
Раннее детство от 1 до 3 лет 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Дошкольное детство – большой отрезок жизни ребенка. Этот возраст 

является прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности, 

осуществляемой неудержимостью онтогенетического потенциала к развитию.  

Социальная ситуация развития 
Изменяется место ребенка в системе отношений (уже не является центром 

своей семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами 

героев художественных произведений. Происходит усвоение норм поведения, а 

также различных форм общения.  

Ребенок начинает осознавать, что он – индивидуальность, приобретает 

интерес к телесной конструкции человека. 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте 
Игра. Она оказывает значительное влияние на развитие ребенка. В игре дети 

учатся полноценному общению друг с другом. 

В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли 
взрослых и в обобщенной форме, в игровых условиях воспроизводят 
деятельность взрослых и отношения между ними. Ребенок, выбирая и 

исполняя определенную роль, имеет соответствующий образ – мамы, доктора, 

водителя, пирата – и образцы его действий. Но, хотя жизнь в игре протекает в 

форме представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребенка 

его реальной жизнью. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и 

произвольного поведения ребенка. Механизм управления своим поведением 

складывается именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребенка. 

Возникают новые мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят 

качественные изменения в психике ребенка. 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Как указывает 

B.C. Мухина, специфику рисования как особого вида деятельности составляет 

именно изобразительная, знаковая деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение 

мотивов, самооценка и осознание своего места в системе общественных 

отношений. 

Мышление 
Мышление в дошкольном возрасте характерно переходом от наглядно-

действенного к наглядно-образному и в конце периода – к словесному 
мышлению. Основным видом мышления тем не менее является наглядно-

образное, что соответствует репрезентативному интеллекту (мышлению в 

представлениях) по терминологии Жана Пиаже. 

Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики 
рассуждения. Решает мыслительные задачи в представлении, мышление 
становится внеситуативным. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, 
гибкость и пытливость. 



Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы – 

показатели развития любознательности. 

На умственное развитие ребенка дошкольного возраста постоянное 
влияние оказывают игровая ситуация и действия.  

Речь 
К семи годам язык становится средством общения и мышления ребенка, а 

также предметом сознательного изучения, поскольку при подготовке к школе 

начинается обучение чтению и письму. Как считают психологи, язык для 

ребенка становится действительно родным. 

Развивается звуковая сторона речи. Младшие дошкольники начинают 

осознавать особенности своего произношения. К концу дошкольного возраста 

завершается процесс фонематического развития. 

Интенсивно растет словарный запас ребенка. 
Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие 

закономерности морфологического порядка (строение слова) и синтаксического 

(построение фразы). 

Ребенок усваивает грамматические формы языка и активно увеличивает 

словарный запас, что позволяет ему в конце дошкольного возраста перейти к 

контекстной речи. Он может пересказать прочитанный рассказ или сказку, 

описать картину, передать свои впечатления об увиденном. 

Восприятие 
Восприятие в дошкольном возрасте утрачивает свой первоначально 

аффективный характер: перцептивные и эмоциональные процессы 

дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, 
целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные 
действия – наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на 

развитие восприятия оказывает в это время речь – ребенок начинает активно 

использовать названия качеств, признаков, состояния различных объектов и 

отношений между ними. 

В дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: 

♦ восприятие превращается в особую познавательную деятельность; 

♦ зрительное восприятие становится одним из ведущих; 

♦ воспринимая предметы и действия с ними, ребенок более точно оценивает 

цвет, форму, величину (освоение сенсорных эталонов); 

♦ совершенствуется умение определять направление в пространстве, 

взаимное расположение предметов, последовательность событий. 

Внимание 
В дошкольном возрасте существует универсальное средство внимания – речь. 

Ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности, формулируя 

словесно. 

В этом возрасте: 

♦ значительно возрастают концентрация, объем и устойчивость внимания; 

♦ складываются элементы произвольности в управлении вниманием на 

основе развития речи, познавательных интересов; 

♦ внимание становится опосредованным; 

♦ внимание связано с интересами ребенка к деятельности; 



♦ появляются элементы послепроизвольного внимания. 

Память 
Дошкольное детство – возраст, наиболее благоприятный для развития 

памяти. У младших дошкольников память непроизвольная.  

 В среднем дошкольном возрасте (между 4 и 5 годами) начинает 

формироваться произвольная память. 

Память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает 

интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической 

памяти. 

Память дошкольника, несмотря на ее видимое внешнее несовершенство, в 

действительности становится ведущей функцией. 

Воображение 
Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах 

деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в фантазирование. 

Ребенок осваивает приемы и средства создания образов, при этом отпадает 

необходимость в наглядной опоре для их создания. 

К концу дошкольного возраста воображение ребенка становится 

управляемым. Формируются действия воображения: 

♦ замысел в форме наглядной модели; 

♦ образ воображаемого объекта; 

♦ образ действия с объектом. 

Эмоциональная сфера 
Для дошкольного детства характерна в целом спокойная 

эмоциональность, отсутствие сильных аффективных вспышек и 
конфликтов по незначительным поводам. 

Ребенок осваивает социальные формы выражения чувств. 
Изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется 

эмоциональное предвосхищение. 

Чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, 

произвольными, внеситуативными. Формируются высшие чувства – 

нравственные, интеллектуальные, эстетические. 

Эмоциональные процессы становятся более уравновешенными. 

Развитие мотивационной сферы 
Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном 

возрасте, считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале 

дошкольного возраста и затем последовательно развивается. Именно с этими 

изменениями в мотивационной сфере ребенка связывают начало становления 

его личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок сравнительно легко может 

принять решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не 

реагировать на привлекательный предмет. Это становится возможным 

благодаря более сильным мотивам, которые выполняют роль «ограничителей». 

Наиболее сильный мотив для дошкольника – поощрение, получение награды. 

Более слабый – наказание (в общении с детьми это в первую очередь 

исключение из игры), еще слабее – собственное обещание ребенка. Требовать 
от детей обещаний не только бесполезно, но и вредно, так как они не 



выполняются, а ряд неисполненных заверений и клятв подкрепляет такие 
личностные черты, как необязательность и беспечность. Самым слабым 
оказывается прямое запрещение каких-то действий ребенка, не усиленное 

другими дополнительными мотивами, хотя как раз на запрет взрослые часто 

возлагают большие надежды. 

Регулировать свое поведение дошкольнику помогает образ другого 
человека (взрослого, других детей). 

Сначала ребенку нужно, чтобы кто-то был рядом, контролировал его 

поведение, а оставшись один, он ведет себя более свободно, импульсивно. 

Затем, по мере развития плана представлений, он начинает сдерживаться 

при воображаемом контроле. 

Развитие самосознания 
Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно 

считается центральным новообразованием дошкольного детства. 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. 

Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе 

первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и 

рациональной оценки чужого поведения. 

О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему 

поведению, которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и 

коллективе сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. Его 

самооценка поэтому практически всегда совпадает с внешней оценкой, прежде 

всего – оценкой близких взрослых. 

К концу дошкольного возраста складывается правильная 
дифференцированная самооценка, самокритичность. 

Развивается способность мотивировать самооценку. 

Появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

Дошкольник осознает свои физические возможности, умения, нравственные 

качества, переживания и некоторые психические процессы. 

Усвоение норм предполагает: 

а) ребенок постепенно начинает понимать и осмысливать их значение; 

б) у ребенка в практике общения с другими людьми вырабатываются 

привычки поведения; 

в) ребенок проникается определенным эмоциональным отношением к этим 

нормам. 

Кризис семи лет 
Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, в б или 7 лет, он в какой-

то момент своего развития проходит через кризис. Этот перелом может начаться 

в 7 лет, а может сместиться к б или 8 годам. Важно, как ребенок переживает ту 

систему отношений, в которую он включен, – или они стабильные, или резко 

меняющиеся. Изменилось восприятие своего места в системе отношений – 

значит, меняется социальная ситуация развития, и ребенок оказывается на 

границе нового возрастного периода. 



Кризис семи лет – это период рождения социального «Я» ребенка (Л.И. 

Божович). Он связан с появлением нового системного новообразования – 

«внутренней позиции», которая выражает новый уровень самосознания и 

рефлексии ребенка. 

Происходит смена основных переживаний: 

♦ открывается сам факт переживаний; 

♦ возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях; 

♦ переживания приобретают смысл. 

Таким образом, кризис семи лет представляет собой внутренние 
изменения ребенка при относительно незначительных внешних 
изменениях и социальных взаимоотношений личности ребенка и 
окружающих людей. 

Переход ребенка на следующий возрастной этап во многом связан с 

психологической готовностью ребенка к школе. Составными компонентами 

психологической готовности к школе являются: 

♦ интеллектуальная готовность (или, шире, – готовность познавательной 

сферы); 

♦ личностная (в том числе мотивационная); 

♦ социально-психологическая готовность; 

♦ готовность эмоционально-волевой сферы. 

 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. В современной 

периодизации психического развития охватывает период от 6–7 до 9-11 лет. 

В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, 

новая социальная роль ученика, принципиально новый вид деятельности – 

учебная деятельность. В школе он приобретает не только новые знания и 

умения, но и определенный социальный статус. Меняется восприятие своего 

места в системе отношений. Меняются интересы, ценности ребенка, весь его 

уклад жизни. 

Ребенок оказывается на границе нового возрастного периода. 

С физиологической точки зрения – это время физического роста, когда дети 

быстро тянутся вверх, наблюдается дисгармония в физическом развитии, оно 

опережает нервно-психическое развитие ребенка, что сказывается на временном 

ослаблении нервной системы. Проявляются повышенная утомляемость, 

беспокойство, повышенная потребность в движениях. 

Социальная ситуация в младшем школьном возрасте: 

1. Учебная деятельность становится ведущей деятельностью. 

2. Завершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому 

мышлению. 

3. Отчетливо виден социальный смысл учения (отношение маленьких 

школьников к отметкам). 

4. Мотивация достижения становится доминирующей. 

5. Происходит смена референтной группы. 

6. Происходит смена распорядка дня. 



7. Укрепляется новая внутренняя позиция. 

8. Изменяется система взаимоотношений ребенка с окружающими людьми. 

 
 

Ведущий вид деятельности 
Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте – учебная 

деятельность. Ее характеристики: результативность, обязательность, 

произвольность. 

Компоненты учебной деятельности (по Д.Б. Эльконину): 

1. Мотивация. 

2. Учебная задача. 

3. Учебные операции. 

4. Контроль и оценка. 

Мотивы учения: 
♦ познавательные (направленные на овладение знаниями, способами 

получения знаний, приемами самостоятельной работы, приобретение 

дополнительных знаний, программы самосовершенствования); 

♦ социальные (ответственность, понимание социальной значимости учения, 

стремление занять определенную позицию в отношениях с окружающими, 

получить их одобрение); 

♦ узколичные – получить хорошую отметку, заслужить похвалу (по Е.Е. 

Сапоговой). 

Школьное обучение отличается не только особой социальной значимостью 

деятельности ребенка, но и опосредованностью отношений со взрослыми 

образцами и оценками, следованием правил, общих для всех, приобретением 

научных понятий [9. С. 258]. 

В результате учебной деятельности возникают психические 

новообразования: произвольность психических процессов, рефлексия 

(личностная, интеллектуальная), внутренний план действий (планирование в 

уме, умение анализировать). 

 
 

Речь 
Увеличивается словарный запас до 7 тыс. слов. Проявляет собственную 

активную позицию к языку. При научении легко овладевает звуковым анализом 

слов. Ребенок прислушивается к звучанию слова. Потребность в общении 

младших школьников определяет развитие речи. Контекстная речь – показатель 

уровня развития ребенка. 

В письменной речи различают правильность орфографическую (правильное 

написание слов), грамматическую (построение предложений, образования 

морфологических форм) и пунктуационную (расстановка знаков препинания). 

 
 

Мышление 
Мышление в младшем школьном возрасте становится доминирующей 

функцией, завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от 

наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. 



К концу младшего школьного возраста проявляются индивидуальные 

различия в мышлении (теоретики, мыслители, художники). 

В процессе обучения формируются научные понятия (основы теоретического 

мышления). 

 
 

Память 
Память развивается в двух направлениях – произвольности и осмысленности. 

В учебной деятельности развиваются все виды памяти: долговременная, 

кратковременная и оперативная. 

Развитие памяти связано с необходимостью заучивать учебный материал. 

Активно формируется произвольное запоминание. 

 
 

Внимание 
Дети способны концентрировать внимание, но у них еще преобладает 

непроизвольное внимание. 

Произвольность познавательных процессов возникает на пике волевого 

усилия (специально организует себя под воздействием требований). Внимание 

активизируется, но еще не стабильно. Удержание внимания возможно благодаря 

волевым усилиям и высокой мотивации. 

 
 

Восприятие 
Восприятие также характеризуется непроизвольностью, хотя элементы 

произвольного восприятия встречаются уже в дошкольном возрасте. 

Восприятие отличается слабой дифференцированностью (путают предметы, 

их свойства). 

В младшем школьном возрасте нарастает ориентация на сенсорные эталоны 

формы, цвета, времени. 

 
 

Воображение 
Воображение в своем развитии проходит две стадии: на первой – 

воссоздающее (репродуктивное), на второй – продуктивное. В первом классе 

воображение опирается на конкретные предметы, но с возрастом на первое 

место выступает слово, дающее простор фантазии [11. С. 314]. 

7-8 лет – сензитивный период для усвоения моральных норм (ребенок 

психологически готов к пониманию смысла норм и правил к их повседневному 

выполнению). 

 
 

Самосознание 
Интенсивно развивается самосознание. Становление самооценки младшего 

школьника зависит от успеваемости и особенностей общения учителя с классом. 

Большое значение имеет стиль семейного воспитания, принятые в семье 

ценности. У отличников и некоторых хорошо успевающих детей складывается 



завышенная самооценка. У неуспевающих и крайне слабых учеников 

систематические неудачи и низкие отметки снижают уверенность в себе, в 

своих возможностях. У них возникает компенсаторная мотивация. Дети 

начинают утверждаться в другой области – в занятиях спортом, музыкой. 

Ценностные ориентации на имя становятся нормой жизни. Важно, чтобы 

ребенок принимал и другой тип обращения к нему – по фамилии. Это 

обеспечивает ребенку чувство собственного достоинства, уверенность в себе. 

Потребность в самоутверждении. Большое значение имеет авторитет 

взрослых. Существенное значение имеет место, которое занимает ребенок в 

семье. 

 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 
 

Границы подросткового возраста достаточно неопределенны (от 9-11 до 14–

15 лет). Одни дети вступают в подростковый возраст раньше, другие позже. 
 

Социальная ситуация развития 
Подростковый возраст «начинается» с изменения социальной ситуации 

развития. В психологии этот период называют переходным, трудным, 

критическим возрастом. 

 

Как мы уже отметили, подростковый возраст является по сути кризисным. 

Для этого существуют как внешние, так и внутренние (биологические и 

психологические) предпосылки. 

Внешние предпосылки. Изменение характера учебной деятельности: 
многопредметность, содержание учебного материала представляют собой 

теоретические основы наук, предлагаемые к усвоению абстракции, вызывают 

качественно новое познавательное отношение к знаниям; нет единства 

требований: сколько учителей, столько различных оценок окружающей 

действительности, поведения ребенка, его деятельности, взглядов, отношений, 

качеств личности. Отсюда – необходимость собственной позиции, 
эмансипации от непосредственного влияния взрослых; введение 
общественно-полезного труда в школьное обучение. У подростка 
появляется осознание себя как участника общественно-трудовой 
деятельности; предъявляются новые требования в семье (помощь по 
хозяйству, с подростком начинают советоваться); подросток начинает 
интенсивно рефлексировать себя. 

Внутренние предпосылки. В этот период происходит бурный физический 
рост и половое созревание (появляются новые гормоны в крови, происходит 

влияние на центральную нервную систему, происходит бурный рост тканей и 

систем организма). Выраженная неравномерность созревания различных 

органических систем в этот период приводит к повышенной утомляемости, 

возбудимости, раздражительности, негативизму. 

С точки зрения внутренних психологических предпосылок ключевой 

является проблема интереса и их развития в переходном возрасте (Л.С. 

Выготский). 



Л.С. Выготский выделяет несколько групп интересов подростка по 

доминантам: 

♦ «эгоцентрическая» – интерес к собственной личности; 

♦ «доминанта дали» – установка на большие масштабы; 

♦ «доминанта усилия» – тяга к волевому напряжению, к сопротивлению 

(упрямство, протест); 

♦ «доминанта романтики» – стремление к риску, героизму, к неизвестному 

[18. С. 293]. 

Исследователь психологии подростков М. Кле задачи развития в 

подростковом возрасте формулирует относительно четырех основных сфер: 

тела, мышления, социальной жизни, самосознания. 

1. Пубертатное развитие. В течение относительно короткого периода тело 

подростка претерпевает значительные изменения. Это влечет две основные 

задачи развития: 

1) необходимость реконструкции телесного образа «Я» и построения 

мужской или женской идентичности; 

2) постепенный переход к взрослой сексуальности. 

2. Когнитивное развитие. Развитие интеллектуальной сферы подростка 

характеризуется качественными и количественными изменениями, которые 

отличают его от детского способа познания мира. Становление когнитивных 

способностей отмечено двумя основными достижениями: 

1) развитием способности к абстрактному мышлению; 

2) расширением временной перспективы. 

3. Преобразование социализации. Преобладающее влияние семьи в 

отрочестве постепенно заменяется влиянием группы сверстников, выступающей 

источником референтных норм поведения и получения определенного статуса. 

Эти изменения протекают в двух направлениях, в соответствии с двумя 

задачами развития: 

1) освобождение от родительской опеки; 

2) постепенное вхождение в группу сверстников. 

4. Становление идентичности. Становление психосоциальной идентичности, 

лежащее в основе феномена подросткового самосознания, включает три 

основные задачи развития: 

1) осознание временной протяженности собственного «Я», включающей 

детское прошлое и определяющей проекцию себя в будущее; 

2) осознание себя как отличного от интериоризованных родительских 

образов; 

3) осуществление системы выборов, которые обеспечивают цельность 

личности (профессии, половой идентичности и идеологических установок). 

 
 

Центральные новообразования 
На фоне развития ведущей деятельности происходит развитие центральных 

новообразований возраста, охватывающие в этом периоде все стороны 

субъективного развития: изменения происходят в моральной сфере, в плане 

полового созревания, в плане развития высших психических функций, в 

эмоциональной сфере. 



Так, в моральной сфере следует отметить две особенности: переоценка 

нравственных ценностей; устойчивые «автономные» моральные взгляды, 

суждения и оценки, независимые от случайных влияний. 

Однако мораль подростка не имеет опоры в моральных убеждениях, еще не 

складывается в мировоззрение, потому может легко изменяться под влиянием 

сверстников. 

В качестве условия, повышающего моральную устойчивость, выступает 

идеал. Воспринятый или созданный ребенком идеал означает наличие у него 

постоянно действующего мотива. Нравственные идеалы по мере развития 

ребенка становятся все более обобщенными и начинают выступать в качестве 

сознательно выбранного образца для поведения (Л.И. Божович). Центральные 

новообразования: абстрактное мышление; самосознание; половая 

идентификация; чувство «взрослости», переоценка ценностей, автономная 

мораль. 

Т.В. Драгунова отмечает следующие проявления в развитии взрослости у 

подростка: 

 

подражание внешним проявлениям взрослых (стремление походить внешне, 

приобрести их особенности, умения и привилегии); 

♦ ориентация на качества взрослого (стремление приобрести качества 

взрослого, например у мальчиков – «настоящего мужчины» – силу, смелость, 

волю и т. д.); 

♦ взрослый как образец деятельности (развитие социальной зрелости в 

условиях сотрудничества взрослых и детей, что формирует чувство 

ответственности, заботы о других людях и др.); 

♦ интеллектуальная взрослость (стремление что-то знать и уметь по-

настоящему; происходит становление доминирующей направленности 

познавательных интересов, поиск новых видов и форм социально значимой 

деятельности, которые способны создавать условия для самоутверждения 

современных подростков) [19. С. 302]. 

 
 

Ведущая деятельность 
Ведущие позиции начинают занимать общественно-полезная 

деятельность и интимно-личностное общение со сверстниками. 

Подростку присуща сильная потребность в общении со сверстниками. 

Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое место 

среди сверстников.  

Мышление 
Начинают формироваться элементы теоретического мышления. Рассуждения 

идут от общего к частному. Подросток оперирует гипотезой в решении 

интеллектуальных задач.  

Память развивается в направлении интеллектуализации. Используется не 

смысловое, а механическое запоминание. 

 
 

Речь 



В подростковом возрасте развитие речи идет, с одной стороны, за счет 

расширения богатства словаря, с другой – за счет усвоения множества значений, 

которые способен закодировать словарь родного языка.  

Особый смысл для подростковой субкультуры имеет сленг 

Самосознание 

Формирование самосознания подростка заключается в том, что он 
начинает постепенно выделять качества из отдельных видов деятельности 
и поступков, обобщать и осмысливать их как особенности своего 
поведения, а затем и качества своей личности. Предметом оценки и 

самооценки, самосознания и сознания являются качества личности, связанные 

прежде всего с учебной деятельностью и взаимоотношениями с окружающими. 

Это центральная точка всего переходного возраста. 

Самосознание есть последняя и самая верхняя из всех перестроек, которым 

подвергается психология подростка (Л.С. Выготский). 

Активное формирование самосознания и рефлексии рождает массу 
вопросов о жизни и о себе. Постоянное беспокойство «Какой я?» вынуждает 

подростка искать резервы своих возможностей. Психологи связывают это 

со становлением «Я»-идентичности. В этот период «…как бы 

восстанавливаются все детские идентификации, включаясь в новую структуру 

идентичности, позволяющую решать взрослые задачи. «Я»-идентичность 

обеспечивает целостность поведения, поддерживает внутреннее единство 

личности, обеспечивает связь внешних и внутренних событий и позволяет 

солидаризироваться с социальными идеалами и групповыми стремлениями» [19. 

С. 345]. 

В.И. Слободчиков замечает, что при всех трудностях определения 

конкретных путей преодоления кризиса развития в подростковом возрасте 

можно сформулировать общее психолого-педагогическое требование его 

благополучного разрешения – наличие общности, совместности в жизни 

ребенка и взрослого, сотрудничества между ними, в процессе которого 

происходит становление новых способов их социального взаимодействия. 

Создание общности в жизни взрослого и подростка, расширение сферы их 

сотрудничества и содержательных контактов составляют необходимые условия 

преодоления кризиса отрочества [20. С. 303]. 


