
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 

 

1.Средний школьный возраст (от 9-11 до 14-15лет) называют отроческим, 

или подростковым. 

2.Процесс формирования новообразований, отличающих подростка от 

взрослого, растянут во времени и может происходить неравномерно, из-за чего в 

подростке одновременно существуют и «детское» и «взрослое». 

3.Центральное новообразование отрочества - чувство взрослости – 

возникающее представление о себе как уже не ребенке. Подросток начинает 

чувствовать себя взрослым, стремиться быть и считаться взрослым. 

4.Ведущие позиции начинают занимать общественно полезная деятельность 

и общение со сверстниками. 

5.Возраст характеризуется перестройкой мотивационной сферы (в том числе 

наполняются новым смыслом и уже существующие мотивы), интеллектуальной 

сферы (проявляются элементы теоретического мышления и профессиональная 

направленность интересов и планов), сферы взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, личностной сферы – самосознания. 

Возникшее у подростка чувство взрослости проявляется, как субъективное 

переживание готовности подростка быть полноправным членом коллектива 

взрослых. Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремиться им быть и 

считаться. Своеобразие заключается в том, что подросток отвергает свою 

принадлежность к детям, но полноценной взрослости еще нет, хотя проявляется 

потребность в признании ее окружающими. Претензии подростка на новые 

права распространяются прежде всего на сферу его отношений со взрослыми. Он 

начинает сопротивляться требованиям, которые раньше выполнял; обижается и 

протестует при попытках ограничить его самостоятельность. У него 

обнаруживается обостренное чувство собственного достоинства, и он претендует 

на большее равноправие со взрослыми. Создается специфическая для этого 

возраста ситуация: права взрослых он ограничивает, а свои расширяет и 



претендует на уважение его личности и достоинства, на доверие и 

предоставление самостоятельности.  

Формированию у взрослых равноправного отношения к подросткам мешают 

 Неизменность общественного положения подростка -  он по-прежнему 

школьник; 

 Полная материальная зависимость от родителей; 

 Привычный стиль взрослых в воспитании – направлять и контролировать 

ребенка; 

 Сохранение у подростка детских черт в поведении.  

Важно обсуждать с подростками проблему прав и обязанностей каждого 

человека, в том числе, родителей, по отношению к самому себе. Поэтому 

успешность воспитания подростка в немалой степени зависит от преодоления 

взрослыми своего стереотипного отношения к нему как к ребенку. 

Специфика данного возраста хорошо описывается с применением частицы 

«НЕ»: 

НЕ хотят учиться так, как могут; 

НЕ хотят слушать никаких советов; 

НЕ убирают за собой; 

НЕ делают домашние дела; 

НЕ приходят вовремя. 

В это время они бросаются в активное узнавание различных аспектов жизни, 

активное опробование своих новых ролей. Им не нужны ничьи советы, ведь им 

необходимы собственные ошибки. 

Что же делать родителям? 

Необходимо, чтобы подросток осваивал взрослую позицию, а для этого он 

должен вносить реальный вклад в жизнь своей семьи. Полезно прописать 

договор о правах и обязанностях подростка, а на каникулах предоставить ему 

возможность где-нибудь поработать. И тогда многие из тех НЕ будут постепенно 

уходить из жизни подростка. Он будет учиться не потому, что его заставляют, а 



понимая, что ему это нужно. Будет сообщать, когда задерживается, потому что, 

будучи во взрослой позиции, пожалеет родителей. 

Меняется общение со сверстниками. Общение выходит за пределы школы и 

выделяется в самостоятельную важную сферу жизни. Отношения со 

сверстниками выделяются в сферу личной жизни, обособленной от влияния, 

вмешательства взрослых. В сверстниках подросток ценит качества товарища и 

друга, сообразительность и знания (а не успеваемость), смелость, умение владеть 

собой. 

Появляется дифференцированное отношение к учителям, формируются 

новые критерии оценки деятельности и личности взрослого. В 7-8 классах дети 

очень ценят эрудицию учителя, свободное владение предметом, стремление дать 

дополнительные к учебной программе знания, ценят учителей, у которых время 

на уроке не тратиться зря, и не любят, когда отрицательно относятся к 

самостоятельным суждениям учащихся. 

Учебную мотивацию следует развивать, опираясь на актуальные потребности 

подростков. Центральное место в учебной мотивации  занимает мотив 

самоутверждения. Это открывает возможность для развития учебной мотивации 

и общей познавательной мотивации путем укрепления самооценки школьника, 

развития произвольности поведения, стратегий преодоления трудностей. Когда 

подростки терпят неудачу (или не достигают такого успеха, которого ожидали), 

у них быстро наступает разочарование в самой сфере и самих себе. Поддержка 

школьника, укрепление его самооценки, выработка у него умения анализировать 

причины неудачи – существенные моменты для учебной мотивации. 

Слабость воли, неорганизованность, действие по наиболее сильному мотиву, 

сравнительно легкий отказ от достижения поставленной цели вопреки ее 

объективной значимости – все это входит в качестве неотъемлемой части в 

портрет «типичного подростка». Стремление «стать более волевым человеком» в 

этом возрасте не подкреплено подлинным желанием измениться. Для подростка 

характерна «не слабость воли, а слабость цели». Развивать волевое поведение 

следует, используя эмоционально привлекательные цели, обогащая интересы, 



увлечения школьника, поддерживая и укрепляя возникшие у него намерения. 

Принципиально важно, чтобы эти цели были для школьника действительно 

важными, а не задавались бы искусственно. Очень важно обеспечить школьника 

средствами достижения желаемой цели. К таким средствам относятся: умение 

предвидеть последствия несовершенных и совершенных поступков, их значение 

для себя и других людей, способность представлять себе такие последствия не 

только интеллектуально, но и эмоционально. Школьнику следует 

целенаправленно прививать умение представлять то, как он будет себя 

чувствовать в дальнейшем, через определенный временной промежуток. Это для 

них трудно, поскольку подростки не умеют предвидеть те последствия поступка, 

которые зависят не о  объективных обстоятельств, а от собственного 

психологического или даже физического состояния  

Психологические особенности 

Подростковый возраст – это стадия онтогенетического развития между 

детством и взрослостью (от 11-12 до 16-17 лет), которая характеризуется 

качественными изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением 

во взрослую жизнь. Психические симптомы переходного возраста появляются в 

11-12 лет: подростки необузданны и драчливы, игры более старших подростков 

им еще непонятны, а для детских игр они считают себя слишком большими. 

Проникнуться личным самолюбием и высокими идеалами они еще не могут, и в 

то же время у них нет детского подчинения авторитету. Подростковый возраст 

знаменует собой переход к взрослости и особенности его протекания 

откладывают отпечаток на всю последующую жизнь. Подростковый возраст 

определяется на основе пубертантности. Пубертантный период – это период 

созревания, это стадия, в которой человек становится половозрелым, хотя после 

этого физический рост у человека продолжается еще некоторое время. Ш. Бюлер 

выделяет психическую пубертантность и физическую пубертантность. 

Психическая пубертантность связана с вызреванием особой биологической 

потребности – потребности в дополнении. Именно в этом жизненном явлении, 

по мнению Ш.Бюлера, лежат корни тех переживаний, которые характерны для 



подросткового возраста. Внешнее и внутреннее возбуждения, которыми 

сопровождается созревание, должно вывести подростка из состояния 

самоудовлетворенности и спокойствия, побудить его к поискам и сближение с 

человеком другого пола. Физическая пубертантность протекает у мальчиков в 

среднем между 14-16 годами, у девочек между 13-15 годами. Подростковый 

возраст характеризуется кризисом, содержанием которого является 

освобождение от детской зависимости. По мнению Л.С.Выготского все 

психологические функции человека на каждой ступени развития, в том числе и в 

подростковом возрасте, действуют не бессистемно, не автоматически и не 

случайно, а по определенной системе, направляемые конкретными, 

отложившимися в личности стремлениями, влечениями и интересами. В 

подростковом возрасте имеет место период разрушения и отмирания старых 

интересов, и период созревания новой биологической основы, на которой 

впоследствии развиваются новые интересы. Выготский Л.С. писал: «Если в 

начале фаза развития интересов стоит под знаком романтических стремлений, то 

конец фазы знаменуется реалистическим и практическим выбором одного 

наиболее устойчивого интереса, большей частью непосредственно связанного с 

основной жизненной линией, избираемой подростком». Возникают трудности в 

отношениях со взрослыми: негативизм, упрямство, безразличие к оценке 

успехов, уход из школы, так как главное для ребенка происходит теперь вне 

школы. Ребенок начинает вести дневник. Многие из исследователей сообщали 

о«тайных тетрадях и дневниках», в которых подросток «находит исключительно 

свободное убежище, где никто и ничто его не стесняет. Предоставленный 

самому себе, он свободно и независимо выражает свои внутренние, подчас 

глубоко интимные переживания, волнующие мысли, сомнения и наблюдения». 

Ст. Холл впервые описал амбивалентность и парадоксальность характера 

подростка. Он назвал этот период периодом «бури и натиска». Этому возрасту 

присущи ряд противоречий, а именно: безумная веселость сменяется унынием, 

уверенность в себе переходит в застенчивость и трусость, эгоизм чередуется с 

альтруистичностью, страсть к общению сменяется замкнутостью, тонкая 



чувствительность переходит в апатию, чрезмерная активность приводит к 

изнурению. 

Подростковый возраст – это самый неустойчивый и изменчивый период. 

Существенные изменения происходят в развитии воображения. Под влиянием 

абстрактного мышления воображения «уходит в сферу фантазии». Л.С. 

Выготский отмечает, что фантазия у подростка уходит в интимную сферу, 

которую он всяческим образом скрывает от окружающих и от самого себя. 

Огромную роль в развитии подростка как личности является развитие рефлексии 

(обращение внимания подростка на себя самого, свою личность, ценности, 

интересы, мотивы, эмоции, поступки, на свое знание или на свое собственное 

состояние). В результате чего для подростка становится возможным более 

глубокое и широкое понимание других людей и себя самого. В этом возрасте у 

подростка возникает ощущение себя не как ребенка, а как взрослого человека. 

Но мир взрослых людей не принимает его еще на равных. В результате чего у 

подростка возникает внутренний конфликт. Существенные изменения касаются 

мотивации. Теперь на первый план выступают мотивы, которые связаны с 

формирующимся мировоззрением, планами на будущую жизнь. Впервые у 

подростка возникают мотивы на основе поставленной цели или сознательно 

принятого намерения. В этот период учебная деятельность, которая раньше 

являлась наиболее значимой, уходит на второй план. А наиболее значимо для 

подростка является общение. Самое интересное стало происходить не на уроках, 

а на переменах. Туда выплескивается все самое сокровенное, неотложное, 

сверхсрочное. В общении осуществляется отношение к человеку именно как к 

человеку. Именно в подобных ситуациях усваивается система моральных норм и 

ценностей. Влияние среды играет большое значение в формировании мнения о 

себе и о других у подростка.  

Еще одно из новообразований – это интеллектуальная взрослость. Она 

выражается в стремление подростка что-то знать и уметь по-настоящему. Это 

стимулирует развитие познавательной деятельности. Учение приобретает у 

таких школьников личный смысл и превращается в самообразование. В таких 



случаях содержание учебной деятельности выходит за пределы школьной 

программы. И все же хорошим стимулом к учебе является признание 

сверстников. В конце переходного периода важным новообразованием является 

самоопределение. Т.е. осознание себя в качестве члена общества, в новой 

общественно значимой позиции. Самоопределение возникает в конце учебы, 

когда подросток стоит перед выбором будущей профессии.  

В итоге в подростковом периоде ломаются и перестраиваются все прежние 

отношения подростка к миру и к самому себе. Развиваются процессы 

самосознания и самоопределения, которые приводят к той жизненной позиции, с 

которой подросток начинает свою самостоятельную жизнь. 

Подросток и взрослый. Правила взаимодействия с подростком 

Что мы, взрослые, знаем о сегодняшних подростках? Всегда ли мы к ним 

справедливы? Нам свойственно забывать, что современная жизнь предъявляет 

высокие требования к людям, в том числе и к детям. Часто мы оправдываем свои 

промахи, ссылаясь на трудности жизни, но становимся непримиримыми и даже 

иногда жестокими, когда такие же промахи совершают и другие. А если эти 

другие – наши подростки, которые еще не научились решать взрослые 

проблемы? 

Переход к подростковому периоду сопровождается резкой ломкой психики, 

получившей название «подросткового кризиса», когда учебная деятельность 

перестает оказывать то влияние на развитие, которая она имела в предыдущий 

период, а ведущей деятельностью становиться общение со сверстниками, 

психологическое отдаление от взрослых, с частыми конфликтами. 

Причина конфликтных ситуаций в общении взрослых с подростками 

объясняется изменением отношений подростка к действительности: он чувствует 

себя «уже не ребенком» или «не хуже взрослого», а взрослые продолжают 

считать его ребенком. 

Подростнечество – самый трудный и сложный из всех детских возрастов, 

представляющий собой период становления личности. Переход к 

подростнечеству характеризуется глубокими изменениями условий, влияющих 

на личностное развитие ребенка. Они касаются физиологии организма, 

отношений, складывающихся со взрослыми и сверстниками, уровня развития 

познавательных процессов, интеллекта и способностей. Во всем этом 

наблюдается переход от детства к взрослости.  



Нередко подростку трудно быть откровенным с родителями, ему легче 

приоткрыть душу сверстнику или чужому человеку. Но, конечно, не со всеми 

происходит именно так. Во многих семьях доверительные отношения между 

родителями и детьми сохраняются. Их сохранение в первую очередь зависит от 

такта, выдержки родителей. Противоречия неизбежны, но они не вредят 

развитию личности, а наоборот, составляют саму его суть. В большинстве 

случаев ребенок не хочет быть похожим на родителей не потому что они 

«плохие», а потому что они родители. Он хочет быть собой, а значит – другим. 

Важно только, чтобы это желание быть другим произвело созидательную, а не 

разрушительную работу, чтобы ребенок стал лучше, а не хуже своих родителей. 

Что же делать родителям? Прежде всего – понять и принять 

противоречивость, конфликтность развития как должное. Осознать, что в детях 

продолжается лишь часть их личности. Поэтому выбор должны делать не 

взрослые, а подросток. Взрослые могут предложить сыну или дочери варианты. 

Правда, для этого нужно измениться самим. 

  

Правила взаимодействия с подростком 

  

Правило 1: позитивный настрой 

Любое взаимодействие следует начинать с себя, особенно, если оно связано 

со стремлением изменить другого человека. 

Задайте себе вопрос: «Что я чувствую?» Если вами владеют злость и гнев, то 

надо прежде привести себя в равновесие (глубокий вдох-выдох, переключение 

внимания…). Еще один вопрос: «каково мое отношение к ребенку?». Если 

негатива больше, то вам не удастся достичь взаимопонимания. Обратитесь к 

воспоминаниям: наверно, были ситуации, когда ваш ребенок радовал вас, 

проявляя положительные качества. Соберите мнение о других достоинствах 

ребенка. В любом случае переключитесь на позитивные стороны в поведении 

ребенка. 

 Правило 2: доверительное взаимодействие 

Необходимо потратить немало времени и сил на установление 

доверительного контакта с ребенком. 

Древние философы говорили: можно перейти только тот мост, к которому 

подошел. Нет моста – нет связи, нет пути от взрослого к ребенку и наоборот. 

Ребенок будет молчать, огрызаться, лгать или демонстрировать другие формы 



защитного поведения, пока не почувствует, что вы именно тот взрослый, 

который не нарушит его безопасности. 

 Правило 3: субъективность взаимодействия 

Помочь ребенку можно только тогда, когда он ощущает себя не объектом 

воздействия, а творцом собственной жизни. 

Задача взрослого – научить ребенка «держаться на воде», а не формировать 

постоянную зависимость от взрослого. 

 Правило 4: выявление причин 

Нужно найти причины отклоняющегося поведения. Конкретное поведение – 

это всегда следствие: 

а) стремления привлечь к себе внимание; 

б) стремления к самоутверждению; многие действия подростков, 

производящие неблагоприятное впечатление, продиктованы стремлением найти 

ценности, служению которым они могли бы посвятить себя; 

в) нравственно-духовной незрелости, ведущей к обесцениванию чувства 

любви, добра; 

г) стремления отомстить родителям или другим взрослым за пережитые 

обиды, боль, унижение. 

 Правило 5: последовательность во взаимоотношениях 

Вы не достигнете желаемого результата, если будете менять свою позицию 

или ваши слова, заявления не будут соответствовать вашим действиям. 

Например, вы говорите, что дракой и ссорой ничего не доказать, а сами 

кричите на ребенка и наказываете его. В результате дети начинают презирать 

взрослых. Негативизм подростка проявляется в том, что не хочет слушать 

никого из взрослых, в особенности употребляющих те же слова, которые он 

слышал из лицемерных уст. 

 Правило 6: позитивность взаимодействия 

а) постановка позитивной цели. Не «брось курить, перестань опаздывать», а 

«веди здоровый образ жизни, приходи вовремя»; 

б) опора на положительные качества, восстановление позитивного 

ощущения. «Я плохой» - это негативный жизненный сценарий. 



 Правило 7: поощрение положительных изменений 

Мало кому придет в голову радоваться в связи с получением «тройки» по 

русскому языку, но если твердая «тройка» получена после «двоек», то это надо 

учесть. 

Поощрение минимальных изменений предполагает умение выделять и 

ценить даже самые малые достижения. 

 Правило 8: привлекательная альтернатива 

Работа по изменению поведения должна обязательно сопровождаться 

выработкой и закреплением привлекательной альтернативы. 

Например, подросток курит или употребляет нецензурные выражения, чтобы 

не отличаться от компании, в которой он нашел признание. Тогда может 

оказаться привлекательным включение его в круг подростков, имеющих иные 

ценности: посещение кружка, секции, переход в другую компанию. 

 Правило 9: компромисс 

Добиваясь изменений в поведении, стремитесь к разумному компромиссу, не 

загоняйте подростка из лучших побуждений в угол, оставляйте ему «лазейку» 

для сохранения самого себя. 

В лагере был подросток, который долго не засыпал и «заводил» весь лагерь. 

Вмешательство воспитателей только раззадоривало его. Выходом из ситуации 

стало назначение этого подростка в группу ночной охраны лагеря. 

 Правило 10: гибкость 

Используйте различные формы, способы и стратегии работы в зависимости 

от конкретного случая и контекста работы. 

С тревожными детьми (ощущение неадекватности, чувство вины) – 

проявляйте интерес к их чувствам, а с несговорчивыми нарушителями 

акцентируйте свое внимание не на внутренних, а на внешних способах контроля 

поведения. 

 Нам, взрослым, следует понять, что современные подростки действительно 

не такие как мы. Но это не означает, что они хуже нас. Они просто другие. Нам 

нужно повышать свою компетентность в вопросах воспитания подростков, 

расширять представления об особенностях подросткового периода, как у самих 

подростков, так и у взрослых, живущих рядом. 
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