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Ведущая деятельность – интимно-личностное общение со 
сверстниками . Эта деятельность является своеобразной 
формой воспроизведения между сверстниками тех отношений, 
которые существуют среди взрослых людей, формой освоения 
этих отношений. Отношения со сверстниками более значимы, 
чем со взрослыми, происходит социальное обособление 
подростка от своей генеалогической семьи. 

Основные новообразования 
Формирование "Мы"-концепции 
Иногда оно принимает очень жесткий характер: "мы – свои, они – 

чужие". Поделены территории, сферы жизненного пространства. 
Это не дружба, отношения дружбы еще только предстоит 
освоить как отношения близости, увидеть в другом человеке 
такого же, как сам. Это, скорее, поклонение общему идолу. 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ
(13 – 16 лет) 



Формирование референтных групп 
В подростковом возрасте среди детей начинают выделяться группы. Сначала они 

состоят из представителей одного пола, впоследствии возникает тенденция к 
объединению подобных групп в более крупные компании или сборища, члены 
которых что-то делают сообща. С течением времени группы становятся 
смешанными. Еще позже происходит разделение на пары, так что компания 
состоит только из связанных между собою пар. 

     Ценности и мнения референтной группы подросток склонен признавать 
своими собственными. В его сознании они задают оппозицию взрослому 
обществу. Многие исследователи говорят о субкультуре детского общества, 
носителями которой и являются референтные группы. Взрослые не имеют в 
них доступа, следовательно, каналы воздействия оказываются 
ограниченными. Ценности детского общества плохо согласованы с 
ценностями взрослого. 

     Типичная черта подростковой группы – чрезвычайно высокая конформность. 
К мнению группы и ее лидера относятся некритически. Диффузное "я" 
нуждается в сильном "мы", инакомыслие исключено. 



Чувство взрослости 
* Объективной взрослости у подростка еще нет. Субъективно она 

проявляется в развитии чувства взрослости и тенденции к 
взрослости: 

Эмансипация от родителей. Ребенок требует суверенности, 
независимости, уважения к своим тайнам. В возрасте 10-12 лет 
дети еще пытаются найти взаимопонимание у родителей. Однако 
разочарование неизбежно, так как ценности их различны. Но 
взрослые снисходительны к ценностям друг друга, а ребенок – 
максималист и не принимает снисхождения к себе. Разногласия 
происходят в основном по поводу стиля одежды, прически, ухода 
из дому, свободного времени, школьных и материальных проблем. 
Однако в самом главном дети все же наследуют ценности 
родителей. "Сферы влияния" родителей и сверстников 
разграничены. Обычно от родителей передается отношение к 
фундаментальным аспектам социальной жизни. Со сверстниками 
же советуются по части "сиюминутных" вопросов. 

•



* Новое отношение к учению. Подросток стремится к 
самообразованию, причем часто становится равнодушным к отметкам. 
Порой наблюдается расхождение между интеллектуальными 
возможностями и успехами в школе: возможности высокие, а успехи 
низкие. 

     Взрослость проявляется в романтических отношениях со 
сверстниками другого пола. Здесь имеет место не столько факт 
симпатии, сколько форма отношений, усвоенная от взрослых 
(свидания, развлечения). 

     Внешний облик и манера одеваться. 



Эмоциональное развитие 
 Типичные школьные фобии, которые исчезли в 10-13 лет, теперь снова 

появляются в слегка измененной форме. Преобладают социальные фобии. 
Подростки становятся застенчивыми и придают большое значение 
недостаткам своей внешности и поведения, что приводит к нежеланию 
встречаться с некоторыми людьми. Иногда тревожность парализует 
социальную жизнь подростка настолько, что он отказывается от 
большинства форм групповой активности. Появляются страхи открытых и 
закрытых пространств. 

Воображение и творчество. 
Игра ребенка перерастает в фантазию подростка. По сравнению с фантазией 

ребенка она более творческая. У подростка фантазия связана с новыми 
потребностями – с созданием любовного идеала. Творчество выражается в 
форме дневников, сочинения стихов, причем стихи пишут в это время даже 
люди без всякой крупицы поэзии. Фантазия является субъективной 
деятельностью, дающей личное удовлетворение. Фантазия обращена в 
интимную сферу, которая скрывается от людей. Ребенок не скрывает своей 
игры подросток прячет фантазии как сокровенную тайну и охотнее 
признается в проступке, чем обнаружит свои фантазии. 



Аномалии личностного развития подростков 
Подростковый возраст – манифестация тех аномалий личностного развития, 

которые в дошкольном периоде существовали в латентном состоянии. 
Отклонения в поведении свойственны почти всем подросткам. 
Характерные черты этого возраста – чувствительность, частая резкая 
смена настроения, боязнь насмешек, снижение самооценки. У 
большинства детей со временем это проходит само собой, некоторым же 
нужна помощь психолога. 



* Зрелость
В возрастной психологии взрослость традиционно рассматривалась как 

стабильный период. 
* Термин "акмеология" был предложен Н.Н.Рыбниковым в 1928 г. для 

обозначения периода зрелости как само го продуктивного, творческого 
периода жизни человека (акме - высшая точка, расцвет, зрелость, лучшая 
пора). Этот период охватывает возраст от 18 до 55-60 лет и отличается от 
юношеского в первую очередь тем, что в нем завершается 
общесоматическое развитие и половое созревание, достигает своего 
оптимума физическое развитие, он характеризуется наиболее высоким 
уровнем интеллектуальных, творческих, профес сиональных достижений.

Структура психофизиологического развития взрослых сочетает в се бе 
периоды подъемов, спадов и стабилизации функций. Противоречивая 
структура развития характеризует как самые сложные образования: 
интеллект, логические и мнемические функции, так и са мые 
элементарные процессы, включая теплообразование, метаболизм и 
разноуровневые характеристики психомоторики.



На ранних этапах зрелости в 18-20 лет отличаются оптимумы (точки 
наивысшего подъема) зрительной, слуховой, кинестетической 
чувстви тельности. Объем поля зрения достигает своего 
максимального показа теля в 20-29 лет. 

Исследование функции внимания показало, что объем, переключе 
ние и избирательность внимания нарастают постепенно от 18 до 33 
лет, после 34 лет начинают постепенно снижаться, в то же время 
устойчивость и концентрация внимания на всем протяжении зрелости 
изменяются незначительно. Наиболее высокие показатели 
кратковременной вербальной памяти отмечены в возрасте 18-30 лет, а 
период снижения в возрасте 33—40 лет. Долговременная вербальная 
память наибольшим постоянством характеризуется в возрасте от 18 до 
35 лет и снижением уровня развития - от 36 до 40 лет. Образная 
память подвергается наи меньшим возрастным изменениям. 
Необходимо отметить, что специаль но организованная 
упражняемость памяти, когда заучивание становится особым видом 
интеллектуальной деятельности, повышает уровень развития памяти 
не только у детей, но и у взрослых.



* Интеллект. Большинство исследователей приводят относительно ранние 
сроки появления оптимумов интеллектуального развития и постепенное 
их снижение с возрастом. Развитие интеллекта определяется двумя 
факторами: внутренним и внешним. Внутренним фактором является 
одаренность. У более одаренных интеллектуальный процесс более 
длителен, и инволюция наступает позже, чем у менее одаренных. 
Внешним фактором является образование, которое противостоит 
старению и затормаживает процесс инволюции психических функций. 

 Вербально-логические функции, достигая оптимума в ранней молодости, 
могут держаться на довольно вы соком уровне длительный период, 
снижаясь к 60 годам. 

Е.И.Степанова выделяет 3 макро периода в интеллектуальном разви тии 
взрослых: I период - от 18 до 25 лет, 

     II - 26-35 лет, 
     III - 36-40 лет. 

Эти возрастные макро периоды отличаются разными темпами развития 
памяти, мышления, внимания и интеллекта в целом.



Наибольшая измен чивость интеллекта отмечена в I макро периоде, во II 
и III отмечается относительная устойчивость при выраженном подъеме 
вербального ин теллекта, что можно объяснить влиянием накапливаемых 
человеком знаний. В целом, на всем диапазоне взрослости от 17 до 50 лет 
сущест вует неравномерное развитие вербальных и невербальных 
компонентов интеллекта.

Научные данные убедительно свидетельствуют, что фактором 
оптимизации интеллектуального развития является сам процесс 
учения. У лиц с высшим образованием и с постоянной умственной 
тре нировкой уровень высокого интеллекта сохраняется на всем 
диапазоне взрослости, в процессе развития взрослого человека имеет 
место повышение обучаемости.

В период ранней взрослости строится собственный образ жизни, 
происходит усвоение профессиональных ролей, включение во все виды 
социальной активности. В период средней взрослости наступает 
консолидация социальных и профессиональных ролей. Поздняя 
взрослость характеризуется дальнейшим установлением социальных и 
специальных ролей по роду занятий и в то же время их перестройкой, 
доминированием некоторых из них и ослаблением других; изменяются 
структура семейных отношений (уход детей из семьи) и образ жизни.



Развитие статуса происходит вплоть до предпенсионного возраста, 
когда отмечается пик наиболее общих социальных достижений - 
положения в обществе, авторитета.

*            Зрелый возраст можно назвать возрастом практической, профессио 
нальной жизни человека. Постановка жизненных задач опирается на уже 
определенные на предшествующем этапе принципы и идеалы, 
жизненные планы человека. Личностное развитие в этот период тесно 
связано с профессиональными и семейными ролями и его можно кратко 
охарактеризовать следующим образом. Ранняя взрослость - это период 
"вхождения" в профессию, социально-профессиональная адаптация, 
осознание гражданских прав и обязанностей, социальной 
ответственности; образование семьи, налаживание внутрисемейных 
отношений, решение бытовых и бюджетных проблем, выработка стиля 
воспитания детей.

Нормативный кризис 30-33 лет - обусловлен рассогласованием ме жду 
жизненными планами человека и реальными возможностями. Человек 
отсеивает незначимое, пересматривает систему ценностей. Нежелание 
идти на изменение в системе ценностей приводит к росту противоречий 
внутри личности. Стабильный период 33-40 лет характеризуется тем, что 
наиболее успешно в этом возрасте человек делает то, что хочет, он имеет 
цели, которые ставит и добивается.



Человек проявляет грамотность, компе тентность в избранной 
профессии и требует признания. 40-45 лет кризис середины жизни — 
этот возраст для многих является кризисным, так как происходит рост 
противоречий между целостностью мировоз зрения и однолинейностью 
развития. Человек теряет смысл жизни. Для выхода из кризиса 
необходимо обрести новый смысл - в общечеловече ских ценностях, в 
развитии интереса к будущему, к новым поколениям. Если же человек 
продолжает сосредоточивать силы на себе, своих по требностях, то это 
приведет его к уходу в болезнь, к новым кризисам.

Период от 45 до 50 лет является стабильным, человек достигает 
реальной зрелости, он хорошо уравновешивает потребности для себя и 
для других, обнаруживает сострадание и согласие с другими людьми. Для 
многих этот период является периодом лидерства и 
квалифицированности.

Таким образом, в период взрослости происходит усиление социального 
развития личности, включение ее в разные сферы общественных 
отношений и деятельности. Процесс развития личности при этом во 
многом зависит от уровня социальной активности и степени 
продуктивности самой личности.



* Старость
В периодизации геронтогенеза выделяются три градации: пожилой 

возраст: для мужчин - 60-74 года, для женщин - 55-74 года, старческий 
возраст - 75-90 лет, долгожители - 90 лет и старше. Постарение в позднем 
онтогенезе происходит в различных структурах человека как индивида, 
личности, субъекта деятельности. Наиболее подробно исследована 
специфика старения на различных уровнях его индивидуальной 
организации, где имеет место снижение интенсивности углеводного, 
жирового и белкового обмена, уменьшение способности клеток 
осуществлять окислительно-восстановительные процессы. Этому 
способствует также и разрастание соединительной ткани в различных 
функциональных системах, в скелетных мышцах, сосудах и других 
органах. 

Вместе с тем ученые приходят к пониманию старения как внутренне 
противоречивого процесса, характеризующегося не только снижением, но 
и уменьшением активности организма, благодаря действию закона 
гетерохронии, т.е. разнонаправленности изменений, происходящих в 
отдельных функциональных системах. Особое значение имеют 
эволюционно-инволюционные процессы, происходящие в центральной 
нервной системе.



В период геронтогенеза происходит ослабление процессов возбуждения 
и торможения. Однако в этом случае не наблюдается фронтального 
ухудшения функций нервной системы. У пожилых людей наиболее 
сохранным оказывается оборонительный условный рефлекс. 

В период геронтогенеза усиливается роль личностного фактора в 
создании здорового образа жизни. В сознательной регуляции поведения, 
направленной на сохранность индивидуальной организации и на ее 
дальнейшее развитие, большую роль играют эмоциональная сфера, 
психомоторика и речевая деятельность, относящиеся к интегральным 
характеристикам психики человека. 

При этом нарушается кровоснабжение мозга и сердца, в органах 
наблюдаются очаговые деструкции, кислородное голодание, снижается 
интенсивность окислительных процессов в сердце и скелетных мышцах. 
Определенной системой тренировок можно оптимизировать функции 
дыхания, кровообращения и мышечную работоспособность у лиц 
пожилого возраста. 



*            В возрасте 70-90 лет особенно страдает механическое 
запечатление. Лучше всего сохраняется логическая, вербальная память. 
Основой прочности памяти в старшем возрасте являются смысловые 
связи. 

На сохранность и дальнейшее развитие психических функций в период 
геронтогенеза существенное влияние оказывает профессиональная 
деятельность и образование. При высоком уровне образования не 
наблюдается спада вербальных функций до глубокой старости. С уровнем 
образования тесно связаны скорость речи, эрудиция и логическое 
мышление. Важным фактором жизнеспособности пожилого человека 
является род его занятий. Лица пенсионного возраста характеризуются 
высокой сохранностью тех функций, которые были активно включены в 
профессиональную деятельность.
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