
Лекция 4. Подходы к анализу кризиса подросткового возраста в 

отечественной и зарубежной психологии  

На протяжении более полувека идет теоретический спор о роли 

биологических и социальных моментов в возникновении явлений 

критического развития в подростковом периоде. Существенные изменения в 

организме подростка служат основой различных теорий о биологической 

обусловленности кризиса в подростковом периоде.  

Ядро психологии подросткового возраста составляют идеи С. Холла 

(1844-1924). Он считал, что подростковая стадия в развитии личности 

соответствует эпохе романтизма в истории человечества, сформулировал 

представление о переходности подростничества - периода "бури и натиска", 

выделил содержательно-негативные характеристики данного этапа - 

трудновоспитуемость, конфликтность, эмоциональную неустойчивость; 

обозначил позитивное приобретение возраста - "чувство индивидуальности". 

Его представления о "бунтующем" отрочестве, насыщенном стрессами и 

конфликтами, глубоко вошли в психологию, поэтому С. Холла называют 

отцом психологии переходного возраста.  

В концепции психоанализа (З. Фрейд, 1856-1939; А. Фрейд, 1895-1982) 

подростковый период соотносится с генитальной стадией, когда половое 

созревание, прилив сексуальной энергии расшатывает сложившееся 

равновесие между структурами личности, детские конфликты возрождаются 

с новой силой.  

Крупный исследователь подросткового возраста Э. Шпрангер (1882-

1963) также рассматривал этот период как кризисный. Содержанием кризиса 

является, по его мнению, освобождение от детской независимости. Он 

описал три типа развития отрочества: 1 тип характеризуется резким, бурным, 

кризисным течением, когда отрочество переживается как второе рождение; 2 

тип развития плавный, приобщение к взрослой жизни без серьезных сдвигов 

в собственной личности; 3 тип - активное и сознательное формирование и 

воспитание себя подростком, преодоление внутренних кризисов усилием 

воли. Э. Шпрангер положил начало исследованию самосознания, ценностных 

ориентаций, мировоззрения подростков, дал психологическое описание 

эротики и сексуальности.  

Ш. Бюлер (1893-1974) акцентировала внимание на биологическом 

смысле пубертатного периода (период созревания, "негативная фаза"). Общая 

продолжительность пубертатной стадии у девочек - от 11 до 13 лет, у 

мальчиков - от 14 до 16 лет. Основные черты: повышенная чувствительность, 

раздражительность, беспокойное и легко возбудимое состояние, физическое 

и душевное недомогание, драчливость, капризы, неудовлетворенность собой. 



Окончание негативной фазы характеризуется завершением телесного 

созревания.  

Таким образом, психологические изменения, происходящие в развитии 

личности подростка, вышеперечисленные исследователи связывали, прежде 

всего, с процессом полового созревания.  

Во второй половине XX века исследователи углубили понимание роли 

среды в развитии подростка.  

Э. Эриксон (1902-1994) рассматривал подростковый возраст как ценный 

период для решения задачи личностного самоопределения, когда 

осуществляется стихийный поиск ответов на вопросы: "Кто я?", "Куда я 

иду?", "Кем я хочу стать?". Подростки могут испытывать пронзительное 

чувство своей бесполезности, душевного разлада, бесцельности, иногда 

кидаются в сторону негативной идентичности, делинквентного поведения. В 

случае негативного разрешения кризиса возникает "ролевое смешение".  

Согласно концепции Ж. Пиаже (1896-1980) в этот период окончательно 

формируется личность, строится программа жизни, для создания которой 

необходимо развитие гипотетико-дедуктивного мышления. Подростки 

вступают в общество взрослых со своими планами и программами; желая 

преобразовать его, испытывают препятствия со стороны общества, возникает 

кризис адаптации.  

В работах культурантропологов (М. Мид, 1901-1978; Р. Бенедикт, 1881-

1948) было доказано, что в примитивных культурах отсутствует 

подростковый кризис и связанные с ним межличностные и 

внутриличностные конфликты, поскольку в этих культурах нет поляризации 

поведения и обязанностей взрослого и ребенка, а есть взаимосвязь: переход к 

статусу взрослого человека происходит в результате постепенного обучения, 

через процедуру инициации.  

Эти данные опровергают гипотезу о биологической обусловленности, 

генетической запрограммированности кризиса, о его прямой связи с 

процессом полового созревания - на первый план выходят социальные 

факторы, которые определяют длительность подросткового периода, 

наличие или отсутствие кризиса, конфликтов, трудностей, характер самого 

перехода от детства к взрослости. Тогда как биологическое созревание, 

гормональная перестройка рассматриваются как предпосылка психического 

развития в подростковом возрасте.  

Анализ положения подростка в обществе и конфликтного перехода от 

детства к взрослости представил К. Левин (1890-1947). Он говорил о 

своеобразной маргинальности подростка, его положении между двумя 

культурами - миром детей и миром взрослых. Подросток уже не хочет 



принадлежать детской культуре, но еще не может войти в сообщество 

взрослых, что вызывает состояние "когнитивного дисбаланса" - 

неопределенность ориентиров, планов, целей в период смены "жизненных 

пространств". Идеи К. Левина развиваются другими зарубежными 

психологами, которые говорят о существовании особой субкультуры 

подростков (общества подростков в обществе взрослых).  

Л.С. Выготский (1896-1934) поставил новые проблемы при изучении 

критических возрастов: необходимость выделить основное новообразование 

в сознании и выяснить социальную ситуацию развития, полагая, что 

перестройка системы отношений между ребенком и средой составляет 

главное содержание кризиса переходного возраста.  

Таким образом, развитие теоретической мысли в объяснении кризиса в 

подростковом периоде заключалось в постепенном накоплении обобщений, 

говорящих о том, что особенности проявлений и протекания подросткового 

периода определяются конкретными социальными обстоятельствами жизни 

и развития подростка, его общественным положением в мире взрослых.  

В отечественной психологии возрастной кризис рассматривается как 

целостное изменение личности ребенка, регулярно возникающее на стыке 

стабильных периодов, обусловленное возникновением основных 

психологических новообразований предшествующего стабильного периода, 

которые приводят к разрушению одной социальной ситуации развития и 

возникновению другой, адекватной психологическому облику ребенка (Л.С. 

Выготский). Поведенческие критерии кризиса - трудновоспитуемость, 

конфликтность, упрямство, негативизм и пр., - являются необходимыми, 

выражающими единство негативной и позитивной сторон возрастного 

кризиса.  

Подростковый кризис - это резкая смена всей системы переживаний 

подростка, ее структуры и содержания. Л.С. Выготский выделял возраст 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.  

Л.И. Божович (1908-1981) также рассматривала подростковый период 

как кризисный, как период "нормальной патологии".  

Д.Б. Эльконин (1904-1984), напротив, рассматривал подростничество как 

стабильный возраст, которому предшествует предподростковый кризис (9-11 

лет).  

А.Н. Леонтьев (1903-1979) считал конфликтность поведения при кризисе 

свидетельством его неблагоприятного течения, отрицая неизбежный характер 



негативизма, рассматривая его как показатель неправильной системы 

отношений ребенка и взрослого.  

В целом, имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что 

попытки взрослых избежать проявлений кризиса путем создания условий для 

реализации новых потребностей, как правило, оказываются 

безрезультатными. Противопоставление себя взрослым и активное 

завоевание новой позиции - закономерное явление, продуктивное для 

формирования личности подростка. Подросток как бы провоцирует запреты, 

чтобы затем проверить собственные силы в преодолении этих запретов, 

раздвинуть рамки, задающие пределы его самостоятельности. Именно через 

это столкновение подросток узнает себя, свои возможности, удовлетворяет 

потребность в самоутверждении. Когда же этого не происходит, в 

дальнейшем могут проявиться либо запоздалый и бурно протекающий 

кризис 17-18 лет, либо затяжная инфантильная позиция "ребенка", 

характеризующая человека в период молодости и даже в зрелом возрасте.  

Кризис подросткового возраста проходит три фазы:  

- негативную (предкритическую) - фазу ломки старых привычек, 

стереотипов;  

- кульминационную (как правило, это 13 лет, хотя возможны 

значительные индивидуальные варианты);  

- посткритическую - фазу формирования новых структур, построения 

новых отношений.  

Два пути протекания возрастных кризисов (Л.С. Выготский):  

- кризис независимости (наиболее распространенный), симптомами 

которого являются упрямство, негативизм, обесценивание взрослых, протест-

бунт, ревность к собственности (требование не входить в комнату, не трогать 

ничего на столе, "не лезть в душу"); вариант самоопределения "Я уже не 

ребенок";  

- кризис зависимости, симптомы которого противоположны: чрезмерное 

послушание, зависимость от старших, регресс к старым интересам, формам 

поведения (если развитие осуществляется по этому пути, то в дальнейшем 

может проявиться запоздалый кризис 17-18 лет); вариант самоопределения 

"Я ребенок и хочу оставаться им".  

С точки зрения развития наиболее благоприятным является первый 

вариант, однако, как правило, в симптомах кризиса присутствуют обе 

тенденции, одна из которых доминирует. Даже для здоровых подростков в 

этот период характерны неустойчивость настроения, физического состояния, 



самочувствия, противоречивость побуждений, ранимость, депрессивные 

переживания.  

Таким образом, подростковый возраст - это период возрастного кризиса, 

позитивный смысл которого состоит в удовлетворении подростком 

потребности в самопознании и самоутверждении через борьбу за 

независимость в относительно безопасных условиях, не принимающую 

крайних форм, при этом кризисные симптомы - это эпизодические явления, 

интенсивность и способы выражения которых различны. Особенности 

проявления и протекания подросткового периода определяются конкретными 

социальными обстоятельствами жизни и развития, положением подростка в 

мире взрослых.  

 

 


