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траверт может стать жертвой подчиненной сосредоточенно-

сти на самом себе, проявляющейся в негативной форме, в ви-

де депрессии. Крайний интроверт иногда переживает эпизоды 
вынужденной экстравертности, то есть сосредоточенности на 

других. Но эта сосредоточенность будет выглядеть грубой, 

неприспособленной, неэффективной к внешней реальности. 
По ней можно судить о том, какие жизненные цели ста-

вит перед собой данный человек и почему; почему в своих 

взаимоотношениях с людьми он поступает так, а не иначе; 

чем он больше всего интересуется, что более всего ценит в 
жизни и что осуждает. Направленность определяет избира-

тельное отношение человека к миру и степень его обще-

ственной трудовой активности. Направленность выражает 
характерную для личности жизненную позицию. Способно-

сти человека указывают на его прирожденные воспитанные 

возможности в усвоении знаний, в овладении различными 

профессиями и видами творчества. В темпераменте личность 
проявляется с динамической стороны, со стороны быстроты 

и силы протекания психических процессов и действий. Од-

ним людям свойственны живость, подвижность, впечатли-
тельность, неустойчивость настроений; другим вспыльчи-

вость, энергичность, страстность; третьим – медлительность, 

спокойствие и пр. Психические свойства личности влияют 
на все психические процессы и действия человека, которые 

приобретают индивидуальное своеобразие, характерное для 

каждой личности. 
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А.Б. Боссарт утверждал, что на человека в обществе об-

ращают слишком мало внимания, на него это малое внима-
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ние обращают слишком поздно, когда он уже человек, или 

не совсем человек, или нечеловек, когда он готов, без нас 

окончательно произошел или не произошел [1]. И особенно 
– жизненно необходимо это внимание подростку, так как он 

самый отверженный и самый одинокий. В силу своего воз-

раста он уже не может довольствоваться семейной и школь-
ной жизнью, вырастая из их представлений и норм, а подчас 

и вступая с ними в конфликт – подростка неудержимо вле-

чет к себе взрослое общество со своими законами, со своей, 

совершенно иной, чем детская структурой. И ему очень 
трудно: ему надо приспособиться к новым условиям, при-

нять себя и добиться, чтобы другие приняли и оценили его 

как взрослого, как личность. И оттого, как сегодняшние под-
ростки решат свои проблемы, какие выберут для себя ценно-

сти, зависит наше ближайшее будущее, наше завтрашнее 

общество. И надо бы серьезно задуматься над этой пробле-

мой.  
В настоящее время имеется несколько определений ру-

бежей подросткового периода. Например, Г. Гримм ограни-

чивает его возрастом 12-15 лет у девочек и 13-16 лет у маль-
чиков, а по Дж. Биррену этот период охватывает 12-17 лет. В 

классификации Д.Б. Брамлий данный возраст ограничивает-

ся 11-15 годами. Но нам представляется, что наиболее  адек-
ватной очерчены границы подросткового возраста в перио-

дизации, предложенной Д.Б. Элькониным, где акцент дела-

ется не на физическом развитии организма (пубертатный 

период), а на появлении психологических новообразований, 
обусловливаемых сменой и развитием ведущих типов дея-

тельности. В данной периодизации границы подросткового 

возраста устанавливаются между 10-11 и 15-16 годами [2].  
Специфическая особенность подросткового возраста со-

стоит в том, что с одной стороны, по уровню характера пси-

хического развития это типичная эпоха детства, с другой – 
перед нами растущий человек, в усложненной деятельности 

которого четко намечается направленность на новый  харак-

тер общественных наблюдений. Он реально вступает в но-
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вые формы взаимосвязей, общения, пытается осознать их 

характер, самоопределится. 

Важнейший факт физического развития в подростковом 
возрасте – половое созревание, начала функционирования 

половых желез. И хотя оно не является единственным ис-

точником психологических особенностей данного возраста, 
оказывая лишь опосредованное влияние на развитие лично-

сти через отношения ребенка к окружающему миру, но, тем 

не менее, мы не можем отрицать, что оно вносит много  но-

вого в жизни подростка.  
Половое созревание зависит от эндокринных изменений в 

организме. Особенно важную роль в этом процессе играют 

гипофиз и щитовидная железа, которые начинают выделять 
гормоны, стимулирующие работу большинства других эндо-

кринных желез. Активизация и сложное взаимодействие 

гормонов роста и половых гормонов вызывают интенсивное 

физическое и физиологическое развитие. Появляются вто-
ричные половые признаки – внешние признаки полового со-

зревания.  

Благодаря бурному росту и перестройки организма в 
подростковом возрасте резко повышается интерес к своей 

внешности. Формируется новый образ физического «Я». Из-

за его гипертрофированной значимости ребенком остро пе-
реживаются все изъяны внешности, действительные и мни-

мые. Непропорциональность частей тела, неловкость движе-

ний, неправильности черт лица, кожа, теряющая детскую 

чистоту, излишний вес или худоба – всё расстраивает, а ино-
гда приводит к чувству неполноценности, замкнутости, даже 

неврозу.  

После относительно спокойного младшего школьного 
возраста подростковый возраст кажется бурным и сложным. 

Развитие на этом этапе действительно идет быстрыми тем-

пами, особенно много изменений наблюдается в плане фор-
мирования личности. И, пожалуй, главная особенность под-

ростка – личностная нестабильность. Противоположные 

черты, стремление, тенденции, сосуществуют и борются 
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друг с другом, определяя противоречивость характера и по-

ведения взрослеющего ребенка. 

Среди многих личностных особенностей, присущи под-
ростку, особо выделим формирующиеся у него чувства 

взрослости, «Я – концепцию». Когда говорят, что ребенок 

взрослеет, имеют ввиду становление его готовности к жизни 
в обществе взрослых людей, причем – как равноправного 

участника этой жизни. Конечно, подростку еще далеко до 

истиной взрослости, и физически, и психологически, и соци-

ально. Он объективно не может включится во взрослую 
жизнь, но стремится к ней и претендует на равные со взрос-

лыми правами. Новая позиция проявляется в разных сферах, 

чаще всего – во внешнем облике, в манерах.  
Одновременно с  внешними, объективными проявления-

ми взрослости возникают и чувство взрослости – отношение 

подростка к себе, как  взрослому, представление, ощущений 

себя в какой-то мере взрослым человеком. Эта субъективная 
сторона взрослости считается центральным новообразовани-

ем младшего подросткового возраста. Чувство взрослости – 

особая форма самосознания; оно не жестко связано с про-
цессом полового созревания. Как проявляется чувство 

взрослости подростка? Прежде всего, он претендует равно-

правие в отношениях с взрослыми и идет на конфликты, от-
стаивая свою позицию. Чувство взрослости проявляется и в 

стремлении к самостоятельности, желание  оградить какие-

то стороны своей жизни от вмешательства родителей. Кроме 

того проявляются собственные вкусы, взгляды, оценки, соб-
ственная линия поведения. 

Чувство взрослости становится центральным новообразо-

ванием младшего подросткового возраста, а к концу перио-
да, примерно в 15 лет, ребенок делает еще один шаг в своем 

личностном развитии. После поисков себя, личностные не-

стабильности у него формируется «Я – концепция» –  систе-
ма внутренне согласованных представлений о себе, образов 

«Я». Образы «Я», которые создает в своем сознании подро-

сток, разнообразны – они отражают все богатство его жизни. 
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Физическая «Я», то есть представления о собственной внеш-

ней привлекательности, представления о своем уме, способ-

ностях в разных областях, о силе характера, общительности, 
доброте и других качествах, соединяясь, образуют большой 

пласт «Я – концепции» – так называемое реальное «Я». По-

мимо реального «Я», «Я – концепция» включает в себя «Я – 
идеальное». При высоком уровне притязания и недостаточ-

ном осознании своих возможностей идеальное «Я» может 

слишком сильно отличатся от реального. Тогда переживае-

мый подростком разрыв между идеальным образом и дей-
ствительным своим положением приводит к неуверенности 

в себе, что внешне может выражаться в обидчивости, упрям-

стве, агрессивности. Когда идеальный образ представляется 
достижимым, он побуждает к самовоспитанию. Оно стано-

вится возможным в этот период, благодаря тому, что у под-

ростков развивается саморегуляция. Разумеется, далеко не 

все они способны проявить настойчивость, силу воли и тер-
пения, чтобы медленно продвигаться к созданному ими са-

мими идеалу. Кроме того, у многих сохраняется детская 

надежда на чудо. Вместо того, чтобы действовать, подростки 
погружаются в мир фантазий. 

В конце подросткового возраста, на границе с ранней 

юностью, представления о себе обычно стабилизируются и 
образуют  целостную систему – «Я – концепцию», что явля-

ется важнейшим этапом в развитии самосознания. 

Подросток обладает сильными, иногда гипертрофирован-

ными потребностями в самостоятельности и общении со 
сверстниками. Подростковая самостоятельность выражается, 

в основном, в стремлении к эмансипации от взрослых, осво-

бождение от их опеки, контроля и в разнообразных увлече-
ниях. Эти потребности так ярко проявляются в поведении, 

что говорят о «подростковых реакциях».  

Ведущей деятельностью в этот  период становится ин-
тимно-личностное общение. Наиболее содержательное и 

глубокое общение возможно при дружеских отношениях. 

Близкий друг для подростка, обычно его ровесник – это 
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своеобразный психотерапевт, умеющий выслушать и посо-

чувствовать, понимающий и принимающий его переживания 

и установки, помогающий преодолеть неуверенность в своих 
силах, поверить в себя. В этот  возрастной период детей так 

тянет  друг к другу, их общение настолько интенсивно, что 

говорят о типично подростковой «реакции группирования». 
Но особенно важно для подростка иметь референтную груп-

пу, ценности которой он  принимает, на чьи нормы поведе-

ния и оценки он ориентируется. Однако, нередко подросток 

чувствует себя одиноким рядом со сверстниками в шумной 
компании. Кроме того, не всех подростков принимают в 

группу, часть из них оказывается изолированной – либо не-

уверенные в себе, замкнутые дети, либо излишне агрессив-
ные и заносчивые.  

Еще одна значимая сфера отношения подростков – отно-

шения с взрослыми, прежде всего, с родителями. Влияние 

родителей уже ограничено – им не охватываются все сферы 
жизни ребенка, как это было в младшем школьном возрасте, 

но его значение трудно переоценить. Мнение сверстников 

обычно наиболее важно в вопросах дружеских отношений с 
мальчиками и девочками, в вопросах, связанных с развлече-

нием, молодежной модой и тому подобное. Но ценностные 

ориентации подростка, понимание им социальных проблем, 
нравственные оценки событий и поступков, зависит, в 

первую  очередь, от позиций родителей. В тоже время для 

подростков характерно стремление к эмансипации от близ-

ких взрослых. Нуждаясь в родителей, в их любви и заботе, в 
их  мнении, они испытывают сильное желание быть само-

стоятельным, равными с ними в правах. То, как сложатся 

отношения в этот трудный для обеих сторон период, зави-
сит, главным образом, от стиля воспитания, сложившегося в 

семье, и возможностей родителей перестроится: принять 

чувство взрослости своего ребенка. 
И, наконец, интеллектуальная сфера в подростковом воз-

расте характеризуется дальнейшим развитием теоретическо-

го рефлексивного мышления. Приобретенные в младшем 
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школьном возрасте операции становятся формально-

логическими. Подросток, абстрагируясь от конкретного 

наглядного материала, рассуждает в чисто словесном плане. 
На основе общих посылок он строит гипотезы и проверяет 

их, то есть рассуждает гипотетико-дедуктивно. Подростки в 

этот период начинают рассуждать об идеалах, о будущем, 
приобретают новый, более глубокий и обобщенный взгляд 

на мир. Становление основ мировоззрения, начинающееся в 

этот период, тесно связны с интеллектуальным развитием. 

Подросток приобретает взрослую логику мышления. В это 
же  время происходит дальнейшая интеллектуализация та-

ких психических функций, как восприятие и память. Связано 

с общим интеллектуальным развитием и развитие воображе-
ния. 
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Выбор профессии – задача сложная и достаточно пара-

доксальная. Парадокс состоит в следующем. С одной сто-
роны, каждая профессия ‒ это целый сложный мир, на 

ознакомление с которым нужны годы и учения, и адапта-




