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Психосоциальные стадии развития личности по 
Эриксону.
Э. Эриксон (1902—1994)

На предшествующем занятии Вы изучили вопросы использования здоровьесберегающих технологий в детском возрасте. 

Сегодня мы рассмотрим вопросы применения этих технологий для подросткового и юношеского периода развития.
 Школьный возраст: трудолюбие / неполноценность. 
4. Четвертый психосоциальный период соответствует латентному периоду в теории 
Фрейда. Соперничество с родителем своего пола уже преодолено. В возрасте от 6 до 
12 лет происходит выход ребенка за пределы семьи и начинается систематическое 
обучение, в том числе приобщение к технологической стороне культуры. 
Универсальным в концепции Эриксона признается именно стремление и 
восприимчивость к обучению чему-то, что значимо в рамках данной культуры 
(умению обращаться с инструментами, оружием, ремесленничеству, грамоте и 
научным знаниям). Термин «трудолюбие», «вкус к работе» отражает основную тему 
данного периода, дети в это время поглощены тем, что стремятся узнать, что из чего 
получается и как оно действует. Эгоидентичность ребенка теперь выражается так: «Я 
— то, чему я научился».



Психосоциальные стадии развития личности по Эриксону.
Э. Эриксон (1902—1994)

5. Юность: эго - идентичность / ролевое смешение. Юность, пятая стадия в схеме жизненного цикла 
Эриксона, считается самым важным периодом в психосоциальном развитии человека: «Юность — это 
возраст окончательного установления доминирующей позитивной идентичности Эго. Именно тогда 
будущее, в обозримых пределах, становится частью сознательного плана жизни». Эриксон уделил очень 
большое внимание подростковому и юношескому возрасту, считая его центральным в формировании 
психологического и социального благополучия человека. Уже не ребенок, но еще и не взрослый (от 12—13 
лет до примерно 19—20 в американском обществе), подросток сталкивается с новыми социальными ролями и 
связанными с ними требованиями. Подростки оценивают мир и отношение к нему. Они размышляют, могут 
придумывать идеальную семью, религию, философскую систему, общественное устройство. Осуществляется 
стихийный поиск новых ответов на важные вопросы: «Кто я? », «Куда я иду? », «Кем я хочу стать? ». 

6. Молодость: достижение близости / изоляция. Шестая психосоциальная стадия продолжается от поздней 
юности до ранней зрелости (от 20 до 25 лет), обозначает формальное начало взрослой жизни. В целом это 
период получения профессии («устройства»), ухаживания, раннего брака, начала самостоятельной семейной 
жизни. Эриксон использует термин интимность (достижение близости) как многоплановый, но главное при 
этом — поддержание взаимности в отношениях, слияние с идентичностью другого человека без опасения 
потерять самого себя. Именно этот аспект интимности Эриксон рассматривает как необходимое условие 
прочного брака. Главная опасность на этой психосоциальной стадии заключается в излишней 
поглощенности собой или в избегании межличностных отношений. Неспособность устанавливать 
спокойные и доверительные личные отношения ведет к чувству одиночества, социального вакуума и 
изоляции. Положительное качество, которое связано с нормальным выходом из кризиса 
«интимность/изоляция», — это любовь.



Категория «психологический возраст» и проблема периодизации 
детского развитияпо Л.С. Выготскому.

▶ Периодизация, выстроенная Выготским, включает следующие 
периоды:

▶ — кризис новорожденности;
▶ — младенчество (2 месяца — 1 год);
▶ — кризис одного года;
▶ — раннее детство (1 — 3 года);
▶ — кризис трех лет;
▶ — дошкольный возраст (3 — 7 лет);
▶ — кризис семи лет;
▶ — школьный возраст (8—12 лет);
▶ — кризис 13 лет;
▶ — пубертатный возраст (14—17 лет);
▶ — кризис 17 лет.



Лекция 1.
Психовозрастные 

особенности 
подросткового 

возраста.



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ПРЕДПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ.
Кризис отрочества (предподростковый)

В психологической науке существует несколько принципиальных позиций рассмотрения периода 
9—11 лет. Некоторые исследователи считают этот возраст началом стабильного подросткового 
периода (Л.С. Выготский), другие — частью критического (в целом) подросткового возраста (Л.И. 
Божович и др.) или окончанием детского возраста, латентной стадией (3. Фрейд). В периодизации Д.
Б. Эльконина этот период рассматривается как кризис между стабильными младшим школьным и 
подростковым возрастами. Конец младшего школьного возраста в условиях традиционной системы 
обучения знаменуется глубоким мотивационным кризисом (иногда вплоть до так называемого 
мотивационного вакуума), когда мотивация, связанная с занятием новой социальной позиции, 
исчерпана (учеба превратилась в одну из житейских обязанностей), а содержательные мотивы 
учения зачастую отсутствуют, не сформированы. Симптоматика кризиса: отрицательное 
отношение к школе в целом и к обязательности ее посещения, нежелание выполнять учебные 
задания, конфликты с учителями. Чем менее успешным оказывается ребенок в учебной 
деятельности, тем более тягостной она им воспринимается. В школе складывается достаточно 
устойчивый статус ученика, причем именно неблагополучный статус имеет тенденцию сохраняться 
при переходе из начальных классов в средние. Нерешенные, неустраненные вовремя трудности в 
обучении, вызванные недостаточным уровнем знаний, навыков, неразвитым умением учиться, 
обостряются. Перед ребенком встают новые задачи, проблемы, которые он вынужден решать 
(проверка себя и сравнение с другими, адаптация к новым условиям обучения, к требованиям 
множества разных учителей). Основным психологическим содержанием предподросткового кризиса 
является, по мнению К.Н. Поливановой, рефлексивный «оборот на себя». Сформированное в 
предшествующий стабильный период рефлексивное отношение к мере собственных возможностей в 
учебной деятельности переносится в сферу самосознания. Во время перестройки всей социальной 
ситуации развития ребенка возникает «ориентировка на себя», на свои качества и умения как 
основное условие решения разного рода задач. Поведение детей не просто теряет непосредственный 
характер, в это время наблюдается стремление к нарочитой взрослости. Общение со сверстниками 
начинает определять многие стороны личностного развития.



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (ОТРОЧЕСТВО)
Социальная ситуация развития

▶ Подростковый период — период завершения детства, вырастания из него, переходный от детства к 
взрослости. Обычно он соотносится с хронологическим возрастом с 10—11 до 14—15 лет. 
Сформированная в учебной деятельности в средних классах школы способность к рефлексии 
«направляется» школьником на самого себя. Сравнение себя со взрослыми и с более младшими детьми 
приводит подростка к заключению, что он уже не ребенок, а скорее взрослый. Подросток начинает 
чувствовать себя взрослым и хочет, чтобы и окружающие признавали его самостоятельность и 
значимость. Основные психологические потребности подростка — стремление к общению со 
сверстниками («группированию»), стремление к самостоятельности и независимости, «эмансипации» от 
взрослых, к признанию своих прав со стороны других людей. Чувство взрослости — это 
психологический симптом начала подросткового возраста. По определению Д.Б. Эльконина, «чувство 
взрослости есть новообразование сознания, через которое подросток сравнивает себя с другими 
(взрослыми или товарищами), находит образцы для усвоения, строит свои отношения с другими 
людьми, перестраивает свою деятельность». Переходность подросткового возраста, конечно, 
включает биологический аспект. Это период полового созревания, интенсивность которого 
подчеркивается понятием «гормональная буря». Физические, физиологические, психологические 
изменения, появление сексуального влечения делают этот период исключительно сложным, в том числе 
и для самого стремительно вырастающего во всех смыслах подростка. Однако в работах 
культурантропологов (М.Мид, Р. Бенедикт и др.) показано, что в так называемых примитивных 
культурах подростковый кризис и связанные с ним конфликты, межличностные и внутриличностные, 
отсутствуют. В этих культурах нет поляризации поведения и обязанностей взрослого и ребенка, а есть 
взаимосвязь; происходит постепенное обучение и переход к статусу взрослого через специальную 
процедуру инициации. Эти данные опровергают гипотезу о биологической обусловленности, 
генетической запрограммированности кризиса, о его прямой связи с процессом полового созревания. 
При этом на первый план выходят так называемые социальные факторы.



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (ОТРОЧЕСТВО)
Ведущая деятельность в подростковом возрасте

Подросток продолжает оставаться школьником; учебная деятельность сохраняет свою актуальность, но в 
психологическом отношении отступает на задний план. Основное противоречие подросткового периода — 
настойчивое стремление ребенка к признанию своей личности взрослыми при отсутствии реальной 
возможности утвердить себя среди них. Д.Б. Эльконин считал, что ведущей деятельностью детей этого 
возраста становится общение со сверстниками. Именно в начале подросткового возраста деятельность 
общения, сознательное экспериментирование с собственными отношениями с другими людьми (поиски 
друзей, выяснение отношений, конфликты и примирения, смена компаний) выделяются в относительно 
самостоятельную область жизни. Главная потребность периода — найти свое место в обществе, быть 
«значимым» — реализуется в сообществе сверстников.

▶У подростков возможность широкого общения со сверстниками определяет привлекательность занятий и 
интересов. Если подросток не может занять удовлетворяющего его места в системе общения в классе, он 
«уходит» из школы и психологически, и даже буквально. Динамика мотивов общения со сверстниками на 
протяжении подросткового возраста: желание быть в среде сверстников, что-то делать вместе (10—11 лет); 
мотив занять определенное место в коллективе сверстников (12 —13 лет); стремление к автономии и поиск 
признания ценности собственной личности (14—15 лет).

В общении со сверстниками происходит проигрывание самых разных сторон человеческих отношений, 
построение взаимоотношений, основанных на «кодексе товарищества», реализуется стремление к глубокому 
взаимопониманию. Интимно-личное общение со сверстниками — это деятельность, в которой происходит 
практическое освоение моральных норм и ценностей. В ней формируется самосознание как основное 
новообразование психики. Часто даже в основе ухудшения успеваемости лежит нарушение общения со 
сверстниками. В младшем школьном возрасте решение проблемы успеваемости часто вторично приводит и к 
гармонизации сферы общения со сверстниками, к повышению самооценки и т.д. В подростничестве только 
наоборот — снятие напряженности в общении, ослабление личностных проблем может повлечь улучшение 
успеваемости.



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (ОТРОЧЕСТВО)
Ведущая деятельность в подростковом возрасте

▶ Между 9 и 10 годами у ребенка появляется стремление к самоутверждению и признанию 
себя в мире взрослых. Главное для 10—11 -летних — получить у других людей оценку 
своих возможностей. Отсюда их направленность на занятия, похожие на те, которые 
выполняют взрослые люди, поиск видов деятельности, имеющих реальную пользу и 
получающих общественную оценку. Накопление опыта в разных видах общественно 
полезной деятельности активизирует потребность 12 —13-летних в признании их прав, во 
включении в общество на условиях выполнения определенной, значимой роли. В 14—15 
лет подросток стремится проявить свои возможности, занять определенную социальную 
позицию, что отвечает его потребности в самоопределении. Социально значимую 
деятельность как ведущий тип деятельности в подростковый период необходимо 
целенаправленно формировать. Специальная организация, специальное построение 
общественно полезной деятельности предполагает выход на новый уровень мотивации, 
реализацию установки подростка на систему «я и общество», развертывание 
многообразных форм общения, и в том числе высшей формы общения со взрослыми на 
основе морального сотрудничества. По мнению Фельдштейна, интимно-личностный и 
стихийно-групповой характер общения преобладает в том случае, если отсутствуют 
возможности осуществления социально значимой и социально одобряемой деятельности, 
упущены возможности педагогической организации общественно полезной деятельности 
подростков.



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (ОТРОЧЕСТВО)
Специфические особенности психики и поведения подростков

Стремление подростка занять удовлетворяющее его положение в группе сверстников сопровождается 
повышенной конформностью к нормам поведения и ценностям референтной группы, что особенно опасно в 
случае приобщения к асоциальному сообществу. Переходность психики подростка состоит в 
сосуществовании, одновременном присутствии в ней черт детскости и взрослости. В подростковом 
возрасте нередко сохраняется склонность к поведенческим реакциям, которые обычно характерны для более 
младшего возраста. К ним относят следующие: 

1. Реакция отказа. Она выражается в отказе от обычных форм поведения: контактов, домашних 
обязанностей, учебы и т. д. Причиной чаще всего бывает резкая перемена привычных условий жизни (отрыв 
от семьи, перемена школы), а почвой, облегчающей возникновение таких реакций, — психическая 
незрелость, черты невротичности, тормозимости.

 2. Реакция оппозиции, протеста. Она проявляется в противопоставлении своего поведения требуемому: в 
демонстративной браваде, в прогулах, побегах, кражах и даже нелепых на первый взгляд поступках, 
совершаемых как протестные.

3. Реакция имитации. Она обычно свойственна детскому возрасту и проявляется в подражании родным и 
близким. У подростков объектом для подражания чаще всего становится взрослый, теми или иными 
качествами импонирующий его идеалам (например, подросток, мечтающий о театре, подражает в манерах 
любимому актеру). Реакция имитации характерна для личностно незрелых подростков в асоциальной среде.

4. Реакция компенсации. Она выражается в стремлении восполнить свою несостоятельность в одной 
области успехами в другой. Если в качестве компенсаторной реакции избраны асоциальные проявления, то 
возникают нарушения поведения.

5. Реакция гиперкомпенсации. Обусловлена стремлением добиться успеха именно в той области, в которой 
ребенок или подросток обнаруживает наибольшую несостоятельность (при физической слабости — 
настойчивое стремление к спортивным достижениям, при стеснительности и ранимости — к общественной 
деятельности и т.д.).



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (ОТРОЧЕСТВО)
Специфические особенности психики и поведения подростков

Подростковые психологические реакции возникают при взаимодействии с окружающей средой и нередко формируют 
характерное поведение в этот период:

1. Реакция эмансипации. Она отражает стремление подростка к самостоятельности, к освобождению из-под опеки 
взрослых. При неблагоприятных средовых условиях эта реакция может лежать в основе побегов из дома или школы, 
аффективных вспышек, направленных на родителей, учителей, а также в основе отдельных асоциальных поступков.

2. Реакция «отрицательной имитации». Она проявляется в поведении, контрастном по отношению к 
неблагоприятному поведению членов семьи, и отражает становление реакции эмансипации, борьбу за независимость.

3. Реакция группирования. Ею объясняется стремление к образованию спонтанных подростковых групп с 
определенным стилем поведения и системой внутригрупповых взаимоотношений, со своим лидером. В 
неблагоприятных средовых условиях, при различного рода неполноценности нервной системы подростка склонность 
к этой реакции может в значительной мере определять его поведение и быть причиной асоциальных поступков.

4. Реакция увлечения (хобби-реакция). Она отражает особенности внутренней структуры личности подростка. 
Увлечение спортом, стремление к лидерству, азартные игры, страсть к коллекционированию более характерны для 
подростков-мальчиков. Занятия, мотивом которых является стремление привлечь к себе внимание (участие в 
самодеятельности, увлечение экстравагантной одеждой и т.п.), более типичны для девочек. Интеллектуально – 
эстетические увлечения, отражающие глубокий интерес к какому-либо определенному предмету, явлению 
(литературе, музыке, изобразительному искусству, технике, природе и т.п.), могут наблюдаться у подростков обоих 
полов.

5. Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением (повышенный интерес к сексуальным 
проблемам, ранняя половая жизнь, онанизм и т.д.). Описанные реакции могут быть представлены как в вариантах 
поведения, нормальных для данного возрастного периода, так и в патологических, не только приводящих к школьной 
и социальной дезадаптации, но и требующих нередко лечебной коррекции. Критериями патологичности 
поведенческих реакций считают распространенность этих реакций за пределы той ситуации и микрогруппы, где они 
возникли, присоединение невротических расстройств, нарушения социальной адаптации в целом.
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Особенности общения со взрослыми

▶ Обычно считается, что в подростковом возрасте происходит дистанцирование и 
отчуждение от взрослых. Действительно, стремление противопоставить себя взрослому, 
резко выделить свою, особую позицию и свои права как независимого субъекта 
проявляются весьма отчетливо. Но современные данные говорят о том, что отношение 
подростка к взрослому сложное и двойственное. Подросток одновременно и настаивает 
на признании принципиального равенства прав со взрослым, и по-прежнему 
нуждается в его помощи, защите и поддержке, в его оценке. Взрослый важен и значим 
для подростка, подросток способен на эмпатию по отношению ко взрослому, но протестует 
против сохранения в практике воспитания «детских» форм контроля, требований 
послушания, выраженной опеки.

▶ Хотя проблемы во взаимоотношениях с родителями, конфликты с учителями — типичное 
явление для подростничества, однако сила, частота, резкость проявлений во многом зависят 
от позиции взрослых, от стиля семейного воспитания, от умения реализовать 
уважительную, но не попустительскую тактику по отношению к поведению подростка. 
Необходимым и обязательным условием благополучных отношений подростка и 
взрослого является создание общности в их жизни, содержательных контактов, 
расширение сферы сотрудничества, взаимопомощи и доверия, лучше всего по инициативе 
взрослого.
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Психологические новообразования подросткового возраста

▶ Познавательное развитие в подростковом возрасте. Младший подростковый возраст 
характеризуется возрастанием познавательной активности («пик 
любознательности» приходится на 11 - 12 лет), расширением познавательных 
интересов. В отрочестве интеллектуальные процессы подростка активно 
совершенствуются. В западной психологии развитие интеллекта в подростковом 
возрасте рассматривается с точки зрения совершенствования его структуры: 
происходит переход к формально-логическим операциям (Ж. Пиаже). В 
отечественной психологии в рамках системно-функционального подхода считается, 
что в подростковом возрасте центральной, или ведущей, функцией является 
развитие мышления, функция образования понятий. Под влиянием обучения, 
усвоения более обобщенных знаний и основ наук высшие психические функции 
постепенно преобразуются в хорошо организованные, произвольно управляемые 
процессы. Изменения в когнитивной сфере влияют на отношение подростков к 
окружающей действительности, а также на развитие личности в целом. 
Восприятие становится избирательной, целенаправленной, аналитико-
синтетической деятельностью. Качественно улучшаются все основные параметры 
внимания: объем, устойчивость, интенсивность, возможность распределения и 
переключения; оно оказывается контролируемым, произвольным процессом. 
Память внутренне опосредствована логическими операциями; запоминание и 
воспроизведение приобретают смысловой характер. Увеличивается объем 
памяти, избирательность и точность мнемической деятельности.
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Психологические новообразования подросткового возраста

▶ Постепенно перестраиваются процессы мышления — оперирование 
конкретными представлениями сменяется теоретическим мышлением. 
Теоретическое дискурсивное (рассуждающее) мышление строится на умении 
оперировать понятиями, сопоставлять их, переходить в ходе размышления от 
одного суждения к другому. В связи с развитием самостоятельного мышления, 
переходом к инициативной познавательной активности усиливаются 
индивидуальные различия в интеллектуальной деятельности.

▶ Представленная выше идеальная модель того уровня психического и личностного 
развития, которого при благоприятных условиях (обучения и воспитания) должен 
достигнуть каждый подросток, реализуется далеко не всегда. Комплексное 
исследование, проведенное в средних и старших классах школы, показало, что 
достижения многих школьников весьма далеки от теоретически возможных. 
Реальные семиклассники имеют невысокий уровень общего психического развития. 
Познавательная потребность у них бедна и однообразна, преобладают 
занимательные и пассивные формы ее удовлетворения. Общекультурные интересы 
достаточно широки и неустойчивы. Школьники опираются на способы 
механического запоминания, недостаточно используя приемы смыслового 
запоминания. Они не владеют в достаточной мере интеллектуальными приемами и 
умениями (вербального анализа, обобщения, образного анализа и синтеза). 
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Психологические новообразования подросткового возраста

▶ Теоретическое понятийное мышление развито слабо. Личностные особенности 
средних школьников свидетельствуют о низком уровне саморегуляции, о 
выраженной школьной тревожности, неуверенности в себе, эмоциональной 
усталости, несоответствии уровня притязаний возможностям учащихся.

▶ Не умея и/или не желая учиться, не понимая необходимости этого, подросток 
тратит много времени и сил на домашние задания, испытывает перегрузку, 
отсутствие радости и отрицательные чувства к учению. Причины неуспеваемости в 
средних классах связаны с отсутствием адекватной мотивации учения, со 
смещением акцентов на формальные элементы учебной деятельности. Клеймо 
«неперспективных», обвиняющая позиция учителей и самообвиняющая позиция 
детей довершают «проблемность» успешного обучения и интеллектуального 
развития в подростничестве.

▶ Старшие подростки (9—10-й класс) в целом проявили несколько более высокий, но 
совершенно недостаточный уровень интеллектуального и личностного развития . 
При этом индивидуальные результаты отдельных школьников могут быть весьма 
впечатляющими.

▶ Решающее значение для развития теоретического мышления и логической памяти 
имеет организация и мотивация учебной деятельности в средних классах школы, 
содержание учебных программ, система методов подачи учебного материала и 
контроля за его усвоением.
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Развитие личности и кризис перехода к юности

▶ Анализ подросткового возраста — одна из наиболее дискуссионных проблем 
возрастной психологии. Сроки его начала и окончания, психологическое 
содержание ведущей деятельности, перечень новообразований — все эти аспекты 
неоднозначно трактуются отечественными и зарубежными психологами. Единство 
мнений существует только в том, что это период наиболее интенсивного 
личностного развития.

▶ Интересы и ценностные ориентации. Л.С. Выготский выделял две фазы 
подросткового возраста (негативную и позитивную), связывая их с 
видоизменениями в сфере интересов. 

▶ В негативной фазе происходит свертывание, отмирание прежней системы 
интересов, появляются первые сексуальные влечения. Отсюда внешне 
наблюдаемые отрицательные поведенческие особенности: снижение 
работоспособности, ухудшение успеваемости и навыков, грубость и 
повышенная раздражительность подростка, его недовольство самим собой и 
беспокойство. 

▶ Позитивная фаза характеризуется зарождением новых интересов, более 
широких и глубоких. У подростка развивается интерес к психологическим 
переживаниям других людей и к своим собственным. Обращенность подростка в 
будущее, еще очень туманное и неопределенное, реализуется в форме мечты, в 
создании некой воображаемой действительности.
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Л.С. Выготский считал проблему интересов «ключом ко всей проблеме психологического развития 
подростка». Он выделил несколько групп интересов («доминант») подростка:
— «эгоцентрическая доминанта» (интерес к собственной личности);
— «доминанта дали» (большая субъективная значимость отдаленных событий, чем текущих и ближайших);
— «доминанта усилия» (тяга к сопротивлению, к преодолению, к волевому усилию, которые могут 
проявляться в негативных формах: в упрямстве, хулиганстве и т.п.);
— «доминанта романтики» (стремление к неизведанному, рискованному, приключениям).

▶Не слабость воли, а отсутствие или слабость целей дезорганизуют поведение подростка: необходимы 
важные жизненные цели, выходящие за пределы сиюминутных дел и развлечений.
Возникновение избирательных или, по определению Л.И. Божович, постоянных (стержневых) личностных 
интересов, которые характеризуются «ненасыщаемостью», подталкивает подростков к постановке 
отдаленных целей, делает их целеустремленнее, организованнее, гармоничнее2. Стремление занять иную 
жизненную позицию, более самостоятельную (в отличие от потерявшей субъективную ценность позиции 
школьника), вызвано желанием воспитать в себе и проявить особенные качества личности.

Подростковый кризис — ломка, резкая смена всей системы переживаний подростка, ее структуры и 
содержания. Выготский выделял возраст около 13 лет как переломную точку кризиса, но отмечал, что 
посткризисные годы (14—15 лет), когда складываются и предъявляются окружающим новые 
психологические образования, субъективно воспринимаются и родителями, и учителями как наиболее 
трудные. Характер протекания, острота кризисных явлений зависят во многом от чувствительности взрослых 
к тем переменам, которые происходят с растущим ребенком, от их способности гибко изменять 
воспитательную тактику, перестраивать отношения, учитывая новые потребности и новые способности 
подростка.
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▶ Даже для здоровых подростков характерны неустойчивость настроения, физического состояния и 
самочувствия, противоречивость побуждений, ранимость, депрессивные переживания. Часто 
встречающийся у подростков «аффект неадекватности» (эмоциональная реакция большой силы по 
незначительному поводу) связан с противоречием между низкой самооценкой подростка и высоким 
уровнем притязаний. В этом возрасте нередко происходит обострение или возникновение 
патологических реакций (именно в этот период наиболее часто манифестирует, например, 
шизофрения). Подростковая психиатрия выделена как самостоятельный раздел психиатрии. 
Самосознание. Новообразование критической фазы начала подросткового возраста, чувство 
взрослости, — это особая форма подросткового самосознания, субъективное представление о себе как 
о человеке, скорее принадлежащем к миру взрослых.

▶ Выделено и описано несколько видов взрослости:

▶ — подражание внешним признакам взрослости: курение, употребление алкоголя, использование 
косметики, преувеличенный интерес к проблемам пола, копирование способов развлечения и 
ухаживания, подражание взрослым в одежде и прическе; это поверхностное представление о 
взрослости с акцентом на специфическое свободное времяпровождение; 

▶ — стремление подростков - мальчиков соответствовать представлению о «настоящем мужчине», 
воспитать у себя силу воли, выносливость, смелость и т.п.;

▶ — социальная взрослость — как правило, складывается в ситуациях сотрудничества взрослого и 
подростка как его помощника, часто возникает в тех семьях, где подросток в силу обстоятельств 
вынужден фактически занять место взрослого, и тогда подростки стремятся овладеть полезными 
практическими умениями и оказывать реальную помощь и поддержку;

▶ — интеллектуальная взрослость — связана с развитием устойчивых познавательных интересов, с 
появлением самообразования как учения, выходящего за рамки школьной программы.
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«Чувство взрослости» обнаруживает себя по-разному. Задача взрослых — «изучить язык этого чувства, 
чтобы вовремя услышать его первый лепет и надлежащим образом ответить»; помочь подросткам в поиске 
культурных средств выражения «чувства взрослости», чтобы избежать малоприятных для взрослого 
сообщества форм. Выделяют особую форму подросткового эгоцентризма, связанную с особенностями 
интеллекта подростка и его аффективной сферы. Подросток затрудняется в дифференциации предмета своего 
мышления и мышления других людей. Поскольку он более всего заинтересован собой, происходящими с ним 
психофизиологическими изменениями, он интенсивно анализирует и оценивает себя. При этом у него 
возникает иллюзия, будто другие люди озабочены тем же самым, т.е. непрерывно оценивают его поведение, 
внешность, образ мыслей и чувств. Феномен «воображаемая аудитория», один из компонентов эгоцентризма, 
состоит в убеждении, что его постоянно окружают некие зрители, а он как бы все время находится на сцене. 
Другой компонент подросткового эгоцентризма — личный миф. Личный миф — это вера в уникальность 
собственных чувств страдания, любви, ненависти, стыда, основанная на сосредоточенности на собственных 
переживаниях.

Половая идентификация подростков.

Биологическое созревание, гормональная перестройка — обязательная предпосылка психического 
развития в подростковом возрасте. Изменение пропорций собственного тела и его функций привлекает к 
нему повышенное внимание подростка. Появляется выраженный интерес к своей внешности, 
чувствительность к малейшим признакам несоответствия тому представлению о «норме», которая сложилась 
у данного подростка. 

Типичная возрастная особенность — склонность преувеличивать и болезненно реагировать на 
собственные реальные или вымышленные телесные недостатки. Интенсивно усваиваются стереотипы 
поведения, связанные с осознанием своей половой принадлежности. Закрепляются особенности восприятия, 
интеллектуальной направленности, личностных установок, эмоциональной сферы, отличающие подростков-
девочек от подростков-мальчиков.



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (ОТРОЧЕСТВО)
Развитие личности и кризис перехода к юности

Для девочек характерны более выраженные эмоциональные восприимчивость и реактивность, 
более гибкое приспособление к конкретным обстоятельствам, большая конформность 
поведения, склонность апеллировать к суждениям взрослых,- более старших, к авторитету 
семьи, стремление опекать младших. У девочек значительно более высок и интерес к своей 
внешности. Специфика полового поведения выражается в сочетании кокетства с 
застенчивостью и стыдливостью. В повседневной деятельности девочки, как правило, более 
аккуратны, исполнительны и терпеливы, чем мальчики. В школе они лучше успевают по 
гуманитарным предметам.

Мальчики больше интересуются областью отвлеченного (абстрактные явления, 
мировоззренческие проблемы, точные науки, систематизация предметов и явлений). Они менее 
конформны, чем девочки; более раскованны в поведении, хуже подчиняются обще принятым 
требованиям. Поэтому в неблагоприятных средовых условиях у них легче возникает и труднее 
корригируется отрицательное отношение к школе. В сознании и поведении подростка 
значительную роль приобретают сексуальные интересы. 
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ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (ОТРОЧЕСТВО)
Развитие личности и кризис перехода к юности

Для девочек характерны более выраженные эмоциональные восприимчивость и реактивность, более 
гибкое приспособление к конкретным обстоятельствам, большая конформность поведения, 
склонность апеллировать к суждениям взрослых,- более старших, к авторитету семьи, стремление 
опекать младших. У девочек значительно более высок и интерес к своей внешности. Специфика 
полового поведения выражается в сочетании кокетства с застенчивостью и стыдливостью. В 
повседневной деятельности девочки, как правило, более аккуратны, исполнительны и терпеливы, чем 
мальчики. В школе они лучше успевают по гуманитарным предметам.

Мальчики больше интересуются областью отвлеченного (абстрактные явления, 
мировоззренческие проблемы, точные науки, систематизация предметов и явлений). Они менее 
конформны, чем девочки; более раскованны в поведении, хуже подчиняются обще принятым 
требованиям. Поэтому в неблагоприятных средовых условиях у них легче возникает и труднее 
корригируется отрицательное отношение к школе. В сознании и поведении подростка значительную 
роль приобретают сексуальные интересы.

Я-концепция как новый уровень самосознания — центральное новообразование старшего 
подросткового возраста. Формирование нового уровня самосознания (представления о себе самом, Я-
концепции) характеризуется появлением потребности в познании себя как личности, своих 
возможностей и особенностей, своего сходства с другими людьми и своей уникальности. Многие 
переживания, связанные с отношением к себе, к своей личности, у подростков отрицательные. В 
значительной мере это связано с тем, что подросток смотрит на себя как бы «извне», интериоризируя 
представления и оценки взрослых, в которых положительные стороны личности представлены очень 
абстрактно, неопределенно и почти не изменяются с возрастом, а отрицательные - конкретны, 
разнообразны и постоянно дополняются новыми красками.



Лекция 2.
Психовозрастные 

особенности 
юношества.



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ЮНОСТЬ.
Юность как психологический возраст

▶ На протяжении истории человечества процесс взросления удлиняется по мере роста 
требований (профессиональных, правовых, нравственных и т.д.), предъявляемых к члену 
социума, и с учетом возможностей общества нести дополнительные затраты на длительное 
содержание и обучение подрастающего поколения. Юношеский возраст выделился 
исторически недавно, а универсальным феноменом, охватывающим и мальчиков, и девочек, 
все слои общества, стал только с конца XIX в., с развитием индустриализации и 
урбанизации. Период юности составляет часть развернутого переходного этапа от детства к 
взрослости, точнее, от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. Однако 
юность — относительно самостоятельный период жизни, имеющий собственную ценность.

▶ Хронологические границы юношества определяются в психологии по-разному. Граница 
между подростковым и юношеским возрастом достаточно условна, и в одних схемах 
периодизации (преимущественно в западной психологии) возраст от 14 до 17 лет 
рассматривают как завершение подростничества, а в других — относят к юности. Верхняя 
граница периода юности еще более размыта, поскольку исторически и социально 
обусловлена и индивидуально изменчива. Почему так трудно определить момент 
пересечения границы взрослости?
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Юность как психологический возраст

▶ Сам термин «взрослость» многозначен. Биологическая взрослость определяется 
достижением половой зрелости, способностью к деторождению; социальная — 
экономической независимостью, принятием ролей взрослого человека, понятие 
психологической взрослости связывают со зрелой личностной идентичностью. Критерием 
достижения взрослости (взросления) в человеческом обществе становится овладение 
культурой, системой знаний, ценностей, норм, социальных традиций, подготовленность к 
осуществлению разных видов труда. Трактовка юности как периода онтогенетического 
развития зависит от принципиальных установок авторов того или иного подхода. 
Биогенетические теории полагают, что именно биологические процессы роста 
детерминируют все остальные стороны развития, и рассматривают юность, прежде всего, 
как этап развития организма, характеризующийся мощным ростом различных способностей 
и функций и достижениями наивысшего уровня.



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ЮНОСТЬ.
Юность как психологический возраст

Р. Хавигхерст в период взросления выделил такие возрастные задачи:

— принятие собственной внешности, осознание особенностей своего тела и формирование умений эффективно его 
использовать (в труде, спорте и т.д.);

— усвоение мужской или женской роли (складывание индивидуальной структуры своего тендерного поведения, своего 
«образа» тендерной роли, внутренней позиции мужчины или женщины; например, для девушки это может быть образ 
«тургеневской девушки», «своей в доску» девчонки или «роковой красавицы»);

— установление новых и более зрелых отношений со сверстниками обоих полов;

— завоевание эмоциональной независимости от родителей и других взрослых;

— подготовка к профессиональной карьере, обучение нацелено на получение профессии (в вузе или непосредственно 
на рабочем месте, и даже еще в школе — при дифференцированном отношении к разным учебным предметам, при 
посещении подготовительных курсов);

— подготовка к браку и семейной жизни, приобретение знаний и социальной готовности принять на себя 
ответственность, связанную с партнерством и семьей;

— формирование социально ответственного поведения, гражданской активности (в том числе политической, 
идеологической, экологической и т.д.);

— построение внутренней системы ценностей и этического сознания как руководства для поведения.

Задачи развития включают ориентировку и определение своего места во взрослом мире, принятие и освоение 
социальных ролей, разрешение ролевых конфликтов, дальнейшее совершенствование стратегий преодоления 
трудностей. В российской психологии юность рассматривается как психологический возраст перехода к 
самостоятельности, период самоопределения, приобретения психической, идейной и гражданской зрелости, 
формирования мировоззрения, морального сознания и самосознания. Наиболее часто исследователи выделяют раннюю 
юность (от 15 до 18 лет) и позднюю юность (от 18 до 23 лет).
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Социальная ситуация развития

В юношеском возрасте происходят существенные морфофункциональные изменения, 
завершаются процессы физического созревания человека. Жизнедеятельность в юности 
усложняется: расширяется диапазон социальных ролей и интересов, появляется все больше 
взрослых ролей с соответствующей им мерой самостоятельности и ответственности. На этот 
возраст приходится много критических социальных событий: получение паспорта, наступление 
уголовной ответственности, возможность реализации активного избирательного права, 
возможность вступить в брак. Многие молодые люди в этом возрасте уже начинают трудовую 
деятельность, задача выбора профессии и дальнейшего жизненного пути встает перед каждым. В 
юношеском возрасте в большой степени утверждается самостоятельность личности. Но 
наряду с элементами взрослого статуса юноша все же сохраняет определенную степень 
зависимости, идущую из детства: это и материальная зависимость, и инерция 
родительских установок, связанных с руководством и подчинением. Неоднозначность 
положения юношества в семье и обществе и разноуровневость требований к нему сближает этот 
период с подростковым и находит отражение в своеобразии психики. Когда осуществляется 
переход от подросткового к раннему юношескому возрасту? Психологический критерий 
«вхождения» в юность связан с резкой сменой внутренней позиции, с изменением отношения к 
будущему.



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ЮНОСТЬ.
Социальная ситуация развития

▶ В юности происходит расширение временного горизонта — будущее становится главным 
измерением. Изменяется основная направленность личности, которая теперь может быть 
обозначена как устремленность в будущее, определение дальнейшего жизненного пути, 
выбор профессии. Обращенность в будущее, построение жизненных планов и перспектив — 
«аффективный центр» жизни юноши.

▶ Некоторые психологи считают, что эта особенность — самостоятельность встречи с 
«изменяющимся миром» (в противоположность другим возрастам, когда ребенок 
сталкивается с новой для себя, но устойчивой формой следующего возраста) — вообще 
является специфической для юности. В процессе кризиса 17 лет (от 15 до 18 лет) решается 
задача становления человека как субъекта собственного развития.

▶ Юность не является устоявшимся периодом онтогенеза, и возможны самые разные 
индивидуальные варианты развития. Кроме того, ранняя юность (старший школьный 
возраст), как никакой другой период, отличается крайней неравномерностью развития как

▶ на межиндивидуальном уровне (в то время как один из старшеклассников уже достиг 
половой зрелости, другой еще находится в середине процесса созревания, а третий по своим 
физиологическим параметрам может быть оценен как находящийся на пороге отрочества), 
так и на внутрииндивидуальном (время наступления биологической, когнитивной, 
социальной, эмоциональной зрелости у одного и того же индивида часто не совпадает). 
Переход от ранней юности к поздней знаменуется сменой акцентов развития: период 
предварительного самоопределения завершается и осуществляется переход к 
самореализации.
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Ведущая деятельность в юношеском возрасте

▶ В психологических периодизациях Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей деятельностью в 
юности признается учебно-профессиональная деятельность. Несмотря на то что во многих 
случаях юноша продолжает оставаться школьником, учебная деятельность в старших классах 
должна приобрести новую направленность и новое содержание, ориентированное на будущее. 
Речь может идти об избирательном отношении к некоторым учебным предметам, связанным с 
планируемой профессиональной деятельностью и необходимым для поступления в вуз (например, 
химия и биология для будущих медиков), о посещении подготовительных курсов, о включении в 
реальную трудовую деятельность в пробных формах (помощь воспитательнице в детском саду, 
автомеханику во время ремонтных работ автомобиля и т.п.). В других случаях юноши и девушки 
еще более приближаются к производственной сфере: продолжают образование в ПТУ, 
техникумах, колледжах, технических лицеях или начинают собственную трудовую жизнь, 
совмещая работу с учением в вечерних школах. По мнению Д.И. Фельдштейна, в юношеском 
возрасте характер развития определяют труд и учение как основные виды деятельности.

▶ Другие психологи говорят о профессиональном самоопределении как ведущей деятельности в 
ранней юности. И.В. Дубровина уточняет, что к моменту окончания школы о самом 
самоопределении говорить рано, ибо это только намерения, планы на будущее, не реализованные 
еще в действительности. В старших классах формируется психологическая готовность к 
самоопределению. Готовность к самоопределению означает не завершенные в своем 
формировании психологические структуры и качества, а опеделенную зрелость личности, т.е. 
сформированность психологических образований и механизмов, обеспечивающих возможность 
роста личности сейчас и в будущем.
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▶ Содержание психологической готовности к самоопределению:

▶ — сформированность на высоком уровне психологических структур: теоретического 
мышления, основ научного и гражданского мировоззрения, самосознания и развитой 
рефлексии;

▶ — развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность 
личности (потребность занять внутреннюю позицию взрослого человека — члена 
общества, потребность в общении, потребность в труде, нравственные установки, 
ценностные ориентации, временные перспективы);

▶ — становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания 
своих способностей и интересов, критического отношения к ним.

▶ Большинство исследователей рассматривают профессиональное самоопределение 
как процесс, развернутый во времени. Профессиональное самоопределение — это 
многомерный и многоступенчатый процесс, в котором происходит выделение задач 
общества и формирование индивидуального стиля жизни, частью которой является 
профессиональная деятельность. В процессе профессионального самоопределения 
устанавливается баланс личных предпочтений и склонностей и существующей 
системы разделения труда.
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▶ Профессиональное самоопределение нельзя рассматривать как некоторый «стоп-кадр» 
процесса развития. Сделанный профессиональный выбор не сужает возможности: 
приобретаемый на избранном пути опыт изменяет картину дальнейших возможностей 
выбора человека и направление его дальнейшего развития, открывает для него новый, ранее 
недоступный мир.

▶ В раннем юношеском возрасте профессиональное самоопределение составляет важный 
момент личностного самоопределения, но не исчерпывает его1. Видение себя будущим 
профессионалом является показателем связи молодого человека с обществом, вхождения в 
общество. Выбор профессии фактически означает проецирование в будущее 
определенной социальной позиции.

▶ В современном понимании профессиональное самоопределение рассматривается не только 
как конкретный выбор профессии, но как непрерывный процесс поиска смысла в 
выбираемой, осваиваемой и выполняемой профессиональной деятельности. При таком 
понимании профессиональное самоопределение — это процесс чередующихся выборов, 
каждый из которых рассматривается как важное жизненное событие, определяющее 
дальнейшие шаги на пути профессионального развития личности.
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▶ Уже на предыдущих возрастных ступенях складываются представления о ряде профессий. 
Информированность о профессии, учет позиции близких людей, личные склонности и 
способности оказывают влияние на профессиональное самоопределение- молодых людей.

▶ Чем старше юноша, тем настоятельнее необходимость выбора. Решение о выборе профессии 
принимается в течение нескольких лет, проходя ряд стадий. На стадии фантастического 
выбора (до 11 лет) ребенок, размышляя о будущем, еще не умеет связывать цели и средства. 
Первичный выбор, совершаемый на этой стадии, производится в условиях 
малодифференцированного представления о профессиях, при отсутствии выраженных 
интересов и склонностей. По мере интеллектуального развития подросток или юноша все 
больше интересуется условиями реальности, но еще не уверен в своих способностях — 
стадия пробного выбора (до 16—19 лет). Постепенно фокус его внимания сдвигается с 
субъективных факторов к реальным обстоятельствам. Из множества вариантов постепенно 
выделяются несколько наиболее реальных и приемлемых вариантов, между которыми и 
предстоит выбирать. Стадия реалистического выбора (после 19 лет) включает обсуждение 
вопроса с осведомленными лицами, осознание возможности конфликта между 
способностями, ценностями и объективными условиями реального мира.
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▶ Уже на предыдущих возрастных ступенях складываются представления о ряде профессий. 
Информированность о профессии, учет позиции близких людей, личные склонности и 
способности оказывают влияние на профессиональное самоопределение- молодых людей.

▶ Чем старше юноша, тем настоятельнее необходимость выбора. Решение о выборе профессии 
принимается в течение нескольких лет, проходя ряд стадий. На стадии фантастического 
выбора (до 11 лет) ребенок, размышляя о будущем, еще не умеет связывать цели и средства. 
Первичный выбор, совершаемый на этой стадии, производится в условиях 
малодифференцированного представления о профессиях, при отсутствии выраженных 
интересов и склонностей. По мере интеллектуального развития подросток или юноша все 
больше интересуется условиями реальности, но еще не уверен в своих способностях — 
стадия пробного выбора (до 16—19 лет). Постепенно фокус его внимания сдвигается с 
субъективных факторов к реальным обстоятельствам. Из множества вариантов постепенно 
выделяются несколько наиболее реальных и приемлемых вариантов, между которыми и 
предстоит выбирать. Стадия реалистического выбора (после 19 лет) включает обсуждение 
вопроса с осведомленными лицами, осознание возможности конфликта между 
способностями, ценностями и объективными условиями реального мира.
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▶ Опыт изучения проблемы профессионального самоопределения обобщен Н.С. 
Пряжниковым. В разработанной им содержательно-процессуальной модели 
профессионального самоопределения центром признается ценностно-нравственный 
аспект, развитие самосознания (развитая рефлексия, самопознание) и потребность в 
профессиональной компетентности. Основу профессионального самоопределения 
составляют следующие психологические факторы:

▶ — осознание ценности общественно полезного труда,

▶ — общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране,

▶ — осознание необходимости общей и профессиональной подготовки для 
полноценного самоопределения и самореализации,

▶ — общая ориентировка в мире профессионального труда,

▶ — выделение дальней профессиональной цели (мечты),

▶ — согласование мечты с другими важными жизненными целями (семейными, 
личностными, досуговыми),

▶ — знание о выбираемых целях,

▶ — знание о внутренних препятствиях, осложняющих достижение избранной цели, и 
др.
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▶ Характерный уровень когнитивного развития в отрочестве и юности — формально- 
логическое, формально-операциональное мышление. Это абстрактное, 
теоретическое, гипотетико-дедуктивное мышление, не связанное с конкретными 
условиями внешней среды, существующими в данный момент. К концу 
подросткового возраста общие умственные способности уже сформированы, однако 
на протяжении юности они продолжают совершенствоваться. Обучение в старших 
классах школы связано со значительным изменением и усложнением структуры и 
содержания учебного материала, увеличением его объема, что повышает уровень 
требований к учащимся. От них ожидают гибкости, универсальности, продуктивности 
познавательной деятельности, четкости, самостоятельности в решении когнитивных 
задач. Направленность на будущее, постановка задач профессионального и 
личностного самоопределения сказывается на всем процессе психического развития, 
включая и развитие познавательных процессов.

▶ Интерес к школе и учению у старшеклассников по сравнению с подростками заметно 
повышается, поскольку учение приобретает непосредственный жизненный смысл, 
связанный с будущим. Также возникает выраженный интерес к различным 
источникам информации (книгам, кино, телевидению). Усиливается потребность в 
самостоятельном приобретении знаний, познавательные интересы приобретают 
широкий, устойчивый и действенный характер, растет сознательное отношение к 
труду и учению. 
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▶ Индивидуальная направленность и избирательность интересов связана с 
жизненными планами. Происходит в эти годы и совершенствование памяти 
школьников. Это относится не только к тому, что увеличивается вообще объем 
памяти, но и к тому, что в значительной мере меняются способы запоминания. 
Наряду с непроизвольным запоминанием у старших школьников наблюдается 
широкое применение рациональных приемов произвольного запоминания материала. 
Старшие школьники приобретают метакогнитивные умения (такие, как текущий 
самоконтроль и саморегуляция), которые, в свою очередь, влияют на эффективность 
их познавательных стратегий. Совершенствуется владение сложными 
интеллектуальными операциями анализа и синтеза, теоретического обобщения и 
абстрагирования, аргументирования и доказательства. Для юношей и девушек 
становятся характерными установление причинно-следственных связей, 
систематичность, устойчивость и критичность мышления, самостоятельная 
творческая деятельность. Возникает тенденция к обобщенному пониманию мира, к 
целостной и абсолютной оценке тех или иных явлений действительности. Ж. Пиаже 
констатировал, что «логика юношеского периода — это сложная когерентная 
система, отличная от логики ребенка; она составляет сущность логики взрослых 
людей и основу элементарных форм научного мышления». 



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ЮНОСТЬ.
Интеллектуальное развитие в юности

▶ Возрастная особенность состоит в быстром развитии специальных способностей, часто связанных с 
выбираемой профессиональной областью (математических, технических, педагогических и др.). В 
результате когнитивные структуры в юности приобретают очень сложное строение и 
индивидуальное своеобразие.

▶ Описанные изменения когнитивных структур служат предпосылкой возникновения способности к 
интроспекции, к рефлексии. Собственные мысли, чувства, поступки индивида становятся 
предметом его мысленного рассмотрения и анализа. Другой важный аспект интроспекции связан со 
способностью различать противоречия между мыслями, словами и поступками, оперировать 
идеальными ситуациями и обстоятельствами. Появляются возможности для создания идеалов 
(семьи, общества, морали или человека), для сравнения их с реальной действительностью, для 
попыток их реализации.

▶ Юноши и девушки склонны к формулированию широких философских обобщений, к 
теоретизированию и выдвижению гипотез, часто на ограниченном фактическом основании, без 
знания предпосылок.

▶ В дальнейшем в молодости интеллектуальное развитие предполагает выход на качественно новый 
уровень, связанный с развитием творческих способностей и предполагающий не просто усвоение 
информации, а проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового: речь идет о 
способности увидеть проблему, поставить и переформулировать вопросы, находить нестандартные 
решения.

▶  
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▶ Психологической особенностью раннего юношеского возраста является устремленность в будущее. 
Важнейшим фактором развития личности в ранней юности является стремление старшеклассника 
строить жизненные планы, осмысливать построение жизненной перспективы.

▶ Жизненный план — широкое понятие, которое охватывает всю сферу личного самоопределения 
(род занятий, стиль жизни, уровень притязаний, уровень доходов и т. д.). У старшеклассников 
жизненные планы зачастую еще весьма расплывчаты и не вычленяются из мечты. Старшеклассник 
просто воображает себя в самых разнообразных ролях, соизмеряет степень их притягательности, но 
не решается окончательно выбрать что-то для себя и часто ничего не делает для достижения 
задуманного.

▶ О жизненных планах в точном смысле слова можно говорить лишь тогда, когда в них включены не 
только цели, но и способы их достижения, когда молодой человек стремится оценить собственные 
субъективные и объективные ресурсы. Л. С. Выготский рассматривал жизненные планы как 
показатель овладения личностью своим внутренним миром и как систему приспособления к 
действительности, связывая с ними «целевую» регуляцию принципиально нового типа. 
Предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее — центральное 
психологическое новообразование юношеского возраста. Основой для планирования субъектом 
собственного будущего является существующая в обществе модель «типичного жизненного пути» 
члена данного общества. Эта модель закреплена в культуре, системе ценностей общества, в ее 
основу положен принцип своевременности: в какое время субъект должен уложиться, чтобы 
социально «успеть», в нужное время сделать следующий шаг.
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▶ Эриксон считал, что кризис идентичности включает ряд противостояний:

▶ — временная перспектива или расплывчатое чувство времени;

▶ — уверенность в себе или застенчивость;

▶ — экспериментирование с различными ролями или фиксация на одной роли;

▶ — ученичество или паралич трудовой деятельности;

▶ — сексуальная поляризация или бисексуальная ориентация;

▶ — отношения лидер/последователь или неопределенность авторитета;

▶ — идеологическая убежденность или спутанность системы ценностей.

▶ Чем успешнее индивид преодолеет этот первый кризис идентичности, тем легче ему справиться с подобными 
переживаниями в будущем.

▶ На этом сложном пути могут быть и неудачи. Диффузия идентичности (или ролевое смешение) характеризуется 
тем, что молодой человек в течение более или менее продолжительного времени не способен завершить 
психосоциальное самоопределение, что вынуждает его возвратиться на более раннюю ступень развития. При этом 
могут возникнуть специфические трудности:

▶ — диффузия времени — нарушение восприятия времени, проявляющееся двояким образом: либо возникает 
ощущение жесточайшего цейтнота, либо растянутости и пустоты времени, скуки и никчемности;

▶ — застой в работе — нарушение работоспособности, выражающееся в поглощенности бесполезными для 
дальнейшего развития вещами в ущерб всем остальным занятиям, возвратом к эдиповой ревности и зависти к 
братьям и сестрам; неспособность ни продолжить образование, ни выбрать работу;

▶ — отрицательная идентичность проявляется, прежде всего, в отрицании, вплоть до презрения, всех предлагаемых 
ролей и ценностей, ориентация на «противоположное» — опасный, вредный, нежелательный образец, от которого 
настойчиво предостерегают (алкоголь, наркотики).
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▶ Многие исследования посвящены развитию и качеству Я - концепции у молодых людей, 
исследованию соотношений между Я - реальным и Я - идеальным, особенно важным в этот 
период. Подчеркивается, что по мере взросления, по мере накопления опыта реальной 
деятельности и общения, складывается более реалистичная оценка собственной личности и 
возрастает независимость от мнения родителей и учителей. Позитивная Я-концепция, 
чувство самоуважения, самоценности благоприятно сказывается на постановке 
перспективных целей и активном стремлении к их достижению.

▶ Переоценка собственных возможностей, «юношеская самоуверенность» встречается 
достаточно часто и порой толкает молодых людей на неоправданный риск. Отрицательная Я-
концепция (проявления которой — низкая самооценка и низкий уровень притязаний, слабая 
вера в себя, боязнь получить отказ) воздействует наиболее негативно. Со сниженным 
самоуважением и негативной самооценкой связывают социальную пассивность, одиночество, 
конформистскую позицию, деградацию, агрессивность и, наконец, преступность. Развитию 
самосознания и личности Л. С. Выготский отводил в юности центральную роль. В этом 
возрасте происходит открытие Я, собственного мира мыслей, чувств и переживаний, которые 
кажутся самому субъекту неповторимыми и оригинальными. Тенденция воспринимать свои 
переживания как уникальные имеет опасность перерасти в отгороженность и замкнутость, 
основанные на ошибочной убежденности в том, что понять его особый внутренний мир не 
сможет никто. Стремление познать себя как личность приводит к рефлексии, к углубленному 
самоанализу: как и почему поступил в тех или иных обстоятельствах, проявил себя умно, 
сдержанно или вел себя развязно, или пошел на поводу у другого.



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ЮНОСТЬ.
Развитие личности

▶ В юности создаются благоприятные условия для становления интегративного психического 
образования, смысла жизни. Прибывающие жизненные силы, открывающиеся возможности 
настраивают подростков, особенно юношей, на поиск перспективы и жизненного смысла. 
Появляется заинтересованное, взволнованное отношение к личному смыслу жизни. Активно 
развивается в юности сфера чувств. Направленность на будущее, ощущение расцвета 
физических и интеллектуальных возможностей, открывающихся горизонтов создают у 
юношей и девушек оптимистическое самочувствие, повышенный жизненный тонус. Общее 
эмоциональное самочувствие становится более ровным, чем у подростков. Резкие 
аффективные вспышки, как правило, уходят в прошлое; но в некоторых ситуациях, например, 
когда взгляды молодого человека, его максималистские суждения расходятся со взглядами 
собеседника, могут возникать резкие выпады и неожиданные реакции.

▶ Юность — это период, которому свойственны противоречивые переживания, внутреннее 
недовольство, тревожность, метания, но они менее демонстративны, чем в подростничестве. 
Эмоциональная сфера в юности становится значительно богаче по содержанию и тоньше по 
оттенкам переживаний, повышается эмоциональная восприимчивость и способность к 
сопереживанию. 



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ЮНОСТЬ.
Общение в юности

▶ Содержание и характер общения юношей со всеми категориями партнеров 
определяются решением проблем, связанных со становлением и реализацией их как 
субъектов отношений в значимых сферax жизнедеятельности. Ценностно-смысловая 
доминанта общения обнаруживается в ведущей тематике бесед старшеклассников: 
обсуждение личных дел (своих и партнеров), взаимоотношений людей, своего 
прошлого, планов на будущее, взаимоотношений юношей и девушек, отношений с 
товарищами, отношений с учителями, отношений с родителями, своего развития — 
физического, интеллектуального.

▶ Общение юношей и девушек со взрослыми, с родителями предполагает растущую 
демократизацию взаимоотношений поколений, решение проблемы автономии 
выросших детей и авторитета родителей, проблемы взаимопонимания между ними. 
Отношения со взрослыми сложны, но фактически влияние родителей по многим 
важным проблемам остается для юношей преобладающим. Отвечая на вопрос 
массовой анкеты, чье понимание для вас важнее, многие старшеклассники называют 
взрослых (а не сверстников), мать, отца. Содержание общения со взрослыми 
включает в себя проблемы поиска смысла жизни, познания самого себя, жизненных 
планов и путей их реализации, взаимоотношений между людьми, получение 
информации, связанной с областью интересов старшеклассника и профессиональной 
принадлежностью взрослого. 



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ЮНОСТЬ.
Общение в юности

▶ В юношеском возрасте происходит увеличение потребности в общении, увеличение времени 
на общение и расширение его круга (не только в школе, семье, по соседству, но и в разных 
географических, социальных, виртуальных пространствах).

▶ Параллельно с расширением сферы общения происходит и углубление, индивидуализация 
общения. У молодых людей развивается способность устанавливать дружеские отношения, 
более избирательные, тесные и глубокие.

▶ Поиск друга начинается уже в подростковом возрасте, но юношеская дружба интимнее и 
стабильнее. Дружба характеризуется верностью, близостью и устойчивостью. Друг впервые 
осознается как alter ego (другой Я). Ему можно «излить душу», с ним можно поделиться 
своими переживаниями, секретами и надеяться на совет, взаимопонимание, эмоциональное 
тепло, искренность. Это первая самостоятельно выбранная глубоко личная привязанность, 
предваряющая и в какой-то степени предвосхищающая другие привязанности, в частности 
любовь.

▶ Дружба и приятельство различаются самими молодыми людьми, число друзей обычно 
невелико. Юношеская дружба полифункциональна и многообразна: от простого совместного 
времяпрепровождения до глубочайшей исповедальности и самораскрытия.



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
ВОЗРАСТНЫЕ СТУПЕНИ. ЮНОСТЬ.
Общение в юности

▶ Однако юношеская дружба имеет свои сложности: свойственные возрасту требовательность 
и критичность по отношению к другому, бескомпромиссность, повышенная эгоцентричность 
порождают болезненные трудности и напряженность во взаимоотношениях со значимыми и 
близкими сверстниками.

▶ В ранней юности сильнее по сравнению с предыдущими возрастными этапами проявляется 
потребность в уединении. Коммуникативное уединение представляет собой общение с неким 
идеальным партнером, со своим Я, с представляемыми лицами. В уединении юноши и 
девушки проигрывают роли, которые им недоступны в реальной жизни. Они делают это в 
играх-грезах и в мечтах, по преимуществу рефлексивных и социальных.

▶ Первая любовь также в определенной мере следствие стремления молодого человека к 
эмоциональному контакту, душевной близости, к пониманию.

▶ Проявления любви в юношеском возрасте обычно принимают форму симпатии, увлечения, 
влюбленности или же форму дружбы-любви. Во всех своих проявлениях первая любовь — 
это важное испытание в юности, во многом влияющее на развитие личности юноши.
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Вредные привычки - навязчивые действия, 
которые отрицательно сказываются на 

поведении ребенка, его физическом и психическом 
развитии. Говоря о вредных привычках у детей, 

взрослые в первую очередь имеют в виду курение, 
алкоголь. Однако ими круг вредных привычек не 
исчерпывается. В поведении некоторых детей 

встречаются навязчивые действия, которые ребенок 
осуществляет неосознанно, "по привычке", и которые 

производят довольно неприятное внешнее 
впечатление. Это привычка –

теребить волосы или мочку уха, сутулиться, шаркать 
ногами при ходьбе, ерзать на стуле, слишком 

жестикулировать, хватать собеседника за рукав или 
за пуговицу, поминутно отплевываться, ковырять в 

носу, употреблять слова-паразиты {"ну", "вот", 
"значит", "короче"} и т.п. 

Все они могут наблюдаться у одного ребенка. 



Причина их возникновения проста - недостаточное 
внимание со стороны родителей к поведению 

ребенка, и для устранения этих привычек, нужно 
увлекать ребенка интересными занятиями, 

общаться с ним, помогать ему изжить те 
глубинные внутренние переживания, которые 

породили неприятные действия.
Борьба с вредной привычкой – это всегда борьба 
с тревожностью, неуверенностью, пессимизмом.
Предупреждение таких привычек не требует особых 

психологических рекомендаций
 Рецепт здесь один - привитие ребенку полезных 

навыков: опрятности, аккуратности, 
организованности, соблюдения элементарных 

правил этикета. 



Причина их возникновения проста - недостаточное 
внимание со стороны родителей к поведению 

ребенка, и для устранения этих привычек, нужно 
увлекать ребенка интересными занятиями, 

общаться с ним, помогать ему изжить те 
глубинные внутренние переживания, которые 

породили неприятные действия.
Борьба с вредной привычкой – это всегда борьба 
с тревожностью, неуверенностью, пессимизмом.
Предупреждение таких привычек не требует особых 

психологических рекомендаций
 Рецепт здесь один - привитие ребенку полезных 

навыков: опрятности, аккуратности, 
организованности, соблюдения элементарных 

правил этикета. 



       Среди вредных привычек особую озабоченность 
родителей вызывает курение, получившее в последние 
годы широкое распространение среди школьников. 
Курение - одна из многих проблем подросткового 
возраста. 
       Школьные годы - это годы роста как физического, 
психического, так и умственного. Организму нужно много 
сил, чтобы справиться со всеми нагрузками. Как известно, 
навыки, привычки, усвоенные в школьном возрасте, самые 
прочные. Это относиться не только к полезным, но и к 
вредным привычкам. Чем раньше дети, подростки, юноши, 
девушки познакомятся с курением и начнут курить, тем 
быстрее привыкнут к нему, и в дальнейшем отказаться от 
курения будет очень трудно



По статистике…

    Опросы, 
проведенные НИИ 
гигиены детей и 
подростков 
показали, что пик 
интереса у детей  к 
курению отмечается 
в 9 и в 12-13 лет. 
Тогда они только 
пробуют.

   К 15 годам курят 24% 
подростков.

 



Результаты теста 
«Твой отношение к курению»

37% - у этих детей нет 
предрасположенности к курению, сам 
процесс курения они не одобряют.

34% - эти дети не выработали 
собственного отношения к курению, 
могут приобщиться к нему при случае.

29% - подростки хорошо относятся к 
курению, уже и приобщились к нему.



Курение и школьник - несовместимы

● Курение подростков, в первую очередь, сказывается на 
нервной и сердечной - сосудистой системах. В 12-15 лет 
они уже жалуются на отдышку при физической нагрузке. 
В результате многолетних наблюдений французский 
доктор еще 100 лет назад пришел к убеждению, что даже 
незначительное курение вызывает у детей малокровие, 
расстройство пищеварения. 

● Курение отрицательно влияет на успеваемость 
школьника. Число неуспевающих возрастает в тех 
классах, где больше курящих. 

● Курение школьников замедляет их физическое и 
психическое развитие. Состояние здоровья, подорванное 
курением, не позволяет выбрать род занятий по душе, 
добиться успеха. 



Классные часы, беседы, тренинги, 
лекции на темы:

«Что заставляет подростков 
пробовать курить?»

«Пьянство и алкоголизм»
«Твоё здоровье – богатство страны»
«Культура и правила поведения»
«Умеем ли мы общаться» и др.



Рекомендации родителям  по раннему выявлению 
вредных привычек у подростков.

  

    Важнейшая задача родителей - это 
постоянный контроль за состоянием 
ребенка. 

    Необходимо обязательно обращать 
внимание на то, в каком состоянии он 
пришел домой, сравнивая с состоянием, в 
котором он вышел из дома. Это позволяет 
вовремя выявить случаи, когда ребенок 
впервые закурил, принял алкоголь или 
наркотики.



Если ты любишь 
себя и ценишь 
свое здоровье, 
ты скажешь 
«нет» всему, 
что может 
принести тебе 
вред.



Мотивы употребления алкоголя:

➢ - Специфические дефекты воспитания 
(отрицательный пример родителей, разрешение 
родителей принимать алкоголь в их присутствии).

➢ - Обычаи и традиции социальной среды 
(праздничные застолья).

➢ - Недостатки в воспитательной работе (организация 
отдыха и досуга подростков).

➢ - Достаточно снисходительное отношение в 
обществе к употреблению алкогольных напитков 
(плюс сравнительная доступность и стоимость).

➢ - Оценка отказа выпить как проявление 
недоброжелательности по отношению к другим.

➢ - Давление компании.
➢ - Нравственная незрелость подростков..



Три стадии опьянения

➢ 1 стадия – лёгкое опьянение.
➢ 2 стадия – опьянение средней 

тажести.
➢ 3 стадия – тяжёлая степень 

опьянения.



Развитие алкоголизма:

1 этап – начальная адаптация к 
алкоголю.

2 этап – усвоение стереотипов                         
алкогольного опьянения.

3 этап – психическая зависимость от 
алкоголя.

4 этап – физическая зависимость от 
алкоголя.



Психическая зависимость:

➢ Раздражительность.
➢ Возбудимость.
➢ Частая смена настроения.
➢ Конфликтность.
➢ Агрессивность.
➢ Суточная доза алкоголя 

возрастает.



Физическая зависимость:

➢ Похмельный синдром.
➢ Тревожно подавленное состояние.
➢ Повышение потливости.
➢ Мелкая дрожь в руках.
➢ Сердцебиение.
➢ Плаксивость.
➢ Нарушение памяти.



Факторы, повышающие риск 
знакомства с алкоголем:

➢ Биологический:
➢ Характерологический.
➢ Стремление постоянно быть в центре 

внимания окружающих.
➢ Особенности семейного воспитания:
               -гипоопека 
               -гиперопека 



Памятка – раздатка
1.В борьбе с употреблением подростками 

алкоголя следует действовать 
последовательно:

♦ Изучить всё об алкоголе и последствия его 
употребления.

♦ Не ждать беды. Предупредить её появление.
♦ Быть примером для ребёнка.

♦ Научить уверенному отказу, убедить его в 
праве сказать «нет».

♦ Слушать ребёнка, услышать его; 
поддерживать, любить, а не просто 

материально обеспечивать.



2.Проводя профилактические беседы, ознакомить 
подростков со следующими последствиями 

употребления алкоголя:
♦ Происходит истощение организма, нервной системы и 

психики.
♦ Личность деградирует.

♦ Разрушаются отношения с родителями, родными и 
друзьями, учителями.

♦ Совершаются преступления.
♦ От алкоголиков рождаются неполноценные дети.

♦ На ранней стадии употребления алкоголя подросток 
может проявить волю и сам отказаться от его 

употребления; более поздние стадии вызывают 
зависимость и необходимость лечения.

♦ Алкоголь не поможет разрешить противоречия и 
жизненные проблемы, а только усугубит их.

♦ Алкоголизм – это оцепенение и бездушие, это шаг в 
бездну.

.



Проблема наркомании
среди подростков



По частоте потребления 
наркотических средств среди 

подростков и молодежи выделяются 
четыре типологические группы: 



Виды наркотических веществ



Причины систематического приёма 
алкоголя или наркотиков:

◆ • оптимизация настроения,            
тонуса - 49 %;
• отвлечение от стоящих 
насущных вопросов-37 %;
• преодоление чувства 
одиночества - 23 %;
• снятие психологического 
напряжения -18 %;
• оптимизация контактов 
общения -16 %.



Наркомания в России
◆ Проблема наркомании затрагивает  около 30 

млн. человек, то есть практически  каждого 
пятого жителя страны.  

◆ Наркомания в России продолжает "молодеть". 
По последним данным,  более 60 % 
наркоманов - люди в  возрасте 18-30 лет и 
почти 20 % - школьники.

◆ Средний возраст приобщения к наркотикам в 
России составляет 15-17 лет,  но участились 
случаи первичного употребления наркотиков 
детьми 11-13 лет.   
Отмечены  и  случаи употребления наркотиков 
детьми 6-7 лет.



Распространение наркотических 
препаратов

Наиболее доступно приобретение наркотиков в 
ночных клубах, на  концертах («Колбасный цех» и т.
д.). Как правило, такие мероприятия проводятся на 
стадионах с превышением допустимого количества 
зрителей, на заброшенных ТЭЦ, в депо… (Громкая 
музыка, мигающий свет располагают молодежь для 
принятия всякого рода наркотических веществ. 
Поэтому так называемая «клубная молодежь» - это 
потенциальные клиенты для сбытчиков наркотиков).

Также среди мест распространения наркотических 
веществ часто называются и учебные заведения 
(школы, техникумы, ВУЗы)



Осложнения, вызванные употреблением 
наркотических веществ:

◆ острые   отравления   наркотиками   из-за   их   
передозировки;

◆ токсическая энцефалопатия (нарушение 
работы  головного  мозга); 

◆ токсическая гепатопатия (повреждение 
печени);

◆ нарушение обмена кальция.      



Сопутствующие осложнения, вызванные 
употреблением наркотических веществ

СПИД - смертельное заболевание.  

Гепатит- воспаление   тканей   печени. 
   Наркоманы   обычно   болеют передающимся через 

кровь (наподобие СПИДа) гепатитами В, С, Е. 

Гнойные осложнения – возникают от того, что  
наркоманы  используют  нестерильные растворы 
наркотиков, шприцы и иглы.

Сепсис – заражение  крови,  которое  может  быть  
результатом  гнойных осложнений.

Травмы, в том числе травмы головы, которые 
случаются у наркоманов  как по неосторожности, 
так и в результате насилия в их среде.      



Социально-опосредованные 
осложнения:

Одиночество – результат погруженности наркомана в 
свои  переживания  и поиск наркотиков.  

Безработица из-за невозможности удержатся на 
одном  месте  работы  по причине постоянных 
прогулов, опозданий и редкостной 
неисполнительности. 

Преступления,  так  как  наркоманы  вынуждены  
воровать,  мошенничать, заниматься проституцией 
или торговать наркотиками. 

Самоубийства, так как  тяготы  жизни  с  
наркотиками  и  невозможность расстаться с ними 
создают психологическую ловушку.



Признаки, по которым можно заподозрить 
подростков в употреблении наркотиков:

➢ когда нарастает безразличие ко всему, что было 
интересно;

➢ когда видим уходы из дома и прогулы в школе, 
институте по непонятным причинам;

➢ когда видим чрезмерно болезненную реакцию на 
любую критику;

➢ когда видим избегание контактов с домашними;
➢ когда резко снизилась успеваемость;
➢ когда поступают постоянные просьбы дать денег;
➢ когда из дома пропадают ценности;
➢ когда по телефону часто раздаются звонки 

неизвестных людей;



➢ когда пребывание в ванной или туалете 
становится чрезмерно длительным;

➢ когда разговоры по телефону становятся 
насыщенными специфическим жаргоном;

➢ когда резко меняются музыкальные 
предпочтения;

➢ когда видим ухудшение памяти, невозможность 
сосредоточиться;

➢ когда бессонница сменяется пароксизмами сна;
➢ когда видим частую и резкую смену настроения 

и активности;
➢ когда повышенная утомляемость сменяется 

неукротимой энергичностью;
➢ когда видим чрезмерную бледность кожи;
➢ когда видим расширенные или суженные в точку 

зрачки;
➢ когда видим покрасневшие веки и глаза;



➢ когда время от времени наблюдаем  быстро         
проходящие симптомы,  похожие на простуду или 
грипп;

➢ когда видим резкую потерю веса с колебаниями   
аппетита;

➢ когда появился хронический кашель;
➢ когда наблюдаем расстроенную координацию                         

движений;
➢ когда видим следы от инъекций, порезы, синяки,      

инфильтраты и нарывы в местах инъекций;
➢ когда находим шприцы, непонятные порошки, 
   маленькие коробочки, капсулы,
   бумажки, свернутые в трубочки,
   обожженную металлическую 
   посуду и ложки;
➢ когда слышим замедленную или
   резко ускоренную речь.



 Интернет –
зависимость 
современных 
подростков



   Официально
            В настоящее время Интернет-зависимость 

не включена в список психических заболеваний и 
расстройств. Однако тот факт, что такой 
зависимости нет в официальном списке болезней, 
не означает, что нет самой проблемы.

    В России вопрос вреда наносимого ребенку той 
или иной информацией поднят 
на государственном уровне. С 1 сентября 2012 
года начал действовать федеральный закон 
29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию».



Группа риска:
■ - Дети и подростки, имеющие нестабильные 

и конфликтные семейные или школьные 
отношения.

■ - Подростки, не приверженные никаким 
серьезным увлечениям.



       Психологические симптомы интернет-
зависимости:

■ - хорошее самочувствие или эйфория за 
компьютером;

■ - увеличение интервала времени, проводимого за 
компьютером,

■ - пренебрежение семьей и друзьями;
■ - ощущение пустоты, депрессии, раздражения вне 

компьютера;
■ - проблемы с учебой;
■ - навязчивое стремление проверять электронную 

почту;
■ - предвкушение следующего сеанса онлайн;
■ - неадекватное поведение в ответ на предложение 

выключить компьютер – вплоть до скандала 



Отрицательные стороны 
Интернета:

■ - сокращение круга 
общения подростков;

■ - уход от реальных 
проблем;

■ - ощущение 
вседозволенности;

■ - наличие массы сайтов, 
развращающие влияющих 
на ребенка;

■ - быстро формирующаяся 
зависимость



Профилактика
     Уберечь детей 

от интернет-зависимости и 
игровой зависимости    
можно, если выполнять 
следующие условия: 

      1. Находите время для 
общения с ребенком. 
Важно, чтобы в семье 
была доверительная 
атмосфера. Когда 
родители сажают своего 
ребенка за клавиатуру, 
чтобы он не мешал им 
заниматься своими делами 
– они сами распахивают 
дверь для зависимости.

      
     



■ 2. Правильное воспитание. Воспитание уверенности в себе, 
передача навыков построения гармоничных межличностных 
отношений, выработка силы воли, обучение решению 
конфликтов. Помощь в осознании и изучении своих сильных и 
слабых сторон, обучение методикам эффективной борьбы со 
стрессом, помощь в обдумывании и обсуждении негативгых 
чувств (страха, гнева, вины, обиды и др.), воспитание 
стремления сделать свою жизнь более осмысленной. 
Неправильное семейное воспитание – гиперопека, чрезмерная 
требовательность, сочетаемая с жестокостью, провоцируют 
появление зависимостей. 

■ 3. Положительный личный пример. Если кто-то из родителей 
подвержен привычкам и не в силах от них избавиться, будет 
сложно добиться этого от ребенка. Родители должны не только 
вести здоровый образ жизни, но и показывать ребенку, что есть 
много более интересных и увлекательных занятий, чем 
компьютерные игры. Позаботьтесь о досуге ребенка. Если 
у подростка много интересов и хобби: книги, спорт, музыка, 
коллекционирование – у него не будет много времени для 
бесцельного блуждания по сети, да и мотивации использовать 
Интернет в полезных целях будет значительно больше.



■ 4. Поместить компьютер для свободного доступа к нему в 
уголке гостиной или в другой общей зоне, где постоянно 
циркулируют взрослые. Нужно любой ценой избегать его 
установления в детской.

■ 5. Необходимо следить, чтобы компьютер не был 
постоянно включен, чтобы дети не привыкали к его 
постоянной работе. 

■ 6. В комнате, где стоит компьютер, должно быть много 
живых растений и свежего воздуха, рекомендуется 
поставить аквариум.

■ 7. Будьте для ребенка проводником в интернет, а не 
наоборот. Нужно самим показать ребенку все 
возможности сети – и не только игры и социальные сети. 



■ 8. Использование ПК должно быть запрещено: утром 
перед школой (так как будет трудно заставить ребенка 
делать что-то другое в течение дня) и вечером – перед 
выполнением домашних заданий и перед сном (игры 
очень возбуждают и стимулируют мозг ребенка, 
вследствие чего может возникнуть бессонница или сон 
будет беспокойным).

■ 9. Компьютерные игры бывают разные, в том числе и 
приемлемые. Именно на них и стоит делать упор, 
переключая внимание ребенка с вредного на полезное или 
хотя бы на нейтральное. Например, обучающие и 
развивающие игры : шахматы, квесты и др. Такие игры, 
как правило, не содержат сцен насилия и при грамотном 
подходе пробуждают интерес к истории, дают 
возможность почувствовать себя участником событий 
далекого прошлого, развивают усидчивость, внимание, 
пространственное мышление, логику, память, эрудицию.



■ 10. При покупке компьютерной игры необходимо 
обращать внимание на пиктограммы, присутствующие на 
коробках («для всех», «для детей старше 12 лет», «для 
детей старше 16 лет»).

■ 11. Не внушайте ребенку отношение к компьютеру как к 
сверхценности. Так, например, не стоит, чтобы 
возможность поиграть на компьютере стала наградой за 
успехи. Нужно дать ребенку понять, что в эти игры 
играют чаще всего от скуки. Мудрые родители стараются, 
чтобы интерес ребенка к компьютеру с самого начала был 
не потребительским, а познавательным и практическим. 
Тогда это может стать основой и для будущей профессии 
их сына или дочери (программист, системный 
администратор и др.)
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