
ЮНОСТЬ
ЛЕКЦИЯ 16



ЮНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

� На протяжении истории человечества процесс взросления 
удлиняется по мере роста требований (профессиональных, 
правовых, нравственных и т.д.), предъявляемых к члену 
социума, и с учетом возможностей общества нести 
дополнительные затраты на длительное содержание и 
обучение подрастающего поколения. 

� Юношеский возраст выделился исторически недавно, а 
универсальным феноменом, охватывающим и мальчиков, и 
девочек, все слои общества, стал только с конца XIX в., с 
развитием индустриализации и урбанизации. 

� Период юности составляет часть развернутого переходного 
этапа от детства к взрослости, точнее, от подросткового 
возраста к самостоятельной взрослой жизни. Однако юность 
— относительно самостоятельный период жизни, имеющий 
собственную ценность.



� Хронологические границы юношества определяются в 
психологии по-разному. Граница между подростковым 
и юношеским возрастом достаточно условна, и в одних 
схемах периодизации (преимущественно в западной 
психологии) возраст от 14 до 17 лет рассматривают 
как завершение подростничества, а в других — относят 
к юности. 

� Верхняя граница периода юности еще более размыта, 
поскольку исторически и социально обусловлена и 
индивидуально изменчива. Почему так трудно 
определить момент пересечения границы взрослости?



� Сам термин «взрослость» многозначен. Биологическая 
взрослость определяется достижением половой 
зрелости, способностью к деторождению; 

� социальная — экономической независимостью, 
принятием ролей взрослого человека, понятие 
психологической взрослости связывают со зрелой 
личностной идентичностью. 

� Критерием достижения взрослости (взросления) в 
человеческом обществе становится овладение 
культурой, системой знаний, ценностей, норм, 
социальных традиций, подготовленность к 
осуществлению разных видов труда. 



� Трактовка юности как периода онтогенетического 
развития зависит от принципиальных установок 
авторов того или иного подхода. 

� Биогенетические теории полагают, что именно 
биологические процессы роста детерминируют все 
остальные стороны развития, и рассматривают юность, 
прежде всего, как этап развития организма, 
характеризующийся мощным ростом различных 
способностей и функций и достижениями наивысшего 
уровня.



� Психоаналитические теории (3. Фрейд, А. Фрейд) 
видят в юности определенный этап психосексуального 
развития, когда приток инстинктивной энергии либидо 
должен быть компенсирован защитными механизмами 
Я. Борьба тенденций со стороны Оно и Я проявляется 
в возрастающем беспокойстве и увеличении 
конфликтных ситуаций, которые постепенно, по мере 
установления новой гармонии Я и Оно, 
преодолеваются.



� В противоположность психоанализу, Э. Шпрангер считал, 
что в юности происходит врастание индивида в культуру, 
«в объективный и нормативный дух данной эпохи».

�  В психосоциальной теории Э. Эриксона в период 
подростничества и юности должна быть решена 
центральная задача достижения идентичности, создания 
непротиворечивого образа самого себя в условиях 
множественности выборов (ролей, партнеров, групп 
общения и т.п.). 

� Социологические теории юности рассматривают ее, прежде 
всего, как определенный этап социализации, как переход от 
зависимого детства к самостоятельной и ответственной 
деятельности взрослого при решающей детерминации со 
стороны общества. 



� Психологические теории придают важнейшее значение 
субъективной стороне, характерным чертам 
внутреннего мира и самосознания взрослеющего 
индивида, его вкладу как активного творца 
собственного взросления. Разнообразие 
индивидуальных вариантов перехода к взрослости 
привело к тому, что в последние десятилетия 
исследователи все чаще используют понятие задачи 
развития. В первую очередь они были 
сформулированы в области юношеской психологии.



� Решение возрастных задач определяется как появление способности человека решать те 
или иные проблемы. Так, Р. Хавигхерст в период взросления выделил такие возрастные 
задачи:

� — принятие собственной внешности, осознание особенностей своего тела и 
формирование умений эффективно его использовать (в труде, спорте и т.д.);

� — усвоение мужской или женской роли (складывание индивидуальной структуры своего 
тендерного поведения, своего «образа» тендерной роли, внутренней позиции мужчины 
или женщины; например, для девушки это может быть образ «тургеневской девушки», 
«своей в доску» девчонки или «роковой красавицы»);

� — установление новых и более зрелых отношений со сверстниками обоих полов;
� — завоевание эмоциональной независимости от родителей и других взрослых;
� — подготовка к профессиональной карьере, обучение нацелено на получение профессии 

(в вузе или непосредственно на рабочем месте, и даже еще в школе — при 
дифференцированном отношении к разным учебным предметам, при посещении 
подготовительных курсов);

� — подготовка к браку и семейной жизни, приобретение знаний и социальной готовности 
принять на себя ответственность, связанную с партнерством и семьей;

� — формирование социально ответственного поведения, гражданской активности (в том 
числе политической, идеологической, экологической и т.д.);

� — построение внутренней системы ценностей и этического сознания как руководства 
для поведения.



� Задачи развития включают ориентировку и определение 
своего места во взрослом мире, принятие и освоение 
социальных ролей, разрешение ролевых конфликтов, 
дальнейшее совершенствование стратегий преодоления 
трудностей. Некоторые из этих задач в большей степени 
характерны для первого периода взросления, для 
подростничества, другие — именно для юности. 

� В российской психологии юность рассматривается как 
психологический возраст перехода к самостоятельности, 
период самоопределения, приобретения психической, 
идейной и гражданской зрелости, формирования 
мировоззрения, морального сознания и самосознания. 
Наиболее часто исследователи выделяют раннюю юность 
(от 15 до 18 лет) и позднюю юность (от 18 до 23 лет).

�  



 
 СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ

� В юношеском возрасте происходят существенные 
морфофункциональные изменения, завершаются процессы 
физического созревания человека. 

� Жизнедеятельность в юности усложняется: расширяется 
диапазон социальных ролей и интересов, появляется все 
больше взрослых ролей с соответствующей им мерой 
самостоятельности и ответственности. На этот возраст 
приходится много критических социальных событий: 
получение паспорта, наступление уголовной ответственности, 
возможность реализации активного избирательного права, 
возможность вступить в брак. 

� Многие молодые люди в этом возрасте уже начинают 
трудовую деятельность, задача выбора профессии и 
дальнейшего жизненного пути встает перед каждым. В 
юношеском возрасте в большой степени утверждается 
самостоятельность личности.



� Но наряду с элементами взрослого статуса юноша все же 
сохраняет определенную степень зависимости, идущую из 
детства: это и материальная зависимость, и инерция 
родительских установок, связанных с руководством и 
подчинением. Неоднозначность положения юношества в семье и 
обществе и разноуровневость требований к нему сближает этот 
период с подростковым и находит отражение в своеобразии 
психики. 

� Когда осуществляется переход от подросткового к раннему 
юношескому возрасту? 

� Психологический критерий «вхождения» в юность связан с 
резкой сменой внутренней позиции, с изменением отношения к 
будущему. Если подросток, по словам Л.И. Божович, смотрит на 
будущее с позиции настоящего, то юноша (старший школьник) 
смотрит на настоящее с позиции будущего.



� В юности происходит расширение временного 
горизонта — будущее становится главным измерением. 
Изменяется основная направленность личности, 
которая теперь может быть обозначена как 
устремленность в будущее, определение дальнейшего 
жизненного пути, выбор профессии. Обращенность в 
будущее, построение жизненных планов и перспектив 
— «аффективный центр» жизни юноши.



� «В молодости все силы души направлены на будущее, будущее 
принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы 
под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а 
на воображаемой возможности счастья, что одни понятые и 
разделенные мечты о будущем счастьи составляют уже истинное 
счастье этого возраста» (Толстой Л.Н. Отрочество // Избранные 
произведения.М., 1985. С. 222).

� Начало этого процесса относится к подростничеству, когда подросток 
задумывается о будущем, пытается его предвосхитить, создает образы 
(рисует картины) будущего, не задумываясь при этом о средствах его 
достижения. 

� Общество, в свою очередь, ставит перед молодым человеком 
совершенно конкретную и жизненно важную задачу 
профессионального самоопределения, и таким образом создается 
характерная социальная ситуация развития. 

� В 9-м классе средней школы и еще раз в 11 -м классе школьник 
неминуемо попадает в ситуацию выбора — завершения или 
продолжения образования в одной из его конкретных форм, вступления 
в трудовую жизнь и т.п. Социальная ситуация развития в ранней 
юности - «порог» самостоятельной жизни.



� Сложность ситуации выбора девятиклассника в том, что часто ни он 
сам, ни даже его родители в полной мере не осознают переломность 
момента, его значимость для последующей жизни. 

� Консультационная практика показывает, что именно на этом этапе 
решение принимается часто случайно, под влиянием внешних 
обстоятельств: подружка уговорила пойти учиться вместе, колледж 
находится поблизости от места жительства... А позже уже полученная, 
но нелюбимая профессия намечает пунктиром жизненный путь. 
Конечно, все еще можно изменить, но не забудем упущенное время, 
опыт неудач, пониженную самооценку и т.д. 

� В юности происходит принципиально важное изменение в 
размышлениях о будущем, теперь предметом обдумывания становится 
не только конечный результат, но и способы и пути его достижения. 
Особую сложность задача профессионального ориентирования 
приобрела в современных социокультурных условиях, когда старшие 
(родители и учителя) зачастую сами не уверены в правильности своих 
советов.



� Некоторые психологи считают, что эта особенность 
— самостоятельность встречи с «изменяющимся 
миром» (в противоположность другим возрастам, 
когда ребенок сталкивается с новой для себя, но 
устойчивой формой следующего возраста) — вообще 
является специфической для юности. 

� В процессе кризиса 17 лет (от 15 до 18 лет) 
решается задача становления человека как субъекта 
собственного развития.



� Юность не является устоявшимся периодом онтогенеза, и 
возможны самые разные индивидуальные варианты развития. 
Кроме того, ранняя юность (старший школьный возраст), как 
никакой другой период, отличается крайней неравномерностью 
развития как на межиндивидуальном уровне (в то время как один 
из старшеклассников уже достиг половой зрелости, другой еще 
находится в середине процесса созревания, а третий по своим 
физиологическим параметрам может быть оценен как 
находящийся на пороге отрочества), так и на 
внутрииндивидуальном (время наступления биологической, 
когнитивной, социальной, эмоциональной зрелости у одного и 
того же индивида часто не совпадает). 

� Переход от ранней юности к поздней знаменуется сменой 
акцентов развития: период предварительного самоопределения 
завершается и осуществляется переход к самореализации. 

�  



 
 ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

� В психологических периодизациях Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева 
ведущей деятельностью в юности признается учебно-
профессиональная деятельность. 

� Несмотря на то что во многих случаях юноша продолжает 
оставаться школьником, учебная деятельность в старших классах 
должна приобрести новую направленность и новое содержание, 
ориентированное на будущее. 

� Речь может идти об избирательном отношении к некоторым 
учебным предметам, связанным с планируемой профессиональной 
деятельностью и необходимым для поступления в вуз (например, 
химия и биология для будущих медиков), о посещении 
подготовительных курсов, о включении в реальную трудовую 
деятельность в пробных формах (помощь воспитательнице в 
детском саду, автомеханику во время ремонтных работ автомобиля и 
т.п.).



� В других случаях юноши и девушки еще более приближаются к 
производственной сфере: продолжают образование в ПТУ, техникумах, 
колледжах, технических лицеях или начинают собственную трудовую 
жизнь, совмещая работу с учением в вечерних школах. По мнению Д.
И. Фельдштейна, в юношеском возрасте характер развития определяют 
труд и учение как основные виды деятельности.

� Другие психологи говорят о профессиональном самоопределении как 
ведущей деятельности в ранней юности. И.В. Дубровина уточняет, что 
к моменту окончания школы о самом самоопределении говорить рано, 
ибо это только намерения, планы на будущее, не реализованные еще в 
действительности. В старших классах формируется психологическая 
готовность к самоопределению. 

� Готовность к самоопределению означает не завершенные в своем 
формировании психологические структуры и качества, а опеделенную 
зрелость личности, т.е. сформированность психологических 
образований и механизмов, обеспечивающих возможность роста 
личности сейчас и в будущем.



� Содержание психологической готовности к самоопределению:
� — сформированность на высоком уровне психологических структур: 

теоретического мышления, основ научного и гражданского мировоззрения, 
самосознания и развитой рефлексии;

� — развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность 
личности (потребность занять внутреннюю позицию взрослого человека — 
члена общества, потребность в общении, потребность в труде, нравственные 
установки, ценностные ориентации, временные перспективы);

� — становление предпосылок индивидуальности как результат развития и 
осознания своих способностей и интересов, критического отношения к ним.

� Большинство исследователей рассматривают профессиональное 
самоопределение как процесс, развернутый во времени. Профессиональное 
самоопределение — это многомерный и многоступенчатый процесс, в котором 
происходит выделение задач общества и формирование индивидуального стиля 
жизни, частью которой является профессиональная деятельность. В процессе 
профессионального самоопределения устанавливается баланс личных 
предпочтений и склонностей и существующей системы разделения труда.



� Профессиональное самоопределение нельзя рассматривать как некоторый 
«стоп-кадр» процесса развития. Сделанный профессиональный выбор не 
сужает возможности: 

� приобретаемый на избранном пути опыт изменяет картину дальнейших 
возможностей выбора человека и направление его дальнейшего развития, 
открывает для него новый, ранее недоступный мир. 

� В раннем юношеском возрасте профессиональное самоопределение составляет 
важный момент личностного самоопределения, но не исчерпывает его. 

� Видение себя будущим профессионалом является показателем связи молодого 
человека с обществом, вхождения в общество. Выбор профессии фактически 
означает проецирование в будущее определенной социальной позиции. 

� В современном понимании профессиональное самоопределение 
рассматривается не только как конкретный выбор профессии, но как 
непрерывный процесс поиска смысла в выбираемой, осваиваемой и 
выполняемой профессиональной деятельности. При таком понимании 
профессиональное самоопределение — это процесс чередующихся выборов, 
каждый из которых рассматривается как важное жизненное событие, 
определяющее дальнейшие шаги на пути профессионального развития 
личности.



� Уже на предыдущих возрастных ступенях складываются 
представления о ряде профессий. Информированность о 
профессии, учет позиции близких людей, личные 
склонности и способности оказывают влияние на 
профессиональное самоопределение- молодых людей.

� Чем старше юноша, тем настоятельнее необходимость 
выбора. Решение о выборе профессии принимается в 
течение нескольких лет, проходя ряд стадий. На стадии 
фантастического выбора (до 11 лет) ребенок, размышляя о 
будущем, еще не умеет связывать цели и средства. 
Первичный выбор, совершаемый на этой стадии, 
производится в условиях малодифференцированного 
представления о профессиях, при отсутствии выраженных 
интересов и склонностей.



� По мере интеллектуального развития подросток или юноша 
все больше интересуется условиями реальности, но еще не 
уверен в своих способностях — стадия пробного выбора 
(до 16—19 лет). 

� Постепенно фокус его внимания сдвигается с субъективных 
факторов к реальным обстоятельствам. Из множества 
вариантов постепенно выделяются несколько наиболее 
реальных и приемлемых вариантов, между которыми и 
предстоит выбирать. 

� Стадия реалистического выбора (после 19 лет) включает 
обсуждение вопроса с осведомленными лицами, осознание 
возможности конфликта между способностями, ценностями 
и объективными условиями реального мира.



� Опыт изучения проблемы профессионального самоопределения обобщен Н.С. 
Пряжниковым. В разработанной им содержательно-процессуальной модели 
профессионального самоопределения центром признается ценностно-
нравственный аспект, развитие самосознания (развитая рефлексия, 
самопознание) и потребность в профессиональной компетентности. Основу 
профессионального самоопределения составляют следующие психологические 
факторы:

� — осознание ценности общественно полезного труда,
� — общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране,
� — осознание необходимости общей и профессиональной подготовки для 

полноценного самоопределения и самореализации,
� — общая ориентировка в мире профессионального труда,
� — выделение дальней профессиональной цели (мечты),
� — согласование мечты с другими важными жизненными целями (семейными, 

личностными, досуговыми),
� — знание о выбираемых целях,
� — знание о внутренних препятствиях, осложняющих достижение избранной 

цели, и др.



� Одной из особенностей самоопределения современных подростков 
является ориентация на престижность профессий, на элитность, на 
«самое лучшее» в том смысле, как это субъективно понимается ими 
самими. 

� Подростки и молодежь часто бывают захвачены идеей быстрой 
карьеры, блистательного и стремительного успеха, богатства. 
Пряжников говорит об опасности изощренной манипуляции, 
основанной на «лучших» конформистских традициях, когда с помощью 
искусных средств массовой информации и так называемого 
общественного мнения формируется основа для профессионального и 
личностного выбора конкретного человека, что подрывает самую суть 
самоопределения. 

� Помощь молодому человеку со стороны общества и взрослых 
необходима, но в виде «разумной и неманипулятивной корректировки 
профессионального выбора, основанной не на выдаче готовых 
рекомендаций, а на постепенном формировании у 
самоопределяющегося подростка самой способности осознанно и 
самостоятельно планировать профессиональные и жизненные 
перспективы и при необходимости своевременно корректировать их».

�  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ЮНОСТИ

� Характерный уровень когнитивного развития в 
отрочестве и юности — формально- логическое, 
формально-операциональное мышление. Это 
абстрактное, теоретическое, гипотетико-дедуктивное 
мышление, не связанное с конкретными условиями 
внешней среды, существующими в данный момент. 
К концу подросткового возраста общие умственные 
способности уже сформированы, однако на 
протяжении юности они продолжают 
совершенствоваться. 



� Обучение в старших классах школы связано со 
значительным изменением и усложнением структуры и 
содержания учебного материала, увеличением его 
объема, что повышает уровень требований к учащимся. 
От них ожидают гибкости, универсальности, 
продуктивности познавательной деятельности, 
четкости, самостоятельности в решении когнитивных 
задач. 

� Направленность на будущее, постановка задач 
профессионального и личностного самоопределения 
сказывается на всем процессе психического развития, 
включая и развитие познавательных процессов.



� Интерес к школе и учению у старшеклассников по 
сравнению с подростками заметно повышается, 
поскольку учение приобретает непосредственный 
жизненный смысл, связанный с будущим. Также 
возникает выраженный интерес к различным 
источникам информации (книгам, кино, телевидению). 
Усиливается потребность в самостоятельном 
приобретении знаний, познавательные интересы 
приобретают широкий, устойчивый и действенный 
характер, растет сознательное отношение к труду и 
учению. 



� Индивидуальная направленность и избирательность 
интересов связана с жизненными планами. 

� Происходит в эти годы и совершенствование памяти 
школьников. Это относится не только к тому, что 
увеличивается вообще объем памяти, но и к тому, что в 
значительной мере меняются способы запоминания. 

� Наряду с непроизвольным запоминанием у старших 
школьников наблюдается широкое применение 
рациональных приемов произвольного запоминания 
материала. 

� Старшие школьники приобретают метакогнитивные 
умения (такие, как текущий самоконтроль и 
саморегуляция), которые, в свою очередь, влияют на 
эффективность их познавательных стратегий. 



� Совершенствуется владение сложными интеллектуальными 
операциями анализа и синтеза, теоретического обобщения и 
абстрагирования, аргументирования и доказательства. 

� Для юношей и девушек становятся характерными установление 
причинно-следственных связей, систематичность, устойчивость и 
критичность мышления, самостоятельная творческая деятельность. 

� Возникает тенденция к обобщенному пониманию мира, к целостной и 
абсолютной оценке тех или иных явлений действительности. Ж. Пиаже 
констатировал, что «логика юношеского периода — это сложная 
когерентная система, отличная от логики ребенка; она составляет 
сущность логики взрослых людей и основу элементарных форм 
научного мышления». 

� Возрастная особенность состоит в быстром развитии специальных 
способностей, часто связанных с выбираемой профессиональной 
областью (математических, технических, педагогических и др.). В 
результате когнитивные структуры в юности приобретают очень 
сложное строение и индивидуальное своеобразие.



� Описанные изменения когнитивных структур служат 
предпосылкой возникновения способности к 
интроспекции, к рефлексии. Собственные мысли, 
чувства, поступки индивида становятся предметом его 
мысленного рассмотрения и анализа.

�  Другой важный аспект интроспекции связан со 
способностью различать противоречия между 
мыслями, словами и поступками, оперировать 
идеальными ситуациями и обстоятельствами. 

� Появляются возможности для создания идеалов (семьи, 
общества, морали или человека), для сравнения их с 
реальной действительностью, для попыток их 
реализации.



� Юноши и девушки склонны к формулированию 
широких философских обобщений, к 
теоретизированию и выдвижению гипотез, часто на 
ограниченном фактическом основании, без знания 
предпосылок.



РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
 

� Психологической особенностью раннего юношеского возраста 
является устремленность в будущее. Важнейшим фактором 
развития личности в ранней юности является стремление 
старшеклассника строить жизненные планы, осмысливать 
построение жизненной перспективы.

� Жизненный план — широкое понятие, которое охватывает 
всю сферу личного самоопределения (род занятий, стиль 
жизни, уровень притязаний, уровень доходов и т. д.). У 
старшеклассников жизненные планы зачастую еще весьма 
расплывчаты и не вычленяются из мечты. Старшеклассник 
просто воображает себя в самых разнообразных ролях, 
соизмеряет степень их притягательности, но не решается 
окончательно выбрать что-то для себя и часто ничего не 
делает для достижения задуманного.



� О жизненных планах в точном смысле слова можно 
говорить лишь тогда, когда в них включены не только 
цели, но и способы их достижения, когда молодой 
человек стремится оценить собственные субъективные 
и объективные ресурсы. Л. С. Выготский рассматривал 
жизненные планы как показатель овладения личностью 
своим внутренним миром и как систему 
приспособления к действительности, связывая с ними 
«целевую» регуляцию принципиально нового типа. 
Предварительное самоопределение, построение 
жизненных планов на будущее — центральное 
психологическое новообразование юношеского 
возраста. 



� Основой для планирования субъектом собственного 
будущего является существующая в обществе 
модель «типичного жизненного пути» члена данного 
общества.

�  Эта модель закреплена в культуре, системе 
ценностей общества, в ее основу положен принцип 
своевременности: в какое время субъект должен 
уложиться, чтобы социально «успеть», в нужное 
время сделать следующий шаг.



� Эти ориентиры не всегда известны современным 
старшеклассникам, кроме того, сами эти ориентиры в 
последние десятилетия подверглись существенному 
пересмотру.

�  Подрастающее поколение зачастую предоставлено 
само себе, вынуждено самостоятельно разрабатывать 
жизненные цели и находить способы их выполнения. 

� В результате многие аспекты своей будущей жизни 
юноши и девушки воспринимают как проблемные. 
Если старшеклассники 1960—1970-х гг. ждали свое 
будущее с оптимизмом, то российские 
старшеклассники 1990-х гг. переживали свое будущее 
как проблему.



� В западной психологии процесс самоопределения обозначается 
как процесс формирования идентичности. Э. Эриксон 
рассматривал поиск личностной идентичности как центральную 
задачу периода взросления, хотя переопределение идентичности 
может происходить также в другие периоды жизни. 

� Идентичность как сознание тождественности субъекта самому 
себе, непрерывности собственной личности во времени требует 
ответить на вопросы: «Каков я? Каким мне хотелось бы стать? За 
кого меня принимают?» 

� В период взросления, на фоне резких физических и психических 
трансформаций и новых социальных ожиданий, необходимо 
достичь нового качества идентичности, т.е. объединить 
различные свойства, связанные с семейными, тендерными, 
профессиональными ролями, в непротиворечивую целостность 
(какая я дочь и внучка, спортсменка и студентка, будущий врач и 
будущая жена), противоречащие ей отбросить, согласовать 
внутреннюю оценку себя и оценку, данную другими. 



� Эриксон считал, что кризис идентичности включает ряд 
противостояний:

� — временная перспектива или расплывчатое чувство времени;
� — уверенность в себе или застенчивость;
� — экспериментирование с различными ролями или фиксация на 

одной роли;
� — ученичество или паралич трудовой деятельности;
� — сексуальная поляризация или бисексуальная ориентация;
� — отношения лидер/последователь или неопределенность 

авторитета;
� — идеологическая убежденность или спутанность системы 

ценностей.
� Чем успешнее индивид преодолеет этот первый кризис 

идентичности, тем легче ему справиться с подобными 
переживаниями в будущем.



� На этом сложном пути могут быть и неудачи. Диффузия идентичности 
(или ролевое смешение) характеризуется тем, что молодой человек в 
течение более или менее продолжительного времени не способен 
завершить психосоциальное самоопределение, что вынуждает его 
возвратиться на более раннюю ступень развития. При этом могут 
возникнуть специфические трудности:

� — диффузия времени — нарушение восприятия времени, 
проявляющееся двояким образом: либо возникает ощущение 
жесточайшего цейтнота, либо растянутости и пустоты времени, скуки и 
никчемности;

� — застой в работе — нарушение работоспособности, выражающееся в 
поглощенности бесполезными для дальнейшего развития вещами в 
ущерб всем остальным занятиям, возвратом к эдиповой ревности и 
зависти к братьям и сестрам; неспособность ни продолжить 
образование, ни выбрать работу;

� — отрицательная идентичность проявляется, прежде всего, в 
отрицании, вплоть до презрения, всех предлагаемых ролей и 
ценностей, ориентация на «противоположное» — опасный, вредный, 
нежелательный образец, от которого настойчиво предостерегают 
(алкоголь, наркотики).



� Эриксон ввел понятие «психосоциальный мораторий» 
для обозначения определенного интервала времени 
между подростковым периодом и взрослостью, когда 
общество терпимо относится к пробам различных 
социальных и профессиональных ролей молодыми 
людьми. Так, системе высшего образования иногда 
приписывают, среди прочих, роль отсрочки 
окончательного выбора взрослых ролей.

� Таким образом, выстраивание жизненной перспективы 
может проходить относительно благополучно при 
оптимальном сочетании прошлого, настоящего и 
будущего Я, а может протекать и в кризисных формах.



� Многие исследования посвящены развитию и качеству 
Я - концепции у молодых людей, исследованию 
соотношений между Я - реальным и Я - идеальным, 
особенно важным в этот период. Подчеркивается, что 
по мере взросления, по мере накопления опыта 
реальной деятельности и общения, складывается более 
реалистичная оценка собственной личности и 
возрастает независимость от мнения родителей и 
учителей. Позитивная Я-концепция, чувство 
самоуважения, самоценности благоприятно 
сказывается на постановке перспективных целей и 
активном стремлении к их достижению.



� Переоценка собственных возможностей, «юношеская 
самоуверенность» встречается достаточно часто и порой толкает 
молодых людей на неоправданный риск. 

� Отрицательная Я-концепция (проявления которой — низкая 
самооценка и низкий уровень притязаний, слабая вера в себя, 
боязнь получить отказ) воздействует наиболее негативно. 

� Со сниженным самоуважением и негативной самооценкой 
связывают социальную пассивность, одиночество, 
конформистскую позицию, деградацию, агрессивность и, 
наконец, преступность. 

� Развитию самосознания и личности Л. С. Выготский отводил в 
юности центральную роль. В этом возрасте происходит открытие 
Я, собственного мира мыслей, чувств и переживаний, которые 
кажутся самому субъекту неповторимыми и оригинальными.



� Тенденция воспринимать свои переживания как 
уникальные имеет опасность перерасти в 
отгороженность и замкнутость, основанные на 
ошибочной убежденности в том, что понять его особый 
внутренний мир не сможет никто. Стремление познать 
себя как личность приводит к рефлексии, к 
углубленному самоанализу: как и почему поступил в 
тех или иных обстоятельствах, проявил себя умно, 
сдержанно или вел себя развязно, или пошел на поводу 
у другого.



� «Я собрался зайти к старику Спенсеру, моему учителю истории, попрощаться 
перед отъездом...

� — Значит, ты уходишь от нас?
� — Да, сэр, похоже на то.
� — Что же тебе сказал доктор Термер?
� — Ну... всякое. Что жизнь — это честная игра. И что надо играть по правилам. 

Он хорошо  говорил. Все насчет того же...
� — Как же твои родители отнесутся к этому?
� — Как сказать... Рассердятся, наверно, — говорю. — Ведь я уже в четвертой 

школе учусь.
� — Эх! — говорю. Это у меня привычка говорить «Эх!», отчасти потому, что у 

меня не хватает слов, а отчасти, что я иногда веду себя не по возрасту. Мне 
тогда было шестнадцать, а теперь мне уже семнадцать, но иногда я держусь 
так, будто мне лет тринадцать. Ужасно нелепо выходит. Так про меня все и 
говорят, особенно отец. Люди всегда думают, что они тебя насквозь видят. 
Мне-то наплевать, хотя тоска берет, когда тебя поучают — веди себя как 
взрослый. Иногда я себя веду так, будто я куда старше своих лет, но этого-то 
люди не замечают. Вообще ни черта они не замечают» (Сэллинджер Дж.А. Над 
пропастью во ржи: Повесть. Рассказы. Ростов н/Д, 1999. С. 246-247).



� Размышляя о чертах характера, о своих достоинствах и 
недостатках, молодой человек начинает всматриваться в 
других людей, сопоставлять свойства их личности и 
поведения и собственные, отыскивать сходство и 
непохожесть. Это познание других и самопознание 
приводит к постановке задач самосовершенствования.

�  Во многих личных дневниках молодых людей находит 
выражение стремление к самовоспитанию, 
самоорганизации, к работе над собой. (Вообще, юношеские 
дневники выполняют множество важных функций: 
фиксации воспоминаний, которые придают жизни 
преемственность и непрерывность; эмоционального 
катарсиса; замены партнера по общению или «идеального 
друга»; творческого самовыражения и др.)



� В юности вырабатываются ценностные ориентации (научно-
теоретические, философские, нравственные, эстетические), в 
которых выявляется самая сущность человека. Складывается 
мировоззрение как система обобщенных представлений о мире в 
целом, об окружающей действительности и других людях и 
самом себе и готовность руководствоваться им в деятельности.

�  Формируется осознанное «обобщенное, итоговое отношение к 
жизни» (С.Л. Рубинштейн), которое позволяет выйти на 
проблему смысла человеческой жизни. В юности создаются 
благоприятные условия для становления интегративного 
психического образования, смысла жизни. 

� Прибывающие жизненные силы, открывающиеся возможности 
настраивают подростков, особенно юношей, на поиск 
перспективы и жизненного смысла. Появляется 
заинтересованное, взволнованное отношение к личному смыслу 
жизни. Активно развивается в юности сфера чувств. 



� Направленность на будущее, ощущение расцвета 
физических и интеллектуальных возможностей, 
открывающихся горизонтов создают у юношей и 
девушек оптимистическое самочувствие, повышенный 
жизненный тонус. Общее эмоциональное самочувствие 
становится более ровным, чем у подростков. Резкие 
аффективные вспышки, как правило, уходят в 
прошлое; но в некоторых ситуациях, например, когда 
взгляды молодого человека, его максималистские 
суждения расходятся со взглядами собеседника, могут 
возникать резкие выпады и неожиданные реакции.



� Юность — это период, которому свойственны противоречивые 
переживания, внутреннее недовольство, тревожность, метания, 
но они менее демонстративны, чем в подростничестве. 
Эмоциональная сфера в юности становится значительно богаче 
по содержанию и тоньше по оттенкам переживаний, повышается 
эмоциональная восприимчивость и способность к 
сопереживанию. 

� «Несмотря на то, что наши рассуждения для постороннего 
слушателя могли показаться совершенной бессмыслицею — так 
они были неясны и односторонни,— для нас они имели высокое 
значение. Души наши так хорошо были настроены на один лад, 
что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного 
находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие 
именно в этом соответственном звучании различных струн, 
которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что 
недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те 
мысли, которые просились наружу» (Толстой Л.Н. Отрочество // 
Избранные произведения. М., 1985. С. 222).



� В то же время эмоциональная восприимчивость 
часто сочетается с категоричностью и 
прямолинейностью юношеских оценок 
окружающего, с демонстративным отрицанием 
нравственных аксиом, вплоть до морального 
скепсиса. Важно осознавать, что это отражение 
собственного интеллектуального и морального 
поиска, стремление критически переосмыслить 
«азбучные истины» и принять их уже не как 
навязанные извне, а как выстраданные и 
содержательные.

�  



ОБЩЕНИЕ В ЮНОСТИ

� Содержание и характер общения юношей со всеми 
категориями партнеров определяются решением 
проблем, связанных со становлением и реализацией их 
как субъектов отношений в значимых сферax 
жизнедеятельности. Ценностно-смысловая доминанта 
общения обнаруживается в ведущей тематике бесед 
старшеклассников: обсуждение личных дел (своих и 
партнеров), взаимоотношений людей, своего прошлого, 
планов на будущее, взаимоотношений юношей и 
девушек, отношений с товарищами, отношений с 
учителями, отношений с родителями, своего развития — 
физического, интеллектуального.



� Общение юношей и девушек со взрослыми, с родителями 
предполагает растущую демократизацию взаимоотношений 
поколений, решение проблемы автономии выросших детей 
и авторитета родителей, проблемы взаимопонимания между 
ними. 

� Отношения со взрослыми сложны, но фактически влияние 
родителей по многим важным проблемам остается для 
юношей преобладающим. Отвечая на вопрос массовой 
анкеты, чье понимание для вас важнее, многие 
старшеклассники называют взрослых (а не сверстников), 
мать, отца. 

� Содержание общения со взрослыми включает в себя 
проблемы поиска смысла жизни, познания самого себя, 
жизненных планов и путей их реализации, 
взаимоотношений между людьми, получение информации, 
связанной с областью интересов старшеклассника и 
профессиональной принадлежностью взрослого.



� Общение со взрослыми протекает неравномерно, 
стремительная интенсификация общения, 
обсуждение проблем и вопросов сменяется периодом 
спада интенсивности общения, пока не накопятся 
новые беспокоящие проблемы. Юноши и девушки 
нуждаются в общении с близкими взрослыми, в 
обращении к их жизненному опыту в решении 
проблемы самоопределения, но эффективное 
взаимодействие возможно только в условиях 
сотрудничества на основе взаимопонимания и 
взаимоподдержки. 



� Смысл доверительного общения со взрослыми для 
старшеклассников состоит в возможности найти понимание 
своих проблем, сочувствие и помощь в их решении. 
Доверительность в общении как уважение к личности 
молодого человека, как вера в его потенциальную 
способность справиться с жизненными трудностями — 
важнейшая основа для новой гармонии родительско-
детских отношений. 

� Общение со сверстниками продолжает играть большую 
роль в жизни юношей. В старших классах происходят 
изменения в ориентации на предпочитаемые места 
общения, наряду с ориентацией преимущественно на 
общение дома и в школе, происходит дальнейшее освоение 
социального пространства (улиц, центра города).



� В юношеском возрасте происходит увеличение потребности 
в общении, увеличение времени на общение и расширение 
его круга (не только в школе, семье, по соседству, но и в 
разных географических, социальных, виртуальных 
пространствах). 

� Параллельно с расширением сферы общения происходит и 
углубление, индивидуализация общения. У молодых людей 
развивается способность устанавливать дружеские 
отношения, более избирательные, тесные и глубокие. 

� Поиск друга начинается уже в подростковом возрасте, но 
юношеская дружба интимнее и стабильнее. Дружба 
характеризуется верностью, близостью и устойчивостью.



� Друг впервые осознается как alter ego (другой Я). Ему 
можно «излить душу», с ним можно поделиться своими 
переживаниями, секретами и надеяться на совет, 
взаимопонимание, эмоциональное тепло, искренность. Это 
первая самостоятельно выбранная глубоко личная 
привязанность, предваряющая и в какой-то степени 
предвосхищающая другие привязанности, в частности 
любовь. 

� Дружба и приятельство различаются самими молодыми 
людьми, число друзей обычно невелико. Юношеская 
дружба полифункциональна и многообразна: от простого 
совместного времяпрепровождения до глубочайшей 
исповедальности и самораскрытия.



� Однако юношеская дружба имеет свои сложности: 
свойственные возрасту требовательность и 
критичность по отношению к другому, 
бескомпромиссность, повышенная эгоцентричность 
порождают болезненные трудности и напряженность 
во взаимоотношениях со значимыми и близкими 
сверстниками. 

� В ранней юности сильнее по сравнению с 
предыдущими возрастными этапами проявляется 
потребность в уединении. Коммуникативное уединение 
представляет собой общение с неким идеальным 
партнером, со своим Я, с представляемыми лицами. 



� В уединении юноши и девушки проигрывают роли, 
которые им недоступны в реальной жизни. Они делают 
это в играх-грезах и в мечтах, по преимуществу 
рефлексивных и социальных. Первая любовь также в 
определенной мере следствие стремления молодого 
человека к эмоциональному контакту, душевной 
близости, к пониманию. Проявления любви в 
юношеском возрасте обычно принимают форму 
симпатии, увлечения, влюбленности или же форму 
дружбы-любви. Во всех своих проявлениях первая 
любовь — это важное испытание в юности, во многом 
влияющее на развитие личности юноши.



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
� 1. С какими историческими явлениями связана тенденция удлинения периода взросления?
� 2. В чем своеобразие социальной ситуации развития в юношеском возрасте?
� 3. На какие критерии опираются психологи при выделении нижней и верхней границы юности?
� 4. В чем смысл выделения стадий ранней и поздней юности?
� 5. Припомните возрастные задачи развития в период взросления, сформулированные Р. 

Хавигхерстом. Попробуйте порассуждать, какие из них более характерны для подростничества, 
а какие — для юности?

� 6. В каких формах может реализовываться «обращенность в будущее» у старшеклассников?
� 7. В чем разница понятий «самоопределение» и «готовность к самоопределению»? Наметьте 

несколько способов содействия своевременной выработке психологической готовности 
самоопределения у выпускников 9-го и 11-го классов средней школы.

� 8. Как вам кажется, признает ли современное российское общество право на психосоциальный 
мораторий (в понимании Э. Эриксона)?

� 9. В чем сходство и разница общения со взрослыми и со сверстниками в юношеском возрасте?
� 10. Охарактеризуйте проблемы достижения эго-идентичности в современной России. Какие 

факторы способствуют позитивному разрешению кризиса? Какие условия создают опасность 
ролевого смешения?



� ЗАДАНИЕ 1
� Проанализируйте данный отрывок с целью выделения особенностей и закономерностей развития в 

юношеском возрасте. Какие из них имеют универсальный характер, а какие, может быть, ушли в 
историческое прошлое?

� «Володя на днях поступает в университет, учители уже ходят к нему отдельно... .. Володя только к 
обеду сходит вниз, а целые дни и даже вечера проводит на верху за занятиями, не по принуждению, 
а по собственному желанию. Он чрезвычайно самолюбив и не хочет выдержать экзамен 
посредственно, а отлично. И действительно, в фаэтоне... сидит Володя, но уже не в синем фраке и 
серой фуражке, а в студенческом мундире с шитым голубым воротником, в треугольной шляпе и с 
позолоченной шпагой на боку. Володя с сияющим лицом вбегает в переднюю, целует и обнимает 
меня, Любочку, Мими и Катеньку, которая при этом краснеет до самых ушей. Володя не помнит 
себя от радости. И как он хорош в этом мундире! Как идет голубой воротник к его чуть 
пробивающимся черным усикам! Какая у него тонкая длинная талия и благородная походка! В этот 
достопамятный день все обедают в комнате бабушки, на всех лицах сияет радость, и за обедом, во 
время пирожного, дворецкий, с прилично величавой и вместе веселой физиономией, приносит 
завернутую в салфетку бутылку шампанского. Бабушка в первый раз после пережитого горя пьет 
шампанское, выпивает целый бокал, поздравляя Володю, и снова плачет от радости, глядя на него. 
Володя уже один в собственном экипаже выезжает со двора, принимает к себе своих знакомых, 
курит табак, ездит на балы, и даже я сам видел, как раз он в своей комнате выпил две бутылки 
шампанского с своими знакомыми и как они при каждом бокале называли здоровье каких-то 
таинственных особ и спорили о том, кому достанется последний глоток. Он обедает, однако, 
регулярно дома и после обеда по-прежнему усаживается в диванной и о чем-то вечно таинственно 
беседует с Катенькой; но

� сколько я могу слышать — как не принимающий участия в их разговорах,— они толкуют только о 
героях и героинях прочитанных романов, о ревности, о любви; и я никак не могу понять, что они 
могут находить занимательного в таких разговорах и почему они так тонко улыбаются и горячо 
спорят. Вообще я замечаю, что между Катенькой и Володей, кроме понятной дружбы между 
товарищами детства, существуют какие-то странные отношения, отдаляющие их от нас и 
таинственно связывающие их между собой» {Толстой Л.Н. Отрочество // Избранные произведения. 
М., 1985. С. 208).



� ЗАДАНИЕ 2
� Как в размышлениях юноши отражается специфика его внутреннего мира, его 

отношения к себе, к окружающим, к будущему? «— Назови, кем бы тебе хотелось стать. 
— Ну, ученым, или адвокатом, как папа. К наукам я не способен. Адвокатом, наверное, 
неплохо, но все равно не нравится, — говорю. — Понимаешь, неплохо, если они 
спасают жизнь невинным людям и вообще занимаются такими делами, но в том-то и 
штука, что адвокаты ничем таким не занимаются. Если стать адвокатом, так будешь 
просто гнать деньги, играть в гольф, в бридж, покупать машины, пить сухие коктейли и 
ходить этаким франтом. И вообще, даже если бы ты все время спасал бы людям жизнь, 
откуда бы ты знал, ради чего ты это делаешь — ради того, чтобы на самом деле спасти 
жизнь человеку, или ради того, чтобы стать знаменитым адвокатом, чтобы тебя все 
хлопали по плечу и поздравляли, когда ты выиграешь этот треклятый процесс, — 
словом, как в кино, в дрянных фильмах. Как узнать, делаешь ты все это напоказ или по-
настоящему, липа все это или не липа? Нипочем не узнаешь!.. Знаешь, кем бы я хотел 
быть? — говорю. — Знаешь такую песенку — «Если ты ловил кого-то вечером во 
ржи...»? Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в 
огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом ни души, ни одного взрослого, 
кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — 
ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть... Вот и вся моя работа. Стеречь 
ребят над пропастью во ржи. Знаю, что глупости, но это единственное, чего мне хочется 
по-настоящему. Наверно, я дурак»

� (Сэллинджер Дж.А. Над пропастью во ржи: Повесть. Рассказы. Ростов н/Д, 1999. С. 
361-362).



� ЗАДАНИЕ 3
� О каких аспектах проблемы самоопределения идет речь в статье первокурсницы 

факультета журналистики МГУ Насти Вир ганской? «Арбатские художники помогли нам 
понять одну очень важную вещь. Глядя на них, мы часто удивлялись, насколько они 
другие. Мы, по сути, живем в особом и отдельном мире, где все хотят чего-то добиться, 
мечтают о чем-то, стремятся к чему-то. И все нам кажется, что мечты наши 
осуществятся, что все у нас получится. И тут мы вдруг увидели людей, которые ничего в 
жизни не добились и, оставив свои нелепые амбиции, довольствуются малым. Я 
испугалась. За себя, за всех, с кем мы живем в нашем, созданном для нас мире... Стало 
страшно за то, что жизнь может и не получиться. Ведь, по сути, мы тоже, как любой 
художник, хотим признания, хотим участвовать в чем-то творческом, никому не хочется 
проводить лучшие дни в душном офисе. Никому не хочется гробить свой талант на 
проходящих мимо прохожих. Нам хочется внести в жизни что-то новое, и все мы 
уверены, что способны перевернуть мир. И когда мы сидели в кафе, грелись и 
рассматривали портреты, нам вдруг стало ясно, что мы на самом деле живем с этими 
художниками в однои-единственном, общем для нас всех мире... Когда мы уже 
собрались уходить, мне захотелось сказать им что-нибудь приятное. Нет, не за то, что 
они открыли нам глаза, а за то, что, дай бог, на их ошибках мы научимся и сделаем все 
хоть чуть-чуть, но лучше. Мы сказали им, что они замечательно рисуют, и сделали им 
еще пару комплиментов. В ответ мы увидели серые лица и услышали одну лишь фразу: 
"Ну, так что, платить будем?"» (Вирганская Н. Живопись на ветру // Новая газета. 2002. 
14—17 марта.)


