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Подростковый кризис - пик переходного периода от детства к 
взрослости. Кризисный характер этого периода показывает, что у 
ребенка появились новые потребности, удовлетворение которых 
серьезно затруднено. Внешне он проявляется в грубости и 
нарочитости поведения подростка, в стремлении поступать 
наперекор желанию и требованию взрослых, в игнорировании 
замечаний, замкнутости и т. д. На образование подросткового 
кризиса влияют как внешние, так и внутренние факторы.

 Внешние факторы: постоянный контроль со стороны взрослых, 
зависимость и опека, от которых подросток всеми силами 
стремится освободиться, считая себя достаточно взрослым, чтобы 
принимать самостоятельно решения.

 Внутренние факторы состоят в привычках и чертах характера, 
мешающих подростку осуществить задуманное (внутренние 
запреты, привычка подчиняться взрослым и др.).



Процессы изменения.

Изменения в физическом развитии подростка Основной особенностью 
подросткового возраста являются резкие, качественные изменения, 
затрагивающие все стороны развития. Процесс анатомо-физиологической 
перестройки является фоном, на котором протекает психологический кризис. 
Активизация и сложное взаимодействие гормонов роста и половых гормонов 
вызывают интенсивное физическое и физиологическое развитие.

.В связи с быстрым развитием возникают трудности в функционировании 
сердца, легких, кровоснабжении головного мозга. Поэтому для подростков 
характерны изменение АД (артериального давления), повышенная 
утомляемость, перепады настроения; гормональная буря приводит к 
неуравновешенности.

Половое созревание - центральный психофизиологический процесс 
подросткового возраста



 

•  Существуют два основных пути протекания данного 
кризиса:

• 1. Кризис независимости. Его симптомы - строптивость, 
упрямство, негативизм, своеволие, обесценивание 
взрослых, отрицательное отношение к их требованиям, 
ранее выполнявшимся, протест-бунт, ревность к 
собственности. Это некоторый рывок вперед, выход за 
пределы старых норм, правил. "Я уже не ребенок". 

• 2. Кризис зависимости. Его симптомы - чрезмерное 
послушание, зависимость от старших или сильных, регресс 
к старым интересам, вкусам, формам поведения. Это 
возврат назад, к той своей позиции, к той системе 
отношений, которая гарантировала эмоциональное 
благополучие, чувство уверенности, защищенности. "Я 
ребенок и хочу оставаться им".

•  



Особенности мотивационно-потребностной сферы подростка 

К началу переходного возраста в общем психическом развитии 
появляются новые, более широкие интересы, личные увлечения и 
стремление занять более самостоятельную, более взрослую 
позицию в жизни. Кардинальные изменения касаются мотивации. В 
содержании мотивов на первый план выступают мотивы, которые 
связаны с формирующимся мировоззрением, с планами будущей 
жизни.

 Эмоционально волевая сфера
Переживания подростка становятся глубже, появляются более стойкие 

чувства, эмоциональное отношение кряду явлений жизни делает 
длительнее и устойчивее, значительно более широкий круг явлений 
социальной действительности становится небезразличным 
подростку и порождает у него различные эмоции. Для детей в 
подростковом возрасте характерна легкая возбудимость, резкая 
смена настроений и переживаний. Появляется склонность к 
самоанализу . Впервые становится возможным самовоспитание . У 
подростка складываются разнообразные образы «Я». К концу 
периода образы «Я» интегрируются в единое целое, образуя на 
границе ранней юности Я-концепцию, которую можно считать 
центральным личностным новообразованием всего периода 



• Нравственное развитие 
• Нравственные убеждения возникают и оформляются только в 

переходном возрасте. Вследствие недостаточной обобщенности 
нравственного опыта нравственные убеждения подростка 
находятся еще в неустойчивом состоянии. 

• Одновременно с развитием убеждений формируется 
нравственное мировоззрение, которое представляет собой 
систему убеждений, что приводит к качественным сдвигам во 
всей системе потребностей и стремлений подростка. Под 
влиянием развивающегося мировоззрения происходит 
иерархизация в системе побуждений, в которой ведущее место 
начинают занимать нравственные мотивы. Чувство 
взрослости проявляется и в стремлении к самостоятельности, 
желании оградить какие-то стороны своей жизни от 
вмешательства родителей. Подросток начинает чувствовать 
себя взрослым, стремится быть и считаться взрослым, он 
отвергает свою принадлежность к детям, но у него еще нет 
ощущения подлинной, полноценной взрослости, зато есть 
огромная потребность в признании его взрослости 
окружающими. 
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Виды взрослости выделены и изучены Т. В. Драгунавой. Они 
многообразны.

 Подражание внешним признакам взрослости - курение, игра в 
карты, употребление вина, особый лексикон, стремление к 
взрослой моде в одежде и прическе, способы отдыха, развлечений. 
Это самые легкие способы достижения взрослости и самые 
опасные. 

Социальная зрелость. Она возникает в условиях сотрудничества 
ребенка и взрослого в разных видах деятельности, где подросток 
занимает место помощника взрослого. Обычно это наблюдается в 
семьях, переживающих трудности, там фактически подросток 
занимает положение взрослого. 

Интеллектуальная взрослость. Она выражается в стремлении 
подростка что-то знать и уметь по-настоящему. 
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Виды взрослости

Внешняя взрослость проявляется в стремлении к 
подражанию жизни взрослых, в усвоении и 
демонстрации внешних признаков «мужской» или 
«женской» взрослости. Внутренняя взрослость 
выражается в росте самосознания, способности 
анализировать свои поступки и окружающий мир, в 
стремлении думать и действовать осмысленно (О. 
И. Пашкевич, 1998). 



Особенности учебной деятельности. Учеба в школе или в 
училище занимает большое место в жизни подростка. Позитивное 
здесь - готовность подростка к тем видам учебной деятельности, 
которые делают его более взрослым в его собственных глазах. 
Такая готовность может быть одним из мотивов учения.
 Для подростка становятся привлекательными самостоятельные 
формы занятий. Если подросток не видит жизненного значения 
определенных знаний, то у него исчезает интерес, может возникнуть 
отрицательное отношение к соответствующим учебным предметам. 

Успех или неуспех в учении также влияет на формирование 
отношения к учебным предметам. Успех вызывает положительные 
эмоции, позитивное отношение к предмету и стремление 
развиваться в этом отношении. Неуспех порождает негативные 
эмоции, отрицательное отношение к предмету и желание прервать 
занятия. Важным стимулом к учению являются притязания на 
признание среди сверстников. Высокий статус, может быть, 
достигнут с помощью хороших знаний: при этом для подростка 
продолжают иметь значение оценки. 



Познавательные психические процессы в подростковом 
возрасте. В подростковом возрасте продолжает развиваться 
теоретическое рефлексивное мышление. Приобретенные в младшем 
школьном возрасте операции становятся формально логическими 
операциями. Устойчиво проявляется рефлексивный характер 
мышления: дети анализируют операции, которые они производят, 
способы решения задач. Активно осваиваются мнемонические 
приемы; если же они были сформированы в начальной школе, теперь 
автоматизируются, во многом определяя стиль учебной деятельности. 
Развиваются различные формы речи, в том числе письменная. С 
общим интеллектуальным развитием связано и развитие 
воображения. Сближение воображения с теоретическим мышлением 
дает импульс к творчеству: подростки начинают писать стихи, 
серьезно заниматься разными видами конструирования и т.п. 



Общение со взрослыми в подростковый период. Общение со 
сверстниками. 

Отрочество - период, когда подросток начинает по-новому оценивать свои 
отношения с семьей. Стремление обрести себя как личность порождает 
потребность в отчуждении от всех тех, кто привычно, из года в год 
оказывал на него влияние, и в первую очередь это относится к 
родительской семье. 

Отчуждение по отношению к семье внешне выражается в негативизме - 
стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам 
тех, на кого направлено отчуждение.

 Негативизм - первичная форма механизма отчуждения, и она же 
является началом активного поиска подростком собственной уникальной 
сущности, собственного «Я». 

 Отрочество - это период, когда подросток начинает ценить свои 
отношения со сверстниками. Общение с теми, кто обладает таким же, как у 
него, жизненным опытом, дает возможность подростку смотреть на себя 
по-новому. Стремление идентифицироваться с себе подобными 
порождает столь ценимую в общечеловеческой культуре потребность в 
друге



По выражению Л. С. Выготского, «в структуре личности подростка нет 
ничего устойчивого, окончательного, неподвижного» (1980). 

Личностная нестабильность порождает противоречивые желания и 
поступки: подростки стремятся во всем походить на сверстников и 
пытаются выделиться в группе, хотят заслужить уважение и бравируют 
недостатками, требуют верности и меняют друзей (И. Ю. Кулагина, 1997).
 
Благодаря интенсивному интеллектуальному развитию появляется 
склонность к самоанализу; впервые становится возможным 
самовоспитание. 

У подростка складываются разнообразные образы «Я», первоначально 
изменчивые, подверженные внешним влияниям, К концу периода они 
интегрируются в единое целое, образуя на границе ранней юности Я-
концепцию – систему внутренне согласованных представлений о себе, 
образов «Я», которую можно считать центральным новообразованием 
всего периода. 
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Акцентуации характера в подростковом возрасте.

 Обычно о подростковом возрасте говорят как о периоде повышенной 
эмоциональности. Это проявляется в возбудимости, частой смене 
настроения, неуравновешенности. Характер многих подростков становится 
акцентуированным - крайний вариант нормы. 

Тип акцентуации указывает на слабые места характера и тем самым 
позволяет предвидеть факторы, способные вызвать психогенные реакции, 
ведущие к дезадаптации, - тем самым открываются перспективы для 
психопрофилактики. Обычно акцентуации развиваются в период становления 
характера и сглаживаются с повзрослением. 

Явная акцентуация. Эта степень акцентуации относится к крайним 
вариантам нормы. Она отличается наличием довольно постоянных черт 
определенного типа характера. Выраженность черт определенного типа не 
препятствует возможности удовлетворительной социальной адаптации. 

Скрытая акцентуация. Эта степень, видимо, должна быть отнесена не к 
крайним, а к обычным вариантам нормы. В обыденных, привычных условиях, 
черты определенного типа характера выражены слабо или не проявляются 
совсем. 



-

 

Выделяют 10 основных типов акцентуации:
1. Гипертимность. Люди, склонные к повышенному настроению, 
оптимисты, быстро переключаются с одного дела на другое, не доводят 
начатого до конца, недисциплинированные, легко попадают под влияние 
неблагополучных компаний. Подростки склонны к приключениям, романтике. 
2. Застревание. Склонность к «застреванию аффекта», к бредовым 
реакциям. Люди педантичные, злопамятные, долго помнят обиды, сердятся, 
обижаются. Сильно одержимы одной идеей. Слишком устремленные, 
«упертые в одно», зашкаленные.
3. Эмотивность. Аффектно-лабильные (неустойчивые). Люди, у которых 
быстро и резко меняется настроение по незначительному для окружающих 
поводу. От настроения зависит все - и работоспособность, и самочувствие и 
т. д.; тонко организована эмоциональная сфера; способны глубоко 
чувствовать и переживать. 
4. Педантичность. Преобладание черт педантизма. Люди ригидны, им 
трудно переключаться с одной эмоции на другую. Любят, чтобы все было на 
своих местах, чтобы люди четко оформляли свои мысли. Бывают периоды 
злобно-тоскливого настроения, все их раздражает. 



5. Тревожность. Люди меланхолического склада с очень высоким 
уровнем конституционной тревожности, не уверены в себе. 
Недооценивают, преуменьшают свои способности. Застенчивы, 
пугаются ответственности. 
6. Циклотимность. Резкие перепады настроения. Хорошее 
настроение коротко, плохое длительно. При депрессии ведут себя как 
тревожные, быстро утомляются, снижается творческая активность. При 
хорошем настроении - как гипертимные.
 7. Демонстративное. Люди, у которых сильно выражен 
эгоцентризм, стремление быть постоянно в центре внимания (пусть 
ненавидят, лишь бы не были равнодушными). Склонны носить яркую, 
экстравагантную одежду. 
8. Возбудимость. Склонность к повышенной импульсивной 
реактивности в сфере влечения. 
9. Дистимичность. Склонность к расстройствам настроения. 
Противоположность гипертимности. Настроение пониженное, 
пессимизм, мрачный взгляд на вещи, утомляем, предпочитает 
одиночество. 
10. Экзальтированность. Склонность к аффективной экзальтации 
(близко к демонстративное, но там из-за характера, а здесь идут те же 
проявления, но на уровне эмоций, т. е. от темперамента).





Спасибо за внимание!


