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1. Подходы к периодизации психического развития 
Поиск научных основ периодизации психического развития 

ребенка выступает как коренная проблема возрастной психологии, 

от разработки которой во многом зависит стратегия построения 

целостной системы воспитания растущих людей.  

Существуют разные возрастные периодизации развития. В них 

выделяют разные периоды, эти периоды по-разному называются, 

различны возрастные границы, так как их авторы в основу 

заложили разные критерии. Л.С. Выготский выделял три группы 

периодизаций. 

1. Для первой группы характерно построение периодизации на 

основе внешнего, но связанного с самим процессом развития 

критерия. Примером могут служить периодизации, созданные по 

биогенетическому принципу. Представитель преформизма К. 

Бюлер считал, что стадии развития ребенка - это инстинкт, 

дрессура, интеллект. В периодизации Рене Заззо системы 

воспитания и обучения совпадают с этапами детства. П. П. 

Блонский предлагал по смене зубов (физиологический признак) у 

детей выделять беззубое детство, молочнозубое и период 

постоянных зубов. 

2. Для второй группы характерно то, что периодизации     

построены на основе одного, произвольно выбранного  автором, 

внутреннего критерия. З. Фрейд рассматривал развитие ребенка 

лишь через призму его полового созревания. Периодизация Л. 

Колберга основана на изучении уровня морального развития. В 



периодизации Э. Эриксона выделяются восемь стадий 

человеческой жизни, которые представляют собой серию 

критических периодов. Ж. Пиаже предложил возрастную 

периодизацию на основе изменений в умственном развитии детей. 

3. Третья группа периодизаций выделяет периоды на основе 

существенных критериев, признаков. К таким периодизациям 

можно отнести периодизации В. И. Слободчикова, Л. С. 

Выготского, Д. Б. Эльконина. 

Все эти и другие попытки классификации не получили 

подтверждения в конкретных результатах изучения психического 

развития детей. Проблема выделения оснований возрастной 

периодизации остается актуальной и сегодня: отсутствие должных 

теоретических обоснований мешает решению вопросов о 

движущих силах психического развития, о том, каково фактическое 

психологическое содержание соответствующего возраста,  каковы 

внутренние критерии для периодизации, выделения границ 

возрастов, какие реальные перемены в психике ребенка происходят 

под влиянием изменения его социальной ситуации. 

 

2. Периодизация психического развития Л. С. Выготского 
Рассматривая вопрос периодизации психического развития, 

Л.С. Выготский отмечал, что необходимо выделить объективные 

основания, указывающие на изменение возраста и перехода ребенка 

на новый этап развития. Он ввел понятия «психологические 

новообразования» и «социальная ситуация развития» (характер 

отношений между ребенком и обществом, которые складываются в 

данный период). 

Л.С. Выготский считал, что исследование переходов от одного 

периода развития к другому дает возможность раскрыть 

внутренние противоречия развития. Центральным моментом при 

рассмотрении динамики психического развития был для Л.С. 

Выготского анализ социальной ситуации развития. Распад старой и 

возникновение основ новой социальной ситуации развития, по 

мысли Выготского, и составляет главное содержание критических 

возрастов. 

Выделяя два пути развития: критический (возникает внезапно, 

протекает бурно) и литический (спокойный), Выготский заметил, 

что критический период имеет позитивные сдвиги - переход от 



одних форм поведения к новым формам. Он выделил в нем три 

этапа: 

1) предкритический - отказ от прежних форм отношений и 

поведения; 

2) критический - идет поиск новых форм поведения; 

3) посткритический - отработка усвоенных форм поведения. 

Критический период может быть просто переходным при 

соответствующей ситуации развития и изменении отношений со 

взрослыми. 

Л.С. Выготский выделял в качестве критических периодов 

детства возраст около  года, 3 года, 6-7 лет, период 

новорожденности и подростковый период. 

Чередование стабильных и критических периодов по Л. С. 

Выготскому: 

Кризис  новорожденности. Младший возраст (2 месяца –год). 

Противоречия между максимальной социальностью младенца и 

минимальными возможностями общения. 

Кризис 1 года. Раннее детство (1-3 года). Деятельность 

«серьезная игра», предметно-орудийная. Появляются жест, ходьба, 

речь. 

Кризис 3 лет. Дошкольный возраст (3-7 лет). Тенденция к 

эмансипации (отделению от взрослого) и тенденция не к 

аффективной, а к волевой форме поведения. Возникновение «Я 

сам». 

Кризис 7 лет. Школьный возраст (8-12 лет). Утрата детской 

непосредственности из-за дифференциации внутренней и внешней 

жизни. Возникновение обобщений, логики чувств, переживания 

приобретают смысл, появляется самооценка. 

Кризис юности. Пубертатный возраст (14-18 лет). Чувство 

взрослости - ощущение своей личности, развитие самосознания. 

 

3. Периодизация психического развития Д. Б. Эльконина. 
При построении периодизации Д. Б. Эльконин основывался на 

следующем: 

- возрастное развитие – это общее изменение личности, 

формирование нового плана отражения, изменение в деятельности 

и жизненной позиции, установление особых взаимоотношений с 

окружающими, формирование новых мотивов поведения и 

ценностных установок; 



- на диалектическом представлении о процессе развития 

(детерминированном внутренними противоречиями, 

целенаправленном, неравномерном с критическими и литическими 

периодами); 

- на конкретно-историческом понимании природы детства 

(каждая историческая эпоха имеет свою периодизацию детства); 

- в основе периодизации должны лежать закономерности 

развития деятельности и растущего человека. 

Отсюда вся психическая жизнь ребенка рассматривается  как 

процесс непрерывной смены деятельностей, причем на каждом 

возрастном этапе выделяется «ведущая деятельность», с усвоением 

структур которой связаны главнейшие психологические 

новообразования данного возраста. Внутри системы ведущей 

деятельности Д. Б. Эльконин обнаруживает скрытое диалектическое 

противоречие между двумя аспектами ведущей деятельности - 

операционально-техническим, относящимся к развитию подсистемы 

«ребенок - вещь», и эмоционально-мотивационным, связанным с 

развитием подсистемы «ребенок - взрослый». В общей 

последовательности ведущих деятельностей попеременно 

чередуются деятельности с преимущественным развитием то одной, 

то другой стороны. 

 

4. Этапы социализации в концепции А.В. Петровского 
Согласно А. В. Петровскому социальная ситуация развития, или 

шире - социальная среда, может быть стабильной или изменяющейся, 

что означает относительную стабильность и изменения в той 

социальной общности, в которой находится ребенок, человек. 

Вхождение ребенка как социального существа в жизнь этой 

общины   предполагает прохождение  трех фаз: адаптации к 

действующим в этой общности нормам, формам взаимодействия, 

деятельности; индивидуализации как удовлетворения «потребности  

индивида в максимальной персонализации» и интергации личности 

в этой общности. 

Если индивидуализация характеризуется «поиском средств и 

способов для обозначения своей индивидуальности», с тем чтобы 

снять противоречие между этим стремлением и результатом 

адаптации (стал такой же, как все в общности»), то интеграция 

«детерминируется противоречиями   между сложившимся  на 

предыдущей фазе стремлением субъекта быть идеально 



представленным своими особенностями и значимыми для него 

отличиями в общности и потребностью общности принять, одобрить 

и культивировать лишь те демонстрируемые им индивидуальные 

особенности, которые ей импонируют, соответствуют ее ценностям, 

способствуют успеху совместной деятельности» (Петровский А. В.). 

Совместная деятельность, осуществляемая в рамках ведущей 

деятельности, заданной «конкретной социальной ситуацией развития, 

в которой совершается его (ребенка) жизнь», является одним из 

основных условий развития личности в любой социальной ситуации. 

Адаптация,  индивидуализация,  интеграция выступают как 

механизмы  взаимодействия человека и общности, механизмы его 

социализации и личностного развития, которое происходит в 

процессе разрешения возникающих в этом взаимодействии 

противоречий. Личностное развитие человека соотносится с 

формированием его самосознания,  образа «Я» («Я» - концепции, 

«Я» - системы), с изменением сферы потребностей и мотиваций, 

направленности как системы отношений, с развитием личностной 

рефлексии, механизма самооценки. 

 

5. Социальная ситуация развития 
К началу каждого возрастного периода складывается 

совершенно своеобразное, исключительное, единственное и 

неповторимое отношение между ребенком и окружающей его 

действительностью, прежде всего социальной.  Это отношение 

называют социальной  ситуацией развития в данном возрасте 

(понятие ввел Л.С. Выготский). Социальная ситуация развития - это 

исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии ребенка в течение возрастного периода. 

Она полностью определяет формы и пути развития ребенка, виды 

деятельности, приобретаемые им новые психические свойства и 

качества. Социальная ситуация развития специфическая для 

каждого возраста, строго закономерно определяет весь образ жизни 

ребенка, или его социальное бытие. Среда с точки зрения развития 

становится для ребенка совершенно иной с той минуты, когда он 

переходит от одного возраста к другому.  

Центральным моментом  при  рассмотрении динамики  

психического развития был для Л. С. Выготского анализ 

социальной ситуации развития. Распад старой и возникновение 



основ новой социальной ситуации развития и составляет главное 

содержание критических возрастов. 

Ребенок - часть социальной ситуации. Отношение ребенка к 

среде и среды к ребенку передается через его переживания и 

деятельность. Существенна не сама по себе ситуация, а то, как 

ребенок ее переживает. В одной и той же семье, в одной и той же 

ситуации мы встречаем у разных детей разные изменения развития, 

поскольку одна и та же ситуация неодинаково переживается 

разными детьми (Выготский Л. С). Положение, занимаемое 

ребенком в данном обществе, определяется, с одной стороны, 

существующими представлениями о том, каким должен быть 

ребенок на каждом возрастном этапе, а с другой - достигнутым 

ребенком уровнем развития, его индивидуальными возможностями 

удовлетворять общественные требования к тому или иному этапу 

возрастного развития. 

В настоящее время в нашем обществе наметилась тенденция к 

изменению требований к ребенку, к усилению его 

самостоятельности и в то же время к осознанию особых прав 

ребенка. Социальная ситуация развития может сильно различаться 

у детей одного возраста в связи с социальным расслоением в 

обществе. 

 

6. Значение понятия «зона ближайшего развития» для 

возрастной психологии 
Зона ближайшего развития - это расстояние между уровнем 

актуального развития ребенка и уровнем возможного развития, 

определяемым с помощью задач, решаемых под руководством 

взрослых. Как пишет Л. С. Выготский, «зона ближайшего развития 

определяет функции, не созревшие еще, но находящиеся в процессе 

созревания... Уровень актуального развития характеризует успехи 

развития, итоги развития на вчерашний день, а зона ближайшего 

развития характеризует умственное развитие на завтрашний день». 

Понятие зоны ближайшего развития имеет важное 

теоретическое значение и связано с такими фундаментальными 

проблемами детской и педагогической психологии, как 

возникновение и развитие высших психических функций, 

соотношение обучения  и умственного развития, движущие силы и 

механизмы психического развития ребенка. 



Зона ближайшего развития - логическое следствие закона 

становления высших психических функций, которые формируются 

сначала в совместной деятельности, в сотрудничестве с другими 

людьми (в зоне ближайшего развития), постепенно становятся 

внутренними психическими процессами субъекта (формой 

актуального развития).  

Феномен зоны  ближайшего развития свидетельствует о 

ведущей роли обучения в умственном развитии детей. Обучение 

должно ориентироваться не столько на уже созревшие функции, 

пройденные циклы развития, сколько на созревающие функции. 

Обучение, разумеется, может ориентироваться на уже пройденные 

циклы развития - это низший порог обучения, но оно может 

ориентироваться на еще не созревшие функции, на зону 

ближайшего развития, что характеризует высший порог обучения. 

Между этими порогами и находится оптимальный период 

обучения. 

Как всякая ценная идея, понятие зоны ближайшего развития 

имеет большое практическое значение для решения вопроса об 

оптимальных сроках обучения. Зона ближайшего развития - 

симптом, критерий в диагностике умственного развития ребенка. 

Определение обоих уровней развития - актуального и 

потенциального, а также одновременно и зоны ближайшего 

развития - составляют вместе то, что Л. С. Выготский называл 

нормативной возрастной диагностикой. Важным следствием этой 

идеи можно считать и то, что зона ближайшего развития может 

быть использована как показатель индивидуальных различий детей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Фазы социализации в концепции А. В. Петровского. 

2. Операционально-техническая и эмоционально-мотивационная 

сферы ведущей деятельности. 

3. Чередование стабильных и критических периодов по Л.С. 

Выготскому. 

4. Уровни морального развития в периодизации Л. Колберга.  

5. Группы периодизаций  по Л.С. Выготскому. 
 


