
Психологические особенности подросткового возраста 

Молодежь всегда встречала недопонимание со стороны людей старших поколений. 

Для доказательства этого приведем любопытный пример. "Наша молодежь любит 

роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает 

стариков. Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит 

пожилой человек, перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие". 

Актуальное высказывание, не правда ли? Остается добавить, что сказано это было ... 

почти 25 тысячи лет назад Сократом, который жил, напомним, в 470-399 годах до нашей 

эры. Как видим, сложности подросткового возраста были раньше и остаются сейчас 

серьезной педагогической проблемой. Ее первая объективная основа - в значительных 

различиях между требованиями, предъявляемыми обществом к детям и взрослым, 

различия в их обязанностях и правах. Известно, что "взрослая" жизнь сложнее, чем жизнь 

детей, и далеко не все взрослые могут поддерживать гармоничные отношения с 

окружающими. Подростку же приходится в относительно короткий период осваивать эту 

сферу человеческих взаимоотношений во всей ее сложности. 

Таким образом, второй объективной основой сложности подросткового возраста 

является исключительно быстрый темп происходящих в этом периоде изменений: в 

физическом и психологическом состояниях подростка, в характере его реакций на 

внешние воздействия и т.д. Можно сказать, что подросток и взрослые живут в разном 

масштабе времени, а отсюда происходят и все различия в оценках одних и тех же событий 

или явлений. При этом для взрослого в поведении подростка многое оказывается 

неожиданным, непонятным, тем более что все это оказывается неожиданным и 

непонятным часто и для самого подростка. Действительно, с подростком начинают 

происходить изменения, смысл, а главное, необходимость которых для него не всегда 

понятны.  

Третья причина сложности подросткового возраста связана с психологическими 

сдвигами, происходящими в ходе полового созревания. В знании и поведении подростка 

значительную роль приобретают сексуальные интересы. Появляется повышенное 

внимание к своей внешности, интенсивно усваиваются стереотипы поведения, связанные 

с осознанием своей половой принадлежности. Закрепляются особенности половых 

различий восприятия, эмоциональной сферы, интеллектуальной направленности, общих 

личностных установок, отличающие подростков-девочек от подростков-мальчиков. Так, 

для девочек характерны более выраженные эмоциональная восприимчивость и 

реактивность, более гибкое приспособление к конкретным обстоятельствам, большая 

конформность поведения. У девочек значительно более высок интерес к своей внешности. 

В повседневной деятельности девочки, как правило, более аккуратны, исполнительны и 

терпеливы, чем мальчики. В школе они лучше успевают по гуманитарным предметам. 

Мальчики менее конформны, чем девочки; более раскованны в поведении, хуже 

подчиняются общепринятым требованиям. Именно в подростковом возрасте половая 

принадлежность обретает для человека реальное социальное значение. 

Четвертая объективная основа сложности подросткового возраста связана с 

постепенным осознанием подростками различий их положения в семье. В каждой семье 

есть свой уклад, и требования к детям в разных семьях неодинаковы. Одному разрешают 

приходить домой поздно, другого чуть ли не за руку водят в школу и насильно кормят 

манной кашей. Одному предоставлена большая самостоятельность, и родители ему 

доверяют, другого мелочно опекают и дергают по пустякам. 

Пятой объективной основой сложностей подросткового возраста является 

накопление к этому возрасту дефектов воспитания, которые ранее отчетливо не 

проявлялись из-за недостаточной самостоятельности ребенка и относительно неширокой 

сферы его деятельности и общения. Многое из того, что делает ребенок, он делает по 

прямому побуждению взрослых. Система внутренних побуждений формируется у него 

постепенно. Подросток же все в большей степени должен действовать, исходя из своих 



внутренних побуждений, а деятельность его оценивается окружающими строже, чем 

деятельность ребенка. 

Говоря о специфике подросткового возраста при формировании девиантного 

поведения нельзя упускать из виду и еще один важный психологический момент, 

связанный с самоуважением подростков. Как показали исследования американского 

психолога Говарда Кэпдана, пониженное самоуважение связано у юноши практически со 

всеми видами девиантного поведения - от нечестности до суицида, потому что при 

конфликтных ситуациях в семье и школе главным диктатором поведения подростка 

нередко становится асоциальная группа. Желание самоутвердиться в данной группе -

частая причина вовлечения подростка в девиантные и делинквентные действия. 

Дело в том, что такие юноши постоянно чувствуют себя неудачниками. Их 

негативное самовосприятие складывается из 3 различных видов опыта: 

• они считают, что не имеют личностно-ценных качеств и обладают 

отрицательными чертами характера; 

• они уверены, что значимые для них другие люди относятся к ним отрицательно; 

• они не обладают совсем или не умеют эффективно использовать механизмы 

психологической защиты, позволяющие снять или смягчить последствия двух 

вышеназванных элементов субъективного опыта. 

Потребность в самоуважении у таких юношей особенно сильна, но поскольку она не 

удовлетворяется социально приемлемыми способами, то они обращаются к девиантному 

поведению. На первых этапах девиантное поведение способствует повышению 

самооценки, так как: 

• в состоянии алкогольного или наркотического опьянения юноша может 

даже гордиться собой; 

• принадлежность к преступной или антисоциальной группировке дает социально 

ущербному индивиду новые критерии и способы самоутверждения, позволяющие видеть 

себя в благоприятном свете не за счет социально положительных качеств, в которых он 

ранее оказался несостоятельным, а за счет социально отрицательных черт характера и 

поступков. Социальное осуждение, а затем и отчуждение способствует активизации 

общения такого юноши с девиантной средой и дальнейшему усилению отклоняющегося 

поведения. В результате, девиантное поведение, которое всегда вначале бывает 

немотивированным (т.е. такой подросток хочет соответствовать требованиям общества, но 

не может), становится мотивированным, то есть осознанным, целенаправленным. 
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