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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Вид деятельности выпускника 

Дисциплина охватывает круг вопросов, относящихся к психолого-педагогическому со-

провождению общего образования, профессионального образования, дополнительного обра-

зования и профессионального обучения  видам профессиональной деятельности выпускника 

в соответствии с компетенциями и видами деятельности, указанными в учебном плане. 
 

Цель дисциплины  

Формирование системы представлений о развитии как фундаментальной психологиче-

ской проблеме, сформировать систему знаний об особенностях развития человека в подрост-

ковом возрасте. 
 

Задачи дисциплины 

- изучить особенности развития в подростковом возрасте, установив взаимосвязь меж-

ду возрастными периодами; 

- раскрыть закономерности, принципы, предпосылки, источник, факторы, условия и 

движущие силы психического развития; 

-  сформировать представление о социальной ситуации развития и ведущей деятельно-

сти в подростковом возрасте; 

- сформировать представление об особенностях развития мотивационно-потребностной 

сферы, самосознания и эмоционально-волевой сферы у подростков; 

- сформировать представление о специфике развития познавательной сферы детей под-

росткового возраста; 

- сформировать представление о специфике общения со взрослыми и сверстниками в 

подростковом возрасте. 
 

Код 

компетенции 
Содержание  

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
1 2 3 

ОПК-1 Способность учитывать общие, 

специфические закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и психофизиологи-

ческого развития, особенности 

регуляции поведения и деятель-

ности человека на различных воз-

растных ступенях. 

 

знать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофи-

зиологического развития; 

уметь определять специфические зако-

номерности и индивидуальные особен-

ности психического и психофизиологи-

ческого развития; 

владеть способами регуляции поведе-

ния и деятельности человека на различ-

ных возрастных ступенях. 

ОПК-3 Готовность использовать методы 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных воз-

растов 

 

знать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей подрост-

кового возраста; 

уметь применять методы диагностики 

развития, общения, деятельности детей 

подросткового  возраста; 

владеть навыками анализа результатов 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей подросткового воз-

раста. 
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2.  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина Б1.Б.11.03 «Психология подросткового возраста»
 
относится к базовой час-

ти. Дисциплина Психология подросткового возраста
 
базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: Общая психология, Психология общения, Психология развития, Пси-

хология дошкольного возраста, Психология младшего школьного возраста.  

Основываясь на изучении перечисленных дисциплин, Психология подросткового воз-

раста
 
представляет основу для изучения дисциплин: Педагогическая психология, Организа-

ция досуга детей и подростков, Тренинги работы с детьми. 

Такое системное междисциплинарное изучение направлено на достижение требуемо-

го ФГОС уровня подготовки по квалификации бакалавр. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Распределение объема дисциплины по формам обучения 

Форма 

обучения 

К
ур

с 

С
ем

ес
т

р
 

Трудоемкость дисциплины в часах 
Курсовая 

работа 

(проект), 

кон-

трольная 

работа, 

реферат, 

РГР 

Вид  

проме-

жуточ-

ной ат-

тестации  

 

В
се

го
 ч

а
со

в 
 

А
уд

и
т

о
р
н

ы
х

 ч
а

со
в 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

р
а
-

б
о
т

ы
 

П
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т

и
я

  

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Очная 2 4 72 36 18 - 18 36 - зачет 

Заочная 2 - 72 12 4 - 8 56 - зачет 

Заочная (уско-

ренное обуче-

ние) 

1 - 72 8 4 - 4 60 - зачет 

Очно-заочная - - - - - - - - - - 
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3.2. Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и трудоемкости 

Вид учебных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

в т.ч. в интерак-

тивной, активной, 

иннова- 

циионной формах, 

(час.) 

Распределение 

по семестрам, 

час 

4 

1 2 3 4 

I. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
36 8 36 

Лекции (Лк) 18 4 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 4 18 

Групповые (индивидуальные) консульта-

ции 
+ - + 

II.Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
36 - 36 

Подготовка к практическим занятиям 20 - 20 

Подготовка к зачету 16 - 16 

III. Промежуточная аттестация           

                                                                 зачет 
+ - + 

Общая трудоемкость дисциплины  час.  

                                                       зач. ед. 
72 - 72 

2 - 2 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Распределение разделов дисциплины по видам учебных занятий 

- для очной формы обучения: 

№ раз-

дела и 

темы 

 

Наименование 

раздела и  

тема дисциплины 

Трудоемкость, 

(час.) 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и тру-

доемкость; (час.) 

учебные занятия Самостоятельная 

 работа  

обучающихся лекции 
практические  

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Подростковый возраст 

в различных теорети-

ческих концепциях 

32 8 8 16 

1.1. Историческое происхо-

ждение подросткового 

возраста 

8 2 2 4 

1.2. Подростковый возраст в 

теориях Ст. Холла, Э. 

Шпрангера, Ш. Бюлера, 

Э. Штерна 

8 2 2 4 

1.3. Подростковый возраст в 

концепции Э.Эриксона 
8 2 2 4 

 Изучение отрочества в 

отечественной психоло-

гии 

8 2 2 4 

2. Психологические ха-

рактеристики подро-

сткового возраста 

40 10 10 20 

2.1. Общие характеристики 

подросткового возраста 
8 2 2 4 

2.2. Кризис подросткового 

возраста 
8 2 2 4 
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2.3. Развитие личности под-

ростка 
8 2 2 4 

2.4. Когнитивные функции в 

подростковом возрасте 
8 2 2 4 

2.5. Особенности общения 

подростков 
8 2 2 4 

 ИТОГО 72 18 18 36 

 

- для заочной формы обучения: 

№ раз-

дела и 

темы 

 

Наименование 

раздела и  

тема дисциплины 

Трудоемкость, 

(час.) 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и тру-

доемкость; (час.) 

учебные занятия Самостоятельная 

 работа  

обучающихся лекции 
практические  

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Подростковый возраст 

в различных теорети-

ческих концепциях 

31 2 4 25 

1.1. Историческое происхо-

ждение подросткового 

возраста 

7,5 0,5 1 6 

1.2. Подростковый возраст в 

теориях Ст. Холла, Э. 

Шпрангера, Ш. Бюлера, 

Э. Штерна 

7,5 0,5 1 6 

1.3. Подростковый возраст в 

концепции Э.Эриксона 
7,5 0,5 1 6 

 Изучение отрочества в 

отечественной психоло-

гии 

7,5 0,5 1 7 

2. Психологические ха-

рактеристики подро-

сткового возраста 

37 2 4 31 

2.1. Общие характеристики 

подросткового возраста 
6,75 0,25 0,5 6 

2.2. Кризис подросткового 

возраста 
7,5 0,5 1 6 

2.3. Развитие личности под-

ростка 
7,5 0,5 1 6 

2.4. Когнитивные функции в 

подростковом возрасте 
7,5 0,5 1 6 

2.5. Особенности общения 

подростков 
7,75 0,25 0,5 7 

 ИТОГО 68 4 8 56 

 

- для заочной (ускоренной) формы обучения: 

№ раз-

дела и 

темы 

 

Наименование 

раздела и  

тема дисциплины 

Трудоемкость, 

(час.) 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и тру-

доемкость; (час.) 

учебные занятия Самостоятельная 

 работа  

обучающихся лекции 
практические  

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Подростковый возраст 

в различных теорети-

ческих концепциях 

29 2 2 25 

1.1. Историческое происхо-

ждение подросткового 
7,5 0,5 0,5 6 
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возраста 

1.2. Подростковый возраст в 

теориях Ст. Холла, Э. 

Шпрангера, Ш. Бюлера, 

Э. Штерна 

7,5 0,5 0,5 6 

1.3. Подростковый возраст в 

концепции Э.Эриксона 
7,5 0,5 0,5 6 

 Изучение отрочества в 

отечественной психоло-

гии 

7,5 0,5 0,5 7 

2. Психологические ха-

рактеристики подро-

сткового возраста 

39 2 2 35 

2.1. Общие характеристики 

подросткового возраста 
7,5 0,25 0,25 7 

2.2. Кризис подросткового 

возраста 
8 0,5 0,5 7 

2.3. Развитие личности под-

ростка 
8 0,5 0,5 7 

2.4. Когнитивные функции в 

подростковом возрасте 
8 0,5 0,5 7 

2.5. Особенности общения 

подростков 
7,5 0,25 0,25 7 

 ИТОГО 68 4 4 60 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам. 

 

Раздел 1. Подростковый возраст в различных теоретических концепциях 

Лекция 1. Историческое происхождение подросткового возраста 

 

Хронологические рамки  

10-11 -  

14-15 лет  

С. Холл (теория рекапитуляции): 12-13 - 22-25 лет - отроче-

ство, эпоха романтизма  

А. Гезелл (теория созревания): 11 - 16 лет  

З. Фрейд (психоаналитический подход): 12 - 18 лет, гени-

тальная стадия развития личности  

Э. Эриксон (теория психосоциального развития личности): 

12-13 - 19-20 лет - юность, конфликт: Эго-идентичность / 

ролевое смешение  

Ш. Бюлер (гуманистическая психология): 11 - 13 лет (девоч-

ки), 14 - 16 лет (мальчики), пубертатный период  

Ж. Пиаже (операциональная концепция интеллекта): 11-12 - 

14-15 лет, формально-операциональный интеллект  

Л.С. Выготский (культурно-историческая теория развития 

психики): кризис 13 лет, 14 - 17 лет - пубертатный возраст  

Д.Б. Эльконин («К проблеме периодизации психического 

развития в детском возрасте», 1971): 11 - 15 лет  

Д.И. Фельдштейн ("Психология развития личности в онто-

генезе", 1989): 10 - 15 лет 

Социальная ситуация раз-

вития 

Формирование сознательного отношения к себе как к члену 

общества. Включение в новую систему отношений и обще-

ния со сверстниками и взрослыми. Подростковая группа как 

психологическое пространство возникновения основных но-

вообразований подростка 

Ведущий вид деятельности Интимно-личное общение со сверстниками  

(Д.Б. Эльконин)  
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Общественно полезная деятельность (Д.И. Фельдштейн) 

Новообразования познава-

тельной сферы  

Формирование дискурсивного мышления, умение опериро-

вать гипотезами в решении познавательных задач  

Рефлексия мышления  

Интеллектуализация всех познавательных психических про-

цессов  

Новый уровень развития воображения 

Новообразования личности Чувство взрослости  

Становление нового уровня самосознания («Я-концепция», 

рефлексия)  

Устойчивость эмоций и чувств 

Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, переходный, критиче-

ский, но чаще как возраст полового созревания. Л.С. Выготский различал три точки созрева-

ния - органическое созревание, половое и социальное созревание. У шимпанзе точки органи-

ческого и полового созревания совпадают, оно наступает примерно в 5 лет, когда у этих че-

ловекообразных обезьян заканчивается детство. У человека в истории развития общества 

точки полового и социального развития совпадали, и это отмечалось обрядом инициации, 

тогда как органическое созревание наступало обычно еще через несколько лет. У современ-

ного ребенка все линии развития разошлись. Теперь мы наблюдаем сначала половое созре-

вание, затем органическое и спустя некоторое время - социальное. Это расхождение и обу-

словило возникновение подросткового возраста. 

Французский этнограф и историк Ф. Ариес предположил, что подростковый возраст 

впервые возник в XIX в., а XX в. уже стал веком тинейджеров. В настоящее время, когда в 

развитых странах мира контроль родителей за развитием ребенка продолжается вплоть до 

брака, этот период жизни имеет тенденцию к постепенному увеличению. По современным 

данным, он охватывает почти десятилетие - от 11 до 20 лет. Но еще в 30-х гг. XX в. П.П. 

Блонский писал, что российским детям еще предстоит завоевать подростковый период. Он 

был убежден, что это позднее, «почти на глазах истории происшедшее приобретение челове-

чества». Л.С. Выготский также подходил к подростковому периоду как к историческому об-

разованию. Как и П.П. Блонский, он считал, что особенности протекания и продолжитель-

ность подросткового возраста заметно варьируются в зависимости от уровня развития обще-

ства. Согласно взглядам Л.С. Выготского, подростковый возраст - это самый неустойчивый и 

изменчивый период, который отсутствует у дикарей и при неблагоприятных условиях имеет 

тенденцию несколько сокращаться, составляя часто «едва приметную полоску» между окон-

чанием полового созревания и наступлением окончательной зрелости. 

В 20-30-е гг. прошлого века в России был собран и проанализирован большой фактиче-

ский материал, характеризующий отрочество в разных социальных слоях и группах (среди 

рабочих, крестьян, интеллигенции, служащих, кустарей), у подростков разных национально-

стей и у беспризорных. Много интересного содержится в работах Н.А. Рыбникова, В.Е. 

Смирнова, И.А. Арямова и др. Обобщая эти работы, Л.С. Выготский пришел к выводу о том, 

что в подростковом возрасте структура возрастных потребностей и интересов определяется в 

основном социально-классовой принадлежностью подростка. Он писал: «Никогда влияние 

среды на развитие мышления не приобретает такого большого значения, как именно в пере-

ходном возрасте. Теперь по уровню развития интеллекта все сильнее и сильнее отличаются 

город и деревня, мальчик и девочка, дети различных социальных и классовых слоев». 

Во второй половине XX в. французский психолог Б. Заззо также изучала подростков из 

различных социально-экономических слоев общества, чтобы выявить их личные представле-

ния о продолжительности подросткового возраста. Б. Заззо показала, что начало отрочества 

почти все они относят к 14 годам, связывая его с половым созреванием. Однако представле-

ния о сроках его окончания расходятся. Рабочие и низкоквалифицированные служащие счи-

тают, что их отрочество закончилось в 19 лет, инженерно-технические работники отодвига-

ют этот срок до 20 лет, предприниматели и лица свободных профессий - до 21 года. Таким 

http://ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/biograf13.html
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образом, субъективная средняя продолжительность отрочества колеблется в зависимости от 

социального положения и длительности образования в целом от 4 до 7 лет. 

В России за короткий исторический период произошли глубокие изменения в разных 

сферах жизни, которые оказали влияние на развивающуюся личность. В результате на глазах 

одного поколения проявлялись существенные изменения общей направленности личности 

подростка. Это было хорошо показано в работе Н.Н. Толстых, которая изучала отношение 

подростков к будущему. Сопоставляя свои данные, полученные в результате обследования 

школьников с третьего по восьмой класс, с результатами исследований Л.И. Божович и Н.И. 

Крылова, также посвященных изучению отношения к будущему у детей различных возрас-

тов, Н.Н. Толстых обнаружила интересный факт, касающийся границ подросткового возрас-

та. В исследованиях Л.И. Божович, которые проводились в середине 50-х гг. ХХ в., перелом-

ный момент в представлении о будущем наблюдался у учащихся восьмого и девятого клас-

сов, т.е. в 15 лет. Десятилетие спустя исследования Н.И. Крылова показали, что профессио-

нальная направленность школьников, выбор будущей профессии, становится актуальным 

для юношей и девушек только в 16-17 лет. В начале 80-х Н.Н. Толстых отмечает время ярко-

го перелома в отношении к будущему на рубеже шестого - восьмого классов, что примерно 

соответствует возрасту 13 лет. Такое расхождение результатов можно объяснить изменением 

в социальной ситуации развития поколений. Это еще раз подтверждает историческую и со-

циальную обусловленность развития личности и отсутствие стабильных границ подростко-

вого возраста. 

В нашем обществе еще до конца не определена социо-культурная норма для характери-

стики подросткового возраста. Каждому понятно, как нужно относиться к детям или как сле-

дует строить свое общение с взрослыми. А как быть с подростками? Взрослый не знает, как 

обратиться к подростку. Мы часто слышим: «Ты – ребенок», «Ты – взрослый». Но можно ли 

сказать: «Ты – подросток»? Как верно замечено, это слово произносят исключительно с до-

бавлением эпитета «трудный». Для самих подростков их положение в обществе амбивалент-

но, и они нередко «выгодно» его используют. Так, например, Света (14 лет), имеющая 9-

летнюю сестру, говорит психологу: «Мне очень нравится мое нынешнее положение в семье. 

Когда родители дают шоколадные конфеты, нам с Олей (сестрой) достается больше, чем им, 

потому что мы - дети. А когда на Новый год мы пьем шампанское, то я пью его, а Оля нет, 

потому что я уже взрослая, а она еще ребенок». 

По отношению к подросткам, их психическому развитию и судьбе, помимо социальной 

ситуации, существенное значение имеют особенности исторического времени, в котором 

проходит их жизнь. В кризисный период развития российского общества известный москов-

ский учитель А. Тубельский писал в «Общей газете»: «Старшие поколения - те, кому за 20, 

за 30 и больше, - росли с идеалами и жизненными ценностями. Их можно было принимать 

или не принимать, но они были. И на этой основе каждое поколение, так или иначе, опреде-

ляло свое будущее. Жизнь сегодняшних подростков трагична в буквальном смысле. У них 

уже сложилось ощущение своей ненужности в обществе. Чем в основном озабочены родите-

ли и педагоги? Накормить, одеть, дать образование, помочь поступить в институт. Зачем, ра-

ди чего, как жить дальше - на эти вопросы нет ответов ни у старших, ни у самих 11-16-

летних». 

 

Лекция 2. Подростковый возраст в теориях  

Ст. Холла, Эдуарда Шпрангера, Шарлоты Бюлер, Эрина Штерна 

 

Классические исследования подросткового возраста в первой половине ХХ В. 

Существует множество фундаментальных исследований, гипотез и теорий подростко-

вого возраста. Многие из рассмотренных ранее концепций детского развития вновь приходят 

в столкновение и проявляют себя в области психологии подростка. Поскольку черты отроче-

ства и юности, по признанию самих исследователей, не выявлены, скомканы и бедны у детей 

из пролетарской среды, то чистое, полное и развернутое протекание этого периода развития 

можно наблюдать только у детей образованных слоев общества. Именно поэтому наиболее 

яркие психологические концепции подросткового возраста строились на основе изучения 

буржуазного подростка начала ХХ в. – «подростка в идеале». Их анализ позволит очертить 

http://ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/biograf8.html
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круг вопросов, имеющих непосредственное отношение к этому возрасту, описать его сим-

птоматику, увидеть стабильное и исторически изменчивое в психологии подростка, разли-

чить феномены и их интерпретацию в разных научных концепциях, лучше уяснить подход к 

проблеме подросткового возраста, который намечается в русле культурно-исторической тео-

рии Л.С. Выготского. 

В соответствии с теорией рекапитуляции, Ст. Холл считал, что 

подростковая стадия в развитии личности соответствует эпохе роман-

тизма в истории человечества. Это промежуточная стадия между дет-

ством - эпохой охоты и собирательства - и взрослым состоянием - 

эпохой развитой цивилизации. По мнению Ст. Холла, этот период 

воспроизводит эпоху хаоса, когда животные, антропоидные, полувар-

варские тенденции сталкиваются с требованиями социальной жизни. 

Его представление о "бунтующем" отрочестве, насыщенном стресса-

ми и конфликтами, в котором доминируют нестабильность, энтузи-

азм, смятение и царствует закон контрастов, глубоко вошло в психо-

логию. 

Ст. Холл впервые описал амбивалентность и парадоксальность 

характера подростка, выделив ряд основных противоречий, присущих этому возрасту. У 

подростков:  

чрезмерная активность может привести к изнурению,  

безумная веселость сменяется унынием,  

уверенность в себе переходит в застенчивость и трусость,  

эгоизм чередуется с альтруистичностью,  

высокие нравственные стремления сменяются низкими побуждениями,  

страсть к общению сменяется замкнутостью,  

тонкая чувствительность переходит в апатию,  

живая любознательность - в умственное равнодушие,  

страсть к чтению - в пренебрежение к нему,  

стремление к реформаторству - в любовь к рутине,  

увлечение наблюдениями - в бесконечные рассуждения. 

Ст. Холл по праву назвал это периодом «бури и натиска». Содержание подросткового 

периода Ст. Холл описывает как кризис самосознания, преодолев который, человек приобре-

тает «чувство индивидуальности». 

Двухтомная монография Ст. Холла о подростковом возрасте впервые была опублико-

вана в 1904 г. и с тех пор многократно переиздавалась. Его называют отцом психологии пе-

реходного возраста, так как он первый предложил концепцию, объясняющую данное явле-

ние, и очертил круг проблем, связанных с этим возрастом. Представления Ст. Холла о пере-

ходности, промежуточности данного периода развития, о кризисных, негативных аспектах 

этого возраста и сегодня составляют ядро психологии подросткового возраста. 

          Другой крупный исследователь подросткового возраста, немецкий философ и психолог 

Э. Шпрангер в 1924 г. выпустил книгу «Психология юношеского возраста», которая не поте-

ряла своего значения до сих пор. Э. Шпрангер рассматривал подростковый возраст внутри 

юношеского, границы которого он определял 13-19 годами у девушек и 14-21 годами у 

юношей. Первая фаза этого возраста - собственно подростковая - ограничивается 14-17 го-

дами. Она характеризуется кризисом, содержанием которого является освобождение от дет-

ской зависимости. 

Э. Шпрангер разработал культурно-психологическую концепцию подросткового воз-

раста. Подростковый возраст, по Э. Шпрангеру, - это возраст врастания в культуру. Он пи-

сал, что психическое развитие есть врастание индивидуальной психики в объективный и 

нормативный дух данной эпохи. 

Обсуждая вопрос о том, всегда ли подростковый возраст является периодом «бури и 

натиска», Э. Шпрангер описал три типа развития отрочества.  

Первый тип характеризуется резким, бурным, кризисным течением, когда отрочество 

переживается как второе рождение, в итоге которого возникает новое «Я».  

http://ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/biograf48.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/biograf51.html


 11 

Второй тип развития - плавный, медленный, постепенный рост, когда подросток при-

общается к взрослой жизни без глубоких и серьезных сдвигов в собственной личности.  

Третий тип представляет собой такой процесс развития, когда подросток сам активно и 

сознательно формирует и воспитывает себя, преодолевая усилием воли внутренние тревоги и 

кризисы. Он характерен для людей с высоким уровнем самоконтроля и самодисциплины. 

Главные новообразования этого возраста, по Э. Шпрангеру, - открытие «Я», возникно-

вение рефлексии, осознание своей индивидуальности. Это возраст мечтаний, неясных стрем-

лений, неудовлетворенности, пессимистических настроений; возраст повышенной нервозно-

сти и максимума самоубийств. Э. Шпрангер объясняет это явление тем, что подросток стоит 

перед близкой перспективой занять определенное, но не удовлетворяющее его положение в 

обществе. 

Исходя из представления о том, что главной задачей психологии является познание 

внутреннего мира личности, тесно связанного с культурой и историей, Э. Шпрангер положил 

начало систематическому исследованию самосознания, ценностных ориентаций, мировоз-

зрения подростков. 

Э. Шпрангер попытался понять одно из самых глубоких переживаний в жизни человека 

- любовь и ее проявления в подростковом и юношеском возрастах. Он дал психологическое 

описание двух сторон любви - эротики и сексуальности, которые в качестве переживаний 

глубоко отличаются друг от друга и, по Э. Шпрангеру, принадлежат разным слоям психики. 

Э. Шпрангер выделяет три ступени эротических переживаний.  

Первая - вчувствование, когда юный человек по мере своего созревания научается вос-

принимать внутреннюю, одухотворенную красоту.  

Вторая - психическое понимание, которое «воспринимает другого как духовное образо-

вание, как определенную осмысленную форму».  

И третья - понимающая симпатия – «созвучие душ, покоящееся на эстетическом отно-

шении, но основывающееся также и на совместном переживании глубоких ценностей». 

Для подростка вера в идеал отождествляется с верой в любимого человека. «Источни-

ком силы юношеского эроса, - пишет Э. Шпрангер, - во всех его формах является в большей 

мере собственная внутренняя жизнь, чем реальное лицо, на которое он направлен». 

Сексуальность, по Э. Шпрангеру, означает комплекс психических и телесных пережи-

ваний и влечений, характеризующихся специфическим чувственным наслаждением. Первое 

появление сексуально окрашенных переживаний связано, как отмечает Э. Шпрангер, с чув-

ством ужаса, страха перед чем-то таинственным и незнакомым. Сюда же примешивается 

чувство стыда, связанное с переживанием хотя и не совсем ясных, но запрещенных вещей. 

Дискомфорт и чувство неполноценности подростка, вызванные этими переживаниями, могут 

проявиться «не только в страхе перед миром (чувство мировой скорби и меланхолия являют-

ся его смягченными формами), но и в глубоком укореняющемся страхе перед людьми, 

вплоть до подлинной враждебности к людям (ее смягченная форма - робость и застенчи-

вость)». Источники страха, по мнению Э. Шпрангера, надо искать в том, как воздействуют 

сексуально окрашенные переживания на духовную сферу. Он отмечает: «то, что создает кри-

зис, а именно лихорадочное, знойное возбуждение, все снова и снова манящее к себе, исхо-

дит не от физической стороны, а от сопровождающей ее фантазии». 

Помочь подростку справиться со всеми страхами и кризисными состояниями может, 

как отмечает Э. Шпрангер, лишь большая, чистая любовь и сила идеальных стремлений, ко-

торые должны быть пробуждены до этого «эротического порыва». По мнению Э. Шпранге-

ра, в сознании подростка эротика и сексуальность в переживании резко отделены друг от 

друга. При сексуализации эротического в переходном возрасте, по мысли Э. Шпрангера, мо-

жет быть разрушена, причем необратимо, идеальная любовь. Вследствие того, что с сексу-

альной стороны подросток еще недостаточно развит, полная сексуализация эротического 

может и не произойти. Согласованность эротики и сексуальности «в одном большом пере-

живании и связанным с ним акте оплодотворения» считается «симптомом зрелости». 

В то же самое время русский религиозный мыслитель и профессор психологии В.В. 

Зеньковский в беседах с юношеством пояснял, что в период полового созревания во всем 

существе подростка впервые происходит основное расщепление. На одном полюсе сосредо-

тачивается сексуальность, охватывающая его телесную сторону. На другом полюсе выступа-
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ет эрос, т.е. искание любви, «озаряющее душу поэтической мечтой о любимом существе». 

По его словам, эрос прорывается первоначально в меланхолической мечтательности, в юной 

задумчивости, в чтении романов. Девочки ищут общества мальчиков, начинают усиленно 

заботиться о своей внешности, хотят «нравиться», мальчики стремятся казаться старше сво-

их лет, подражают тому, кто кажется им ярким человеком, «играют во влюбленность». Рас-

хождение сексуальности и эроса в подростковом возрасте носит временный характер, ибо в 

человеке неотвратимо и непреодолимо живет потребность внутреннего соединения сексу-

альности и движений любви. Нормальное осуществление этой потребности достигается в 

семье, благодаря жизни в браке (Зеньковский В.В., 2001). 

Поиск биологического смысла подросткового возраста пред-

ставлен в работе Ш. Бюлер (Бюлер Ш., 1931). Ш. Бюлер выводит из 

полового созревания все особенности подростка и юноши. Подрост-

ковый возраст определяется ею на основе понятия пубертатности. 

Пубертатный период - это период созревания, это стадия, в ко-

торой человек становится половозрелым, хотя после этого физиче-

ский рост у человека продолжается еще некоторое время. Период до 

начала пубертатности Ш. Бюлер называет детством человека, а за-

ключительную часть пубертатного периода - юностью. Фаза пубер-

татности, созревания, обнаруживается у человека в особых психиче-

ских явлениях, которые Ш. Бюлер называет психической пубертатно-

стью, появляющейся еще до физического созревания в качестве его 

предвестника и продолжающейся долгое время после него. 

Психическая пубертатность, по Ш. Бюлер, связана с вызревани-

ем особой биологической потребности – «потребности в дополнении». Именно в этом жиз-

ненном явлении и лежат, по ее мнению, корни тех переживаний, которые характерны для 

подросткового возраста. Внешнее и внутреннее возбуждение, которым сопровождается со-

зревание, должно вывести подростка из состояния самоудовлетворенности и спокойствия, 

побудить его к поискам и сближению с существом другого пола. Явления, сопровождающие 

созревание, должны сделать человека ищущим, неудовлетворенным в своей замкнутости, и 

его «Я» должно быть раскрыто для встречи с «Ты». Ш. Бюлер указывает, что в основе поло-

вого инстинкта лежит «потребность в дополнении», «стремление к другому». Потребность в 

дополнении вырывает ребенка из прежней жизни, прежней среды и вызывает в нем стремле-

ние к новому - более широким и более сложным формам жизни, пишет Ш. Бюлер. Подрост-

ковый возраст - это возраст искания друга. Она отличает психическую пубертатность от те-

лесной. По ее мнению, с ростом культуры происходит удлинение периода психической пу-

бертатности, что и является причиной многих трудностей, связанных с этим периодом жиз-

ни. 

Физическая пубертатность протекает у мальчиков в среднем между 14-16 годами, у де-

вочек - между 13 и 15 годами. Разумеется, существуют отличия между городом и деревней, 

между отдельными странами, большое влияние оказывает климат. Нижней границей нор-

мального начала пубертатности следует считать 10-11 лет, верхней - 18 лет. При более ран-

нем или более позднем начале созревания, подчеркивала Ш. Бюлер, мы имеем дело с патоло-

гическими случаями. Средняя норма лежит посередине. 

Психические симптомы переходного возраста начинаются, как правило, значительно 

раньше. Отдельные «психические симптомы» появляются уже в 10-12 лет: подростки не-

обузданны и драчливы, игры более старших подростков им еще непонятны, а для детских 

игр они считают себя слишком большими. Проникнуться личным самолюбием и высокими 

идеалами они еще не могут, и в то же время у них нет детского подчинения авторитету. Эта 

фаза является, по Ш. Бюлер, прелюдией к периоду психической пубертатности. 

За этой фазой следуют две главные фазы, которые Ш. Бюлер называет пубертатной ста-

дией и юностью. Граница между ними проходит в 17 лет. Превращение подростка в юношу 

проявляется в изменении основной установки по отношению к окружающему миру: за жиз-

неотрицанием, присущим пубертатной стадии, следует жизнеутверждение, характеризующее 

юношескую. 
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Основные черты негативной фазы, отмеченные Ш. Бюлер, - это «повышенная чувстви-

тельность и раздражительность, беспокойное и легковозбудимое состояние», а также «физи-

ческое и душевное недомогание», которое находит свое выражение в драчливости и капри-

зах. Подростки неудовлетворены собой, их неудовлетворенность переносится на окружаю-

щий мир. Ш. Бюлер пишет: «Они чувствуют, что их состояние безотрадно, что их поведение 

дурно, они чувствуют, что их требования и их бессердечные поступки не оправдываются об-

стоятельствами, они хотят стать другими, но их тело, их существо не подчиняется им. Они 

должны бушевать и кричать, проклинать и насмехаться, хвастаться и сердиться, даже если 

они сами замечают странность и некрасивость своего поведения». Безрадостным называет 

Ш. Бюлер это время для зреющего человека. 

Ш. Бюлер отмечает далее, что ненависть к себе и враждебность к окружающему миру 

могут присутствовать одновременно, находясь в связи одна с другой, а могут чередоваться, 

приводя подростка к мысли о самоубийстве. К этому присоединяется еще и ряд новых внут-

ренних влечений «к тайному, запрещенному, необычному, к тому, что выходит за пределы 

привычной и упорядоченной повседневной жизни». Непослушание, занятие запрещенными 

делами обладают в этот период особой притягательной силой. Подросток чувствует себя 

одиноким, чужим и непонятным в окружающей его жизни взрослых и сверстников. К этому 

присовокупляются разочарования. «Всюду воспринимается, прежде всего, отрицательное», - 

указывает Ш. Бюлер. Как наиболее обычные способы поведения она описывает «пассивную 

меланхолию» и «агрессивную самозащиту». Следствие всех этих явлений - общее снижение 

работоспособности, изоляция от окружающих или активно враждебное отношение к ним и 

различного рода асоциальные поступки. Все это отмечается в начале фазы. Общая продол-

жительность негативной фазы у девочек от 11 до 13 лет, у мальчиков от 14 до 16 лет. Окон-

чание негативной фазы характеризуется завершением телесного созревания. Правда, общее 

беспокойство еще остается, но это уже «не столько беспокойство отчаяния, возникающее 

помимо и даже против воли и отнимающее силы, сколько радость растущей мощи, душевной 

и телесной творческой энергии, радость юности и роста». И здесь начинается вторая фаза - 

позитивная. 

Позитивная фаза приходит постепенно и начинается с того, что перед подростком от-

крываются новые источники радости, к которым он до этого времени не был восприимчив. 

На первое место Ш. Бюлер ставит переживание природы - как сознательное переживание че-

го-то прекрасного. При благоприятных условиях источниками радости служат искусство и 

наука. «Широкий мир ценностей, служащий для взрослого человека источником высокого 

счастья, раскрывается впервые, как какое-то откровение, на пороге юности». Ко всему этому 

присоединяется любовь, теперь уже сознательно направленная на дополняющее «Ты». «Лю-

бовь дает выход самому тяжелому напряжению», - отмечает Ш. Бюлер. 

Конечно, нельзя говорить о том, что в негативной фазе присутствуют исключительно 

мрачные стороны, а в позитивной - исключительно положительные. Ш. Бюлер пишет: 

«Стремление к деятельности и одушевление, мечтательное обожание и сексуально неосоз-

нанные любовные порывы являются чрезвычайно характерными положительными проявле-

ниями первой стадии, и обратно - радостное жизнеощущение юности часто уже омрачается 

разочарованиями, повседневными обязанностями, мыслями о профессии и мировоззрении, 

страстями и заботами о куске хлеба». 

Говоря о верхней границе юношеского возраста, Ш. Бюлер отмечает, что она относится 

к 21 или 24 годам, так как в это время наблюдается относительная стабилизация характера и 

определенные черты зрелости. 

Она писала: «Первый период бури и натиска в это время уже отзвучал, стало ясным 

общее направление будущей жизни, выбрана определенная точка опоры, и интенсивность 

первых усилий и исканий, связанных с мировоззрением, профессией и формированием соб-

ственной личности, ослабевает, уступая место более спокойному темпу прогресса. Первые 

мощные переживания любви, природы, искусства, творчества уже испытаны, первое общее 

социальное оформление уже произошло. Самый бурный период жизненного развития чело-

века лежит позади». 

В работе Ш. Бюлер сделана попытка рассмотреть пубертатный возраст в единстве орга-

нического созревания и психического развития. Однако ее понимание подросткового возрас-
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та вызвало критические замечания со стороны П.П. Блонского. Авторы подобных исследова-

ний, подчеркивал он, забывают, что половое созревание, хотя и очень существенный, но не 

самый основной факт. П.П. Блонский назвал концепцию Ш. Бюлер «образцом сентименталь-

но-романтического теоретизирования». 

Исследование Г. Гецер содержит интересные данные, связанные с переходом от нега-

тивной фазы пубертатного периода к позитивной. 

Первым признаком завершения негативной фазы Г. Гецер считает повышение продук-

тивности, отмечая, что у 70% девочек первой продуктивной работой была литературная ра-

бота: писание писем, ведение дневников, стихосложение. Нужно сказать, что у девочек, ко-

торые до негативной фазы занимались литературным творчеством, в период негативной фа-

зы это творчество прерывалось. Рассматривая течение негативной фазы у мальчиков, Г. Ге-

цер отмечает, что во время негативной фазы у мальчиков возникает "тоска по другу", но она, 

так сказать, еще пассивна. К концу негативной фазы подросток активно ищет друга и нахо-

дит его, хотя впоследствии их дружеские отношения могут и не сохраниться. Ссылаясь на 

Ш. Бюлер, Г. Гецер пишет о том, что в заключение негативной фазы наступает так называе-

мая стадия мечтательности, которая находится во временном промежутке от 13 до 16 лет. 

Э. Штерн рассматривал подростковый возраст как один из этапов формирования лич-

ности. Центральной проблемой всякой психологии, по его мнению, должна быть проблема 

человеческой личности, а для формирования личности решающую роль играет то, какая цен-

ность переживается человеком как наивысшая, определяющая жизнь. Вслед за Э. Шпранге-

ром, Э. Штерн попытался изменить старую поговорку («Скажи мне, кто твои друзья, и я 

скажу тебе, кто ты»), придав ей другое значение («Скажи мне, что для тебя ценно, что ты пе-

реживаешь как наивысшую ценность твоей жизни, и я скажу тебе, кто ты»). 

В зависимости от того, какая ценность переживается как наивысшая, определяющая 

жизнь, совершенно по-разному формируется личность. 

Переживаемые ценности обусловливают тип человеческой личности. Э. Штерн описал 

шесть таких типов:  

теоретический тип - личность, все стремления которой направлены на объективное по-

знание действительности;  

эстетический тип - личность, для которой объективное познание чуждо, она стремится 

постигнуть единичный случай и «исчерпать его без остатка со всеми его индивидуальными 

особенностями»;  

экономический тип - жизнью такого человека управляет идея пользы, стремление «с 

наименьшей затратой силы достигнуть наибольшего результата»;  

социальный – «смысл жизни составляют любовь, общение и жизнь для других людей»;  

политический - для такой личности характерно стремление к власти, господству и 

влиянию;  

религиозный - такая личность соотносит «всякое единичное явление с общим смыслом 

жизни и мира». 

Определяя каждый из типов, Э. Штерн отнюдь не считает, что в жизни личности суще-

ствует только одно направление ценностей. Напротив, - пишет он, - все направления ценно-

стей заложены в каждой индивидуальности. Но какое-либо одно из этих переживаний раз-

личных ценностей приобретает руководящее значение и преимущественно определяет 

жизнь. 

Как и другие его современники, Э. Штерн сравнивал период юности у рабочей и бур-

жуазной молодежи. Он считал, что рабочая молодежь из-за того, что ей необходимо очень 

рано заботиться о заработке, практически не имеет настоящей юности. Поэтому рабочие 

подростки имеют преимущественно политическую и экономическую жизненные установки, 

в отличие от буржуазной молодежи, которая имеет возможность получать настоящее образо-

вание, развивать свое «Я». 

По Э. Штерну, переходный возраст характеризует не только особая направленность 

мыслей и чувств, стремлений и идеалов, но и особый образ действий. Э. Штерн описывает 

его как промежуточный между детской игрой и серьезной ответственной деятельностью 

взрослого и подбирает для него новое понятие – «серьезная игра». Подросток, считает он, 

смотрит с известным пренебрежением на детские игры; с игрушкой, еще недавно очень лю-
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бимой, он уже не хочет иметь дела. Все, за что он принимается, носит серьезный характер, 

его намерения также очень серьезны. Но при этом все, что он делает, - еще не вполне серьез-

ное дело, а только предварительная проба. О «серьезной игре», по Э. Штерну, можно гово-

рить в том случае, когда налицо субъективная серьезность, которой еще не соответствует 

объективно серьезное содержание деятельности. Примерами серьезной игры могут служить 

игры любовного характера (кокетство, флирт, мечтательное поклонение); выбор профессии и 

подготовка к ней; занятия спортом и участие в юношеских организациях. Серьезная игра 

особенно важна для развития подростка, так как в ней подросток учится умерять свои цели, 

закалять свои силы, устанавливать отношение к различным видам интересов, которые в нем 

бродят и в которых он должен разобраться. 

Согласно взглядам Э. Штерна, человек остается молодым до тех пор, пока он к чему-то 

стремится, пока он имеет перед собой цель, пока он знает, что за стадией, которую он достиг, 

есть другая, высшая. Молодой человек должен оставаться вечно ищущим, знающим, что он 

ищет или должен искать. В качестве наследия от юности каждый человек должен перенести 

в период зрелости вечные стремления и искания и в этом смысле оставаться вечно молодым. 

Классические исследования подросткового возраста касаются развития личности в оп-

ределенный исторический период, период первой трети XX в., когда детская психология 

формировалась как самостоятельная наука, оставаясь, как уже отмечалось, под влиянием 

биологизаторских идей. Особенно ярко это проявилось в трактовке одного из самых трудных 

психологических возрастов - подросткового. Психологические изменения, происходящие в 

развитии личности подростка, исследователи связывали, прежде всего, с процессом полового 

созревания. 

 

Лекция 3. Подростковый возраст в концепции Э.Эриксона 

 

Классические исследования подросткового возраста во второй половине ХХ В. 

Во второй половине века исследователи углубили понимание роли среды в развитии 

подростка, подтвердили важность общества для конструктивного разви-

тия индивида. 

Так, Э. Эриксон, считавший подростковый возраст самым важным 

и наиболее трудным периодом человеческой жизни, подчеркивал, что 

психологическая напряженность, которая сопутствует формированию 

целостности личности, зависит не только от физиологического созрева-

ния, личной биографии, но и от духовной атмосферы общества, в кото-

ром человек живет, от внутренней противоречивости общественной 

идеологии. 

Э. Эриксон подробно проанализировал этот процесс в книге, по-

священной религиозному реформатору XVI в. Мартину Лютеру. Характеризуя кризис иден-

тичности Лютера, он подчеркивал, что детство Лютера было крайне сложным и противоре-

чивым. Атмосфера в доме была тяжелой, постоянно присутствовал страх разорения и физи-

ческой гибели в рудниках. Взаимоотношения членов семьи тоже были непростыми. Харак-

тер отца Мартина Лютера был крайне деспотичным и неустойчивым: вспышки гнева сменя-

лись сентиментальностью. Мать, находясь в полном подчинении у отца, была подавленной и 

забитой женщиной, поэтому ее женские и материнские качества были выражены слабо, что 

не могло не повлиять на развитие личности Лютера и на формирование его мировоззрения. 

Надо отметить, что описанные черты детства были вполне типичны для многих бюргерских 

семей того времени. Отношение Лютера к отцу было глубоко амбивалентным, что выража-

лось в постоянном колебании между бунтом и подчинением. Пытаясь преодолеть внутрен-

нюю зависимость от отца, Лютер в 22 года бросает Эрфуртский университет, где к тому вре-

мени он уже стал магистром искусств, и против воли отца уходит в монастырь. Но и в мона-

стыре юноша не находит разрешения мучающих его вопросов, так как соблюдение монаше-

ских обетов связало его новыми «цепями» зависимости. К тому же внутренняя зависимость 

от отца оставалась с ним. Но молодой Лютер находит способ решения своего конфликта, 

расширяя его вовне. Он разрешает свой личный конфликт с отцом через новый тип отноше-

ний - отношений с «Отцом Небесным», «без посредничества церкви и папы, через новую по-
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становку проблем власти - светской и духовной - и личной моральной ответственности». От-

казавшись от церковных авторитетов, Лютер провозгласил высшим критерием религиозный 

опыт каждого отдельного человека. Так, разрешение личного кризиса, результатом которого 

стало обретение собственной идентичности, совпав во времени с глубокими социальными 

противоречиями, достигло уровня нового религиозного мировоззрения. Реформация стала 

идеологией новой эпохи. "Такое совпадение (с историческим кризисом), если оно сочетается 

с дальнейшим совершенствованием высокой личной одаренности, как раз и создает истори-

ческое «величие», - писал Э. Эриксон в книге «Молодой Лютер». 

Анализ биографий выдающихся людей, представленный в книгах Э. Эриксона, показы-

вает, что каждый человек в переходный период от детства к взрослости стоит перед пробле-

мами своего времени и должен совершить выбор. В этой связи Э. Эриксон замечает: «Я без 

всякого смущения при любом анализируемом материале проявил бы симпатию и эмпатию к 

молодому человеку (отнюдь не всегда заслуживающему любви), который относится к про-

блемам человеческого существования с точки зрения новейших идей его времени». И далее 

он пишет: «В некоторые периоды своей истории и в некоторых фазах своего жизненного пу-

ти человек нуждается в новой идеологической ориентации также сильно и остро, как он ну-

ждается в воздухе и пище». Под идеологией Э. Эриксон как психолог понимает бессозна-

тельную тенденцию, свойственную человеку, подгонять в определенное время факты к иде-

ям и идеи к фактам, чтобы создать картину мира, достаточно убедительную для поддержания 

чувства коллективной и индивидуальной идентичности. 

Идентичность - одно из центральных понятий современной психологии развития - мно-

гозначно по своему значению. Существует несколько определений этого понятия. 

          Так, согласно словарному определению, идентичность - это одинаковость, схожесть, 

тождество, единообразие. В теории Э. Эриксона идентичность - это чувство внутренней пре-

емственности, константность самости в потоке постоянных временных изменений, метамор-

фоз личностного развития. Это субъективное переживание: «Я тот же самый». 

Другое его определение. Идентичность - это самоопределение себя на основе социо-

культурных норм и ценностей, носителями которых являются другие люди и социальные 

группы. Идентичность здесь - это итог социализации личности, определение своего места в 

системе социальных отношений, которое можно выразить словами: «Я часть групповой 

общности». 

Третье определение идентичности, встречающееся в работах некоторых авторов: иден-

тичность - идеал саморазвития, критерий психического здоровья, поиск и открытие жизнен-

ного смысла своей индивидуальности, условие самоактуализации (А. Маслоу, Х. Когут и 

др.). 

Еще одно определение. Идентичность - это итог согласования двух линий развития 

личности - индивидуальной и социальной. Это гармония «Я-образа» и «Я, реализованного в 

социальной роли». Здесь существенное значение имеет подтверждение индивидуального ва-

рианта идентичности референтным окружением. Как пишет Э. Эриксон, только в том случае, 

если идентичность подтверждается другими, она реальна и для самого индивида. Или, дру-

гими словами: «Мы узнаем себя по отражению в зеркале, каковым являются другие люди». 

Наконец, последнее, но не окончательное определение. Идентичность - текущее пере-

живание «Я-целостности», интегратор новообразований в самосознании. 

По отношению к психологии подростка, понятие «идентичность» включает в себя та-

кие характерные черты этого возраста, как открытие, нахождение и подчеркивание своего Я, 

самооформление, самоизображение, самооценка, самонаблюдение, 

которые были выявлены и описаны исследователями в первой по-

ловине ХХ в. Однако существенное различие состоит в том, что в 

настоящее время многими авторами подчеркивается не столько 

биологическая, сколько социокультурная детерминанта развития 

личности в подростковом возрасте. 

В другой известной научной концепции - концепции Ж. Пиаже 

- в подростковом возрасте окончательно формируется личность, 

строится программа жизни. Для создания программы жизни необ-

ходимо развитие гипотетико-дедуктивного, то есть формального 
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мышления. Строя план своей будущей жизни, подросток приписывает себе существенную 

роль в спасении человечества и организует свой план жизни в зависимости от подобной це-

ли. С такими планами и программами подростки вступают в общество взрослых, желая пре-

образовать его. Испытывая препятствия со стороны общества и оставаясь зависимыми от не-

го, подростки постепенно социализируются. Только профессиональная работа способствует 

полному преодолению кризиса адаптации и указывает на окончательный переход к взросло-

му состоянию. 

В возрасте от 11-12 лет и до 14-15 лет возникает новая форма эгоцентризма. Ж. Пиаже 

назвал ее «наивным идеализмом» подростка, стремящегося к переустройству мира. Достиг-

нув формально-операциональной стадии в развитии мышления, подросток начинает рассуж-

дать на основе гипотез и предположений не только о том, что есть на самом деле, но и о том, 

что только может быть. Он освобождается от конкретной привязанности к объектам, данным 

в поле восприятия, и начинает рассматривать мир с точки зрения того, как его можно изме-

нить. При этом он приписывает своему мышлению неограниченную силу, поэтому любые 

мечты не кажутся ему фантазией. 

Как следует из сказанного, внимание Ж. Пиаже привлекала когнитивная сфера в разви-

тии личности подростка. Развивая идеи Ж. Пиаже, американский психолог Д. Элкинд выявил 

новые аспекты подросткового эгоцентризма, в большей степени затрагивающие развитие 

личности. Он заметил, что формальные операции наделяют подростков способностью к реф-

лексии и позволяют ему получать представление не только о собственном мышлении, но и о 

мышлении других людей. При этом подросток еще недостаточно хорошо различает объекты, 

на которые направлено его собственное мышление, и объекты, на которые направлено мыш-

ление других людей. 

Из-за тех серьезных психофизиологических изменений, которые происходят с подрост-

ком в этом возрасте, он более всего интересуется собой. Соответственно он думает, что дру-

гие люди озабочены его поведением и внешним видом так же, как и он сам. Именно это убе-

ждение Д. Элкинд обозначает термином – «воображаемая аудитория» и рассматривает его 

как одно из основных проявлений эгоцентризма в подростковом возрасте. Подросток на-

стойчиво пытается предвосхитить реакции других людей на самого себя. Однако эти пред-

восхищения зависят от того, как сам подросток относится к себе. По его мнению, другие лю-

ди будут относиться к нему точно так же, как и он сам. В силу этих причин подросток посто-

янно конструирует «воображаемую аудиторию», центром внимания которой он сам и явля-

ется. Понятие «воображаемая аудитория», по мнению Д. Элкинда, позволяет объяснить та-

кие феномены подросткового поведения, как стремление к уединению, нежелание подростка 

открывать другому свои переживания, застенчивость и т.п. Поведение подростка является 

реакцией на ощущение, что он постоянно находится перед критическим взором других лю-

дей. Аффект, особенно часто переживаемый подростком, это - стыд как проявление реакции 

на постоянное внимание со стороны «воображаемой аудитории». 

В то время как подростку не удается отличить предмет своего мышления от предмета 

мысли других, он очень хорошо дифференцирует собственные чувства. Подросток оценивает 

себя и особенно свои чувства как нечто уникальное, особенное. Только он может так стра-

дать, любить, ненавидеть. Попытки многих родителей сблизиться со своими детьми отвер-

гаются ими со словами: «Ты все равно не поймешь, что я чувствую!» Эту веру в уникаль-

ность своих переживаний в подростковом возрасте Д. Элкинд назвал «личным мифом». 

«Личный миф» - это история, которую подросток рассказывает себе о себе же самом, но ко-

торая не является правдой. Д. Элкинд считает «личный миф» вторым компонентом эгоцен-

тризма в подростковом возрасте. «Личный миф» наиболее ярко проявляется в подростковых 

дневниках, а также в тенденции к вере в личного Бога. По словам Д. Элкинда, стремление 

подростка к уединению и вера в свою исключительность приводят к установлению отноше-

ний с Богом как доверенным лицом, к которому подросток обращается не с просьбой о по-

дарках, как в более ранних возрастах, а за поддержкой и наставлением. 

В дополнение к перечисленным проявлениям феномена эгоцентризма американский 

психолог Р. Энрайт ввел еще один компонент – «сфокусированность на самом себе». Р. Эн-

райт определяет его как общую подростковую тенденцию к сосредоточению внимания на 

своих чувствах и мыслях. Заслуга Р. Энрайта состоит в том, что он разработал методику 
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«Подростковый эгоцентризм-социоцентризм» (AES), позволяющую не только констатиро-

вать степень выраженности аффективно-личностных компонентов эгоцентризма, но и дать 

качественный анализ этого феномена на протяжении подросткового возраста. 

Многочисленные эмпирические исследования подросткового возраста можно сгруппи-

ровать по четырем основным направлениям: пубертатное развитие, когнитивное развитие, 

социализация, становление идентичности.  

Исследователи отмечают неравномерность и неодновременность полового созревания 

мальчиков и девочек. Меняющийся образ тела оказывает влияние на становление в этом воз-

расте мужской и женской «родовой» идентичности, на осознание себя как представителя оп-

ределенного пола. 

Относительно познавательного развития неоднократно подчеркивается, что «подрост-

ковый возраст - это возраст пытливого ума, жадного стремления к познанию, возраст кипу-

чей энергии, бурной активности, инициативности, жажды деятельности». 

В процессе социализации в подростковом возрасте наблюдается тенденция к освобож-

дению от родительской опеки, постепенное вхождение в группу сверстников, установление 

отношений сотрудничества и конкуренции с партнерами обеих полов. В общении со сверст-

никами подросток сталкивается лицом к лицу с проблемами отношений с людьми, равными 

себе, и осваивает этические нормы. 

Развивая идеи Э. Эриксона, американский психолог Дж. Марсиа (Марша) выделил че-

тыре варианта развития идентичности в подростковом возрасте:  

неопределенная идентичность характеризуется тем, что человек еще не приобрел чет-

ких убеждений и не пережил кризис идентичности;  

предрешенная идентичность характеризуется тем, что подросток выбирает свой жиз-

ненный путь не самостоятельно, а под влиянием других людей, чаще всего - родителей;  

психосоциальный мораторий состоит в том, что подросток переживает кризис самооп-

ределния и выбирает из многочисленных вариантов развития свой собственный путь;  

зрелая идентичность означает, что кризис завершен, и человек с полной ответственно-

стью переходит к самореализации в практической деятельности. 

Исследования широкого круга проблем из жизни современных подростков, включаю-

щих в себя одиночество, образ Я, дружбу, отношения к противоположному полу, детско-

родительские отношения, участие в широких социальных группах, показали, что различные 

проблемы достигают своего пика на разных стадиях подросткового возраста. Так, например, 

по данным Дж. Коулмена, гетеросексуальные отношения вызывают максимальное чувство 

тревоги в 11 лет, страх отвержения группой сверстников наиболее велик у 15-летних, а кон-

фликты с родителями достигают своего максимума в 17 лет. Ко времени окончания школы 

подростки демонстрируют все большую обеспокоенность своим будущим. Таким образом, 

разнообразные изменения в подростковом возрасте переживаются не одновременно, что по-

зволяет подростку постепенно решать различные задачи, встающие перед ним на этом этапе 

жизненного пути. 

 

Лекция 4. Изучение отрочества в отечественной психологии 

 

Многосторонний анализ подросткового возраста в европейской и американской психо-

логии развития, несмотря на одностороннюю, в основном натуралистическую, биологиза-

торскую трактовку этого периода жизни, составляет необходимый фон для раскрытия и по-

нимания новых тенденций в изучении отрочества, которые намечаются в культурно-

исторической концепции Л.С. Выготского и его школы. Мы называем эти тенденции новыми 

не потому, что они относятся к последнему времени, а потому, что они опираются на новое 

научное психологическое мировоззрение. 

Л.С. Выготский подробно рассматривал проблему интересов в переходном возрасте, 

называя ее «ключом ко всей проблеме психологического развития подростка». Все психиче-

ские функции человека, по его мнению, на каждой ступени развития, в том числе и в подро-

стковом возрасте, действуют не бессистемно, не автоматически и не случайно, а в опреде-

ленной системе, направляемые конкретными, отложившимися в личности стремлениями, 

влечениями и интересами. 

javascript:void(0);
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Интересы, как отмечал И. Кант, есть только у человека, у животных их нет. Именно по-

этому Л.С. Выготский считал, что возникновение интересов в большей степени составляет 

содержание социо-культурного развития ребенка, чем его биологического формирования. По 

словам Л.С. Выготского, механизмы поведения подростка начинают действовать в совер-

шенно ином внутреннем и внешнем мире, в этом возрасте происходит превращение влечения 

в интерес. «В высшей форме, становясь сознательным и свободным, интерес предстает перед 

нами как осознанное стремление, как влечение для себя, в отличие от инстинктивного им-

пульса, являющегося влечением к себе». 

Интересы не могут быть поняты вне процессов развития, - подчеркивал он. В подрост-

ковом возрасте имеет место период разрушения и отмирания старых интересов и период со-

зревания новой биологической основы, на которой впоследствии развиваются новые интере-

сы. Так, «если в начале фаза развития интересов стоит под знаком романтических стремле-

ний, то конец фазы знаменуется реалистическим и практическим выбором одного наиболее 

устойчивого интереса, большей частью непосредственно связанного с основной жизненной 

линией, избираемой подростком». 

Л.С. Выготский перечислил несколько основных групп наиболее ярких интересов под-

ростков, которые, вслед за А.Б. Залкиндом, он назвал доминантами, а именно:  

«эгоцентрическая доминанта» - интерес подростка к собственной личности;  

«доминанта дали» - установка подростка на обширные, большие масштабы, которые 

для него гораздо более субъективно приемлемы, чем ближние, текущие, сегодняшние;  

«доминанта усилия» - тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к волевым на-

пряжениям, которые иногда проявляются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против воспита-

тельского авторитета, протесте и других негативных проявлениях;  

«доминанта романтики» - стремление подростка к неизвестному, рискованному, к при-

ключениям, к героизму. 

Л.С. Выготский, как и Ж. Пиаже, особое внимание обращал на развитие мышления в 

подростковом возрасте. Главное в развитии мышления, по Л.С. Выготскому, заключается в 

овладении подростком процессом образования понятий, что ведет к высшей форме интел-

лектуальной деятельности, к новым способам поведения. Глубокие, фундаментальные изме-

нения прежде всего происходят в содержании мышления подростка. Переход к мышлению в 

понятиях раскрывает перед подростком мир объективного общественного сознания, мир об-

щественной идеологии. С образованием понятий подросток начинает лучше понимать и са-

мого себя, свой внутренний мир. Одновременно с этим его внимание во все большей степени 

начинает направляться на других людей. «Понимание действительности, понимание других 

и понимание себя - вот что приносит с собой мышление в понятиях», - писал Л.С. Выгот-

ский. Изменения в содержании мышления неизбежно ведет к изменению его формы. Исполь-

зуя понятия из философии Г.-Ф. Гегеля, Л.С. Выготский подчеркивает: «Мышление ребенка 

- это рассудочное мышление. Мышление подростка - разумное мышление». В подростковом 

возрасте формируется логическое мышление, которое Л.С. Выготский определяет как «поня-

тие в действии». Анализируя чужие исследования (в частности, ранние работы Ж. Пиаже), 

Л.С. Выготский делает обобщения, опережающие его время; обобщения, к которым цити-

руемый им автор придет спустя десятилетия. 

В концепции Л.С. Выготского интеллектуальное развитие в подростковом возрасте оп-

ределяет все без исключения изменения, происходящие в психологии подростка, в его лич-

ности и мировоззрении. Психические функции в этом возрасте представляют собой сложную 

иерархическую систему, где центральной или ведущей функцией является функция образо-

вания понятий, а все остальные функции интеллектуализируются, перестраиваются под 

влиянием мышления. Так, по словам Л.С. Выготского, развитое восприятие накладывает на 

действительность сетку упорядочивающих логических категорий; это всегда осмысленное 

восприятие. У ребенка интеллект - это функция памяти, у подростка память - это функция 

интеллекта. Ребенок думает, припоминая, подросток вспоминает, думая. «Ребенок, становясь 

подростком, - пишет Л.С. Выготский, - переходит к внутренней психотехнике, которую 

обычно называют логической памятью или внутренней формой опосредованного запомина-

ния». Мышление в понятиях, по Л.С. Выготскому, связано со свободой и намеренностью 

действий. Он повторяет слова философа: «Язык мышления есть язык свободы». Согласно 
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Л.С. Выготскому, существенные изменения происходят в подростковом возрасте и в разви-

тии воображения. Под влиянием абстрактного мышления воображение уходит в сферу фан-

тазии. Фантазия подростка, по словам Л.С. Выготского, движется от наглядного образа через 

понятие к воображаемому образу. Однако самой важной особенностью фантазии в переход-

ном возрасте является ее раздвоение на субъективное и объективное воображение. Л.С. Вы-

готский отмечает, что фантазия подростка «впервые обращается в интимную сферу пережи-

ваний, которая скрывается обычно от людей, которая становится исключительно субъектив-

ной формой мышления, мышления исключительно для себя». Подросток прячет свои фанта-

зии «как сокровеннейшую тайну» и охотнее признается в своих проступках, чем обнаружи-

вает свои фантазии. Однако «именно в фантазиях подросток впервые нащупывает свой жиз-

ненный план» и «творчески приближается к его построению и осуществлению». 

В подростковом возрасте психические процессы впервые приобретают личный харак-

тер. Теперь, подчеркивает Л.С. Выготский, «человек сам осознает себя как известное единст-

во». Формирование личности - одно из самых последних изменений в подростковом возрасте 

- Л.С. Выготский связывает с развитием рефлексии и самосознания. Рефлексия, в понимании 

Л.С. Выготского, - это отражение собственных процессов в сознании подростка. Развитие 

рефлексии у подростка, писал он, не ограничивается только внутренними изменениями са-

мой личности, в связи с ее возникновением для подростка становится возможным и неизме-

римо более глубокое и широкое понимание других людей. Возникновение самосознания, по 

Л.С. Выготскому, означает переход к новому принципу развития - к овладению внутренней 

регулировкой психических процессов и поведения в целом. Л.С. Выготский определяет са-

мосознание как социальное сознание, перенесенное внутрь. Теперь, по его словам, «функции 

вступили в новую связь через личность». Развитие самосознания, как никакая другая сторона 

душевной жизни, считал Л.С. Выготский, зависит от культурного содержания среды. Именно 

поэтому личность «не есть что-то постоянное, извечное, само собой разумеющееся, но есть 

историческое образование, характерное для известной ступени и формы развития». 

А.Н. Леонтьев, спустя много лет после смерти Л.С. Выготского, писал, что «личность 

рождается дважды: первый раз - когда у ребенка проявляются в явных формах полимотиви-

рованность и соподчиненность его действий (феномен «горькой конфеты», потеря непосред-

ственности и подобные им), второй раз - когда возникает его сознательная личность». 

На этапе первоначально формирования личности ребенок является всего лишь объек-

том влияния социальной среды и существующих в ней отношений, второй переворот состоит 

в том, что он становится их субъектом. В соответствии с теорией деятельности подлинное 

рождение личности выступает как событие, которое меняет ход всего последующего психи-

ческого развития. Теперь на каждом повороте жизненного пути человеку нужно от чего-то 

освобождаться (может быть, сбрасывать с себя груз своей биографии) и что-то делать из се-

бя, утверждая свою собственную человеческую жизнь. В подростковом возрасте становление 

личности прямо связано с осознанием себя как личности. А.Н. Леонтьев подчеркивает, что 

проблема самосознания личности не сводится к знанию человека о самом себе, самосознание 

- это осознание себя в системе общественных отношений. 

В периодизации Д.Б. Эльконина так же, как и в теории Л.С. Вы-

готского, подростковый возраст, как всякий психологический воз-

раст, связан с появлением нового в развитии. Однако эти новоообра-

зования, по его мнению, возникают из ведущей деятельности пред-

шествующего периода. Учебная деятельность производит «поворот» 

ребенка от направленности на мир к направленности на самого себя. 

К концу младшего школьного возраста у ребенка возникают новые 

возможности, но он еще не знает, что он собой представляет. Реше-

ние вопроса «Кто я?» может быть найдено только путем столкнове-

ния с действительностью. В начале подросткового возраста в системе 

развивающего обучения (по Эльконину - Давыдову) учебная деятельность переходит на но-

вый, более высокий уровень. Она становится деятельностью, направленной на самообразо-

вание и самосовершенствование учащихся. 

Особенности развития в переходном возрасте проявляются в следующих симптомах:  
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Вновь возникают трудности в отношениях с взрослыми: негативизм, упрямство, без-

различие к оценке успехов, уход из школы, так как главное для ребенка происходит теперь 

вне школы.  

Появляются детские компании (поиски друга, поиски того, кто может тебя понять).  

Ребенок начинает вести дневник. Многие из исследователей сообщали о «тайных тет-

радях и дневниках», в которых подросток находит исключительно свободное убежище, где 

никто и ничто его не стесняет. Предоставленный самому себе, он свободно и независимо вы-

ражает свои внутренние, подчас глубоко интимные переживания, волнующие мысли, сомне-

ния и наблюдения. 

Все перечисленное свидетельствует об обращении ребенка к самому себе. Во всех сим-

птомах просматривается вопрос: «Что я собой представляю?». 

Как уже отмечалось, многие авторы сводили эти симптомы к началу полового созрева-

ния. Однако, как подчеркивает Д.Б. Эльконин, самоизменение возникает и начинает осозна-

ваться сначала психологически, в результате развития учебной деятельности, и лишь под-

крепляется физическими изменениями, которые делают поворот на себя еще более интим-

ным. 

Сравнивая себя с взрослым, подросток приходит к заключению, что между ним и 

взрослым никакой разницы нет. Он начинает требовать от окружающих, чтобы его больше 

не считали маленьким, он осознает, что также обладает правами. Центральное новообразова-

ние переходного возраста - возникновение представления о себе как «не о ребенке»; подрос-

ток начинает чувствовать себя взрослым, стремится быть и считаться взрослым, он отвергает 

свою принадлежность к детям, но у него еще нет ощущения подлинной, полноценной взрос-

лости, зато есть огромная потребность в признании его взрослости окружающими. Д.Б. Эль-

конин различает в развитии подростков объективную и субъективную взрослость. 

Объективная взрослость проявляется в готовности ребенка к жизни в обществе взрос-

лых в качестве равноправного участника. 

Элементы объективной взрослости в подростковом возрасте можно заметить в отноше-

нии подростков к учению и труду, к родителям и сверстникам, к детям и пожилым людям. 

Они обнаруживают себя:  

в интеллектуальной сфере - самостоятельность в усвоении знаний, стремление к само-

образованию;  

в социально-моральной сфере - помощь взрослым и их поддержка, отстаивание собст-

венных взглядов, соответствие морально-этических представлений реальному поведению 

подростка;  

в романтических отношениях со сверстниками другого пола - формы проведения сво-

бодного времени (свидания, вечеринки, танцы);  

во внешнем облике - следование моде в одежде, в поведении, в речи («модные словеч-

ки»). 

Субъективная взрослость, или чувство взрослости, характеризуется появлением у под-

ростка отношения к себе не как к маленькому, а как к взрослому. Основными показателями 

чувства взрослости служат:  

проявления потребности в уважении, доверии, признании самостоятельности;  

желание оградить некоторые сферы своей жизни от вмешательства взрослых;  

наличие собственной линии поведения, несмотря на несогласие взрослых или сверст-

ников. 

Виды взрослости выделены и изучены Т.В. Драгуновой. Они многообразны:  

Подражание внешним признакам взрослости - курение, игра в карты, употребление ви-

на, особый лексикон, стремление к взрослой моде в одежде и прическе, косметика, украше-

ния, приемы кокетства, способы отдыха, развлечений, ухаживания. Это самые легкие спосо-

бы достижения взрослости и самые опасные. Подражание особому стилю веселой, легкой 

жизни социологи и юристы называют «низкой культурой досуга», при этом познавательные 

интересы утрачиваются и складывается специфическая установка весело провести время с 

соответствующими жизненными ценностями.  

Равнение подростков-мальчиков на качества «настоящего мужчины». Это сила, сме-

лость, мужество, выносливость, воля, верность в дружбе и т.п. Средством самовоспитания 
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часто становятся занятия спортом. Интересно отметить, что многие девушки в настоящее 

время также хотят обладать качествами, которые веками считались мужскими.  

Социальная зрелость. Она возникает в условиях сотрудничества ребенка и взрослого в 

различных видах деятельности, когда подросток занимает место помощника взрослого. 

Обычно это наблюдается в семьях, переживающих трудности, где фактически подросток 

оказывается в положении взрослого. Здесь забота о близких, их благополучие принимает ха-

рактер жизненной ценности. Многие мальчики стремятся овладеть разными взрослыми уме-

ниями (слесарничать, столярничать, фотографировать и т.п.), а девочки - готовить, шить, вя-

зать. Начало подросткового возраста - очень благоприятное время для этого. Поэтому психо-

логи подчеркивают, что подростков необходимо включать на правах помощника в соответ-

ствующие занятия взрослых.  

Интеллектуальная взрослость. Она выражается в стремлении подростка что-то знать и 

уметь по-настоящему. Это стимулирует развитие познавательной деятельности, содержание 

которой выходит за пределы школьной программы (кружки, музеи и т.п.). Значительный 

объем знаний у подростков - результат самостоятельной работы. Учение приобретает у таких 

школьников личный смысл и превращается в самообразование. 

Большое внимание в отечественной психологии уделяется условиям воспитания мо-

ральной и интеллектуальной взрослости у подростков (О.В. Лишин, Г.А. Цукерман, Д.Б. 

Эльконин). Во всех вариантах развития и формирования взрослости действует общее прави-

ло: «Формирование взрослости возможно только через отношение старших к подросткам как 

уже в какой-то степени взрослым, а не маленьким». 

Помимо чувства взрослости и его видов, по мнению Д.Б. Эльконина, у подростков су-

ществует тенденция к взрослости - стремление быть, казаться и считаться взрослым. Однако, 

стремление быть взрослым вызывает сопротивление со стороны окружающих. Оказывается, 

что никакого места в системе отношений с взрослыми ребенок еще занять не может, и он на-

ходит свое место в детском сообществе. 

Для подросткового возраста характерно господство детского сообщества над взрослым. 

Здесь складывается новая социальная ситуация развития: подросток - ровесник. Идеальная 

форма, т.е. то, что ребенок осваивает в этом возрасте, с чем он реально взаимодействует, - 

это область моральных норм, на основе которых строятся социальные взаимоотношения. 

Д.Б. Эльконин выделил и описал своеобразный морально-этический кодекс, присущий этому 

возрасту. Он включает в себя уважение к личности, равенство в отношениях, помощь во 

всем, верность в дружбе. Все эти нормы соответствуют чувству взрослости, возникающему у 

подростков. 

Общение со своими сверстниками - ведущий тип деятельности в этом возрасте. Именно 

здесь осваиваются нормы социального поведения, нормы морали, здесь устанавливаются от-

ношения равенства и уважения друг к другу. Если подросток в школе не может найти систе-

мы удовлетворяющего его общения, он часто «уходит» из школы, разумеется, чаще психоло-

гически, хотя не так уж редко и буквально. 

Что становится главным для подростка в школе? Дети общаются, их отношения строят-

ся на кодексе товарищества, полного доверия и стремления к абсолютному взаимопонима-

нию. В этот период учебная деятельность для подростка отступает на задний план. Центр 

жизни переносится из учебной деятельности, хотя она и остается преобладающей, в деятель-

ность общения. Главное происходит на переменах. Там выплескивается все самое сокровен-

ное, сверхсрочное, неотложное. Интересно складывается система отношений с учителем: то 

место, которое ребенок занимает внутри коллектива, становится для него даже важнее оцен-

ки учителя. В общении осуществляется отношение к человеку именно как к человеку. Как 

раз здесь происходит усвоение моральных норм, осваивается система моральных ценностей. 

Здесь идет мыслимое и воображаемое проигрывание всех самых сложных сторон будущей 

жизни. Эта возможность совместно - в мысли, в мечте - проработать, проиграть свои устрем-

ления, свои радости имеет особенно важное значение для развития внутренней жизни. И это 

единственная деятельность, в которой внутренняя жизнь может быть мысленно «продейст-

вована». 

Деятельность общения чрезвычайно важна для формирования личности в полном 

смысле этого слова. В этой деятельности формируется основное новообразование подрост-
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кового возраста - самосознание или, другими словами, социальное сознание, перенесенное 

внутрь. По Л.С. Выготскому, это и есть самосознание. Сознание означает совместное знание. 

Это знание в системе отношений. А самосознание - это общественное знание, перенесенное 

во внутренний план мышления. 

Контролирование своего поведения, проектирование его на основе моральных норм, - 

это и есть личность. По Д.Б. Эльконину, все новообразования подросткового возраста, как в 

капле воды, отражаются в отношении подростка к девушке: достаточно посмотреть на эти 

отношения, чтобы увидеть всю систему моральных норм, усвоенных 

личностью. 

Л.И. Божович также отмечала, что к началу переходного возраста в 

общем психическом развитии появляются новые, более широкие инте-

ресы, личные увлечения и стремление занять более самостоятельную, 

более «взрослую» позицию в жизни. Однако в переходном возрасте еще 

нет возможностей (ни внутренних, ни внешних), чтобы занять эту пози-

цию. Л.И. Божович считала, что расхождение между возникшими по-

требностями и обстоятельствами жизни, ограничивающими возмож-

ность их реализации, характерно для каждого возрастного кризиса. Но, 

тем не менее, какой бы субъективно (а иногда и объективно) ни была 

жизнь подростка, он все равно всем существом своим направлен в будущее, хотя «это буду-

щее представляется ему еще очень туманно». Характеризуя подростковый возраст, Л.И. Бо-

жович писала, что в течение этого периода ломаются и перестраиваются все прежние отно-

шения ребенка к миру и к самому себе и развиваются процессы самосознания и самоопреде-

ления, приводящие в конечном счете к той жизненной позиции, с которой школьник начина-

ет свою самостоятельную жизнь. 

В переходный период происходят преобразования в самых различных сферах психики. 

Кардинальные изменения касаются мотивации. Содержание мотивов отражает формирую-

щееся мировоззрение подростков, планы их будущей жизни. Структура мотивов характери-

зуется иерархической системой, наличием определенной системы соподчиненных различных 

мотивационных тенденций на основе ведущих общественно значимых и ставших ценными 

для личности мотивов. Что касается механизма действия мотивов, то они действуют теперь 

не непосредственно, а возникают на основе сознательно поставленной цели и сознательно 

принятого намерения. Именно в мотивационной сфере, как считала Л.И. Божович, находится 

главное новообразование переходного возраста. 

С мотивационной сферой тесно связано нравственное развитие школьника, которое 

существенным образом изменяется именно в переходном возрасте. По словам Л.И. Божович, 

выражая определенные отношения между людьми, нравственные нормы реализуются в лю-

бой деятельности, которая требует общения, - производственной, научной, художественной 

и др. Усвоение ребенком нравственного образца происходит тогда, когда он совершает ре-

альные нравственные поступки в значимых для него ситуациях. Но усвоение этого нравст-

венного образца не всегда проходит гладко. Совершая различные поступки, подросток 

больше поглощен частным содержанием своих действий. «В результате, - писала Л.И. Божо-

вич, - он приучается вести себя соответственно данному частному образцу, но не может 

осознавать его обобщенный нравственный смысл». Процессы эти весьма глубинные, поэто-

му часто изменения, происходящие в области нравственности, остаются не замеченными ни 

родителями, ни учителями. Но именно в этот период существует возможность оказать нуж-

ное педагогическое влияние, потому что вследствие «недостаточной обобщенности нравст-

венного опыта» нравственные убеждения подростка находятся еще в неустойчивом состоя-

нии. 

Нравственные убеждения возникают и оформляются только в переходном возрасте, хо-

тя основа для их возникновения была заложена гораздо раньше. В убеждении, по мнению 

Л.И. Божович, находит свое выражение более широкий жизненный опыт школьника, про-

анализированный и обобщенный с точки зрения нравственных норм, и убеждения становятся 

специфичными мотивами поведения и деятельности школьников. 

В подростковом возрасте формируется нравственное мировоззрение, представляющее 

собой систему убеждений, что приводит к качественным сдвигам во всей системе потребно-

http://ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/biograf8.html
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стей и стремлений подростка. Под влиянием развивающегося мировоззрения происходит ие-

рархизация в системе побуждений, в которой ведущее место начинают занимать нравствен-

ные мотивы. Установление такой иерархии приводит к стабилизации качеств личности, оп-

ределяя ее направленность, и «позволяет человеку в каждой конкретной ситуации занять 

свойственную ему нравственную позицию». 

Еще одно новообразование, возникающее в конце переходного периода, Л.И. Божович 

называла «самоопределением». С субъективной точки зрения оно характеризуется осознани-

ем себя в качестве члена общества и конкретизируется в новой общественно значимой пози-

ции. Самоопределение возникает в конце учебы в школе, когда человек стоит перед необхо-

димостью решать проблему своего будущего. Самоопределение отличается от простого про-

гнозирования своей будущей жизни, от мечтаний, связанных с будущим. Оно основывается 

на уже устойчиво сложившихся интересах и стремлениях субъекта, предполагает учет своих 

возможностей и внешних обстоятельств, оно опирается на формирующееся мировоззрение 

подростка и связано с выбором профессии. Но подлинное самоопределение, как отмечала 

Л.И. Божович, не заканчивается в это время, оно как системное новообразование, связанное с 

формированием внутренней позиции взрослого человека, возникает значительно позже и за-

вершает последний этап онтогенетического развития личности ребенка. А в конце переход-

ного периода самоопределение характеризуется не только пониманием самого себя - своих 

возможностей и стремлений, - но и пониманием своего места в человеческом обществе и 

своего назначения в жизни. 

Подростковый период знаменует собой переход к взрослости, и особенности его проте-

кания накладывают отпечаток на всю последующую жизнь. В XIX в. А.И. Герцен писал: 

«Совершеннолетие законом определяется в 21 год. В действительности, убегающей от ариф-

метических однообразных определений, можно встретить старика лет двадцати и юношу лет 

пятидесяти. Есть люди, совершенно неспособные быть совершеннолетними, так, как есть 

люди, неспособные быть юными. Для одного юность - эпоха, для другого - целая жизнь. В 

юности есть нечто, долженствующее проводить до гроба, но не все: юношеские грезы и ро-

мантические затеи очень жалки в старике и очень смешны в старухе. Останавливаться на 

юности потому скверно, что на всем останавливаться скверно, - надобно быстро нестись в 

жизни; оси загорятся - пускай себе, лишь бы не заржавели». 

 

Раздел 2. Психологические характеристики подросткового возраста 

Лекция 1. Общие характеристики подросткового возраста 

 

Анализ подросткового возраста - одна из наиболее дискуссионных проблем возрастной 

психологии: сроки его начала и окончания, психологическое содержание ведущей деятель-

ности, перечень новообразований - все эти аспекты неоднозначно трактуются отечественны-

ми и зарубежными психологами. По словам Г.С. Абрамовой, о подростках написано столько, 

что если бы они об этом узнали, то страшно гордились бы вниманием к себе взрослых, вни-

манием, которого им так часто не хватает в жизни, где их считают «невыносимыми» и 

«трудными». Иногда этот период целиком относят к числу кризисных возрастов, хотя вопрос 

о неизбежности кризиса и его протяженности является также дискуссионным.  

Подростковый возраст характеризуется выходом ребенка на качественно новую соци-

альную позицию, связанную с поиском своего места в обществе: подросток начинает интен-

сивно рефлексировать на себя, на других, на общество, иначе расставляются акценты - семья, 

школа, сверстники обретают новые значения и смыслы. Сравнение себя со взрослыми и бо-

лее младшими детьми приводит подростка к заключению, что он уже не ребенок, а скорее 

взрослый: он начинает чувствовать себя взрослым, стремится к признанию окружающими 

его самостоятельности и значимости.  

Суть социальной ситуации развития заключается в том, что подросток включается в но-

вую систему отношений и общения со сверстниками и взрослыми, при этом непосредствен-

ное влияние на подростка оказывает группа сверстников.  

Уже в самом лингвистическом значении слова «подросток» (от латинского - расти, со-

зревать, продвигаться вперед, выходить из-под опеки) содержится квинтэссенция особенно-

стей развития подростка.  
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Основные психологические потребности подростка - стремление к общению со сверст-

никами («группированию»), стремление к самостоятельности и независимости, к «эмансипа-

ции» от взрослых, к признанию своих прав со стороны других людей.  

Подросток стремится осознать и развить свою уникальность, что порождает потреб-

ность в обособлении от семейного «Мы». Однако реально находиться наедине со своим «Я» 

подросток еще не может: он еще не способен глубоко и объективно оценивать самого себя, 

его «Я» стремится к «Мы», которое составляют сверстники (В.С. Мухина).  

Подростковый возраст рассматривается как особая социально-психологическая и демо-

графическая группа, имеющая свои установки, специфические нормы поведения, которые 

образуют особую подростковую субкультуру.  

В этот период характерно господство детского сообщества над взрослым. Причина это-

го - принципиально разное положение подростка в системах «подросток – взрослые» и «под-

росток – сверстники»: в отношениях со взрослыми он занимает неравноправное положение, 

которое зафиксировано в морали послушания; в отношениях со сверстниками он находится в 

положении принципиального равенства. Таким образом, к началу подросткового возраста, по 

мнению Т.В. Драгуновой, складывается парадоксальная ситуация: отношения ребенка со 

сверстниками уже строятся на некоторых важных нормах взрослой морали равенства, а ос-

новой его отношений со взрослыми продолжает оставаться особая детская мораль послуша-

ния.  

Общение со сверстниками, то есть сознательное экспериментирование с собственными 

отношениями с другими людьми, - выделяется в относительно самостоятельную область 

жизни. В обществе сверстников реализуется главная потребность периода - найти свое место 

в обществе, быть «значимым». На протяжении подросткового возраста изменяются мотивы 

общения со сверстниками: в 10-11 лет - желание быть в среде сверстников, что-то делать 

вместе; в 12-13 лет - желание занять определенное место в коллективе сверстников; в 14-15 

лет - стремление к автономии и поиск признания ценности собственной личности.  

Интимно-личное общение со сверстниками - это деятельность, в которой происходит 

практическое освоение моральных норм и ценностей. В общении со сверстниками происхо-

дит проигрывание самых разных сторон человеческих отношений, построение взаимоотно-

шений, основанных на «кодексе товарищества», важнейшими нормами которого являются 

уважение достоинства, равенство, верность, помощь товарищу, честность. В подростковых 

объединениях в зависимости от общего уровня развития и воспитания стихийно формируют-

ся свои кодексы чести, высоко ценятся верность, честность и караются предательство, изме-

на, нарушение данного слова, эгоизм и т.п.  

Для подростка отношения со сверстниками выделяются в сферу его собственных, лич-

ных отношений, в которых он действует самостоятельно, поэтому нетактичное вмешательст-

во взрослых вызывает у него протест.  

Обычно считается, что в подростковом возрасте происходит дистанцирование и отчуж-

дение от взрослых. Однако отношение подростка к взрослому двойственное: подросток, с 

одной стороны, настаивает на признании принципиального равенства прав со взрослыми, с 

другой стороны, по-прежнему нуждается в помощи, защите, поддержке, оценке. Взрослый 

значим для подростка, но сохранение в практике «детских» форм контроля, требований по-

слушания, выраженной опеки вызывает у подростка протест.  

Благополучная форма перехода к новому типу отношений возможна, если взрослый сам 

проявляет инициативу, перестраивая свое отношение к подростку. Однако ряд существенных 

моментов благоприятствуют сохранению прежнего отношения к подростку как к ребенку: не 

изменилось общественное положение подростка (он был и остается школьником); подросток 

полностью материально зависит от родителей, которые наряду с учителями выступают в ро-

ли воспитателей; привычку взрослого направлять и контролировать ребенка трудно сломить, 

даже сознавая необходимость этого; у подростка, особенно вначале, сохраняются детские 

черты в облике и поведении, отсутствует умение действовать самостоятельно. Вместе с тем 

развитие социальной взрослости подростка необходимо для подготовки к будущей жизни.  

Именно в это время происходит переход от характерного для детства типа отношений 

взрослого и ребенка к качественно новому, специфическому для общения взрослых людей. 

Исследования последних лет подтверждают, что выраженное негативное поведение в отно-
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шении к «старой» социальной ситуации в определенной мере обеспечивает полноту готовно-

сти к действованию в новой социальной ситуации развития.  

Проблемы во взаимоотношениях с родителями, конфликты с учителями - типичное яв-

ление для подростничества, однако сила, частота проявлений зависят во многом от позиции 

взрослых, от умения реализовать уважительную тактику по отношению к поведению подро-

стка.  

Необходимым условием благополучных отношений подростка и взрослого является 

создание общности в их жизни, расширение сферы сотрудничества, взаимопомощи и дове-

рия по инициативе взрослого.  

Подростковый возраст характеризуется резкими качественными изменениями, затраги-

вающими все стороны развития. Даже нормально протекающему подростковому периоду 

свойственны асинхронность, скачкообразность, дисгармоничность развития. Наблюдается 

интериндивиндуальная неравномерность (несовпадение времени развития разных сторон 

психики у подростков одного хронологического возраста, временные различия у мальчиков 

и девочек, акселерация и ретардация) и интраиндивидуальная неравномерность (например, 

интеллектуальная сторона развития может достигать высокого уровня, а уровень произволь-

ности сравнительно низок).  

Переходность психики подростка состоит в сосуществовании, одновременном присут-

ствии в ней черт детскости и взрослости: так, при использовании пробы «Золотой возраст» Б. 

Заззо, где испытуемого просят на вертикальной прямой первоначально указать свой настоя-

щий возраст, а затем - желаемый возраст, 12-14-летние подростки часто делают двойной вы-

бор, то есть хотят быть одновременно маленькими и большими.  

В подростковом возрасте нередко сохраняется склонность к поведенческим реакциям, 

которые обычно характерны для более младшего возраста (А.Е. Личко):  

- реакция отказа (отказ домашних обязанностей, учебы и пр.; причина - резкая перемена 

привычных условий жизни, например, отрыв от семьи, перемена школы; почва - психическая 

незрелость, черты невротичности, тормозимости);  

- реакция оппозиции, протеста (демонстративная бравада, прогулы, побеги, протестные 

поступки);  

- реакция имитации (объектом подражания становится взрослый, теми или иными каче-

ствами импонирующий идеалам подростка; характерна для личностно незрелых подростков);  

- реакция компенсации (стремление восполнить свою несостоятельность в одной облас-

ти успехами в другой; если в качестве компенсаторной реакции избраны асоциальные прояв-

ления, то возникают нарушения поведения);  

- реакция гиперкомпенсации (стремление добиться успеха именно в той области, в ко-

торой подросток обнаруживает наибольшую несостоятельность: при физической слабости - 

настойчивое стремление к спортивным достижениям, при стеснительности - к общественной 

деятельности и т.п.).  

При взаимодействии с окружающей средой возникают собственно подростковые пси-

хологические реакции (А.Е. Личко):  

- реакция эмансипации (стремление к освобождению из-под опеки взрослых, что при 

неблагоприятных средовых условиях может лежать в основе побегов из дома или школы, 

аффективных вспышек, асоциальных поступков);  

- реакция «отрицательной имитации» (поведение, контрастное по отношению к небла-

гоприятному поведению членов семьи, как отражение борьбы за независимость);  

- реакция группирования (стремление к образованию спонтанных подростковых групп с 

определенным стилем поведения, системой внутригрупповых отношений, что при неблаго-

приятных средовых условиях может в значительной мере определять поведение и быть при-

чиной асоциальных поступков);  

- реакция увлечения (хобби-реакция) (увлечение спортом, стремление к лидерству, 

азартные игры, коллекционирование - более характерны для мальчиков, тогда как занятия, 

мотивом которых является стремление привлечь к себе внимание, - более типичны для дево-

чек; при этом интеллектуально-эстетические увлечения - интерес к литературе, музыке, тех-

нике и т.п., - могут наблюдаться у подростков обоих полов);  
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- реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением (повышенный ин-

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

Эти реакции могут быть представлены как в вариантах поведения, нормальных для 

данного возрастного периода, так и в патологических, приводящих к школьной и социальной 

дезадаптации, нередко требующих лечебной коррекции. По мнению известного немецкого 

психиатра Х. Ремшмидта, часто психопатологические симптомы представляют собой неаде-

кватное приспособление и неполноценные стратегии преодоления трудностей, возникающих 

в жизни подростка.  

 Подростковый возраст охватывает период от 10-11 лет до 13-14 лет и является одним 

из самых сложных и ответственных в жизни ребенка и его родителей. Этот возраст считается 

кризисным, поскольку происходят резкие качественные изменения, затрагивающие все сто-

роны развития и жизни. Кризис подросткового возраста связан с изменением социальной си-

туации развития и ведущей деятельности. 

Социальная ситуация развития - это особое положение ребенка в системе принятых в 

данном обществе отношений. В подростковом возрасте она представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Подросток занимает 

промежуточное положение между детством и взрослостью. 

Ведущая деятельность - эта та деятельность, которая определяет возникновение основ-

ных изменений в психическом развитии ребенка на каждом отдельном этапе. Если у млад-

ших школьников такой деятельностью является учебная, то в подростковом возрасте она 

сменяется на интимно-личностное общение. Именно в процессе общения со сверстниками 

происходит становление нового уровня самосознания ребенка, формируются навыки соци-

ального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже время отстаивать свои права. Кроме 

того, общение является для подростков очень важным информационным каналом. 

В результате такой резкой смены интересов в подростковом возрасте часто страдает 

учебная деятельность, снижается школьная мотивация. Пытаясь вернуть прежние школьные 

успехи, родители стараются ограничить детей в общении со сверстниками. Однако важно 

помнить, что именно общение со сверстниками является наиболее важной для подростков 

деятельностью и оно необходимо для полноценного психического развития ребенка. 

Многие особенности поведения подростка связаны не только с психологическими из-

менениями, но и с изменениями, происходящими в организме ребенка. Половое созревание и 

неравномерное физиологическое развитие подростка обуславливают многие его поведенче-

ские реакции в этот период. Подростковый возраст характеризуется эмоциональной неус-

тойчивостью и резкими колебаниями настроения (от экзальтации до депрессии). Поведение 

подростков зачастую бывает непредсказуемым, за короткий период они могут продемонст-

рировать абсолютно противоположные реакции: 

целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью; 

неуемная жажда деятельности может смениться апатией, отсутствием стремлений и же-

ланий что-либо делать; 

повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро сменяются ра-

нимостью и неуверенностью в себе; 

развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью; 

романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливостью; 

нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости; 

потребность в общении сменяется желанием уединиться. 

Наиболее бурные аффективные реакции возникают при попытке кого-либо из окру-

жающих ущемить самолюбие подростка. Пик эмоциональной неустойчивости приходится у 

мальчиков на возраст 11-13 лет, у девочек - на 13-15 лет.  

В подростковый период возникает ряд важнейших личностных задач. Основные линии 

развития подростков связаны с прохождением личностных кризисов: кризиса идентичности 

и кризиса, связанного с отделением от семьи и приобретением самостоятельности. 

Кризис идентичности. 

Что касается первого кризиса, то кратко можно сказать, что в это время происходит по-

иск и выбор новой взрослой идентичности, новой целостности, нового отношения к себе и к 

миру. Внешне это проявляется в активном интересе к себе: подростки постоянно что-то до-
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казывают друг другу и самому себе; они общаются на темы, затрагивающие моральные и 

нравственные вопросы, межличностные отношения; появляется интерес к исследованию се-

бя, уровня развития своих способностей через прохождение тестов, участие в олимпиадах. 

Бурное развитие сознания и самосознания обуславливает интерес к себе, поэтому ребе-

нок в подростковом возрасте склонен к уходу в себя, чрезмерно самокритичен и чувствите-

лен к посторонней критики. Поэтому любая оценка со стороны значимых взрослых может 

вызвать бурную и непредсказуемую реакцию. 

Становление нового уровня самосознания, Я-концепции выражается также в стремле-

нии понять себя, свои возможности и особенности, свое сходство с другими людьми и свое 

отличие - уникальность и неповторимость. Познание себя через отличие зачастую происхо-

дит через противопоставление себя миру взрослых. Отсюда может идти негативизм в отно-

шении норм и ценностей взрослых, их обесценивание. «Я не такой как вы! Я никогда не ста-

ну таким!», - вот достаточно характерные для подросткового возраста фразы. 

Как следствие, в этом возрасте наблюдается резкое понижение ценности общения в се-

мейном кругу: самыми большими авторитетами становятся друзья, а не родители. Требова-

ния, идущие со стороны родителей, в этот период сохраняют свое влияние на подростка 

лишь при условии, что они значимы и за пределами семьи, в противном случае они вызыва-

ют протест. 

Познание себя через сходство с другими происходит у подростков при общении со 

сверстниками. Подростки имеют свои собственные нормы, установки, специфические формы 

поведения, которые образуют особую подростковую субкультуру. Для них очень важно чув-

ство принадлежности, возможность занять свое место в референтной группе. Внешне это 

противоречит бунту против норм взрослых, но именно в такой ситуации формируется само-

сознание – социальное сознание, перенесенное вовнутрь. 

Таким образом, можно сказать, что в подростковом возрасте резко падает авторитет 

взрослого и возрастает значимость мнения сверстников. И не удивительно, что родители жа-

луются на то, что их ребенок «совсем от рук отбился… не слушает моего мнения, хотя я же-

лаю ему только добра… для него важны только друзья…». Их попытки «достучаться» до 

внутреннего мира ребенка, как правило, ни к чему не приводят, а лишь усугубляют ситуа-

цию. Здесь важно помнить, что подросток вряд ли будет обсуждать со взрослыми личностно 

значимые вещи, но зато с удовольствием поговорит о социальных явлениях. 

Кризис, связанный с отделением от семьи и приобретением самостоятельности. 

Отечественные психологи выделяют еще одну важную особенность подросткового воз-

раста – чувство взрослости. Внешне это выглядит как стремление к самостоятельности и не-

зависимости. Он стремиться расширить свои права, делать так, как он сам хочет, знает, уме-

ет. Такое поведение часто провоцирует запреты. Но это необходимо, т.к. именно подобном 

противостоянии со взрослыми подросток исследует свои границы, пределы своих физиче-

ских и социальных возможностей, рамки дозволенного. Через такую борьбу за независи-

мость он удовлетворяет потребности в самопознании и самоутверждении, узнает свои воз-

можности и учиться действовать самостоятельно. 

Важно, чтобы эта борьба происходила в безопасных условиях и не принимала крайних 

форм. Ведь для подростка важна не столько сама возможность самостоятельно распоряжать-

ся собой, сколько признание окружающими взрослыми этой возможности. В этом возрасте 

они считают, что между ними и взрослым нет принципиальной разницы. Однако не нужно 

путать безопасные условия с попустительством и вседозволенностью. Как уже говорилось 

выше, подросткам необходимы ограничения для того, чтобы познать свои границы. Кроме 

того, еще одной характерной чертой подросткового возраста является несоответствие пред-

ставлений о своих желаемых и реальных возможностях. Вседозволенность в этой ситуации 

может привести к непоправимым последствиям, вплоть до криминальных действий. 

Очень часто родители, уже прошедшие период становления и самоутверждения в жиз-

ни, но, имея в своем жизненном опыте ошибки и трудности, стараются оградить от них сво-

их детей. Забывая при этом, что человек не может учиться только на положительном опыте. 

Чтобы «познать, что такое хорошо и что такое плохо» подросток должен все это пропустить 

через себя. Роль родителей в этом процессе заключается в том, чтобы ребенок не допускал 
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фатальных и неисправимых ошибок, смягчая и не допуская до крайности процесс жизненно-

го познания. 

Итак, для подросткового возраста характерны следующие особенности: 

половое созревание и неравномерное физиологическое развитие, обуславливающие 

эмоциональную неустойчивость и резкие колебания настроения; 

изменение социальной ситуации развития: переход от зависимого детства к самостоя-

тельной и ответственной взрослости; 

смена ведущей деятельности: учебную деятельность вытесняет интимно-личностное 

общение со сверстниками; 

открытие и утверждение своего «Я», поиск собственного места в системе человеческих 

взаимоотношений; 

познание себя через противопоставление миру взрослых и через чувство принадлежно-

сти к миру сверстников. Это помогает подростку найти собственные ценности и нормы, 

сформировать свое представление об окружающем его мире; 

появление «чувства взрослости», желание подростка признания своей «взрослости».  

В этом возрасте подростки стремятся освободиться от эмоциональной зависимости от 

родителей. 

Это далеко не все изменения, происходящие в этот период. Но именно они, в первую 

очередь и наиболее ярко, сказываются на взаимоотношениях «родитель-ребенок».  

Рекомендации родителям  

- Разработайте систему последовательных требований, правил и санкций за их наруше-

ние, а также поощрений. Необходимо, чтобы ребенок принимал участие в обсуждении, был в 

курсе этих правил и согласился с мерами наказаний. Требования и правила должны быть хо-

рошо аргументированы и понятны ребенку. Наказания должны применяться последователь-

но, а не быть угрозой только на словах.  

- При установлении каких-либо запретов желательно соблюдать следующую последо-

вательность в процессе диалога: 

Объясните ребенку, что именно вас не устраивает в его действиях (но не в нем самом!), 

выразить свои чувства по поводу происходящего в форме «Я-посланий». Например: «Я 

очень испугалась, когда увидела, что ты прыгаешь с такой высоты». 

Аргументируйте свой запрет. Например: «Я не могу тебе позволить так прыгать, по-

скольку это опасно для жизни». 

Выясните, какую цель преследует ребенок своими действиями, и совместно найдите 

иные пути достижения цели или поставьте более реальную цель. Важно, чтобы ребенок тоже 

вносил свои предложения. Например: «Но если очень хочешь прыгать, то можно записаться 

в секцию прыжков на батуте. Или, может быть, у тебя самого есть идеи, как реализовать твои 

желания безопасным способом?».  

- Проявляйте свою заботу о ребенке не только в форме требований и ограничений, но и 

в форме эмоциональной поддержки, тепла, искреннего интереса к жизни ребенка. Больше и 

чаще демонстрируйте свои чувства. Важно, чтобы интерес не был навязчивым, так как в 

этом возрасте дети, как правило, неохотно допускают взрослых в свой внутренний мир. Од-

нако сам факт проявления внимания к их жизни может оказаться очень значимым.  

- Правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть слишком много, и они 

должны быть гибкими.  

- Предмет разговора с ребенком должен быть конкретным, затрагивающим суть дела. 

При этом нельзя касаться личности («ты такой, сякой»), т.к. возникает «круговая оборона», 

защита своей чести, своего «Я», особенно это касается ситуаций конфликтов, споров, ссор. 

Разбирая конфликтные ситуации, оценивайте только действия, демонстрируя, что не нравят-

ся именно они, а не сам ребенок как личность.  

- Общение должно быть в виде диалога, где существует равенство позиций взрослого и 

подростка.  

- Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от ПЕРВОГО ЛИЦА. О СЕБЕ, 

О СВОЕМ переживании, а не о нем, не о его поведении. И не стесняйтесь предлагать по-

мощь. Например, вместо того, чтобы сказать «Ты опять получил в «двойку» («тройку») по 

русскому языку! Ты меня расстраиваешь», лучше сформулируйте свое послание следующим 
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образом: «Я очень переживаю за твои оценки, мне кажется, что ты можешь учиться гораздо 

лучше. Может быть, я могу тебе чем-то помочь?».  

- Помните, что подросток - личность, претендующая на равные со взрослыми отноше-

ния и права. Уважайте его право выбора, в том числе право на совершение ошибки.  

- Принимая самостоятельность ребенка, не сводите ее к вседозволенности. Пусть он оп-

ределит время возвращения домой, объем задания. Тогда вам легче будет контролировать 

принятое самим ребенком решение.  

- Будьте более внимательным к проблемам ребенка, ведь в его восприятии они имеют 

не меньшую значимость, чем проблемы взрослых.  

- Старайтесь осознавать, что мир взрослого и мир ребенка - два разных мира, что сис-

тема их ценностей может отличаться. Нужно, чтобы он чувствовал, что взрослые уважают 

его как личность.  

- Постепенно учите ребенка самого справляться со своими трудностями. Пусть само-

стоятельно ставит цели и определяет пути их достижения.  

- Помогайте ребенку выстраивать собственный путь, а не ведите его за собой.  

- Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих дей-

ствий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть и становиться «сознатель-

ным», ответственным за свои решения и поступки.  

- Чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, соразмеряйте собственные ожида-

ния с возможностями ребенка.  

- Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не его достижения. 

- Старайтесь никогда не сравнивать ребенка с окружающими (даже в сердцах), особен-

но если это сравнение не в его пользу. 

- Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь.  

В случае конфликтной ситуации предлагаем родителям применить следующий алго-

ритм действия: 

1. Прояснение конфликтной ситуации. 

Сначала родитель выслушивает ребенка. Уточняет, в чем состоит его проблема, а имен-

но: что он хочет или не хочет, что ему нужно или важно, что его затрудняет и т.д. Делает он 

это в стиле активного слушания, то есть обязательно озвучивает желание, потребность или 

затруднение ребенка. 

После этого родитель говорит о своем желании или проблеме, используя форму «Я-

сообщения». Например: «Знаешь, я очень ждала этой передачи» (вместо: «Ты что, не знаешь, 

что я смотрю ее каждый день?!»). 

2. Сбор предложений. 

Этот этап начинается с вопроса: «Как же нам быть?», «Что же нам придумать?» или 

«Как нам поступить?». После этого надо обязательно подождать, дать возможность ребенку 

первому предложить решение (или решения), и только затем предлагать свои варианты. При 

этом ни одно, даже самое неподходящее, с точки зрения взрослого, предложение, не отверга-

ется. Сначала предложения просто набираются «в корзинку». Если предложений много, их 

можно записать на листе бумаги. 

3. Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого. 

На этом этапе проходит совместное обсуждение предложений. «Стороны» к этому вре-

мени уже знают интересы друг друга, и предыдущие шаги помогают создать атмосферу вза-

имного уважения. Когда в обсуждении участвует несколько сторон, наиболее приемлемым 

считается предложение, которое устраивает всех участников. 

4. Детализация решения. 

После того, как был выбран путь разрешения конфликтной ситуации, необходимо про-

думать его реализацию вплоть до малейших деталей.  

 

 

Лекция 2. Кризис подросткового возраста 

 

Подростковый возраст – это особенный период в жизни человека, который сопровож-

дается психологическим кризисом личности. Давайте попробуем понять, что такое кризис 
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подросткового возраста, и как он протекает. Родителям, педагогам и самим подросткам важ-

но понимать, что происходит во внутреннем мире человека в период с 13 до 17 лет. Кризис 

этого периода имеет два сценария развития: независимый кризис и зависимый. В первом 

случае кризис имеет такие проявления: 

1.    Негативное отношение к жизни, пессимизм. 

2.    Не желание принимать чужую точку зрения. 

3.    Грубость в общении с окружающими. 

4.    Протест против привычного расклада жизни. 

5.    Убеждение в исключительности своих принципов. 

6.    Отказ от общепринятых норм поведения в обществе, дрескода и прочего. 

7.    Нежелание пускать старших людей в свой микромир. 

8.    Стремление занимать отдельное место жительства и не делить его с другими. 

Подростковый кризис зависимости имеет в некотором роде противоположные проявле-

ния. При нем ребенок становится: 

1. Слишком послушным и робким в просьбах. 

2. Увлекается детскими играми и развлечениями. 

3. Во всех своих поступках зависит от взрослых. 

4. Никогда не делает ничего самостоятельно. 

5. Инфантилен в своих мыслях и действиях. 

6. Всегда соглашается с мнением окружающих, не способен отстаивать собственные 

интересы. 

 7. Ищет возможность не выделяться в обществе и быть как остальные ровесники. 

У подростков, кризис независимости протекает очень ярко. Родители и педагоги обра-

щают внимание на детей, которые ведут себя неадекватно, и всячески пытаются изменить их 

поведение. Что касается подростков с кризисом зависимости – их поступки часто восприни-

мают с радостью, еще бы, ведь ребенок во всем слушается родителей, не перечит и не проти-

востоит их решениям. Но часто люди забывают о том, что в обществе такой подросток явля-

ется угнетенным и беспомощным человеком. Ему не только сложно привыкнуть к новой 

среде, он не умеет поступать так, как лучше для его репутации и здоровья. Кризис зависимо-

сти приводит к попаданию человека в «плохие компании» и неблагополучные ситуации. По 

этому стоит помнить, что задача педагогов и родителей состоит в том, чтобы воспитать са-

мостоятельную и зрелую личность.  

Но как понять, что кризис личности подросткового возраста уже наступил? Ведь не су-

ществует четких возрастных признаков этого явления, выражаться переходной возраст мо-

жет уже в 13 или после 16 лет. О наличии кризиса личности говорят такие новообразования: 

1.    Подросток все чаще проявляет интерес к своему внутреннему миру. Он становится 

замкнутым и много думает о себе и своей жизни. Он чувствует себя неповторимым и осо-

бенным, но, в то же время, постоянно занимается самокритикой. Обратите внимание, что в 

детстве он интересовался всем, что окружало и встречалось на глаза. Теперь же человека ин-

тересует больше всего он сам. 

2.    Восприятие мира через призму критики – неотъемлемая часть взросления и подро-

сткового кризиса.  Все события и факты он поддает собственной критике и требует одно-

значной оценки: хорошо или плохо? 

3.    Подросток обратил внимание на свое тело, свой внутренний мир и закономерности 

жизни. Теперь он требует внимания окружающих. Все должны знать, какой он. Появляется 

потребность внимания в самовыражении через творчество, общение, одежду. Возникает рез-

кая необходимость быть любимым сверстниками и противоположным полом. В случае ее 

отсутствия человек чувствует угнетение и печаль. 

Считается, что кризис подросткового возраста наиболее сложный из всех кризисов в 

первуй четверти человеческой жизни. Ведь именно сейчас формируется стержень личности, 

возникают первые убеждения, и формируется четкое мировоззрение. Но для достижения же-

ланного результата человек и его близкие переживают много неприятных и сложных ситуа-

ций, которые заставляют закаляться психику и создаваться мировоззрение. 

Кризис. 
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Кризис – это состояние душевного расстройства, вызванное длительной неудовлетво-

ренностью человека собой и своими взаимоотношениями с окружающим миром. 

Кризис - он затрагивает наиболее фундаментальные, жизненно значимые ценности и 

потребности человека, становится доминантой внутренней жизни человека и сопровождается 

сильными эмоциональными переживаниями. 

Кризис, нарушая привычный ход жизни, дезорганизуя,  или даже делая невозможной 

обычную жизнедеятельность, требует от человека переосмысления своей жизни в ее наибо-

лее существенных составляющих, переосмысления своих жизненных целей, отношений с ок-

ружающими, образа жизни и др. Успешное преодоление кризиса является жизненно значи-

мой задачей для человека, а результатом его разрешения часто становится появление каких-

то новых качеств жизни. 

Кризис подросткового возраста. 

Характеристика кризиса подросткового возраста. 

Кризис подросткового возраста является самым длительным по сравнению со всеми 

возрастными кризисами. 

Подростковый возраст – трудный период полового созревания и психологического 

взросления ребенка. В самосознании происходят значительные изменения: появляется чув-

ство взрослости, ощущение себя взрослым человеком. Возникает страстное желание если не 

быть, то хотя бы казаться и считаться взрослым. Отстаивать свои новые права, подросток 

ограждает многие сферы своей жизни от контроля родителей и часто идет на конфликты с 

ними. Так же подростку присуще стремление в общении со сверстниками. Ведущей деятель-

ностью в этот период становится интимно – личностное общение. Появляются подростковая 

дружба и объединение в неформальные группы. Возникают яркие, но обычно сменяющие 

друг друга увлечения. 

Основной деятельностью подростка является - учебная, в ходе которой ребенок не 

только осваивает навыки и приемы получения знаний, но и обогащается новыми смыслами, 

мотивами и потребностями, овладевает навыками социальных взаимоотношений. 

Школьный онтогенез охватывает следующие возрастные периоды: младший школьный 

возраст – 7-10 лет; младший подростковый – 11–13 лет; старший подростковый – 14–15 лет; 

юношеский возраст – 16–18 лет. Каждый из этих периодов развития характеризуется своими 

особенностями. 

Одним из самых сложных периодов школьного онтогенеза является подростковый пе-

риод, который иначе называют переходным, так как он характеризуется переходом от детст-

ва к юности, от незрелости к зрелости. 

Подростковый возраст – период бурного и неравномерного роста и развития организма, 

когда происходит интенсивный рост тела, совершенствуется мускульный аппарат, идет про-

цесс окостенения скелета. Несоответствие, неравномерность развития сердца и сосудов, а 

также усиленная деятельность желез внутренней секреции часто приводят к некоторым вре-

менным расстройствам кровообращения, повышению кровяного давления, напряжению сер-

дечной деятельности у подростков, а также к повышению их возбудимости, что может вы-

ражаться в раздражительности, быстрой утомляемости, головокружениях и сердцебиении. 

Нервная система подростка еще не всегда способна выдерживать сильные или длительно 

действующие раздражители и под влиянием их часто переходит в состояние торможения 

или, наоборот, сильного возбуждения. 

Центральным фактором физического развития в подростковом возрасте является поло-

вое созревание, которое оказывает существенное влияние на работу внутренних органов. 

Появляются половое влечение (часто неосознанное) и связанные с ним новые пережи-

вания, влечения и мысли. 

Особенности физического развития в подростковом возрасте определяют важнейшую 

роль в этот период правильного режима жизни, в частности режима труда, отдыха, сна и пи-

тания, физического воспитания и спорта. 

Отличительная черта психического развития состоит в том, что оно носит прогрессив-

ный и вместе с тем противоречивый гетерохромный характер на протяжении всего школьно-

го периода. Психофизиологическое функциональное развитие является в это время одним из 

основных направлений психической эволюции. 
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У подростков развиваются навыки научного мышления, благодаря которым они рассу-

ждают о прошлом, настоящем и будущем, выдвигают гипотезы, предположения, строят про-

гнозы. У юношей появляется тяготение к общим теориям, формулам и т. д. Склонность к 

теоретизированию становится, в известном смысле, возрастной особенностью. Создаются 

собственные теории политики, философии, формулы счастья и любви. Особенность юноше-

ской психики, связанная с формально-операционным мышлением, – изменение отношения 

категорий возможности и действительности. Освоение логического мышления неизбежно 

рождает интеллектуальное экспериментирование, своеобразную игру в понятия, формулы и 

т. д. Отсюда своеобразный эгоцентризм юношеского мышления: ассимилируя весь окру-

жающий мир в свои универсальные теории, юноша, по словам Пиаже, ведет себя так, как ес-

ли бы мир должен был подчиняться системам, а не системы действительности. 

Кризисы подростка связаны с возникающими новообразованиями, среди которых цен-

тральное место занимают «чувство взрослости» и возникновение нового уровня самосозна-

ния. 

Характерологическая особенность 10-15-летнего ребенка проявляется в обостренном 

стремлении утвердить себя в обществе, добиться от взрослых признания своих прав и воз-

можностей. На первой стадии для детей специфично стремление получить признание факта 

их взросления. Причем у части младших подростков оно выражается в желании лишь утвер-

дить свое право быть как взрослые, добиться признания своей взрослости (на уровне, напри-

мер, «я могу одеваться так, как я хочу»). У других детей стремление к взрослости заключает-

ся в жажде получить признание их новых возможностей, у третьих – в желании участвовать 

в разнообразных делах наравне с взрослыми. 

Переоценкой своих возросших возможностей определяется стремление подростков к 

известной независимости и самостоятельности, болезненное самолюбие и обидчивость. По-

вышенная критичность по отношению к взрослым, острая реакция на попытки окружающих 

умалить их достоинство, принизить их взрослость, недооценить их правовые возможности 

являются причинами частых конфликтов в подростковом возрасте. 

Ориентация на общение со сверстниками часто проявляется в боязни быть отвергнутым 

ими. Эмоциональное благополучие подростка все больше и больше начинает зависеть от то-

го места, которое он занимает в коллективе, начинает определяться прежде всего отношени-

ем и оценками товарищей. Появляется тенденция группирования, что обусловливает склон-

ность к образованию группировок, «братств», готовность безоглядно следовать за лидером. 

Интенсивно формируются нравственные понятия, представления, убеждения, принци-

пы, которыми подростки начинают руководствоваться в своем поведении. Зачастую у них 

формируется система своих собственных требований и норм, не совпадающая с требования-

ми взрослых. 

Одним из важнейших моментов в становлении личности подростка является развитие 

самосознания, самооценки (СО); у подростков возникает интерес к себе, к качествам своей 

личности, потребность сравнить себя с другими, оценить себя, разобраться в своих чувствах 

и переживаниях. 

Самооценка формируется под влиянием оценок других людей, сравнения себя с други-

ми, важнейшую роль в ее формировании играет успешность деятельности. 

Переходный критический период завершается возникновением особого личностного 

образования, которое можно обозначить термином «самоопределение», оно характеризуется 

осознанием себя в качестве члена общества и своего назначения в жизни. 

Пути выхода из кризисных состояний. 
В связи с выше изложенным, подростку для реализации своего потенциала необходимо 

принадлежать к определенной группе где он будет понят и принят. Это может быть рефе-

рентная группа, которая организовалась спонтанно во дворе, в спортивном клубе, музыкаль-

ной школе и т. д. Так же для самореализации и защиты от социума, подросток может примк-

нуть к определенному объединению людей – субкультуре. В некоторых ситуациях когда 

подросток не может най1ти собственную реализацию он погружается в состоянии депрессии 

которая может привести и к суициду. Более подробно мы рассмотрим это в этой главе. 

1.   Субкультура — объединений людей по мировоззрению и интересам, которые не 

противоречат ценностям традиционной культуры, а дополняют ее. И молодежные субкуль-
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туры — не исключение. Субкультуры возникают, потому что необходимы: они дают воз-

можность, особенно молодежи и подросткам, проявить себя творчески, определить свое ме-

сто в жизни, найти друзей. Субкультура — это часть общественного организма. Образно го-

воря, она словно рука. Если ее отрезать — человек сможет жить, но будет инвалидом.  

Субкультура подростков — это действительно системы действий разного вида, которые 

позволяют организовать как внешнюю жизнь, так и внутреннюю (организовать свое психо-

логическое пространство). Именно в этом возрасте расцветает такое еще мало изученное яв-

ление, как собственный язык подростков. Явление, которое отмечается во многих странах 

(Приложение 1). 

Рассмотрим самые распространенные современные молодежные субкультуры: 

1)    Панк - это субкультура, основанная на пристрастии к панк - року. Безудержной 

энергией разрушения, представленной панком, идеалы хиппи были сметены. Культура панка 

нашла свое отражение в танце, литературе, изобразительном искусстве и кино. Панк держит 

тесную взаимосвязь с некоторыми другими субкультурами, такими как готика и психобили-

ти. Панк стиль - вызывающие прически, кожаный пиджак, серьги на лице и в ушах. Иногда 

панки носят рокерские куртки, узкие джинсы трубами, разнообразную обувь, начиная от кед, 

заканчивая титановыми ботинками и футболки с нестандартными изображениями. Волосы 

панки укладывают в виде ирокеза или других форм, либо же бреются на лысо (Приложение 

2). 

2)    Металлисты - одна из самых больших «неформальных» субкультур. Раньше тяже-

лая музыка была то увлечением некоторых меломанов, то элитным развлечением интелли-

генции, и даже малым увлечением гопников. Сейчас же тяжелую музыку слушают многие. 

Сегодня это очень насыщенный музыкальный пласт, немногие составляющие которого не 

имеют между собой общего, кроме характерного «перегруженного» звучания. «Тяжесть» се-

годня модное, равноправное, продвинутое течение, никакой не бунт, не андеграунд, как бы-

вало раньше. Поклонники тяжелого металлического рока, скоростного металлического рока, 

черного металлического рока, все они – металлисты. Современные металлисты любят жить в 

свое удовольствие. Считают, что ничем не обязаны другим людям, ходят на концерты, где 

могут распивать спиртные напитки, и после устраивать потасовки (Приложение 3). 

3)    Готы воспринимают свое движение как протест массового сознания, пестроты и 

безвкусицы. Готическая музыка объединяет множество разных стилей. Тенденция заключа-

ется в печальных, мистических и даже скорбных мотивах во внешнем виде и музыке. 

У готов есть свой, узнаваемый стиль. Их имидж отличается траурностью, темными цве-

тами, иногда в сочетании с эротизмом. Бывает пирсинг. Украшения из серебра, и могут 

иметь различные символы – анки, кресты, пентаграммы и т. д. Серебро – цвет луны. Причес-

ка так же играет важную роль в имидже готов: просто прямые длинные волосы, собранные в 

большой пучок или приподнятые гелем, так же иногда встречаются ирокезы. Обычно волосы 

красят в черный цвет, но встречаются и красный, фиолетовый, белый цвета. Макияж один из 

главных признаков этой субкультуры: плотный слой белой пудры на лице, черная подводка 

глаз и губ. 

Характеристики этой субкультуры включают в себя ненасилие, пассивность и толе-

рантность. В отличие от панков и хиппи, готы не призывают к социальной активности, не 

поддерживают силы или блоки в политике, и не создают никаких политических лозунгов 

(Приложение 4). 

4)    Рэп – среди многих субкультурных форм основанных на музыкальных стилях, по-

лучил широкий размах в России. Манера исполнения - "чтение", их действия в рэпе уличной 

жизни подростков в негритянских кварталах Америки. Этот стиль носит подражательный 

характер, в последнее время больше входит составной частью в субкультурное полистили-

стическое образование, которое получило название - хип-хоп культура. Приоритеты, кроме 

рэпа: граффити как вид особого настенного рисунка, брейк-данс как форма пластики тела и 

танца, экстремальные виды спорта, стритбол и д.р. Эта субкультура достаточно демократич-

на, не теряет связи с "молодежью улицы". В крупных городах много молодежи в одежде, 

связанной с рэпом. Хотя фанаты рэпа относятся к "крутым парням в широких штанах", изо-

бражающих из себя рэперов. Такая одежда продается на вещевых рынках - недорога. Но, всѐ-

таки, часть молодежи сознательно ориентирована на хип-хоп культуру. Внешний вид: Ши-
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рокая, на несколько размеров больше одежда. Чаще спортивная. Вид спорта - баскетбол. Из 

украшений носят серьги и значки. Волосы короткие. Многие рэперы не употребляют спирт-

ных напитков, даже пива, хотя предпочитают сильные наркотики. Рэперы - это не только те, 

кто слушает «рэп», но и те, кто пишет рэп. В основном рэперы не агрессивны, помимо тех, 

кто причисляется к течению «Гангста».  

5)    Название эмо – произошло от слова «эмоциональный». Представители эмо хорошо 

известны своим стилем и идеологией, которая четко излагается в соответствующей музыке. 

Изначально субкультура строилась на панк-музыке с выразительными текстами, чаще всего 

носящими личный характер и с большой эмоциональной составляющей. Эмо-музыка строит-

ся на искренности, соответственно, субкультура тоже. Эмо – это состояние души, но так же, 

у них есть свой особый стиль, чтобы выделяться среди других субкультур. Одежда эмо, это 

одежда в черно-розовой гамме, различные повязки на руках, пояса с железными бляшками, 

рюкзак с различными значками эмо. Эмо-макияж это подводка глаз черным карандашом. 

Прически эмо - челка прикрывает один глаз, черный или темно-каштановый цвет волос. Ук-

ладка или отсутствие еѐ, все это дает свободу в выборе индивидуальности. Быть эмо означа-

ет находиться в печали и писать стихи. В поэзии речь идет о таких чувствах, как смятение, 

подавленность, одиночество, тоска, чувство обособленности от всего окружающего мира. 

2. Самым распространенным психическим расстройством без преувеличения можно на-

звать депрессии. Депрессии у подростков и молодых людей реже попадают в поле зрения 

психиатров в силу их атипичности, стертости клинической картины, замаскированности их 

проявлений поведенческими расстройствами в виде конфликтности, грубости, агрессивно-

сти, уходов из дома, воровства, употребления психоактивных веществ (ПАВ), ранней беспо-

рядочной сексуальной жизни. 

В подростковом возрасте при депрессиях часто выражены психоподобные проявления: 

конфликтность, грубость склонность к антисоциальному поведению, оппозиции к родным, 

злоупотребление алкоголем. Даже само понятие «депрессия» имеет неоднозначную трактов-

ку. Оно понимается как характеристика настроения, название синдрома и как отдельное пси-

хическое заболевание. 

Подростковый возраст характеризуется в основном психогенными депрессиями (то есть 

порождаемых психологическими причинами). Связь подростковой депрессивности: пробле-

мы с успеваемостью, трудности общения со сверстниками и старшими и др. 

Депрессивные состояния у подростков имеют сложную структуру. Это объясняется со-

четанием истинной депрессивной симптоматики, преломленной через возрастные особенно-

сти, с личными защитными  реакциями, формирующиеся в ответ на собственную несостоя-

тельность, невозможность эффективно усваивать школьную программу и адаптироваться в 

коллективе сверстников. 

3. Самоубийство – это реакция человека на проблему, кажущаяся ему непреодолимой. 

Тема суицидального поведения достаточно серьезна и требует раздумий о реальных причи-

нах, толкающих людей на добровольный уход из жизни. 

Самоубийство занимает третье место среди причин смерти в подростковом возрасте. 

Именно наличие социальных и психологических проблем приводит к суицидальным попыт-

кам (насилие, агрессия и жестокость к детям, чувство одиночества). 

Нередко подростки, прибегающие к самоубийству, имеют родственников или знако-

мых, покончивших с собой, злоупотребляют алкоголем и наркотиками, им свойственны син-

дром нарушения внимания с гиперактивностью и другие поведенческие расстройства, де-

прессия, тревожные состояния. К предрасполагающим факторам относятся острое пережи-

вание, столкновение с законом, прогулы и конфликты в школе, наркомания, беременность 

или страх беременности, ипохондрия, социальная изоляция. У девушек дополнительной 

причиной бывают повышенные требования к себе и своей успеваемости (при средних спо-

собностях) или перемены в жизни. В момент совершения самоубийства жертва часто нахо-

дится под действием алкоголя или наркотиков.  

Понять, способен ли подросток на самоубийство, трудно. Обычно самоубийству пред-

шествует депрессия, подросток чувствует себя несчастным, страдает низкой самооценкой, 

отчаивается, жалуется на плохое самочувствие. У младших подростков депрессия может 

проявляться конфликтами в школе, вызывающим поведением, иногда правонарушениями. В 
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этом возрасте подросткам часто трудно высказать свои чувства. Старшие подростки в такой 

ситуации нередко прибегают к наркотикам. С целью выявления суицидальных попыток у 

каждого подростка, получившего травму, надо узнать ее причину. Риск самоубийства выше у 

подростков с психическими расстройствами, с предшествующими суицидальными попытка-

ми у самого подростка или его родственников. Как правило, подросток, впавший в депрес-

сию и помышляющий о самоубийстве, рад возможности поделиться своими чувствами. 

4. Учеба, спорт, творчество – именно в эти виды деятельности может уйти подросток в 

этот период. Как правило любые успехи должны быть замечены родителями или педагогами, 

мнение которых ценится больше всего на свете и чрезвычайно важно для подростка. 

Прилагая достаточные усилия в спорте или учебе, подросток осваивает свою точку зре-

ния и правильное построение самооценки. Ставит перед собой цели и идет к своей мечте, на-

чинает верить в свои силы. Так  например, физические нагрузки способны восстановить спо-

койствие и умиротворение подростка. Творчество обогащает внутреннею жизнь подростка, 

делает его всесторонне развитым, учит быть в гармонии с собой. Учеба и получение новых 

знаний могут приносить радость, помогают самоутвердится.  

Помощники во время кризисных состояний. 

Друзья. 

В подростковом возрасте эмоционально общаются со сверстниками. Общение прони-

зывает всю жизнь подростков, накладывая отпечаток и на учебные, и на не учебные занятия, 

и на отношения с родителями.  

Наиболее содержательное и глубокое общение возможно при дружеских отношениях. 

Подростковая дружба – сложное, часто противоречивое явление. Подросток стремится иметь 

близкого, верного друга и лихорадочно меняет друзей. Обычно он ищет в друге сходство, 

понимания и принятия своих собственных переживаний и установок. Друг,  умеющий вы-

слушать и почувствовать (а для этого нужно иметь сходные проблемы или такой же взгляд 

на мир человеческих отношений),  становится своеобразным психотерапевтом. Он может 

помочь не только лучше понять себя, но и преодолеть неуверенность в своих силах, беско-

нечные сомнения в собственной ценности, почувствовать себя личностью. Если же друг, за-

нятый своими, тоже сложными подростковыми делами, проявит невнимание или иначе оце-

нит ситуацию, значимую для обоих, вполне возможен разрыв отношений. И тогда подросток, 

чувствуя себя одиноким, снова будет искать идеал и стремиться к как можно более полному 

пониманию, при котором тебя, несмотря ни на что, любят и ценят. Вспомним старый фильм 

«Доживем до понедельника». Представление о счастье мальчик смог отразить в одной фразе: 

«Счастье - это когда тебя понимают». 

Как показано в американских исследованиях, в подростковом возрасте близкие друзья, 

как правило, - ровесники одного и того же пола, учатся в одном классе, принадлежат к одной 

и той же среде. По сравнению с приятелями они более похожи по уровню умственного раз-

вития, по социальному поведению, успехам в учении. Встречаются и исключения. Например, 

для серьезной девочки, хорошо успевающей в школе, лучшей подругой может стать девочка 

шумная, экстравагантная, интересующаяся не учебой, а развлечениями. Притягательность 

противоположного характера объясняется обычно тем, что подросток ищет в друге привле-

кательные черты, которых ему самому недостает. 

В дружеских отношениях подростки крайне избирательны. Но их круг общения не ог-

раничивается близкими друзьями, напротив, он становится гораздо шире, чем в предыдущих 

возрастах. У детей в это время появляется много знакомых и, что еще более важно, образу-

ются неформальные группы или компании. Подростков может объединять в группу не толь-

ко взаимная симпатия, но и общие интересы, занятия, способы развлечений, место проведе-

ния свободного времени. То, что получает от группы подросток и что он может ей дать, за-

висит от уровня развития группы, в которую он входит.  

Дружеские отношения - это всегда взаимные отношения, в которых каждый из участ-

ников обозначен и так или иначе проявлен для другого. При этом они оба проявлены, пред-

ставлены в соответствии со своими реальными свойствами, чем больше реализма, тем боль-

ше вероятность настоящих отношений дружбы. Дружба основана на справедливости, она не 

требует от человека невозможного, сверхъестественного, она обращена к его реальному 

 «Я», которое по-настоящему может осуществить свою интегральность в полной жизни. От 
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друга ждут понимания, другу дают понимание. Все остальные могут не понимать, это им 

прощается, но если не понял друг - это уже катастрофа, это уже потеря, основанная на пере-

живании невозможности воплощения собственной экзистенциальное, это обрыв нити жизни, 

обрыв собственного существования. Многим людям достаточно одного такого опыта, чтобы 

потом остерегаться людей всю жизнь.  

Как возникает дружба - это отношение, в котором требуется обязательно быть, а не ка-

заться собой? Психологи обычно описывают момент возникновения дружбы как особое яв-

ление и называют его встречей. В отечественной психологии нет практики анализа встречи 

как феноменологического явления, однако исследована достаточно подробно, например, по-

требность в общении у молодых людей и другие виды так называемых социогенных потреб-

ностей, то есть потребностей в других людях. Юность характеризуется как период выражен-

ных социальных потребностей. Потребность в дружбе, в подтверждении возможности осу-

ществления собственного Я находит свой предмет (другого) в момент встречи. Главное пе-

реживание, которое ее характеризует, - это узнавание близости этого человека себе, своему 

Я. Иногда его описывают как разрыв, как скачок в обычном течении жизненных будничных 

событий. 

У настоящей дружбы есть одно удивительное свойство - в ней никогда не возникает по-

требности изменить другого человека. Каждый из них имеет свое жизненное пространство, 

психологическое пространство, где выстраивается его жизнь. Друг бывает рядом, он занима-

ет такое положение, которое помогает осуществить переход на другую позицию с учетом 

существования уже имеющейся. Друг не разрушает позицию, он помогает ее отрефлексиро-

вать, осознать, то есть посмотреть на себя со стороны, используя ту часть знания о себе, ко-

торая для этого необходима. Друг помогает быть справедливым в отношении собственного 

«Я», собственной позиции. Никто другой этого сделать не может. 

Как правило, дружба прощает, прощает до конца. Это свойство настоящей дружбы, 

прощение до конца - это проявление безграничного доверия к силе Я другого человека осу-

ществить свою интегральность, воплотиться в жизнь. Как только начинается сомнение или 

осуждение, значит, что-то в дружбе надломлено и уже навсегда. Может быть, затемнен ис-

точник силы, направленной на другого человека, может быть, он иссяк из-за неумеренного 

использования.  

Дружба имеет нравственную природу. Однажды потерянное доверие не восстанавлива-

ется никогда. Этот грустный закон давно описан и понят исследователями дружбы. Благода-

ря дружбе человек решает свою жизненную задачу развития - задачу интериоризации мора-

ли. Думаю, что нравственная природа дружбы заключена в ее бескорыстности, в ее непо-

средственном («беспредметном») отношении человека к человеку. Если нравственные кате-

гории совести, ответственности, долга отражают экзистенциальность человека, то дружба 

как отношение человека к человеку конкретизирует эту экзистенцию, ошибки в этом процес-

се, думаю, связаны со сложностью этого процесса.  

Дружба не может существовать без нравственного отношения людей друг к другу, то 

есть ценности дружбы уже определены заранее тем, что давно и единодушно называется в 

обществе человеческой добродетелью. Друг - это тот человек, который открывает для нас 

эти ценности и строит свое поведение в соответствии с ними. 

По друзьям человека можно составить объективную картину нравственного облика че-

ловека. 

Дружба - это встреча человека с самим собой, это дар жизни, ее чудо, она не может 

быть постоянной благотворительностью, или постоянной помощью, или выгодой. Об этом 

так давно и так современно рассуждали и Аристотель, и Кант, и Фома Аквинский, и много 

других великих людей, что я просто отсылаю желающих к их текстам. 

Психологически важно то, что дружба дарит человеку силу для строительства собст-

венной целостности, которая порождает и силу его Я, сохранять и охранять свое Я, свои пра-

ва, переживать их необходимость для сохранения своего Я и Я других людей от возможного 

воздействия. Думаю, что именно здесь могут быть найдены психологические истоки право-

вого сознания человека. Дружба - это процесс осуществления равенства Я, право - это про-

цесс осуществления социального равенства. 
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Родители. 
Семейный фактор можно по праву рассматривать как самый мощный в плане благопо-

лучного влияния на ребенка. Родители часто не принимают позицию ребенка в расчет, не 

уделяют ему достаточно внимания, наказывают и злятся по малейшему поводу.  

Крепкая семейная дружба, теплота взаимоотношений, адекватный стиль воспитания вот 

что нужно подростку в этот период. Принятие (позитивный интерес) подразумевает, безус-

ловно, положительное отношение к ребенку. Родитель,  эмоционально понимающий его, со-

чувствующие ему, своевременно реагирующие на потребности ребенка. Тем самым такие 

родители создают у подростка бессознательную уверенность в том, что он нужен и интере-

сен другим людям, в том, что он обладает необходимыми личностными средствами для дос-

тижения своих целей. 

И главными помощниками в этом должны быть родители, ведь именно родители глав-

ные люди для ребенка, они все знают, во всем помогают. Чаще всего родителям не хочется 

признаваться себе в том, что их ребенок начинает взрослеть, у него появляются собственные 

приоритеты в жизни, свои позиции по каким-то вопросам. Поэтому родители должны иметь 

гибкую позицию по отношению к мнениям и взглядам ребѐнка и уважать любые проявления 

его личности, учитывая конечно разумные грани дозволенного. Теперь время безоговорочно-

го авторитета родителей безвозвратно ушло, поэтому командовать и руководить больше не 

получится. Эта тактика обречена на проигрыш. Вместо этого регулятором отношений будет 

являться авторитет родителей, статус и конкретные действия. Одной из особенностей подро-

сткового возраста является потребность в риске, чаще всего продиктованном желанием са-

моутвердиться. Это трудно принять, но единственный способ сделать это - рисковать вместе 

с ребенком, но на своей территории. Именно так родители смогут говорить с подростком на 

его языке и дадут ему возможность удивляться своей изобретательности. Но почему-то наши 

родители занимают несколько другую позицию, они не понимают ребенка. Для здоровых от-

ношений между взрослыми и подростком характерно то, что влияние родителей и сверстни-

ков носит взаимодополняющий характер. И это очень просто. Главная трудность для родите-

лей тут лишь в том, что нужно признать в своем ребенке взрослого (пусть еще и не вполне) 

человека, у которого есть свои взгляды и свои права. 

В общении с подростком придется забыть о том, что родитель - это человек, чье мнение 

не обсуждается. Он когда-то пользовался этим статусом, но уже все безвозвратно измени-

лось: ребенок становится самостоятельным. Теперь самый лучший путь для обеих сторон - 

дружеские отношения. Опыт родителя дает ему преимущество. Но не следует им пользо-

ваться, как оружием. Им нужно помочь преодолеть проблемы и подсказать пути выхода из 

сложных ситуаций, тогда это будет воспринято адекватно, с благодарностью, с уважением. 

Родители должны снова учить ребенка воспринимать мир, показывать это на примерах. В 

первую очередь нужно научить ребенка шутить. С юмором и иронией смотреть на происхо-

дящее, не бояться в чем-либо, ошибиться, уметь отличать шутку от оскорбления. Это помо-

жет ему справиться с трудностями переходного возраста, это же станет великолепной базой 

мировоззрения в будущем, сформирует характер и оптимизм. Покажите, как следует обра-

щать себе на пользу, казалось бы, отрицательные моменты в жизни и происходящем: то, что 

произошло - нехорошо, но в этом можно найти такие-то плюсы. Вот здесь вы будете неоце-

нимы, так как подростку не хватает еще опыта, чтобы так отреагировать на ситуацию. Чув-

ства подростка подвержены моментальному изменению, эмоции просто переполняют его, 

ему пока не хватает опыта справляться с ними и контролировать их. А человек, не прояв-

ляющий эмоций - не интересен и к нему не будут тянуться другие люди. Ведь основа обще-

ния - взаимопонимание ситуации, когда рассказ одного собеседника с вдохновением и с бле-

ском в глазах поддерживается другим, и беседа никак не может закончиться. Поэтому важно 

не насильно навязывать подростку свои правила. Ведь если подросток поймет, что вы ува-

жаете его, цените его мнение, он сможет уважать вас. Если вы будете раскрывать перед ним 

свой опыт в виде советов, а не навязывать насильно, он начнет его ценить. И, столкнувшись 

с действительно серьезной проблемой, побежит за советом и помощью не к друзьям, а к вам, 

как к более опытному и самому близкому человеку. Множество исследований доказывают 

преимущества первого подхода. Ребенок, лишенный сильных и недвусмысленных доказа-
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тельств родительской любви, имеет меньше шансов на высокое самоуважение, теплые и 

дружественные отношения с другими людьми и устойчивый положительный образ 'Я'. 

 

Лекция 3. Развитие личности подростка 

 

В переходный период происходят кардинальные изменения мотивации: на первый план 

выходят мотивы, связанные с формирующимся мировоззрением, с планами будущей жизни. 

Структура мотивов характеризуется наличием определенной системы соподчиненных моти-

вационных тенденций на основе ведущих общественно значимых и ставших ценными для 

личности мотивов. Мотивы возникают на основе сознательно поставленной цели и созна-

тельного принятого намерения. Именно в мотивационной сфере, как считала Л.И. Божович, 

находится главное новообразование переходного возраста.  

«Ключом ко всей проблеме психологического развития подростка» Л.С. Выготский 

считал проблему интересов. Он выделил две фазы подросткового возраста (негативную и по-

зитивную), связывая их с видоизменениями в сфере интересов:  

- в негативной фазе происходит свертывание, отмирание прежней системы интересов, 

появляются сексуальные влечения, отсюда - снижение работоспособности, ухудшение успе-

ваемости, грубость, повышенная раздражительность подростка, недовольство самим собой, 

беспокойство;  

- позитивная фаза характеризуется зарождением новых, более широких и глубоких ин-

тересов, развивается интерес к психологическим переживаниям других людей, к собствен-

ным переживаниям, обращенность подростка в будущее реализуется в форме мечты.  

Л.С. Выготский выделил несколько групп интересов («доминант») подростка:  

- «эгоцентрическая доминанта» (интерес к собственной личности);  

- «доминанта дали» (субъективная значимость отдаленных событий);  

- «доминанта усилия» (тяга к сопротивлению, к преодолению, к волевому усилию, что 

может проявляться и в негативных формах - в упрямстве, хулиганстве и т.п.);  

- «доминанта романтики» (стремление к неизведанному, рискованному, к приключени-

ям, к героизму).  

Младший подростковый возраст характеризуется расширением познавательных инте-

ресов, пик любознательности приходится на 11-12 лет. Однако проявления любознательно-

сти поверхностны. Причины устойчивого и полного отсутствия интересов часто кроются в 

отсутствии ярких интересов у окружающих подростка взрослых, чрезмерной активности 

взрослых в развитии у подростка интереса, оказывают влияние и социальные условия (высо-

кая стоимость оплаты секции и т.п.).  

Доминирующие потребности подросткового возраста (Д.Б. Эльконин): потребность в 

общении со сверстниками, потребность в самоутверждении, потребность быть и считаться 

взрослым.  

Потребность быть и считаться взрослым удовлетворяется в общении со взрослым: под-

ростку важна не столько сама по себе возможность самостоятельно распоряжаться собой, 

сколько признание окружающими взрослыми этой возможности и принципиального равен-

ства с точки зрения прав.  

Конфликты и трудности подростка в общении со взрослым возникают из-за расхожде-

ния их представлений о характере прав и степени самостоятельности подростка: если взрос-

лый не изменяет своего отношения к подростку, то он сам становится инициатором перехода 

к новому типу отношений. По мнению Т.В. Драгуновой, конфликт - это следствие неумения 

или нежелания взрослого считаться с развитием личности в подростковом периоде и найти 

подростку новое место рядом с собой.  

Семья с высокой рефлексией и ответственностью понимает, что с взрослением ребенка 

надо считаться: не навязывая своего внимания, родители выражают готовность обсудить 

проблемы подростка и позволяют сохранить ему чувство самоуважения. Подростки, удовле-

творенные своим доверительным общением со взрослыми, характеризуются развитой спо-

собностью самостоятельно анализировать и оценивать качества своих сверстников и взрос-

лых, поведение этих подростков и взрослые и сверстники оценивают как «взрослое».  
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Начало подросткового периода характеризуется качественным сдвигом в развитии са-

мосознания: у подростка начинает формироваться позиция взрослого человека, появление 

которой означает, что он субъективно уже вступил в новые отношения с окружающим ми-

ром взрослых, с миром их ценностей. Подросток активно присваивает эти ценности, они со-

ставляют новое содержание его сознания, существуют как цели и мотивы поведения и дея-

тельности, как требования к себе и другим, как критерии оценок и самооценки.  

Таким образом, по содержанию самосознание подростка естьсоциальное сознание, пе-

ренесенное внутрь (Л.С. Выготский).  

Особая форма подросткового самосознания, субъективное представление о себе как о 

человеке, скорее принадлежащем к миру взрослых - чувство взрослости. По определению 

Д.Б. Эльконина,это «новообразование сознания, через которое подросток сравнивает себя с 

другими (взрослыми или товарищами), находит образцы для усвоения, строит свои отноше-

ния с другими людьми, перестраивает свою деятельность». Это стержневая особенность 

личности, выражающая новую жизненную позицию подростка по отношению к себе, к лю-

дям, к миру.  

Виды взрослости (Т.В. Драгунова):  

- подражание внешним признакам взрослости (курение, употребление алкоголя, ис-

пользование косметики, преувеличенный интерес к проблемам пола, подражание взрослым в 

одежде и прическе, т.е. поверхностное представление о взрослости с акцентом на специфи-

ческое свободное времяпровождение);  

- стремление подростков-мальчиков соответствовать представлению о «настоящем 

мужчине», воспитать у себя силу воли, выносливость, смелость;  

- социальная взрослость (складывается в ситуациях сотрудничества взрослого и подро-

стка как помощника, часто в семьях, где подросток в силу обстоятельств вынужден фактиче-

ски занять место взрослого, стремится овладеть практическими умениями, оказать реальную 

помощь и поддержку),  

- интеллектуальная взрослость (связана с развитием устойчивых познавательных инте-

ресов, с появлением самообразования).  

Чувство взрослости обнаруживает себя по-разному. Взрослые должны помочь подрост-

ку в поиске культурных средств выражения чувства взрослости, побуждать подростка к вы-

яснению его сильных и слабых сторон, помочь добиться успеха. В этом случае подросток 

будет уделять внимание реальным проявлениям взрослости (принятие ответственности, уме-

ние отстаивать собственную точку зрения).  

Выделяют особую форму подросткового эгоцентризма (Д. Элкинд): подросток затруд-

няется в дифференциации предмета своего мышления и мышления других людей и вследст-

вие интенсивного анализа и оценки себя у него возникает иллюзия, будто другие люди не-

прерывно оценивают его поведение, внешность, образ мыслей, чувств. Типичная возрастная 

особенность - склонность преувеличивать и болезненно реагировать на собственные реаль-

ные или вымышленные телесные недостатки.  

Один из компонентов эгоцентризма - феномен «воображаемой аудитории» - убежден-

ность подростка в том, что его постоянно окружают некие зрители, а он все время находится 

на сцене. Другой компонент эгоцентризма - личный миф («сказка о самом себе») - вера в 

уникальность собственных чувств страдания, любви, ненависти, стыда, основанная на сосре-

доточенности на собственных переживаниях.  

Постепенное преодоление подросткового эгоцентризма происходит по мере развития 

близких доверительных отношений со сверстниками, которые делятся друг с другом своим 

аффективным опытом.  

В этот период интенсивно усваиваются стереотипы поведения, связанные с осознанием 

своей половой принадлежности.  

Для девочек характерны: эмоциональная восприимчивость, реактивность, гибкое при-

способление к конкретным обстоятельствам, конформность поведения, склонность апелли-

ровать к суждениям взрослых, к авторитетам семьи, стремление опекать младших, высокий 

интерес к своей внешности, сочетание кокетства с застенчивостью и стыдливостью, аккурат-

ность, исполнительность, терпимость в повседневной деятельности, лучшая успеваемость по 

гуманитарным предметам.  
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Мальчики больше интересуются областью отвлеченного (абстрактные явления, миро-

воззренческие проблемы, точные науки), менее конформны, более раскованы в поведении, 

хуже подчиняются общепринятым требованиям, в неблагоприятных условиях у них легче 

возникает и труднее корригируется отрицательное отношение к школе, значительную роль в 

сознании и поведении приобретают сексуальные интересы.  

Новообразованием подросткового возраста является развитиерефлексии. Рефлексия - 

мыслительный процесс, направленный на анализ, понимание, осознание себя: собственных 

действий, поведения, речи, опыта, чувств, способностей, характера, отношений и т.д. Фор-

мирование рефлексии становится основным фактором регуляции поведения и личностного 

саморазвития подростков (рефлексивная задача «Кто я?»).  

По данным Д.И. Фельдштейна, в 10-11 лет предметом рефлексивных ожиданий подро-

стка выступают отдельные поступки. В 12-13 лет главным становится рассмотрение черт 

собственного характера и особенностей взаимоотношений с людьми. В 14-15 лет в структуре 

личностной рефлексии существенно повышается критичность подростков по отношению к 

себе.  

Новый уровень самосознания, центральное новообразование подросткового возраста - 

Я-концепция - развивающаяся система представлений человека о самом себе, включающая 

осознание своих физических, интеллектуальных, характерологических, социальных и других 

свойств; самооценку; субъективное восприятие влияющих на собственную личность внеш-

них факторов. Существует тенденция рассматривать Я-концепцию и какрезультат, итоговый 

продукт процессов самосознания.  

Д.И. Фельдштейн отмечал, что в 10-11 лет около 1/3 подростков дают себе полностью 

отрицательные характеристики; некоторые подростки, подчеркивая свои многочисленные 

недостатки, выделяют единственную черту, которая им нравится, то есть самооценке присущ 

отрицательный эмоциональный фон.  

В 12-13 лет наряду с общим принятием себя сохраняется и ситуативно отрицательное 

отношение подростка к себе, зависящее от оценок окружающих, прежде всего, сверстников. 

Речь идет о комплексе «Золушки» («Гадкого утенка»): переживая сильную неудовлетворен-

ность собой, подросток в душе надеется на перерождение.  

В 14-15 лет возникает «оперативная самооценка», определяющая отношение подростка 

к себе в настоящее время (основывается на сопоставлении своих личностных особенностей с 

определенными нормами, выступающими для него как идеальные формы его личности).  

Отрицательное отношение к собственной личности в значительной мере связано с тем, 

что подросток смотрит на себя как бы «извне», интериоризируя представления и оценки 

взрослых, в которых положительные стороны личности представлены очень абстрактно («У 

него все хорошо, пожаловаться не на что» - рассуждает мать благополучного подростка), а 

отрицательные стороны - конкретны, разнообразны.  

Необходимо учить подростка вырабатывать собственные критерии оценки себя, опи-

раться на сильные стороны своей личности.  

Самооценка подростка носитпротиворечивый характер: во-первых, подросток одно-

временно воспринимает себя как взрослого и как маленького ребенка, во-вторых, наблюда-

ется сочетание конкретной ситуативной и общей самооценки, когда каждая положительная и 

каждая отрицательная частная самооценка мгновенно приобретают глобальный характер.  

К концу подросткового возраста происходит постепенный переход от оценки, заимст-

вованной у взрослых, к самооценке, возникает стремление к самовыражению, самоутвер-

ждению, самореализации, самовоспитанию (формированию положительных качеств и пре-

одолению отрицательных).  

В нравственном развитии наблюдается противоречие между некритическим усвоением 

групповых моральных норм и стремлением обсуждать простые правила; определенный мак-

симализм требований; сдвиг оценки отдельного поступка на личность в целом.  

Как показали исследования Ж. Пиаже, в период между 12 и 13 годами нравственное 

развитие личности приобретает новый смысл, когда значимыми становятся ценности и идеа-

лы, выходящие за рамки его конкретной жизни (социальная справедливость, свобода, друж-

ба, любовь, искренность - все эти понятия для подростков эмоционально окрашены, лично-

стно значимы).  
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В переходном возрасте возникают и оформляются нравственные убеждения, которые 

становятся специфическими мотивами поведения и деятельности подростка (Л.И. Божович). 

В убеждении находит свое выражение более широкий жизненный опыт школьника, проана-

лизированный и обобщенный с точки зрения нравственных норм.  

Решающее значение для нравственного развития подростка имеет интимно-личное об-

щение со сверстниками: подросток овладевает нормами отношений взрослых людей, у него 

складываются собственные убеждения, он начинает оценивать себя и другого человека с но-

вых взрослых позиций.  

Формируется нравственное мировоззрение, под влиянием которого ведущее место в 

системе побуждений начинают занимать нравственные мотивы. Установление такой иерар-

хии приводит к стабилизации качеств личности, к формированию нравственной позиции.  

Особенности развития воли: ее неорганизованность, действие по наиболее сильному 

мотиву. В то же время умение владеть собой высоко ценится подростком, а отсутствие необ-

ходимых волевых качеств вызывает беспокойство. Стремление «стать более волевым чело-

веком» в этом возрасте скорее «знаемый» мотив, не подкрепленный подлинным желанием 

измениться.  

По словам Л.С. Выготского, не слабость воли, а отсутствие или слабость цели дезорга-

низуют поведение подростка: необходимы важные жизненные цели, выходящие за пределы 

сиюминутных дел и развлечений, личностно значимые для подростка.  

Л.И. Божович подчеркивала, что возникновение постоянных (стержневых) личностных 

интересов, которые характеризуются «ненасыщаемостью", делает подростков целеустрем-

леннее и организованнее.  

Эмоциональная сфера характеризуется большой яркостью, силой, устойчивостью. Ис-

следования показали, что подростки чаще испытывают сильные положительные или сильные 

отрицательные эмоции и реже находятся в нейтральном состоянии (Р. Ларсон, М. Ричардс). 

Эмоции имеют тенденцию к «самоподкреплению» (неосознанное желание сохранить ту или 

иную переживаемую эмоцию, как позитивную, так и негативную), что свидетельствует о ри-

гидности эмоций подростка, их инертности. В этот период повышена потребность в эмоцио-

нальном насыщении, в жажде ощущений (отсюда - любовь к громкой музыке, рискованные 

формы поведения). Выражение эмоций бурное и непосредственное, подростки часто не мо-

гут сдерживать радость, гнев.  

Особенность эмоционального реагирования - сравнительно легкое возникновение эмо-

циональной напряженности. В этот период наблюдаются достаточно частые и продолжи-

тельные аффективные реакции. Особенностью аффекта является полная поглощенность им, 

своеобразное сужение сознания, когда эмоции полностью блокируют интеллектуальный 

план и происходит их разрядка в виде выброса. У подростков в кризисный период часто 

встречается «аффект неадекватности» - эмоциональная реакция большой силы по незначи-

тельному поводу, что связано с противоречием между низкой самооценкой подростка и вы-

соким уровнем притязаний.  

Оказание помощи подростку в период непосредственного протекания аффекта сводит-

ся к следующему: отвести в тихую комнату, на какое-то время оставить одного, предоста-

вить возможность разрядить напряжение (использовать боксерскую грушу, дать возмож-

ность выплакаться и др.). После успокоения побеседовать, разобраться в том, что произошло.  

Важнейшим моментом развития личности в этот период является то, что предметом 

деятельности подростка становится он сам. Без полноценного проживания подросткового 

периода многие качества личности, индивидуальные особенности оказываются неразвитыми 

или развитыми недостаточно, многое в дальнейшем корректируется с трудом. Кризис пере-

хода к юности связан со становлением человека как субъекта собственного развития (К.Н. 

Поливанова).  

Новообразования личности подростка: чувство взрослости; становление нового уровня 

самосознания («Я-концепция», рефлексия); устойчивость эмоций и чувств.  
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Лекция 4. Когнитивные функции в подростковом возрасте 

 

Развитие психических познавательных процессов имеет две стороны - количественную 

и качественную. Количественные изменения проявляются в том, что подросток решает ин-

теллектуальные задачи значительно легче, быстрее и эффективнее, чем ребенок младшего 

школьного возраста. Качественные изменения прежде всего характеризуют сдвиги в струк-

туре мыслительных процессов: важно не то, какие задачи решает человек, а каким образом 

он это делает. Поэтому наиболее существенные изменения в структуре психических позна-

вательных процессов наблюдаются именно в интеллектуальной сфере.  

Развитие мышления. Продолжает развиваться теоретическое мышление. Приобретен-

ные в младшем школьном возрасте операции становятся формально-логическими операция-

ми (по Пиаже это стадия формальных операций), приоритетное развитие логического мыш-

ления. В процессе развития мышления в подростковый период у ребенка проявляются сле-

дующие способности: 

способность оперировать гипотезами при решении интеллектуальных задач; 

способность анализировать абстрактные идеи, искать ошибки и логические противоре-

чия в абстрактных суждениях. 

Развитие восприятия и памяти. 

Помимо развития произвольной и опосредованной памяти у ребенка начинается актив-

ное развитие логической памяти, которая постепенно занимает доминирующее место в про-

цессе запоминания учебного материала. Замедляется развитие механической памяти. В под-

ростковом возрасте происходит существенный сдвиг в отношениях между памятью и други-

ми психическими функциями, изменяются отношения между памятью и мышлением. Иссле-

дования показали, что в этом возрасте мышление подростков определяет особенности функ-

ционирования памяти. 

Развитие воображения. Проявляется в том, что ребенок все чаще начинает обращаться к 

творчеству. Некоторые подростки начинают писать стихи, серьезно заниматься рисованием 

и другими видами творчества. Неудовлетворенность потребностей и желаний подростка в 

реальной жизни легко воплощается в мире его фантазий. Поэтому воображение и фантазии в 

ряде случаев приносят успокоение, снимая напряженность и устраняя внутренний конфликт. 

Развитие речи.  

Основная особенность развития чтения у подростков выражается в переходе от умения 

бегло, выразительно и правильно читать до способности декламировать наизусть. Сущест-

венные изменения происходят и в развитии монологической речи. Эти изменения заключа-

ются в переходе от умения пересказывать небольшое произведение или отрывок текста до 

способности самостоятельно готовить устное выступление, вести рассуждения, высказывать 

мысли и аргументировать их. Письменная речь улучшается в направлении от способности к 

письменному изложению до самостоятельного сочинения на заданную или произвольную 

тему. 

Активно развиваются творческие способности подростка и формируется индивидуаль-

ный стиль деятельности, который находит свое выражение в стиле мышления. 

 

Лекция 5. Особенности общения подростков 

 

Особенности общения подростка со сверстниками 

Общая характеристика общения подростка со сверстниками 

Особенно интенсивное развитие общения детей со сверстниками получает в подрост-

ковом возрасте. Вовлечение подростка в орбиту уже не детских интересов побуждает его к 

инициативной перестройке взаимоотношения с окружающими людьми. Он сам начинает 

предъявлять повышенные требования к себе и ко взрослым, сопротивляется и протестует 

против обращения с ним как с маленьким. 

В подростковом возрасте у детей складываются две разные по своему значению для 

психического развития системы взаимоотношений: одна со взрослыми, другая со сверстни-

ками. Обе они продолжают формироваться в средних классах школы. Выполняя одну и туже 

общую социализированную роль, эти две системы взаимоотношений нередко входят в про-
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тиворечие друг с другом по содержанию и по регулирующим их нормам. Отношения со 

сверстниками обычно строятся как равнопартнерские и управляются нормами равноправия, 

в то время как отношения с родителями и учителями остаются неравноправными. Поскольку 

общение с товарищами начинает приносить подростку больше пользы в удовлетворении его 

актуальных интересов и потребностей, он отходит от школы и от семьи, начинает больше 

времени проводить со сверстниками.  

Отношения подростка с товарищами, сверстниками, одноклассниками сложнее, много-

образнее и содержательнее, чем у младшего школьника. Общение со взрослыми уже не ре-

шает всех вопросов подростка, а их вмешательство вызывает обиду, протест. 

Общение с товарищами приобретает для подростка большую ценность, причем нередко 

учение отодвигается на второй план. С одной стороны, у подростка ярко проявляется по-

требность общения, совместной деятельности, коллективной жизни, дружбы, а с другой – 

желание быть принятым, призванным, уважаемым товарищами. 

В содержании общения происходят изменения. Если младшего подростка интересовали 

вопросы учения и поведения, то старшего подростка интересуют вопросы личностного об-

щения, развития индивидуальности. 

В отрочестве, как хорошо известно, общение со сверстниками приобретает исключи-

тельную значимость. В отношениях исходного возрастного равенства подростки отрабаты-

вают способы взаимоотношений, проходят особую школу социальных отношений. 

В своей среде, взаимодействуя друг с другом, подростки учатся рефлексии на себя и 

сверстника. Взаимная заинтересованность, совместное постижение окружающего мира и 

друг друга становится самоценными. Общение оказывается настолько притягательным, что 

дети забывают об уроках и домашних обязанностях. Связи с родителями, столь эмоциональ-

ные в детские годы, становятся не столь непосредственными. Подросток теперь менее зави-

сит от родителей, чем в детстве. Свои дела, планы, тайны он доверяет уже не родителям, а 

обретенному другу. При этом в категорической форме отстаивает право на дружбу со своим 

сверстником, не терпит никаких обсуждений и комментариев по поводу не только недостат-

ков, но и достоинств друга. Обсуждение личности друга в любой форме даже похвалы вос-

принимается как покушение на его право выбора, его свободу. В отношениях со сверстника-

ми подросток стремится реализовать свою личность, определить свои возможности в обще-

нии. Чтобы осуществлять эти стремления, ему нужны личная свобода и личная ответствен-

ность. И он отстаивает эту личную свободу как право на взрослость. При этом по отношению 

к родителям подросток, как правило, занимает негативную позицию.  

Обособленные группы сверстников в подростковом возрасте становятся более устой-

чивыми, отношения в них между детьми начинают подчиняться более строгим правилам. 

Сходство интересов и проблем, которые волнуют подростков, возможность открыто их об-

суждать, не опасаясь быть осмеянным и находясь в равных отношениях с товарищами, - вот 

что делает атмосферу в таких группах более привлекательной для детей, чем сообщества 

взрослых людей. Наряду с непосредственным интересом друг к другу, который характерен 

для общения младших школьников, у подростков появляются два других вида отношений 

слабо или почти не представленные в ранние периоды их развития: товарищеские (начало 

подросткового возраста) и дружеские (конец подросткового возраста). В старшем подрост-

ковом возрасте у детей встречаются уже три разных вида взаимоотношений, отличающихся 

друг от друга по степени близости, содержанию и тем функциям, которые они выполняют в 

жизни. 

Успехи в среде сверстников в отрочестве ценятся более всего. В подростковых объеди-

нениях в зависимости от общего уровня развития и воспитания стихийно формируются свои 

кодексы чести. Конечно, в целом нормы и правила заимствуются из отношений взрослых. 

Однако здесь пристально контролируется то, как каждый отстаивает свою честь, как осуще-

ствляются отношения с точки зрения равенства и свободы каждого. Здесь высоко ценятся 

верность, честность и караются предательство, измена, нарушение данного слова, эгоизм, 

жадность и т.п.  

В группах подростков обычно устанавливаются отношения лидерства. Личное внима-

ние со стороны лидера особенно ценно для подростка, который не находится в центре вни-

мания сверстников. Личной дружбой с лидером он всегда особенно дорожит и во что бы то 
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ни стало стремится ее завоевать. Не менее интересными для подростков становятся близкие 

друзья, для которых они сами могут выступать в качестве равноправных партнеров или ли-

деров.  

Нормативность в подростковых группах формируется стихийно, контроль за ней осу-

ществляется в малых формах. Если подросток предал, подвел, бросил, он может быть избит, 

ему могут объявить бойкот и оставить в одиночестве. Подростки жестко оценивают сверст-

ников, которые в своем развитии еще не достигли уровня самоуважения. Не имеют собст-

венного мнения, не умеют отстаивать свои интересы. 

Перечисленные отроческие ориентации в общении, конечно же, в целом совпадают с 

ориентациями взрослых. Однако оценка поступков сверстников идет более максималистично 

и эмоционально, чем у взрослых. 

При всей ориентации на утверждение себя среди сверстников подростки отличаются 

крайним конформизмом в подростковой группе. Один зависит от всех, стремиться к сверст-

никам и подчас готов выполнить то, на что его подталкивает группа. Группа создает чувство 

«Мы», которое поддерживает подростка и укрепляет его внутренние позиции. Очень часто 

подростки для усиления этого «Мы» прибегают к автономной групповой речи, к автоном-

ным невербальным знакам; в этом возрасте подростки начинают носить одного стиля и вида 

одежду, чтобы подчеркнуть свою причастность друг к другу. 

С переходом во вторую половину подросткового возраста общение подростков пре-

вращается в самостоятельный вид деятельности, занимающий достаточно много времени и 

выполняющий важную жизненную роль, причем значение общения со сверстниками для 

подростка, как правило, не меньше чем все остальные его дела. Старшему подростку не си-

дится дома, он рвется к товарищам, проявляя явное стремление жить групповой жизнью. Это 

– характерная черта детей именно подросткового возраста, причем она проявляется у них не-

зависимо от степени развитости специальной потребности в общении, аффилиативной по-

требности. Неблагополучные личные взаимоотношения с товарищами воспринимаются и пе-

реживаются подростками очень тяжело, и в этом мы можем убедиться, знакомясь с акцен-

туациями характера, свойственными подросткам. Многими детьми этого возраста разрыв 

личностных отношений с товарищами воспринимается как персональная драма. Для того, 

чтобы завоевать друзей, привлечь к себе внимание товарищей, подросток старается сделать 

все возможное; иногда ради этого он идет на прямое нарушение сложившихся социальных 

норм, на открытый конфликт со взрослыми.  

В неформальных подростковых объединениях формируется своеобразный сленг (англ. 

slang) или арго (фр.argo) – слова или выражения, употребляемые определенными возрастны-

ми группами, социальными прослойками. Речь подростков может быть сплошь сленговая, но 

может иметь в обороте 5-7 сленговых слов. Главное, что эти слова присутствуют в группе, 

являются ее достоянием, они преступают нормы обыденной этики, освобождают от норма-

тивной пристойности и дают ощущение раскрепощения в диалоге. Подростки пользуются 

сленгом в классе, в спортивных группах, во дворах домов, а также в диффузных неформаль-

ных объединениях под сленговыми названиями (панки, металлисты, хиппи, фашисты и т.д.). 

Панки (от англ. pune – отбросы) внешне отличаются от других по «гребню» - торчащей 

вверх фиксированной полосе волос от лба до затылка. «Гребень» может быть выкрашен в 

яркий неприродный цвет – красный, зеленый. Общий вид такой головы архаичен – напоми-

нает что-то среднее между гребнем игуанодона или стегозавра. Панки являются носителем 

особого подросткового сленга и мата. Это, прежде всего подростки в возрасте 12-15 лет. 

Панки демонстрируют пренебрежение к культуре, к общепринятым нормам. Панки не имеют 

своей программы, они слоняются по городу, бездельничают и хулиганят. От учебы отлыни-

вают, паразитируют за счет родителей. Болезнь роста – панкизм – обычно проходит вместе с 

отрочеством. 

Другие группировки подростков также имеют свои внешние выразительные атрибуты и 

свой специфический сленг. Помимо автономной сленговой речи, которая объединяет подро-

стков в группы, необходимо выделить также площадные жесты и позы – агрессивные, сни-

мающие дистанцию, подчас откровенно циничные. Подростковое невербальное общение 

может вызывать протест смотрящих на это взрослых, но сами подростки подчас с готовно-

стью проходят через эту возрастную инициацию вольными жестами и позами. Подростки 
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легко дразнят друг друга высовыванием языка, показыванием кулака, подкручиванием паль-

ца у виска, демонстрацией «фиги», показыванием жеста «фак». 

Показывание языка – распространенный на многих континентах жест дразнения, при-

влечения внимания и провокации неприязни. 

Показывание кулака – жест угрозы, ярости. Обычно подростки чрезвычайно экспрес-

сивно демонстрируют агрессию, напряжение и поднимание кулака сопровождаются оскали-

ванием клыков.  

Кручение указательным пальцев у виска означает, что у человека не хватает ума, чтобы 

что-то понять. Выражение лица показывает пренебрежение к умственным способностям дру-

гого. 

Фига (кукиш, шиш) – грубый, агрессивный жест в знак презрительного отказа, издевки, 

насмешки и т.д. Жест «фак» - оскорбительный знак, означающий нецензурное ругательство. 

Подростки мало интересуются глубинным смыслом используемых в общении жестов. 

Они подхватывают эти телесные формы экспрессии и интенсивно используют их независимо 

от пола. Хотя все описанные выше жесты сформировались для оскорбления достоинства 

другого человека, подростки в своей группе могут «не обращать» внимания на их значения и 

смысл. 

Многое в вербальных и невербальных формах общения определяют культурная среда, в 

которой живет подросток, и его внутренняя позиция по отношению к сленгу и ненорматив-

ным жестам. Вообще чувствительность к пошлости одних подростков и нечувствительность 

других ставят в их отношении конфронтации или безмолвного отчуждения друг от друга. В 

этой сфере начинается разделение на «своих» и «чужих». 

Диапазон подростковых ориентаций в общении велик и многообразен, как сама окру-

жающая среда. Однако на эти ориентации оказывает сильное воздействие потребность в 

сверстнике, в чувстве «Мы», страх перед возможным одиночеством. Самое трудное в отро-

честве – чувство одиночества, ненужности своим сверстникам. Подросток начинает ком-

плексовать, испытывает чувство растерянности и тревоги. Совсем другое, когда отношения 

со сверстниками строятся благополучно: подросток удовлетворен этим и может чувствовать 

себя счастливым. 

Для отрочества, большое значение имеет обретение друга. Друг в подростковом воз-

расте обретает особую ценность. Общение по нормативам возрастного статуса отрочества 

сочетается здесь с нежной привязанностью и обожанием. Не только девочки – подростки вы-

ражают свои чувства объятиями и стремлениями прикасаться друг к другу, это становится 

свойственно и мальчикам – подросткам. Наряду с дружескими потасовками и борьбой маль-

чики так же, как и девочки, выражают свою приязнь друг к другу через объятия и рукопожа-

тия. Все – и мальчики и девочки – подростки – озаряют своего друга сиянием восхищенных 

любящих глаз. 

Сходство в интересах и делах является важнейшим фактором дружеского сближения 

подростков. Иногда симпатия к товарищу, желание дружить с ним являются причинами воз-

никновения интереса к делу, которым занимается товарищ. В результате у подростка могут 

появляться новые познавательные интересы. Товарищ становится для подростка образцом 

для подражания, у него появляется желание стать таким же, приобрести те же личностные 

качества, значения, умения и навыки. Дружба активирует общение подростков, за разгово-

рами на разные темы у них проходит много времени. Они обсуждают события в жизни их 

класса, личные взаимоотношения, поступки сверстников и взрослых, в содержании их разго-

вора бывает немало разнообразных «тайн». 

Позднее, к концу подросткового возраста, появляется потребность в близком друге, 

возникают особые нравственные требования к дружеским взаимоотношениям: взаимная от-

кровенность, взаимопонимание, отзывчивость и чуткость, умение хранить тайну. «Родство 

душ» становится с возрастом все более значимым фактором, определяющим личные взаимо-

отношения подростков. Овладение нравственными нормами составляет важнейшее личност-

ное приобретение подросткового возраста.  

Подростковая дружба, начавшись в 11, 12, 13 лет постепенно переходит в юношескую, 

уже с другими особенностями взаимной идентификации. По большей части следы возвы-
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шенных отношений и совместных стремлений к совершенствованию остаются в душе взрос-

лого на всю жизнь. 

Общение со сверстниками противоположного пола 

Проявляющееся в отрочестве чувство взрослости толкает подростка к тому, чтобы ос-

воить для себя «взрослые» виды взаимодействий. Этому способствует бурное телесное раз-

витие и идентификация подростка со взрослыми. 

Отношения между мальчиками и девочками в подростковом возрасте претерпевают 

существенные изменения.  

К концу подросткового возраста возникает интерес к другу противоположного пола, 

стремление нравиться, и как следствие этого появляется повышенное внимание к своей 

внешности, одежде, манере поведения, соответствуют половой идентификации: «Я как муж-

чина, Я как женщина». Особое значение в этой связи придается личной привлекательности – 

это имеет первостепенное значение в глазах сверстников.  

Вначале интерес к человеку другого пола приобретает характерное для подростков не-

обычайное внешнее выражение. Мальчики начинают задирать девчонок, они в свою очередь 

жалуются на мальчишек, сами доставляют им неприятности, однако такое повышенное вза-

имное «внимание» со стороны сверстников тем и другим доставляет, по-видимому, явное 

удовольствие. Позднее характер межполовых отношений меняется, появляется застенчи-

вость, скованность и робость, иногда сопровождаемые сохранением «странной внешности» 

атрибутики в поведении: равнодушие, презрительное отношение к сверстнику противопо-

ложного пола и т.п. Все эти симптомы характерны для детей, обучающихся в V – VI классах. 

В это время девочек, которые в подростковом возрасте начинают ускоренно физически раз-

виваться, уже волнует, кто и кому нравиться, кто на кого и как смотрит, кто с кем дружит. 

Диспропорции в развитии между мальчиками и девочками могут служить источником 

переживаний. Так, в физическом развитии девочки опережают мальчиков, они могут быть 

крупнее и выше. Девочка, опережающая других в росте, может переживать это как неполно-

ценность. Низкий рост у мальчиков вызывает аналогичные чувства. Особенно тяжело пере-

живаются рост, полнота, худоба. 

Возникающий интерес к другому полу у младших подростков проявляется вначале в 

неадекватных формах. Так, для мальчиков характерны такие формы обращения на себя вни-

мания, как «задирание», приставание и даже болезненные действия. Девочки обычно осоз-

нают причины таких действий и серьезно не обижаются, в свою очередь, демонстрируя, что 

не замечают, игнорируют мальчиков. В целом мальчики также с интуитивным вниманием 

относятся к этим проявлениям девочек. 

Позднее отношения усложняются. Исчезает непосредственность в общении. Часто это 

выражается либо в демонстрации безразличного отношения к другому полу, либо в стесни-

тельности при общении. В то же время отроки испытывают чувство напряжения от смутного 

чувства влюбленности к представителям противоположного пола. 

Наступает этап, когда интерес к другому полу еще более усиливается, однако внешне 

во взаимоотношениях мальчиков и девочек возникает большая изолированность. На этом 

фоне проявляется интерес к установившимся отношениям, к тому, кто кому нравится. У де-

вочек этот интерес обычно возникает раньше, чем у мальчиков: о собственных симпатиях 

таинственно сообщается единственной подруге, но часто и группе сверстниц. Даже при вза-

имных симпатиях открытые дружеские отношения проявляются редко, так как для этого 

подросткам необходимо не только преодолеть собственную скованность, но и быть готовым 

противостоять насмешкам и поддразниванию со стороны сверстников.  

У старших подростков общение между мальчиками и девочками становится более от-

крытым: в круг общения включаются подростки обоего пола. Привязанность к сверстнику 

другого пола может быть интенсивной, как правило, ей придается очень большое значение. 

Отсутствие взаимности иногда становится причиной сильных негативных реакций. 

Интерес отрока к сверстникам другого пола ведет к увеличению возможности выделять 

и оценивать переживания и поступки другого, к развитию рефлексии и способности к иден-

тификации. Первоначальный интерес к другому, стремление к пониманию сверстника дают 

начало развитию восприятия людей вообще. Поставленное увеличение выделяемых в других 

личностных качеств и переживаний, способность к их оценке повышают возможность оце-
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нить самого себя. Непосредственной причиной для оценки своих переживаний может яв-

ляться общение с привлекательным для себя сверстником другого пола.  

В VII – VIII классах между мальчиками и девочками появляются более романтические 

отношения, они начинают писать друг другу записки, назначают свидания. На основе таких 

взаимоотношений у подростков возникает желание становиться лучше, появляется потреб-

ность к самосовершенствованию. В этом возрасте большинство детей начинают заниматься 

самовоспитанием. 

Романтические отношения могут возникать при совместном проведении времени: на 

прогулках, при посещении театров, музеев, кино и т.д. Подростки нередко отождествляют 

себя с популярными персонажами и стремятся соответствовать внешним формам их поведе-

ния. 

Стремление нравиться становится одним из значимых стремлений. Взгляд обретает 

особую цену: «Он на меня так смотрит! Я ему нравлюсь». Взаимные взгляды и улыбки уже 

ко многому обязывают. Это как бы немой объект к предпочтению другим. Другой стано-

виться предметом неотступного внимания, что побуждает его к ответному поведению в та-

ком же духе. Если ответных взглядов нет, то подросток сильно и остро страдает. У девочек 

переживания прорываются в слезы и отчаянные возгласы: «Он не любит меня!». 

Особую цену приобретают прикосновения. Руки становятся проводниками внутренней 

напряженности, связанной с физическим и психическим обретением тела. Эти намагничен-

ные прикосновения запоминаются душой и телом на всю последующую жизнь. Романтиче-

ское отношение к представителю противоположного пола побуждают к мечте, фантазии, где 

осуществляются самые невероятные замыслы и сбываются надежды. Мечты и фантазии раз-

вивают рефлексию и смелость в решении вымышленных или реальных иллюзий. Отрок 

учится действовать в своих фантазиях, но отрабатывает свои действия и поступки по-

настоящему, переживая их и рефлексируя на все возможные ситуации. 

Первые чувства оказывают на юную душу столь сильное воздействие, что многие люди 

уже в зрелые годы вспоминают именно эти чувства и предмет сердечной склонности, давно 

растворившийся в реальной жизни в течение лет.  

Особенности общения подростка со взрослыми. 

В отрочестве общение с родителями, учителями и другими взрослыми начинает скла-

дываться под влиянием возникающего чувства взрослости. Подростки начинают оказывать 

сопротивление по отношению к ранее выполняемым требованиям со стороны взрослых, ак-

тивнее отстаивать свои права на самостоятельность, отождествляемую в их понимании со 

взрослостью. Они болезненно реагируют на реальные или кажущиеся ущемления своих прав, 

пытаются ограничить претензии взрослых по отношению к себе. 

Несмотря на внешние противодействия, проявляемые по отношению к взрослому, под-

росток испытывает потребность в поддержке. Особо благоприятной является ситуация, когда 

взрослый выступает в качестве друга. В этом случае взрослый может значительно облегчить 

подростку поиск его места в системе новых, складывающихся взаимодействий, помочь оце-

нить свои способности и возможности, лучше познать себя. Совместная деятельность, общее 

времяпрепровождение помогают подростку по-новому узнать сотрудничающих с ним взрос-

лых. В результате создаются более глубокие эмоциональные и духовные контакты, поддер-

живающие подростка в жизни. 

Большое значение в этот период имеют единые требования к подростку в семье. В слу-

чаях, когда взрослые относятся к подросткам как к маленьким детям, они выражают протес-

ты в различных формах, проявляют неподчинение с целью изменить сложившиеся ранее от-

ношения. И взрослые постепенно под воздействием притязаний подростков вынуждены пе-

реходить к новым формам взаимодействия с ними. Этот процесс далеко не всегда проходит 

безболезненно, так как на восприятие взрослыми подростков как подчиненных и зависимых 

от них влияет множество факторов. Среди них необходимо выделить экономический фактор 

(подросток материально зависим от родителей) и социальный (подросток сохраняет соци-

альное положение ученика). В результате между подростками и взрослыми могут возникать 

конфликты. Общение подростка во многом обусловливается изменчивостью его настроения. 

На протяжении небольшого промежутка времени оно может меняться на прямо противопо-

ложное. Характерными для подросткового возраста являются имитации чьего-либо поведе-
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ния. Чаще имитируется поведение значимого взрослого, достигшего определенного успеха, 

причем в первую очередь обращается внимание на внешнюю сторону. При недостаточной 

критичности и несамостоятельности в суждениях такой образец для подражания может ока-

зать негативное влияние на поведение подростка. Сравнительно редко проявляется у подро-

стков отрицательная имитация, когда определенный человек выбирается в качестве отрица-

тельного образца. Зачастую это бывает кто-либо из родителей, причинивших много горя и 

обид подростку. 

Слабость и неудачливость в какой-либо одной области подросток стремится компенси-

ровать успехами в другой. Причем сравнительно часто встречаются формы гиперкомпенса-

ции, когда для самореализации выбирается область деятельности, представляющая наиболь-

шие трудности. 

 

  4.3. Лабораторные работы. 
Учебным планом не предусмотрены. 
 

  4.4.  Практические занятия. 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 
Объем  

(час.) 

Вид  

занятия в интерактивной, 

активной,  

инновационной формах,  

(час.) 

1 1. Историческое происхождение подро-

сткового возраста. Подростковый 

возраст как историческое образо-

вание  

(Ф. Ариес, П.П. Блонский, Л.С. 

Выготский) 

2 - 

2 Подростковый возраст в теориях Ст. 

Холла, Э. Шпрангера, Ш. Бюлера, Э. 

Штерна 

2 Работа в диадах (2 час.) 

 Подростковый возраст в концепции 

Э.Эриксона. Характеристика подро-

сткового возраста в концепции Ж. 

Пиаже 

2 - 

3 Изучение отрочества в отечест-

венной психологии 

 (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович) 

2 - 

4 2. Физиологические особенности и воз-

растные границы подросткового воз-

раста. Подростковые реакции 

2 - 

 Развитие самосознания и формирова-

ние «Я-концепции» в подростковом 

возрасте 

2 Разбор конкретных ситуаций 

(2 час.)  

 Кризис подросткового возраста 2 - 

5 Акцентуации характера в подростко-

вом возрасте 

2 - 

6 Развитие познавательных процессов в 

подростковом возрасте 

2 - 

ИТОГО 18 4 

 

4.5. Контрольные мероприятия: курсовой проект (курсовая работа), контрольная 

работа, РГР, реферат. 
     Учебным планом не предусмотрены. 
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5. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ К ФОРМИРУЕМЫМ В НИХ   

КОМПЕТЕНЦИЯМ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции 

№, наименование 

разделов  дисциплины 

Кол-во 

часов 

Компетенции 
 

комп. 
tср, час 

Вид 

учебных за-

нятий 

Оценка 

результатов 
ОПК 

1 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подростковый возраст в различных теоретиче-

ских концепциях 
32 + + 2 16 Лк, ПЗ, СР Зачет  

2. Психологические характеристики подростко-

вого возраста 
40 + + 2 20 Лк, ПЗ, СР Зачет  

всего часов 72 36 36 2 36   
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6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Каменева Н.В. Психология общения: методические указания для подготовки к прак-

тическим занятиям и самостоятельной работе / Н. В. Каменева, Н. И. Шмонина. - Братск : 

БрГУ, 2015. - 158 с.  

2. Чекмарева Т.Н. Психология социального взаимодействия: учебное пособие / Т. Н. 

Чекмарева. - Братск : БрГУ, 2013. - 148 с.  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
 

Наименование издания  

 

Вид 

заня-

тия 
 

Количество  

экземпляров  в 

библиотеке, 

шт. 

Обеспечен-

ность,  

(экз./ чел.) 

1 2 3 4 5 

                            Основная литература 

1. Батюта, М.Б. Возрастная психология : учебное пособие / 

М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - М. : Логос, 2011. - 306 с. - 

ISBN 978-5-98704-606-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428 

Лк 

ПЗ 

СР 

1 (эр) 1 

2. Ванюхина, Н.В. Психология развития и возрастная психо-

логия / Н.В. Ванюхина; Институт экономики, управления 

и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань : Позна-

ние, 2014. - 132 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 

Лк 

ПЗ 

СР 
 

1 (эр) 1 

3. Чурекова, Т.М. Возрастная психология : учебное пособие 

/ Т.М. Чурекова, Д.Ф. Ахмерова, Ю.Ю. Моисеенко. - Ке-

мерово : Кемеровский государственный университет, 

2011. - 100 с. - ISBN 978-5-8353-1136-1 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232333 

Лк 

ПЗ 

СР 

1 (эр) 1 

Дополнительная литература    

4. Носкова, Н.В. Психология возрастного развития человека 

: курс лекций / Н.В. Носкова ; Российская академия на-

родного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации, Алтайский филиал. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 291 с. - Библиогр.: с. 282-

287. - ISBN 978-5-4475-8311-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031  

ПЗ 

СР 

1 (эр) 1 

5. Корецкая, И.А. Психология развития и возрастная психо-

логия : учебно-практическое пособие / И.А. Корецкая. - 

М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 119 с. - ISBN 

978-5-374-00299-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709  

ПЗ 

СР 

1 (эр) 1 

6. Зуброва Л.В. Психология развития и возрастная психоло-

гия: учебное пособие/ Л.В. Зубова, Е.В. Назаренко; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург: 

ОГУ, 2016. -190 с.: табл. –Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7410-1574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471130 

ПЗ 

СР 

1 (эр) 1 

7.  Мандель, Б.Р. Психология развития: Полный курс : ил-

люстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 743 с. : ил. - Библиогр.: с. 

716-721. - ISBN 978-5-4475-5040-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644  

ПЗ 

СР 

1 (эр) 1 

 

http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%92%2E
http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%2E%20%D0%9D%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238154
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279644
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО  –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.Электронный каталог библиотеки БрГУ 

http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21

DBN=BOOK&S21CNR=&Z21ID=. 

2. Электронная библиотека БрГУ  

http://ecat.brstu.ru/catalog . 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru . 

4. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань»  

http://e.lanbook.com . 

5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru . 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru . 

7. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ . 

8. Национальная электронная библиотека НЭБ  

http://xn--90ax2c.xn--p1ai/how-to-search /. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Работа на лекциях: ведение конспекта лекционного материала для успешного использо-

вания его при подготовке к зачету, закрепления и расширения теоретических знаний.  После 

проработки лекционного материала обучающийся должен четко владеть следующими аспек-

тами по каждой лекции:  

- знать тему; 

- четко представлять план лекции; 

- уметь выделять основное, главное; 

- усвоить значение примеров и иллюстраций.  

Практические занятия ориентированы на закрепление изученного теоретического мате-

риала и формирование определенных профессиональных умений и навыков. Обучающиеся 

подготавливают ответы по представленным вопросам, выполняют конкретные задания, уп-

ражнения, моделируют ситуации профессиональной деятельности, решают комплекс учебно-

профессиональных задач.  

Самостоятельная работа включает: работу с монографиями, учебными пособиями, учеб-

никами, Интернет-ресурсами; работу с периодической печатью; задания, направленные на 

решение педагогических ситуаций; задания для самоисследования; задания, направленные на 

формирование общеучебных умений; творческие задания.  

При подготовке к зачету по дисциплине необходимо повторить весь материал учебной 

дисциплины, изученный как в процессе аудиторных занятий, так и самостоятельной работы.  
 

9.1. Методические указания для обучающихся по выполнению практических занятий. 
 

Практическое занятие 1. Историческое происхождение подросткового возраста. Подро-

стковый возраст как историческое образование  

(Ф. Ариес, П.П. Блонский, Л.С. Выготский) 

 
В ходе работы на семинарском занятии обучающийся должен выступить с докладом, который 

необходимо обсудить со слушателями.  

Последовательность работы. 

 Деятельность преподавателя:  

- выдает темы докладов;  

- определяет сроки подготовки доклада;  

http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21CNR=&Z21ID
http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21CNR=&Z21ID
http://ecat.brstu.ru/catalog
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://���.��/how-to-search%20/
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- оказывает консультативную помощь студенту;  

- определяет объем доклада;  

- указывает основную литературу;  

- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.  

Деятельность обучающегося:  

- собирает и изучает литературу по теме; 

 - выделяет основные понятия;  

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  

- оформляет доклад и иллюстрирует компьютерной презентацией;  

- озвучивает в установленный срок.  

Инструкция докладчикам и содокладчикам. 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содер-

жание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны 

знать и уметь: 

 - сообщать новую информацию;  

- использовать технические средства;  

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;  

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин. Необ-

ходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.  

Вступление должно содержать:  

 - название презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи;  

- современную оценку предмета изложения;  

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

- живую интересную форму изложения;  

- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной 

компьютерной презентации.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Форма отчетности: доклады с их последующим обсуждением. 
 

Темы докладов: 

1. Взгляды Ф. Ариес на развитие личности в подростковом возрасте. 

2. Взгляды П.П. Блонского на развитие личности в подростковом возрасте. 

3. Взгляды Л.С. Выготского на развитие личности в подростковом возрасте. 

 

Шкала оценивания докладов 

№ 

п/п 

Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 

1. Качество доклада:  

- производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюст-

ративным материалом; 

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 

- зачитывается. 

 

85-100 

 

75-84 

74-60 

2. Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в 

нем ориентировался; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточно-

сти; 

- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 

85-100 

 

75-84 

 

74-60 

 

3. Качество ответов на вопросы:  
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- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на большинство вопросов; 

- не может четко ответить на вопросы. 

85-100 

75-84 

74-60 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

- показано владение специальным аппаратом; 

- использованы общенаучные и специальные термины; 

- показано владение базовым аппаратом. 

 

85-100 

75-84 

74-60 

5. Четкость выводов: 

- полностью характеризуют работу; 

- нечетки; 

- имеются, но не доказаны. 

 

85-100 

75-84 

74-60 

 
Основная литература: 

Батюта, М.Б. Возрастная психология: учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - 

М.: Логос, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-98704-606-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428. 

Ванюхина, Н.В. Психология развития и возрастная психология / Н.В. Ванюхина; Ин-

ститут экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань: Познание, 

2014. - 132 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 
Дополнительная литература: 

Носкова, Н.В. Психология возрастного развития человека : курс лекций / Н.В. Носкова; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации, Алтайский филиал. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 291 с. - Библи-

огр.: с. 282-287. - ISBN 978-5-4475-8311-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031 

 

Практическое занятие 2. Подростковый возраст в теориях Ст. Холла, Э. Шпранге-

ра, Ш. Бюлера, Э. Штерна (Работа в диадах) 

 

1. Цель работы: углубление знаний по дисциплине, формирование умений вести диалог, 

дискуссию, аргументировать свои мысли. 

 

2. Ход работы: Студенты делятся на пары, каждой паре выдается определенная тема по 

которой они будут работать. Каждая пара основательно изучает предложенную тему. Прово-

дят обсуждения в диаде. Определяют проблему. Вырабатывают рекомендации для педагогов 

и родителей по конструктивному взаимодействию с детьми младшего школьного возраста и 

выходу из проблемных ситуаций. Выводы по своей работе выносят на общее обсуждение. 

Темы для обсуждения: 

1. Теория рекапитуляции. 

2. Теория созревания.  

3. Психоаналитический подход. 

4. Гуманистическая психология. 

5. Культурно-психологическая концепция подросткового возраста. 

 

Критерии оценивания 

Оценка Критерии 

Отлично  Студент самостоятельно и правильно решил учебно - профессио-

нальную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументи-

ровано излагал свое решение, используя психолого-педагогические 

понятия. 

Хорошо  Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя психолого-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443031
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Основная литература: 

Чурекова, Т.М. Возрастная психология: учебное пособие / Т.М. Чурекова, 

Д.Ф. Ахмерова, Ю.Ю. Моисеенко. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2011. - 100 с. - ISBN 978-5-8353-1136-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232333 

Дополнительная литература: 

Мандель, Б.Р. Психология развития: Полный курс: иллюстрированное учебное пособие 

/ Б.Р. Мандель. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 743 с.: ил. - Библиогр.: с. 716-721. - 

ISBN 978-5-4475-5040-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644  

 

Практическое занятие 3. Подростковый возраст в концепции Э.Эриксона. Характери-

стика подросткового возраста в концепции Ж. Пиаже 

 
В ходе работы на семинарском занятии обучающийся должен выступить с докладом, который 

необходимо обсудить со слушателями.  

Последовательность работы. 

 Деятельность преподавателя:  

- выдает темы докладов;  

- определяет сроки подготовки доклада;  

- оказывает консультативную помощь студенту;  

- определяет объем доклада;  

- указывает основную литературу;  

- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.  

Деятельность обучающегося:  

- собирает и изучает литературу по теме; 

 - выделяет основные понятия;  

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  

- оформляет доклад и иллюстрирует компьютерной презентацией;  

- озвучивает в установленный срок.  

Инструкция докладчикам и содокладчикам. 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содер-

жание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны 

знать и уметь: 

 - сообщать новую информацию;  

- использовать технические средства;  

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;  

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин. Необ-

ходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.  

Вступление должно содержать:  

 - название презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи;  

- современную оценку предмета изложения;  

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

- живую интересную форму изложения;  

- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

педагогические понятия. 

Удовлетворительно  Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-

пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое реше-

ние, используя в основном психолого- педагогические и юридиче-

ские понятия. 

Неудовлетворительно  Студент не решил учебно-профессиональную задачу. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279644
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того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной 

компьютерной презентации.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Форма отчетности: доклады с их последующим обсуждением. 
 

Темы докладов: 

1. Теория психосоциального развития личности. 

2. Развитие идентичности в подростковом возрасте. 

3. Концепция Ж. Пиаже 

4. Наивный идеализм в концепции Ж. Пиаже 

5. Стадии развития мышления Ж. Пиаже. 

 
Основная литература: 

Ванюхина, Н.В. Психология развития и возрастная психология / Н.В. Ванюхина; Ин-

ститут экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань: Познание, 

2014. - 132 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 

 Дополнительная литература:  

 Зуброва Л.В. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие/ Л.В. 

Зубова, Е.В. Назаренко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Орен-

бургский Государственный Университет. - Оренбург: ОГУ, 2016. -190 с.: табл. –Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7410-1574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471130 

 

Практическое занятие 4. Изучение отрочества в отечественной психологии 

 (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович) 

 
В ходе работы на семинарском занятии обучающийся должен выступить с докладом, который 

необходимо обсудить со слушателями.  

Последовательность работы. 

 Деятельность преподавателя:  

- выдает темы докладов;  

- определяет сроки подготовки доклада;  

- оказывает консультативную помощь студенту;  

- определяет объем доклада;  

- указывает основную литературу;  

- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.  

Деятельность обучающегося:  

- собирает и изучает литературу по теме; 

 - выделяет основные понятия;  

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  

- оформляет доклад и иллюстрирует компьютерной презентацией;  

- озвучивает в установленный срок.  

Инструкция докладчикам и содокладчикам. 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содер-

жание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны 

знать и уметь: 

 - сообщать новую информацию;  

- использовать технические средства;  

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;  

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин. Необ-

ходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.  

Вступление должно содержать:  

 - название презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи;  

http://ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/biograf34.html
http://ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/biograf34.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238154
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- современную оценку предмета изложения;  

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

- живую интересную форму изложения;  

- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной 

компьютерной презентации.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Форма отчетности: доклады с их последующим обсуждением. 
 

Темы докладов: 

1. Изучении отрочества в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 

2. Доминанты развития по Л.С. Выготскому. 

3. Интеллектуальное развитие в концепции Л.С. Выготского. 

4. Деятельностный подход А.Н. Леонтьева в изучении подросткового возраста. 

5. Периодизация развития Д.Б. Эльконина и особенности развития подростка. 

6. Научные взгляды Л.И. Божович на особенности развития в подростковом воз-

расте. 

 
Основная литература: 

Батюта, М.Б. Возрастная психология: учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - 

М.: Логос, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-98704-606-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428 

Дополнительная литература: 

Корецкая, И.А. Психология развития и возрастная психология: учебно-практическое 

пособие / И.А. Корецкая. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 119 с. - ISBN 978-5-

374-00299-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709. 

 

Практическое занятие 5. Физиологические особенности и возрастные  

границы подросткового возраста. Подростковые реакции 

 
В ходе работы на семинарском занятии обучающийся должен выступить с докладом, который 

необходимо обсудить со слушателями.  

Последовательность работы. 

 Деятельность преподавателя:  

- выдает темы докладов;  

- определяет сроки подготовки доклада;  

- оказывает консультативную помощь студенту;  

- определяет объем доклада;  

- указывает основную литературу;  

- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.  

Деятельность обучающегося:  

- собирает и изучает литературу по теме; 

 - выделяет основные понятия;  

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  

- оформляет доклад и иллюстрирует компьютерной презентацией;  

- озвучивает в установленный срок.  

Инструкция докладчикам и содокладчикам. 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содер-

жание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны 

знать и уметь: 

 - сообщать новую информацию;  

- использовать технические средства;  

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;  

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709
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- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин. Необ-

ходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.  

Вступление должно содержать:  

 - название презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи;  

- современную оценку предмета изложения;  

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

- живую интересную форму изложения;  

- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной 

компьютерной презентации.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Форма отчетности: доклады с их последующим обсуждением. 
 

Темы докладов: 

1. Возрастные границы подросткового возраста. 

2. Развитие физической активности и моторных навыков. 

3. Понятие о созревании и развитии, их влияние на формирование личности подро-

стка. 

4. Созревание и развитие костно–мышечной системы подростка. 

5. Особенности кровеносной и дыхательной систем у подростка. 

6. Развитие нервной системы подростка. 

7. Изменения в гормональной системе подростка. 

8. Индивидуально–типологические особенности организма подростка. 

9. Особенности подростков в зависимости от преобладания правого или левого по-

лушария. 

10. Реакция эмансипации. 

11. Реакция группирования со сверстниками. 

12. Реакция увлечения (хобби-реакция). 

13. Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением. 

 
Основная литература: 

Батюта, М.Б. Возрастная психология: учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - 

М.: Логос, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-98704-606-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428 

Ванюхина, Н.В. Психология развития и возрастная психология / Н.В. Ванюхина; Ин-

ститут экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань: Познание, 

2014. - 132 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 

Дополнительная литература: 

Носкова, Н.В. Психология возрастного развития человека : курс лекций / Н.В. Носкова; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации, Алтайский филиал. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 291 с. - Библи-

огр.: с. 282-287. - ISBN 978-5-4475-8311-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031 

 

Практическое занятие 6. Развитие самосознания и формирование  

«Я-концепции» в подростковом возрасте (Разбор конкретных ситуаций) 

 

Цель занятий: 

1. Развитие аналитических навыков: умение отличать данные от информации, класси-

фицировать, выделять существенную и несущественную информацию, анализировать, пред-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443031
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ставлять и добывать ее, находить пропуски информации и уметь восстанавливать их, мыс-

лить ясно и логично. 

2. Развитие практических навыков: пониженный специально по сравнению с реальной 

ситуацией уровень сложности проблемы, представленной в кэйсе способствует более легко-

му формированию на практике навыков использования теории, методов и принципов, позво-

ляет преодолевать барьер трудности теории. 

3. Развитие творческих навыков. Одной логикой, как правило, ситуацию не решить. 

Очень важны творческие навыки в генерации альтернативных решений, которые нельзя най-

ти логическим путем. 

4. Развитие коммуникативных навыков: умение вести дискуссию, убеждать окружаю-

щих. Использовать наглядный материал и ИКТ средства, кооперироваться в группы, защи-

щать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный 

отчет. 

5. Развитие социальных навыков: умение слушать, поддерживать в дискуссии или ар-

гументировать противоположное мнение, контролировать себя и т.д. 

Ход работы:  

- определение целей; 

- подбор ситуации (проблемы) соответственно тематике занятия; 

- подбор необходимых источников информации по теме, создание преподавателем 

краткой версии учебных материалов для самостоятельного изучения студентами или учащи-

мися теории вопроса; определение главных понятий, которые должны усвоить слушатели; 

- подготовка первичного материала в кейсе; 

- экспертиза материала; 

- подготовка методических рекомендаций по его использованию, вопросов для после-

дующего обсуждения проблемы, самого задания, алгоритмов в возможных вариантах, указа-

ний по видам предоставления решения задания и т.д. 

- обсуждение и решение кейса, проведение итогового занятия, контроль темы. 

 

Примерная тематика:  

1. Развитие самооценки в подростковом возрасте. 

2. Динамика самооценки. 

3. Физический облик и самооценка. 

4. Характер самооценки и качества личности. 

5. Развитие самооценки в процессе общения. 

6. Связь самооценки с социально-психологическим статусом. 

7. Самооценка и педагогическая оценка. 
8.  

Критерии оценки работы студентов над конкретной ситуацией 

 

Оценка Критерии оценивания 

Оценка 5 (Отлично) - изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

- свободное владение профессиональной терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения; 

- студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоре-

тические вопросы;  

- студент организует связь теории с практикой. 

Оценка 4 (Хорошо) 

 

- студент грамотно излагает материал; ориентируется в ма-

териале, владеет профессиональной терминологией, осоз-

нанно применяет теоретические знания для решения кейса,  

но содержание и форма ответа имеют отдельные неточно-

сти; 

- ответ правильный, полный, с незначительными неточно-

стями или недостаточно полный. 

Оценка 3  

(Удовлетворительно) 
- студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
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допускает неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения кейса, не может доказательно обосно-

вать свои суждения; 

- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изу-

ченного материала. 

Оценка 2  

(Неудовлетворительно) 
- отсутствуют необходимые теоретические знания; допуще-

ны ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не 

решен кейс; 

- в ответе студента проявляется незнание основного мате-

риала учебной программы, допускаются грубые ошибки в 

изложении, не может применять  знания для решения кейса. 

 
Основная литература: 

Батюта, М.Б. Возрастная психология: учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - 

М.: Логос, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-98704-606-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428 

Ванюхина, Н.В. Психология развития и возрастная психология / Н.В. Ванюхина; Ин-

ститут экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань: Познание, 

2014. - 132 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 

Дополнительная литература: 

Носкова, Н.В. Психология возрастного развития человека : курс лекций / Н.В. Носкова; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации, Алтайский филиал. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 291 с. - Библи-

огр.: с. 282-287. - ISBN 978-5-4475-8311-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031 

 

Практическое занятие 7. Кризис подросткового возраста 

 
В ходе работы на семинарском занятии обучающийся должен выступить с докладом, который 

необходимо обсудить со слушателями.  

Последовательность работы. 

 Деятельность преподавателя:  

- выдает темы докладов;  

- определяет сроки подготовки доклада;  

- оказывает консультативную помощь студенту;  

- определяет объем доклада;  

- указывает основную литературу;  

- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.  

Деятельность обучающегося:  

- собирает и изучает литературу по теме; 

 - выделяет основные понятия;  

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  

- оформляет доклад и иллюстрирует компьютерной презентацией;  

- озвучивает в установленный срок.  

Инструкция докладчикам и содокладчикам. 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содер-

жание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны 

знать и уметь: 

 - сообщать новую информацию;  

- использовать технические средства;  

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;  

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин. Необ-

ходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.  

Вступление должно содержать:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443031
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 - название презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи;  

- современную оценку предмета изложения;  

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

- живую интересную форму изложения;  

- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной 

компьютерной презентации.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Форма отчетности: доклады с их последующим обсуждением. 

Темы докладов: 

1. Проявления кризиса. 

2. Идентификация личности и путаница ролей. 

3. Пути выхода из кризисных состояний. 

4. Помощники во время кризисных состояний. Друзья. 

5. Помощники во время кризисных состояний. Родители. 

 
Основная литература: 

Чурекова, Т.М. Возрастная психология: учебное пособие / Т.М. Чурекова, 

Д.Ф. Ахмерова, Ю.Ю. Моисеенко. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2011. - 100 с. - ISBN 978-5-8353-1136-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232333 

Дополнительная литература: 

Корецкая, И.А. Психология развития и возрастная психология: учебно-практическое 

пособие / И.А. Корецкая. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 119 с. - ISBN 978-5-

374-00299-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709  

 Зуброва Л.В. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие/ Л.В. 

Зубова, Е.В. Назаренко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Орен-

бургский Государственный Университет. - Оренбург: ОГУ, 2016. -190 с.: табл. – Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7410-1574-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471130 

 

Практическое занятие 8. Акцентуации характера в подростковом возрасте 
 

В ходе работы на семинарском занятии обучающийся должен выступить с докладом, который 

необходимо обсудить со слушателями.  

Последовательность работы. 

 Деятельность преподавателя:  

- выдает темы докладов;  

- определяет сроки подготовки доклада;  

- оказывает консультативную помощь студенту;  

- определяет объем доклада;  

- указывает основную литературу;  

- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.  

Деятельность обучающегося:  

- собирает и изучает литературу по теме; 

 - выделяет основные понятия;  

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  

- оформляет доклад и иллюстрирует компьютерной презентацией;  

- озвучивает в установленный срок.  

Инструкция докладчикам и содокладчикам. 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содер-

жание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны 

знать и уметь: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238154
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 - сообщать новую информацию;  

- использовать технические средства;  

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;  

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин. Необ-

ходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.  

Вступление должно содержать:  

 - название презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи;  

- современную оценку предмета изложения;  

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

- живую интересную форму изложения;  

- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной 

компьютерной презентации.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Форма отчетности: доклады с их последующим обсуждением. 
 

Темы докладов: 

1. Понятие акцентуации. 

2. Виды акцентуаций. 

3. Влияние акцентуаций характера на развитие ребенка в подростковом возрасте. 

 
Основная литература: 

Ванюхина, Н.В. Психология развития и возрастная психология / Н.В. Ванюхина; Ин-

ститут экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань: Познание, 

2014. - 132 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 
Дополнительная литература: 

Мандель, Б.Р. Психология развития: Полный курс: иллюстрированное учебное пособие 

/ Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 743 с.: ил. - Библиогр.: с. 716-721. - ISBN 

978-5-4475-5040-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644  

 

Практическое занятие 9. Развитие познавательных процессов  

в подростковом возрасте (Работа в малой группе) 

 

Форма проведения занятия: работа в малых группах. 

Описание: Преподаватель разбивает группу на малые подгруппы по 3-5 человек. Ма-

лые подгруппы формируются, чтобы обсудить тему (решить задание)  и затем изложить для 

всей остальной аудитории взгляды, мнения, вопросы или выводы группы (путем выступле-

ния лидера группы). Больший акцент делается на обмене информацией и возможности  отве-

тить от «всей группы».  

Метод хорош тем, что его можно использовать при работе с большими группами (25 – 

30 человек).  

Темы для обсуждения: 

1. Развитие мышления в подростковом возрасте. 

2. Развитие восприятия и памяти в подростковом возрасте. 

3. Развитие воображения в подростковом возрасте. 

4. Развитие речи в подростковом возрасте. 

5. Пик интеллектуальных возможностей. 

 

Критерии для оценивания работы группы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279644
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№ 

п/п 

Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 

 

1. Правильность изложения материала 0-20 

2. Логика изложения материала, чѐткость 0-20 

3. Культура изложения материала 0-20 

4. Дополнения других участников группы 0-20 

5. Поведение в группе, умение сотрудничать 0-20 

 Итого 0-100 

 
Основная литература: 

Ванюхина, Н.В. Психология развития и возрастная психология / Н.В. Ванюхина; Ин-

ститут экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань: Познание, 

2014. - 132 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233 
Дополнительная литература: 

Мандель, Б.Р. Психология развития: Полный курс: иллюстрированное учебное пособие 

/ Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 743 с.: ил. - Библиогр.: с. 716-721. - ISBN 

978-5-4475-5040-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279644
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN NoLevel 

2. Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN NoLevel 

3. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Security  
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Вид 

занятия 

Наименование 

аудитории 
Перечень основного оборудования № ПЗ 

1 2 3 4 

ПЗ Лекционные аудитории - ПЗ № 10- №16 

ПЗ Лекционные аудитории - ПЗ № 1 - № 10 

СР ЧЗ 3 

 

 

 

ЧЗ 2 

Оборудование 15 ПК-CPU 

5000/RAM 2Gb/HDD (Монитор 

TFT 19 LG 1953S-SF); принтер HP 

LaserJet P3005 

Оборудование 10 ПК i5-

2500/H67/4Gb (Монитор TFT 19 

Samsung); принтер HP LaserJet 

P2005D 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

Приложение  1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Описание фонда оценочных средств (паспорт) 

№ 

компе-

тенции 

Элемент 

компетенции 
Раздел Тема 

ФОС 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

способен учиты-

вать общие, спе-

цифические (при 

разных типах на-

рушений) зако-

номерности и 

индивидуальные 

особенности пси-

хического и пси-

хофизиологиче-

ского развития, 

особенности ре-

гуляции поведе-

ния и деятельно-

сти человека на 

различных воз-

растных ступенях 

 

 

готов использо-

вать методы ди-

агностики разви-

тия, общения, 

деятельности де-

тей разных воз-

растов 

1. Подростковый 

возраст в различ-

ных теоретиче-

ских концепциях 

1.1. Историческое происхо-

ждение подросткового воз-

раста. Подростковый воз-

раст как историческое об-

разование  

(Ф. Ариес, П.П. Блонский, 

Л.С. Выготский) 

Доклады  

Работа в диадах 

Вопросы к зачету 

1.1.-1.10. 

1.2. Подростковый возраст в 

теориях Ст. Холла, Э. 

Шпрангера, Ш. Бюлера, Э. 

Штерна 

1.3. Подростковый возраст в 

концепции Э.Эриксона. Ха-

рактеристика подросткового 

возраста в концепции Ж. 

Пиаже 

1.4. Изучение отрочества в 

отечественной психологии 

 (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 

Л.И. Божович) 

2. Психологиче-

ские характери-

стики подростко-

вого возраста 

2.1. Физиологические осо-

бенности и возрастные гра-

ницы подросткового возрас-

та. Подростковые реакции 

Доклады  

Разбор конкретных 

ситуаций  

Работа в малой 

группе 

Вопросы к зачету 

2.1.-2.18. 

2.2. Развитие самосознания 

и формирование «Я-

концепции» в подростковом 

возрасте 

2.3. Кризис подросткового 

возраста 

2.4. Акцентуации характера 

в подростковом возрасте 

2.5. Развитие познаватель-

ных процессов в подростко-

вом возрасте 

 

2. Вопросы к зачету 

№ 

п/п 

Компетенции 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

№ и наимено-

вание  

раздела  
 

Код  Определение 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

способен учитывать 

общие, специфические 

(при разных типах на-

рушений) закономер-

1.1. Историческое происхождение 

подросткового возраста. 

1.2. Подростковый возраст в теориях 

Ст. Холла, Э. Шпрангера, Ш. Бюлера, 

1. Подростковый 

возраст в различ-

ных теоретиче-

ских концепциях 
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ОПК-3 

ности и индивидуаль-

ные особенности пси-

хического и психофи-

зиологического разви-

тия, особенности регу-

ляции поведения и 

деятельности человека 

на различных возрас-

тных ступенях  

 

 

готов использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Э. Штерна. 

1.3. Подростковый возраст в концеп-

ции Э.Эриксона. 

1.4. Взгляды Ф. Ариес на развитие 

личности в подростковом возрасте. 

1.5. Взгляды П.П. Блонского на раз-

витие личности в подростковом воз-

расте. 

1.6. Взгляды Л.С. Выготского на раз-

витие личности в подростковом воз-

расте. 

1.7. Доминанты развития по Л.С. 

Выготскому. 

1.8. Деятельностный подход А.Н. 

Леонтьева в изучении подросткового 

возраста. 

1.9. Периодизация развития Д.Б. 

Эльконина и особенности развития 

подростка. 

1.10. Научные взгляды Л.И. Божо-

вич на особенности развития в под-

ростковом возрасте.  

 

2.1. Общие характеристики подрост-

кового возраста.  

2.2. Кризис подросткового возраста. 

2.3. Развитие личности подростка. 

2.4. Реакция эмансипации. 

2.5. Реакция группирования со свер-

стниками. 

2.6. Реакция увлечения (хобби-

реакция). 

2.7. Реакции, обусловленные форми-

рующимся сексуальным влечением. 

2.8. Развитие самооценки в подрост-

ковом возрасте. 

2.9. Динамика самооценки. 

2.10. Проявления кризиса. 

2.11. Идентификация личности и пу-

таница ролей. 

2.12. Пути выхода из кризисных со-

стояний. 

2.13. Влияние акцентуаций характе-

ра на развитие ребенка в подростко-

вом возрасте. 

2.14. Развитие мышления в подрост-

ковом возрасте. 

2.15. Развитие восприятия и памяти в 

подростковом возрасте. 

2.16. Развитие воображения в подро-

стковом возрасте. 

2.17. Развитие речи в подростковом 

возрасте. 

2.18. Пик интеллектуальных воз-

можностей. 

2. Психологиче-

ские характери-

стики подростко-

вого возраста 
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3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

Показатели Оценка Критерии 

Знать: 

ОПК-1 

- общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития; 

ОПК-3 

- методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей под-

росткового возраста; 

Уметь: 

ОПК-1 

- определять специфические зако-

номерности и индивидуальные 

особенности психического и пси-

хофизиологического развития; 

ОПК-3 

- применять методы диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей подросткового возраста; 

Владеть: 

ОПК-1  

- умениями регуляции поведения и 

деятельности человека на различ-

ных возрастных ступенях. 

ОПК-3 

- навыками анализа результатов 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей подросткового 

возраста. 

Зачтено - студент глубоко и всесторонне усвоил 

общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психи-

ческого и психофизиологического раз-

вития;  

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- знает методы диагностики возрастного 

развития; 

- опираясь на знания основной и допол-

нительной литературы, умеет опреде-

лять специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психиче-

ского и психофизиологического разви-

тия, а также умеет применять методы 

диагностики развития, общения, дея-

тельности детей подросткового возрас-

та;  

- умело обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает выводы 

и обобщения;  

- свободно владеет умениями регуляции 

поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях, навы-

ками анализа результатов диагностики 

развития, общения, деятельности детей 

подросткового возраста.  

Не зачтено - студент не усвоил значительной части 

программного материала;  

- допускает существенные ошибки и не-

точности;  

- испытывает трудности в практическом 

применении знаний; - не может аргу-

ментировать научные положения;  

- не формулирует выводов и обобще-

ний; 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности 

 

Дисциплина «Психология подросткового возраста» направлена на ознакомление с 

возрастными особенностями детей подросткового возраста; на получение теоретических 

знаний и практических навыков в области возрастной психологии для их дальнейшего ис-

пользования в практической деятельности. 

Изучение дисциплины «Психология подросткового возраста» предусматривает: 

 лекции, 

 практические занятия; 

 самостоятельную работу. 

В ходе освоения раздела 1 «Подростковый возраст  в различных теоретических кон-

цепциях» студенты должны уяснить основные понятия возрастной психологии, выяснить ис-
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торическое происхождение подросткового возраста, рассмотреть особенности изучения подрост-

кового возраста в различных концепциях. 

Во 2 разделе «Психологическая характеристика подросткового возраста» рассматри-

ваются такие темы: общие характеристики подросткового возраста, кризис подросткового возраста, 

развитие личности подростка, когнитивные функции в подростковом возрасте, особенности общения 

подростков. 

В процессе изучения дисциплины рекомендуется на первом этапе обратить внимание 

на подготовку к практическим занятиям. Практические занятия являются одним из важней-

ших видов теоретического и практического обучения студентов. Целью практического заня-

тия является углубленное изучение дисциплины, привитие обучающемуся навыков само-

стоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у него науч-

ного и профессионального мышления, умения активно участвовать в дискуссии, делать пра-

вильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение, развитие навыков 

применения полученных теоретических знаний в языковой практике изложения мыслей. 

Подготовка студента к практическому занятию осуществляется на основании плана раскры-

тия темы практического занятия, которое разрабатывается преподавателем на основе рабо-

чей программы и доводится до сведения студента своевременно. При подготовке к практиче-

скому занятию студенту необходимо изучить внимательно основные вопросы темы. Важным 

условием успешной подготовки к практическому занятию является четкая организация само-

стоятельной работы студентов по изучению учебной и дополнительной литературы. Умение 

анализировать и применять для ответов на вопросы и решения задач и заданий полученные 

знания при самостоятельной подготовке в значительной степени определяет успешность ос-

воения материала по дисциплине и формирование у студентов соответствующих компетен-

ций.   

Овладение ключевыми понятиями является необходимым условием для формирова-

ния компетенций по данной дисциплине. 

В процессе проведения практических занятий происходит закрепление знаний, фор-

мирование умений и навыков реализации представления об особенностях развития детей 

младшего школьного возраста. 

Самостоятельную работу необходимо начинать с изучения рассмотренных на лекциях 

вопросов, но более углубленно.  

В процессе консультации с преподавателем обучающийся должен задать все интере-

сующие его вопросы, чтобы не осталось пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

Работа с литературой является важнейшим элементом в получении знаний по дисцип-

лине. Прежде всего, необходимо воспользоваться списком рекомендуемой по данной дисци-

плине литературой. Дополнительные сведения по изучаемым темам можно найти в периоди-

ческой печати и Интернете. Предусмотрено проведение аудиторных занятий (в виде лекций 

и практических занятий) в сочетании с внеаудиторной работой.  
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Приложение  2 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Психология подросткового возраста 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование системы представлений о развитии как фундаментальной 

психологической проблеме, сформировать систему знаний об особенностях развития 

человека в подростковом возрасте. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучить особенности развития в подростковом возрасте, установив взаимосвязь между воз-

растными периодами; 

- раскрыть закономерности, принципы, предпосылки, источник, факторы, условия и движу-

щие силы психического развития; 

-  сформировать представление о социальной ситуации развития и ведущей деятельности в 

подростковом возрасте; 

- сформировать представление об особенностях развития мотивационно-потребностной сфе-

ры, самосознания и эмоционально-волевой сферы у подростков; 

- сформировать представление о специфике развития познавательной сферы детей подрост-

кового возраста; 

- сформировать представление о специфике общения со взрослыми и сверстниками в подро-

стковом возрасте. 
 

2. Структура дисциплины  

 

2.1 Распределение трудоемкости по отдельным видам учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу: лекции – 18 ч.; практические занятия – 18 ч.; самостоятельная работа – 36  

ч. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 

 

2.2 Основные разделы дисциплины: 

1 - Подростковый возраст в различных теоретических концепциях. 

2 - Психологические характеристики подросткового возраста. 

 

3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 - способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции пове-

дения и деятельности человека на различных возрастных ступенях;  

ОПК-3 - готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов. 

 

4. Вид промежуточной аттестации: зачет 
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Приложение  3 

 
 

Протокол о дополнениях и изменениях в рабочей программе 

на   20___-20___  учебный год 
 

1. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие дополнения: 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Протокол заседания кафедры иностранных языков  №____ от «___» __________ 20 ____ г.,  
 

Заведующий кафедрой  _____________________    ______________________ 

(подпись)             (Ф.И.О.) 
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Приложение  4 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание фонда оценочных средств (паспорт) 

№ 

компе-

тенции 

Элемент 

компетенции 
Раздел Тема 

ФОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

способен учиты-

вать общие, спе-

цифические (при 

разных типах на-

рушений) зако-

номерности и 

индивидуальные 

особенности пси-

хического и пси-

хофизиологиче-

ского развития, 

особенности ре-

гуляции поведе-

ния и деятельно-

сти человека на 

различных воз-

растных ступенях  

 

 

готов использо-

вать методы ди-

агностики разви-

тия, общения, 

деятельности де-

тей разных воз-

растов  

1. Подростковый 

возраст в различ-

ных теоретиче-

ских концепциях 

1.1. Историческое происхо-

ждение подросткового воз-

раста. Подростковый воз-

раст как историческое об-

разование  

(Ф. Ариес, П.П. Блонский, 

Л.С. Выготский) 

Контрольные во-

просы для собе-

седования 

№ 1-19 

Тестовые задания 

№ 1-6 

1.2. Подростковый возраст в 

теориях Ст. Холла, Э. 

Шпрангера, Ш. Бюлера, Э. 

Штерна 

1.3. Подростковый возраст в 

концепции Э.Эриксона. Ха-

рактеристика подросткового 

возраста в концепции Ж. 

Пиаже 

1.4. Изучение отрочества в 

отечественной психологии 

 (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 

Л.И. Божович) 

2. Психологиче-

ские характери-

стики подростко-

вого возраста 

2.1. Физиологические осо-

бенности и возрастные гра-

ницы подросткового возрас-

та. Подростковые реакции 

Контрольные во-

просы для собе-

седования 

№ 20-52 

Тестовые задания 

№ 7-30 

2.2. Развитие самосознания 

и формирование «Я-

концепции» в подростковом 

возрасте 

2.3. Кризис подросткового 

возраста 

2.4. Акцентуации характера 

в подростковом возрасте 

2.5. Развитие познаватель-

ных процессов в подростко-

вом возрасте 

 

Контрольные вопросы для собеседования: 

1. Взгляды Ф. Ариес на развитие личности в подростковом возрасте. 

2. Взгляды П.П. Блонского на развитие личности в подростковом возрасте. 

3. Взгляды Л.С. Выготского на развитие личности в подростковом возрасте. 

4. Теория рекапитуляции. 
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5. Теория созревания.  

6. Психоаналитический подход. 

7. Гуманистическая психология. 

8. Культурно-психологическая концепция подросткового возраста. 

9. Теория психосоциального развития личности. 

10. Развитие идентичности в подростковом возрасте. 

11. Концепция Ж. Пиаже 

12. Наивный идеализм в концепции Ж. Пиаже 

13. Стадии развития мышления Ж. Пиаже. 

14. Изучении отрочества в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 

15. Доминанты развития по Л.С. Выготскому. 

16. Интеллектуальное развитие в концепции Л.С. Выготского. 

17. Деятельностный подход А.Н. Леонтьева в изучении подросткового возраста. 

18. Периодизация развития Д.Б. Эльконина и особенности развития подростка. 

19. Научные взгляды Л.И. Божович на особенности развития в подростковом воз-

расте. 

20. Возрастные границы подросткового возраста. 

21. Развитие физической активности и моторных навыков. 

22. Понятие о созревании и развитии, их влияние на формирование личности подро-

стка. 

23. Созревание и развитие костно–мышечной системы подростка. 

24. Особенности кровеносной и дыхательной систем у подростка. 

25. Развитие нервной системы подростка. 

26. Изменения в гормональной системе подростка. 

27. Индивидуально–типологические особенности организма подростка. 

28. Особенности подростков в зависимости от преобладания правого или левого по-

лушария. 

29. Реакция эмансипации. 

30. Реакция группирования со сверстниками. 

31. Реакция увлечения (хобби-реакция). 

32. Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением. 

33. Развитие самооценки в подростковом возрасте. 

34. Динамика самооценки. 

35. Физический облик и самооценка. 

36. Характер самооценки и качества личности. 

37. Развитие самооценки в процессе общения. 

38. Связь самооценки с социально-психологическим статусом. 

39. Самооценка и педагогическая оценка. 

40. Проявления кризиса. 

41. Идентификация личности и путаница ролей. 

42. Пути выхода из кризисных состояний. 

43. Помощники во время кризисных состояний. Друзья. 

44. Помощники во время кризисных состояний. Родители. 

45. Понятие акцентуации. 

46. Виды акцентуаций. 

47. Влияние акцентуаций характера на развитие ребенка в подростковом возрасте. 

48. Развитие мышления в подростковом возрасте. 

49. Развитие восприятия и памяти в подростковом возрасте. 

50. Развитие воображения в подростковом возрасте. 

51. Развитие речи в подростковом возрасте. 

52. Пик интеллектуальных возможностей. 

http://ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/biograf34.html
http://ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/biograf34.html
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Тестовые задания:  

 

Вариант 1. 

 

1. Область психологической науки, изучающая закономерности психического и 

психологического развития в онтогенезе, называется… 

А) возрастной психологией; 

Б) дифференциальной психологией; 

В) сравнительной психологией; 

Г) клинической психологией.  

 

2. Положение о том, что у любого человека, независимо от его природных особен-

ностей, можно сформировать любые психологические и поведенческие свойства, спо-

собности, таланты, соответствует концепции (теории)…  

А) социогенетической;  

Б) рекапитуляции;  

В) конвергенции двух факторов;  

Г) культурно-исторической.  

 

3. Автором культурно-исторической теории развития высших психических функ-

ций является… 

А) Л.С. Выготский; 

Б) С.Л. Рубинштейн;                                                    

В) А.Н. Леонтьев; 

Г) П.Я. Гальперин.                                                       

 

4. Возраст, описывающий степень психической/психологической зрелости и опре-

деляемый, по Л.С. Выготскому, через особенности социальной ситуации развития, на-

зывается… 

А) психологическим возрастом; 

Б) биологическим возрастом; 

В) умственным возрастом; 

Г) хронологическим (паспортным) возрастом. 

 

5. Понятие… возраста как самостоятельного психологического периода возникло 

в конце ХIХ в. в связи с изменением социального статуса детей этого возраста из-за 

увеличивающегося по длительности разрыва между достижением физической и соци-

альной зрелости 

А) дошкольного; 

Б) младшего школьного; 

В) подросткового; 

Г) юношеского. 

 

6. Хронологические границы подросткового периода – это возраст… 

А) 1-3 года; 

Б) 4-7 лет; 

В) 7-10 лет; 

Г) 10-15 лет. 
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7. Закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в их 

количественных, качественных и структурных преобразованиях, называется… 

А) психическим развитием; 

Б) онтогенетическим развитием; 

В) психологическим новообразованием; 

Г) возрастным кризисом. 

 

8. Деятельность ребенка, в которой возникают и проявляются главные изменения 

в психических процессах и психологических особенностях личности ребенка на данной 

стадии его развития, называется… 

А) детской деятельностью; 

Б) детской продуктивной деятельностью; 

В) ведущей деятельностью; 

Г) предметно-манипулятивной деятельностью. 

 

9. Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является… 

А) предметно-манипулятивная деятельность; 

Б) учебная деятельность; 

В) интимно-личностное общение со сверстниками; 

Г) учебно-профессиональная деятельность. 

 

10. Ведущей деятельностью в подростковом возрасте (по Д.И. Фельдштейну) явля-

ется… 

А) игровая деятельность; 

Б) учебная деятельность; 

В) общественно полезная деятельность; 

Г) учебно-профессиональная деятельность. 

 

11. Общественно полезная деятельность является ведущим видом деятельности 

в… 

А) младшем школьном возрасте; 

Б) подростковом возрасте; 

В) ранней юности; 

Г) периоде взрослости. 

 

12. Чувство взрослости является психологическим новообразованием возраста… 

А) дошкольного; 

Б) младшего школьного;          

В) подросткового;  

Г) ранней юности.               

 

13. Формируемое в младшем подростковом возрасте субъективное переживание 

готовности стать самостоятельным называется… 

А) реакцией оппозиции; 

Б) реакцией группирования со сверстниками; 

В) чувством взрослости; 

Г) профессиональным и личностным самоопределением. 

 

14. Особые возрастные периоды, характеризующиеся кардинальными психологи-

ческими изменениями, называются… 

А) этапами психического развития; 
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Б) возрастными кризисами; 

В) стабильными возрастными периодами; 

Г) сензитивными периодами. 

 

15. С возникновением у детей чувства взрослости, развитием самосознания, отно-

шением к себе как к личности, к своим новым возможностям и способностям связано 

психологическое содержание… 

А) кризиса одного года;  

Б) кризиса трех лет; 

В) кризиса семи лет; 

Г) подросткового кризиса (пубертатного кризиса). 

 

16. В анатомо-физиологическом аспекте с интенсивным половым созреванием 

связан возраст… 

А) младший школьный; 

Б) подростковый; 

В) юношеский; 

Г) взрослости. 

 

17. Способности – это… 

А) индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием ус-

пешного выполнения той или иной продуктивной деятельности; 

Б) освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью 

приобретенных знаний и навыков; 

В) один из видов мышления; 

Г) совокупность знаний, умений и сформировавшихся при их усвоении умственных 

действий, свободное оперирование ими в процессах мышления, обеспечивающих усвоение в 

определенном объеме новых знаний и умений. 

 

18. Специальные способности – это… 

А) психологические особенности индивида, являющиеся возможностями успешного 

выполнения им определенного вида деятельности (музыкальной, сценической, литературной 

и пр.); 

Б) освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью 

приобретенных знаний и навыков; 

В) один из видов мышления; 

Г) совокупность знаний, умений и сформировавшихся при их усвоении умственных 

действий, свободное оперирование ими в процессах мышления, обеспечивающих усвоение в 

определенном объеме новых знаний и умений. 

 

19. Врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы, мозга, 

составляющие природную основу развития способностей – это … 

А) умения; 

Б) уровень умственного развития; 

В) интеллект; 

Г) задатки. 

 

20. Исследователь, предложивший модель «структуры интеллекта (SI)» и разде-

ливший дивергентное и конвергентное мышление - … 

А) Г.Ю. Айзенк; 

Б) Дж. Гилфорд; 
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В) Р. Б. Кэттелл; 

Г) Р. Стернберг. 

 

21. Вариант интерпретации G-фактора, предложенный Г. Айзенком, – это… 

А) внимание; 

Б) мотивация; 

В) скорость переработки информации центральной нервной системой; 

Г) мышление. 

 

22. Из перечисленных тестов не предназначен для оценки интеллектуальных спо-

собностей … 

А) тест Равенна; 

Б) тест Амтхауэра; 

В) тест Векслера; 

Г) ТАТ. 

 

23. Возрастом интенсивного формирования нравственных понятий, представле-

ний, убеждений, принципов является… 

А) дошкольный возраст; 

Б) младший школьный; 

В) подростковый; 

Г) юношеский. 

 

24. Интерес – это… 

А) форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность 

личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая ориентировке, оз-

накомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению действительности; 

Б) психологические особенности индивида, являющиеся возможностями успешного 

выполнения им определенного вида деятельности (музыкальной, сценической, литературной 

и пр.); 

В) избирательная направленность индивида на определенную деятельность, побуж-

дающая ею заниматься;  

Г) индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием ус-

пешного выполнения той или иной продуктивной деятельности.  

 

25. Избирательная направленность индивида на определенную деятельность, по-

буждающая ею заниматься, - это… 

А) мотивы; 

Б) способности; 

В) интересы; 

Г) склонности. 

 

26. Реакция, проявляющаяся стремлением высвободиться из-под опеки, контроля, 

покровительства старших – родных, учителей, воспитателей, наставников, старшего 

поколения вообще, называется… 

А) реакцией эмансипации; 

Б) реакцией группирования со сверстниками; 

В) реакцией увлечения (хобби-реакцией); 

Г) реакциями, обусловленными сексуальным влечением. 
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27. Такие поведенческие реакции как эмансипация, группирование со сверстни-

ками, увлечения (хобби-реакция), а также реакции, обусловленные сексуальным вле-

чением, характеризуют возраст…. 

А) дошкольный; 

Б) младший школьный;  

В) подростковый;   

Г) юношеский. 

 

28. Увлечения подростков, связанные с глубоким интересом к любимому делу (му-

зыке, рисованию, радиотехнике, древней истории или к разведению цветов и т.д.),  на-

зываются… 

А) интеллектуально-эстетическими увлечениями; 

Б) телесно-мануальными увлечениями; 

В) накопительскими увлечениями; 

Г) эгоцентрическими увлечениями. 

 

29. Увлечения, которые сводятся к поиску ситуаций, где можно предводительст-

вовать, руководить, что-то организовывать, направлять других, даже если это касается 

случайных моментов или событий повседневной жизни, называются… 

А) интеллектуально-эстетическими увлечениями; 

Б) лидерскими увлечениями; 

В) информационно-коммуникативные увлечения; 

Г) эгоцентрическими увлечениями. 

 

30. Увлечения, которые проявляются жаждой получения новой легкой информа-

ции, не требующей никакой критической интеллектуальной переработки, а также по-

требностью во множестве поверхностных контактов, позволяющей этой информацией 

обмениваться, называются… 

А) интеллектуально-эстетическими увлечениями; 

Б) информационно-коммуникативные увлечения; 

В) накопительскими увлечениями; 

Г) эгоцентрическими увлечениями. 

 

Вариант 2. 

 

1. Развитие психики в онтогенезе, закономерности перехода от одного периода 

психического развития к другому изучает …  

А) возрастная психология; 

Б) дифференциальная психология; 

В) сравнительная психология; 

Г) клиническая психология. 

 

2. Теоретический подход, рассматривающий развитие человека как созревание, 

развертывание наследственных данных, - это… 

А) социогенетический подход;                                  

Б) теория конвергенции двух факторов;                         

В) биогенетический подход; 

Г) теория рекапитуляции. 

 

3. Представление о том, что обучение ведет за собой развитие,  разработал… 

А) Ж. Пиаже; 
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Б). Э. Эриксон; 

В) В. Штерн; 

Г) Л.С. Выготский. 

 

4. Хронологический возраст определяется… 

А) индивидуальными особенностями развития;  

Б) биологическими особенностями развития;  

В) временными рамками; 

Г) особенностями умственного развития. 

 

5. Этап психического развития, в отечественной периодизации занимающий ме-

сто между младшим школьным и юношеским возрастом определяется как… 

А) младенческий возраст; 

Б) ранний возраст; 

В) дошкольный возраст; 

Г) подростковый возраст. 

 

6. Хронологические границы подросткового периода – это возраст… 

А) 0-1 года; 

Б) 7-10 лет; 

В) 10-15 лет; 

Г) 15-18 лет. 

 

7. Определенный возрастной период, который является оптимальным для раз-

вития той или иной психической функции, качества, способности, называется… 

А) сенситивный период; 

Б) психологический возраст; 

В) хронологический возраст; 

Г) возрастной кризис. 

 

8. Отечественная возрастная психология в качестве движущих сил психического 

развития рассматривает… 

А) социальную ситуацию развития;                              

Б) ведущую деятельность; 

В) противоречия психического развития; 

Г) мотивацию деятельности.                     

 

9. Ведущей деятельностью в подростковом возрасте (по Д.И. Фельдштейну) яв-

ляется… 

А) предметно-манипулятивная деятельность; 

Б) учебная деятельность; 

В) общественно полезная деятельность; 

Г) учебно-профессиональная деятельность. 

 

10. Согласно периодизации Д.Б. Эльконина, интимно-личностное общение со 

сверстниками является ведущим видом деятельности  в возрасте... 

А) дошкольном;  

Б) младшем школьном; 

В) подростковом;                                            

Г) раннем юношеском.   
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11. Интимно-личностное общение со сверстниками является ведущей деятельно-

сти в… 

А) дошкольном возрасте; 

Б) младшем школьном возрасте; 

В) подростковом возрасте; 

Г) ранней юности. 

 

12. Субъективное переживание подростка быть полноправным членом общества, 

выражающееся в стремлении к самостоятельности, в отстаивании собственной точки 

зрения называется… 

А) потребность в достижении; 

Б) чувство взрослости; 

В) потребность в признании; 

Г) чувство отчужденности. 

 

13. Новообразованием подросткового возраста является… 

А) произвольность познавательных процессов; 

Б) аффективно-личностные связи с близкими взрослыми; 

В) чувство взрослости; 

Г) профессиональное самоопределение. 

 

14. Непродолжительные по времени периоды онтогенеза, характеризующиеся 

резкими психологическими изменениями и относящиеся к нормативным процессам, 

необходимым для поступательного развития человека, называются… 

А) возрастные кризисы; 

Б) стабильный возраст; 

В) сенситивные периоды развития; 

Г) этапами психического развития. 

 

15. Эмоциональной неустойчивостью, резкими изменениями в поведении, когда 

на фоне пока еще латентных явлений «препубертата» происходит обесценивание преж-

де привлекательных школьных занятий, отношений с близкими взрослыми, далее на-

растающими явлениями конфликтности поведения, появлением стремления к эманси-

пации от близких взрослых, как правило, снижением успешности учебных занятий, по-

явлением повышенного интереса к общению со сверстниками и более старшими деть-

ми, характеризуется… 

А) кризис трех лет; 

Б) кризис семи лет; 

В) подростковый кризис (пубертатный кризис); 

Г) юношеский кризис. 

 

16. Периодом бурного и неравномерного роста и развития организма, когда про-

исходит половое созревание, отмечается интенсивный рост тела, совершенствуется 

мускульный аппарат, идет процесс окостенения скелета, наблюдается неравномерность 

развития сердца и сосудов, происходит перестройка гормональной системы, является 

возраст… 

А) младший школьный; 

Б) подростковый; 

В) юношеский; 

Г) взрослости. 
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17. Способности – это …. 

А) совокупность знаний, умений и сформировавшихся при их усвоении умственных 

действий, свободное оперирование ими в процессах мышления, обеспечивающих усвоение в 

определенном объеме новых знаний и умений; 

Б) освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупно-

стью приобретенных знаний и навыков; 

В) действия человека (от математических преобразований до оценки поведения дру-

гого человека), выполняемые во внутреннем плане сознания, без опоры на внешние средства, 

в том числе слышимую речь; 

Г) индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием ус-

пешного выполнения той или иной продуктивной деятельности.  

 

18. Психологические особенности индивида, являющиеся условиями успешного 

выполнения им определенного вида деятельности (музыкальной, сценической, литера-

турной и пр.), - это… 

А) умения 

Б) специальные способности 

В) умственные действия 

Г) задатки 

 

19. Задатки – это… 

А) психологические особенности индивида, определяющие возможности успешного 

выполнения им определенного вида деятельности (музыкальной, сценической, литературной 

и пр.); 

Б) освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупно-

стью приобретенных знаний и навыков; 

В) врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы, мозга, со-

ставляющие природную основу развития способностей; 

Г) совокупность знаний, умений и сформировавшихся при их усвоении умственных 

действий, свободное оперирование ими в процессах мышления, обеспечивающих усвоение в 

определенном объеме новых знаний и умений. 

 

20. Двухфакторную теорию интеллекта и технику факторного анализа разрабо-

тал… 

А) Р.Б. Кэттелл; 

Б) Ч. Спирмен; 

В) Л. Термен; 

Г) В. Штерн.  

 

21. Психолог, предложивший понятие коэффициента интеллекта (IQ) - … 

А) В. Штерн;  

Б) А. Бине; 

В) Г.Ю. Айзенк; 

Г) Ч. Спирмен.  

 

22. Известно, что представители одних культур могут достигать в тестах интел-

лекта худших результатов, чем представители других, отсюда следует, что тесты ин-

теллекта… 

А) не являются надежными; 

Б) не являются валидными; 

В) не являются культурно-свободными; 
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Г) не отвечают психометрическим требованиям. 

 

23. Повышенный интерес к себе, к своим способностям, к своим чувствам, ин-

тенсивное развитие самосознания и самооценки являются характерными признака-

ми… 

А) дошкольный возраст; 

Б) младший школьный; 

В) подростковый; 

Г) юношеский. 

 

24. Форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая направ-

ленность личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая ори-

ентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению 

действительности, - это… 

А) мотивы; 

Б) способности; 

В) интересы; 

Г) склонности; 

 

25. Склонность – это… 

А) форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность 

личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая ориентировке, оз-

накомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению действительности; 

Б) психологические особенности индивида, являющиеся возможностями успешного 

выполнения им определенного вида деятельности (музыкальной, сценической, литературной 

и пр.); 

В) избирательная направленность индивида на определенную деятельность, побуж-

дающая ею заниматься; 

Г) индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием ус-

пешного выполнения той или иной продуктивной деятельности.  

 

26. Реакции эмансипации, группирования со сверстниками, увлечения (хобби-

реакции), а также реакции, обусловленными сексуальным влечением – поведенческие 

реакции… 

А) раннего возраста; 

Б) дошкольного возраста; 

В) младшего школьного возраста; 

Г) подросткового возраста. 

 

27. Интеллектуально-эстетические, телесно-мануальные, лидерские, накопи-

тельские, эгоцентрические, азартные и информативно-коммуникативные увлечения – 

это типы… 

А) реакции эмансипации; 

Б) хобби-реакции; 

В) реакций, обусловленных сексуальным влечением; 

Г) реакции группирования со сверстниками. 

 

28. Увлечения подростков, связанные с намерением укрепить свою силу, вынос-

ливость, приобрести ловкость или какими-либо искусными мануальными навыками,  

называются… 

А) интеллектуально-эстетическими увлечениями; 
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Б) телесно-мануальными увлечениями; 

В) накопительскими увлечениями; 

Г) эгоцентрическими увлечениями. 

 

29. Занятия, показная сторона которых позволяет оказаться в центре внимания 

окружения, называются… 

А) интеллектуально-эстетическими увлечениями; 

Б) лидерскими увлечениями; 

В) накопительскими увлечениями; 

Г) эгоцентрическими увлечениями. 

 

30. Коллекционирование во всех его видах составляет сущность… 

А) интеллектуально-эстетическими увлечениями; 

Б) лидерскими увлечениями; 

В) накопительскими увлечениями; 

Г) эгоцентрическими увлечениями. 

 

 

Ключ к заданиям варианта №1 для бланочного тестирования 

 

№ вопр 

. 

Правильные 

 ответы 

 

№ вопр . 

Правильные 

 ответы 

1 А 16 Б 

2 А 17 А 

3 А 18 А 

4 А 19 Г 

5 В 20 Б 

6 Г 21 В 

7 А 22 Г 

8 В 23 В 

9 В 24 А 

10 В 25 Г 

11 Б 26 А 

12 В 27 В 

13 В 28 А 

14 Б 29 Б 

15 Г 30 Б 

 

Ключ к заданиям варианта №2 

 

№ вопр 

. 

Правильные 

 ответы 

 

№ вопр . 

Правильные 

 ответы 

1 А 16 Б 

2 В 17 Г 

3 Г 18 Б 

4 В 19 В 

5 Г 20 Б 

6 В 21 А 

7 А 22 В 

8 В 23 В 
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9 В 24 В 

10 В 25 В 

11 В 26 Г 

12 Б 27 Б 

13 В 28 Б 

14 А 29 Г 

15 В 30 В 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

Показатели Оценка Критерии 

Знать: 

ОПК-1 

- общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития; 

ОПК-3 

- методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей под-

росткового возраста; 

Уметь: 

ОПК-1 

- определять специфические зако-

номерности и индивидуальные 

особенности психического и пси-

хофизиологического развития; 

ОПК-3 

- применять методы диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей подросткового возраста; 

Владеть: 

ОПК-1  

- умениями регуляции поведения и 

деятельности человека на различ-

ных возрастных ступенях. 

ОПК-3 

- навыками анализа результатов 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей подросткового 

возраста. 

Зачтено - студент глубоко и всесторонне усвоил 

общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психи-

ческого и психофизиологического раз-

вития;  

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- знает методы диагностики возрастного 

развития; 

- опираясь на знания основной и допол-

нительной литературы, умеет опреде-

лять специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психиче-

ского и психофизиологического разви-

тия, а также умеет применять методы 

диагностики развития, общения, дея-

тельности детей подросткового возрас-

та;  

- умело обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает выводы 

и обобщения;  

- свободно владеет умениями регуляции 

поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях, навы-

ками анализа результатов диагностики 

развития, общения, деятельности детей 

подросткового возраста.  

Не зачтено - студент не усвоил значительной части 

программного материала;  

- допускает существенные ошибки и не-

точности;  

- испытывает трудности в практическом 

применении знаний; - не может аргу-

ментировать научные положения;  

- не формулирует выводов и обобще-

ний; 
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Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование от «14» декабря 2015 г. № 1457  

для набора 2015 года: и учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной формы обучения от 

«03» июля 2018 г. № 413   

для набора 2016 года: и учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной, заочной и заочной 

(ускоренное обучение) форм обучения от «05» мая 2016 г. № 341 

для набора 2017 года: и учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной и заочной формы 

обучения  от «06» марта 2017 г. № 125;  для заочной (ускоренное обучение) формы от «04» 

апреля 2017 г. № 203 

для набора 2018 года и учебным планом ФГБОУ ВО «БрГУ» для очной и заочной формы 

обучения от «12» марта 2018 г. № 130.   
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