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СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ
Как и любой другой, подростковый 
возраст “начинается” с изменения 
социальной ситуации развития.



■ Специфика социальной ситуации развития 
заключается в том, что подросток находится в 
положении (состоянии) между взрослым и 
ребенком — при сильном желании стать 
взрослым, что определяет многие 
особенности его поведения. Подросток 
стремится отстоять свою независимость, 
приобрести право голоса. Избавление от 
родительской опеки является универсальной 
целью отрочества. Но избавление это 
проходит не путем разрыва отношений, 
отделения, что, вероятно, тоже имеет место 
(в особых случаях), а путем возникновения 
нового качества отношений. Это не столько 
путь от зависимости к автономии, сколько 
движение к все более дифференцированным 
отношениям с другими.



■ Все то, к чему подросток привык с 
детства — семья, школа, сверстники, — 
подвергаются оценке и переоценке, 
обретают новое значение и смысл.

■ “Вызов взрослым — не столько 
посягательство на взрослые стандарты, 
сколько попытка установить границы, 
которые способствуют их 
самоопределению” 

(Ч. Шелтон).



Таким образом, в социальной ситуации 
развития подростка появляется 
принципиально новый компонент 
— отчуждение, т. е. дисгармония 
отношений в значимых содержательных 
областях. Дисгармония проявляется в 
деятельности, поведении, общении, 
внутренних переживаниях и ее совокупным 
результатом являются сложности при 
“врастании” в новые содержательные 
области. Дисгармония отношений возникает 
тогда, когда подросток выходит из привычной, 
комфортной для него системы отношений и 
не может еще войти (врасти) в новые сферы 
жизни. В таких условиях подросткам 
необходимы те качества, отсутствием 
которых они и характеризуются.



■ Подростковый возраст разделяется 
на младший подростковый и старший 
подростковый кризисом 13 лет. Хотя как 
по сути, так и по характеру 
происходящих в этом возрасте перемен, 
подростковый возраст в целом является 
кризисным.

Для этого существуют как внешние, так и 
внутренние (биологические и 
психологические) предпосылки.



■ К внешним относятся:
1. Изменение характера учебной 

деятельности:
а) многопредметность,
б) содержание учебного материала 

представляет собой теоретические 
основы наук,

в) предлагаемые к усвоению абстракции 
вызывают качественно новое 
познавательное отношение к знаниям 



■ 2. Отсутствие единства требований: сколько 
учителей, столько различных оценок окружающей 
действительности, а также поведения-ребенка, его 
деятельности, взглядов, отношений, качеств 
личности. Отсюда — необходимость формирования 
собственной позиции, эмансипации от 
непосредственного влияния взрослых.

■ 3. Введение общественно-полезного труда в 
школьное обучение приводит к появлению у 
подростка переживания себя как участника 
общественно-трудовой деятельности.

■ 4. Появление новых требований в семье — реальной 
помощи по хозяйству, ответственности.

■ 5. Изменение положения ребенка в семье — с ним 
начинают советоваться. Расширение социальных 
связей подростка — предоставляется возможность 
для участия в многогранной общественной жизни 
коллектива.



■ Наличие внутренних биологических предпосылок 
объясняется тем, что в этот период весь организм человека 
выходит на путь активной физиологической и биологической 
перестройки.

■ Кардинально перестраиваются сразу три системы: 
гормональная, кровеносная и костно-мышечная. Новые гормоны 
стремительно выбрасываются в кровь, оказывают будоражащее 
влияние на центральную нервную систему, определяя начало 
полового созревания. Выражена неравномерность созревания 
различных органических систем. В кровеносной системе — 
мышечная ткань сердца опережает по темпам роста 
кровеносные сосуды, толчковая сила сердечной мышцы 
заставляет работать не готовые к такому ритму сосуды в 
экстремальном режиме. В костно-мышечной системе — костная 
ткань опережает темпы роста мышц, которые, не успевая за 
ростом костей, натягиваются, создавая постоянное внутреннее 
неудобство. Все это приводит к тому, что повышаются 
утомляемость, возбудимость, раздражительность, негативизм, 
драчливость подростков в 8—11 раз (А. П. Краковский, 1970).



Так начинается негативная 
фаза подросткового возраста. Ей 
свойственны беспокойство, тревога, 
диспропорции в физическом и психическом 
развитии, агрессивность, противоречивость 
чувств, снижение работоспособности, 
меланхолия и т. д. Позитивная 
фаза наступает постепенно и выражается в 
том, что подросток начинает ощущать 
близость с природой, по-новому 
воспринимать искусство, у него появляется 
мир ценностей, потребность в интимной 
коммуникации, он испытывает чувство любви, 
мечтает и т. д. (И. С. Кон).



Выделено четыре вида наиболее ярких интересов 
подростка, называемых доминантами:

■ “эгоцентрическая доминанта” — интерес подростка к 
собственной личности;

■ “доминанта дали” — установка подростка на 
обширные, большие масштабы, которые для него 
гораздо более субъективно приемлемы, чем 
ближние, текущие, сегодняшние;

■ “доминанта усилия” — интерес подростка к 
сопротивлению, преодолению, волевым 
напряжениям, которые иногда проявляются в 
упрямстве, хулиганстве, борьбе против 
воспитательного авторитета, протесте;

■ “доминанта романтики” — интерес к неизвестному, 
рискованному, к приключениям, к героизму.



■ ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В указанном контексте происходит и смена ведущей 

деятельности. Роль ведущей в подростковом возрасте играет 
социально-значимая деятельность, средством реализации 
которой служит: учение (Л. И. Божович), общение (Д. Б. 
Эльконин), общественно-полезный труд (Д. И. Фельдштейн).

Учение. Именно в процессе обучения происходит усвоение 
мышления в понятиях, без которого “нет понимания отношений, 
лежащих за явлениями” (Л. С. Выготский, 1984). Мышление в 
понятиях дает возможность проникать в сущность вещей, 
понимать закономерности отношений между ними. Поэтому в 
результате усвоения новых знаний перестраиваются 
и способы мышления. Знания становятся личным достоянием 
ученика, перерастая в его убеждения, что, в свою очередь, 
приводит к изменению взглядов на окружающую 
действительность (Л. И. Божович, 1968). Таким образом, 
“полная социализация мышления заключается в функции 
образования понятий” (Л. С. Выготский). 

Изменяется и характер познавательных 
интересов — возникает интерес по отношению 
к определенному предмету, конкретный интерес 
к содержанию предмета. (Л. И. Божович, 1968).



Общение. Ведущим мотивом поведения 
подростка является стремление найти свое 
место среди сверстников. Причем отсутствие 
такой возможности очень часто приводит к 
социальной неадаптированности и 
правонарушениям (Л. И. Божович, 1968). 
Оценки сверстников начинают приобретать 
большее значение, чем оценки учителей и 
взрослых. Подросток максимально 
подвержен влиянию группы, ее ценностей; он 
боится утратить популярность 

среди сверстников. 



Общественно полезная деятельность. Пытаясь 
утвердиться в новой социальной позиции, подросток 
старается выйти за рамки ученических дел в другую 
сферу, имеющую социальную значимость. Для 
реализации потребности в активной социальной 
позиции ему нужна деятельность, получающая 
признание других людей, деятельность, которая 
может придать ему значение как члену общества. 
Характерно, что когда подросток оказывается перед 
выбором общения с товарищами и возможности 
участия в общественно-значимых делах, 
подтверждающих его социальную значимость, он 
чаще всего выбирает общественные 
дела. Общественно полезная деятельность является 
для подростка той сферой, где он может реализовать 
свои возросшие возможности, стремление к 
самостоятельности, удовлетворив потребность в 
признании со стороны взрослых, “создает 
возможность реализации своей индивидуальности 



■ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
■ На фоне развития ведущей деятельности 

происходит развитие психических 
новообразований возраста, охватывающих в 
этом периоде все стороны развития личности: 
изменения происходят в области морали, в 
половом развитии, в высших психических 
функциях, в эмоциональной сфере.

■ Центральные 
новообразования: абстрактное мышление; 
самосознание; половая идентификация; 
чувство “взрослости”, переоценка ценностей, 
автономная мораль.



■ Мышление
При переходе от младшего школьного возраста 

к подростковому должно качественно 
измениться мышление школьника.

Суть изменения - в переходе от наглядно-
образного мышления и начальных форм 
словесно-логического к гипотетико-
рассуждающему мышлению, в основе 
которого лежит высокая степень 
обобщённости и абстрактности.

Необходимым условием формирования такого 
типа мышления является способность 
сделать объектом своей мысли саму мысль. 
И именно в подростковом возрасте 
появляются все условия для этого.



Самопознание
■ Формирование самосознания подростка заключается в том, что 

он начинает постепенно выделять качества из отдельных видов 
деятельности и поступков, обобщать и осмысливать их как 
особенности своего поведения, а затем и качества своей 
личности. Я-концепция в подростковом возрасте — одна из 
самых динамично развивающихся психологических структур.

■ Предметом оценки и самооценки, самосознания и сознания 
являются качества личности, связанные, прежде всего, с 
учебной деятельностью и взаимоотношениями с 
окружающими. Поведение подростка становится поведением 
для себя, он осознает себя целостно. Это конечный результат и 
центральная точка всего переходного возраста.

■ Чрезвычайно важный компонент самосознания — 
самоуважение. Самоуважение выражает установку одобрения 
или неодобрения по отношению к самому себе и указывает, в 
какой мере индивид считает себя способным, значительным, 
преуспевающим и достойным. У подростков 12—14 лет 
наблюдается существенное понижение самоуважения, причем 
“плохими” считают себя в большинстве девочки.



■ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА
Самая существенная черта переходного возраста та, 

что эпоха полового созревания является вместе с 
тем и эпохой социального созревания личности.

В целом, у значительного числа подростков отношения 
дисгармонизированы в той или иной мере. Это 
взаимное непонимание с родителями, проблемы с 
учителями, негативные переживания, тревога, 
беспокойство, дискомфорт, ожидание агрессии, 
ссоры со сверстниками, закрытость, нежелание и 
неумение говорить о себе, своем внутреннем мире, 
незнание того, как и какую информацию получать о 
себе, незнание и неумение работать с ней. 
Отношения подростков с окружающим миром 
спонтанны, неконструктивны, незрелы, 
некомпетентны.



Подростки проявляют негативизм по 
отношению к взрослым (учителям), 
трагически переживают ситуации 
невключенности в группу сверстников 
(если все против меня — я против всех), 
надеются на неопределенное светлое 
будущее, бравируют своей 
независимостью, приверженностью 
материальным интересам, испытывают 
потребность в общении.



■ Активное формирование самосознания и 
рефлексии рождает массу вопросов о жизни и 
о себе. Постоянное беспокойство “какой я?” 
вынуждает подростка искать резервы своих 
возможностей. Интерес к себе чрезвычайно 
высок. Происходит открытие своего 
внутреннего мира. Внутреннее “Я” перестает 
совпадать с “внешним”, что приводит к 
развитию самообладания и самоконтроля.

Вместе с осознанием своей уникальности, 
неповторимости, непохожести на других 
подросток часто испытывает чувство 
одиночества. С одной стороны, растет 
потребность в общении, с другой — 
повышается его избирательность, появляется 
потребность в уединении.



■ Подростки особенно чувствительны к 
особенностям своего тела и своей 
внешности, постоянно сопоставляют свое 
развитие с развитием сверстников. 
Специфическим для них является фиксация 
на реальных или воображаемых недостатках. 
Описывая себя, подросток часто употребляет 
выражения: “некрасивый”, “неумный”, 
“безвольный” и др. Важно, насколько его тело 
соответствует стереотипному образу 
маскулинности (мужественности) или 
феминности (женственности). Подростки 
часто становятся жертвами так называемого 
синдрома дисморфомании (страх или бред 
физического недостатка).



Подросток стремится осмыслить свои права и 
обязанности, оценить свое прошлое, 
обдумать настоящее, утвердить и понять 
самого себя. Формируется стремление быть 
и считаться взрослым. Чувство взрослости 
как проявление самосознания является 
стержневым, структурным центром личности.

Особенности самосознания и самооценки 
проявляются в поведении. При заниженной 
самооценке подросток стремится к решению 
самых простых задач, что мешает его 
развитию. При завышенной (что довольно 
редко встречается в этом возрасте) он 
переоценивает свои возможности, стремится 
выполнить то, с чем не в состоянии 
справиться.



■ Отношения с родителями
Сфера взаимоотношений с родителями на протяжении всего 

периода взросления остается значимой и оказывает сильное 
влияние на формирование личности. Старшие подростки 
впервые “открывают для себя родителей” и начинают 
предъявлять им чрезвычайно высокие требования.

Родители осознаются подростками как люди, обеспечивающие их 
настоящее и будущее. В связи с этим подростки очень 
эмоционально и заинтересованно относятся к своим 
отношениям с родителями, социальному статусу отца и 
взаимопониманию с матерью. Однако процесс 
взаимоотношений имеет одностороннюю направленность — 
подростки требуют от родителей внимания, понимания, 
поощрения. Собственные проблемы родители “пусть решают 
сами”, подросток лишь оценивает успешность таких решений. 
Нет готовности пойти навстречу родителям, что-то дать, 
“поделиться собой”. В большинстве случаев присутствует 
ориентация не только на то, чтобы “взять” от родителей, но и на 
то, чтобы “дали”, сводя собственную активность к нулю.



■ В подростковом возрасте отношение к семье 
в целом и к родителям изменяется в 
следующих направлениях:

■ 1. Появляются критика, сомнения и 
противодействие ценностям, установкам и 
образу действий взрослых.

■ 2. Эмоциональные связи с семьей 
ослабевают.

■ 3. Родители как образец для ориентации и 
идентификации отступают на второй план.

■ 4. В целом уменьшается влияние семьи, хотя, 
по сути, она остается важной референтной 
группой.



Отношение к сверстнику
Общая мотивация подростка смещается на общение. Здесь 

возникают конфликты, происходит переоценка ценностей, 
удовлетворяется потребность в признании и стремление к 
самоутверждению. Доминантная потребность в общении 
формулируется следующим образом: “Научиться общаться”, 
“Научиться лучше понимать друг друга”. Сверстники 
рассматриваются как источник безопасности и поддержки.

Потребность в общении со сверстниками актуализирует проблему 
уверенного поведения. Современные подростки часто теряются 
в провокационных, задевающих, угрожающих ситуациях, 
выбирая либо подчинение, либо ответную агрессивность. 
Другой тип ситуаций, в которых у подростков преимущественно 
преобладает неконструктивный стиль поведения, — это 
ситуации, когда самому подростку или другому человеку нужна 
поддержка.



В половине ситуаций коммуникативный 
стиль подростков уверенный, вторая же 
половина ситуаций показывает 
подавляющее 

преобладание 
зависимого 
поведения 
над 
агрессивным.
.



■ Характерна жесткая поляризация 
сверстников, строящаяся на следующих 
оппозициях “хороший — плохой”, “за меня 
— против меня”, а также — небрежность и 
агрессия. Примерно 40 % подростков 
демонстрируют негативное отношение к 
сверстнику, 30%— положительное, 30%— 
нейтральное



■ Наблюдается следующая динамика 
мотивов общения со сверстниками: в 
12—13 лет подростку важно занять 
определенное место в коллективе 
сверстников. Содержание общения 
младших подростков 
сосредоточивается вокруг процессов 
учения и поведения — лидер среди 
сверстников тот, кто лучше учится и 
правильно себя ведет, положительный 
образ является ведущим. 



■ В отношениях мальчиков и девочек 
исчезает детская 
непосредственность. Появляющееся у 
подростка чувство взрослости толкает его к 
освоению “взрослых” видов взаимодействия, 
в том числе с противоположным полом. 
Возникающий интерес к другому полу у 
младших подростков часто проявляется 
неадекватно. Мальчики начинают 
“задираться”, “приставать” и пр. Девочки чаще 
всего, понимая причины таких действий, не 
обижаются, демонстрируя, что не обращают 
внимание на это. У старших

 подростков возникает
 стеснительность, 

напряженность, скованность.



■ КРИЗИС 13 ЛЕТ
Кризис 13 лет протекает со 

свойственной любому 
кризису симптоматикой: взрыв 
непослушания, грубость, 
немотивированное противостояние 
взрослым, негативизм по отношению 
к учителям, трагическое 
переживание ситуации 
невключенности в группу 
сверстников, надежда на 
неопределенное светлое будущее, 
бравада своей независимостью, 
приверженностью материальным 
интересам. Однако суть кризиса не 
столько в ярко выраженных его 
проявлениях, сколько в 
качественном изменении процесса 
психического развития. В кризис 
13 лет происходит резкое изменение 
переживаний — как их структуры, так 
и содержания 



Изменившаяся система мотивов и переживаний 
провоцирует разного рода патологические реакции. 
Известно, что среди подростков наблюдается рост 
психопатий, переходящих в нарушения поведения, 
неврозы, шизофрению (А. П. Личко).Поведение 13-
летних беспорядочно и неустойчиво: регрессивные 
тенденции и детские модели поведения (особенно в 
моменты стресса и замешательства) могут сменяться 
абсолютно зрелыми действиями.

К новообразованиям кризиса 12- 13 лет можно отнести 
изменение взаимоотношений между ребенком и 
взрослым, появляется необходимость выработки 
новых критериев оценки окружающих и себя самого. 
Потребность оценить себя с новой точки зрения и 
практическое отсутствие возможности ее 
удовлетворения во многом и порождают отмеченные 
особенности, тревожность и отчаянное желание 
“быть хоть кем, только не семиклассником!”.



■ Механический перенос на подростков 
прежних воспитательных мер “борьбы с 
недостатками” оказывается крайне 
неэффективным, необходимы 
качественно иные педагогические 
воздействия — опора на 
положительные, конструктивные 
тенденции развития и новые 
психологические 

образования.


