
свыше 90 долгожители.
75-90 старческий возраст

60-75 пожилой возраст
35-60 2-й период зрелого возраста

21-35 1-й период зрелого возраста

15-17 ранняя юность
11-15 подростковый возраст

17-21 поздняя юность

7-11младший школьный возраст
3-7 дошкольный возраст

1-3 ранний возраст
0-1 младенчество



При переходе от одной ступени к другой 
могут возникать 
психологические кризисы развития - 
особые периоды, характеризующиеся 
психологическими изменениями. 

Форма длительность, и острота протекания 
кризисов - индивидуальны.



Период
новорожденн

ости

Новорожденным 
называют ребёнка 

от рождения  
до 2 месяцев, 
до момента 

появления комплекса 
оживления.



Комплекс оживления – особая эмоционально-
двигательная реакция, обращённая к взрослому.

Комплекс оживления включает 4 компонента

Вокализацию

Двигательное 
оживление

Замирание и 
зрительное

сосредоточение

Улыбку



Характерные признаки 
периода новорожденности

Реакция неудовольствия на дискомфорт 
или насильственное пробуждение

Спонтанная двигательная активность

Преобладание возбуждения над торможением

Малое различение сна и бодрствования



Безусловные рефлексы 
новорожденного

Атавистические рефлексы (хватательный, 
рефлекс спонтанного ползания и т.д.)

Ориентировочные рефлексы (поисковый)

Рефлексы, обеспечивающие работу основных систем
 организма (дыхания, кровообращения, пищеварения и т.д.)

Защитные рефлексы (мигание, кашель и т.д.)



Виды 
чувствительности
 новорожденного

Тактильная

Зрительная

Вкусовая

Слуховая

Температурная



Младенчеств
о

(0-1)

Младенческий возраст 
от 2 месяцев до 1 года.
Ведущая деятельность 
младенческого периода 
– эмоциональное 
общение.



Развитие общения на первом 
году жизни

• Первое полугодие жизни – период 
эмоционального общения с матерью.

• Содержанием такого общения является 
выражение абсолютно бескорыстного 
положительного отношения к другому.

• Второе полугодие жизни –период ситуативно-
делового общения со взрослым.

• Основными средствами общения становятся 
предметные действия и позы, жесты, 
используемые для целей общения.



Развитие речи на первом году 
жизни

• Вскрики (громкие и эмоционально 
насыщенные звуки)

• Гуканье (короткие согласные звуки типа 
«кхх», «хм» или «агу»

• Гуление (протяжные звуки, напоминающие 
пение, например, «ааа», «гулиии»)

• Лепет (появление чётких и ясных звуков, 
похожие на осмысленную человеческую 
речь: «ба-та-та», «ма-ма-да-да».

• Первые слова 



Явления, характеризующие кризис
 одного года.

Появление 
прямо-

хождения

Появление 
автономной

 речи

Проявление
воли



Раннее 
детство

(1-3)

Возраст от 1 года до 3 лет 
называют ходячим 

детством.



Ребёнок Предмет Взрослый

Социальная ситуация развития,
 характерная для раннего детства 

может быть обозначена формулой:

Ребёнку всё хочется потрогать, повертеть в руках, он 
постоянно обращается к взрослому с просьбой, с требованием 
внимания, с предложением поиграть вместе. Разворачивается 
совершенно новая форма общения – ситуативно-деловое 
общение, которое представляет собой практическое, деловое 
сотрудничество по поводу действий с предметами и 
составляет основу взаимодействия ребёнка со взрослым 
вплоть до трёх лет. Контакт становится опосредованным 
предметами и действием с ними. 



Зарождение новых видов деятельности

Игра Рисование

Ранняя форма игры – 
предметная  игра. 

Предметная  игра постепенно 
перерастает в 

сюжетно-отражательную.
 В конце  второго - начале 

третьего года жизни в
 поведении ребёнка можно 

наблюдать феномен
 ролевой игры. 

Стадии рисования:
1.Каракули
2. Узнавание предмета 
в случайном сочетании линий
3. Изображение по замыслу, 
по 
словесно 
сформулированному 
намерению ( изобразительная 
деятельность)



Кризис трёх лет
Симптом 
кризиса

Характеристика симптома

Негативизим
Проявления в поведении ребёнка, когда он не хочет что-нибудь делать только потому, 
что это предложили взрослые, т.е. это реакция не на содержание действия, а на 
предложение взрослых. 

Упрямство
Реакция ребёнка, когда он настаивает на чём-либо не потому, что ему сильно этого 
хочется, а потому, что он это потребовал. Мотивом упрямства является то. что ребёнок 
связан со своим первоначальным решением.  

Строптивость

Безличная поведенческая реакция направлена против ном воспитания, установленных 
для ребёнка, против образа жизни; выражается в своеобразном детском недовольстве; 
направлена вовне, по отношению к внешнему и вызвана стремлением настоять на 
собственном желании. 

Своеволие Тенденция ребёнка к самостоятельности, ребёнок хочет всё делать сам независимо от 
своих возможностей, умений, навыков.

Протест-бунт
Наличие в поведении ребёнка отдельных проявлений протестующего характера. Всё 
поведение ребёнка приобретает черты протеста, как будто ребёнок находится в 
состоянии войны с окружающими, в постоянном конфликте с ними.

Обесценивание Резкое изменение отношения ребёнка к игрушкам, к близким взрослым, обесценивание 
их личности 

Деспотизм Стремление к деспотическому подавлению окружающих. Требование постоянного 
внимания к себе, ревность или агрессивность к младшему ребёнку и др.



Дошкольный возраст  от 3 
до 6-7 лет. Ведущий тип 

деятельности детей 
дошкольного возраста – 
сюжетно-ролевая игра.

Дошкольное детство 
(3-7)



Социальная ситуация развития в 
дошкольном возрасте.

Ребёнок – взрослый (обобщённый, общественный)

Обобщённый взрослый – это 
носитель общественных функций, т.

е. водитель, милиционер, 
продавец, воспитатель, мама 

вообще.

В конце раннего детства возникает 
феномен «Я сам». Внешне это 

выражается в противоречии «хочу» 
ребёнка и «нельзя» взрослого. 
Противоречие разрешается в 

особом типе деятельности 
дошкольника - в игре.



В трёх-четырёхлетнем возрасте
 возникает внеситуативно-
познавательное общение. 

Ведущий мотив этой 
формы общения – познание. 
Ребёнок задаёт множество 

вопросов о природе, животных,
 планетах и т. д.(«возраст почемучек»).

В шести-семилетнем возрасте
 происходит переход к

 внеситуативно-личностной
 форме общения. Личностный 

мотив общения 
Проявляется в новых темах 

для обсуждения, в расспрашивании
 взрослого о его работе,

 семье, детях.

Развитие общения 
ребёнка со сверстниками. 

В возрасте 3-4 лет сверстни
к для дошкольника является

 участником совместной 
практической деятельности.

В 4 года сверстник
 становится предпочитаемым

партнёром общения.
В 4-5 лет сверстник 

рассматривается как зеркало 
собственного познания 
и оценки при сравнении 

с ним и противопоставлением
 себя ему. К 5-7 годам сверстник 
приобретает индивидуальность 
в глазах ребёнка и становится 

значимым лицом общения

Общение со взрослыми и сверстниками.



Симптомы кризиса

Манерничанье: ребёнок 
что-то из себя строит,
 что-то уже скрывает 
(уже душа закрыта)

Симптом «горькой
 конфеты»: 

ребёнку плохо.
 Но он старается

 этого не 
показывать. 
Возникают 
трудности

 воспитания: 
ребёнок 
начинает 

замыкаться и 
становится

неуправляемым
Другие поведенческие характеристики:

возникновение паузы между обращением к ребёнку и его 
ответной реакцией;

появление оспаривания со стороны ребёнка 
необходимости

 выполнить родительскую просьбу или отсрочивание её 
выполнения;

непослушание как отказ от выполнения привычных дел
 и обязанностей;

хитрость как нарушение сложившихся правил в скрытой 
форме;

демонстративная «взрослость», иногда вплоть до 
карикатуры;

обострённое внимание к своему внешнему облику и
 одежде, главное, чтобы не выглядеть как маленький. 

Позитивные проявления:
Заинтересованность в общении со взрослым 

и 
внесение в него новых тем;

Самостоятельность в занятиях-хобби и в 
выполнении отдельных обязанностей, взятых

 на себя по собственному решению; 
Рассудительность.

Кризис семи лет.
Потеря детской

 
непосредственности

: 
между желанием и

действием 
вклинивается 

переживание того, 
какое значение это 

будет иметь
 для самого ребёнка



Вершина детства.
Именно так называют младший 
школьный возраст (от 6-7 до 10-11 
лет).
Ребенок сохраняет много детских 
качеств: легкомыслие, наивность, 
взгляд на взрослого снизу вверх.
Но уже начинает утрачивать 
детскую непосредственность в 
поведении и у него появляется 
другая логика мышления.

Младший
 школьный 

возраст
(7-11)



Адаптация

Легкая Средняя Тяжелая

происходит
 в течение 

первой 
четверти 
обучения 
в школе

происходит
 в течение 
первого 

полугодия 
обучения 
в школе

происходит
 в течение 
первого 

года 
обучения 
в школе

Трудности, возникающие на начальном этапе 
обучения.
Трудности, связанные с соблюдением режима дня; 
трудности, возникающие в межличностных 
отношениях между детьми и во взаимоотношениях 
с учителем; трудности, связанные с изучением 
учебного материала. 

Признаки дезадаптации.
Функциональные 
нарушения нервной 
системы (наблюдается у 
70% детей) ; Астенический 
синдром (встречается у 
53% детей);
Гипердинамический 
синдром ( имеют 39% 
детей);
Соматовегетативные  
расстройства (имеют 39% 
детей);
Реакции страха 
(наблюдаются у 19% 
детей).

Адаптация ребенка 
к обучению в школе.



Особенности взаимоотношений 
младшего школьника.

В 3-4 классе происходит 
перестройка межличностных отношений.

 Дети начинают острее переживать публичные замечания.

Второклассники оценивают по успеваемости-
неуспеваемости,

 привлекательности-неряшливости, физическая сила
 (для мальчиков) и плаксивость. Ябедничество (для 

девочек).

Первоклассники оценивают сверстников по 
внешним качествам: опрятность-неопрятность,

активность-пассивность, готовность 
поделиться – жадность, усидчивость-драчливость.

                                  

            



Основные особенности личности 
младшего школьника

Повышенная реактивность
 и готовность к действию

Не задумывается 
о трудностях и сложностях

Большая 
подражательность

Доверие к учителю



Подростковый возраст- период 
онтогенеза, занимающий 

промежуточное положение между 
детством и юностью 

(приблизительно от11-12 до 
15-16 лет).

Промежуточный переход между 
детством и взрослостью, возраст 
совмещает характеристики того и 
другого возраста, определяя 
маргинальность личности в этот 
период.

Подростковый 
возраст
(11-15)



Подростковый возраст - 
это период кардинальной 
перестройки организма.

Рывок роста – тело 
ребенка «взрослеет»

Изменяется мышечная 
система, однако она отстает в 

развитии от костной

Наблюдаются 
диспропорции в работе 
сердечно- сосудистой 

системы

Нарушение зависимости между 
силой раздражителя и ответа на него 
в связи с повышением возбудимости 

нервной системы.



Ведущим типом деятельности в подростковом возрасте становится  
общение со сверстниками.  

Динамика мотивов общения со сверстниками на протяжении 
подросткового возраста:

•Желание быть в среде сверстников, что-то делать вместе (10-11 лет); 
•Мотив занять определённое место в коллективе сверстников (12-13 
лет); 

•Стремление к автономии и поиск признания ценности собственной 
личности (14-15 лет)

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Чувство взрослости – это 
стремление:

Походить на взрослых 
внешне

Приобщиться к их жизни 
и деятельности;

Приобрести их качества 
и умения Приобрести ПРАВА и 

ПРИВИЛЕГИИ!!!
  А ответственность? 

Позже!!!



Кризис 13 лет

Симптомы кризиса

попытки понять самого 
себя и свои возможности

становление 
самосознания

половое влечение

импульсивность

повышенная 
возбудимость

негативизм



Юность – 
относительно 

самостоятельны
й период 
жизни, 

имеющий 
собственную 

ценность 

Ранняя юность
(15-17)



Развитие личности 
старшеклассникаЮность – решающий этап 

формирования мировоззрения.

Фокусом всех мировоззренческих проблем 
становится проблема смысла жизни.

Для чего Я 
живу? Как жить?

Кем быть?
Каким быть?



Общение со сверстниками
•Друзья как 
единомышленники

•Первая любовь
•Проблемы пола и  
первый 
сексуальный опыт

•Интересы и хобби в 
среде 
старшеклассников



Поздняя юность – 
начальный период 

взрослости.

Поздняя юность 
(17-21)



Социальная ситуация развития 
в поздней юности

•Общество признает социальную зрелость 
молодежи, ее самостоятельность и 
ответственность
за свое дальнейшее становление, предоставляет
все гражданские права. 

•Многие юноши и девушки вступают в брак; 
•получают профессиональное образование или 
 профессиональную подготовку; 

•юноши служат в армии.



Важные задачи развития в этом возрасте:

- физическое созревание;
- абстрактные мыслительные операции;
- принадлежность группе сверстников;
- начальная половая близость;
- независимое существование;
- принятие решения о начале карьеры;
- прочные интимные отношения;
- принятие природы человеческих отношений.



Возраст начала 
самостоятельной 
трудовой 
деятельности, 
вступления в брак 
и установления 
семейных 
отношений. 

Молодость (21-35 лет)



Социальная ситуация развития 
личности в молодости.

• Молодость начинается с трудоустройства. Здесь можно реально 
осуществлять, «овеществлять» свой социально-
профессиональный и психологический потенциал.

• Кризис социально-профессиональных экспектаций – 
противоречия между ожиданиями молодых людей, вступающих 
в самостоятельную трудовую жизнь, и реальным положением.

• Ведущая деятельность – нормативно одобряемая трудовая 
деятельность.

• Освоение этой деятельности и связанного с ней социально-
профессионального поведения приводит к развитию следующих 
новообразований:

• профессиональной социализации;
• профессионального опыта;
• профессионально важных качеств;
• профессиональной идентичности.



Это кризис первого «подведения жизненных итогов» (Д.Левинсон). 
Сопровождается высоким или умеренным стрессом, чувством утраты смысла 

жизни и давления времени. Находит разрешение в стремлении изменить жизнь, 
«пока не поздно» и часто выражается в смене профессии, разводе, кардинальном 

изменении мировоззрения и жизненной философии.

Кризис 30 лет

Симптомы кризиса 30 лет:
Снижение, изменение мотивации;
Проблемы самоидентификации;
Проблемы деперсонализации;

Неустойчивость и неадекватность самооценки;
Редукция саморегуляции;

Нечёткость собственных профессиональных представлений; 
Неадекватные эмоциональные реакции;

Неадекватность поведения



Это период, 
характеризующийся 
тенденцией к достижению 
наивысшего развития 
духовных, 
интеллектуальных и 
физических способностей 
человеческой личности; 
период профессиональной 
преемственности и 
изменений. 

Зрелый возраст
(35-60)



Социальная ситуация
 развития в период 

зрелости характеризуется

взаимоотношениях с людьми в процессе
 трудовой деятельности.

проявлением своей личностной
 индивидуальности в воспитании детей

активным включением человека в сферу 
общественного производства

творчеством



Кризис 40 лет

В случае возникновения кризиса сорока лет человеку приходится 
перестраивать свой жизненный замысел, вырабатывать новую 

"Я - концепцию". С этим кризисом могут быть связаны серьёзные
 перемены в жизни вплоть до смены профессии и создания новой 

семьи.
 

Кризис сорока лет – это период
 критический самооценки: 

анализируется образ жизни,
 решаются проблемы морали;

человек испытывает 
неудовлетворённость брачными

 отношениями, беспокойство 
о покидающих дом детях и

 недовольство уровнем служебного
 роста. Человек остро переживает 

неудовлетворённость своей
 жизнью, расхождение 

между жизненными планами
 и их реализацией. 

Кризис сорока лет также связан
со страхом старения и осознания 

того, что достигнуто иногда 
значительно меньше, чем

предполагалось. Он является
недолгим пиковым периодом, 

за которым следует постепенное
уменьшение физической силы

и остроты ума. Человеку присуща 
преувеличенная озабоченность 
собственным существованием и 
отношениями с окружающими.
Физические признаки старения

становятся всё более очевиднее
и переживаются индивидом как 

утрата красоты, 
привлекательности, физических 

сил и сексуальной энергии. 



Люди этого периода 
начинают 
приспосабливаться к новой 
ролевой структуре, пытаясь 
справиться с потерями и 
воспользоваться выгодами 
этого десятилетия.
Потребность в передаче 
опыта в уважительном 
признании заслуг.
Вид деятельности:
Общественно одобряемая 
деятельность. 

Пожилой возраст
(60-75)



Предпенсионный возраст ( с 55 лет до выхода на 
пенсию)

Социальная ситуация развития:
• Ожидание пенсии. 
• Основные контакты еще носят больше производственный 

характер, когда, с одной стороны, коллеги могут ожидать, чтобы 
данный человек поскорее ушел с работы, а с другой стороны, 
человека не хотят отпускать.

• Отношения с родственниками, когда, с одной стороны, человек 
еще может в немалой степени обеспечивать свою семью, а с 
другой стороны, предчувствие своей скорой «ненужности», 
когда он перестанет много зарабатывать и будет получать свою 
«жалкую пенсию».

• Стремление воспитать, подготовить себе «достойную замену» 
на работе.

.



Ведущая деятельность
• Стремление «успеть» сделать то, что еще не успел 

(особенно в профессиональном плане), а также 
стремление оставить о себе «добрую память» на 
работе.

• Стремление передать свой опыт ученикам и 
последователям.

• При появлении внуков люди предпенсионного 
возраста как бы «разрываются» между работой и 
воспитанием своих внуков.

• К концу предпенсионного периода наблюдается 
стремление выбрать себе занятие на пенсии, как-то 
спланировать свою дальнейшую жизнь



Период выхода на пенсию (первые годы после 
выхода на пенсию) – это освоение новой 

социальной роли.

• Социальная ситуация развития:
• Старые контакты (с коллегами по работе) в первое 

время еще сохраняются, но в дальнейшем 
становятся все менее выраженными.

• В основном контакты с близкими людьми и 
родственниками (соответственно со стороны 
родственников требуется особая тактичность и 
внимание к еще «неопытным» пенсионерам).

• Постепенно появляются друзья-пенсионеры или 
даже другие, более молодые люди.

• Общение с детьми и внуками.



Ведущая деятельность
• Прежде всего, это «поиск себя» в новом качестве, 

проба своих сил в самых разных видах 
действительности ( в воспитании внуков, домашнем 
хозяйстве, хобби, новых отношениях и др.).

• Для части пенсионеров первое время на пенсии – это 
продолжение работы по своей основной профессии; 
в этом случае у работающего пенсионера 
значительно повышается чувство собственной 
значимости.

• Все более усиливающееся стремление «поучать» 
или даже «стыдить» людей более молодого возраста.

• Для части пенсионеров это может быть стремление 
спокойно осмыслить всю прожитую жизнь (написание 
мемуаров, обмен опытом или переживаниями).



Пенсионный кризис

Симптомы кризиса: нарушение привычного режима  и уклада жизни, 
нередко сочетающимся с острым ощущением противоречия между 

сохраняющейся трудоспособностью, возможностью принести
 пользу и их невостребованностью; ухудшение материального 

положения;
более уединённый образ жизни; ускорение биологического старения; 

ухудщение состояния здоровья.

Восприятие нового статуса зависит от физического здоровья,
 экономического положения, отношения окружающих, потребности 

в удовлетворении, получаемом работой и т.д. 

Уход на пенсию – это одно из самых значительных изменений
 статуса, происходящих в поздней взрослости.



Это период старения, 
представляющий собой 
генетически 
запрограммированный 
процесс, 
сопровождающийся 
определенными 
возрастными 
изменениями в 
организме: происходит 
постепенное ослабление, 
утрачивается живость 
тканей организма и т.д.

Старческий возраст
(75-90)



Ведущая деятельность:

Для части стариков ведущей деятельностью
 может стать подготовка к смерти. 

Стремление всяческими путями 
подтвердить 

свое чувство собственного достоинства.

Досуговое увлечение.



Долгожителями обычно 
становятся люди, у которых 
существует оптимальный 
уровень функционирования 
большинства важнейших 
физиологических систем; им 
свойственны широкие 
адаптивные возможности, что 
является предпосылкой 
здоровья и жизнеспособности.

Долгожители
(более 90 лет)



Варианты долгожительства

Долгожительство в условиях резкого ухудшения здоровья.
Социальная ситуация развития: в основном общение 

с родными и близкими, а также врачами и соседями по палате
 ( в условиях стационарного лечения или в домах престарелых).

К сожалению, во многих домах такой уход фактически
 хуже, чем в домашних условиях (даже в  благополучных странах Европы).

Ведущая деятельность: лечение, стремление хоть как-то бороться 
с болезнями, стремление осмыслить свою жизнь.

Долгожительство при относительно хорошем здоровье.
Социальная ситуация развития: общение с близкими

 и родными людьми, которые начинают даже гордиться,
 что в их семье живет настоящий долгожитель.

У здорового долгожителя могут появиться новые друзья и знакомые.
Поскольку долгожитель – явление редкое, то пообщаться с таким старцем

 стремятся самые разные люди, включая представителей средств
 массовой информации. Ведущая деятельность:
она во многом зависит от наклонностей данного 

человека, но в любом случае это достаточно активная жизнь. 



Кризис смерти

Проблема смерти является всевозрастной. Но для
пожилых и престарелых она не представляется
 надуманной. Актуализация танатологическкх
 размышлений обусловлена  не только 
патологическими изменениями, ведущими к 
ухудшению здоровья и  повышению вероятности 
смерти, но и особенностями образа жизни старого 
человека.

Особенности образа 
жизни:

монументальность 
внутренней 

субъективности, 
дистанциированность 

от сиюминутных 
социальных 

раздражителей, 
существенное 

ослабление мотивов 
достижения успеха, 
комфорта, карьеры.

Установки пожилых и престарелых людей в
 отношении к смерти:

• нежелание обременять своих близких;
• стремление избежать мучительных страданий;

Кризис смерти затрагивает одновременно
биологические, эмоциональные, философские
и духовные стороны жизни.


