
ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 
(ОТРОЧЕСТВО)



1.СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ

� Подростковый период — период завершения детства, 
вырастания из него, переходный от детства к взрослости. 

� Обычно он соотносится с хронологическим возрастом с 
10—11 до 14—15 лет. Сформированная в учебной 
деятельности в средних классах школы способность к 
рефлексии «направляется» школьником на самого себя.

�  Сравнение себя со взрослыми и с более младшими 
детьми приводит подростка к заключению, что он уже не 
ребенок, а скорее взрослый. Подросток начинает 
чувствовать себя взрослым и хочет, чтобы и окружающие 
признавали его самостоятельность и значимость.



� Основные психологические потребности подростка 
— 

� стремление к общению со сверстниками 
(«группированию»), 

� стремление к самостоятельности и независимости, 
«эмансипации» от взрослых, к признанию своих прав 
со стороны других людей.



� «Странно, отчего, когда я был ребенком, я старался быть 
похожим на большого, а с тех пор, как перестал быть им, 
часто желал быть похожим на него. Сколько раз это 
желание — не быть похожим на маленького, в моих 
отношениях с Сережей, останавливало чувство, готовое 
излиться, и заставляло лицемерить. Я не только не смел 
поцеловать его, чего мне иногда очень хотелось, взять 
его за руку, сказать, как я рад его видеть, но не смел 
даже называть его Сережа, а непременно Сергей: так уж 
было заведено у нас. Каждое выражение 
чувствительности доказывало ребячество и то, что тот, 
кто позволял себе его, был еще мальчишка. Не пройдя 
еще через те горькие испытания, которые доводят 
взрослых до осторожности и холодности в отношениях, 
мы лишали себя чистых наслаждений нежной детской 
привязанности по одному только странному желанию 
подражать большим» (Толстой Л.Н. Детство // Избранные 
произведения. М., 1985. С. 110).



� Чувство взрослости — это психологический симптом 
начала подросткового возраста. 

� По определению Д.Б. Эльконина, «чувство взрослости 
есть новообразование сознания, через которое 
подросток сравнивает себя с другими (взрослыми или 
товарищами), находит образцы для усвоения, строит 
свои отношения с другими людьми, перестраивает свою 
деятельность». 

� Переходность подросткового возраста, конечно, включает 
биологический аспект. Это период полового созревания, 
интенсивность которого подчеркивается понятием 
«гормональная буря». 

� Физические, физиологические, психологические 
изменения, появление сексуального влечения делают этот 
период исключительно сложным, в том числе и для 
самого стремительно вырастающего во всех смыслах 
подростка. 



� Однако в работах культурантропологов (М. Мид, Р. 
Бенедикт и др.) показано, что в так называемых 
примитивных культурах подростковый кризис и 
связанные с ним конфликты, межличностные и 
внутриличностные, отсутствуют.

�  В этих культурах нет поляризации поведения и 
обязанностей взрослого и ребенка, а есть 
взаимосвязь; происходит постепенное обучение и 
переход к статусу взрослого через специальную 
процедуру инициации. 

� Эти данные опровергают гипотезу о биологической 
обусловленности, генетической 
запрограммированности кризиса, о его прямой связи 
с процессом полового созревания.

�  При этом на первый план выходят так называемые 
социальные факторы.



� До XVII—XVIII столетий подростковый возраст 
не выделялся как особый возрастной период, это 
относительно недавнее историческое образование. 

� В XIX в. во многих странах было введено 
систематическое школьное образование. Это 
нововведение привело к значительному увеличению 
периода экономической зависимости в жизни 
ребенка и к отсрочке момента принятия им ролей, 
свойственных взрослому человеку. Границы и 
содержание подростничества тесно связаны с 
уровнем социально-экономического развития 
общества, с особенностями исторического времени, 
с общественной позицией подростков в мире 
взрослых и конкретными обстоятельствами жизни 
данного подростка.



� Например, у героя рассказа Дж. Лондона «Отступник» 
Джонни и детство, и отрочество были очень короткими: 
«Джонни очень рано стал взрослым. В семь лет, когда он 
получил первое жалованье, началось его отрочество. У 
него появилось известное ощущение независимости, и 
отношения между матерью и сыном изменились. Он 
зарабатывал свой хлеб, жил своим трудом и тем как бы 
становился с нею на равную ногу. Взрослым, по-
настоящему взрослым, он стал в одиннадцать лет, после 
того как полгода проработал в ночной смене. Ни один 
ребенок, работающий в ночной смене, не может остаться 
ребенком». В двенадцать лет «он был очень стар, а они 
(братья и сестры. — И.Ш.) оскорбительно молоды. Его 
раздражала эта чрезмерная и непостижимая молодость. 
Он не понимал ее. Его собственное детство было 
слишком далеко позади. Как брюзгливому старику, 
Джонни претило это буйное озорство, казавшееся ему 
отъявленной глупостью» (Лондон Дж. Отступник// Соч.: 
В 7 т. М., 1954. Т. 2. С. 149, 153). 



� Подростковый возраст как «переходный» в полной 
мере разворачивается только в индустриальном 
обществе, где возникает большая контрастность 
детства и взрослости, выраженный разрыв в нормах 
и требованиях, предъявляемых к поколениям 
взрослых и детей. В современном обществе 
социальная взрослость не совпадает с моментом 
полового созревания. Первым подростковый возраст 
выделил как время второго, самостоятельного 
рождения в жизнь и роста самосознания человека Ж.
Ж. Руссо.



� Основные идеи, которые и сегодня составляют ядро 
психологии подросткового возраста, были изложены 
в труде С. Холла «Взросление». 

� Холл сформулировал представление о переходности, 
промежуточности подростничества, периода «бури и 
натиска». Он разработал содержательно-негативные 
характеристики данного этапа развития 
(трудновоспитуемость, конфликтность, 
эмоциональная неустойчивость) и обозначил 
позитивное приобретение возраста - «чувство 
индивидуальности». 

� К. Левин говорил о своеобразной маргинальности 
подростка, выражающейся в его положении между 
двумя культурами — миром детей и миром 
взрослых.



� Подросток уже не хочет принадлежать к детской 
культуре, но еще не может войти в сообщество 
взрослых, встречая сопротивление со стороны 
реальной действительности, и это вызывает 
состояние «когнитивного дисбаланса», 
неопределенность ориентиров, планов и целей в 
период смены «жизненных пространств». 

� Развитие личности подростка было 
проанализировано в психоаналитическом ключе 3. 
Фрейдом и А. Фрейд. В подростковый период 
половое созревание, прилив сексуальной энергии 
расшатывает сложившееся ранее равновесие между 
структурами личности, и детские конфликты 
возрождаются с новой силой.



� Э. Эриксон рассматривал подростничество и юность 
как центральный период для решения задачи 
личностного самоопределения, достижения 
идентичности. 

� В отечественной психологии основы понимания 
закономерностей развития в подростничестве 
заложены в работах Л.С. Выготского, Д.Б. 
Эльконина, Т.В. Драгуновой, Л.И. Божович, Д.И. 
Фельдштейна, Г.А. Цукерман и др. 

� Часто весь подростковый период трактуют как 
кризисный, как период «нормальной патологии», 
подчеркивая его бурное протекание, сложность и для 
самого подростка, и для общающихся с ним 
взрослых (например, Божович Л.И.).



� Д.Б. Эльконин, напротив, само подростничество 
рассматривает как стабильный возраст и выделяет 
кризисы (предподростковый и на переходе к 
юношескому возрасту). 

� Подростковый возраст как этап психического 
развития характеризуется выходом ребенка на 
качественно новую социальную позицию, связанную 
с поиском собственного места в обществе. 
Завышенные притязания, не всегда адекватные 
представления о своих возможностях приводят к 
многочисленным конфликтам подростка с 
родителями и учителями, к протестному поведению.

� Даже в целом нормально протекающему 
подростковому периоду свойственны асинхронность, 
скачкообразность, дисгармоничность развития. 



� Наблюдается как интериндивидуальная 
неравномерность (несовпадение времени развития 
разных сторон психики у подростков одного 
хронологического возраста), так и 
интраиндивидуальная (например, интеллектуальная 
сторона развития может достигать высокого уровня, 
а уровень произвольности сравнительно низок).

� Отечественные психологи акцентируют внимание 
также на том негативном обстоятельстве, что в 
современном обществе нет подходящих для решения 
задач подросткового возраста «пространств» «мест» 
общения и продуктивной деятельности), поэтому 
кризисные явления имеют тенденцию затягиваться.



ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ

� Подросток продолжает оставаться школьником; учебная 
деятельность сохраняет свою актуальность, но в психологическом 
отношении отступает на задний план. Основное противоречие 
подросткового периода — настойчивое стремление ребенка к 
признанию своей личности взрослыми при отсутствии реальной 
возможности утвердить себя среди них. 

� Д.Б. Эльконин считал, что ведущей деятельностью детей этого 
возраста становится общение со сверстниками. 

� Именно в начале подросткового возраста деятельность общения, 
сознательное экспериментирование с собственными отношениями с 
другими людьми (поиски друзей, выяснение отношений, конфликты 
и примирения, смена компаний) выделяются в относительно 
самостоятельную область жизни. Главная потребность периода — 
найти свое место в обществе, быть «значимым» — реализуется в 
сообществе сверстников .



� У подростков возможность широкого общения со 
сверстниками определяет привлекательность занятий 
и интересов. 

� Если подросток не может занять удовлетворяющего 
его места в системе общения в классе, он «уходит» 
из школы и психологически, и даже буквально. 

� Динамика мотивов общения со сверстниками на 
протяжении подросткового возраста:

�  желание быть в среде сверстников, что-то делать 
вместе (10—11 лет); 

� мотив занять определенное место в коллективе 
сверстников (12 —13 лет); 

� стремление к автономии и поиск признания 
ценности собственной личности (14—15 лет).



� В общении со сверстниками происходит 
проигрывание самых разных сторон человеческих 
отношений, построение взаимоотношений, 
основанных на «кодексе товарищества», реализуется 
стремление к глубокому взаимопониманию. 

� Интимно-личное общение со сверстниками — это 
деятельность, в которой происходит практическое 
освоение моральных норм и ценностей. В ней 
формируется самосознание как основное 
новообразование психики. 



� Часто даже в основе ухудшения успеваемости лежит 
нарушение общения со сверстниками. 

� В младшем школьном возрасте решение проблемы 
успеваемости часто вторично приводит и к 
гармонизации сферы общения со сверстниками, к 
повышению самооценки и т.д. 

� В подростничестве только наоборот — снятие 
напряженности в общении, ослабление личностных 
проблем может повлечь улучшение успеваемости.



� Другая точка зрения по поводу характера ведущей 
деятельности подросткового периода принадлежит 
Д.И. Фельдштейну. Он считает, что главное 
значение в психическом развитии подростков имеет 
общественно полезная, социально признаваемая и 
одобряемая, неоплачиваемая деятельность. 
Просоциальная деятельность может быть 
представлена как учебно-познавательная, 
производственно-трудовая, организационно-
общественная, художественная или спортивная, но 
главное - это ощущение подростком реальной 
значимости этой деятельности.



� Содержание деятельности — дело, полезное для 
людей, для общества; структура задается целями 
взаимоотношений подростков. 

� Мотив общественно полезной деятельности 
подростка — быть лично ответственным, 
самостоятельным. Общественно полезная 
деятельность имеется и в младшей школе, но она 
недостаточно развернута. 

� Отношение к общественно полезной деятельности на 
разных этапах подросткового возраста изменяется. 

� Между 9 и 10 годами у ребенка появляется 
стремление к самоутверждению и признанию себя в 
мире взрослых. 



� Главное для 10—11 -летних — получить у других 
людей оценку своих возможностей. Отсюда их 
направленность на занятия, похожие на те, которые 
выполняют взрослые люди, поиск видов 
деятельности, имеющих реальную пользу и 
получающих общественную оценку. 

� Накопление опыта в разных видах общественно 
полезной деятельности активизирует потребность 12 
—13-летних в признании их прав, во включении в 
общество на условиях выполнения определенной, 
значимой роли. 



� В 14—15 лет подросток стремится проявить свои 
возможности, занять определенную социальную 
позицию, что отвечает его потребности в 
самоопределении. 

� Социально значимую деятельность как ведущий тип 
деятельности в подростковый период необходимо 
целенаправленно формировать. 



� Специальная организация, специальное построение 
общественно полезной деятельности предполагает 
выход на новый уровень мотивации, реализацию 
установки подростка на систему «я и общество», 
развертывание многообразных форм общения, и в 
том числе высшей формы общения со взрослыми на 
основе морального сотрудничества. 

� По мнению Фельдштейна, интимно-личностный и 
стихийно-групповой характер общения преобладает 
в том случае, если отсутствуют возможности 
осуществления социально значимой и социально 
одобряемой деятельности, упущены возможности 
педагогической организации общественно полезной 
деятельности подростков.

�  



3.СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИКИ И 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

� Стремление подростка занять удовлетворяющее его 
положение в группе сверстников сопровождается 
повышенной конформностью к нормам поведения и 
ценностям референтной группы, что особенно опасно в 
случае приобщения к асоциальному сообществу. 

� Переходность психики подростка состоит в 
сосуществовании, одновременном присутствии в ней 
черт детскости и взрослости. 

� В подростковом возрасте нередко сохраняется 
склонность к поведенческим реакциям, которые обычно 
характерны для более младшего возраста. 



� К ним относят следующие: 
� 1. Реакция отказа. Она выражается в отказе от 
обычных форм поведения: контактов, домашних 
обязанностей, учебы и т. д. Причиной чаще всего 
бывает резкая перемена привычных условий жизни 
(отрыв от семьи, перемена школы), а почвой, 
облегчающей возникновение таких реакций, — 
психическая незрелость, черты невротичности, 
тормозимости.



� 2. Реакция оппозиции, протеста. Она проявляется в 
противопоставлении своего поведения требуемому: в 
демонстративной браваде, в прогулах, побегах, 
кражах и даже нелепых на первый взгляд поступках, 
совершаемых как протестные.

� 3. Реакция имитации. Она обычно свойственна 
детскому возрасту и проявляется в подражании 
родным и близким. У подростков объектом для 
подражания чаще всего становится взрослый, теми 
или иными качествами импонирующий его идеалам 
(например, подросток, мечтающий о театре, 
подражает в манерах любимому актеру). Реакция 
имитации характерна для личностно незрелых 
подростков в асоциальной среде.



� 4. Реакция компенсации. Она выражается в 
стремлении восполнить свою несостоятельность в 
одной области успехами в другой. Если в качестве 
компенсаторной реакции избраны асоциальные 
проявления, то возникают нарушения поведения. 
Так, неуспевающий подросток может пытаться 
добиться авторитета у одноклассников грубыми, 
вызывающими выходками.

� 5. Реакция гиперкомпенсации. Обусловлена 
стремлением добиться успеха именно в той области, 
в которой ребенок или подросток обнаруживает 
наибольшую несостоятельность (при физической 
слабости — настойчивое стремление к спортивным 
достижениям, при стеснительности и ранимости — к 
общественной деятельности и т.д.).



� Собственно подростковые психологические реакции 
возникают при взаимодействии с окружающей 
средой и нередко формируют характерное поведение 
в этот период:

� 1. Реакция эмансипации. Она отражает стремление 
подростка к самостоятельности, к освобождению из-
под опеки взрослых. При неблагоприятных средовых 
условиях эта реакция может лежать в основе побегов 
из дома или школы, аффективных вспышек, 
направленных на родителей, учителей, а также в 
основе отдельных асоциальных поступков.



� 2. Реакция «отрицательной имитации». Она 
проявляется в поведении, контрастном по 
отношению к неблагоприятному поведению членов 
семьи, и отражает становление реакции 
эмансипации, борьбу за независимость.

� 3. Реакция группирования. Ею объясняется 
стремление к образованию спонтанных 
подростковых групп с определенным стилем 
поведения и системой внутригрупповых 
взаимоотношений, со своим лидером. В 
неблагоприятных средовых условиях, при 
различного рода неполноценности нервной системы 
подростка склонность к этой реакции может в 
значительной мере определять его поведение и быть 
причиной асоциальных поступков.



� 4. Реакция увлечения (хобби-реакция). Она 
отражает особенности внутренней структуры 
личности подростка. Увлечение спортом, стремление 
к лидерству, азартные игры, страсть к 
коллекционированию более характерны для 
подростков-мальчиков. Занятия, мотивом которых 
является стремление привлечь к себе внимание 
(участие в самодеятельности, увлечение 
экстравагантной одеждой и т.п.), более типичны для 
девочек. Интеллектуально – эстетические увлечения, 
отражающие глубокий интерес к какому-либо 
определенному предмету, явлению (литературе, 
музыке, изобразительному искусству, технике, 
природе и т.п.), могут наблюдаться у подростков 
обоих полов.



� 5. Реакции, обусловленные формирующимся 
сексуальным влечением (повышенный интерес к 
сексуальным проблемам, ранняя половая жизнь, 
онанизм и т.д.). 

� Описанные реакции могут быть представлены как в 
вариантах поведения, нормальных для данного 
возрастного периода, так и в патологических, не 
только приводящих к школьной и социальной 
дезадаптации, но и требующих нередко лечебной 
коррекции. 

� Критериями патологичности поведенческих реакций 
считают распространенность этих реакций за 
пределы той ситуации и микрогруппы, где они 
возникли, присоединение невротических 
расстройств, нарушения социальной адаптации в 
целом. 



� Очень важно вовремя дифференцировать 
патологические и непатологические формы 
нарушений поведения, поскольку они нуждаются в 
разных формах педагогической и социальной 
помощи, а в некоторых случаях требуется и 
медикаментозная терапия. 

� Важное направление психического развития в 
подростковом возрасте связано с формированием 
стратегий или способов преодоления проблем и 
трудностей. 

� Часть из них складываются еще в детстве для 
разрешения несложных ситуаций (неудачи, ссоры) и 
становятся привычными. 



� В подростковом же возрасте они трансформируются, 
наполняются новым «взрослым смыслом», 
приобретают черты самостоятельных, собственно 
личностных решений при столкновении с новыми 
требованиями.

�  Среди всего многообразия способов поведения 
человека в трудной для него ситуации можно 
выделить конструктивные и неконструктивные 
стратегии. 

� Конструктивные способы решения проблем 
направлены на активное преобразование ситуации, 
на преодоление травмирующих обстоятельств, в 
результате чего возникает чувство роста 
собственных возможностей, усиление себя как 
субъекта собственной жизни. Это вовсе не означает 
отсутствия тревог и сомнений в будущем.



� Конструктивные способы:
� — достижение цели собственными силами (не отступать, 

приложить усилия, чтобы добиться намеченного);
� — обращение за помощью к другим людям, включенным в 

данную ситуацию или обладающим опытом разрешения 
подобных проблем («обращаюсь к родителям», 
«посоветовалась с подругой»,

� «решаем вместе с теми, кого это касается», «мне помогли 
одноклассники», «я бы обратился к специалисту»);

� — тщательное обдумывание проблемы и различных путей ее 
решения (поразмышлять, поговорить с собой; вести себя 
обдуманно;

      «не делать глупостей»);
� — изменение своего отношения к проблемной ситуации 

(отнестись к происшедшему с юмором);
� — изменения в себе самом, в системе собственных установок 

и привычных стереотипов («нужно искать причины в себе», 
«пытаюсь измениться сама»).



� Неконструктивные стратегии поведения направлены 
не на причину проблемы, которая «задвигается» на 
дальний план, а представляют собой различные формы 
самоуспокоения и выхода негативной энергии, 
создающие иллюзию относительного благополучия.

� Неконструктивные способы:
� — формы психологической защиты — вплоть до 
вытеснения проблемы из сознания («не обращать 
внимания», «смотреть на все поверхностно», «уйти в себя 
и никого туда не пускать», «стараюсь избегать проблем», 
«я и не пытался ничего предпринимать»);

� — импульсивное поведение, эмоциональные срывы, 
экстравагантные поступки, необъяснимые объективными 
причинами («на всех обижалась», «могу закатить 
истерику», «хлопаю дверьми», «целый день слоняюсь по 
улицам»);

� — агрессивные реакции.



� Сравнительное кросс - культурное исследование 
российских и немецких подростков показало, что в 
выборе стратегий поведения между подростками 
Петербурга и Потсдама существует определенное 
сходство. 

� И те и другие предпочитают при возникновении 
проблем обращаться за помощью к родителям или 
другим взрослым, пытаются самостоятельно 
обдумать ситуацию и различные варианты ее 
разрешения, прибегают к советам друзей. 

� Однако обнаружены и существенные различия. 



� Юные петербуржцы значительно чаще, чем их 
потсдамские сверстники, демонстрируют так 
называемое избегающее поведение. 

� Они стремятся не думать о возникших проблемах, 
вытеснить их из своих мыслей, вести себя так, как 
если бы все было в порядке, в надежде, что 
проблемы решатся сами собой. 

� Они менее склонны к компромиссам и изменениям в 
самих себе, к проявлению конструктивной 
активности в разрешении конфликтов и преодолении 
проблем. Да и частота использования активных 
стратегий разрешения проблем у них значительно 
меньше. 



� Автор исследования Е.В. Алексеева связывает 
выявленные кросс - культурные различия с 
воздействием таких внешних факторов, как 
особенности культурной традиции, последствия 
тоталитарной идеологии, родительские установки на 
социальную нормативность и опеку. 

� По мнению известного немецкого психиатра X. 
Ремшмидта, часто психопатологические симптомы 
представляют собой неадекватное приспособление, 
неполноценные стратегии преодоления трудностей, 
возникающих в жизни подростков.



4.ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ

� Обычно считается, что в подростковом возрасте 
происходит дистанцирование и отчуждение от 
взрослых. 

� Действительно, стремление противопоставить себя 
взрослому, резко выделить свою, особую позицию и 
свои права как независимого субъекта проявляются 
весьма отчетливо. Но современные данные говорят о 
том, что отношение подростка к взрослому сложное 
и двойственное. 



� Подросток одновременно и настаивает на признании 
принципиального равенства прав со взрослым, и по-
прежнему нуждается в его помощи, защите и 
поддержке, в его оценке. 

� Взрослый важен и значим для подростка, подросток 
способен на эмпатию по отношению ко взрослому, 
но протестует против сохранения в практике 
воспитания «детских» форм контроля, требований 
послушания, выраженной опеки.



� Хотя проблемы во взаимоотношениях с родителями, 
конфликты с учителями — типичное явление для 
подростничества, однако сила, частота, резкость 
проявлений во многом зависят от позиции взрослых, 
от стиля семейного воспитания, от умения 
реализовать уважительную, но не попустительскую 
тактику по отношению к поведению подростка. 

� Необходимым и обязательным условием 
благополучных отношений подростка и взрослого 
является создание общности в их жизни, 
содержательных контактов, расширение сферы 
сотрудничества, взаимопомощи и доверия, лучше 
всего по инициативе взрослого.



5.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ  
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

� Познавательное развитие в подростковом возрасте. 
Младший подростковый возраст характеризуется 
возрастанием познавательной активности («пик 
любознательности» приходится на 11 - 12 лет), 
расширением познавательных интересов. 

� В отрочестве интеллектуальные процессы 
подростка активно совершенствуются. 

� В западной психологии развитие интеллекта в 
подростковом возрасте рассматривается с точки 
зрения совершенствования его структуры: 
происходит переход к формально-логическим 
операциям (Ж. Пиаже).



� В отечественной психологии в рамках системно-
функционального подхода считается, что в 
подростковом возрасте центральной, или ведущей, 
функцией является развитие мышления, функция 
образования понятий. 

� Под влиянием обучения, усвоения более 
обобщенных знаний и основ наук высшие 
психические функции постепенно преобразуются в 
хорошо организованные, произвольно управляемые 
процессы. 

� Изменения в когнитивной сфере влияют на 
отношение подростков к окружающей 
действительности, а также на развитие личности в 
целом. 



� Восприятие становится избирательной, 
целенаправленной, аналитико-синтетической 
деятельностью. Качественно улучшаются все 
основные параметры внимания: объем, 
устойчивость, интенсивность, возможность 
распределения и переключения; оно оказывается 
контролируемым, произвольным процессом. 



� Память внутренне опосредствована логическими 
операциями; запоминание и воспроизведение 
приобретают смысловой характер. 

� Увеличивается объем памяти, избирательность и 
точность мнемической деятельности. 

� Постепенно перестраиваются процессы мышления 
— оперирование конкретными представлениями 
сменяется теоретическим мышлением. 



� Теоретическое дискурсивное (рассуждающее) 
мышление строится на умении оперировать 
понятиями, сопоставлять их, переходить в ходе 
размышления от одного суждения к другому. В связи 
с развитием самостоятельного мышления, переходом 
к инициативной познавательной активности 
усиливаются индивидуальные различия в 
интеллектуальной деятельности.



� Представленная выше идеальная модель того уровня 
психического и личностного развития, которого при 
благоприятных условиях (обучения и воспитания) 
должен достигнуть каждый подросток, реализуется 
далеко не всегда. 

� Комплексное исследование, проведенное в средних и 
старших классах школы, показало, что достижения 
многих школьников весьма далеки от теоретически 
возможных. Реальные семиклассники имеют 
невысокий уровень общего психического развития. 



� Познавательная потребность у них бедна и 
однообразна, преобладают занимательные и 
пассивные формы ее удовлетворения. 
Общекультурные интересы достаточно широки и 
неустойчивы. Школьники опираются на способы 
механического запоминания, недостаточно используя 
приемы смыслового запоминания. Они не владеют в 
достаточной мере интеллектуальными приемами и 
умениями (вербального анализа, обобщения, 
образного анализа и синтеза). Теоретическое 
понятийное мышление развито слабо. Личностные 
особенности средних школьников свидетельствуют о 
низком уровне саморегуляции, о выраженной 
школьной тревожности, неуверенности в себе, 
эмоциональной усталости, несоответствии уровня 
притязаний возможностям учащихся.



� Не умея и/или не желая учиться, не понимая 
необходимости этого, подросток тратит много 
времени и сил на домашние задания, испытывает 
перегрузку, отсутствие радости и отрицательные 
чувства к учению. Причины неуспеваемости в 
средних классах связаны с отсутствием адекватной 
мотивации учения, со смещением акцентов на 
формальные элементы учебной деятельности. 
Клеймо «неперспективных», обвиняющая позиция 
учителей и самообвиняющая позиция детей 
довершают «проблемность» успешного обучения и 
интеллектуального развития в подростничестве.



� Старшие подростки (9—10-й класс) в целом 
проявили несколько более высокий, но совершенно 
недостаточный уровень интеллектуального и 
личностного развития . При этом индивидуальные 
результаты отдельных школьников могут быть 
весьма впечатляющими.

� Решающее значение для развития теоретического 
мышления и логической памяти имеет организация и 
мотивация учебной деятельности в средних классах 
школы, содержание учебных программ, система 
методов подачи учебного материала и контроля за 
его усвоением.



� Не умея и/или не желая учиться, не понимая 
необходимости этого, подросток тратит много 
времени и сил на домашние задания, испытывает 
перегрузку, отсутствие радости и отрицательные 
чувства к учению.

�  Причины неуспеваемости в средних классах 
связаны с отсутствием адекватной мотивации 
учения, со смещением акцентов на формальные 
элементы учебной деятельности.

�  Клеймо «неперспективных», обвиняющая позиция 
учителей и самообвиняющая позиция детей 
довершают «проблемность» успешного обучения и 
интеллектуального развития в подростничестве.



� Старшие подростки (9—10-й класс) в целом 
проявили несколько более высокий, но совершенно 
недостаточный уровень интеллектуального и 
личностного развития . При этом индивидуальные 
результаты отдельных школьников могут быть 
весьма впечатляющими.

� Решающее значение для развития теоретического 
мышления и логической памяти имеет организация и 
мотивация учебной деятельности в средних классах 
школы, содержание учебных программ, система 
методов подачи учебного материала и контроля за 
его усвоением.



6. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И КРИЗИС ПЕРЕХОДА К 
ЮНОСТИ

� Анализ подросткового возраста — одна из наиболее 
дискуссионных проблем возрастной психологии. 
Сроки его начала и окончания, психологическое 
содержание ведущей деятельности, перечень 
новообразований — все эти аспекты неоднозначно 
трактуются отечественными и зарубежными 
психологами. Единство мнений существует только 
в том, что это период наиболее интенсивного 
личностного развития.



� Интересы и ценностные ориентации. 
� Л.С. Выготский выделял две фазы подросткового возраста 

(негативную и позитивную), связывая их с видоизменениями в 
сфере интересов. В негативной фазе происходит свертывание, 
отмирание прежней системы интересов, появляются первые 
сексуальные влечения. 

� Отсюда внешне наблюдаемые отрицательные поведенческие 
особенности: снижение работоспособности, ухудшение 
успеваемости и навыков, грубость и повышенная 
раздражительность подростка, его недовольство самим собой 
и беспокойство. 

� Позитивная фаза характеризуется зарождением новых 
интересов, более широких и глубоких. У подростка 
развивается интерес к психологическим переживаниям других 
людей и к своим собственным. 

� Обращенность подростка в будущее, еще очень туманное и 
неопределенное, реализуется в форме мечты, в создании 
некой воображаемой действительности.



� Л.С. Выготский считал проблему интересов «ключом 
ко всей проблеме психологического развития 
подростка». Он выделил несколько групп интересов 
(«доминант») подростка:

� — «эгоцентрическая доминанта» (интерес к 
собственной личности);

� — «доминанта дали» (большая субъективная 
значимость отдаленных событий, чем текущих и 
ближайших);

� — «доминанта усилия» (тяга к сопротивлению, к 
преодолению, к волевому усилию, которые могут 
проявляться в негативных формах: в упрямстве, 
хулиганстве и т.п.);

� — «доминанта романтики» (стремление к 
неизведанному, рискованному, приключениям).



� Не слабость воли, а отсутствие или слабость целей 
дезорганизуют поведение подростка: необходимы 
важные жизненные цели, выходящие за пределы 
сиюминутных дел и развлечений.

� Возникновение избирательных или, по определению 
Л.И. Божович, постоянных (стержневых) 
личностных интересов, которые характеризуются 
«ненасыщаемостью», подталкивает подростков к 
постановке отдаленных целей, делает их 
целеустремленнее, организованнее, гармоничнее.

�  Стремление занять иную жизненную позицию, 
более самостоятельную (в отличие от потерявшей 
субъективную ценность позиции школьника), 
вызвано желанием воспитать в себе и проявить 
особенные качества личности.



� Подростковый кризис — ломка, резкая смена всей 
системы переживаний подростка, ее структуры и 
содержания. Выготский выделял возраст около 13 
лет как переломную точку кризиса, но отмечал, что 
посткризисные годы (14—15 лет), когда 
складываются и предъявляются окружающим новые 
психологические образования, субъективно 
воспринимаются и родителями, и учителями как 
наиболее трудные



� Характер протекания, острота кризисных явлений 
зависят во многом от чувствительности взрослых к 
тем переменам, которые происходят с растущим 
ребенком, от их способности гибко изменять 
воспитательную тактику, перестраивать отношения, 
учитывая новые потребности и новые способности 
подростка. Даже для здоровых подростков 
характерны неустойчивость настроения, физического 
состояния и самочувствия, противоречивость 
побуждений, ранимость, депрессивные переживания. 



� Часто встречающийся у подростков «аффект 
неадекватности» (эмоциональная реакция большой 
силы по незначительному поводу) связан с 
противоречием между низкой самооценкой 
подростка и высоким уровнем притязаний. 

� В этом возрасте нередко происходит обострение или 
возникновение патологических реакций (именно в 
этот период наиболее часто манифестирует, 
например, шизофрения). Подростковая психиатрия 
выделена как самостоятельный раздел психиатрии. 



� Самосознание. Новообразование критической фазы 
начала подросткового возраста, чувство взрослости, — 
это особая форма подросткового самосознания, 
субъективное представление о себе как о человеке, 
скорее принадлежащем к миру взрослых. Выделено и 
описано несколько видов взрослости:

� — подражание внешним признакам взрослости: курение, 
употребление алкоголя, использование косметики, 
преувеличенный интерес к проблемам пола, копирование 
способов развлечения и ухаживания, подражание 
взрослым в одежде и прическе; это поверхностное 
представление о взрослости с акцентом на 
специфическое свободное времяпровождение; 

� — стремление подростков - мальчиков соответствовать 
представлению о «настоящем мужчине», воспитать у себя 
силу воли, выносливость, смелость и т.п.;



� социальная взрослость — как правило, складывается 
в ситуациях сотрудничества взрослого и подростка 
как его помощника, часто возникает в тех семьях, 
где подросток в силу обстоятельств вынужден 
фактически занять место взрослого, и тогда 
подростки стремятся овладеть полезными 
практическими умениями и оказывать реальную 
помощь и поддержку;

� — интеллектуальная взрослость — связана с 
развитием устойчивых познавательных интересов, с 
появлением самообразования как учения, 
выходящего за рамки школьной программы.



� «Чувство взрослости» обнаруживает себя по-
разному. 

� Задача взрослых — «изучить язык этого чувства, 
чтобы вовремя услышать его первый лепет и 
надлежащим образом ответить»; помочь подросткам 
в поиске культурных средств выражения «чувства 
взрослости», чтобы избежать малоприятных для 
взрослого сообщества форм.



� Выделяют особую форму подросткового 
эгоцентризма, связанную с особенностями 
интеллекта подростка и его аффективной сферы. 

� Подросток затрудняется в дифференциации предмета 
своего мышления и мышления других людей. 
Поскольку он более всего заинтересован собой, 
происходящими с ним психофизиологическими 
изменениями, он интенсивно анализирует и 
оценивает себя. 



� При этом у него возникает иллюзия, будто другие 
люди озабочены тем же самым, т.е. непрерывно 
оценивают его поведение, внешность, образ мыслей 
и чувств. 

� Феномен «воображаемая аудитория», один из 
компонентов эгоцентризма, состоит в убеждении, 
что его постоянно окружают некие зрители, а он как 
бы все время находится на сцене. 

� Другой компонент подросткового эгоцентризма — 
личный миф. Личный миф — это вера в 
уникальность собственных чувств страдания, любви, 
ненависти, стыда, основанная на сосредоточенности 
на собственных переживаниях.



� Пик такого эгоцентризма приходится на отрочество, 
а постепенное преодоление его происходит по мере 
развития близких доверительных отношений со 
сверстниками, которые делятся друг с другом своим 
аффективным опытом.



� Половая идентификация подростков. 
� Биологическое созревание, гормональная 
перестройка — обязательная предпосылка 
психического развития в подростковом возрасте. 

� Изменение пропорций собственного тела и его 
функций привлекает к нему повышенное внимание 
подростка. Появляется выраженный интерес к своей 
внешности, чувствительность к малейшим 
признакам несоответствия тому представлению о 
«норме», которая сложилась у данного подростка.

�  



� Типичная возрастная особенность — склонность 
преувеличивать и болезненно реагировать на 
собственные реальные или вымышленные телесные 
недостатки. 

� Интенсивно усваиваются стереотипы поведения, 
связанные с осознанием своей половой 
принадлежности. 

� Закрепляются особенности восприятия, 
интеллектуальной направленности, личностных 
установок, эмоциональной сферы, отличающие 
подростков-девочек от подростков-мальчиков.



� Так, для девочек характерны более выраженные 
эмоциональные восприимчивость и реактивность, 
более гибкое приспособление к конкретным 
обстоятельствам, большая конформность поведения, 
склонность апеллировать к суждениям взрослых,- 
более старших, к авторитету семьи, стремление 
опекать младших. 

� У девочек значительно более высок и интерес к 
своей внешности. Специфика полового поведения 
выражается в сочетании кокетства с застенчивостью 
и стыдливостью. 



� В повседневной деятельности девочки, как правило, 
более аккуратны, исполнительны и терпеливы, чем 
мальчики. 

� В школе они лучше успевают по гуманитарным 
предметам. 

� Мальчики больше интересуются областью 
отвлеченного (абстрактные явления, 
мировоззренческие проблемы, точные науки, 
систематизация предметов и явлений). Они менее 
конформны, чем девочки; более раскованны в 
поведении, хуже подчиняются обще принятым 
требованиям. Поэтому в неблагоприятных средовых 
условиях у них легче возникает и труднее 
корригируется отрицательное отношение к школе.



� В сознании и поведении подростка значительную 
роль приобретают сексуальные интересы. «Но ни 
одна из перемен, происшедших в моем взгляде на 
вещи, не была так поразительна для самого меня, 
как та, вследствие которой в одной из наших 
горничных я перестал видеть слугу женского пола, а 
стал видеть женщину, от которой могли зависеть, в 
некоторой степени, мое спокойствие и счастье.

�  



� С тех пор как помню себя, помню я и Машу в нашем 
доме, и никогда, до случая, переменившего 
совершенно мой взгляд на нее, и про который я 
расскажу сейчас,— я не обращал на нее ни 
малейшего внимания. Маше было лет двадцать пять, 
когда мне было четырнадцать; она была очень 
хороша; но я боюсь описывать ее, боюсь, чтобы 
воображение снова не представило мне 
обворожительный и обманчивый образ, 
составившийся в нем во время моей страсти. 



� Чтобы не ошибиться, скажу только, что она была 
необыкновенно бела, роскошно развита и была 
женщина; а мне было четырнадцать лет. Я по целым 
часам проводил иногда на площадке, без всякой 
мысли, с напряженным вниманием прислушиваясь к 
малейшим движениям, происходившим на верху; но 
никогда не мог принудить себя подражать Володе, 
несмотря на то, что мне этого хотелось больше всего 
на свете. Я был стыдлив от природы, но стыдливость 
моя еще увеличивалась убеждением в моей 
уродливости. А я убежден, что ничто не имеет 
такого разительного влияния на направление 
человека, как наружность его, и не столько самая 
наружность, сколько убеждение в привлекательности 
или непривлекательности ее. 



� Я был слишком самолюбив, чтобы привыкнуть к 
своему положению, утешался, как лисица, уверяя 
себя, что виноград еще зелен, то есть старался 
презирать все удовольствия, доставляемые приятной 
наружностью, которыми на моих глазах пользовался 
Володя и которым я от души завидовал, и напрягал 
все силы своего ума и воображения, чтобы находить 
наслаждения в гордом одиночестве» (Толстой Л.Н. 
Детство // Избранные произведения. М., 1985. С. 
168 — 169).



� Я-концепция как новый уровень самосознания — 
центральное новообразование старшего 
подросткового возраста.

�  Формирование нового уровня самосознания 
(представления о себе самом, Я-концепции) 
характеризуется появлением потребности в познании 
себя как личности, своих возможностей и 
особенностей, своего сходства с другими людьми и 
своей уникальности. 



� Многие переживания, связанные с отношением к 
себе, к своей личности, у подростков отрицательные. 

� В значительной мере это связано с тем, что 
подросток смотрит на себя как бы «извне», 
интериоризируя представления и оценки взрослых, в 
которых положительные стороны личности 
представлены очень абстрактно, неопределенно и 
почти не изменяются с возрастом, а отрицательные - 
конкретны, разнообразны и постоянно дополняются 
новыми красками.



� Очень показательный пример в этом смысле — 
беседа матери благополучного ученика с классным 
руководителем: «Даже не знаю, что вам сказать... У 
него все хорошо, пожаловаться не на что». В 
противоположном случае, перечисляя все 
прегрешения, дисциплинарные нарушения, учитель 
гораздо более ярко и эмоционально выразительно 
рисует картину отклоняющегося поведения. Часто 
подростки дают себе негативную характеристику, 
приводя длинный список недостатков и указывая 
лишь одно какое-то свое качество, которое им 
нравится. 



� Попытки самоанализа, сравнения себя с другими 
позволяют подростку построить гораздо более 
сложное представление о себе. Иногда эти 
переживания, обычно тщательно скрываемые даже 
от близких людей, прорываются наружу. Так 
случилось, что после уроков на глазах 
одноклассников ученик 6-го класса Алеша попал под 
машину. И хотя, в конце концов, все оказалось не 
так страшно, дети пережили эмоциональное 
потрясение. 



� Два-три первых дня были самыми сложными. Один 
из вечеров двенадцатилетнего Димы, приятеля 
Алеши, закончился бурными слезами и развернутым 
самоанализом. Начав с того, как ему жалко, что так 
все случилось, вспоминая детали того горестного 
дня, он неожиданно перешел на то, что волновало 
его в нем самом. 



� Сравнивая себя то с одним, то с другим 
одноклассником, он приходил к выводу, что все у 
него не так, как он бы хотел. Тут была и тема его 
интеллектуальных способностей, его успешности в 
учебе; и тема «идеального друга», о котором он 
мечтает, но не находит среди своих приятелей; и 
тема образа себя в глазах других подростков, когда 
хочется выглядеть «крутым», «не дауном», но для 
этого надо говорить и делать такие вещи, которые 
сами по себе ему противны.



� Необходимо учить подростка вырабатывать 
собственные критерии оценки себя, видеть себя 
«изнутри» и понимать свои достоинства, опираться 
на сильные стороны своей личности. К концу 
подросткового возраста складывается достаточно 
развитое самосознание. Происходит постепенный 
переход от оценки, заимствованной у взрослых, к 
самооценке, возникает стремление к 
самовыражению, самоутверждению, 
самореализации, самовоспитанию, к формированию 
положительных качеств и преодолению 
отрицательных (побороть лень, развить смелость). 



� Способность к постановке перспективных задач 
придает новый смысл учебной деятельности, 
происходит поворот к новым задачам: 
самосовершенствования, саморазвития, 
самоактуализации. Кризис перехода к юности 
(15—18 лет) связан с проблемой становления 
человека как субъекта собственного развития. 
Завершается же социально-психологическое и 
личностное самоопределение уже за пределами 
школьного возраста, в среднем между 18 и 21 
годами.



ВОПРОСЫ

� 1. С какими данными связано представление о кризисном характере 
подростничества?

� 2. Как разные психологические теории определяли содержание развития в 
период подростничества?

� 3. Почему, несмотря на то, что подросток продолжает быть школьником, 
учебная деятельность теряет свое ведущее значение?

� 4. Охарактеризуйте ведущую деятельность подросткового периода.
� 5. Как отличить нормальные трудности подростничества от патологически 

протекающего пубертатного криза?
� 6. Сравните различающиеся точки зрения на проблему ведущей 

деятельности в подростковом возрасте. Подберите аргументы в пользу той 
и другой позиции.

� 7. Какие педагогические выводы следуют из положения о значимости 
«проблемы интересов» в подростковом возрасте?

� 8. Являются ли ориентиры в интеллектуальном и личностном развитии 
подростка типичными, нормативными достижениями или выступают как 
«возможности», «идеалы»?



� ЗАДАНИЕ 1
� Какие характерные особенности эмоциональной сферы 

подростка описаны в данном отрывке?
� «Он думал: «Я длинный». Люсьен сгорал от стыда, ведь он такой 

же длинный, как Барато — маленький, и все смеются над ними. 
Его словно сглазили: до сего дня он считал естественным 
смотреть на своих товарищей сверху вниз. Теперь же ему 
представлялось, что его обрекли вдруг до конца дней оставаться 
длинным. Люсьен был в отчаянии. Когда мать уложила его спать, 
он встал и подошел к зеркалу — посмотреть на себя. В 
последующие дни ему хотелось попросить у г-на аббата 
разрешить пересесть в глубину класса. И все из-за Буассе, 
Винкельмана и Костиля, которые сидели позади и смотрели ему 
в затылок. Люсьен чувствовал свой затылок, хотя и не видел его. 
Но когда он, лихо отвечая, читал монолог Дона Диего наизусть, 
те, другие, находились сзади, смотрели ему в затылок и думали с 
усмешкой: "Какой он худой, шея у него, как две веревки"» (Сартр 
Ж.-П. Детство хозяина. Харьков,1998. С. 334).



� ЗАДАНИЕ 2
� О каких особенностях подростковой психики 
свидетельствуют приведенные ниже высказывания?

� «Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что 
я с трудом переносил его; но когда мне исполнился 
двадцать один год, я был изумлен, насколько этот старый 
человек поумнел за последние семь лет» (М. Твен. Цит. по: 
Большая книга афоризмов / Сост. К.В. Дутенко. 1999. С. 
558).

� «Подростки: существа, которые еще не догадываются, что в 
один прекрасный день они будут знать о жизни так же 
мало, как их родители». (Р. Уолдер (американский 
психолог). Цит. по: Большая книга афоризмов / Сост. К.В. 
Дутенко. 1999.С. 596).


