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блокировке реализации детской потребности в психосоциальной идентификации) [15].
А.Я. Варга [15] структурировала родительские отношения на четыре основных составляющих, в которых
выделила такие элементы как:
- интегральное принятие – межличностная дистанция (близость или отдаленность эмоционального
контакта в системе «родитель-ребенок»);
- отвержение (отказ от эмоционального контакта, абстрагирование от переживаний ребенка);
- формы и направления контроля (характер контролирующей деятельности, реализуемой родителями);
- социальная желательность поведения (стремление показать себя в наилучшем свете и желание
постоянного социального одобрения) [15].
Основные причины нарушений семейного воспитания, как считает О.Г. Прохорова [48], это:
- инверсия (замена) семейных ролей;
- неконструктивный стиль воспитания;
- неправильное поведение родителей, других взрослых, окружающих ребенка;
- ошибки, которые систематически допускаются родителями при воспитании ребёнка;
- занятость родителей [48].
В отечественной психологии исследование особенностей детско-родительского взаимодействия более
обширно проводилось в рамках клинического подхода. При этом центром внимания исследователей
выступала проблематичная форма отношения родителей к детям. Так, Э. Эйдемиллер и В. Юстицкис [77],
изучая причины формирования у подростков акцентуаций характера, анализировали такие стили
родительского отношения:
- потворствующую гиперпротекцию (всё внимание сосредоточено на ребёнке, семья старается максимально
удовлетворять его потребности);
- доминирующую гиперпротекцию (ребенок в центре внимания родителей, отдающие ему много сил и
времени, в то же время лишая его возможности проявлять самостоятельность, ставя многочисленные
ограничения и запреты);
- повышенную моральную ответственность (высокие требования к ребенку наряду с низким вниманием к
нему родителей);
- эмоциональное отвержение (пониженная протекция и игнорирование потребностей ребенка; в крайнем
варианте такое воспитание по типу «золушки»);
- жестокое обращение (состоит из большого списка требований, предъявляемых к ребенку, запретов на
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действия и жестких наказаний за невыполнение требований);
- гипопротекцию (ребенок предоставлен сам себе, родители не проявляют интереса к нему и не
контролируют его) [77].
Итак, обобщив выводы приводимых исследований, можно сказать, что, в целом, детско-родительские
отношения рассматриваются как стабильные, не зависящие от возраста ребенка и общей социальной
ситуации возрастного периода. Значительное количество авторов выделяет ключевую роль родительского
отношения в становлении личности ребенка.

1.3 Психологические особенности развития в юношеском возрасте
Возрастной период «юность» принято считать жизненным периодом, который начинается отрочеством и
заканчивается взрослостью, т.е. с 15 до 18 (в отдельных концепциях до 21 года) лет. В данном возрасте
главной проблемой становится вопрос выбора жизненных ценностей. В юношеском возрасте ведущей
деятельностью является учебно-профессиональная деятельность.
Согласно мнению Х. Ремшмидта [55], в таком возрасте основные задачи развития следующие:
- обретение наибольшей свободы воли и независимости при принятии решений и организации своего
времени; проработка ценностных представлений, основывающихся на их собственной значимости, вне
зависимости от точки зрения референтной группы или родителей, членов семьи; рост доверия к
воздействию из-за границ семьи и к внесемейным группам; глубокая реалистичность в постановке целей и
стремлении к разным ролям; рост устойчивости к различного рода фрустрациям; усиление потребности в
воздействии на окружающих;
- трансформация целей, которая базируется на ценностных представлениях: желание самостоятельно
достичь идентичности; повышение требований к себе самому; рост самооценки;
- смена гуманистических мотивов на более глобальные цели, ориентированные на приобретение
определенного статуса;
- рост способности действовать;
- принятие моральной ответственности, взяв во внимание ценности социума [55].
В ранней юности центральное место занимает такое новообразование как самоопределение у старших
школьников. Исследователи в области психологической науки отмечают многофакторность данного
новообразования, которое включает в себя цель принять позицию взрослого человека, осознать самого себя
членом общества, понять свою сущность.
В зарубежной психологической науке для понятия «самоопределение» тождественна категория
«психосоциальная идентичность». Данную категорию предложил американский психолог Э. Эриксон. По его
мнению, взросление – это поворотная точка личностного формирования, нормативный кризис
идентичности.

Исходя из мнения Д. Марша, И.В. Дубровина [54] обращает внимание на то, что существует целый ряд
типовых вариантов формирования идентичности:
- «диффузная» идентичность, т.е. неопределенная, еще не развитая идентичность, присуща индивиду, не
вступившему в пору кризиса, не прошедшему испытания, позволяющие ему определить самого себя;
- «предрешенный» вариант развития, т.е. индивид раньше предполагаемого срока подвергается
вовлечению в систему отношений «взрослого», делая это не самостоятельно, а из-за стороннего
воздействия на него (неблагополучный фактор для развития зрелой личности);
- «проба ролей» в ходе попыток развития самоидентичности, выражающаяся в активных поисках самого
себя;
- «зрелая идентичность», т.е. прохождение кризисного периода, обретение чувства собственной
определенности, начало самореализации [54].
В возрасте ранней юности в равной степени обостряется, как уязвимость личности, так и появляется
возможность для нового этапа личностного роста. Перед человеком встает выбор из двух противоположных
возможностей: или двигаться по пути позитивного развития, или по негативному. Если развитие проходит
нормально, симптомы этого кризиса полностью пропадают, однако, если превалируют отрицательные
явления, происходит их закрепление, они превратятся в образующие характер личностные особенности. По
мнению Э. Эриксона [78], возраст 15/16-17/18 лет, т.е. кризис ранней юности, культурологически и
психологически обуславливается наличием у субъекта социально «заземленных» переживаний интимности-
изоляции. Данному кризису свойственен отход от «мира детства» и подростковых субкультур к миру



разнообразных социальных отношений (культурных, экономических, политических и др.). Личность
определяет свое положение в окружающем мире, формируется и развивается социальная зрелость,
определяется профессиональная направленность, т.е. вырабатывается сложная для индивидуума
социальная и психологическая ситуация. При позитивном и положительном разрешении этого возрастного
кризиса личности, человек интегрируется в институты общества, он включается в социальные и
профессиональные группы, т.е. наступает стратификация, индивид осознано и личностно понимает нормы
общества, морали, культурного и нравственного поведения. В тех же случаях, если данный кризис будет
разрешаться отрицательно и негативно, на этой ступени развития личности у человека не произойдет
выработки личностных приоритетов своего собственного развития, не произойдет социального и
профессионального самоопределения, а в пространстве общества индивид не сможет образование, знания
в области политики, профессиональные навыки и умения, не будет возможности обеспечить резкий рост
эстетических и познавательных потребностей человека [78].
По мнению И.С. Кона [31] для периода ранней юности одной из психологических характеристик является
кризис личностного и социального самоопределения, определяемый качественной нехваткой опыта
взрослой жизни в общественном пространстве, который проявляется в деятельности, поведении и общении
человека в возрасте ранней юности. Кризис идентичности является необходимым компонентом
правильного взросления, он выражается в активном росте самосознания. Желание выделяться на общем
фоне среди ровесников, быть неповторимым ведут к стремлению самоутверждаться во внешних формах
поведения, с помощью нетипичных мнений, а также, совершая неординарные поступки. К осознанию своей
особенности добавляется стремление познавать самого себя, что в свою очередь ведет к быстрому
развитию рефлексии, а также способности себя анализировать.
Отличие юношеского возраста от подросткового заключается в высокой ориентации на будущее (у
подростков она направлена на настоящее) [31, c. 45-55].
Проблема жизненного смысла в юношестве относится к числу самой субъективно и объективно значимой
проблеме. Размышления о самом себе, своем жизненном пути в юношеском возрасте в оформившемся виде
встречаются довольно редко. Так, согласно точке зрения Т.В. Снегиревой [68], в юношеской компании даже
может быть распространенной идея о том, что если индивид рассуждает на такие темы, то ему уже пора
умирать. Тем не менее, необходимость понимания жизненного смысла представляется характеристикой
взрослого поведения, и, взрослея, вокруг нее создаётся именно тот «узел», который предоставляет
человеку возможность строить свою жизнь не как цепочку несвязанных между собой случайных событий, а
как непрерывный процесс, который имеет преемственность и цели. Вместе с этим смысл жизни
стимулирует индивида интегрировать весь спектр своих возможностей, максимально используя их, следуя
сложившейся жизненной концепции [68].
Юношескому возрасту присуще открытие своего собственного внутреннего мира, с которым пересекается
переживание его необычайной значимости и формируется условие для того, чтобы осознать смысл своего
существования. При этом проблема поиска жизненного смысла имеет как мировоззренческий, так и
практический характер. Ее решение лежит не во внутреннем мире, а за его пределами – в реальном мире, в
рамках которого раскрываются способности юноши через его деятельность и чувство социальной
ответственности. Именно это отсутствует в начале жизненного пути у индивида юношеского возраста.
Отсюда следует что, замыкаясь на самом себе, поиски жизненного смысла остаются лишь тренировкой
мышления юноши.
В юношеском возрасте следует осознавать, что поиск жизненного смысла нужно проводить в окружающем
мире, а не только внутри себя. Результатом этого процесса станет выработка главного новообразования
юношеского возраста – мировоззрения.
Для юношеского возраста присуще становление более уравновешенного общего эмоционального состояния.
Принято считать, что в этом возрасте отсутствуют, свойственные подросткам, с их повышенной
возбудимостью, экспансивные вспышки. Наблюдается ощутимый рост в способности проявлять эмпатию.
Для девушек характерна сильно выраженная потребность в безопасности, и слабая ориентация на группу
[50].
В юношестве важное место отводится чувствам, связанным с интимной сферой взаимоотношений между
людьми. Юноши проявляют большую склонность к накапливанию сексуального опыта, при этом
сексуальность может в этом возрасте проявляться как способ выделиться на фоне ровесников.
Для юношества характерна потребность в самовоспитании, которое направлено на развитие цельной
личности.
Еще одним из главных психологических новообразований в юношеском возрасте является психологическая



готовность к профессиональному самоопределению. Это новообразование основывается на
сформировавшемся ранее самосознании школьного возраста, сложившейся совокупности потребностей и
мотивов, временных перспектив и ценностных ориентиров, осознании своих собственных интересов и
способностей. Возможность перехода во взрослую жизнь, обретения в ней достойного места, предполагает
не закончившийся процесс складывания у старшеклассника психологической готовности к школьному
самоопределению, а только появление подобных личностных механизмов и личностных основ,
гарантирующих им возможность для непрерывного профессионального и разностороннего роста, как на
текущем этапе, так и в последующей жизни.
Следовательно, продуктивно найдя выход из подростковых и юношеских проблем, человек приобретает
личностную идентичность и автономию, а также способность брать на себя ответственность за свою
собственную жизнь, как в профессиональном, так и в личностном пространстве.
1.4 Понятие реального самоопределения и факторы, влияющие на него
С.Л. Рубинштейн [57] первый из отечественных психологов, кем было введено в научную терминологию
понятие самоопределения, подразумевая, прежде всего, такие качества личности, которые определяют ее
самостоятельность в постановке жизненных целей и планов. На протяжении последующих десятилетий
интерес отечественных исследователей беспрестанно обращался к проблемам самоопределения.
В то же время, по замечаниям некоторых авторов, на сегодняшний день в психологической науке нет
единогласного подхода к выделению составляющих в структуре самоопределения, не разработаны и
стандартизированные методики исследования данного феномена. Это относится практически ко всем
видам самоопределения: личностному, жизненному, духовному, социальному, экономическому,
политическому, этническому и даже профессиональному, которому посвящено значительное количество
работ.
Сейчас исследователи пытаются решить проблематику самоопределения, основываясь на своих
теоретических позициях. Изучение программ эмпирических исследований за последние несколько лет
показывает, что нехватка стандартизированных инструментов может быть восполнена за счет
использования различных, в том числе качественных методов исследования и авторских наработок.
Популярностью пользуются наблюдение (в том числе включенное в реальную жизнедеятельность, в ход
тренинга или деловой игры), экспертная оценка, анализ служебной документации и автобиографий,
индивидуальная беседа, экспресс- и традиционное интервью, анкетные опросы, проективные методики,
констатирующий и формирующий эксперименты, лонгитюдные исследования и т.д. С учетом того, как
много задействуется способов изучения самоопределения, текущая разработанность методических
инструментов не удовлетворяет исследователей, и данная проблема остается сложной и актуальной.
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