
Психологические особенности подростков 

Анатомо-физиологическая перестройка организма и ее влияние на психические 

особенности и поведение подростка. Критика биологизаторских учений о 

доминирующем значении полового созревания в понимании особенностей 

подросткового возраста. 

Общая характеристика ситуации познавательного развития подростков. 

Особенности формирования психических процессов. Развитие памяти. 

Характеристика развития мышления. Основные тенденции интеллектуального 

развития подростков. Становление теоретического мышления. 

Формирование личности в подростковом возрасте. Общая характеристика 

социально-психологической ситуации личностного развития подростка. Направления 

в развитии сознания и самосознания. Перестройка системы ведущих видов 

деятельности. Основные личностные новообразования подросткового возраста. 

Подростковый кризис. 

ССР (социальная 

ситуация развития) 

в этом возрасте 

характеризуется 

следующими 

особенностями: 

подросток 

продолжает 

находиться в тех 

же условиях, что и 

ранее (семья, 

школа, 

сверстники), но у 

него появляются 

новые ценностные 

ориентации. Так, 

стремление к 

независимости 

сталкивается в 

семье с тем, что 

родители могут 

относиться к 

подростку еще как 

к «ребенку». У 

него меняется 

отношение и к 

школе, она 

становиться 

местом активных 

взаимоотношений; 

в то же время, 

Общение со 

сверстниками 

является 

ведущей 

деятельностью 

в этом 

возрасте. Здесь 

осваиваются 

нормы 

социального 

поведения, 

морали и т.п. 

Ведущая 

деятельность –

интимно-

личностное 

общение. 

Основное 

новообразование этого 

возраста, перенесенное 

внутрь социальное 

сознание, т.е. есть 

самосознание (иначе 

интериоризированный 

опыт социальных 

отношений). Его 

появление способствует 

большей регуляции, 

контролю и управлением 

поведения, более 

глубокому пониманию 

других людей, создает 

условия дальнейшего 

личностного развития и 

др. Среди других 

новообразований 

чувство взрослости; 

на первый план 

выступают мотивы, 

которые связаны с 

формирующимся 

мировоззрением, с 

планами будущей жизни. 

Они соподчинены на 

основе ведущих 

общественно значимых и 

ставших ценными для 

личности мотивов. 



подросток 

находится под 

действием 

амбивалентно 

направленных сил: 

он стремиться 

оторваться от 

детства, которое, 

одновременно, 

является для него 

привлекательным 

(в нем меньше 

ответственности и 

т.п.); 

происходит 

расширение 

социальных 

условий бытия: как 

в 

пространственном 

отношении, так и в 

увеличении 

диапазона «проб 

себя», поиска себя; 

Регуляция ими 

осуществляется на 

основе сознательно 

поставленной цели и 

сознательно принятого 

намерения; 

нравственные убеждения 

и нравственное 

мировоззрение. 

Последнее представляет 

собой систему 

убеждений, которая 

приводит к качественным 

сдвигам во всей системе 

потребностей и 

стремлений подростка; 

самоопределение: с 

субъективной точки 

зрения оно 

характеризуется 

осознанием себя в 

качестве члена общества 

и конкретизируется в 

новой общественно 

значимой позиции. 

Анатомо-физиологическая перестройка организма и ее влияние на психические 

особенности, и поведение подростка: половое созревание зависит от эндокринных 

изменений в организме. Интенсивное физическое и физиологическое развитие, 

появляются вторичные половые признаки, резко повышается интерес к своей внешности, 

формируется новый образ «физическое Я», повышенная раздражительность, 

невротизированность, не удовлетворены собой. Трудности в отношениях с взрослыми, т.к. 

главное для ребенка вне школы. Чувство взрослости. 

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. 

Критика биологизаторских учений о доминирующем значении полового созревания в 

понимании особенностей подросткового возраста. 

Эриксон: психологическая напряженность, которая сопутствует формированию 

целостности личности, зависит не только от физиологического созревания, но и от 

духовной атмосферы общества, в котором живет человек, от внутренней 

противоречивости общественной идеологии. 

Шпранглер: главная задача психологии – познание внутреннего мира личности, тесно 

связанного с культурой и историей, исследование самосознания, мировоззрения 

подростков. 



По Эльконину, самоизменение возникает первоначально психологически, в результате 

учебной деятельности, и лишь подкрепляется физическими изменениями. 

Социальная ситуация развития 

Подростковый период – период завершения детства, вырастания из него, переходный от 

детства к взрослости. 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. 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. Чувство взрослости – это психологический симптом начала 

подросткового возраста. 

Переходность подросткового возраста, конечно, включает биологический аспект. 

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. 

Специфические особенности психики и поведения подростков. 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. 



4. Реакция компенсации. Она выражается в стремлении восполнить свою 

несостоятельность в одной области успехами в другой. 

5. Реакция гиперкомпенсации. Обусловлена стремлением добиться успеха именно в той 

области, в которой ребенок или подросток обнаруживает наибольшую несостоятельность. 

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. 

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. 

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), могут 

наблюдаться у подростков обоих полов. 

5. Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением (повышенный интерес 

к сексуальным проблемам, ранняя половая жизнь, онанизм и т.д.). 

Важное направление психического развития в подростковом возрасте связано с 

формированием стратегий или способов преодоления проблем и трудностей. 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 (достижение цели 

собственными силами, обращение за помощью к другим людям, тщательное обдумывание 

проблемы и различных путей ее решения и т.д.) 

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 

(импульсивное поведение, эмоциональные срывы, экстравагантные поступки, 

агрессивные реакции). 



Особенности общения со взрослыми. Обычно считается, что в подростковом возрасте 

происходит дистанцирование и отчуждение от взрослых. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Развитие личности и кризис перехода к юности. 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. 

Л.С. Выготский считал проблему "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). 

Кризис 13 лет.  Это кризис социального развития, напоминающий кризис 3 лет ("Я сам"), 

только теперь это "Я сам" в социальном смысле. 

Характеризуется падением успеваемости, снижением работоспособности, 

дисгармоничностью во внутреннем строении личности. Человеческое Я и мир разделены 

более, чем в иные периоды. 

Кризис относится к числу острых. 

Симптомы кризиса 

1. Наблюдается снижение продуктивности и способности к учебной деятельности даже в 

той области, в которой ребенок одарен. 

Это связано с переходом от наглядности и знания к пониманию и дедукции (выведение 

следствия из посылок, умозаключение). То есть происходит переход на новую, высшую 

ступень интеллектуального развития. По Пиаже, это 4 период умственного 

развития. Это не количественная характеристика интеллекта, а качественная, которая 

влечет за собой новый способ поведения, новый механизм мышления. На смену 

конкретному приходит логическое мышление. Это проявляется в критицизме и 

требовании доказательств. Подросток теперь тяготится конкретным, его начинают 

интересовать философские вопросы (проблемы происхождения мира, человека). 

Охладевает к рисованию и начинает любить музыку, самое абстрактное из искусств. 

Происходит открытие мира психического, внимание подростка впервые обращается на 

других лиц. С развитием мышления наступает интенсивное самовосприятие, 

самонаблюдение, познание мира собственных переживаний. Разделяется мир внутренних 

переживаний и объективная действительность. В этом возрасте многие подростки ведут 

дневники. 

Новое мышление оказывает влияние и на язык, речь. Эту стадию можно сравнить только с 

ранним детством, когда развитие мышления продвигается вслед за развитием речи. 

Мышление в подростковом возрасте не одна из функций в ряду других, а ключ для всех 

остальных функций и процессов. Под влиянием мышления закладываются основы 

личности и мировоззрения подростка. 

Мышление в понятиях перестраивает и низшие, ранние функции: восприятие, память, 

внимание, практическое мышление (или действенный интеллект). Кроме того, 

абстрактное мышление является предпосылкой (но не гарантией) того, что человек 

достигнет высшей стадии нравственного развития. 

2. Второй симптом кризиса - негативизм. Иногда эту фазу так и называют фазой второго 

негативизма по аналогии с кризисом 3 лет. Ребенок как бы отталкивается от среды, 

враждебен, склонен к ссорам, нарушениям дисциплины. Одновременно испытывает 

внутреннее беспокойство, недовольство, стремление к одиночеству, к самоизоляции. 



У мальчиков негативизм проявляется ярче и чаще, чем у девочек, и начинается позже - в 

14-16 лет. 

Поведение подростка во время кризиса не обязательно имеет негативный характер. 

Л.С. Выготский пишет о трех вариантах поведения. 

1. Негативизм ярко выражен во всех областях жизни подростка. Причем это 

длится либо несколько недель, либо подросток надолго выпадает из семьи, 

недоступен уговорам старших, возбудим или, наоборот, туп. Это трудное и 

острое протекание наблюдается у 20% подростков. 

2. Ребенок - потенциальный негативист. Это проявляется лишь в некоторых 

жизненных ситуациях, главным образом как реакция на отрицательное 

влияние среды (семейные конфликты, угнетающее действие школьной 

обстановки). Таких детей большинство, примерно 60%. 

3. Негативных явлений нет вовсе у 20% детей. 

На этом основании можно предположить, что негативизм – следствие недостатков 

педагогического подхода. Этнографические исследования также показывают, что есть 

народы, где подростки не переживают кризиса. 

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, 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. 

Выделяют особую форму подросткового эгоцентризма, связанную с особенностями 

интеллекта подростка и его аффективной сферы. 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. 

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. 

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. Часто подростки дают себе негативную характеристику, приводя длинный 

список недостатков и указывал лишь одно какое-то свое качество, которое им нравится. 

Иногда эти переживания, обычно тщательно скрываемые даже от близких людей, 

прорываются наружу. 

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 день, 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. 
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