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Аннотация: целью статьи является обобщение педагогического опыта по построению 

системы непрерывного психологического образования в городе Смоленске, привлечение 

внимания психологов, педагогов, работников системы образования к проблемам непрерыв-

ного образования (в том числе психологического). Система непрерывного психологического 

образования реализуется в г. Смоленске с 1996 года в рамках субъектной парадигмы в пси-

хологии и в контексте использования положений субъектной педагогики, ставящей задачу 

формирования учащегося полноценным субъектом жизни с его саморегуляцией, самоопре-

делением, самодетерминацией, самообразованием (непрерывным образованием) на всех воз-

растных этапах. В статье подчеркивается целесообразность введения единой системы непре-

рывного психологического образования в России, начиная со старшего дошкольного возрас-

та и кончая людьми пенсионного возраста. Основными уровнями такой системы являются 

изучение психологических знаний в дошкольных образовательных учреждениях, в средних 

общеобразовательных школах, в вузах (в том числе на специальных факультетах подготовки 

психологов), а также получение полноценной информации о психическом состоянии во 

взрослом, пожилом и старческом возрастах. Приводится авторская действующая модель та-

кой системы, где изучение личностного мира в дошкольном возрасте осуществляется с по-

мощью экспериментального учебного пособия. Основными методами исследования высту-

пают: обобщение педагогического опыта, лабораторный эксперимент, формирующий экспе-

римент. Исследовательскую базу составили выпускники смоленской прогимназии для ода-

ренных и других дошкольных учреждений (более 300 чел.); учащиеся школ Смоленска, 

Москвы; люди пожилого и старческого возраста (26 чел.). В ходе многолетних эксперимен-

тальных исследований было показано, что раннее изучение психологических знаний в до-

ступной форме положительно сказывается на развитии познавательных процессов ребенка 

старшего дошкольного возраста, увеличивает его креативность, обеспечивает хорошую са-

морегуляцию, гармонизацию психического мира, подготовку к школе, более высокую субъ-

ектность и самодостаточность. Геронтологические образовательные программы создают 

возможность для более полного включения пожилых в современную жизнь, поддерживают 

высокий уровень саморегуляции собственных эмоциональных переживаний, обеспечивают 

устойчивое позитивное состояние, переосмысление содержания жизни, препятствуют ниве-

лированию смысла жизни. С введением преподавания основ психологии в дошкольном и 

младшем школьном возрасте, а также с появлением геронтологических образовательных 

                                                 
1
 Работа выполнена в рамках государственных заданий Министерства образования и науки России (2014–2016). 
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программ система психологической подготовки становится завершенной и превращается в 

полный замкнутый цикл. 

Ключевые слова: психологическое образование, преемственность образования, прин-

цип «от абстрактного к конкретному» в преподавании, непрерывная система образования, 

субъектная парадигма в психологии, виртуальная реальность, обучающие программы в вир-

туальной среде. 

 

THE MODEL OF LIFELONG PSYCHOLOGICAL EDUCATION SYSTEM*
1
 

 
Selivanov V. V. 

Selivanova L. N. 

 

Abstract: the presented paper aims to summarize the experience in the development of life-

long psychological education system in Smolensk and draw the attention of psychologists, teachers, 

and education workers to the issues of lifelong learning (including psychological education). The 

system of lifelong psychological education exists in Smolensk since 1996. It has been carried out in 

accordance with a subjective psychological approach, which addresses the issues of a learner's self-

regulation, personal identity, self-determination, and self-education (lifelong education) at all ages – 

for meaningful participation in life. The authors emphasize the feasibility of introducing a unified 

system of lifelong psychological education in Russia available for everyone: from 5–7 year-old 

children to senior citizens. The system includes studying psychology in preschool educational insti-

tutions, in secondary schools and universities (including the faculties of psychology), as well as 

studying psychology by adults and senior citizens.  

According to the authors’ model, studying the mental world at preschool age is performed 

with the help of  an experimental textbook. The following methods are used: summary of teaching 

experience, a laboratory experiment, a formative experiment. The research is based on the experi-

ence of work with the graduates of the Smolensk preschool gymnasium for talented children and of 

other preschool institutions (over 300 people), school students from Smolensk and Moscow, and 26 

elderly people. Long-term experimental studies have shown that the early study of the basic psy-

chology has a positive effect on cognitive development of 5–7 year-old children. It increases their 

creativity, develops self-regulation, brings inner harmony, helps to prepare for school, raises subjec-

tivity and self-confidence. Educational programs for elderly people give them an opportunity of bet-

ter integration in modern society, help them manage their emotional experiences, stay positive, and 

rethink their life, do not let them lose the meaning of life. The authors come to the conclusion that 

teaching basic psychology for all above listed groups of people makes both a psychological training 

system and a lifelong educational cycle complete.  

Key words: psychological education, continuity of education, «from abstract to concrete» prin-

ciple in teaching, system of lifelong education, subjective psychological approach, virtual reality, edu-

cation software in virtual environment. 

 

Проблема непрерывного образования в России в настоящее время является 

одной из наиболее значимых. Непрерывное образование предполагает реализа-

цию преемственности в содержании образования на разных ступенях учебно-

воспитательного процесса и в его различных формах. Даже в советское время, 

когда отечественная система образования считалась одной из лучших в мире, 

непрерывное образование так и не было реализовано. Вероятно, на сегодняш-

ний день осуществление непрерывной, с воплощением преемственности, си-

стемы образования является важной задачей не только для педагогики, но и для 

                                                 
1
 The research is carried out under the assignment of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. 
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внутренней и внешней политики нашего государства. Прежде всего, общая си-

туация в России характеризуется неопределенностью, выбором целей развития, 

выработкой системы экономического, политического, идеологического устрой-

ства, определением «национальной идеи», поэтому столь значимым оказывает-

ся для каждого человека быть готовым к изменениям, а следовательно, к обуче-

нию, переобучению. В конечном итоге сеть социальных институтов непрерыв-

ного образования способна реализовать данную готовность [7]. 

Кроме того, если обратиться к истории развития непрерывного образова-

ния, то можно выделить, как считает И. А. Колесникова, две основные тенден-

ции в реализации данной системы: первая состоит в обеспечении преемствен-

ности обучения через систему образовательных институтов, вторая – в форми-

ровании личностной готовности непрерывно обучаться в течение практически 

всей жизни [5]. Именно вторая тенденция сегодня доминирует и предопределя-

ет необходимость непрерывного обучения и воспитания в качестве пожизнен-

ного процесса, реализующего, возможно, одну из базовых потребностей чело-

века (которую не увидели даже представители гуманистической и экзистенци-

альной психологии) – потребность в познании, учении, в самообразовании, в 

ученичестве, приобретении опыта, в развитии. Даже Г. Меррей в своей знаме-

нитой работе «Исследование личности» (1938), выделив 36 потребностей чело-

века (в достижении, порядке, независимости, защите, содействии, внутреннем 

анализе, помощи, унижении, заботе, изменении, терпении, игре и др.), не гово-

рит напрямую о потребности в образовании. Вероятно, Я. А. Коменский наибо-

лее близко подошел к выделению данной потребности в качестве базовой для 

личности: «Для каждого человека его жизнь – школа, от колыбели до гроба; 

каждый возраст предназначен для учения, и одни и те же пределы отведены че-

ловеческой жизни и человеческой школе. Больше того, ни самой смертью, ни 

даже границами мира не кончается человеческая жизнь. Всякому родившемуся 

человеку предстоит за пределами всего этого идти в вечность, как бы в небес-

ную академию» [6, с. 404]. Правда, и он непосредственно не говорит о данной 

потребности, а только о всеобщности образования и школы, даже после жизни. 

Потребность в образовании в течение всей жизни особенно актуализирует-

ся в современном постиндустриальном обществе, где большие объемы инфор-

мации сочетаются с быстрыми темпами изменения ее содержания (в конечном 

итоге сеть социальных институтов непрерывного образования способна удо-

влетворить данную потребность субъекта). На наш взгляд, действительно при 

построении методологии непрерывного образования важную роль играют его 

экзистенциальные основания, реализация учения как неотъемлемого компонен-

та образа жизни современного человека, сверхразвитие познавательных спо-

собностей современного ребенка цифровой эпохи (И. А. Колесникова). Однако 

наиболее ценные перспективы развития непрерывного образования предостав-

ляет новая субъектная парадигма в психологии. В рамках традиционной субъ-

ектной парадигмы (С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова) личность выступает 

как наиболее общее понятие по отношению к субъекту, поэтому личность по-

нимается в качестве субъекта жизнедеятельности, той системы обобщенных 

функциональных характеристик психического, которые обеспечивают дей-
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ствия, поступки, деятельность и поведение человека. Субъект при этом – доста-

точно позднее образование онтогенеза, которое возникает после личности 

(личность формируется уже к трем годам с появлением сознания и самосозна-

ния), когда человек на достаточно высоком уровне осваивает различные виды 

деятельности, прежде всего, предметно-практическую, профессиональную. 

Мы придерживаемся новой трактовки психологии субъекта, основы кото-

рой были заложены А. В. Брушлинским. В данной парадигме понятие «субъ-

ект» является более широким по отношению к понятию «личность». Субъект в 

онтогенезе появляется до личности, субъектные свойства возникают уже в мла-

денчестве (Е. А. Сергиенко), а развитие человека как субъекта осуществляется 

всю жизнь. Появление субъекта как такового связано с появлением первых слов 

(возраст одного – двух лет), с возникновением познавательного отношения, ко-

гда ребенок начинает выделять в окружающем мире не только стимулы и раз-

дражители, но познавательные объекты. В отличие от традиционной парадиг-

мы, существует два основных критерия субъекта: 1) изначально практическая 

деятельность, в которой он формируется; 2) наличие познаваемого объекта (не 

стимула, воздействия и проч.). Субъект как факт онтологии во многом стано-

вится (формируется) через гносеологическое отношение субъекта к объекту. 

В определении психологической природы субъекта второму критерию 

А. В. Брушлинский уделял особое значение, потому что продуцирование пред-

метно-практической деятельности невозможно вне постановки цели, вне выде-

ления познаваемого объекта (как вещи, свободной от эмоционально-

аффективных переживаний, в ее собственной структуре, самостоятельной логи-

ке развития и функционирования). Эти два критерия тесно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Однако часто в рамках различных трактовок деятельност-

ного подхода в психологии наличие познавательного объекта игнорировалось 

либо учитывалось недостаточно. 

Таким образом, гносеологическое отношение между субъектом и объек-

том, их неразрывная взаимосвязь, невозможность существования одного без 

другого становятся важнейшей онтологической характеристикой субъекта. В 

новой парадигме субъект, наделенный сознанием и формирующий деятель-

ность, является фокусом концентрации эмоционального и аффективного, созна-

тельного и неосознанного, общественного и индивидуального, материального и 

идеального и т. д. Личность или личностное – лишь одно из свойств субъекта. 

Категория «субъект» является более широкой по отношению к «личности» по 

следующим основаниям. 

1. В содержание субъекта входят не только его психологические характе-

ристики, но и биологические, анатомические: это тело и психика; «мыслящее 

тело» (Б. Спиноза). 

2. Субъект в онтогенезе появляется раньше (к 1 году, когда формируются 

первые слова) личности, которая развивается к 3 годам, с возникновением са-

мосознания и иерархии мотивов. 

3. Существует групповой субъект (различные группы людей могут высту-

пать в виде субъектов), но групповой личности не бывает (cм. подробнее [10–

14], в том числе на сайте: psychologyit.com). 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y56c5df490bbd0ed6297428287c83d7e3&url=http%3A%2F%2Fpsychologyit.com%2F%22+%5Ct+%22_blank
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В рамках новой субъектной парадигмы вопрос о непрерывности образова-

ния в течение всей жизни человека обретает совершенно иной смысл. Обучение 

– естественный компонент субъекта, потому что познание (наличие познава-

тельного объекта) – его важнейший признак. Человек как субъект невозможен 

без и вне обучения. В субъектной парадигме сформирована и новая субъектная 

педагогика (Л. Н. Селиванова). Категория субъекта прочно вошла в понятий-

ный аппарат современной педагогики, широко используется как по отношению 

к педагогу, традиционно считавшемуся субъектом педагогической деятельно-

сти, так и по отношению к учащемуся, воспитаннику. Субъектная парадигма 

находит свое отражение в разработке принципа субъектности в воспитании 

(Н. Е. Щуркова и др.), в создании основ личностно ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию (Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич, В. А. Петров-

ский, В. В. Сериков, И. С. Якиманская) и основывается, прежде всего, на прин-

ципах гуманистической психологии (Г. Меррей, А. Маслоу, К. Роджерс). С 90-х 

годов прошлого века активно исследуются: формирование субъектной позиции 

учителя в ходе профессиональной подготовки (Г. И. Аксенова) [1], в целом 

проблема субъекта в педагогике и даже межсубъектная педагогика (В. В. Горш-

кова) [2]. 

Истоки субъектной педагогики кроются, на наш взгляд, в работах извест-

ного отечественного психолога С. Л. Рубинштейна, который еще в начале ХХ 

века создал оригинальную философско-антропологическую теорию личности 

как субъекта жизнедеятельности. Дальнейшее построение субъектной педаго-

гики связано с реализацией указанной новой субъектной парадигмы в психоло-

гии (А. В. Брушлинский). Вкратце сущность субъектной педагогики заключает-

ся в том, что учебно-воспитательный процесс рассматривается как взаимодей-

ствие двух субъектов – учителя и учащегося. Основным объектом педагогиче-

ской деятельности является субъект. Целью субъектной педагогики выступает 

формирование субъекта в познании, обучении, предметной деятельности, пе-

реживании, межличностных и социальных отношениях.  

Содержание данной педагогики базируется на следующих основаниях:  

 педагогический процесс – это взаимодействие минимум двух субъектов;  

 учащийся выступает субъектом уже с младенчества;  

 в педагогическом процессе субъект своим бытием усиливает бытие дру-

гого человека, способствует его самоопределению;  

 педагог относится к ученику как к самоценному, относительно завер-

шенному, цельному образованию;  

 в обучении и воспитании учащийся предстает перед учителем в качестве 

многоплановой личности, в ее проблемности и противоречивости;  

 учитель относится к воспитуемому как к субъекту, имеющему право на 

самоопределение и свободу, как к индивидуальности и творцу, имеющему лич-

ную историю… (cм. подробнее [16, 17]).  

Таким образом, полноценная реализация непрерывного образования обес-

печивается субъектной педагогикой, в которой ставится задача формирования 

учащегося полноценным субъектом жизни с его саморегуляцией, самоопреде-
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лением, самодетерминацией, самообразованием (непрерывным образованием) 

на всех этапах жизненного пути. В рамках субъектной парадигмы в психологии 

и в контексте использования положений субъектной педагогики и была реали-

зована система непрерывного психологического образования в г. Смоленске, 

начиная с 1996 года.  
Традиционно преподавание психологии начинается поздно, со старших 

классов средней школы. В России до сих нор психология не является обязатель-

ным предметом в школе. Профессиональная же психологическая подготовка ре-

ализуется в основном в рамках высшего образования, на психологических фа-

культетах вузов. Такое положение дел определяется, в частности, укоренивши-

мися установками среди многих ученых на особенности психики ребенка. Обыч-

но принято считать, что детям не интересен их собственный психический мир. 

Желание познавать себя возникает, якобы, лишь с подросткового возраста, в ко-

тором появляется такое свойство мышления, как рефлексивность (направлен-

ность на себя). Эта первая установка сегодня должна быть пересмотрена. Ребен-

ку столь же интересен он сам, как и все то, что его окружает. Представленность 

сознанию двух миров (собственного психического и внешнего) выступает необ-

ходимым условием гармоничного становления личностных структур. 

Вторая установка касается того, что ребенок не в состоянии усваивать аб-

страктные, теоретические знания, поскольку его психика выступает изначально 

конкретным образованием. Психология же представляет собой предельную аб-

стракцию, потому что исследует наиболее поздний и совершенный продукт 

эволюции. Однако психика детей несет в себе мощный пласт абстрактного 

начала. Складываясь и формируясь на основе усвоения вначале общих схем 

действия, движения, общих, недифференцированных систем знания, психиче-

ское ребенка постепенно конкретизируется (в развитии реализуется линия «от 

абстрактного к конкретному»), ассимилируя со временем точность и опыт об-

ращения с отдельными предметами и ситуациями. Еще Жан Пиаже показал, что 

младшие школьники легче и лучше усваивают абстрактные отношения вели-

чин, нежели конкретику эвклидовой математики. Движение психики ребенка по 

линии «от абстрактного к конкретному» наиболее систематически было пока-

зано В. Т. Кудрявцевым. Наличие способности познавать абстрактные нрав-

ственные и психологические понятия уже в дошкольном возрасте подтвержде-

но в ходе наших экспериментов. Таким образом, вторая установка оказывается 

также относительной. 

Современная жизнь требует более раннего знакомства человека с системой 

психологического знания. Это полностью соответствует потребностям нынеш-

ней системы образования, которая нацелена на развитие личности учащегося 

как субъекта жизнедеятельности, на полнокровное становление индивидуаль-

ности воспитанника, на внедрение личностно ориентированных форм и мето-

дов обучения. Реализация этих потребностей предполагает, в свою очередь, со-

здание единой непрерывной системы психологического образования 

и профессиональной психологической службы. Мы предлагаем ввести началь-

ное психологическое образование с дошкольного возраста (детский сад), про-
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должить его в школьные годы (средняя общеобразовательная школа) и завер-

шить (по желанию) профессиональным обучением в университете.  

Такая система образования создана нами в Смоленске. Преподавание пси-

хологии, начиная с дошкольного и младшего школьного возраста, является 

недостающим, но крайне необходимым звеном в 

системе непрерывного психологического образо-

вания. Для реализации этой цели нами было раз-

работано экспериментальное пособие «Путеше-

ствие в мир психологии», предназначенное для 

детей старшего дошкольного и младшего школь-

ного возраста [15] (cм. рис. 1).  

Содержание книги включает в себя базовые 

разделы психологии – представление о психоло-

гии животных, понятие о личности, о потребно-

стях, о способах удовлетворения потребностей, о 

закономерностях ощущений и восприятия, о зре-

нии, о психологии памяти, о человеческом мыш-

лении, о внимании, о психологии чувств и эмо-

ций. Доступность материала по отношению к 

детскому возрасту достигается за счет использо-

вания фантастического сюжета и сказочной фа-

булы, а также большого объема (41 шт.) цветных 

иллюстраций (рис. 2, 3). 
Рис 1. Обложка учебного пособия 

 

 
 

Рис. 2. Психология животных начинается  

с динозавров 

 
 

Рис. 3. Алеша и Катя (основные персонажи)  

на ферме карликовых динозавров 
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Содержание работы построено с постоянным вкраплением проблемных 

ситуаций и в то же время адаптировано к дошкольному и младшему школьному 

возрасту, что определяет серьезный развивающий эффект книги. Стимулирова-

ние мыслительных и других познавательных процессов детей достигается так-

же за счет специально разработанных психотерапевтических игр (которыми за-

канчивается каждый раздел) и за счет адаптированных, цветных развивающих 

методик, упражнений и тестов (рис. 4, 5). Все это способствует безболезненно-

му, незаметному усвоению детьми достаточно абстрактных психологических 

категорий. Наиболее эффективными оказываются занятия с применением ком-

пьютера, специальных программ и компьютерной графики. 
 

 
Рис. 4. Один из развивающих тестов  

(необходимо исключить лишнего) 

 
Рис. 5. Ребенку надо исключить четвертого 

лишнего в четырех тестах, потом вырезать  

и наклеить в квадрат, создав мини-тест 
 

В книге сохранено богатство содержания психологических терминов и по-

нятий. Несмотря на достаточно высокий уровень трудности, материал доступен 

детям, усваивается ими легко и незаметно. Особенно эффективно усвоение со-

держания книги в дошкольном возрасте осуществляется одаренными детьми, 

детьми с высоким уровнем когнитивного развития. 

Работа по преподаванию психологии проводится нами с 1995 года в Смо-

ленской прогимназии. За это время психологами М. А. Худяковой, Т. П. Ко-

гатько и др. было успешно апробировано большинство разделов книги с детьми 

подготовительной группы. Перенесение психологических знаний в ранний он-

тогенез человека (старший дошкольный возраст) является делом новым для 

России и для мировой образовательной системы. На наш взгляд, это возможно 
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в адекватной для одаренного ребенка форме. Психологическое образование в 

дошкольном возрасте обеспечивает более высокую субъектность ребенка, хо-

рошую саморегуляцию, развитие познавательных процессов, подготовку к 

школе.  

Например, в ходе лабораторных экспериментов изучалось влияние изуче-

ния психологии в старшем дошкольном возрасте (с использованием указанного 

экспериментального пособия) на некоторые познавательные процессы ребенка 

старшего дошкольного возраста (выборка 115 чел.). Схема эксперимента – до и 

после изучения разделов психологии диагностировались показатели вербально-

го и невербального интеллекта (адаптированные варианты детского теста 

Д. Векслера). Результаты таковы: значения Т-критерия и разницы средних зна-

чений (рсз) намного выше в эксперименте, чем в контрольных испытаниях (где 

дети не получали психологических знаний): Т = 15,2, при р = 0,00000…, 

рсз = 13,36 – для вербального интеллекта; Т = 12,04, при р = 0,00000…, 

рсз = 11,16 – для невербального интеллекта. В контрольной группе – Т = 5,78, 

рсз = 7,53 – для вербального интеллекта; контрольная группа: Т = 4,78, 

рсз = 6,53 – для невербального интеллекта. Наблюдались схожие позитивные 

изменения в сторону увеличения объема оперативной памяти детей: экспери-

ментальная группа – Т = 14,56, при р = 0,00000…, рсз = 16,43; контрольная 

группа: Т = 4,67, рсз = 6,23. Такие же данные получены по вниманию и форми-

рованию  креативности (для диагностики креативности использовались два 

оригинальных пятна Г. Роршаха). 

Приобщение подрастающего поколения с детского возраста к полноцен-

ному психологическому знанию и психологической культуре значительно гар-

монизирует психическую жизнь ребенка, резко расширяет возможности его 

мыслительного, личностного и субъектного роста. Школьное психологическое 

образование в нашей модели представлено специализированными психологи-

ческими классами в средних школах. Преподавание психологии ведется по 

специальной программе, в которой используются элементы системы 

Ю. М. Забродина, М. В. Поповой [3, 4]. Содержание психологических дисци-

плин рассчитано на два года и состоит из образовательных модулей: психоло-

гия человека, психология развития, психология общения, психология творче-

ства. Преподавание строится на основе классической модели, разработанной 

еще Б. М. Тепловым [19], но с некоторыми существенными изменениями. 

Например, раздел «психология личности» предшествует изучению «психологии 

познавательных процессов». Содержание курсов дифференцировано по катего-

риям «отношение», «переживание», «поведение», «развитие», «творчество», 

через которые подростки получают основную психологическую информацию. 

Значительное место отводится самопознанию учащихся, самоопределению 

личностных черт с помощью новейших компьютерных тестов. Используются 

материалы и из других учебных пособий [8, 9]. 

Профессиональная подготовка психологов ориентирована на классическое 

университетское образование и проходит на факультетах психологии Смолен-

ского гуманитарного университета, на психолого-педагогическом факультете 
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Смоленского государственного университета, где аккредитованы специаль-

ность и направление «психология». 

Не менее значимым выступает предоставление необходимой психологиче-

ской помощи (коррекции и консультирования) в пожилом и старческом возрас-

тах. В этот возрастной период потребность в информации о психическом не 

снижается, а чрезмерно развитое абстрактное мышление субъекта обеспечивает 

высокий уровень усвоения психологического материала. Данный период онто-

генеза является наименее включенным в систематический образовательный 

процесс и характеризуется угасанием многих традиционных параметров субъ-

ектности [12]. Поэтому необходимо отыскивать формы обучения, которые бы-

ли бы адекватны особенностям пожилого человека. Так, в Социально-

психологическом центре при СмолГУ Т. А. Сидорчук имеет успешный (в том 

числе, коммерческий) опыт создания специальных геронтологических образо-

вательных программ для пожилых людей и развития институтов третьего воз-

раста [18].  Такого рода программы, но в области психологии (например, тре-

нинги по снятию страха смерти) создают возможность для более полного 

включения пожилых в современную жизнь, поддерживают их субъектность, 

высокий уровень саморегуляции собственных эмоциональных переживаний, 

обеспечивают устойчивое позитивное состояние, переосмысление содержания 

жизни, препятствуют нивелированию смысла жизни. 

В заключение следует подчеркнуть, что с введением преподавания основ 

психологии в дошкольном и младшем школьном возрасте, а также с появлени-

ем геронтологических образовательных программ система психологической 

подготовки становится завершенной и превращается в полный замкнутый цикл. 
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