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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

1. Особенности становления личности в юношеском возрасте 
 

Юношеский возраст - период жизни человека между 

подростковым возрастом и взрослостью. Психологи расходятся в 

определении возрастных границ юности. В западной психологии 

преобладает традиция объединения отрочества и юности в возрастной 

период, называемый периодом взросления, содержанием которого и 

является переход от детства к взрослости, и границы которого могут 

простираться от 12/14 до 25 лет. 

В отечественной науке юность определяется в границах 14 - 18 лет 

и рассматривается как самостоятельный период развития человека, его 

личности и индивидуальности. Возраст 15 - 17 лет называют ранним 

юношеским или возрастом ранней юности. 

Особенности психического развития в юношеском возрасте, во 

многом, связаны со спецификой социальной ситуации развития, суть 

которой сегодня состоит в том, что общество ставит перед молодым 
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человеком настоятельную, жизненно важную задачу осуществить 

именно в этот период профессиональное самоопределение, причем не 

только во внутреннем плане в виде мечты, намерения кем-то стать в 

будущем, а в плане реального выбора. Если раньше эта задача решалась 

преимущественно семьей и школой, то сегодня, родители зачастую 

оказываются дезориентированными в вопросе выбора профессии и 

неавторитетными в глазах ребенка. 

Взросление проходит вне образовательной системы, а образование 

- вне системы взросления. Возможно существование двух ведущих 

деятельностей. Вопрос о ведущей деятельности в период юности, 

который и всегда был дискуссионным, на сегодняшний день остается 

открытым. 

Задача выбора будущей профессии, профессионального 

самоопределения принципиально не может быть успешно решена без 

решения более широкой задачи личностного самоопределения. 

Включающей построение целостного замысла жизни, 

самопроектирование себя в будущее. 

 Обращенность в будущее, построение жизненных планов и 

перспектив Л. И. Божович считала аффективным центром жизни 

старшего школьника.  

Сам переход от подросткового к раннему юношескому возрасту, 

она связывала с изменением отношения к будущему. Она утверждает, 

что подросток смотрит на будущее с позиции настоящего, а юноша или 

девушка смотрят на настоящее с позиции будущего. 
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Решение этих центральных для данного возраста задач сказывается на 

всем процессе психического развития, включая развитие не только 

мотивационной сферы, но и развитие познавательных процессов. К 

пятнадцати-шестнадцати годам общие умственные способности уже 

сформированы, однако на протяжении раннего юношеского возраста они 

продолжают совершенствоваться. Юноши и девушки овладевают сложными 

интеллектуальными операциями, обогащают свой понятийный аппарат, их 

умственная деятельность становится более устойчивой и эффективной, 

приближаясь в этом отношении к деятельности взрослых. 

Спецификой возраста является быстрое развитие специальных способностей, 

нередко напрямую связанных с выбираемой профессиональной областью. 

Дифференциация направленности интересов делает структуру умственной 

деятельности юноши или девушки гораздо более сложной и индивидуальной, 

чем в более младших возрастах. У юношей этот процесс начинается раньше и 

выражен ярче, чем у девушек. Специализация способностей и интересов 

делает более заметными и многие другие индивидуальные различия. 

В юношеском возрасте продолжается процесс развития самосознания.  

В юности открытие себя как неповторимой индивидуальности 

неразрывно связано с открытием социального мира, в котором предстоит 

жить. Обращенные к себе в процессе самоанализа, рефлексии вопросы у 

юноши в отличие от подростка чаще носят мировоззренческий характер, 

становясь элементом социально-нравственного или личностного 

самоопределения.  
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Особенностью юности можно назвать близость ее к истории страны, 

особенную созвучность эпохе. И.В. Дубровина отмечает, что люди, как 

правило, на всю жизнь сохраняют любовь к той музыке, которую открыли для 

себя и полюбили в юности. 

 К тому стилю в одежде, который тогда доминировал, к тому типу 

женской и мужской красоты, который был в цене и который олицетворялся в 

любимых актрисах и актерах, наконец, к тем ценностям и идеалам, которым 

были привержены, входя во взрослую жизнь.  

Т. Томэ предлагает различать два принципиально разных типа развития 

в юношеском возрасте: прагматический и творческий. Для первого характерна 

ориентация на целесообразность и на уход от источников беспокойства, чему 

субъективно придается первостепенное значение. Такое развитие нельзя 

назвать действительно индивидуальным развитием, потому что личность 

такого молодого человека стремится к гомеостатическому равновесию. 
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2. Возрастная психология взрослых.  Индивидуальное развитие 

взрослого человека является продолжением онтогенеза с заложенной в нем 

филогенетической программой Взрослость - неоднородный возрастной 

период, который начинается после юности и продолжается до конца я жизнь 

В этом возрасте продолжается психическое и личностное развитие человека, 

поиск своей идентичности (на основе профессии и образа жизни), 

расширяются ее возможности как субъекта деятельности, познания я, общение 

На взрослого человека возлагается ответственность не только за реализацию 

собственного жизненного призвания, но и за судьбу других людей Она должна 

решать множество сложных социальных задач, преодолевать 

профессиональные и личностные испытания, переживать потери, которые 

часто угрожают психическому здоровью личности. Мощным является 

стремление взрослого человека ко все большей независимости от родителей, 

других взрослых в принятии решений, даже если это связано с риском для 

собственного благополучия. Достижения социальной зрелости является 

предпосылкой самостоятельности взрослого человека на работе и в семье, 

реализации его способностей и желаний Она способна критически оценить 

жизнь, принимая решение о правильности выбранного жизненного пути или 

искать новую идентичность. Развитие личности взрослого человека 

происходит по следующим направлениям: 

а) рост самостоятельности человека, его свободы и ответственности, 

развитие индивидуальности (неповторимости), творческого отношения к 

действительности и собственного жизненного пути; 

б) усиление социально-духовной интегрированности человека, 

социальной ответственности, обогащение форм его жизнедеятельности 
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В истории возрастной психологии основные характеристики взрослости 

служили эталонами для оценки качеств личности в предыдущие возрастные 

периоды, к которому должны постепенно приближаться детство, 

подростковый возраст и юность Взрослость рассматривалась как стабильный 

период Например, французский психолог Отто Клапаред (1899-1992) 

характеризовал зрелым ость (взрослость) как состояние психической 

\"окаменелости\", когда прекращается процесс развития По мнению 

американского психолога Уильяма Джеймса (1842-1910). После 25 лет 

взрослые не могут создавать новые идеи, подобной позиции придерживался 

Ж. Пиаже, утверждая, что развитие интеллекта человека останавливается на 

пороге взрослости Психологические характеристики взрослого человека. 

Использовали как эталоны и при обнаружении и инволюционных процессов 

(потери или упрощения функций) в период старения. С возникновением в 

конце XIX - начале XX века ст. геронтологии - науки, изучающей проблемы 

старения человека, - данные о молодых людях использовали для определения 

величины снижения функций или их сохранение в общем инволюционном 

процессе. Психология взрослых как самостоятельная отрасль психологии 

начала формироваться в 30-е годы XX века, однако активный ее развитие 

наметился лишь в последние годы. Поэтому концептуальная основа и 

практическая база исследований психики взрослого человека находятся на 

стадии формирования. Наиболее серьезное исследовано развитие 

познавательной сферы и интеллекта взрослого человека, не выясненными 

остаются многие тайны становления личности на разных этапах взрослости. 
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3. Становление личности в онтогенезе.  

В двадцатом столетии изучением личности стали заниматься и 

профессиональные психологи, которые до этого времени обращали внимание 

главным образом на исследование строгого ее обследования, основанного, 

например, на обобщении жизненных наблюдений разных людей за данной 

личностью. Менее строгий способ выявления и оценивания черт личности 

основан на изучении языка, выборе из него слов-понятий, с помощью которых 

с разных сторон описывается личность. Путем сокращения списка выбранных 

слов до необходимого и достаточного минимума (за счет исключения из их 

числа синонимов) составляется полный список всевозможных личностных 

черт для их последующей экспертной оценки у данного человека. Таким путем 

шел Г. Оллпорт к построению методики изучения личностных черт. Второй 

способ оценки черт личности предполагает использование факторного анализа 

– сложного метода современной статистики, позволяющего свести к 

необходимому и достаточному минимуму множество различных показателей 

и оценок личности, полученных в результате самоанализа, опроса, жизненных 

наблюдений людей. В итоге получается набор статистически независимых 

факторов, которые считаются отдельными чертами личности человека 
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ОНТОГЕНЕЗ (от греч. ontos – сущее и genesis – рождение, 

происхождение), процесс развития индивидуального организма от его 

зарождения до смерти. Термин предложен в 1866 г. немецким биологом Э. 

Геккелем, противопоставлявшим его филогенезу – процессу формирования 

некоторой систематической группы, например биологического вида Геккель 

считал, что индивидуальное развитие протекает в соответствии с 

биогенетическим законом, т. е. онтогенез представляет собой сокращенное 

воспроизведение филогенеза. Впоследствии взгляды ученых на соотношение 

этих процессов претерпели изменения. Сформулированный Геккелем 

биогенетический закон был в конце 19 – нач. 20 вв. экстраполирован на 

становление человеческой психики (Г.С. Холл, П.П. Блонский и др.). Термин 

онтогенез также был привнесен в психологию и педагогику, где им с конца 19 

в. стали обозначать процесс индивидуального развития психики. В этом 

значении онтогенез практически оказался ограничен начальным этапом 

становления личности, т. е. детством, и не включает зрелые годы, в которые 

личность не претерпевает столь существенных изменений. Изучение 

онтогенеза стало центр задачей дет психологии. В отечественной науке 20 в. 

утвердилось представление, согласно которому оси содержание онтогенеза 

составляют предметная деятельность и общение ребенка (прежде всего 

совместная деятельность и общение со взрослым). В ходе интериоризации 

ребенок «присваивает» социальные, знаково-символические структуры и 

средства этой деятельности и общения, на основе чего формируются его 

сознание и личность. Таким образом, центральным моментом онтогенеза 

человека выступает не созревание организма, а социально обусловленное 

формирование психики, сознания, личности в условиях воздействия со 

стороны различных институтов социализации.Как и многие другие психолого-
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педагогические понятия, слово «личность» не только широко используется в 

обыденной речи, но является также одним из центральных понятий 

философии, этики, социологии, права, психиатрии и других наук. В 

философии с понятием личность связывается наиболее глубокая сущность 

человеческого рода и в то же время наиболее существенные индивидуальные 

особенности конкретного человека. Природа этой сущности по-разному 

трактуется в различных философских системах, но чаще всего соотносится с 

характером общественных отношений, которые связывают людей между 

собой. Индивид становится личностью, лишь включаясь в систему 

существующих общественных отношений, т. е. он приобретает новое 

системное качество, становясь элементом более крупной системы – общества. 

При этом «общественное» нельзя понимать только как коллективное. 

Общественными по своей природе являются мотивы, цели и средства любой 

человеческой деятельности. То, какой именно тип личности будет 

сформирован, зависит не только и не столько от биологических особенностей 

индивида, свойственных ему от рождения, сколько от той социальной 

микросреды, в которой происходит становление личности. 
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Признание детерминированности личностного развития 

общественными процессами не означает, что человек является пассивным 

объектом воздействия внешних сил, «жертвой» обстоятельств. Он с самого 

начала активно вступает в общественные отношения, в системе которых он 

только и может развернуть заложенные в нем сущностные силы. Творчество 

человека заключается, во-первых, в том, что созданные им продукты 

материального или духовного производства сами начинают функционировать 

в обществе и могут приобрести со временем статус «общественного 

стандарта». Во-вторых, человек способен в определенных пределах активно 

конструировать социальную ситуацию развития своей личности, что часто 

требует многих лет напряженной направленной деятельности. 

4. Профессиональное становление личности. Стадии 

профессионального становления личности. Психологические 

деформации личности 

Профессиональное становление личности проходит в своем 

развитии четыре основные стадии: формирование профессиональных 

намерений, профессиональное обучение, профессиональная адаптация и 

частичная или полная реализация личности в профессиональном труде. В 

соответствии с этими стадиями выделяются этапы профессионального 

самоопределения. 
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В психологической литературе достаточно хорошо изучен начальная 

стадия профессионального самоопределения – этап формирования 

профессиональных намерений и выбора профессии выпускниками 

общеобразовательной школы. Как показывают многочисленные 

исследования, стремление найти свое место в жизни (и в том числе в 

профессиональной деятельности), потребность в профессиональном 

самоопределении являются одним из важных психологических 

новообразований старшего школьного возраста. Отвечая на новые ожидания 

общества, старшие школьники активизируют поиск профессии, способной 

удовлетворить эти ожидания, а также и их личные нужды, в значительной 

степени определяемые уровнем развития мотивационной сферы. С этой целью 

они анализируют свои возможности с точки зрения развития у себя 

профессионально значимых качеств, формируют самооценку собственной 

профессиональной пригодности (в широком понимании этого термина).  

Держанием последующих этапов профессионального самоопределения 

личности, совпадающих во времени с соответствующими стадиями 

профессионального становления, является формирование ее отношения к себе 

как к субъекту собственной профессиональной деятельности.  

Именно эти этапы представляются наиболее важными как с точки 

зрения понимания основных механизмов и динамики профессионального 

становления личности, так и с точки зрения педагогического влияния на ее 

дальнейшую судьбу.  

В процессе профессионального становления личности интенсивно 

изменяются и критерии ее отношения к себе. В экспериментальном плане это 

выражается в динамике субъективной эталонной модели профессионала. 
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Стадии профессионального становления личности:  

1) аморфная оптация – зарождение профессионально 

ориентированных интересов и склонностей у детей под влиянием 

родственников, учителей, сюжетно-ролевых игр и учебных предметов (0–12 

лет);  

2) оптация – формирование профессиональных намерений, которое 

завершается осознанным, желанным, а иногда и вынужденным выбором 

профессии;  

3) профессиональная подготовка начинается с поступления в 

профессиональное учебное заведение, а в случае поступления на работу 

сразу после окончания школы ее продолжительность может быть 

значительно сокращена;  

4) профессиональная адаптации – освоение системы 

взаимоотношений в коллективе, новой социальной роли, приобретение 

профессионального опыта и самостоятельное выполнение 

профессионального труда;  

5) первичная профессионализация и становление специалиста – 

стабилизация профессиональной деятельности приводит к формированию 

новой системы отношений личности к окружающей действительности и к 

самой себе;  

6) Становление профессионала – выработка собственной 

профессиональной позиции, высокое качество и производительность труда;  
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7) Профессиональное мастерство – высокая творческая и социальная 

активность личности, продуктивный уровень выполнения 

профессиональной деятельности. Развертывание этих психологических 

проблем приводит к кризисам профессионального развития – 

непродолжительные по времени периоды 

 кардинальной перестройки профессионального сознания, 

сопровождающиеся изменением вектора профессионального развития.  

Основными признаками профессиональных кризисов является: потеря 

чувства нового, отставание от жизни, снижение уровня профессионализма, 

внутренняя растерянность, осознание необходимости переоценки себя, 

понижение собственной оценки, усталость, возникновение ощущения ис-

черпанности своих возможностей.  

Профессиональные деформации – разрушение личностных 

подструктур, искажение профессионально-личностного профиля 

специалиста. Виды деформаций:  

1) Общепрофессиональные деформации, типичные для работников 

этой профессии. Так, для врачей характерен синдром «сострадательной 

усталости», выражающийся в эмоциональной индифферентности к 

страданиям больных. У работников правоохранительных органов 

развивается синдром «асоциальной перцепции», при котором каждый 

гражданин воспринимается как потенциальный нарушитель; у 

руководителей – синдром «вседозволенности», выражающийся в нарушении 

профессиональных и этических норм, в стремлении манипулировать 

профессиональной жизнью подчиненных.  
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2) Специальные профессиональные деформации, возникающие в 

процессе специализации по профессии. Так, у следователя появляется 

правовая подозрительность, у оперативного работника – актуальная 

агрессивность, у адвоката – профессиональная изворотливость.  

3) Профессионально-типологические деформации, обусловленные 

наложением индивидуально-психологических особенностей личности: 

темперамента, способностей, характера – на психологическую структуру 

деятельности.  

4) Индивидуализированные деформации, обусловленные особен-

ностями работников самых различных профессий. Это может быть 

сверхответственность, суперчестность, гиперактивность, трудовой 

фанатизм, профессиональный энтузиазм. 
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