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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  проблемы,  с  которой  сталкиваются  люди,  состоит  в 

загадке природы самого человека.  Вполне вероятно,  что качество жизни в 

будущем, как, возможно, и само существование человеческой цивилизации 

будут  зависеть  от  того,  насколько  мы  продвинемся  в  понимании  себя  и 

других. Поэтому необходимо следить за развитием человека на протяжении 

всей его жизни.

Возрастная  психология -  отрасль психологической науки,  изучающая 

закономерности этапов психического развития и формирования личности на 

протяжении онтогенеза человека от рождения до старости.

Одним  из  разделов  возрастной  психологии  является  детская 

психология, которая включает в себя подростковый период.

Существует  несколько  определений  рубежей  подросткового  периода. 

Например, Г. Гримм ограничивает его возрастом 12-15 лет у девочек и 13-16 

лет у мальчиков, а по Дж. Биррену этот период охватывает 12-17 лет. Но нам 

представляется,  что наиболее адекватной очерчены границы подросткового 

возраста  в  периодизации,  предложенной  Д.Б.  Элькониным,  где  акцент 

делается не на физическом развитии организма (пубертатный период), а на 

появлении  психологических  новообразований,  обусловливаемых  сменой  и 

развитием  ведущих  типов  деятельности.  В  данной  периодизации  границы 

подростничества устанавливаются между 10-11 и 15-16 годами.

В  данной  классификации  подростковый  возраст  составляет  4-6  лет 

жизни.  Психологический  возраст  может  не  совпадать  с  хронологическом 

возрастом отдельного ребенка, записанным в его свидетельстве о рождении, а 

затем в паспорте. Возрастной период имеет определенные границы. Но эти 

хронологические границы могут сдвигаться, и один ребенок вступит в новый 

возрастной  период  раньше,  а  другой  -  позже.  Наступление  подросткового 

возраста со всей очевидностью проявляется в резком возмужании организма, 

внезапном увеличении роста и развитии вторичных сексуальных признаков. 



И  поэтому  особенно  сильно  "плавают"  границы  подросткового  возраста, 

связанного с половым созреванием детей. У девочек этот процесс начинается 

приблизительно  на  2  года  раньше  и  длится  в  течение  более  короткого 

времени  (3-4  года),  чем  у  мальчиков  (4-5  лет).  Этот  возраст  считается 

периодом  выраженного  увеличения  сексуальных  желаний  и  сексуальной 

энергии.

В  данной  курсовой  работе  будет  рассмотрена  тема  "Подростковый 

возраст, как особая категория возрастной психологии".

Актуальность этой темы в том, что почти каждый подросток, во время 

переходного возраста сталкивается с особыми трудностями, пытается найти 

себя. Переходный возраст - самый короткий период жизни, но очень важный. 

И важно без особых травм пережить его.

Цель исследования: исследовать особенности подросткового возраста, 

показать  сложный  и  противоречивый  характер  данного  периода,  его 

решающее влияние на развитие личности.

Задачи исследования:

проследить  развитие  теоретических  взглядов  на  проблемы 

подросткового возраста;

рассмотреть главные особенности этого периода;

провести  анкетирование  соответствующие  выводы,  подводящие  итог 

исследования.

Объект  исследования:  такие  психологические  характеристики,  как 

отношение  подростков  к  себе,  к  будущему,  их  взаимоотношения  со 

взрослыми и сверстниками, ценности подростков.

Предмет  исследования:  взаимозависимость  между  отношением 

подростка  к  себе,  к  будущему  и  их  отношениями  со  взрослыми  и 

сверстниками

Теоретические основы исследования: труды специалистов психологов в 

исследуемой области.



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА И ЕГО 

ОСОБЕННОСТЕЙ

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Подростковый  возраст  настолько  своеобразен  и  интересен  (с  точки 

зрения  психологии)  для  учителя,  воспитателя,  что  есть  определенные 

основания рассматривать особенности этого возраста в более тесной связи с 

проблемами  воспитания,  чем  мы  это  делали  по  отношению  к  младшему 

школьному возрасту.

Как  уже  отмечалось,  успех  учебно-воспитательной  работы  со 

школьниками  зависит  от  знания  и  учета  их  возрастных  психологических 

особенностей.  Это  положение  в  еще  большей  степени  относится  к 

подростковому возрасту (от 10-11 до 15 лет), который считают переломным. 

Подростковый  возраст  (иногда  его  называют  переходным,  потому  что  в 

течение  этого  периода  происходит  своеобразный  переход  от  детского  к 

взрослому  состоянию)  связан  с  перестройкой  психических  процессов, 

деятельности  личности  школьника  и  поэтому  требует  решительных 

изменений  в  формах  взаимоотношений,  организации  деятельности, 

руководства  со  стороны  взрослых,  в  частности  учителей.  Трудности, 

встречающиеся порой в учебной и воспитательной работе со школьниками-

подростками,  объясняются  иногда  недостаточным  знанием  или 

игнорированием особенностей и закономерностей психического развития в 

этом возрасте. [1]

Подростковый  возраст  считается  более  трудным  для  обучения  и 

воспитания, чем младший и старший возрасты. По-видимому, сам процесс 

превращения  ребенка  во  взрослого  труден,  так  как  связан  с  серьезной 

перестройкой психики и  ломкой старых,  сложившихся  форм отношений с 

людьми, изменением условий жизни и деятельности. В самом деле, старые 

формы  и  методы  объяснения  нового  материала  постепенно  становятся 



непригодными.  Если  школьник  еще  недавно  охотно  слушал  подробные 

объяснения  учителя,  то  теперь  подобная  форма  знакомства  с  новым 

материалом часто вызывает у ученика скуку, равнодушие, явно тяготит его. 

Склонный  ранее  к  дословному  воспроизведению  учебного  материала, 

учащийся  стремится  теперь  излагать  материал  "своими  словами"  и 

протестует, когда учитель требует от него точного воспроизведения формулы, 

закона,  определения.  Вчера  еще  послушный,  вежливый,  подросток  вдруг 

начинает проявлять резкость, грубость, упрямство, недисциплинированность.

Беспрекословно  принимавший ранее  указания,  требования  взрослых, 

он  теперь  относится  к  ним  критически,  считает,  что  эти  указания  и 

требования  должны  быть  достаточно  аргументированы  и  логически 

убедительны (с его точки зрения). У него появляется собственное мнение, к 

удивлению учителя, нередко расходящееся с общепринятым, преувеличенное 

представление о собственном достоинстве, необъяснимая обидчивость. Все 

это  нервирует  неопытного  учителя,  воспитателя,  нередко  выбивает  его  из 

колеи, приводит к конфликту с учащимися-подростками.

Трудности, связанные с обучением и воспитанием подростков, в том и 

состоят, что очень важно понять необходимость изменить привычные методы 

обучения  и  воспитания,  изменить  удачные  в  прошлом  формы  влияния  и 

воздействия на школьников,  в  частности формы контроля за  их жизнью и 

деятельностью. Педагогу приходится отказаться от многих из этих форм и 

найти  какие-то  новые  методы,  приемы  и  средства  учебного  и 

воспитательного воздействия. Психолог А.Г. Ковалев справедливо отмечает, 

что здесь речь идет не о кризисе возраста,  а  о кризисе отношений между 

подростком и взрослыми,  в  частности учителями,  воспитателями.  Каждый 

возраст  требует  особого  к  себе  отношения.  И  поэтому  при  обучении  и 

воспитании  подростка  многое  из  того,  что  ранее  было  естественным  и 

пригодным, становится неприемлемым, вызывает протест и сопротивление с 

его стороны.

подростковый возраст темперамент характер



Психология  установила,  что  движущими  силами  психического 

развития  в  этом  возрасте  является  возникновение  и  преодоление 

диалектических  противоречий  между  порождаемыми  деятельностью 

подростков  новыми  потребностями  и  возможностью  их  удовлетворения; 

между  возросшими  физическими,  интеллектуальными  и  нравственными 

возможностями  подростка  и  старыми,  сложившимися  ранее  формами  его 

взаимоотношений  с  окружающими,  старыми  видами  и  уровнями  его 

деятельности;  между  растущими  требованиями  к  подростку  со  стороны 

общества,  взрослых,  коллектива  и  наличными  формами  поведения, 

подростка.  Разрешаются  эти  противоречия  путем  формирования  более 

высокого  уровня  психического  развития,  более  сложных  форм  и  видов 

деятельности, ряда новых психологических качеств личности. В результате 

осуществляется переход подростка на более высокую ступень психического 

развития. [2]

Рассмотрим  под  этим  углом  зрения  подростковый  возраст  более 

конкретно.  Ребенок окончил начальную школу.  Переход его  к  обучению в 

средних классах является переломным периодом в его жизни. От изучения 

системы фактов  и  явлений,  понимания  простых и  конкретных отношений 

между ними школьники переходят к систематическому изучению основ наук. 

А  это  требует  от  подростков  психической  деятельности  более  высокого 

уровня - глубоких обобщений и доказательств, понимания более сложных и 

абстрактных  отношений  между  объектами,  формирования  отвлеченных 

понятий,  более  высокого  уровня  произвольного  внимания  и  запоминания. 

Старые  формы  учебной  деятельности  вступают  в  противоречие  с  этими 

новыми потребностями и задачами.

У  школьника  существенно  меняется  его  общественная  позиция,  его 

положение в системе общественных отношений. Из "маленького", октябренка 

он превращается в "старшего", пионера, а потом - в комсомольца, начинает 

играть  большую  роль  в  школе  и  семье,  ему  начинают  предъявлять  более 

серьезные  требования  со  стороны  общества  и  коллектива,  со  стороны 



взрослых.  Старые  формы  поведения  и  взаимоотношений  с  окружающими 

вступают  в  противоречие  с  этим  новым  положением  и  этими  новыми 

требованиями.  Новая,  социально  организованная  и  стимулированная 

деятельность  подростка  является  основой,  условием и  средством развития 

его психики, его личности.

Итак,  чтобы  найти  правильные  приемы  и  средства  обучения  и 

воспитания  подростков,  надо  хорошо  знать  своеобразие  подросткового 

возраста, особенности физического и психического развития.

Содержательная  характеристика  подросткового  возраста  меняется  с 

течением  времени,  потому  что  меняются  биологические  и  особенно 

социальные условия существования человека. Социальные условия различны 

у нас и в  капиталистических странах.  Поэтому и возрастные особенности 

подростков нашей страны отличаются кое в чем от возрастных особенностей 

подростков,  которые растут  и  развиваются  в  условиях  антагонистического 

классового общества.

Акселерация  физического  и  психического  развития  детей  особенно 

сказывается  в  подростковом  возрасте.  Подростки  в  последние  20-30  лет 

развиваются  ускоренным  темпом,  они  стали  более  крупными,  высокими, 

сильными, чем их сверстники 30 лет назад. И половое созревание начинается 

теперь на полтора-два года раньше, чем несколько десятилетий назад.  Это 

касается  и  психического  развития,  в  частности  возможностей  интеллекта, 

некоторых  особенностей  памяти,  уровня  политической  и  гражданской 

зрелости  и  т.д.  Что  было  присуще  более  поздним  возрастам,  теперь 

свойственно более раннему возрасту.  Поэтому если несколько десятилетий 

назад  подростковым  назывался  возраст  от  12-13  до  16  лет,  то  сейчас 

правильнее сказать, что нижняя возрастная граница - около 11 лет, а верхняя - 

15 лет, что соответствует в основном возрасту учащихся 4-8 классов. [3]

При  оценке  подросткового  возраста  многие  зарубежные  психологи 

основополагающим считают проявление  в  этом возрасте  подсознательного 

стремления  к  самоутверждению  как  своего  рода  первичного  влечения, 



изначально присущего человеку, что якобы неизбежно приводит к эгоизму, 

возникновению  чувства  пренебрежения  к  другим  людям,  конфликту  с 

окружающими,  а  также  часто  к  стремлению  уединиться.  Психологи 

доказывают  несостоятельность  подобного  стремления  свести  особенности 

личности  подростка  к  проявлениям  "подсознательных  потребностей  и 

влечений"  (по  Фрейду).  И  у  советского  подростка  наблюдаются  порой 

конфликты между его возможностями и уровнем его притязаний, характерна 

склонность  к  самоутверждению,  возникновение  интереса  к  собственному 

внутреннему миру, но это - следствие усложнения личного опыта подростка, 

изменения его положения в обществе и взаимоотношений с окружающими, 

его  нравственного  и  интеллектуального  развития.  При  правильном 

воспитании эти явления не вызывают никаких кризисов личности.

Психологи придают исключительно большое значение биологическому 

фактору  развития,  половому  созреванию,  которое  представляет  якобы 

тяжелую, а порой и непосильную нагрузку на сознание подростка, приводя к 

серьезным психическим кризисам и потрясениям, к таким характерным для 

подростка  чертам,  как  бунтарство,  грубость  и  упрямство,  анархизм, 

жестокость, склонность к бесплодному самоанализу, истерикам, уход в мир 

субъективных  переживаний  и  т.д.  Возникающие  в  связи  с  половым 

созреванием  новые  ощущения,  мысли,  влечения,  переживания  якобы 

доминируют в сознании подростка,  определяют все его поведение, все его 

поступки,  так  что  в  конце  концов  психологический  облик  подростка  есть 

следствие главным образом одного чисто биологического фактора - полового 

созревания.

Разумеется,  мы  не  можем  согласиться  с  подобной  трактовкой 

подросткового  возраста.  С  нашей  точки  зрения,  указанные  биологические 

факторы, конечно, играют известную роль, но придавать им определяющее 

значение и игнорировать при этом социальные условия развития нельзя.

Не  все  буржуазные  психологи  стоят  на  таких  позициях.  Например, 

американский  психолог  Р.  Кулен  резко  критикует  биологизаторскую точку 



зрения на развитие подростка, но сам неверно считает, что возраст является 

не столько биологической и психологической категорией, сколько категорией 

социально-этической. По его мнению, в подростковом возрасте имеются три 

основные социально-этические тенденции: освобождение (эмансипация) от 

влияния  взрослых,  приобретение  самостоятельности;  серьезный  подход  к 

проблеме  выбора  своего  жизненного  пути,  выбора  профессии;  овладение 

некоторыми  социально-этическими  нормами.Р.  Кулен  считает,  что  если 

ребенок  еще  не  ставит  перед  собой  указанные  проблемы,  он  находится  в 

периоде детства,  независимо от числа прожитых им лет.  Кулен полностью 

игнорирует биологические факторы и, что дли нас особенно неприемлемо, 

игнорирует собственно психологические особенности развития возраста.

По  мнению  психологов,  возрастные  психологические  особенности 

подростка есть следствие не только и не столько биологического созревания и 

развития,  сколько  изменения  социальных  условий  жизни  и  деятельности 

ребенка,  появления  в  этом  отношении  новых  социальных  факторов.  На 

развитие подростка огромное влияние оказывают его обучение и воспитание. 

Многое  зависит  от  постановки  учебно-воспитательной  работы  в  школе. 

Однако  нельзя  считать,  что  возрастные  характеристики  подростка  есть 

исключительно продукт конкретной организации его обучения и воспитания, 

конкретных условий жизни и деятельности подростка, т.е. нельзя вводить в 

роль социальных условий, роль конкретных условий жизни и деятельности, 

нельзя  игнорировать  биологические  и  собственно,  психологические 

закономерности развития.

Из  сказанного  следует,  что  понятие  возраста  подростка,  его 

особенностей не имеет абсолютного значения и подростковый возраст в этой 

связи не имеет совершенно четких, определенных и абсолютных границ и 

характеристик.  Здесь  есть  определенные  различия,  иногда  довольно 

существенные,  которые  объясняются  влиянием  конкретных  социальных 

факторов, влиянием различных условий обучения и воспитания подростков.



Прежде  всего,  следует  отметить,  что  в  этом  возрасте  происходит 

интенсивное  и  в  то  же  время  неравномерное  физическое  развитие.  Если 

изобразить  развитие  ребенка  на  графике,  то  получится  очень  характерная 

кривая: плавное, постепенное развитие до десяти с половиной лет сменяется 

быстрым, резким и неравномерным подъемом, происходит перелом, а потом 

на рубеже 15 лет эта кривая снова переходит в кривую с пологим, мягким 

развитием. [4]

Подростковый период - это период бурного роста и развития организма, 

- когда происходит интенсивный рост тела (за эти годы у девочек максимум 

роста  обычно  приходится  на  13  лет,  у  мальчиков  примерно  на  15  лет), 

совершенствуется мускульный аппарат, идет процесс окостенения скелета.

Мы хорошо знаем, каким нескладным, угловатым выглядит подросток. 

Это  объясняется  неравномерным  физическим  развитием:  особенно 

интенсивно происходит рост скелета и конечностей в длину, а грудная клетка 

в развитии отстает. Это вызывает и некоторые психологические проявления: 

подросток осознает свою угловатость, стесняется ее, старается замаскировать 

свою  нескладность  -  принимает  порой  неестественные,  вычурные  позы, 

пытается  бравадой  и  напускной  грубостью  отвлечь  внимание  от  своей 

наружности. Даже легкая ирония и насмешка в отношении его фигуры, позы 

или походки вызывают часто бурную реакцию: подростка угнетает мысль, 

что он смешон и нелеп в глазах людей. [5]

Наблюдается  возрастное  несоответствие  и  в  развитии 

сердечнососудистой системы. Сердце в это время значительно увеличивается 

в объеме, оно становится более сильным, работает более мощно, а диаметр 

кровеносных сосудов отстает в развитии. Это часто приводит к некоторым 

временным  расстройствам  кровообращения,  возрастному  повышению 

кровяного давления, напряжению сердечной деятельности, следствием чего 

являются наблюдающиеся порой у  некоторых подростков головокружения, 

сердцебиение,  головные  боли,  временная  слабость,  сравнительно  быстрая 

утомляемость и т.д.



Отмеченные  особенности  развития  сердечнососудистой  системы, 

начало интенсивной деятельности желез внутренней секреции (в частности, 

щитовидной  железы)  приводят  обычно  к  некоторым  скоропроходящим 

нарушениям  в  деятельности  нервной  системы  подростка.  У  него  может 

наблюдаться повышенная возбудимость, раздражительность, вспыльчивость, 

что иногда выражается в бурных и резких реакциях типа аффектов. Нервная 

система  подростка  еще  не  всегда  способна  выдерживать  сильные  или 

длительно действующие монотонные раздражители и под влиянием их часто 

переходит  в  состояние  торможения  или,  наоборот,  в  состояние  сильного 

возбуждения.  Так  могут  действовать  на  подростка  обилие  впечатлений, 

сильные нервные потрясения, долгое ожидание волнующего события и т.д. 

Одни  подростки  под  влиянием  этого  тормозятся,  становятся  вялыми  и 

безучастными,  сонливыми,  рассеянными;  другие  -  раздражительными, 

нервозными, начинают нарушать дисциплину, совершать иногда абсолютно 

несвойственные им (а порой и вообще бессмысленные) поступки, что ставит 

в тупик учителя, воспитателя.

Конечно,  из  всего  сказанного  не  следует  делать  вывод,  что 

подростковый возраст - это какой-то "инвалидный" возраст, что к подростку 

должно  быть  особенно  бережное  отношение,  как  к  больному.  Напротив, 

подростковый возраст - это возраст кипучей энергии, активности, больших 

замыслов и больших дел.  Но учитывать указанные выше особенности при 

организации учебно-воспитательной работы необходимо.

Самым важным фактом физического развития в подростковом возрасте 

является  половое  созревание,  начало  функционирования  половых  желез. 

Начало полового созревания в большой степени зависит от климатических и 

национально-этнографических  факторов  (например,  у  жителей  южных 

районов  оно  начинается  раньше,  чем  у  жителей  Севера),  а  также  от 

особенностей  индивидуальной  жизни  (состояния  здоровья,  перенесенных 

болезней, питания, режима труда и отдыха, окружающей обстановки и т.д.).



В  связи  с  особенностями  физического  развития  следует  отметить 

характерную  для  подросткового  возраста  некоторую  неуравновешенность 

характера,  повышенную  возбудимость,  сравнительно  частые,  быстрые  и 

резкие  смены  настроения.  Эти  черты  в  соединении  с  бурной  энергией, 

активностью  при  недостаточной  дисциплинированности  и  выдержке 

приводят  нередко  к  таким  проявлениям  в  детских  коллективах,  как 

крикливость,  несерьезность,  возня  детей,  беготня  по  лестницам  и  т.д. 

Разумеется,  все  эти  черты  не  являются  неизбежными  спутниками 

подросткового возраста. В хорошо организованных коллективах с твердыми 

требованиями руководителей и воспитателей картина поведения подростков 

иная. Но бодрость, жизнерадостность, оптимизм в сочетании с активностью 

и  инициативностью  делают  подростков  подвижными,  шумливыми, 

импульсивными. [6]

Заметное  развитие  в  подростковом  возрасте  приобретают  волевые 

черты  характера  -  настойчивость,  упорство  в  достижении  цели,  умение 

преодолевать препятствия и трудности на этом пути. Подросток в отличие от 

младшего школьника способен не только к отдельным волевым действиям, но 

и  к  волевой  деятельности.  Если  младший  школьник  далеко  не  всегда 

самостоятельно ставит перед собой задачи и цели, требующие воли для их 

достижения (обычно эти цели намечают, задачи ставят учителя, родители), то 

подросток гораздо чаще сам ставит перед собой такие цели, сам планирует 

деятельность  по  их  осуществлению.  Но  недостаточность  воли  подростков 

сказывается, в частности, в том, что они далеко не всегда проявляют ее во 

всех видах деятельности: проявляя настойчивость в одном виде деятельности 

(например,  спортивной),  они  могут  не  обнаруживать  ее  в  других  видах 

(например,  учебной),  обнаруживая  волю  в  овладении  математикой,  не 

проявляют ее по отношению к иностранному языку и т.д. [7]

Многие  особенности  поведения  подростка  связаны  не  только  с 

психологическими  изменениями,  но  и  с  изменениями,  происходящими  в 

организме ребенка.  Половое созревание и неравномерное физиологическое 



развитие подростка обуславливают многие его поведенческие реакции в этот 

период.  Подростковый  возраст  характеризуется  эмоциональной 

неустойчивостью  и  резкими  колебаниями  настроения  (от  экзальтации  до 

депрессии).  Поведение  подростков  зачастую  бывает  непредсказуемым,  за 

короткий  период  они  могут  продемонстрировать  абсолютно 

противоположные реакции:

целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью;

неуемная жажда деятельности может смениться апатией, отсутствием 

стремлений и желаний что-либо делать;

повышенная  самоуверенность,  безаппеляционность  в  суждениях 

быстро сменяются ранимостью 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. [8]

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 самостоятельной и ответственной взрослой жизни;

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 принадлежности 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. [9]

Это далеко не все изменения, происходящие в этот период. Но именно 

они, в первую очередь и наиболее ярко, сказываются на взаимоотношениях 

"родитель-ребенок".

Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  особенности 

подросткового периода, так же как его продолжительность, детерминируются 

социальными  институтами,  с  помощью  которых  общество  обеспечивает 

переход от детского состояния к взрослому.

1.2 РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ПОДРОСТКОВ

Процесс  когнитивного  развития  в  подростковом возрасте  зависит  от 

нескольких  факторов.  С  одной  стороны,  в  средних  классах  школы  по 

каждому  предмету  дается  система  научных  понятий,  учебный  материал 

объединен  в  классы,  родовые  категории  с  видовыми  особенностями,  и 

строгая научная логика определяет развитие всех психических функций. С 

другой  стороны,  демонстрация  взрослости  проявляется  как  критическое 

отношение  к  школе.  Многие  предметы  подросток  считает  ненужными,  а 

многие  задания  глупыми,  которые  не  стоит  выполнять.  Вот  типические 

суждения: "Зачем нам история древнего мира? Мы в древнем мире жить не 

будем!", "Зачем мне пение? Когда весело, я и так пою!", "Зачем эти правила 

грамматики? И без них я все диктанты пишу. [10]

В одной школе подростки принципиально не стали выполнять задание 

по биологии: разбить яйцо, вылить на блюдечко и описать его строение. - 

"Там  желток  и  белок,  это  каждый  знает!"  Как  следствие,  были  двойки  и 

сбегание с урока. Также не выполнили задание по физике - пронаблюдать, как 

вода закипает. - "Что, я чай не кипятил?" И только после вопросов учителя - 

"Можете узнать,  кипит ли вода,  если не поднимать крышку чайника?",  "А 



если не смотреть на чайник?", "А по цвету воды можете определить, скоро ли 

она закипит?" и так далее - не только пронаблюдали, но и назвали это задание 

самым интересным в анкете перед окончанием школы.

Отношение  к  предмету  у  подростков  чаще  всего  зависит  от  их 

отношения к учителю.

Есть еще один фактор, влияющий на умственное развитие подростков, - 

это  усвоение  способов  работы с  учебником.  В  специальном исследовании 

спрашивали, как дети готовят уроки. В 4-м классе дети отвечали: "Я пять раз 

читаю книгу и потом начинаю рассказывать. Если рассказ не получается, я 

снова пять раз читаю книгу". В 7-м классе дети говорили иначе: "Историю не 

учу, там все понятно. Физику иногда просматриваю перед уроком. Русский не 

учила, не учу и учить не буду!". Стоит ли удивляться, что 7-8-е классы дают 

самую низкую в школе успеваемость. [11]

Противоречивое влияние названных факторов - уровня знаний, желания 

их усваивать и умения учиться - вызывает кризисные явления в умственном 

развитии подростков.

Развитие  восприятия  связано  с  интеллектуализацией  всего 

чувственного познания. Школьнику теперь надо не просто видеть наглядный 

материал,  но  и  разобраться  в  чертеже,  схеме,  рисунке,  выделить 

существующие в них зависимости. Необходима установка на размышление в 

процессе  восприятия,  определение  причинно-следственных  связей. 

Подростки зачастую пренебрежительно относятся к наглядному материалу, 

не  умеют  с  ним  работать.  Трудности  в  решении  задач  по  физике,  химии 

связаны с неумением увидеть в них конкретное выражение закона, правила, 

теоремы. У подростков еще только складываются новые отношения между 

отвлеченным и конкретным, всеобщим и его разнообразными проявлениями. 

Однако  под  влиянием  учителя  рассуждения  все  больше  включаются  в 

процесс  восприятия.  С.Л.  Рубинштейн  заметил,  что  способный математик 

отличается от неспособного умением видеть задачу,  чертеж.  И это умение 

начинает развиваться в подростковых классах.



Развитие памяти также связано с интеллектуализацией этого процесса. 

Если у младших школьников мышление действует через память, на основе 

конкретных примеров,  то  у  подростков память -  через  мышление,  то  есть 

запоминание  на  основе  обдумывания  (Л.С.  Выготский).  Заучивание  через 

многократное повторение становится  и  непродуктивным,  и  непопулярным. 

При  должном  руководстве  взрослых  происходит  перестройка  памяти. 

Увеличивается  запас  приемов  опосредованного  запоминания,  частота  их 

использования  и  количество  учеников,  пользующихся  ими.  Причем 

применение  приемов  запоминания  становится  более  сознательным  - 

школьники  выделяют  опорные  моменты  текста,  проводят  смысловую 

группировку,  намечают  устный  план  ответа.  Главное  место  в  подготовке 

уроков  начинает  занимать  анализ  содержания  материала,  его  внутренней 

логики. Особенно, если в школе показывают средства такого анализа, дают 

планы - стереотипы рассмотрения материала: план характеристики войн или 

восстаний, физического явления или химического элемента. Опора на такой 

единый  план  организует  и  упорядочивает  запоминание,  облегчает 

воспроизведение:  например,  по  биологии  рассказать  про  среду  обитания, 

образ  жизни  животного,  затем  про  его  питание,  дыхание,  размножение, 

полезность для человека. И рассказ становится логичным. [12]

Однако  в  этом  возрасте  многие  продолжают  заучивать  учебный 

материал,  не  включая  мышление  в  запоминание.  И,  конечно,  это  снижает 

успеваемость.

Развитие внимания также связано с особенностью учебного материала. 

При  пояснении  теоремы,  правила,  закона  необходимо сконцентрироваться. 

При малейшем отвлечении теряется ход мыслей. Каждый момент пояснения 

требует удержания логики предшествующих рассуждений, только тогда будет 

понятно все доказательство. Показателем развития будет умение длительное 

время  удерживать  внимание  на  отвлеченном,  логически  организованном 

материале, умение мысленно активно включаться в объяснение, следить за 



логикой доказательства, отмечать для себя его основные моменты. Внимание 

становится активным. Но этим овладевают не все ученики.

И даже самые внимательные способны концентрироваться не более 15-

20 минут.

Подросток может решать задачу и тихонько напевать, читать под партой 

книжку и чутко следить за ситуацией в классе, мечтать о далеких странствиях 

и  изображать  внимательного  слушателя.  Разделяется  внутренняя 

внимательность и внешнее ее выражение.

Учебные занятия предъявляют высокие требования к распределенности 

внимания.  В  математике,  где  примеры  достаточно  сложные,  ученики, 

выполняя действия, могут не заметить степень или не раскрыть скобку, не 

поменять знак. Внимание к смыслу и порядку изложения зачастую снижает 

уровень грамотности.

Учебная деятельность основана на рефлексии, требует самоконтроля и 

потому  развивает  все  свойства  внимания.  Но  это  возможно  при  развитии 

учебной мотивации, желания успешно учиться.

Развитие речи связано с тем, что материал уроков дает обилие новых 

терминов-понятий, обогащает словарный запас. Учебники и книги содержат 

образцы  грамотной  и  логически  построенной  речи.  Учителя  требуют 

воспроизведения  этих  образцов.  Но  подростки  отвергают  "зубрежку",  а 

рассказать  своими  словами  не  умеют.  Наблюдается  определенный  кризис 

речи;  они  начинают  рассказывать  хуже  младших,  с  паузами,  "аканьем"  и 

"нуканьем". Еще труднее выразить мысль письменно. Стоит им взять в руки 

ручку,  как  начинается  паралич  мысли.  Понимание  речи  значительно 

опережает активную речь и устную, и, тем более, письменную. [13]

В учебной работе речь становится контролируемой и управляемой. В 

определенных значимых ситуациях подростки стремятся говорить логично, 

красиво, правильно.

Способствует  развитию  самостоятельной  речи  смысловая  обработка 

текста. Когда требуется выразить мысль, то кратко, то развернуто, речевые 



образцы  перестают  восприниматься  как  нечто  книжное,  чужеродное  и 

переходят в состав активного словаря.

Особое  влияние  на  речь  подростков  оказывает  общение  со 

сверстниками,  дворовые  компании.  Для  них  характерна  своя  языковая 

субкультура (слэнг) - как средство обособления своей группы и от взрослых, 

и от детей.

Воображение  подростков  активно  включается  в  процесс  познания  и 

обеспечивает  личностное  принятие  учебного  содержания.  Даже  став 

взрослыми, мы вспоминаем, что, слушая рассказ учителя, отчетливо видели, 

"как  крадется  кровавая  собака  Тьер  к  стене  парижских  коммунаров". 

Благодаря воображению усваиваются не только знания, но и эмоциональное 

отношение к событиям.

Характерно,  что  в  средних  классах  школы большой объем учебного 

материала  усваивается  на  основе  воображения.  Это  литературные 

произведения,  исторические  и  географические  описания,  содержание 

математических  и  физических  задач  и  т.п.  Особое  значение  и, 

соответственно,  развитие  приобретает  пространственное  воображение.  На 

уроках геометрии,  черчения требуется представить проекцию предмета,  то 

есть  изменять  имеющийся  образ,  выделяя  существенные  его  черты, 

представить как схему. В других случаях требуется детализировать образы, 

созданные словесным описанием, включаться в драматизацию и т.д. [14]

В  подростковом  возрасте  происходит  расширение  временной 

перспективы  личности.  Подростки  любят  мечтать,  "примеривать  на  себя" 

облик  и  поступки  любимых  героев,  представлять  себя  в  экстремальных 

ситуациях и героических делах. Эти мечты зачастую далеки от реальности, 

не  связаны  с  конкретными  планами  и  действиями,  ограничиваются 

подражанием внешнему облику  героя.  При всей  их  наивности  это  все  же 

механизм  идентификации,  выражение  направленности  личности.  Образы-

идеалы  будут  сменять  друг  друга,  но  вызванные  ими  стремления 

закрепляются, становятся личностным достоянием.



К  концу  подросткового  возраста  образы-идеалы  становятся 

регуляторами  поведения  хотя  бы  ситуативно,  во  внешних  чертах:  ребята 

накачивают  мускулы,  вырабатывают  походку,  подражают  мимике  своих 

кумиров.

Учебный материал в средних классах требует более высокого,  чем в 

начальной  школе,  уровня  мыслительной  деятельности  и  направлен  на  ее 

развитие. Его основа - система научных понятий в соответствии с той или 

иной  базовой  наукой.  Зачастую  она  выражена  системой  знаков,  как  в 

математике, физике, химии, усвоение которых проходит в плане абстрактного 

мышления.  Ученики  должны  научиться  рассуждать,  строить  гипотезы  и 

доказывать их. Начинается развитие теоретического, формально-логического, 

рефлексивного  мышления.  Происходит  овладение  приемами 

предварительного  мысленного  решения  задач  и  их  проверки  на  основе 

выявления  всех  возможных  связей  и  отношений.  Мышление 

предположениями  характерно  для  научного  познания,  но  начинает  оно 

формироваться при овладении основами наук, в средних классах школы и под 

контролем  учителя.  Способность  к  абстрактному  мышлению  -  главное 

достижение данного возраста. [15]

Очень  часто,  к  сожалению,  подростки  не  замечают  теоретические 

вопросы в учебниках, не обращают внимания на определения и обобщенные 

характеристики, запоминая только конкретный материал и факты. Подробно 

перечисляют,  например,  предметы  древней  культуры  и  не  замечают  даже 

выделенное в учебнике определение культуры. Яркими красками описывают 

разорение Хорезма Чингисханом и не замечают характеристики войн за веру. 

По всем предметам можно привести примеры, когда подростки запоминают 

факты, а теоретические обобщения не усваивают. Эта недоработка вызывает 

трудности обучения в старших классах школы, где рассматриваются разные 

теоретические подходы в сравнении.

Подросткам нравятся практические занятия,  где  можно опираться на 

наглядно-действенное  мышление.  Однако  строить  дедуктивные 



умозаключения  в  вербальном  теоретическом  плане  они  затрудняются. 

Поэтому много трудностей вызывает решение задач по физике, химии, где 

требуется  применить  теоретические  знания.  Легче  им  удаются  индукция, 

обобщение конкретных фактов, где хоть в какой-то мере можно опираться на 

образное мышление. [16]

В целом можно заключить, что интеллектуальное развитие подростков 

достигает высокого теоретического уровня, но оно все еще остается в зоне 

ближайшего  развития,  зависит  от  помощи и  требовательности учителя,  от 

активности самого подростка в усвоении образцов научного познания.

1.3 ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Психологические  особенности  подростка  -  подростковый  возраст  - 

остро  протекающий  переход  от  детства  к  взрослости,  в  котором  выпукло 

переплетаются  противоречивые  тенденции.  С  одной  стороны,  для  этого 

сложного периода показательны негативные проявления, дисгармоничность в 

строении личности, свертывание прежде установившейся системы интересов 

ребенка, протестующий характер его поведения по отношению к взрослым. С 

другой  стороны,  подростковый  возраст  отличается  и  множеством 

положительных  факторов:  возрастает  самостоятельность  ребенка,  более 

разнообразными  и  содержательными  становятся  отношения  с  другими 

детьми, взрослыми, значительно расширяется сфера его деятельности и т.д. 

Главное, данный период отличается выходом ребенка на качественно новую 

социальную позицию, в которой формируется его сознательное отношение к 

себе как к члену общества. [17]

Важнейшей особенностью подростков является постепенный отход их 

от прямого копирования оценок взрослых к самооценке, все большая опора 

на внутренние критерии. Представления, на основании которых у подростков 

формируются  критерии  самооценки,  приобретаются  в  ходе  особой 



деятельности  -  самопознания.  Основной  формой  самопознания  подростка 

является сравнение себя с другими людьми: взрослыми, сверстниками.

Поведение  подростка  регулируется  его  самооценкой,  а  самооценка 

формируется  в  ходе  общения  с  окружающими  людьми.  Но  самооценка 

младших подростков противоречива, недостаточно целостна, поэтому и в их 

поведении может возникнуть немало немотивированных поступков.

Первостепенное  значение  в  этом  возрасте  приобретает  общение  со 

сверстниками. Общаясь с друзьями, младшие подростки активно осваивают 

нормы,  цели,  средства  социального  поведения,  вырабатывают  критерии 

оценки  себя  и  других,  опираясь  на  заповеди  "кодекса  товарищества". 

Внешние  проявления  коммуникативного  поведения  младших  подростков 

весьма противоречивы. С одной стороны, стремление во чтобы то ни стало 

быть такими же, как все, с другой - желание выделиться, отличиться любой 

ценой;  с  одной  стороны,  стремление  заслужить  уважение  и  авторитет 

товарищей, с другой - бравирование собственными недостатками. Страстное 

желание иметь верного близкого друга сосуществует у младших подростков с 

лихорадочной сменой приятелей, способностью моментально очаровываться 

и столь же быстро разочаровываться в бывших "друзьях на всю жизнь". [18]

Главная ценность отметки для учеников 3-7 классов в том, что она дает 

возможность  занять  в  классе  более  высокое  положение.  Если  такое  же 

положение  можно  занять  за  счет  проявления  других  качеств,  значимость 

отметки  падает.  Через  призму  общественного  мнения  класса  ребята 

воспринимают и своих учителей. Поэтому нередко младшие подростки идут 

на  конфликт  с  учителями,  нарушают  дисциплину  и,  чувствуя  молчаливое 

одобрение  одноклассников,  не  испытывают  при  этом  неприятных 

субъективных переживаний.

Подросток во всех отношениях обуреваем жаждой "нормы", чтобы у 

него было "как у всех", "как у других". Но для этого возраста характерна как 

раз диспропорция. Разница в темпах развития оказывает заметное влияние на 

психику и самосознание.



Сравнивая  развитие  рано  (акселеранты)  и  поздно  (ретарданты) 

созревающих  мальчиков-подростков,  можно  прийти  к  выводу,  что  первые 

имеют ряд преимуществ перед вторыми.  Мальчики-акселеранты увереннее 

чувствуют себя со сверстниками и имеют более благоприятный образ "Я". 

Раннее физическое развитие, давая преимущества в росте, физической силе и 

т.п., способствует повышению престижа у сверстников и уровня притязаний.

Именно в  этот период происходит интенсивное развитие внутренней 

жизни:  наряду  с  приятельством  возникает  дружба,  питаемая  взаимной 

конфидентностью.  Меняется  содержание  писем,  которые  теряют  свой 

стереотипный  и  описательный  характер,  в  них  появляются  описания 

переживаний;  делаются  попытки  вести  интимные  дневники  и  начинаются 

первые влюбленности. [19]

Наступление  отрочества  не  зря  сравнивают  со  вторым  рождением 

ребенка.  Рождение  это  не  только  появление  чего-то  нового,  но  и  разрыв 

старых связей. Новорожденный младенец физически отделяется от матери. 

Новорожденный подросток отделяется от родителей психологически.

Подросток  меняется  постоянно  -  и  внутренне,  и  внешне,  и 

психологически,  и  физиологически.  Он  обнаруживает  в  себе  новую 

внешность, новые ощущения, новые потребности и возможности. Пышным 

цветом расцветает так называемый подростковый эгоцентризм. Ребенок как 

бы  прикован  к  себе  и  оценивает  происходящее  исключительно.  Он  занят 

только собой, все его мысли и чувства вертятся вокруг его "Я”, ему кажется, 

что  окружающие  также  постоянно  обращают  взоры  на  него,  оценивая, 

сравнивая  -  и  наверняка  желая  унизить  и  поставить  на  место.  Его 

эгоцентрическое самосознание порождает особое поведение подростка сверх 

чувствительное,  несдержанное,  воинственное,  обидчивое.  За  свои  права 

подросток  борется  почти  что  экстремистскими  способами.  К  сожалению, 

взрослые видят в основном только внешние проявления такого обособления. 

Они плохо представляют себе, чем живет и как реагирует на происходящее 

юный  человек,  насколько  повышается  его  чувствительность  любым, 



касающемся его высказываниям, мнениям, интонациям. Смогли бы увидеть 

это - ужаснулись бы, в какие бездны страха и тревоги погружается, как он 

шарахается  из  крайности  в  крайность,  драматизируя  свои  ощущения, 

опасения  и  неудачи.  Даже  этого  достаточно,  чтобы  признать  наличие 

подросткового  кризиса,  как  отдельного  реально  существующего  явления 

возрастной психологии,  а  подросткового возраста  как  совершенно особого 

периода  с  характерными  отличительными  особенностями, 

противопоставляющие его как взрослости, так и детство.



2. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

2.1 ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАМЕНТА И ХАРАКТЕРА В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

В подростковом возрасте начинают складываться и закрепляться черты 

характера.  Разумеется,  формирование  характера  не  начинается  и  не 

заканчивается  в  этом  возрасте.  Известно,  что  характер  формируется  и 

изменяется  в  течение  всей  жизни  человека.  Еще  в  дошкольном  возрасте 

намечаются первые контуры будущего характера человека, складываются те 

или иные привычные способы и формы поведения. И в старшем школьном 

возрасте,  возрасте  ранней  юности,  продолжается  весьма  интенсивное 

формирование характера. Тем не менее, подростковый возраст, в отличие от 

дошкольного  и  младшего  школьного,  -  это  возраст,  когда  формирование 

характера приобретает заметное место в общем процессе развития.

Какие же черты характера являются более или менее типичными для 

советского подростка, какие особенности поведения свойственны ему, что с 

этой  точки  зрения  отличает  подростковый  возраст,  составляет  его 

своеобразие?

Одной из наиболее характерных особенностей подростка, связанных с 

ростом его самосознания, как уже указывалось, является ярко Выраженное 

стремление  к  самостоятельности,  стремление  показать  свою  "взрослость", 

наличие своеобразного "чувства взрослости" (термин Д.Б. Эльконина).

Подросток отстаивает свои взгляды и суждения, добиваясь того, чтобы 

взрослые считались с его мнениями. Он считает себя достаточно взрослым, 

хочет иметь одинаковые с ними Нрава, претендует на то, чтобы окружающие 

относились к нему как к равному, причем не только на словах, но и на деле.

Подросток  имеет  некоторые  основания  считать,  что  он  уже  не 

маленький ребенок.  Он чувствует  общее нарастание своих сил и  энергии, 

видит, как быстро увеличивается его рост, выносливость, замечает появление 



у  себя  вторичных  половых  признаков,  словом,  чувствует  себя  физически 

более  зрелым.  Далее  подросток  отдает  себе  отчет  в  том,  что  его  знания, 

навыки и умения становятся значительно более обширными, кое в чем в этом 

отношении он начинает превосходить взрослых. Его технические знания и 

навыки  позволяют  ему  справляться  с  теми  задачами,  которые  затрудняют 

некоторых взрослых (чинить электроприборы, водопроводные краны и т.д.). 

Его  познания  в  иностранном  языке,  а  часто  и  в  других  науках,  нередко 

превосходят  познания  взрослых,  во  многих  вещах  и  явлениях  он  может 

разбираться самостоятельно. Наконец, подросток чувствует, что его участие в 

жизни  взрослых  людей  становится  большим,  чем  в  младшем  школьном 

возрасте, - он оказывает значительную помощь родителям (например, пилит и 

колет  дрова),  зачастую  несет  весьма  ответственные  обязанности  в  семье 

(скажем,  по  уходу  за  младшими  братьями  и  сестрами).  Значительно 

повышается  участие  подростка  в  общественной  жизни  -  часто  он  уже 

комсомолец,  староста  класса,  редактор  стенгазеты,  активный  помощник 

учителя физики, химии или биологии по подготовке, лабораторных опытов, 

на пришкольном участке.

Переоценивая  значение  своих  возросших  возможностей,  подростки 

приходят к убеждению, что они в сущности уже ничем (или почти ничем) не 

отличаются от взрослых людей. Отсюда их стремление к самостоятельности 

и  известной  "независимости",  отсюда  -  болезненное  самолюбие  и 

обидчивость, острая реакция на попытки взрослых недооценивать их права и 

интересы.

В  подростковом  возрасте  появляются  и  постепенно  занимают  все 

большее место требования к взрослым, в том числе к родителям и учителям, 

свидетельствующие  о  формировании  у  подростков  сознания  своей 

взрослости и необходимости соответствующего отношения к ним со стороны 

взрослых.  Подростки  обнаруживают  очень  большую  чувствительность  к 

оценке  их  "взрослости"  и  к  отношению,  проявляемому к  ним взрослыми. 

Рост  требований  подростков  к  учету  их  взрослости  и  самостоятельности 



говорит, во-первых, о том, что эта сторона отношений со взрослыми для них 

очень важна, а во-вторых, о том, что взрослые, по их мнению, недостаточно 

учитывают эти справедливые претензии и стремления.

Вот что говорил нам в откровенной беседе пятнадцатилетний мальчик: 

"Я и сам теперь довольно взрослый и терпеть не могу покровительственного 

отношения и назидательного тона взрослых. Пожалуйста, советуй, но советуй 

как  равному,  требуй,  но  требуй  как  от  большого,  даже  наказывай,  если 

провинился,  но  не  как  маленького.  А  что  это  такое:  "Сядь  на  отдельную 

парту, а после уроков придешь извиняться!" Что я - первоклассник что ли?".

Полезное и хорошее, вообще говоря, стремление к самостоятельности 

часто  осложняется  у  подростков  в  силу  повышенной  чувствительности  к 

оценке  их  личности  и  поведения  взрослыми  и  может  принять,  если  это 

взрослыми  не  учитывается,  отрицательные  формы  сопротивления  чужому 

влиянию, непризнания авторитета взрослых, игнорирования предъявляемых к 

ним требований.

Как уже указывалось,  определенного и устойчивого представления о 

себе  подростки  часто  еще  не  имеют.  Этим  и  объясняется  повышенная 

чувствительность  подростков  к  оценке  их  поступков  и  результатов 

деятельности со стороны старших, к своим успехам и неудачам. Они склонны 

преувеличивать значение временных неудач и случайных успехов, отдельных 

похвал или отрицательных отзывов,  расценивая их как  веские показатели, 

своего  рода  "индикаторы"  положительных  или  отрицательных  качеств 

личности. Поэтому даже отдельные неудачи" или отрицательные оценки со 

стороны  окружающих  могут  вызвать  у  подростка  неуверенность  в  своих 

силах,  робость  и  застенчивость,  представление  о  собственной 

неполноценности.

Равным  образом  и  случайный  успех,  отдельная  удача,  похвала, 

одобрение,  положительный  отзыв  могут  привести  к  переоценке  сил  и 

возможностей,  самомнению  и  самонадеянности.  При  чередовании  тех  и 



других  подросток  иногда  очень  быстро  переходит  от  неуверенности  к 

самонадеянности и наоборот.

В  непосредственной  связи  со  стремлением  подростков  к 

самостоятельности находится и такая свойственная им черта характера, как 

повышенная  критичность  по  отношению  к  взрослым,  в  частности  к 

учителям, к их поведению, знаниям, суждениям. Они часто с удовольствием 

подмечают  отдельные  промахи  и  недостатки  учителей  (ошибки 

произношения, отдельные неправильные обороты речи, нерегулярное чтение 

газет, отсутствие отдельных "бытовых" навыков, неумение ответить на иной 

вопрос и т.д.)  не потому, что отрицательно относятся к ним, а потому что 

наличие промахов учителя и способность подростков заметить эти промахи 

расцениваются ими как своеобразное доказательство своей "зрелости",  как 

подтверждение  их  "права"  на  соответствующее  отношение  со  стороны 

взрослых. [20]

Подростков,  как  уже  указывалось,  характеризует  общий  подъём 

жизнедеятельности, значительный рост жизненных сил. 'Этим и определяется 

в основном та бурная активность, кипучая энергия, инициативность, которые 

свойственны подавляющему большинству из них. Подросток не может сидеть 

без дела, не любит "просто отдыхать". Он постоянно занят чем-то, хочет что-

то  узнать,  изучить,  познать,  овладеть  тем  или  иным  умением.  Если  его 

энергия, активность не находят правильного выхода, то они проявляются в 

озорстве, шалостях, лихачестве, возне, беготне, а нередко приводят и к более 

тяжелым случаям нарушения дисциплины.

Следует  отметить  характерную  для  подросткового  возраста 

повышенную  возбудимость,  некоторую  неуравновешенность  характера, 

сравнительно частые, быстрые и резкие смены настроений, форм поведения.

В  педагогической  литературе  неоднократно  указывалось  на 

свойственную  большинству  подростков  неустойчивость  поведения, 

склонность  действовать  по  первому  побуждению,  под  влиянием  внешних 

обстоятельств и эмоций. Смелость и решительность может быстро смениться 



у подростка робостью, застенчивостью, даже конфузливостью, которые часто 

маскируются  у  него  напускной  грубостью;  неуверенность  в  себе,  в  своих 

силах  периодически  сменяется  переоценкой  своих  сил,  и  наоборот. 

Подросток то весел,  подвижен и жаждет общения,  то задумчив и замкнут 

(что,  впрочем,  случается  реже),  то  мягок,  приветлив,  ласков  и  нежен,  то 

резок,  непочтителен.  Без  какой-либо  серьезной  причины  он  может 

"сорваться",  нагрубить,  проявить  придирчивость,  заносчивость, 

нетерпимость,  без  каких-либо  внешних  поводов  глубокий,  активный, 

действенный интерес к чему-либо может временно уступить место вялости, 

апатии, равнодушию.

По-видимому,  эти  особенности  характера  подростка  во  многом 

определяются той "внутренней ломкой", теми изменениями в его организме 

и, в частности, в нервной системе, которые связаны с половым созреванием. 

Например,  у  подростков  часто  усиливается  деятельность  щитовидной 

железы,  гормоны  которой  повышают  возбудимость  нервной  системы,  чем 

отчасти  можно  объяснить  их  повышенную  раздражительность, 

несдержанность. Имеет значение неравномерное кровоснабжение мозга, что 

приводит к быстрой утомляемости, следствием чего является возбудимость и 

раздражительность.

Разумеется,  большая  возбудимость,  грубость,  упрямство, 

раздражительность  не  являются  неизбежными  спутниками  подросткового 

возраста. В хорошо организованных коллективах, в том числе и семейных, с 

правильным режимом труда и отдыха, доброжелательными отношениями и 

твердыми  требованиями,  период  полового  созревания  и  связанных  с  ним 

изменений  в  организме  подростков  проходит  безболезненно.  Неизбежная 

внутренняя перестройка организма в этих условиях происходит спокойнее, 

"мягче", а ее внешние проявления малозаметны и несущественны.

Все  сказанное,  конечно,  не  противоречит  тому,  что  для  советского 

подростка  характерны  жизнерадостность,  бодрость,  оптимизм  -  качества, 



которые в сочетании с активностью и энергией и делают этот возраст столь 

привлекательным.

Значительное развитие в подростковом возрасте приобретают волевые 

черты характера.  В процессе все более усложняющейся учебной, трудовой 

деятельности,  под  влиянием  повышенных  требований,  предъявляемых 

подростку,  у  него  развивается  способность  длительно  преследовать 

сознательно  поставленные  цели,  умение  преодолевать  препятствия  и 

трудности на этом пути. По сравнению с младшим школьником в регуляции 

поведения  подростка  большая  роль  принадлежит  сознанию,  большее 

значение  приобретают  сознательные  волевые  усилия,  сознательное 

управление своим поведением, своими эмоциями. [21]

Разумеется,  и  здесь  всё  относительно.  Более  значительное  развитие 

волевые  черты приобретают  уже  в  юношеском возрасте  (16-20  лет),  но  и 

тогда  еще  нельзя  говорить  об  окончательно  сложившихся  волевых  чертах 

характера.

Подросток  способен  не  только  к  отдельным  волевым  актам,  что 

характеризует младшего школьника, но и к осуществлению связанной единой 

целью  цепи  волевых  действий,  иначе  говоря  -  к  волевой  деятельности. 

Младший школьник сравнительно редко самостоятельно ставит перед собой 

цели и задачи, требующие воли для их осуществления; обычно они ставятся 

перед ним другими людьми - учителями, родителями. Подросток значительно 

чаще  сам  ставит  перед  собой  определенные  цели,  сам  планирует  свою 

деятельность и нередко проявляет значительную настойчивость,  выдержку, 

решительность и даже мужество в процессе их достижения. И в большом и в 

малом способны подростки проявлять волю, особенно если достижение цели 

имеет для них "принципиальное" значение.

Наряду  с  этим  воле  подростков  свойственны  черты, 

свидетельствующие  о  том,  что  она  еще  находится  в  стадии  развития  и 

укрепления.  Многие  особенности  проявления  воли  подростков  (особенно 

младших)  сближают  их  с  младшими  школьниками.  Мотивы  действий 



подростков  приобретают  все  возрастающее  общественно  значимое 

содержание,  но нередко можно наблюдать явный разрыв между высокими 

мотивами и устремлениями, с одной стороны, и конкретными действиями и 

поступками, - с другой.

В этих случаях подростки не видят связи между различными видами 

своей деятельности. Желая быть активными строителями коммунизма, они 

энергично участвуют в помощи колхозам, но наряду с этим могут пропускать 

уроки, плохо выполнять учебные задания, так как не умеют оценить свою 

повседневную  деятельность  под  углом  зрения  высоких  общественных 

устремлений. У подростков нередко можно наблюдать противоречие между 

высокой  и  благородной  целью  и  недостойным  способом  ее  реализации 

(наиболее  частый,  случай:  благородное  желание  помочь  товарищу 

реализуется через подсказку или предоставление возможности "списать").

Иногда  встречаются  случаи,  когда  подростки  прибегают  к 

недозволенным способам выражения своего справедливого негодования по 

поводу  того  или  иного  проступка  своего  одноклассника,  резко  и  бурно 

реагируя на нетерпимое нарушение правил поведения (ученик-новичок одной 

из  школ  допустил  резкость  по  отношению  к  любимой  учительнице, 

шестиклассники  после  уроков  избили  виновника).  В  другой  школе 

пятиклассники таким же образом "проучили" ребят из соседней школы за то, 

что  те  весьма  непочтительно  отнеслись  к  двум  девочкам  из  их  класса. 

Наблюдался и такой случай: группа подростков самочинно (применив силу) 

отняла  пионерский  галстук  у  одного  из  школьников  за  то,  что  тот 

категорически  отказался  принять  участие  в  субботнике  по  озеленению 

района. [22]

Во  всех  этих  случаях  психологическим,  "источником" 

невыдержанности  подростков  была  своего  рода  высокая  моральная 

требовательность, "моральная чуткость" (объективно - весьма положительное 

качество).  В  подобных  случаях  необходимо  требовать  от  подростков,  не 



ослабляя  их  моральной  чуткости,  сдерживать  себя  и  применять  более 

действенные меры.

В  большинстве  случаев  настойчивость  подростков  является  еще 

незрелой, что выражается в неумении достигать поставленной цели во всех 

видах  деятельности.  Многие  подростки  проявляют  волю  в  каком-нибудь 

одном виде деятельности, не обнаруживая ее в достаточной мере в других 

видах.

По  исследованию  А.В.  Полтева  можно  выделить  три  группы 

подростков в зависимости от развития у них настойчивости.

Первую группу составляют подростки, проявляющие настойчивость в 

нескольких  видах  деятельности  (в  учебной,  общественной  работе,  в 

физическом труде, спорте и т.д.). В основе их настойчивости, как правило, 

лежат  высоконравственные мотивы и  цели (желание  выполнить  свой долг 

перед Родиной,  стремление поддержать честь класса).  При этом мотивы и 

цели  учения  у  них  преобладают  над  мотивами  и  целями  других  видов 

деятельности.  Как  правило,  подростки  этой  группы  в  первую  очередь 

выполняют учебные задания, а потом занимаются другими делами. Учение 

осознается ими как основной вид деятельности.

Вторую группу составляют подростки, проявляющие систематическую 

настойчивость только в учении. Причина этого часто лежит в неправильном 

поведении родителей, которые требуют от подростков хорошей успеваемости 

и  ничего  больше.  Они  не  требуют  от  своих  детей  выполнения  домашних 

обязанностей, не приучают к физическому труду.

Третью  группу  составляют  подростки  со  слабо  развитой 

настойчивостью в учении и в других видах деятельности (первая подгруппа), 

и  подростки  со  слабым  развитием  настойчивости  в  учебной  работе,  но 

настойчивые  в  видах  деятельности,  не  связанных  с  учением  (вторая 

подгруппа).

Школьники  этой  группы  не  соблюдают  режима  дня,  не  проявляют 

самостоятельности в учебной работе, пользуются подсказками, шпаргалками, 



часто  не  выполняют  домашних  заданий,  пассивно  ведут  себя  на  уроках. 

"Трудно", "Не хочется думать", "Не интересно", - говорят они, встретившись 

с  трудностями.  В  результате  они,  как  правило,  учатся  плохо  или  весьма 

посредственно.

Подростки со слабым развитием настойчивости в учебной работе могут 

проявлять  настойчивость  в  других  видах  деятельности,  не  связанных  с 

учением, по отношению к которым они имеют стойкие интересы.

Отметим еще одну особенность подростков. Хотя общее развитие их 

воли,  как  уже  указывалось,  идет  в  направлении  ослабления  роли 

непосредственно  переживаемых  эмоций  и  усиления  сознательного 

регулирования поведения, значение непосредственных побуждений и эмоций 

(особенно  у  младших  подростков)  как  стимула  действий  продолжает 

оставаться  еще  весьма  значительным.  Это  проявляется  в  импульсивности 

подростков, их нетерпеливости, несдержанности. Многие из них не умеют 

владеть собой, не умеют сдерживать (когда это необходимо) свои порывы. 

Такие  подростки  не  любят  "терять  время"  на  обдумывание,  взвешивание, 

Торопятся быстрее перейти к действию, вследствие чего часто ошибаются.

2.2 ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАМЕНТА У ПОДРОСТКОВ

Психодиагностическое  изучение  типа  темперамента  в  подростковом 

возрасте является актуальной для современной психологии проблемой. Это 

обусловлено  потребностями  практики  в  данных  об  особенностях  психики 

подростка.  Период отрочества  характеризуется  динамичными изменениями 

всех физиологических систем и психических функций. Одновременно с этим, 

подростку  приходится  осваивать  новые  социальные  роли  и  функции, 

перестраивать отношения с окружающим миром, изменять представления о 

себе как о личности.

Все  эти  факторы могут  стать  причиной  резких  перемен  в  личности 

подростка.  Медлительный  ученик  начнет  продемонстрировать  бурные 



эмоции, а бессменный лидер - склонность к уединению. Подобное поведение 

может  привести  к  трудностям в  общении взрослого  (родителя,  психолога, 

педагога)  с  подростком.  Взрывчатость  подростка,  его  бурная  социальная 

активность или, напротив, замедленность, изоляция не обязательно являются 

проявлением  типа  темперамента.  Они  могут  быть  обусловлены 

особенностями ситуации, т.е. возрастной динамикой психофизиологического 

развития.  Поэтому  точность  наблюдения  как  источника  информации  о 

динамических  свойствах  нервной  системы  в  подростковом  возрасте 

снижается.

В связи с этим, возрастает роль психодиагностического обследования 

при определении типа темперамента подростка.

В настоящее время существуют различные методики для диагностики 

динамической  стороны  психики.  Наибольшее  распространение  в 

психодиагностической практике получили опросник Я. Стреляу и опросник 

Г. Айзенка. Более полная информация о темпераменте подростка может быть 

получена  при помощи опросника  структуры темперамента  В.М.  Русалова. 

Выбор  конкретного  опросника  определяется  практическими  задачами, 

которые стоят перед исследователем.

Темпераментом  называют  совокупность  свойств,  характеризующих 

динамические особенности протекания психических процессов и поведения 

человека,  их  силу,  скорость,  возникновение,  прекращение  и  изменение. 

Содержательная  характеристика  темперамента  может  быть  дана  через  его 

свойства.  К  свойствам  темперамента,  по  мнению  В.С.  Мерлина,  можно 

отнести "индивидуальные особенности, которые:

регулируют динамику психической деятельности в целом;

iхарактеризуют  особенности  динамики  отдельных  психических 

процессов имеют;

устойчивый  и  постоянный  характер,  сохраняются  в  развитии  на 

протяжении длительного отрезка времени;



находятся в строго закономерном соотношении, характеризующем тип 

темперамента;

однозначно обусловлены общим типом нервной системы.

Е.И. Рогов выделяет следующие свойства темперамента:

сензитивность -  определяется тем,  какова наименьшая сила внешних 

воздействий,  необходимая  для  возникновения  какой-либо  психической 

реакции человека, и какова скорость возникновения этой реакции;

реактивность характеризуется степенью непроизвольности реакций на 

внешние  или  внутренние  воздействия  одинаковой  силы  (критическое 

замечание, обидное слово, резкий тон - даже звук);

iактивность - свидетельствует о том, насколько интенсивно (энергично) 

человек  воздействует  на  внешний  мир  и  преодолевает  препятствия  в 

достижении  целей  (настойчивость,  целенаправленность,  сосредоточение 

внимания);

соотношение реактивности и активности определяет, от чего в большей 

степени  зависит  деятельность  человека:  от  случайных  внешних  или 

внутренних обстоятельств (настроения,  случайные события)  или от  целей, 

намерений, убеждений;

пластичность и ригидность - они свидетельствуют, насколько легко и 

гибко приспосабливается  человек к  внешним воздействиям (пластичность) 

или насколько инертно и косно его поведение;

iтемп  реакций  -  характеризует  скорость  протекания  различных 

психических реакций и процессов,  темп речи,  динамика жестов,  быстрота 

ума;

экстраверсия,  интроверсия  -  определяют,  от  чего  преимущественно 

зависят  реакции  и  деятельность  человека  -  от  внешних  впечатлений, 

возникающих в данный момент (экстраверт), или от образов, представлений и 

мыслей, связанных с прошлым и будущим (интроверт);



эмоциональная  возбудимость  характеризуется  тем,  насколько  слабое 

воздействие  необходимо  для  возникновения  эмоциональной  реакции  и  с 

какой скоростью она возникает.

Интерес  исследователей  к  проблеме  темперамента,  его 

физиологической основы способствовал развитию различных теоретических 

концепций.

Выделяют четыре типа темперамента: сангвинический, холерический, 

флегматический  и  меланхолический.  Я.  Стреляу  определяет  их  таким 

образом.

Сангвиник  -  человек  с  повышенной  реактивностью,  но  при  этом 

активность  и  реактивность  у  него  уравновешены.  Он  живо,  возбужденно 

откликается на все, что привлекает его внимание, обладает живой мимикой и 

выразительными  движениями.  По  незначительному  поводу  он  громко 

хохочет, а несущественный факт может сильно его рассердить. По его лицу 

легко угадать его настроение, отношение к предмету или человеку. У него 

высокий  порог  чувствительности,  поэтому  он  не  замечает  очень  слабых 

звуков  и  световых  раздражителей.  Обладая  повышенной  активностью  и 

будучи очень энергичным и работоспособным, он активно принимается за 

новое  дело  и  может  долго  работать,  не  утомляясь.  Сангвиник  способен 

быстро сосредоточиться, дисциплинирован, при желании может сдерживать 

проявление своих чувств и непроизвольные реакции. Ему присущи быстрые 

движения,  гибкость  ума,  находчивость,  быстрый  темп  речи,  быстрое 

включение  в  новую  работу.  Высокая  пластичность  проявляется  в 

изменчивости чувств, настроений, интересов и стремлений. Сангвиник легко 

сходится  с  новыми  людьми,  быстро  привыкает  к  новым  требованиям  и 

обстановке. Без усилий не только переключается с одной работы на другую, 

но и переучивается, овладевая новыми навыками. Как правило, он в большей 

степени откликается на внешние впечатления, чем на субъективные образы и 

представления о прошлом и будущем, экстраверт.



Холерик  -  как  и  сангвиник,  отличается  малой  чувствительностью, 

высокой реактивностью и  активностью.  Но у  холерика  реактивность  явно 

преобладает  над  активностью,  поэтому  он  не  обуздан,  не  сдержан, 

нетерпелив, вспыльчив. Он менее пластичен и более инертен, чем сангвиник. 

Отсюда  -  большая  устойчивость  стремлений  и  интересов,  большая 

настойчивость, возможны затруднения в переключении внимания.

У  холериков  можно  также  отметить  цикличность  в  деятельности  и 

переживаниях.  Такая  цикличность  есть  одно  из  следствий 

неуравновешенности их нервной деятельности.  И.П. Павлов так объясняет 

это:  "Когда  у  сильного  человека  нет  такого  равновесия,  то  он,  увлекшись 

каким-нибудь делом, чрезмерно налегает на свои средства и силы и в конце 

концов рвется, истощается больше, чем следует, он дорабатывается до того, 

что ему все невмоготу".

Флегматик  обладает  высокой  активностью,  значительно 

преобладающей  над  малой  реактивностью,  малой  чувствительностью  и 

эмоциональностью.  Его  трудно  рассмешить  и  опечалить  -  когда  вокруг 

громко  смеются,  он  может  оставаться  невозмутимым,  При  больших 

неприятностях остается спокойным. Обычно у него бедная мимика, движения 

невыразительны и замедленны, так же, как речь.  Он ненаходчив, с трудом 

переключает внимание и приспосабливается к новой обстановке, медленно 

перестраивает навыки и привычки. При этом он энергичен и работоспособен. 

Отличается  терпеливостью,  выдержкой,  самообладанием.  Как  правило,  он 

трудно  сходится  с  новыми  людьми,  слабо  откликается  на  внешние 

впечатления.

Меланхолик  -  человек  с  высокой  чувствительностью  и  малой 

реактивностью.  Повышенная  чувствительность  при  большой  инертности 

приводит к тому, что незначительный повод может вызвать у него слезы, он 

чрезмерно  обидчив,  болезненно  чувствителен.  Мимика  и  движения  его 

невыразительны, голос тихий, движения бедны. Обычно он не уверен в себе, 

робок,  малейшая  трудность  заставляет  его  опускать  руки.  Меланхолик 



неэнергичен,  ненастойчив,  легко  утомляется  и  мало  работоспособен.  Ему 

присуще легко отвлекаемое и неустойчивое внимание и замедленный темп 

всех психических процессов.

Итак,  темперамент  -  это  совокупность  свойств,  характеризующих 

динамические особенности протекания психических процессов и поведения 

человека, их силу, скорость, возникновение, прекращение и изменение.



3. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАМЕНТА У ПОДРОСТКОВ

Специалист-психолог  пользуется  преимущественным  правом  по 

сравнению  с  непрофессиональными  пользователями  на  проведение 

психодиагностики,  на  использование  протоколов  в  соответствии  с 

профессионально-этическими принципами.

Специалист-психолог  пользуется  преимущественным  правом  по 

сравнению  с  непрофессиональными  пользователями  на  проведение 

психодиагностики,  на  использование  протоколов  в  соответствии  с 

профессионально-этическими принципами.  Психолог  не  должен разрешать 

неспециалистам  проводить  психологические  процедуры,  позволять 

некомпетентным  лицам  выполнять  психологические  обследования,  за 

исключением  случаев,  оговоренных  в  инструкции  об  использовании 

психологических методик специалистами-смежниками (учителями, врачами, 

социологами  и  пр.)  и  студентами-психологами.  В  соответствии  с 

профессиональной  этикой  практический  психолог  должен  отказываться  от 

тех  требований,  которые  вынуждают  его  отступать  от  принятых  норм 

(например, указание провести обследование большого числа лиц за слишком 

короткий  срок  или  передача  ключей  и  алгоритмов  обработки  результатов 

неспециалистам).  Психологи  не  имеют  права  уклоняться  от  принятых 

методических  стандартов,  которые  регламентируют  процедуру,  первичную 

обработку,  интерпретацию  получаемых  результатов  обследования. 

Недостаток  времени,  некомпетентность  заказчика  не  могут  служить 

основанием для каких-либо упрощений, произвольных изменений заданных 

разработчиком процедур. [23]

Стандартизация процедуры обследования подразумевает унификацию 

инструкций,  бланков,  способов  регистрации  результатов,  условий 

проведения.  К  числу  требований,  которые  необходимо  соблюдать  при 

проведении обследования, можно отнести такие:



инструкции следует сообщать испытуемым одинаковым образом,  как 

правило, письменно; в случае устных указаний они даются в разных группах 

одними и теми же словами, понятными для всех, в одинаковой манере;

ни одному испытуемому не следует давать никаких преимуществ перед 

другими;

в  процессе  эксперимента  не  следует  давать  отдельным  испытуемым 

дополнительные пояснения;

эксперимент с разными группами следует проводить в одинаковое по 

возможности время дня, в сходных условиях;

временные ограничения в выполнении заданий для всех испытуемых 

должны быть одинаковыми.

Строгое  соблюдение  данных  требований  обеспечивает  возможность 

сравнивать  между  собой  показатели,  полученные  разными  психологами, 

поскольку  известно,  что  особенности  сообщения  инструкции  (например, 

специфическая  расстановка  акцентов),  объяснение  целей  обследования, 

реакции  самого  психолога  на  вопросы  и  т.д.  приводят  к  различным 

результатам. Это особенно важно при проведении групповых обследований, 

где будут сравниваться между собой результаты групп, изучаемых разными 

психологами. Поэтому есть смысл проводить предварительный инструктаж 

психологов  с  целью  согласования  всех  вопросов,  касающихся  процедуры 

проведения обследования.

Психодиагностическое обследование может состоять из двух этапов:

первичное  обследование  (разведывательное).  Если  нет  чёткого 

представления об объекте исследования, необходимо уточнение проблемы и 

формулировка  гипотез,  дополнительное  изучение  различных  источников 

(литература,  личные  дела,  письма.),  определение  общих  личностных 

особенностей  человека,  на  основе  которых  определяются  "проблемные 

зоны",  качества,  которые  требуют  более  глубокого  изучения.  В  ходе 

первичного обследования может выясниться, что ранее поставленные задачи 

и выдвинутые гипотезы были недостаточно верны.



специализированное  обследование  -  углублённое  изучение  тех  или 

иных  психологических  особенностей  с  целью  установления  причинно-

следственных  связей  или  получения  более  или  менее  полного 

психологического портрета обследуемого лица (группы лиц).

В  ситуации,  в  которой  проводится  обследование,  должны  быть 

исключены все  помехи,  обследуемый должен чувствовать  себя  достаточно 

комфортно.  Обследование  должно проводиться  в  отдельном помещении,  в 

которое никто не должен входить. Ни психолог, ни обследуемый не должны 

никуда спешить. Обследуемый не должен быть уставшим, голодным или под 

влиянием  аффекта.  Если  он  находится  в  состоянии  острой  тревоги, 

обследование противопоказано. Оптимальное положение психолога - сбоку, 

так,  чтобы  обследуемый  видел  его  периферическим  зрением,  но  не 

заглядывал  в  записи.  Считается  оптимальным  проведение  обследования 

вечером после ужина, когда человек несколько расслабляется и ослабевают 

механизмы  психологической  защиты.  Перед  тем,  как  проводить  более 

сложные  методики,  желательно  провести  более  простые,  которые  помогут 

втянуться  в  работу  (например,  рисуночный  тест,  методику  Дембо  - 

Рубинштейн).

Наименее  эффективен  путь  проведения  обследования,  в  котором 

психолог без предварительной подготовки испытуемого начинает проводить 

тестирование,  делает  акцент  на  процедуре,  а  не  на  непосредственном 

взаимодействии с обследуемым. И при проведении тестирования важно не 

просто выступать в роли нейтрального регистратора ответов испытуемого, а 

быть его партнёром, доброжелательным и понимающим собеседником. [24]

Необходимо  помнить,  что  если  обследуемые  будут  считать,  что 

полученная в результате обследования информация будет направлена против 

них,  то  вряд  ли  она  может  считаться  достоверной.  Поэтому  важным 

моментом в работе психодиагноста является постоянное внимание к тому, как 

обследуемый воспринимает ситуацию, поскольку, в конечном счёте, от этого 

зависят  результаты  обследования.  В  этой  связи  большое  значение  имеет 



объяснение  назначения  проводимых  мероприятий.  Чаще  всего  сообщать 

обследуемому  об  их  истинном  назначении  перед  началом  работы  не 

рекомендуется. Поскольку явный уход от ответа также может спровоцировать 

негативные  ожидания,  лучше  всего  использовать  нейтральную  причину,  а 

более детальные объяснения, - если такие необходимы, - перенести на потом. 

Содержание легенды зависит от ситуации, от индивидуальных особенностей 

обследуемого. Важно, чтобы она была правдоподобной.

При  проведении  групповых  обследований  необходимо  добиться 

максимальной  самостоятельности  выполнения  заданий,  исключив 

обсуждение обследуемыми стратегии ответов. Не рекомендуется зачитывать 

вопросы для всех испытуемых, так как это вызывает искажающие эффекты, 

связанные  с  групповым  влиянием  (смех,  шутки,  сарказм).  Лучше  решить 

вопрос  размножения  стимульного  материала.  После  предварительного 

выделения  группы  риска  необходимо  дополнительное  их  обследование, 

особенно если батарея тестов была небольшой.

Экспериментальное исследование проводится по определенной схеме. 

Важнейшие этапы его проведения: формулировка проблемы и выдвижение 

гипотезы,  конструирование  методики  и  подбор  аппаратуры,  отбор 

испытуемых,  создание  плана  для  контроля  переменных,  проведение 

эксперимента, обработка и интерпретация результатов, подготовка научного 

отчета.

Исследование  считается  завершенным,  если  экспериментальная 

гипотеза  опровергнута  или  не  опровергнута  с  заданной  надежностью,  а 

результаты  исследования  в  соответствующей  форме  представлены  на  суд 

научной общественности. Ибо исследователь, как гласит старая поговорка, - 

это человек, испытывающий склочный интерес к работе коллег.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие личности это непрерывный процесс, который, однако, весьма 

неравномерен. Применительно к подростковому возрасту это выражается в 

том, что частота появления акцентуаций личности в этот период - наиболее 

высока.  Здесь  играют  роль  несколько  групп  факторов:  физиологические 

(половое  созревание)  и  социальные  (последние  годы  учебы  в  школе).  В 

последующих  возрастах  акцентуации  обычно  сглаживаются  и  становятся 

малозаметными.

Механизм  взаимодействия  акцентуаций  личности  и  познавательных 

процессов  следующий.  Акцентуация  -  это  некоторая  совокупность  черт 

характера человека. Она включает в себя типичные реакции на жизненные 

ситуации,  стиль  мышления,  выбор  целей  деятельности.  Например,  для 

циклотимного  типа  характерны  чередующиеся  периоды  высокого 

настроения,  отличной  работоспособности  с  периодами  упадка.  В 

гипертимный  период  они  показывают  очень  высоки  показатели  в 

интеллектуальной  деятельности  в  способности  концентрировать  и 

распределять внимании. Чистый гипертимный тип всегда оживлен и активен, 

однако  по  результатам  исследования  способность  к  концентрации  и 

распределению внимания у таких людей ниже.

Для  аффективно-экзальтированного  типа  характерны подверженность 

сиюминутным  настроениям,  подвижность.  Это  достаточно  отрицательно 

влияет на способность управления своим вниманием,  в  то же время,  если 

такого  человека  удается  заинтересовать  -  то  он  показывает  хорошие 

результаты  в  мыслительной  деятельности.  Для  параноического  типа 

характерны  упорство  создание  сверхценных  идей.  При  этом  в  условиях 

логичности  и  ясности  ситуации  мышления  они  действуют  весьма 

эффективно.  В  условиях  же  когда  нужно  быстро  перестраиваться  - 

переносить,  распределять  внимание  они  зачастую  действуют  медленно  и 



неэффективно,  что  подтверждается  результатами  исследования 

распределения внимания.

Существенно  так  же  и  то,  что  само  по  себе  наличии  акцентуации 

личности  в  среднем,  на  эффективность  познавательных  процессов 

практически  не  влияет.  Влияние  акцентуаций  существенно  проявляется 

только в особых ситуациях, когда человеку предъявляются особы требования 

-  необходимо  быстро  переключать  внимание,  либо  наоборот  - 

сосредоточиться на выполнении только одного набора действий и т.д.

Переходный самый трудный возраст.  За  достаточно короткий период 

примерно с 12 до 15 (девочки чуть раньше, мальчики чуть позже) - человек из 

ребенка  превращается  во  взрослого.  Трудности  подросткового  возраста 

неизбежны. Но далеко не для всех он становится тяжелым и травматичным 

периодом.  Многое  зависит  от  того,  насколько  благополучным  был 

предшествующий опыт человека,  какая у него группа поддержки -  друзья, 

семья, учителя, круг его общения. Но многое зависит и от самого подростка, 

от пути который он выбрал сам для себя.

В  современных  научных  представлениях  подтверждается 

существование  подросткового  кризиса  как  необходимого  этапа  развития 

личности, признается его важность.

Несмотря на значительные научные достижения, сами подростки и их 

родители плохо осведомлены в этой области, что приводит к значительным 

трудностям и болезненности в протекании данного периода.

Хотя  основные  психологические  характеристики  подросткового 

возраста постоянны, но некоторые его черты изменяются в зависимости от 

исторических, социальных, культурных, образовательных и других условий.

Результаты  нашей  опытно-экспериментальной  работы  подтверждают 

предыдущее  положение  и  в  очередной  раз  показывает,  что  практика  идет 

впереди  теории,  не  всегда  ей  соответствуя,  но  постоянно  поставляет 

материалы для дальнейшего изучения.



Таким  образом,  подводя  итог  нашей  работе  мы  еще  раз  отмечаем 

важность  подросткового  возраста  для  всего  развития  личности,  считаем 

необходимым  продолжение  глубокого  всестороннего  исследования  данной 

проблемы, постоянного поддерживания связи теории с практикой, и, наконец, 

подчеркиваем важность применения этих знаний в реальной жизни.



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. - М.: Генезис, 2005. - 198 с.

2. Кон, И.С. Психология юношеского возраста / И.С. Кон. - М.: Просвещение, 

2000. - 336 с.

3.  Крутецкий,  В.А.  Психология обучения и воспитания школьников /  В.А. 

Крутецкий. - М.: Просвящение, 2006. - 104с.

4.  Выготский,  Л.С.  Психология  развития  ребенка  /  Л.С.  Выготский.  -  М.: 

Смысл, 2004. - 512 с.

5. Дубровина И.В. Возрастная и педагогическая психология / И.В. Дубровина, 

А.М. Прихожан, - М.: Академия, 2008. - 368 с.

6. Лисина, М.И. Общение, личность и психика ребенка / М.И. Лисина. - М.: 

Институт практической психологии, 2007. - 384 с.

7. Прихожан, А.М. Подросток в учебнике и в жизн / А.М., Прихожан, А.В. 

Толстых. - М.: Знание, 2007. - 541 с.

8. Эльконин, Д.Б. Некоторые аспекты психического развития в подростковом 

возрасте / Д.Б. Эльконин // Психология подростка / Под ред. Ю.И. Фролова. - 

М.: Роспедагентство, 2001. - С.313-320.

9. Абрамова, Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студентов вузов / 

Г.С. Абрамова. - М.: Академический проект, 2003. - 704 с.

10.  Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте /  Л.И. 

Божович. - СПб.: Питер, 2009. - 400 с.

11. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович. - М.: 

МПСИ, 2005. - 390 с.

12.  Кулагина,  iИ.  IЮ.  Возрастная  психология:  Полный  жизненный  цикл 

развития человека / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий - М.: Сфера, 2001. - 464 с.

13. Бодалев, А.А. Личность и общение / А.А. Бодалев. - М.: Педагогика, 2003. 

- 272 с.

14.  Фельдштейн,  Д.И.  Психология  развития  человека  как  личности  /  Д.И. 

Фельдштейн. - М.: МПСИ, 2009. - 1136 с.



15. Толстых, А.В. Подросток в неформальной группе / А.В. Толстых. - М.: 

Знание, 1991. - 294 с.

16. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс. - 

СПб.: Питер, 2000. - 278 с.

17. Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество / В.С. Мухина. - М.: Академия, 2004. - 456 с.

18. Толстых, А.В. Подросток в неформальной группе / А.В. Толстых. - М.: 

Знание, 2001. - 294 с.

19. Лисина, М.И. Общение, личность и психика ребенка / М.И. Лисина. - М.: 

Институт практической психологии, 2007. - 384 с.

20.  Мерлин В.С. Психология индивидуальности. -  М. -  Воронеж: МОДЭК, 

2006. - 448 с.

21. Петровский, А.В. Психология / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. - М.: 

Академия, 2001.

22.  Вассерман,  Л.И.  Родители  глазами  подростка  /  Л.И.  Вассерман,  И.А. 

Горьковая, Е.Е. Ромицына. - СПб.: Речь, 2004. - 256 с.

23. Жуков, Ю.М. Диагностика и развитие компетентности в общении / Ю.М. 

Жуков, Л.А. Петровская, П.В. Растянников. - Киров: КГУ, 2001. - 142 с.

24. Леонгард,  К.  Акцентуированные личности /  К.  Леонгард.  -  М.:  Наука, 

2001 - 42с. 

Размещено на Allbest.ru


	Введение
	1. Теоретические аспекты подросткового возраста и его особенностей
	1.1 Общая характеристика особенностей подросткового возраста
	1.2 Развитие познавательных процессов у подростков
	1.3 Особенности поведения подростков
	2. Формирование личностных особенностей в подростковом возрасте
	2.1 Особенности проявления темперамента и характера в подростковом возрасте
	2.2 Психодиагностические исследования темперамента у подростков
	3. Психодиагностические исследования темперамента у подростков
	Заключение
	Список используемых источников

