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Аннотация: возрастные особенности подросткового возраста ведут к развитию того или иного типа 

человеческой личности. Постепенно от слепого копирования оценок взрослых подростки переходят к анализу и 

оцениванию поступков и действий других людей. Они учатся оценивать и себя. Основным инструментом 

обучения самооценке является сравнение своих поступков и своей личности с другими людьми. 

Abstract: age characteristics of adolescence lead to the development of a particular type of human personality. 

Gradually from imitation of adults, teens go to the analysis and evaluation of actions and activities of others. They 

learn to evaluate themselves. The main learning tool is to compare the self-assessment of their actions and their identity 

with others. 
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В настоящее время принято считать, что подростковый период развития охватывает примерно возраст с 10-

11 до 14-15 лет, совпадая в целом с обучением детей в средних классах школы [6, с. 345]. Психологические 

особенности подросткового возраста, по мнению различных авторов, рассматриваются, как кризисные и 

связаны с перестройкой в трех основных сферах: телесной, психологической и социальной. На телесном уровне 

происходят существенные гормональные изменения, на социальном уровне подросток занимает 

промежуточное положение между ребенком и взрослым, на психологическом подростковый возраст 

характеризуется формированием самосознания. 

Каждый возрастной период является переходным, подготавливающим человека к переходу на более 

высокую возрастную ступень. 

Конкретное, образное мышление, характерное для детей, в подростковом возрасте все больше уступает 

место абстрактному, становится более самостоятельным, активным, творческим. Подросток умеет оперировать 

гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Кроме того, он способен на системный поиск решений. 

Сталкиваясь с новой задачей, он старается отыскать разные возможные подходы к ее решению, проверяя 

логическую эффективность каждого из них. 

Развиваются такие операции, как классификация, аналогия, обобщение и др. При одиннадцатилетнем 

обучении, по мнению И. Ю. Кулагиной и В. Н. Колюцкого, скачок в овладении этими умственными 

операциями наблюдается при переходе из 8-го в 9-й класс. Устойчиво проявляется рефлексивный характер 

мышления: подростки анализируют операции, которые они производят, способы решения задач. 

Особенности теоретического рефлексивного мышления позволяют подросткам анализировать абстрактные 

идеи, искать ошибки и логические противоречия в суждениях. Без высокого уровня развития интеллекта был 

бы невозможен характерный для этого возраста интерес к абстрактным, философским, религиозным, 

политическим и прочим проблемам. Подросток может рассуждать об идеалах, о будущем, он приобретает 

новый, более глубокий взгляд на мир. В это время начинается становление основ мировоззрения, частью 

которого является мироощущение. 

В подростковом возрасте ребенок приобретает взрослую логику мышления. Происходит дальнейшая 

интеллектуализация восприятия и памяти, развиваются различные формы речи, в том числе и письменная. С 

общим интеллектуальным развитием связано и развитие воображения. Сближение воображения с 

теоретическим мышлением дает мощный импульс к творчеству: подростки начинают писать стихи, 

конструировать модели, играть на музыкальных инструментах. 

Но в подростковом возрасте существует и вторая линия развития воображения. Не все подростки стремятся 

к достижению объективного творческого результата, но все используют возможности своего воображения при 

фантазировании. 

Потребности, чувства, переполняющие подростка, выплескиваются в воображаемой ситуации. 

Неудовлетворенные в реальной жизни желания легко исполняются в мире фантазий: замкнутый подросток, 

которому трудно общаться со сверстниками, может стать героем, невзрачная девочка может превратиться в 

топ-модель и проч. В подростковом возрасте много личных проблем, поэтому воображение играет важную роль 

в эмоциональном компоненте. 
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Подростковый возраст характеризуется выраженной эмоциональной неустойчивостью. Пик ее у мальчиков 

приходится на одиннадцать–тринадцать лет, у девочек – на тринадцать–пятнадцать. В старшем подростковом 

возрасте настроение становится более устойчивым, эмоциональные реакции – более дифференцированными, 

хотя могут сохраняться их непредсказуемость и неадекватность. 

Подростки, по сравнению с младшими школьниками, более целеустремлены, настойчивы. Однако 

проявления этих качеств часто бывают односторонними. Для них характерно попеременное проявление 

полярных свойств психики: целеустремленность и настойчивость могут сочетаться с импульсивностью и 

неустойчивостью; повышенная самоуверенность и безапелляционность в суждениях – сменяться легкой 

ранимостью и неуверенностью в себе; возвышенность чувств может уживаться с сухим рационализмом, 

циничностью, враждебностью и даже жестокостью. 

Становление характера, переход от опекаемого взрослыми детства к самостоятельности – все это обнажает и 

заостряет слабые стороны личности подростка, делает ее особенно уязвимой и чувствительной к 

неблагоприятным влияниям среды. 

Основными новообразованиями в подростковом возрасте являются: сознательная регуляция своих 

поступков, умение учитывать чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в своем поведении. 

Новообразования не возникают сами по себе, а являются итогом собственного опыта ребенка, полученного в 

результате активного включения в выполнение самых разных форм общественной деятельности. 

В психическом развитии ребенка определяющим является не только характер его ведущей деятельности, но 

и характер той системы взаимоотношений с окружающими его людьми, в которую он вступает на различных 

этапах своего развития. Поэтому общение подростков со сверстниками и взрослыми необходимо считать 

важнейшим условием их личностного развития. Неудачи в общении ведут к внутреннему дискомфорту, 

компенсировать который не могут никакие объективные высокие показатели в других сферах их жизни и 

деятельности. 

Ведущей деятельностью в подростковом возрасте становится интимно-личностное общение. Наиболее 

содержательное и глубокое общение возможно при дружеских отношениях. В дружеских отношениях 

подростки крайне избирательны, но их круг общения не ограничивается близкими друзьями, напротив, он 

становится гораздо шире, чем в предыдущих этапах развития. В этот период детей тянет друг к другу, их 

общение становится настолько интенсивно, что говорят о подростковой «реакции группирования». Но для 

подростка важно иметь референтную группу, ценности которой он принимает, на чьи нормы поведения и 

оценки ориентируется. 

По мнению А. А. Реана «…общение субъективно воспринимается подростками как нечто личностно очень 

важное. Однако, как показывает анализ современного педагогического процесса, потребность обучающихся 

подростков в благоприятном доверительном общении с взрослыми и сверстниками в школе очень часто не 

получает своего удовлетворения. Это ведет к формированию повышенной тревожности, развитию чувства 

неуверенности в себе, связанного с неадекватной и неустойчивой самооценкой, со сложностями в личностном 

развитии, мешает ориентации в жизненных ситуациях. Все это много раз усугубляется, если у ребенка 

отсутствует благоприятное общение в семье» [5, С. 378-379]. 

Подростковый возраст – это возраст начала интенсивного формирования мировоззрения, нравственных 

убеждений, принципов и идеалов, системы оценочных суждений, которыми подросток начинает 

руководствоваться в своем поведении. Если, будучи младшим школьником, он чаще действовал по 

непосредственному указанию старших – учителей и родителей, либо под влиянием своих случайных и 

импульсивных побуждений, то теперь для него основное значение приобретают собственные принципы 

поведения, собственные взгляды и убеждения. 

Л. С. Выготский «кризис развития» этого возраста объясняет несовпадением трех точек созревания: 

полового, общеорганического и социального. Центральным и специфическим новообразованием, по мнению 

ученого, является возникновение у подростка представления о том, что он уже не ребёнок (чувство взрослости); 

внешняя сторона этого представления проявляется в стремлении быть и считаться взрослым. 

Это новообразование самосознания является стержневой особенностью личности, её структурным центром, 

поскольку выражает новую жизненную позицию подростка по отношению к себе, к другим людям и к миру, 

оно определяет особое направление и содержание его активности, систему его новых стремлений, переживаний 

и эмоциональных реакций. 

Специфическая активность подростка заключается в большей восприимчивости к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, существующих в среде взрослых. Подобная активность служит предпосылкой 

формирования у учащихся этого возраста определенной, воспитательно–возвышенной системы личных 

ценностей. 

Для нравственного развития в этом возрасте характерно формирование убеждений на основе нравственных 

идеалов, причём подростков привлекают яркие, сильные, волевые личности [1, с. 44]. 

В подростковом возрасте последовательно появляются две особые формы самосознания: чувство взрослости 

и «Я-концепция». 
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«Я-концепция» возникает у человека в процессе социального взаимодействия как неизбежный и всегда 

уникальный результат психического развития, как относительно устойчивое и в то же время подверженное 

внутренним изменениям и колебаниям психическое приобретение. Оно накладывает неизгладимый отпечаток 

на все жизненные проявления человека – с самого детства до глубокой старости. 

Первоначальная зависимость «Я-концепции» от внешних влияний бесспорна, но в дальнейшем она играет 

самостоятельную роль в жизни каждого человека. С момента своего зарождения «Я-концепция» становится 

активным началом, выступающим в трех функционально-ролевых аспектах: 

1. «Я-концепция» как средство обеспечения внутренней согласованности. 

2. «Я-концепция» как интерпретация опыта. 

3. «Я-концепция» как совокупность ожиданий. 

Для более точного понимания «Я-концепции» необходимо рассмотреть предложенную Р. Бернсом 

классификацию. Он выделяет следующие основные ракурсы или модальности самоустановок: 

1. Реальное «Я» установки, связанные с тем, как индивид воспринимает свои актуальные способности, роли, 

свой актуальный статус, то есть с его представлениями о том, каков он на самом деле. 

Реальное «Я» включает в себя компоненты: 

 когнитивный – образ своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости; 

 эмоциональный – самоуважение, себялюбие, самоуничижение; 

 оценочно-волевой – стремление повысить самооценку, завоевать уважение и т. д. 

2. Зеркальное (социальное) «Я» – установки, связанные с представлениями индивида о том, как его видят 

другие. 

3. Идеальное «Я» – установки, связанные с представлениями индивида о том, каким он хотел бы стать [2, с. 

36]. 

Л. С. Айзерман считает, что наряду с формированием «Я-концепции» у подростков так же формируется 

идентификация себя со взрослыми, так называемое «чувство взрослости». Чувство взрослости – это отношение 

подростка к себе как к взрослому, ощущение и осознание себя в какой-то мере взрослым человеком. Эта 

субъективная сторона взрослости считается центральным новообразованием младшего подросткового возраста 

(11-13 лет). Чувство взрослости проявляется в стремлении к самостоятельности, желании оградить некоторые 

стороны своей жизни от вмешательства родителей. Это касается вопросов внешности, отношений с 

ровесниками, учебы. Подростки отвергают свою принадлежность к детству и утверждают свою взрослость [1, c. 

67]. 

Наряду с «чувством взрослости», Д. Б. Элькониным рассматривается подростковая тенденция к взрослости 

– стремление казаться и считаться взрослым. Желание выглядеть в чужих глазах взрослым усиливается, когда 

не находит отклика у окружающих. Чувство взрослости является центральным новообразованием младшего 

подросткового возраста. 

Конечно, подростку еще далеко до истинной взрослости – и физически, и психологически, и социально. Он 

объективно не может включиться во взрослую жизнь, но стремится к ней и претендует на равные со взрослыми 

правами. Новая позиция проявляется в разных сферах, чаще всего – во внешнем облике, в манерах. Подросток, 

считая себя уникальной личностью, в то же время, стремится внешне ничем не отличатся от сверстников. 

Подросток объективно не может включиться во взрослую жизнь, но стремиться к ней и претендует на 

равные со взрослыми права. Внешнее копирование взрослых отношений – это своеобразный перебор ролей, 

игры, которые встречаются в жизни. То есть вариант подростковой социализации. Часто подросток меняет свое 

поведение: сегодня – добрый и ласковый, завтра – манерный, а на следующей неделе – хулиганистый «как 

соседский Вовка». У кого-то из подростков вхождение в жизнь ознаменовывается разными выходками 

(доводящих домочадцев до невменяемости). 

Однако встречаются и по-настоящему ценные варианты взрослости, благоприятные не только для близких, 

но и для личностного развития самого подростка. Это включение во вполне взрослую интеллектуальную 

деятельность, когда подросток интересуется определённой областью науки или искусства, глубоко занимаясь 

самообразованием. Или забота о семье, участие в решении как сложных, так и ежедневных проблем, помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

Впрочем, лишь небольшая часть подростков достигает высокого уровня развития морального сознания и 

немногие способны принять на себя ответственность за благополучие других. Более распространённой в наше 

время является социальная инфантильность. 

«Лишь с этим периодом, – отмечает В. В. Зеньковский, – начинается настоящее самосознание, вкус и 

влечение к своему внутреннему миру, острое самоподчеркивание своих желаний и порывов» [4, С. 125-126]. 

Психолого-педагогические особенности этого периода у подростков обусловлены переходом из одного 

качественного состояния в другое. Все стороны развития подвергаются качественной перестройке, возникают и 

формируются новые психологические образования. Этот процесс преобразования и определяет все основные 

особенности личности детей подросткового возраста, а следовательно, и специфику работы с ними [8, с. 175]. 

Л. С. Выготский «кризис развития» этого возраста (14-16 лет) объясняет несовпадением трех точек 

созревания: полового, общеорганического и социального. Центральным и специфическим новообразованием, 
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по мнению ученого, является возникновение у подростка представления о том, что он уже не ребёнок (чувство 

взрослости); внешняя сторона этого представления проявляется в стремлении быть и считаться взрослым [3, с. 

79]. 

Для духовно-нравственного развития в этом возраста характерно формирование убеждений на основе 

нравственных идеалов, причём подростков привлекают яркие, сильные, волевые личности героического типа. 

Одним из важнейших моментов в развитии личности подростка является в этом возрасте формирование 

самосознания, самооценки, возникновение потребности в самовоспитании. При этом мерилом его отношения к 

себе и к миру является значимый «Другой». 

Что касается взаимоотношений со сверстниками, то здесь реализуются такие потребности растущей 

личности, как потребность в общении, потребность в познании и самопознании, потребность в самореализации, 

потребность в самоутверждении, потребность во взаимной поддержке и защите. 

Ведущей среди перечисленных потребностей является потребность в самопознании, объектом относительно 

глубокого изучения подростка становится он сам как личность, как человек, как носитель внутреннего, 

духовного мира. Возникший интерес к себе вызывает стремление к познанию и моральной оценке внешних и 

внутренних качеств других людей, желание сравнить себя с ними, разобраться в собственных переживаниях и 

чувствах. Поэтому в этот период особенно необходимо знакомство подростков с такими героями, чувства и 

мысли которых близки его душевному строю. 

В. В. Зеньковский так характеризует психическую сферу подростка: «После периода трезвости и 

погружения в «порядок» природы, социальной и моральной жизни подросток чувствует себя подхваченным 

новой и неведомой ему силой, которая действует в его глубине. Эта сила властно и нетерпеливо опрокидывает 

привычки, сложившиеся вкусы, толкает куда-то вперёд, мутит и волнует душу, бросая её из одной крайности в 

другую… Душа подростка совершенно отошла от трезвости и реализма, от следования правилам и от 

приспособления к порядку… Она вновь, хотя и по-иному, чем в раннем детстве, возвращается к себе – но уже 

не в форме наивного эгоцентризма, а в форме мечтательного эгоцентризма. «Мечтательность» есть ключ к 

этому периоду…» [4, С. 117-118]. 

На границе подросткового возраста происходит изменение отношения реального и возможного в сознании. 

Развитие интеллекта приводит к тому, что резко расширяются границы внутренней жизни – сознание 

наполняется идеальными конструкциями, гипотезами о себе и окружении. Одной из задач развития подростка 

является координация взаимодействия реального и воображаемого в сознании и деятельности. 

Как было сказано выше, возникновение представления о себе как «не о ребёнке» является основным 

новообразованием этого возраста. В связи с этим у подростка возникает потребность в изменении образа 

жизни. «При этом подростки, – отмечает В. В. Столин, – проявляют некритичность к подлинному объёму 

своего знания и умения. Накопленный опыт, знания, обученность приводят к своеобразному «Я сам!», к 

субъективной готовности на всё в жизни. Отсюда – настаивание на своей независимости, требование свободы. 

Подростки отвергают свою принадлежность к детству и утверждают свою взрослость» [7, с. 158]. 

Парадоксом подросткового общения является тот факт, что энергетически зарядить и общение, и творчество 

подростков может только человек взрослый. Огромное значение в становлении стиля подросткового поведения 

имеет «значимый взрослый», чаще не родитель, а представитель того самого социального мира, куда устремлён 

взор подростка. Это может быть тренер, учитель, тот, кто в глазах подростка обладает уникальными качествами 

общественно значимой деятельности. 

Если психологическое и нравственное развитие подростка проходило нормально, то к 14 годам 

когнитивный компонент его поведения полностью сформирован, т. е. ребенок имеет полный комплекс знаний о 

нормах, ценностях и способах поведения. 

Эмоционально-личностный компонент его убеждений, т. е. переживание своего отношения к этим нормам и 

ценностям находится в завершающей стадии формирования, хотя изменить его и изменить радикально 

возможно с помощью вновь формирующегося практически-действенного компонента. 
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