
Притязания на признание в подростковом возрасте. 

Притязания на признание в отрочестве направлены на реализацию себя в сфере 

физического, умственного и личностного развития. 

В этом возрасте обострена потребность в признании «самости» (уникальности) при 

психологической зависимости от сверстников, поэтому эффективно подросток соединяет 

эгопозицию «Не путайте меня с другими» и конформную позицию «Мы - группа 

сверстников» - ведь общение со сверстниками выступает как потребность и значимая 

деятельность. 

Завышенные максималистские притязания и возможности их реализации находятся 

по большей части в противоречии, что приводит к так называемому кризису 

идентичности. Подросток испытывает неуверенность в себе, которая борется с чувством 

собственной уникальности. 

Отрочество (подростковый возраст) - возраст противоречивых состояний, мотивов, 

ценностных ориентации и поступков. Максимализм и лабильность полярных позиций 

определяют противоположные тенденции в проявлениях подростков: от глубинной 

идентификации с другим (человеком или животным, растительным и прочим миром) к 

резкому отчуждению от других; от альтруизма к жестокости; от страха смерти до 

суицидальных попыток. Все эти позиции могут преломляться в сознании подростка и как 

условия реализации его притязаний на признание. 

В отрочестве в условиях родительской семьи представление о фамильном «Мы» 

претерпевает изменения и деформацию. Подросток может занять негативную позицию, 

может потерять уверенность в своей личной значимости для членов своей семьи, может 

пережить и другие катаклизмы, связанные с психологическими особенностями возраста, с 

особенностями статуса и психологического климата семьи и характером отношения к 

общей социальной ситуации. 

Именно в отрочестве человек обращается к своему «Я», стремится утвердить себя. 

Встреча с самим собой в отрочестве даётся нелегко - можно наблюдать выраженную 

психическую напряжённость в позах и жестах подростков, в суждениях и рефлексивных 

самоописаниях. 

Подростки весьма озабочены собственной духовной, интеллектуальной, волевой 

сферой. Специфичным для них является фиксация на реальных или воображаемых 

недостатках. «Некрасивый», «неумный», «безвольный» и другие оценки, выражающие 

отсутствие достоинств и положительных качеств, выступают на первый план самооценки 

подростка. Сравнения со сверстником, которые делает подросток, чаще всего 

оборачиваются против него. Это даёт пищу для рефлексии, направленной не столько на 

самосовершенствование, сколько на переживания по поводу своего несовершенства. 

В отрочестве формируется стремление быть и считаться взрослым. Это стремление 

является одной из форм проявления самосознания подростка. Чувство взрослости у 

подростка - специфическое новообразование самосознания, стержневая особенность 

личности, её структурный центр. Это чувство выражает новую жизненную позицию 

подростка по отношению к себе, людям и миру, определяет специфическое направление и 

содержание его социальной активности, систему новых стремлений и аффективных 

реакций. Специфическая социальная активность проявляется в большей восприимчивости 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых. 

Особенность самосознания и самооценки в отрочестве непосредственно отражается 

на поведении. При заниженной самооценке подросток недооценивает свои возможности, 

стремится к выполнению только самых простых задач, что мешает его развитию. При 

завышенной самооценке он переоценивает свои возможности, стремится выполнить то, с 

чем не в состоянии справиться, что также негативно сказывается на развитии его 

личности. 

Особое влияние на поведение подростка оказывает его семейное положение. 

Мальчики из полных семей в ситуациях депривации реализации их притязаний на 



признание гораздо чаще проявляют адекватно нелояльное поведение: агрессивное и 

игнорирующее. Мальчики, воспитываемые матерью без отца, более пассивны по 

сравнению со сверстниками из полных семей - они чаще ведут себя лояльно. В то же 

время они проявляют большую лабильность поведения - они более ориентированы на 

поведение, направленное на преодоление ситуации фрустрации. Эти отроческие 

особенности поведения в ситуациях депривации реализации притязания на признание 

проявляются в отношении ко всем окружающим: взрослым и сверстникам. 

Оценки могут также быть направлены не на личность подростка, а на 

долженствование. «Так надо», «Так принято», «Я должен» - позиции, которые могут 

приниматься без критики и ложиться в основу ценностных ориентаций и поведения 

подростка. Чувство исполненного долга, правильно выбранного поведения в соответствии 

с усвоенной нормативностью может приносить удовлетворение собой и быть наградой в 

притязании на признание. Однако в отрочестве по большей части любая самооценка носит 

неустойчивый характер. Это обстоятельство оставляет подростка мало защищённым от 

внешних воздействий. 

Притязание на признание в отрочестве распространяется на такие ориентации в 

мире, как приобретение эмоциональной независимости от родителей и других взрослых; 

развитие духовности и интеллектуального потенциала, столь необходимых для 

гражданской зрелости; выбор и подготовка к профессии; подготовка к браку и семейной 

жизни. В последнее время в России стала формироваться ещё одна ориентация для 

отроков - приобретение экономической независимости. Человек по своей природе - 

субъект экономических отношений. Производство и потребление как экономические 

категории начинают интересовать подростков. Деньги как капитал, но больше как 

средство потребления, становятся предметом интереса многих подростков. Отроки 

стремятся освоить доступное им пространство в сфере производства и потребления и 

реализовать свои притязания в этой области. Названные ориентации будоражат ум и 

чувства отроков, мешают приобрести уверенность в себе.  

Сегодня среди российских подростков существует многообразие типов с 

определяющейся идентичностью: тип законопослушный, ориентирующийся на 

нормативность и самоограничение; тип отчуждённый, ориентирующийся на 

интеллектуальную и социальную независимость; тип агрессивно отчуждённый, 

ориентирующийся на утверждение себя через нарушение нормативности и др. Тенденции, 

определяющие формирование типов социальных ориентаций подростков как значимых 

для притязаний на признание, следует выявлять и изучать в соответствии с каждым 

поворотом социальной ситуации, изменяющей общественное умонастроение. 
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