
Тема 4. Юность. Взрослость  

 

Основные вопросы 

1. Юность. 

2. Взрослость и ее кризисы. 

 

1. Юность 

Кризис юношеского возраста (17 лет).   
Кризис юношеского возраста напоминает кризисы одного года (речевая 

регуляция поведения) и 7 лет (нормативная регуляция). В 17 лет происходит 

ценностно-смысловая саморегуляция поведения. 

«Вхождение» подростка в период юности связано с возникновением 

новой потребности – потребности осознать себя в качестве члена общества, 

найти свое место и назначение в жизни. У молодого человека наблюдается 

философская интоксикация сознания, он оказывается поверженным в сомнения, 

раздумья, мешающие его активной деятельной позиции.  

Э. Эриксон называет этот кризис кризисом идентичности, и поскольку 

отрочество составляет переходный этап от детства к зрелости, считает этот 

период решающим. Основной конфликт этого периода он определяет как кризис 

идентичности, возникающий в результате того, что новые социальные и 

биологические факторы включаются в детерминацию становления личности. 

Общество требует от юноши определения своего места в обществе, выбора 

профессии, определения жизненного пути, - одним словом, самоопределения. В 

то же время взросление, возмужание, изменение внешнего облика расшатывают 

его сложившееся представление о себе, меняют отношение к нему окружающих 

и перемещают его в другие социальные группы. Обретение здесь новой 

целостности в результате синтеза всех новообразований предшествующих 

стадий Э. Эриксон обозначает как формирование истинной внутренней 

идентичности, в структуре которой интегрируются и в то же время глубоко 

преобразуются все прежние идентификации ребенка. 

Юношеский возраст (18-23) 

В российской психологии наиболее часто исследователи выделяют 

раннюю юность (от 15 до 18 лет), т.е. до окончания школы и позднюю 

юность (от 18 до 23 лет). Раннюю юность как раз характеризует юношеский 

кризис, т.е. переход от подростковости к взрослости. А переход от ранней 

юности к поздней знаменуется сменой акцентов развития: завершается 

период предварительного самоопределения и начинается переход к 

самореализации. 

Ведущей деятельностью в юности признается учебно-

профессиональная деятельность (по мнению Д.Б. Эльконина и А.Н. 

Леонтьева). 

 Социальная ситуация развития – «порог» самостоятельной жизни.  

Д.И.Фельдштейн считает, что в юношеском возрасте характер развития 

определяет труд и учение как основные виды деятельности, другие 

психологи делают акцент на профессиональном самоопределении.  



Тяготение к самостоятельности, не исключает потребности в общении 

со взрослыми. Такая потребность у старшего школьника выше, чем у 

подростка, у которого на первом плане - сверстники. Но эффективное 

взаимодействие взрослых с молодыми людьми возможно только в условиях 

сотрудничества на основе взаимопонимания и взаимоподдержки. Большое 

значение для старших школьников имеет и потребность в общении со 

сверстниками. В отличие от подростковой дружбы, юношеская дружба 

интимнее и стабильнее. Юношеская дружба характеризуется верностью, 

близостью и устойчивостью. 

На протяжении юности умственные способности продолжают 

совершенствоваться. Учебу старшеклассники начинают рассматривать как 

необходимую базу, предпосылку будущей профессиональной деятельности. 

Наибольший интерес проявляют к тем предметам, которые будут важны в 

выбранной профессии. 

В юношеском возрасте продолжается развитие абстрактно-логического 

мышления, совершенствуется владение сложными интеллектуальными 

операциями анализа и синтеза, теоретического обобщения и 

абстрагирования, аргументирования и доказательства. Происходит в эти годы 

и совершенствование памяти: наблюдается широкое применение 

рациональных приемов произвольного запоминания материала. 

В раннем юношеском возрасте характерной особенностью личности 

юноши является рост его самосознания. Уровень самосознания определяет и 

уровень требований старшеклассников к окружающим людям и самим себе. 

Они становятся более критичными и самокритичными. Стремление познать 

самого себя как личность приводит к развитию рефлексии, углубленному 

самоанализу, которые в свою очередь приводит к самовоспитанию, 

самоорганизации, к работе над самим собой. 

Юношеский возраст является периодом интенсивного формирования 

системы ценностных ориентаций, складывается мировоззрение как система 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей 

действительности. 

Эмоциональная сфера становится значительно богаче по содержанию и 

тоньше по оттенкам переживаний, повышается эмоциональная 

восприимчивость и способность к сопереживанию. 

К концу поздней юности человек переживает кризис «отрывания от 

родительских корней», связанный с уточнением жизненных планов и 

началом их осуществления; поиском себя, выработкой индивидуальности; 

окончательным осознанием себя как взрослого человека со своими правами и 

обязанностями, выбором супруга и созданием собственной семьи; 

специализацией и приобретением мастерства в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Взрослость и ее кризисы 

Процесс развития в зрелости несколько отличается от процессов 

развития в детстве, отрочестве и юности. Изменения мышления, поведения и 



личности взрослого человека лишь в незначительной степени обусловлены 

хронологическим возрастом или специфическими изменениями в организме, 

в гораздо большей степени они определяются личными, социальными и 

культурными факторами. 

Обычно периоды взрослости делятся на три подпериода или 3 стадии: 

Ранняя взрослость (от 20 до 40 лет); 

Средняя взрослость (от 40 до 60 лет); 

Поздняя взрослость (от 60 лет и дальше). В нашей стране поздняя 

взрослость рассматривается как старость и пожилой возраст.   

Однако, только опираясь на возраст говорить о границах стадий 

развития в период взрослости очень трудно. Чтобы более точно определить 

границы стадий развития во взрослости придумали понятие возрастных 

часов. Возрастные часы выполняют функцию внутренней временной 

диаграммы или «расписания жизни»: сверяясь с ними, мы определяем 

насколько медленно или быстро продвигаемся вперед относительно 

социальных событий. 

К понятию зрелости приводит объединение факторов биологического, 

социального и психологического возраста. Психологические факторы, такие 

как материальная и социальная независимость и автономия, способность 

самостоятельно принимать решения, благоразумность, надежность, умение 

сострадать, являются важными «ингредиентами» зрелости. Таким образом, 

четкой возрастной границы наступления взрослости не существует. 

Ранняя взрослость.  
Развитие взрослого человека можно рассматривать в контексте трех 

самостоятельных систем, связанных с различными аспектами Я: Я как 

индивидуума, Я как члена семьи и Я как работника. 

Ранняя взрослость – это период пика физической деятельности. 

Большинство молодых взрослых – сильнее, здоровее и выносливее, чем в 

предыдущие и последующие периоды, в самом расцвете их способность к 

воспроизведению потомства, они обладают устойчивой половой 

идентичностью и сложившимися формами половой активности. 

Когнитивное развитие в раннюю взрослость не заканчивается. 

Основными когнитивными достижениями в период ранней взрослости 

являются: развитие диалектического мышления, ответственности и 

обязательности, гибкое использование интеллекта и развивающиеся 

смысловые системы. 

З.Фрейд считал, что благополучие человека во взрослой жизни 

определяется его способностью любить и трудиться. Другие говорят о 

принадлежности к какой-то группе и личных достижений, третьи – об 

общественном признании и компетентности в каком-либо деле. Успешность 

жизненного пути взрослого человека  тесно связана с его семейными 

отношениями и трудовой деятельностью. Трудовая деятельность определяет 

образ жизни взрослого человека, материальное положение, престиж и 

ценности, главный объект приложения сил и навыков, сосредоточение его 

честолюбивых помыслов, и даже манеру одеваться и круг общения. 



Э. Эриксон занимался исследованием ранней взрослости и рассматривал 

ее как шестую стадию жизненного пути, соответствующую молодости. Еще 

одно название этого периода - зрелая генитальность. 

Эриксон характеризует эту стадию наличием дилеммы: «близость 

против изоляции». Она наступает в начале зрелого периода жизни. Это время 

завоевания независимости от родителей и от школы, период установления 

дружбы и близких взаимоотношений. Человек в этом периоде готов смешать 

свою идентичность с партнером, с которым он будет разделять цикл: 

«работа-рождение детей-отдых». Установление своей идентичности в 

близких отношениях с другими людьми является важной задачей возраста. С 

формированием идентичности тесно связано развитие близости с друзьями и, 

в конечном итоге, с супругой или супругом.  

Это стадия развития новой добродетели возраста - любви. Любовь 

принимает много различных форм. Если между взрослыми людьми наступает 

настоящая близость, то любовь включает в себя разделенную идентичность 

(без утраты каждым своих неповторимых особенностей) и взаимное 

уважение.  

Выбор изоляции дает «сердцевинную патологию стадии» - 

исключительность, отвержение. 

Главным событием или новообразованием взрослости, с точки зрения, 

Э.Эриксона является достижение генеративности. Это главная задача 

развития взрослых, которую они стремяться выполнить путем создания 

семьи и воспитания детей, посредством профессиональной деятельности и 

продуктивности в работе или посредством художественного творчества. 

Э.Эриксон рассматривает генеративность как попытку увековечить себя 

путем внесения долговременного и значимого вклада в окружающий мир. 

Еще одним способом такого вклада является наставничество. 

Кризис тридцати лет.  
Период ранней взрослости включает в себя кризисный период, который 

приходится примерно на середину ранней взрослости, в районе тридцати лет. 

Ефимкина Р.П.  относит кризис тридцати лет к кризисам эмансипации, 

напоминая три предыдущих кризиса эмансипации: 

- кризис новорожденности (биологическая эмансипация от материнского 

организма); 

- кризис трех лет (психологическая эмансипация); 

- кризис подросткового возраста (социальное отделение от 

генеалогической семьи).  

В 30 лет человек входит в кризис сценарной эмансипации. 

Это значит, что ему предстоит осознать те установки, которые 

интериоризованы  в  процессе  жизни,   и  решить,   подходят  ли  они  лично   

ему. Если не подходят, то необходимо пересмотреть сценарий жизни и 

построить свой собственный путь. 

Симптоматика кризиса тридцати лет проявляется в виде ощущения 

монотонности, заданности, предопределенности. Возникают сложности в 

семье и на работе. В семье - ощущение одиночества среди близких людей. На 



работе - потеря значимости своей профессии и интереса к ней; 

неудовлетворенность выбором профессиональной сферы и состоянием своей 

карьеры. 

Выход из кризиса - в расширении жизненной перспективы. 

Кризис середины жизни. 

Этот кризис переживается человеком в сорокалетнем возрасте. В 

возрасте 40—45 лет человек переживает некий психо-социальный рубеж, 

психологический водораздел, означающий, что человек прожил половину 

жизни, достиг вершины своего развития, а далее в его жизни начинается 

спад. Принять этот спад - значит сделать переоценку ценностей, в этом и 

заключается суть кризиса. 

С точки зрения К. Г. Юнга, если воля - главное, что стоит развивать в 

молодости, то во второй половине жизни нужно обратиться к собственной 

сущности. Чем ближе середина жизни и чем больше удалось утвердиться в 

своей личной установке и социальном положении, тем сильнее кажется, что 

найдены правильная линия жизни, верные идеалы и принципы поведения. 

Поэтому в дальнейшем возникает представление, что они незыблемы, и 

появляется желание навсегда за них зацепиться. Однако исподволь 

подготавливается существенное изменение человеческой психики. Сетуя на 

то, что для сорокалетних людей нет школ, «которые готовили бы их к 

будущей жизни с ее требованиями так же, как вводят в знание мира и жизни 

наших молодых людей школы и институты», Юнг все же поправляется, что 

«это не совсем верно. Наши религии с давних пор являются или когда-то 

были такими школами». 

Итак, сорокалетнему человеку «больше не нужно воспитывать волю — 

скорее, чтобы понять смысл своей индивидуальной жизни, нужен опыт 

собственной сущности.» (К. Г. Юнг). Проблемой зрелого возраста может 

стать то, что мы цепляемся за свою молодость подобно тому, как юноша 

цепляется за свое детство. То есть суть кризиса середины жизни, как и 

других кризисов, в неспособности перешагнуть через порог предыдущей 

фазы. Очень часто встречающиеся невротические расстройства зрелого 

возраста имеют нечто общее: они пытаются перенести психологию фазы 

молодости через порог зрелого возраста. 

Кризис середины жизни не связан с внешними событиями и поэтому не 

может быть решен через внешние события. Это экзистенциальный кризис, 

который решается человеком только через внутреннюю работу. 

Середина жизни – это то время, когда человек  критически анализирует 

и оценивает свою жизнь. Одни могут быть удовлетворены собой, считая, что 

достигли пика своих возможностей, для других подведение таких 

промежуточных итогов может стать болезненным процессом.  

Психолог Р. Пекк выделяет четыре процесса, благодаря  которым  может 

быть найден выход из кризиса середины жизни и развита аутентичная 

генеративность. 

1. Развитие уважения к мудрости должно прийти на смену физической 

храбрости;  



2. Сексуализация социальных отношений должна уступить место их 

социализации (что приводит к ослаблению сексуальных ролей); 

3. Необходимо противиться аффективному обеднению, связанному со 

смертью близких людей или с обособлением детей, и сохранять 

эмоциональную гибкость, способствующую аффективному обогащению в 

иных формах; 

4. Важно, чтобы человек старался сохранить душевную гибкость и 

продолжать поиск новых форм поведения, вместо того чтобы 

придерживаться старых привычек и пребывать в некоей психической 

ригидности.  

Средняя взрослость. 

Этот период еще называют средняя или нормальная зрелость или 

нормальная  взрослость. 

Физические способности. Появляются первые признаки физического 

спада, появляются морщины, седина, увеличиваются залысины, наступает 

менопауза, у мужчин могут начаться проблемы с эрекцией. Наблюдается 

постепенное снижение зрения и слуха, может снижаться обонятельная и 

болевая чувствительность. Становится сложнее осваивать новые навыки.  

Замедляется функционирование нервной системы, особенно после 50 лет, 

кожа и мышцы начинают терять эластичность, скелет несколько сжимается, 

снижается объем легких. Наступление менопаузы  у женщин постепенно 

приводит к изменениям костной массы (снижение минеральной массы 

костей, развитие остеопороза) и гениталий (происходит вагинальная 

атрофия). Несмотря на это, большинство людей в среднем возрасте 

продолжают наслаждаться сексуальной жизнью. Вместе с естественными 

физическими изменениями приходит и ухудшение физического здоровья и 

начало тех или иных заболеваний. Среди болезней среднего возраста чаще 

всего встречаются сердечно-сосудистые заболевания (болезни сердца, 

атеросклероз, гипертония), онкологические заболевания, диабет, болезни 

органов дыхания. Следует отметить, что ухудшение здоровья очень 

индивидуально и во многом зависит от образа жизни человека и его 

жизненных привычек. 

Когнитивные возможности.  С возрастом когнитивная функция 

снижается, однако это происходит довольно медленно и начинается в более 

позднем возрасте. Некоторые умственные способности даже повышаются, 

особенно у лиц с высшим образованием, которые продолжают вести 

активную жизнь и плодотворно трудиться. Высокий уровень различных 

интеллектуальных способностей в среднем возрасте сохраняется. Однако 

навыки, требующие скорости, могут даваться человеку труднее в силу 

замедления психомоторных процессов. Особенно заметно это становится 

после 50 лет. Одним из важнейших факторов, влияющих на познание, 

является богатый жизненный опыт. Работа является для людей среднего 

возраста той средой, в которой происходит дальнейшее развитие 

когнитивных навыков. 



Психосоциальное развитие. В среднем возрасте наблюдается 

относительное постоянство и преемственность в развитии личности, хотя 

внешние изменения довольно интенсивные (изменяются требования, 

предъявляемые к людям среднего возраста, как к родителям, меняются роли 

близких отношениях, перемены в профессиональном мире). 

 Согласно Э. Эриксону, средняя зрелость - седьмая стадия жизненного 

пути. Зрелая личность стоит перед выбором: генеративность 

(производительность, продуктивность, плодовитость, порождение, 

творчество) или стагнация (застой). Близкие отношения и преданность 

определенным людям переходят в общую заботу о воспитании и поддержке 

следующего поколения. Взрослые должны научить следующее поколение 

реализовывать идентичность, поддержать умения и навыки. 

Производительность подразумевает заботу и обо всем, что создается 

человеком в этой стадии, о «порождениях ума и сердца»: идеях, идеалах, 

творениях, продуктах и самих себе, так как человек также является 

продуктом собственного творчества: «Забота выражается во всеобъемлющем 

интересе к тому, что было произведено любовью, необходимостью или 

случаем. Забота преодолевает амбивалентность, присущую необратимым 

обязательствам» (Э. Эриксон). 

Если сфера продуктивности человека не расширяется, он может стать 

жертвой скуки и стагнации. Если человек не востребован, он будет страдать 

от нарциссизма и погруженности в себя. Антипатическая тенденция 

проявляется в сердцевинной патологии стадии, которую Э. Эриксон называет 

погруженностью в себя, отвержением. 

Одной из задач среднего возраста является одновременное 

приспособление к возросшей ответственности за стареющих родителей и 

обязанностям по отношению к детям, которые становятся независимыми 

взрослыми. Нужно отпустить детей в самостоятельную жизнь и 

приспособиться жить в «опустевшем гнезде», удовлетворить потребности 

стареющих родителей и переопределить отношения с ними.   

Хейвигхерст определил следующие задачи развития в среднем возрасте: 

1. Достижение зрелой гражданской и социальной ответственности. 

2. Достижение и поддержание целесообразного жизненного уровня. 

3. Выбор подходящих способов проведения досуга. 

4. Помощь детям стать ответственными и счастливыми взрослыми. 

5. Усиление личностного аспекта супружеских отношений. 

6. Принятие физиологических перемен середины жизни и 

приспособление к ним. 

7. Приспособление к взаимодействию со стареющими родителями.  

Очень важную роль в среднем возрасте играет дружба. Причем в конце 

среднего возраста дружеские отношения становятся все более  

многогранными, многосторонними. 

Средний возраст является также периодом профессиональной 

преемственности и изменений. 
 


