повышенной тревоге. 

Особенности жизненных целей в разных периодах среднего возраста и во.1-

раста зрелости. Выявлены значимые отличия у тридцатилетних испытуемых -
переживающих и не переживающих собственно критическую фазу кризиса -- в 

острой фазе кризиса значимость ценностей креативности, достижения и сферы 

увлечений - выше (p<O,OS). Согласно теоретическим Представлениям кризис три
дцати лет обычно связывают с переоценкой достижений и планов, возможно, по

этому переживания данного кризиса характеризуется выраженным стремлением к 

различным изменениям в своей жизни. Изменения, как правило, связаны с актуа

лизацией креативных процессов. Выраженность креативности (по САГ) у пере

живающих кризис значимо ниже, чем у респондентов вне кризиса (р<О,О 1 ). Ана
лиз содержания пунктов шкалы «Креативность» методики САТ позволяет отме

тить, что она выявляет творческую направленность, которая отражает особенно

сти энергичной личности, ориентированной на созидание, творение, доверяющей 

себе. Люди с невысокими значениями по данной шкале отличаются низким энер

гетическим творческим ресурсом, без которого невозможно осуществить пере

смотр привычного образа жизни. Они характеризуются стремлением «заморо

зить» ситуацию, избежать активных действий по ее изменению. При высокой 

ценности креативности и потребности в изменениях, респонденты, переживаю

щие острый кризис не имеют достаточно ресурсов для ее достижения. Внутрен

ний конфликт характеризуется стремлением к изменению и неспособностью что

либо изменить в ситуации кризиса. Человека, переживающего кризис, отличает 

сужение сознания, неспособиость взглянуть на ситуацию извне, уверенность в 

невозможности выйти из круга проблем. 

Сравнение значимых целей в группах сорокалетних респондентов выявило 

различия в экспериментальной и коюрольной группах по значимости сферы се

мейной жизни и ценности высокого материального положения. 

Сравнение системы ценностей у респондентов в кризисах перехода к средней 

взрослести и к зрелости позволило выявить дополнительно интересные особенно

сти. Независимо от социального статуса, профессии и гендерных особенностей, 

выборы первых позиций в ценностях распределились таким образом, что четко 

обозначили возрастные различия респондентов. Для респондентов в кризисе пе

рехода к средней взрослести наиболее значимыми оказались ценности развития 

себя, креативности, профессиональной жизни и высокого материального положе-
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ния. Для респондентов в кризисе перехода к зрелости- ценности духовного удов

летворения, саморазвития, сохранения собственной индивидуальности, креатив

ность, профессиональной жизни и сферы семейной жизни. 

Таким образом, исследование объективной и субъективной составляющих 

структуры социальной ситуации в исследуемых кризисах показало, что субъек

тивная составляющая социальной ситуации развития во многом определяется ее 

объективной стороной. При этом общие для каждого возрастного кризиса изме

нения согласуются с возрастными задачами развития. 

Кроме структурных особенностей и обусловленностей социальной ситуации 

развития в кризисе перехода к ранней взрослости бьши обнаружены определен

ные закономерности фазовой динамики кризиса перехода к ранней взрослости. 

Удалось выделить две фазы кризиса перехода к ранней взрослости: первая харак

теризуется психологической зависимостью от родительской семьи, идеализацией 

отношений, поиском партнера. Во второй - происходит отделение от ценностей 

родительской семьи, активный поиск себя, конфликтность в сфере отношений с 

родительской семьей, неопределенный образ себя в профессии отсутствует тож

дественность образа Я во времени. Первую фазу можно определить как предкри

тическую, а вторую, как собственно критическую. 

В кризисах перехода к средней взрослости и зрелости осознанная симптома

тика кризиса (на основе которой бьши выделены экспериментальные группы) по
зволяет с уверенностью идентифицировать только втору10 - собственно критиче

скую фазу кризиса, поскольку в первой фазе изменения, происходящие в субъек

тивной сфере не рефлексируются, вытесняются или осознаются как поло~итель
ные. Для выявления фазовой динамики происходящих в кризисе изменений необ

ходимо обратиться к исследованию отношений третьего, рефлексивного уровня, 

который отражается в динамике эго-идентичности. 

Глава шестая. «ИссJiедование струкrуры эго-идентичности как новообра

зования нормативных кризисов развития личности взрослого человека. 

СЭИ-тест». В исследовании структурных особенностей социальной ситуации и 

содержания кризисов взрослости была выявлена фазовая динамика кризисов и 

уточнены области проявления отношений, которые подвергаются рефлексии из

меняющейся личностью: сферы профессиональной и семейной жизни, тождест

венность образа Я во времени, особенности самоактуализации и системы ценно

стей. Тем психологическим конструктом, который фиксирует особенности реф

лексии и позволяет определить динамику всех уровней социальных отношений 

личности является эго-идентичность. ДИнамика эго-идентичности в кризисе -
процесс самоотождествления личности, который отра:ж:ает отношения 

третьего рода и измеряет отношение к себе личности, измеиенной в результате 
динамических преобразований ситуации развития. 

Анализ источников, посвященных формированию эго-идентичности, свиде
тельствует, что большинство из них обращаются к периоду юности. А современ

ные попытки исследовать взрослую идентичность (Waterman,l982; Кroger & Has
lett, 1991; Кroger & Green, 1995; Anthis, 2002, 2005) не дают описания причин и 
условий перехода от одного статуса идентичности к другому. Полагая, что про

цесс формирования эго-идентичности происходит в течение всего взрослого пе-
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риода и актуализируется всякий раз в нормативных кризисах развития, проходя 

все статусы последовательно в соответствии с фазами кризиса, мы обратились к 

изучению содержания каждого статуса эго-идентичности и к особенностям дина

мики этих статусов в кризисах взрослого периода. 

В ходе исследования особенностей формирования эго-идентичности в юноше

ском возрасте и в кризисе перехода к взрослости, мы уточнили наиболее значи

мые области проявления эго-идентичности: отношения к временной перспективе, 

отношения к выбору профессии или дела ,'}!СUЗНИ, отношения к ценностям, авто

номия-поддержка (как доверие собственным силам или потребность в поддерж

ке). Посредством структурированного интервью на основании выделенных еще в 

работах Дж. Марсна параметров и их соотношения (поиск идентичности и выбор 

или принятие соответствующих обязательств), определяли статус идентичности 

респондентов по их высказываниям. Вслед за сторонниками теории статусов эго

идентичности мы выделили четыре статуса: достигнутая идентичность 

(achieved ideпtity); мораторий (тoratoriuт); предрешенная идентичность 

(foreclosure); диффузная идентичность (ideпtity dif/Usion). Удалось выявить, что 
для каждой фазы нормативного кризиса характерен определенный статус эго

идентичности: в дебюте кризиса -предрешенная (заданная новой социальной си

туацией, внешними образцами и идеальной формой); в апогее кри:шса - размы

тая или диффу.11шя; в завершении кризиса - автономная или достигиутая эго

идентичность; для стабильных периодов развития характерен мораторий в по

иске эго-идентичности: Заметим, что в работах Дж. Марсна статус эго

идентичности, характеризующийся выраженным поиском и отсутствием выбора 

назван мораторием, а статус, характеризующийся отсутствием выбранных обяза

тельств и отсутствием поиска - диффузной идентичностью. Мы полагаем, что по

нятие «мораторий» корректнее применить к статусу, который описан в категориях 

воздержания, устранения от поиска и от выбора, когда отсутствует не только ак

тивный поиск идентичности, но и нет мотивации к поиску. Такое состояние харак

терно периоду стабильности, когда в обретенной собственной идентичности нет 

сомнений. Этот период не является кризисным по содержанию. А фазе конфликта, 

налротив, обычно сопутствуют сомнения в собственной идентичности, человек не 

может определиться в собственных ценностях и целях, не доверяет себе, находится 

в активном поиске. Такая идентичность была названа в нашей концепции размытой 

или диффузной, поскольку более точно отражает процессы, происходящие с лич

ностью в период острого переживания кризиса. В ходе эмпирической проверки 

были уточнены особенности проявления эго-идентичности в разных фазах кризиса 
(табл. 1). Было обнаружено, что статус эго-идентичности зачастую неоднороден у 
одних и тех же людей: наряду с доминирующим статусом, в некоторых сферах оп

ределяются и другие. Это позволило предположить, что существуют сензитивные 

периоды для становления различных сторон эго-идентичности. 

Для проверки этой гипотезы была разработана специальная методика диагно

стики структуры и статусов эгоидентичности - СЭИ-тест. Собранные в ходе 

структурированного интервью высказывания, отражающие автономную идентич

ность (А), бьmи сгруппированы по сферам проявления и предложены в виде оп
росника 170 испытуемым в возрасте от 18 до 52 лет. 
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Таблица 1 
о б со ениости эrо-иденТIIЧности в разных ф аэах нормативного кр11зиеа 

Предкрнтнчеекаи фаза Собственно критичес~<ая фаза Фаза адаnтации 
кри~иса 

Сферы 

прояв- Предрешенная1го-идентичность Диффузная эzо-и.дею1шчность Доститутан эго-идентичность 

леиня (фиксацШI -Ф) (cO .. IНeJiUR -С) (автономия -А) 

Идеолuзирсеанный сбраз будущего Отречение (от эzо) То:ждественпостъ целостность (эго) 
(эго) • отказ от настоящего; невидение будущего; идеа.7изаl(Ия nрошлого; • прииятие настоящего; направлен-

i • фиксаl(ИЯ на будущем (идеализа- • утрата собственной непрерывности ность на будущее; nринятие про-

f' 
цю1 будущего); шлоrо; 

• отказ от прошлого • КОНСТРУКТИВНОСТЬ 

Эzоцентрац"" Сомне>те, неуеереююсть Автономия 

1 

• 11деапизация новых (будущ>~х) • отрицание~ сомнение> отказ от отношений~ 1 
• отношения значимы; .. отнощений; • неверие в себя; самоизоЛЯI(Ия; изоляция от общения; • nовышается ценность отиошениlf; i • отказ от старых отношений; • идеадизация прошлых отнощени/1; стереотипные форммизован- • аэтономия 

а • эrоцентрация ные отношения; чрезмерная поrлощенность другим ; сексуадьные i .. g крайности (неразборчивость или затруднение в выборе партнера) 

• замена собственной идсн·rичностн .-груnповой (быть другим) 
Предрешенный выбор Неумение, nоиск Адекватный выбор 

• предрещенныl! внещиими образ- • сомнение в выборе • самостоятельный, осознанный вы-
цами выбор дела; • nроба себя в разных ролях бор; 

• отказ от прежней проф., деловоl! • поиск собственного под>шдящеrо дела, наnравления, профессии • уверенность в адекватности выбора; 

" 
активности • острое нарушение умелости; неспособностъ ~концентрироваться на • тождественность собственным инте· 

-: 
деле; чрезмерная поrлощенность односторонней деятельностью ресам, потребностям 

~ 
Стремление к новому Фиксация, обесценU6ание Толерантность 

• принлтие внещне 1аданных • обесценивание собственных ценностеli и целей; • толерантность к изменениям в 

~ 
(образцов) ценностеll; • nотеря смыслов; ценностных сферах: 

• отрица>Jие nрежних ценностеii н • сомнение в цешtх; • принятие изменений; 
!!! потребностеli; • идеализация уже устоявшихся собственных ценностей; • самостоятельность.t гибкость и ре· 

= • стремление к новым целям • фиксация на системе ценностеll и предпочтениli; wительность в выборе собственных 
:! стремление удержать ценностf! ~цели) целей и ценностей 

Самоуверенность Сомнение, утрата социалъногр признания Самостоятельность 
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чувств 
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В опросник было включено 72 высказывания, которые, по мнению экспертов, 
наиболее точно отражали представления о себе личности с достигнутой (авто

номной) идентичностью. Процедура факторизации с последующим «Варимакс>> 

вращением позволила свести к восьми конструктам многочисленные высказыва

ния. В результате были отброшены высказывания, не вошедшие в выделенные 

факторы. Анализ оставшихся пятидесяти высказываний позволил определить со

держание каждого фактора и дать ему соответствующее условное название. На 

основании выделенных особенностей статусов эго-идентичности, каждому выска

зыванию были подобраны еще два, характерные для людей, находящихся на раз

ных этапах становления эrо-идентичности. Каждый пункт в результате был пре

образован в «тройку» соответствующих вариаций высказывания. Данный матери

ал послужил основой для теста статуса эго-идентичности. 

Диагностические категории - шкалы теста струкrуры эго-идеитичности 

(СЭИ-тест):1.«0тветственность за выбор» или «творческая сила развития» (ТС); 

2.«Самодостаточность» или «Сила эrо» (СЭ); 3. «Осознанность жизненного пути» 
(ОЖ); 4. «Эмоциоющьная зрелость» (ЭЗ); 5. «Принятие настоящего» (Ш·I); 6. 
«Осознанность собственных ценностей» (ОЦ); ?.«Соответствие себе» (СС). 

Психометрическая проверка теста включала несколько направлений. Про

верка тест-ретестовой надежности. Решение задачи конструктной валидности 

теста было проведено путем сопоставления с методикой САТ. Результаты корре

ляционного анализа (по Пирсону) выявили многочисленные положительные и 

отрицательные значимые связи между шкалами СЭИ-теста и СА Т. Тесная корре

ляция подтвердила исходные положения о положительной связи статуса авто

номной (достигнутой) идентичности и отрицательных связях статуса диффузной 

идентичности с показателями самоактуализации. В целом тест оказался внутрен

не согласованным, большинство корреляций значимы на уровне р < 0,001 Боль
шинство факторов значимо коррелируют между собой и с суммарными значе

ниями по соответствующим статусам. СЭИ-тест был проверен по критерию эмпи

рической валидностu с использованием метода контрастных групп. Тестовые зна

чения в группе больных неврозом оказались значимо ниже значений в выборке 

здоровых по всем шкалам теста. Разница в структуре эго-идентичности у сомати

ческих больных по сравнению со здоровыми, выявлена достоверно только по 

шкале «осознанность жизненного пути» (ОЖ), которая диагностирует представ

ление личности о непрерывности собственного развития, об ответственности за 

жизнь и возможностях влияния на нее. 

В связи с гипотезой исследования относительно различий в структуре эго

идентичности в разные периоды взрослости (молодость, средfi-'!Я взрослость и 

зрелость), был проведен анализ различий между группами респондентов разного 

возраста. Для сравнения изменений, происходящих при переходах между возрас

тными периодами, бьшо выбрано 4 группы: респонденты 18-20 лет составили 1 
группу (период юности), 21-27 лет- Il группу (переход к ранней взрослости и 
период ранней взрослости), 28-37 лет- III группу (переход к средней взрослости 
и период средней взрослости) и 38-52 лет - IV группу (переход к зрелости и пе
риод зрелости). 
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Сравнение rрупп между собой позволило обнаружить существенные различия 

в исследуемом возрастном диапазоне по шкале «СамодостаточностЬ» (СЭ) - са

мые высокие значения приходятся на IV rруппу, что указывает на переход к зре
лости как сензитивный для развития самодостаточности, самопринятия. По шка

лам «Ответственность за выбор» (ТС) и «Осознанность жизненного пути» (ОЖ) 
различия тоже получены за счет IV группы. Ответственность за выбор (творче
ская сила саморазвития), осознанность жизненного пути и непрерывности разви

тия еще не достигнуты до-периода зрелости, хотя актуализированы уже в период 

средней взрослости (об этом свидетельствуют значимые различия на уровне 

предрешенной идентичности). По шкале «Принятие настоящего» (ШI) различия 

получены за счет rpynп III и IV. Можно утверждать, что принятие настоящего, 
осознание ценности событий «сегодняшнего дня» - существенная черта периодов 

средней взрослости и зрелости. Различия между II и Ill rруппами выявлены по 
шкалам «осознанность собственных ценностей>> (ОЦ) и «Соответствие себе>> (СС). 

Ценность автономии, рационально-реалистичный взгляд в отношении выбора це

лей, сформированное самоотношение, ценность быть собой, наличие устойчивых 

убеждений, гибкость в оценке приоритетов, рациональный подход к жизни - дос

тижения среднего возраста. 

Авализ значи11ых различий при попарном сравнении 1 и II групп может свиде
тельствовать о том, что новообразованием юности и центральным ядром лично

сти, определяющим психологическую готовность перехода к взрослости, является 

принятие своих даже самых сильных чувств и доверие эмоциональным проявле

ниям -различия по шкале «эмоциональная зрелость (ЭЗ). Достu:ж:ение эмоцио

нальной зрелости является критерием окончания кризиса перехода к взрослости 

и новообразованием первого кризиса взрослости. 

Различия в группах II и III получены по показателям шкалы «Осознанность 
собственных ценностей>> (ОЦ) и в суммарных баллах по методике (Общ.), что 

свидетельствует о значимых изменениях в структуре и уровне развития эго

идентичности. Это значит, что период ранней взрослости является центральным в 

логике развития эго-идептичности, а критерием окончания кризиса перехода к 

средней взрослости является сформированная идентичность и осознание собст

венной системы ценностей. Новообразованием кризиса перехода к средней взрос

лости является принятие себя настоящего, осознание ценности «быть собой», 
гибкость в выборе направлений саморазвития. 

Группы 111 и IV значимо различаются по показателям шкалы «Самодостаточ
носты> (СЭ). Очевидно, самодостаточность или сила эго, определяющая незави

симость и самодостаточность личности в реализации :ж:zпненных целей, собст

венной линии жизни, в сфере отношений, социальных и профессиональных кон
тактов, является новообразованием кризиса перехода к зрелости. 

Глава седьмая ((Динамика отношений в нормативных кризисах развитии 

личности взросJшго человека>> посвящена исследованию изменений на разных 

уровнях социальной ситуации, происходящих в трех фазах нормативных кризи

сов. Фазовую динамику нормативного кризиса отражает статус эго-идентичности, 

который выражает уровень принятия собственных личностных изменений, про-
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исходящих в нормативном кризисе. Для определения в разных фазах: кризиса ди

намики субъективного уровня отношенИй личности к переструктуризации объек

тивного уровня социальных отношений, исследовалась динамика эмоциональных 

переживаний; удовлетворенности жизнью; представлений о временной транс

спективе; содержания образа будущего; смысложизненных ориентаций и особен

ностей креативности. 

Б апогее кризиса, в собственно критич:еской фазе, когда представления о себе 

неустойч:ивы и размыты, а статус эго-идентичности -диффузный, диагностирует

ся устойчивая симптоматика кризиса: болезненные и мучительные переживания и 

конфликты в сочетании с состоянием опустошенности, потерей равновесия в 

жизни, частая смена настроения вкупе с недовольством собой и своими близкими, 

раздражительность и утрата интереса. Об этом свидетельствуют значимые корре

ляции показателя диффузной идентичности с большинством пунктов опросника 

СНК И.А. Шляпниковой (табл. 2). 
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Таблица 2 
Коэффициенты корреляции показателей теста статуса 

эго-идеtпичности и оп [)ОСНИКЗ снк 

1 а ь с d е f g h i j k 

-.364 -.552 -.544 -.518 -.465 -.279 -.371 -.352 -.505 -.263 -.458 
.05 .001 .001 .001 .001 - .01 .01 .001 - .01 

.315 .622 .547 .583 .089 .197 .516 .361 .451 .458 .337 
- .001 .001 .001 - - .001 .01 .01 .01 .Oi 

.131 .050 .122 .948 -.302 .156 -.075 .072 .177 -.157 -~ 

- - - - -.05 - - - -· - -

1 - -Условиые обозиачеиия: показатели статуса эго-идентичности: А- достигнутои, С- диффузнои, 

Ф- предрешенной; 

Симптомы кризиса: а) снижение эффективности деятельности, отсуrствие успехов на работе, ощу

щение что<< все валится из рую>; Ь) болезненные и мучительные внутренние переживания и конфликты; 
с) состояние опустошенности; d) ощущение, что rючва ушла из-под ног, <<потеря равновесиЯ>> в жизни; 
е) снижение настроения, когда не радует даже хорошее; f) эмоциональная усталость, желание, чтобы 
Вас оставили в покое; g) раздражительность, недовольство собой; h) частая смена trастроения; i) потеря 
интереса ко всему: то, что раньше интересовало в жизни, теперь стало совершенно неиtrтсресным; j) 
раздражительность без видимых причин, недовольство близкими и окружающими людьми; k) конфлик· 
ты, ощущение, что перестали понимать окружающие. 

По большинству показателей опросника СНК получ:ены отрицательные зна

чимые связи с показателем достигнутой эго-идентичности. Это свидетельствует о 

том, что на выходе из нормативного кризиса сиМIПоматика кризиса, связанная с 

осознанными внутренними переживаниями конфликта, усталости, потери актив

ности и эффективности, раздражительности и потери интереса к жизни, практи

чески исчезает. 

Сравнение показателей СНК в группах респондентов с «чистымю> статусами 

эго-идентичности подтвердило, что при переходе с первой фазы кризиса к ее апо

гею, наряду с уrратой внутренней гармонии и самотождественности, существенно 

возрастают болезненные и мучительные переживания, связанные с внутренними 

конфликтами, усиливается чувство опустошенности, потери равновесия и уве

ренности в жизни, повышается раздражение и недовольство близкими. Б конце 
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кризиса, когда личность достигает автономной эго-идентичности, существенно 

снижаются внутренние конфликты,недовольство собой и близкими, утрачивается 

ощущение опустошенности, потери равновесия в жизни и снижения равновесия. 

Тест удовлетворенности жизнью (адаптирован Н.В. Паниной) измеряет наи

более общее психологическое .состояние человека, определяемое его личностными 

особенностями, системой отношений к различным сторонам своей жизни. Индекс 

жизненной удовлетворенности - интегративный показатель системы отношений 

человека к жизни, «общего умонастроения». По данным авторов на показатели 

удовпетворенности жизнью не влияют демоrрафические факторы, но он особенно 

чувствителен к социально-психологическим особенностям жизнедеятельности 

личности, а значит, может быть использован для диагностики переживаний, свя

занных с изменениями социальной ситуации развития, которые сопровождают 

личность в периоды нормативных кризисов. В американском варианте, прежде чем 

назвать тест «индекс удовлетворенности жизнью», рассматривался вариант «сила 

духа>>. На наш взгляд, содержание теста отражает не столько оценку результатов 

жизни, сколько собственное .ощущение присутствия духа или силы воли для по

становки и достижения целей в жизни. Полагая, что в процессе нормативного кри

зиса присутствие собственной воли и силы духа в продвижении к жизненным це

лям меняется, мы сочлu необходимым исследовать эту динамику (табл. 3). 
' Таблица 3 
Коэффициенты корреляции показате.1ей СЭИ-теста 

и теста удовл.етворенности жизнью 

Условные обозначении: rюказатели стаrуса эго-идентичности: А- достигнутой, С --диффузной, Ф1 
.. предрешенной (в кризисе перехода к ранней взрослости); Ф2 - предрешенной (в кризисах перехода к 

средней взрослости и зрелосnt); УЖ- показатель тeL-ra удовлетворенности жизнью; Р- уровень значи

моL-ги. 

Обнаружены достоверные отрuцательные корреляции (р :S 0,05) показателей 
теста удовлетворенности жизнью с показателем предрешенной эго-идентичности, 

которая свойственна личности в первой фазе нормативного кризиса в кризисах 

перехода к средней взрослости и зрелости и положительные - в кризисе перехода 

к ранней взрослости. В дебюте норматинного кризиса перехода к ранней взросло

сти выражено стремление к неясному будущему, высока удовлетворенность жиз

нью. В дебюте нормативных кризисов перехода к средней взрослости и к зрело
сти будущее пугает, хотя оно само еще. смутно, но прочно связано с возрастными 

и.зменениями. Потому, очевидно, удовлетворенности жизнью на этом этапе кри

зиса нет, поскольку возрастные изменения не радуют, а подводить итоги прой

денному пути еще рано и, нет ощущения присутствия силь1 духа, которая стреми

ла бы человека к новым целям. 
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Значимые отрицательные корреляции между показателем теста удовлетворен

пости жизнью и показателями диффузной эго-идентичности (р::; 0,001) объясня
ются неуверенностью личности, переживающей фазу сомнений, диффузии иден

тичности, поиском себя, смыслов жизни. В этой фазе нормативного кризиса ( соб
ственно критической) отсутствует, видимо, ощущение удовлетворенности жиз

нью и, напротив, ярко проявляются связанные с ним, упадок духа, силы воли, 

отсутствие видимых целей. 

Значимые положительные связи выявлены между показателем теста удовле

творенности жизнью и показателями автономности в структуре эго-идентичности 

(р::; 0,001 ). Это свидетельствует о том, что личность, принимающая себя, тожде
ственная себе и Представлениям о себе со стороны окружающих, испытывает 

удовлетворенность жизнью в целом, ощущая присутствие и силу духа в 

достижении значимых жизненных целей. Это согласуется с тем, что автономной 

эго-идентичности человек достигает при выходе из нормативного кризиса, когда 

переформулированы цели и задачи следующего возрастного этапа и готовность к 
осуществлению этих задач высока. 

Исследование временной трансспективы в нормативном кризисе перехода к 

взрослости проводилось с целью уточнения установленных при исследовании 

эго-идентичности связей между статусом эго-идентичности и особенностями вос

приятия времени жизни и для определения тождественности и прерывности

непрерывности Я во времени. Для изучения особенностей восприятия жизненного 

пути выбран модифицированный вариант методики «Линия жизню>. Критерии: 

насыщенность жизни в целом и отдельных периодов (количество значимых со

бытий); эмоционШtьный фон (положительное и отрицательное отношение к собы

тиям и цвет), продолжительность периодов прошлого, настоящего и ожидаемого 

будущего, вариативность (степень дифференцированности представлений о 

жизненном пути). Соответствие фазе нормативного кризиса устанавливалось 

СЭИ-тестом. 

Статистически значимые корреляционные связи обнаружены между показате

лями СЭИ-теста и показателем насыщенности жизни. С общим количеством со

бытий статистически значимо положительно коррелирует показатель автономии 

(r = 0,549; р < 0,001 ), и отрицательно - показатель сомнения (диффузной иден

тичности) (r = -0,355; р < 0,05). Для статуса достигнутой идентичности характер
но восприятие жизни как более насыщенной и продуктивной. Диффузную иден

тичность характеризует своеобразное «обеднение» жизни - сокращение общего 

количества событий, представленных на Линии жизни. 

Статусу предреПiенной идентичности в дебюте кризиса перехода к ранней 

взрослости соответствует негативное восприятие прошлого, стремление к избега

нию негативных воспоминаний, тенденция идеализации настоящего и в целом 

позитивный взгляд в будущее. В кризисах перехода к средней взрослости и зре

лости прошлое в дебюте кризиса, напротив, воспринимается положительно с тен

денцией идеализации, по отношению к настоящему - отстраненность, а будущее 

оценивается в целом положительно и мало дифференцируется. 

Диффузную идентичность в собственно критической фазе нормативного кри

зиса характеризует своеобразное «обеднение» жизни в целом, и, в частности, со-
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кращение общего количества событий в прошлом. В эмоциональной оценке со

бытий пропmого выявлены отстраненность и негативизм, субъективное уменьше

ние значимости позитивных событий собственного прошлого. Настоящее воспри

нимается в этой фазе более негативно - тенденция дезактуализации настоящего. 

Кроме того, характерно состояние тревожности и озабоченности будущим, мало 

подкрепленное надеждами на лучшее. 

Для статуса автономной идентичности в фазе выхода из кризиса характерно 

восприятие жизни в целом как более насыщенной и продуктивной. Автономной 

идентичности соответствует восприятие пропmого как насыщенного и продук

тивного периода жизни, эмоционально достаточно благополучного, не идеализи

рованного, реалистичного (события прошлого разнообразны, осознанны и приня

ты). Оценки событий настоящего разнообразны, что свидетельствует об осознан

ности и реалистичности восприятия настоящего, этот период является для людей 

с достигнутой идентичностью ценным и самодостаточным. Этой фазе соответст

вует в целом оптимистичное восприятие будущего. 

В целом, результаты свидетельствуют о том, что в первой и во второй фазах 

нормативных кризисов взрослости представление о собственном жизненном пути 

не целостно, особенно деструктивно оно во второй фазе. Осознания целостности, 

тождественности, принятия собственного жизненного пути личность достигает 

лишь в третьей ф!lзе нормативных кризисов. 
Исследование динамики содержания образа буд:ущего как идеалыюй формы 

развития в фазах нормативных кризисов. Для диагностики содержания образа бу

дущего была использована методика «Неоконченные предложению> Д. С~са, мо

дифицированная в соответствии с задачами исследования. Испытуемым предлага
лось закончить 14 предложений, описывающих представление о будущем. С по
мощью контент-анализа были выделены основные критерии оценки: локус коюро

ли (ответственность за события будущего), содержание, :11:руг событий и эмоции. 

Анализ выявил, что в целом представления о будущем в кризисе перехода к 

ранней взрослости характеризуются признаками формальности, наличием описа

ния индивидуально значимых событий, интрапунитивным и импунивным локу

сом контроля событий будущего. Представления о будущем в периоды кризисов 

средней взрослости и зрелости тоже отличаются высокой формальностью, но, на

ряду с индивидуально· значимыми событиями, в средней взрослости и зрелости 

выражена категория событий семейного круга. Локус контроля будущих измене

ний преимущественно импунитивный, т.е. «взрослыми» испытуемыми ответст

венность за будущее приписывается судьбе или случаю. 

Представления о будущем связаны с динамикой интериоризации идеальной 

формы развития в нормативном кризисе развития личности, поэтому мы не огра
ничились сравнением возрастных групп - было проведено сравнение групп, вы

деленных по СЭИ-тесту. 

В период нормативного кризиса при переходе от первой фазы ко второй (от 

предрешенной эго-идентичности к диффузной) статистически достоверно умень

шается формальность образа будущего и чрезмерно положительное эмоциональ

но переживанис будущего (Р S 0,05). Вместе с тем, значительно возрастает трево
гаинеопределенность в Представлениях о грядущем (р S 0,01). При переходе от 
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второй фазы кризиса к его завершению (от диффузной эго-идентичности к авто

номной) статистически достоверно снижаются формальность в содержании об

раза будущего и тревога перед будущим, а конкретность в Представлениях о бу

дущем повышается (р ~ 0,05). Сравнение показателей образа будущего в первой 
фазе нормативного кризиса с третьей обнаружили следующие достоверные раз

личия (при р ~ 0,05): снижение эйфории и неопределенности, повышение реали
стичности в эмоциональном плане. 

Итак, независимо от возрастного содержания образа будущего, интериориза

ция идеальной формы (возрастных задач) имеет общую динамику в нормативных 

кризисах развития личности взрослого. Изменения связаны с фазами прохожде

ния нормативного кризиса: от общего положительного и формализованного об

раза в предкритической фазе кризиса (предрешенная идентичность), и тревожно

неопределенного в собственно критической фазе (диффузная идентичность), до 

эмопионально ровного и реалистичного, разработанного образа в посткритиче

ской фазе кризиса (достигнутая идентичность). 

Динамика с.мысложизненных ориентаций и особенностей системы ценностей 

в фазах нормативных кризисов. Во многих источниках описан эффект «сужения 

сознанию> в личностных кризисах различного происхождения. Обычно пережи

вания в процессе кризиса описываются психологами, психотерапевтами и самими 

клиентами как очень острые и центрированные на неразрешаемой проблеме. В 

подобных случаях все внимание человека сосредоточено только на себе, на ис

точнике внутреннего конфликта, снижено или вовсе отсутствует понимание 

смысла происходящего, теряется ощущение управления жизнью и цели жизни. 

Исследование особенностей осмысленности жизни в нормативном кризисе, в раз

ных его фазах - стало еще одной задачей данной работы, связанной с особенно

стями проживаимя нормативного кризиса. 

Высокие положительные корреляции показателя автономии теста структуры 

эго-идентичности со всеми шкалами теста СЖО свидетельствует о высокой об

щей осмысленности жизни у людей с достигнутой эго-идентичностью, о их целе

устремленности, переживании настоящего как интересного и эмоционально на

сыщенного, удовлетворенности прошлым, представлении о себе как о сильной 

личности, способной строить собственную жизнь в соответствии со своими целя

ми и представлениями, убежденности, что жизнь можно контролировать самому. 

Отрицательные значимые корреляции показателя диффузной эго
идентичности со всеми шкалами теста СЖО свидетельствуют об отсутствии об

щей осмысленности жизни у людей с диффузной эго-идентичностью, которая 

приходится на вторую фазу кризиса, когда внутренние конфликты высоки, а лич

ность дезориентирована в целях и смыслах жизни. Личность с диффузной иден

тичностью может характеризоваться как неориентированная на осмысленное бу

дущее, живущая сегодняшним или вчерашним днем, неудовлетворенная своей 

жизнью в настоящем и прошлом, не уверенная в своих силах контролировать со

бытия собственной жизни, склонная к фатализму. Отсутствие значимых корреля

ций высоких показателей теста СЖО в целом с показателем фиксированной эго

идентичности свидетельствует о том, что выбор целей жизни, скорее всего, не 

является осмысленным, самостоятельным в первой фазе нормативного кризиса. 

33 



Динамику смысложизненных ориентаций в нормативном кризисе можно опи

сать таким образом. В дебюте кризиса пройденный отрезок жизни в целом при

нимается, есть убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 

свободно принимать решения и воплощать в жи~нь. При переходе в собственно 

критическую фазу нормативного кризиса, личность отличается неудовлетворен

ностыо пройденным отрезком жизни, утрачивает убежденность в том, что чело

веку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и вопло

щать их в жизнь. Вероятно, это связано с тем, что личность в апогее кризиса не 

осознает собственной целостности, тождественность себе утрачена и, отсутству

ют осознаваемые жизненные перспективы. В третьей фазе кризиса, при достиже

нии автономной эго-идентичности, личность снова приобретает убежденность в 

том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать реше

ния и воплощать их в жизнь. Человек снова обретает цели n будущем, которые 
придают жизни осмысленность, направленность и открывают временную пер

спектиnу. Пройденный участок жизни (прошлое) воспринимается в целом как 

продуктивный и осмысленный. Жизнь как процесс становится интересной и эмо

ционально насыщенной, наполненной смыслом. 

Итак, автономная личность приобретает целостность и, вместе с тем, формули

рует новые задачи, находит смыслы своего развития и существования, приобретает 

уверенность в собственной воле изменять ориентиры, контролировать ход собствен

ной жизненной истории. Автономная личность может позволить себе проживать 

каждый день с удовольствием и получать эмоциональное удовлетворение от самого 

процесса осознанного существования, напшшешюго событиями; жизнь в целом ста

новится осмысленной, а жизненные ориентиры и цели понятными. 

Значимые различия в системе цетюстей удалось выявить в «чистых» груп

пах, выделенных по критериям и.11:ентичности: в группе со статусом диффузной 

идентичности и в группе со статусом автономной идентичности. 

Для респондентов с диффузной идентичностью возраста зрелости статистиче

ски более значима сфера семейных отношений. Возможно, это связано с тем, что 

человек в период переживания кризиса старается найти поддержку у значимых 

близких. Находясь в состоянии фрустрации, человек подсознательно стремится 

укрыться от внешнего мира, ищет поддержки в значимом кругу. В период взрос

лости таким кругом, чаще всего является семья. 

Для респондентов, с автономной идентичностыо значимыми являются собствен

ный престиж, достижения, сфера профессиональной жизни и сфера увлечений. Эrо 

связано с тем, что при выходе из кризиса, люди начинают по-новому смотреть на 

многие вещи, вновь возникает сrремление к социальному признанию, следованию 

определенным социальным требованиям. Возникают новые конкретные жизненные 

цели и задачи, которые будут решаться на следующем возрастном этапе. Большое 

значение в период взрослости имеет профессиональная сфера: стремление достичь 

карьерных успехов или сохранить достижения, передать свои знания следующим 

поколениям, преемншсам. Кроме того, преодолев кризис, человек обретает «новое 

дыхание», появляется время для новых увлечений, возникают или возрождаются 

интересы, которых не было во время острой фазы кризиса. 
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Особенности проявления показателей креативности в фазах нор;иативных 

кризисов развития личности в..1рослого человека. В ходе исследования системы 

ценностей в кризисе перехода к средней взрослости были выявлены противоречия 

между высокой значимостью и сниженным креативным потенциалом личности у 

людей, проживающих острую фазу нормативного кризиса. Это позволило пред

положить, что креативность, в целом достаточно постоянный личностный конст

рукт, имеет определенную динамику в период кри:шса- независимо от индивиду

альной струкrуры креативности, уровень ее снижается в острой фазе кризиса. В 

связи с этим следующей задачей исследования стало сравнение особенностей креа

тивности с разными статусами эго-идентичности, соответствующими трем фазам 
нормативного кризиса. Гипотезу о связи креативности и особенностей эго

идентичности в кризисе подкрепляют данные о связях показателей разнообразных 

тестов креативности с особенностями личностной эго-идентичности в юности, по

лученные в исследованиях С. Доллингер, С.К. Доллингер, Л. Сентенто (2005). 
Корреляционный анализ показателей методик ПМДДМ (Н.А. Ба:rурин, 

Е.Л. Солдатова) и СЭИ-теста выявил определенные закономерности (табл. 4). 
Таблица 4 

Коэффициенты корреляции 11оказателей ПМДДМ и СЭИ-теста 

А с 
1 

ф 

~ Беглость .314*** -.287** -.050 
-------1---------

Гибкость .307*** -.255** 

~ ----
.361***--Продуктивность -.303*** 2 

Общийбалл .347*** --.299*** -.087 _j 
---- - ·------

Условпые обозиачепия: nоказатели сrатуса эго-идентичности: А - достltrнутои, С - диффуз

ной, Ф - nредрешенной; ПМДЦМ - показаегели Проективной методюш диагностики дивергентного 

мышления; Уровень значимости * Р::; 0,05; ** Р :О 0,01; ••• Р::; 0,001. 

Показатель автономии (А), соответствующий статусу достигнутой эго

идентичности статистически значШvю коррелирует со всеми показателями мето

дики ПМДДМ, исследующей особенности креативности: беглостью, гибкостыо и 

продуктивностью, а также с общим баллом по методике. Показатель сомнения (С), 

характерный для диффузной идентичности статистически достоверно отрица

тельно коррелирует со всеми показателями методики креативности ПМДДМ. В 

отношении показателя фиксации (Ф) - предрешенной эго-идентичности и показа

телей креативности обнаружены отрицательныенедостоверные связи. Это значит, 

что высоким значениям автономии в структуре эrо-идентичности, которая харак

терна для фазы выхода из кризиса, соответствуют высокие значения по всем по

казателям ГIМ)U];М. Напротив, высоким значениям диффузии эго-идентичности 

соответствуют низкие значения креативности по всем показателям: гибкости, 

беглости и продуктивности. 

Последний раздел главы посвящен проблеме психологического сопрово.ждеиия 

нормативных кризисов взрослости. Анализ полученных данных по фазовой дина

мике нормативных кризисов развития личности подтвердил теоретическу1о мо

дель динамики нормативных кризисов развития личности взрослого человека. 
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Таблиuа 5 
Гетерохронность динамики отношений социальной ситуации и формы возрастного развития 

в нормативных кризисах развития личности взрослого человека 

Предшествующий НОРМАТИВНЫЙ КРИЗИС РАЗВИТИЯ Следующий 

стабильный этаn 1 фаза 11 фаза 111 фаза стабильный 

кризиса кризиса кризиса этаn 

"'"' 
Статус эrо· Стабильная эrо· Стабильная 

8 идентичности идентичность Предрешеиная Диффу:шаи Достиrиутая эrо-

'-' (рефлексивный (мораторий) эrо-идентичность зrо-идентичность эrо-идентичиость идентичность 

~ уровень сер) (Ф) (С) (А) (мораторий) 

11:1 Новообразования Латентное разви- Актуализация СубъективацШI- Персонализац1tя- Стабилизация я 
~ возраста (суб1:>ек- . тие отдельных скрытых ранее от- ( переходят во внутреrший (осознаютс!!, при-

" тuвный уровень новообразований дельных новообра~о- план, апробируются) 
~ 

сваиваются,стано· 

сер) ваний 1 вятся действеи.ны-

~ ми) 
:J 

Социальные отно- Актуализация Субъективация - Персоналuзац1tя •· Стабилизация Скрытое раз-

1 щения (объектив- скрытых nроти- Произвольное изме- nринятие ситуации (ре- социальных витееновых 

ныйуровень сер) воречий в отно- нение отношений шеиия) отношений противоречий 
= щениях. (nробующий харак-::r 
о 

тер) u 

Форма возрастного раз- Существует во· Актуализация Субъективация - ПерсоншlUзация Стабилизация 

вития вне, I<BK коrнитивное открытие переход во внутренний 1 осмысление, при-
(возрастные задачи) культуральвый • образ возраста nлан, образ соотносится с своение, 

образ возраста (идеальная индивиду- индивидуальными осо- 1 (образ трансфор-
(идеальная куль- альпая форма разви- 1 бенностями (ремьная, мируется в собст-

'I)'ральная форма тия) наличествующая форма венные жизненные 

1 развития) 1 1 развития) цели, смыслы) 
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Очевидно, что динамика нормативного кризиса личности обусловлена гетеро

хронностью развертывания разных уровней социальной ситуации развития и ин

териоризацией идеальной формы развития, представленной в виде социальных 

экспектаций. Соотношение этих уровней в каждой фазе нормативного кризиса 

развития взрослой личности представлено в табл. 5. 
Нормативность определенной в настоящем исследовании динамики кризисов 

развития личности взрослого человека подтверждается исключениями, которые, 

как известно, должны подтверждать закономерности. Нормативность последова

тельного прохождения фаз кризиса была установлена не только эксперименталь

ными исследованиями, но и многочисленными эмпирическими данными. 

Вместе с тем, в процессе выделения статусов Эго-идентичности, бьша обнару

жена довольно представительная группа с высокими значениями автономии наряду 

с высокими показателями предрешенной идентичности - фиксировано-автономный 

вариант. Сравнение этой группы с автономными респондентами, позволило выявить 

следующие особенности первых. Фиксированно-автономные респонденты отлича

ются значимо более высокими показателями бессодержательности или сверхобоб

щенности в содержании образа будущего (р:::; 0,01), показателями эмоциональной 
эйфории по отношении к будущему и, вместе с тем, избеганием эмоциональных 

проявлений и прямого отрицания чувств. Сравнение по локусу контроля событий 

будущего выявило очень высокие показатели по импунитивному локусу, т.е. пред

ставители этой группы склонны считать, что будущее предрешено и не зависит от 

воли самой личности. Это nозволило предположить, что выход из кризиса не все

гда сопровождается реально достигнутой (автономной) идентичностью, возможен 

так называемый адаптированный вариант выхода - с достигнутой, но не интерио

ризованной эго-идентичностью, т.е. припятой только на когнитивном уровне мо

делью собственных изменений, но не припятой на внутриличностном уровне. 

Подобное «ненормативное» прохождение личностью кризиса развития позво

ляет человеку социализироваться, но ограничивает его реальное развитие, само

реализацию. Используя определение кризиса как полный опасности шанс, можно 

сказать, что личность не воепользовалась шансом. Противоречие стремлений 

личности к развитию и самосохранению содержит огромный потенциал, энерп1я 

которого разворачивает кризис. Неиспользованная энергия любой фазы кризиса 
создает специфическую зону напряжения в развитии личности взрослого челове

ка. Очевидно, не решив задачу нормативного кризиса развития, личность будет 

вынуждена в периоды следующих кризисов возвращаться к этим зонам напрЯ"..ке

ния, что усложнит проживанис следующих кризисов. 

В последнем разделе определены концептуальные подходы к организации и 

содержанию психологического сопровождения нормативных кризисов взрослости, 

основанные на выявленных особенностях динамики и структуры данных кризи

сов. Выделены основные принцилы психологического сопровождения в норма
тивном кризисе взрослости: общие (принятые в консультативной практике) и ча

стные, основанные на анализе ресурсов и ограничений, содержаiiЩхся в каждой 

фазе нормативного кризиса развития личности. 

Предложено два самостоятельных и взаимодополняющих подхода. Первый 

представляет собой метод структурированного интервью, а второй - семинар -
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тренинг. В процессе интервью и семинара осуществляется работа психолога, на

правленная на создание условий по осознанию клиентом происходящих с ним 

изменений, их нормативности, осознанию личностных ограничений и ресурсов 

для преодоления ненормативных последствий или негативных переживаний (на

пример, через обращение к положительному опыту переживаимя других кризисов) 

и создание конструктивного образа будущего как интериоризованной идеальной 

формы следующего этапа развития личности. 

Общие выводы 

1. Результатом анализа проблемы на философском и психологическом уровне 
стало обоснование выделения нормативных кризисов развития личности во 

взрослом периоде. Нормативные кризисы развития личности взрослого опосредо

ваны противоречием между нормативными структурно-личностными преобразо

ваниями, соответствующими возрасту и выработанным в культуре задачам разви

тия, и стремлением к сохранению индивидуальной целостности, самотождествен

ности. Нормативный кризис развития - процесс проживания личностью обяза

тельного переходиого этапа между стадиями взрослого периода развития. В нор

мативном кризисе И3менениям подвержены не устойчивые свойства личности, а 

система отношений личности - социальная ситуация развития. Изменения проис

ходят от заданного разрушения старой, к произвольному переструктурированию 

и освоению но~ой системы отношений к миру и себе. 
2. Наряду с объективной и субъективной составляющими социальная ситуация 

развития в нормативных кризисах взрослости обязательно включает рефлексив

ную. Рефлексия личностыо гетерохранных изменений, происходящих с щ:й в ре

зультате преобразований социальных отношений и динамики интериоризации 

образа возраста как формы развития, связана с процессом самоотождествления 

или эго-идентичности. Зга-идентичность - глубинная личностная структура, 

способствующая сохранению тождественности себе в условиях глубоких дина

мических нреобразований всех уровней социальной ситуации развития личности. 

Зга-идентичность изменяется в нормативном кризисе от фиксированной или 

предрешенной к диффузной и, затем, к достигнутой. Достигнутая зга

идентичность является психологической готовностью к следующему этапу разви

тия и новообразованием нормативного кризиса личности. 

3. Анализ содержания образа возраста- обязательного элемента культуры по

зволил определить нормативные критерии возраста как идеальной формы возрас

тного развития личности. Нанболее общие основания для категоризации возрастных 

критериев: 1) мудрость, опыт и 2) активность, новаторство. Образ возраста как спе
цифический набор признаков и ценностей поддерживается носителями определен
ной возрастной субкультуры и транслируется как идеальная форма представителям 

друтих возрастов. В дебюте кризиса человек открывает для себя идеальную форму 

развития, в критической фазе эта форма апробируется, индивидуализируется, в 

1ретьей фазе кризиса происходит ее присвоение, персонализация. 

4. Задачи ранней взрослости включают в первую очередь профессиональное 
развитие, создание семьи, направленность на получение новых знаний, высокую 

активность в созидании нового. Мужчинам общественное мнение приписывает 

большую ориентацию на профессиональную активность, а женщинам, - на созда-
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ние семьи и рождение детей наряду с профессиональным становлением и освое

нием знаний. Задачи средней взрослости ·и для мужчин и для женщин связаны с 

интенсивной работой, наличием новых идей и продуктивностью в профессио

нальной сфере, а также с воспитанием детей. При этом, для женщин на первых 

позициях-- задачи, связанные с детьми и семьей, а для мужчин - профессиональ

ная активность. Задачи мужчин и женщин возраста .зрелости наряду с профее

сианальной активностью включает такие категории как: стабильность, хранение и 

передача опыта, уверенность в себе (у женщин) и требование быть образцом для 

подражания (у мужчин). 

5. Исследование объективной и субъективной структуры социальной ситуа
ции в исследуемых кризисах показала, что субъективная составляющая социаль

ной ситуации развития во многом определяется ее объективной стороной в дебю

те кризиса, но именно собственная активность личности по трансформации объ

ективной составляющей во второй и третьей фазах определяет нормативность ди

намики проживания кризиса и конструктивного выхода из него. Общие для каж

дого возрастного кризиса изменения субъективной составляющей согласуются с 

возрастными задачами развития личности. 

6. Новообразованием нормативных кризисов развития личности взрослого че
ловека является достигнутая эго-идентичность. Каждому кризису соответствует 

определенная структура зга-идентичности, связанная с задачами развития лично

сти. Новообразованием и критерием окончания кризиса перехода к взроспасти 

является достижение эмоциональной зрелости. Новообразованием кризиса пере

хода к средней взрослости является принятие себя настоящего, осознание ценно

сти «быть собой», и гибкость в выборе направлений саморазвития. Новообразо

ванием кризиса перехода к зрелости является самодостаточность или сила эго, 

определяющая независимость личности в реализации жизненных целей, линии 

жизни, в сфере отношений. 

7. Нормативные кризисы рювития личности взрослого человека имеют выра
женную фазовую динамику. Первой фазе нормативных кризисов развития лично

сти соответствует предрешенная зга-идентичность, характеризующая.ся отсутст

вием целостного представления о себе во временном континууме, неструктуриро

ванным и формализованным образом будущего; креативный потенциал в этой 

фазе либо ярко выражен, либо, напротив, тривиален и стереотипен. Первой фазе 

нормативного кризиса перехода к ранней взрослости соответствуют положитель

ные эмоциональные переживания изменений, выраженное стремление к неопре

деленному будущему, высокая удовлетворенность жизпью. В первой фазе норма

тивных кризисов перехода к средней взроспасти и зрелости фиксированная эго

идентичность характеризуется негативными переживаниями и низкой удовлетво

ренностью жизнью. 

В апогее нормативных кризисов взроспасти (вторая фаза) выражен диффузный 

статус эго-идентичности. Эrому соответствуют: отсутствие тождественности себе 

во времени, острые переживания неудовлетворенности жизнью, отсутствие жизнен

ньrх перспектив, образ будущего - тревожно-неопределенный, утрачен интерес к 

происходящему, высоко недоверие собственным ресурсам, креативный потенциал 

низок, выражены сомнения в себе, собственньrх целях, уход в фантазии, неуверен-
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ностъ, подозрительность, ощущение собственного неблагополучия, несостоятельно

сти. 

В третьей фазе нормативного кризиса, достигнута автономная зга

идентичность, личность приобретает целостность, формулирует новые задачи, 

смыслы ра.>вития и существования, приобретает уверенность в собственной воле 

изменять ориентиры, контролировать ход собственной жизненной истории. Тож

дественность себе во времени выражается в принятии себя и изменений в на

стоящем, проiiШом и будущем. Образ будущего структурирован и в целом поло

жителен и реалистичен. Креативный потенциал проявляется в гибкости, и адапта

бельности, самоконтроле, саморегуляции, адекватности восприятия, высокой со

циализации, искренности и социальной зрелости. 

8. Психологическое сопровождение нормативных кризисов развития личности 
взрослого человека должно основываться на выявленных особенностях динамики 

и структуры данных кризисов, общепсихологических принципах сопровождения 

и частных, основанных на: единстве уникальности и универсальности опыта про

живания нормативных кризисов; доверии ресурсам клиента; своевременности; 

выявленных ограничениях и ресурсах, связанных с фазами нормативных кризисов. 
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