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В статье дана психологическая характеристика акцентуаций характера подростков, которые рассматриваются 

как варианты нормы развития характера, проявляющиеся в усилении отдельных черт. Эти особенности могут 

служить факторами нарушения социальной адаптации подростков. В краеведческом кружке запущена программа 

по адаптации акцентуированных старших подростков за счет компенсации, т. е. путем преодоления негативных 

черт через прививание себе противоположных. 
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 наше время остро стоит проблема адапта-

ции детей в коллективе. Как коллективы, 

так и дети очень сильно различаются. Одно из 

важнейших различий между детьми – их харак-

тер. Как и человек, коллектив тоже имеет свой 

«характер», который необходимо знать для пра-

вильной адаптации его новых или дезадаптиро-

ванных (не принимаемых средой) участников. 

Более всего общество волнует процесс адапта-

ции в коллективе подростков [5]. 

Исследователи оценивают 22% подростков как 

имеющих низкий уровень адаптивности, 32% под-

ростков характеризуются дезадаптивностью, 

18.6% подростков имеют низкую степень эмоцио-

нального комфорта [3]. 

Именно в подростковом возрасте заостряются 

уже выраженные черты характера – происходит 

процесс их акцентуации. Эти черты служат частой 

причиной асоциального (не входящего в обще-

ственные рамки) и антисоциального (противосто-

ящего общественным установкам) поведения мо-

лодых людей. А дезадаптированность в коллекти-

ве усугубляет эмоциональное состояние подрост-

ков, что зачастую может находить выход, опять 

же, в асоциальном и антисоцальном поведении. 

Дети в подобном состоянии часто сбиваются в 

уличные группы, деятельность которых может 

быть противозаконна. Чтобы уберечь ребенка от 

подобной участи, родители прибегают к помощи 

объединений дополнительного образования [6]. 

Дополнительное образование, как наиболее сво-

бодный вид образования, открывает дополнитель-

ные возможности и требования для адаптации де-

тей в коллективе и обществе. Кроме того, сегодня в 

образовании важное место занимает установка на 

гуманизацию [3], что касается и дополнительного 

образования. Что это значит? Это значит, что на 

первое место становится гуманность образования 

– его ориентированность на интересы личности и 

человечества, соответствие образования общече-

ловеческим ценностям. Проблема дезадаптиро-

ванности обучающихся в дополнительном обра-

зовании выдвигается на первый план. Одно из 

направлений дополнительного образования – 

туристко-краеведческое – в Российской Федера-

ции в последние годы развивается очень интен-

сивно и представлено во множестве форм. В свя-

зи с процессом глобализации культуры оно стало 

весьма популярно. Одна из форм – краеведче-

ский кружок, которая теперь присутствует почти 

в каждом учреждении дополнительного образо-

вания – представляет особый интерес своим сво-

бодным и разнообразным коллективом. В него 

входят самые разные дети, потому что подобные 

объединения довольно либеральны к участни-

кам. В качестве обучающихся в них встречаются 

и акцентуированные подростки [6, с. 532]. 

Акцентуированные подростки (также под-

ростки-акцентуанты) – это группа детей под-

росткового возраста, имеющих комплексы ярко 

выраженных черт характера. У таких детей по-

вышена дезадаптивность, а в структуре характе-

ра присутствуют уязвимые места наряду с по-

вышенной устойчивостью в других сферах. В за-

висимости от типа акцентуации встречаются раз-

ные виды девиантного поведения: делинквент-

ность, побеги из дому, ранняя алкоголизация и др. 

В первую очередь ради исключения подобного по-

ведения становится важна адаптация акцентуиро-

ванных подростков в коллективе [7]. 

Процесс адаптации акцентуированных стар-

ших подростков в коллективе сверстников – это 

процесс полной интеграции личности старших 

подростков, обладающих ярко выраженными 
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чертами характера, в коллектив сверстников. 

В изучение представленного вопроса внесли 

вклад многие исследователи. Среди них: немецкий 

психиатр Карл Леонгард, Э.Х. Эриксон, Ж. Пиаже, 

А.А. Налчаджян, отечественные ученые А.В. Пет-

ровский, Л.И. Уманский, П.Б. Ганнушкин,           

А.Е. Личко, Д.Б, Эльконин. В свою очередь, новиз-

на нашей работы состоит в том, что для акцентуи-

рованных старших подростков создана и апробиро-

вана специальная программа краеведческого круж-

ка, позволяющая им адаптироваться в коллективе 

сверстников. Кроме того, для каждой акцентуации 

подобраны свои приемы компенсации. 

Возможность присутствия в краеведческих 

кружках подростков-акцентуантов подразумевает 

необходимость такой организации, которая бы 

способствовала адаптации подростков-акцентуан-

тов в коллективе. Таким образом, выделяем сле-

дующую проблему: при каких условиях про-

грамма краеведческого кружка – примерное 

название: «Знай и люби свой край» – может спо-

собствовать адаптации акцентуированных стар-

ших подростков в коллективе сверстников? 

Подростковый возраст – это, по сути, период, 

лежащий между детством и совершеннолетием. 

Наша работа затрагивает лишь старший под-

ростковый возраст. 

Именно в эти годы дети имеют наибольшую 

опасность попасть под негативное внешнее влия-

ние, будь то перенимание вредных привычек или 

деструктивных установок. 

Старшие подростки особенно чувствительны 

к формированию ценностей, потому как именно 

в это время оформляется мировоззрение и отно-

шение к миру. 

Основное новообразование у старших подрост-

ков – самоопределение в жизни. Самосознание по-

могает понять других людей. Развитие в обществе 

становится опорой в личностном развитии. 

Ключевая задача периода взросления – поиск 

себя. Конфликт состоит в уравновешивании своих, 

чужих чувств и общественных установок. Наиболее 

трудно переживается период принудительной изо-

ляции, когда отсутствует ориентация на нормы. 

Главный источник внутренних конфликтов и 

девиации – несоответствие идеального образа 

себя реальности. Сильное различие – тревожный 

симптом, так как нарушает социальную и психо-

логическую адаптацию. Из-за этого теряется по-

ложительность представления о себе, которая 

должна складываться из позитивной оценки 

окружающих, способностей выполнять ту или 

иную деятельность и чувства собственной зна-

чимости, которое зависит от первых двух. 

Основное новообразование у старших под-

ростков – самоопределение в жизни. 

Нашей целью является помощь старшему 

подростку в адаптации в коллективе таких же, 

как он, старших подростков. 

Важно также учитывать, что у многих подрост-

ков формируются акцентуации характера, которые 

и определяют то, как именно следует помогать 

подростку адаптироваться в нужном коллективе. 

Акцентуации характера – это крайние варианты 

нормы развития характера, проявляющаяся в уси-

лении отдельных черт. Эти особенности могут 

служить факторами нарушения социальной адапта-

ции подростков. Подобное происходит обычно 

вследствие пубертатных кризов, психических 

травм, трудных жизненных ситуаций. Но не любые 

трудные ситуации способны вызвать дезадаптацию, 

а лишь те, которые предъявляют повышенные тре-

бования к слабому месту характера. 

У каждого типа акцентуаций, на которые они 

подразделяются в зависимости от выраженных 

черт, есть свои слабые места. Трудные ситуации в 

отношении более сильных элементов структуры 

характера акцентуированного подростка, наоборот, 

воспринимаются адекватно, а в некотором случае 

даже с повышенной устойчивостью. 

Этот признак также позволяет отличить акцен-

туации от расстройств личности – патологических 

вариантов развития характера. При расстройствах 

личности дезадаптация возникает вследствие любо-

го рода травм и даже при их отсутствии. 

Акцентуации могут послужить фоном для 

развития расстройств, но в большинстве случаев 

подобного не происходит. Более половины попу-

ляции развитых стран обладает акцентуациями 

характера [7]. 

Акцентуации по степени выраженности де-

лятся на 2 типа: 

1. Явная – черты выражены. Выявляется на ос-

нове анамнеза (истории) жизни, опроса близких и 

наблюдения за поведением, в особенности – сре-

ди сверстников. Адаптация удовлетворительна, 

но могут быть временные нарушения, происхо-

дящие вследствие воздействия на уязвимое место 

в структуре характера. 

2. Скрытая – черты не видны в обычной ситу-

ации. Детальное наблюдение, разнообразные 

встречи и тщательный анамнез не может дать 

четкого представления о типе характера. Но чер-

ты ярко проявляются при болезненном воздей-

ствии на «место наименьшего сопротивления» 

акцентуанта. Даже тяжелые психические травмы 

другого типа могут не помочь в определении ти-

па характера. Даже при травмирующем воздей-

ствии на слабое место дезадаптация непродол-

жительна. Самооценка может сочетать в себе 



 

 
черты типа, имеющие тенденцию к проявлению, 

и противоположные – возникшие вследствие ра-

боты над собой. Возможна несочетаемость черт 

при самооценке [7]. 

Существует огромное множество классифи-

каций акцентуаций по самим выделяющимся 

чертам. Наиболее подходящей для нашего ис-

следования является классификация А.Е. Личко, 

потому как создавалась специально для подрост-

ков и имеет соответствующие диагностические 

инструменты для подростков 14-18 лет. 

Типы акцентуаций по А.Е. Личко: 

1. Гипертимный – повышенное настроение и 

неприятие ограничений. 

2. Циклоидный – цикличность настроения и 

жизненный консерватизм. 

3. Лабильный – изменчивость настроения и 

эмоциональная уязвимость. 

4. Астено-невротический – восприимчивость 

и утомляемость. 

5. Сенситивный – чувствительность и рани-

мость. 

6. Тревожно-педантический – аккуратность и 

мнительность. 

7. Интровертированный – углубленность и за-

крытость. 

8. Возбудимый – амбициозность и аффектив-

ность. 

9. Демонстративный – самолюбие и зависи-

мость от внимания. 

10. Неустойчивый – жизнелюбие и слабово-

лие [6]. 

Кружок – одна из форм дополнительного обра-

зования, объединение детей, основанное на инте-

ресах и знаниях, позволяющее им развиваться, 

обучаться и социализироваться. Руководитель 

кружка проводит занятия на основе специальной 

программы, но может вносить коррективы. Основ-

ные принципы работы кружка: раскрытие инициа-

тивы, творчество, а также индивидуальный подход. 

Краеведение – наука, изучающая отдельные 

местности стран в призме таких наук, как гео-

графия, культурология, история, экономика, эт-

нография и пр. Таким образом, краеведческий 

кружок – это объединение детей на основе обще-

го интереса к изучению различных местностей 

во всем их многообразии и деятельности по их 

непосредственному изучению. 

Краеведческий кружок «Знай и люби свой 

край» – гипотетическая модель, проект краевед-

ческого кружка, в котором может быть запущена 

программа по адаптации акцентуированных 

старших подростков. 

Компенсация – многозначный термин, смысл 

которого варьируется в зависимости от области 

применения. Общее в значении основано на его 

буквальном переводе с латинского – возмещать.  

Значение слова в психологии – балансировка 

какой-либо психической или психофизиологиче-

ской дисгармонии путем противоположно 

направленного влияния. По индивидуальной 

психологии Адлера это – главный фактор фор-

мирования характера и жизненного стиля; разви-

тие характера путем преодоления негативных 

черт через прививание себе противоположных.  

Компенсация акцентуированных черт харак-

тера – это уравновешивание крайне выраженных 

черт характера на основе развития противопо-

ложных им. 

Следовательно, программа адаптации обуча-

ющихся краеведческого кружка «Знай и люби 

свой край» – это детально спроектированный 

комплекс мер по адаптации к коллективу сверст-

ников, обучающихся в моделируемом кружке 

«Знай и люби свой край», путем преодоления 

дисгармонии их резко выраженных черт харак-

тера с помощью уравновешивания этих черт. 

Но в чем преимущества данной программы, вы-

зывающие актуальность ее апробации? 

Принципы нашей программы: 

1. Адаптационное краеведение – краеведение, 

как предмет изучения в контексте социальной 

адаптации, включая адаптацию в коллективе, име-

ет свои преимущества. Как известно, краеведение – 

это наука, изучающая различные места, причем 

через призму самых разных гуманитарных и есте-

ственных наук. Подробно изучив какое-либо ме-

сто, человеку легче удается к нему приспособить-

ся, найти себе комфортное и значимое положение в 

нем. Обучающийся научится изучать место в об-

щем, в том числе и любой коллектив, включая и 

тот, в котором он занимается во время изучения 

краеведения. То, что в ходе краеведения изучаются 

самые разные науки, имеет сразу два преимуще-

ства. Во-первых, каждая из изучаемых наук позво-

ляет лучше понять себя, коллектив, каждого из его 

участников, а значит и адаптироваться к ним. Во-

вторых, у каждого разные способности по освое-

нию тех или иных наук, каждый будет выбирать 

то, в чем он или лучше, или то, в чем ему, наобо-

рот, нужна помощь – и то, и другое будет стимули-

ровать развитие коллектива: в первом случае ребе-

нок будет дополнять своим видением картину ме-

ста других, а во-втором – дети будут друг другу 

помогать в том, что трудно для каждого. 

2. Акцент на родном крае – каждый ребенок 

должен будет узнавать родной край, как каждый 

познает себя, потому что родной край и сам человек 

не существуют изолированно, а сравнение и сопо-

ставления, поиск своего места – необходимые шаги 



 

 
на пути познания. Так, дети, познавая себя, свой 

край, свой коллектив, чужие края, коллективы, дру-

гих людей и друг друга, понимают все это лучше и 

лучше могут найти себе место среди всего этого 

многообразия. Это и послужит залогом адаптации 

каждого ребенка в коллективе как самого кружка, 

так и любого другого коллектива, в жизни в целом. 

3. Подход на основе акцентуаций – акцентуа-

ции – это те черты личности, которые и служат 

причинами дезадаптационных ситуаций старших 

подростков. По сути это – то, что в человеке 

надо адаптировать к миру, обществу и, конечно 

же, коллективу. Акцент на той части структуры 

характера человека, который создает его про-

блемы во взаимоотношениях с окружающим, 

позволит педагогу, использующему программу, 

адаптировать эту часть характера, найти ей место 

в коллективе наиболее эффективно. 

4. Компенсация – уравновешивая акцентуации 

характера, ребенок сможет быть более адаптиро-

ванным к самым разнообразным явлениям соци-

альной среды, не только коллектива. Минусы ак-

центуаций характера хотя и невозможно изжить, 

слабые места можно укрепить и защитить. Выра-

ботка противоположных акцентуированным черт 

характера позволит человеку быть более много-

сторонним, не отрицая возможности реализовы-

вать себя через ярко выраженные стороны. 

Результаты констатирующего эксперимента 

показали достаточно высокий процент акцентуи-

рованных подростков в краеведческом кружке. 

Акцентуации представлены самые различные, 

причем как смешанного, так и чистого типов, что 

говорит о необходимости использования разнооб-

разных средств и методов в работе с такими деть-

ми. Кроме того, несмотря на достаточно высокий 

уровень адаптации в коллективе в среднем (выше 

среднего), проблемы в этом плане все еще имели 

место, что и обусловило необходимость повыше-

ния уровня адаптации экспериментальной группы 

с помощью программы «Знай и люби свой край». 

Программа «Знай и люби свой край» – это ком-

плексная система мер по адаптации акцентуиро-

ванных подростков в коллективе сверстников, со-

зданная на базе программы по краеведению. Так, 

адаптивное использование знаний по краеведе-

нию, согласование его с психологическим знани-

ем, становится одним из принципов программы. 

Акцент на родном крае способствует общности 

обучающихся, лучшему пониманию ими друг дру-

га. Подход на основе акцентуаций – базовый 

принцип программы – позволяет выбирать те ме-

тоды, формы и приемы работы с детьми, которые 

будут наиболее эффективны. Принцип компенса-

ции определяет направление использования этих 

элементов педагогического инструментария: от 

привычного до трудного. 

Результаты контрольного эксперимента пока-

зывают повышение уровня адаптации у некото-

рых подростков. Программа кружка была реали-

зована в полном объеме, произошли существен-

ные позитивные изменения в адаптации акцен-

туированных подростков в группе сверстников, 

что доказывает ее эффективность и необходи-

мость реализации в образовательных учреждени-

ях дополнительного образования. 
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Педагог – особая профессия, которая предполагает высокую степень ответственности. От результатов нашей 
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о все времена существования планеты Земля 

еще с древности люди стремились к самопо-

знанию. Накопленный опыт передавали из поко-

ления в поколения, при этом пополняя его новы-

ми фактами и идеями, например, Платон считает, 

что путь к истинному знанию – это диалектика, 

Аристотель – логический метод. Профессия учи-

тель – многогранна, каждый ищет свой особый 

метод, прием, формы работы. По определению 

А.В. Луначарского, учитель – человек формиру-

ющий будущее, он в огромной мере является фак-

тором этого будущего. Поэтому одним из показа-

телей профессиональной компетентности педаго-

га является его способность к самообразованию и 

самосовершенствованию.  

Для нас современный учитель – это внутренне 

богатая личность, которая стремится к духовному, 

профессиональному, общекультурному совершен-

ству, это педагог, который любит свою профессию, 

совершенствует свои знания и умения, постоянно 

находится в поиске новых идей и эффективных 

технологий. Такие качества учителя я ставлю на 

первое место. Конечно, в современном мире учите-

лю никак не обойтись без интерактивных средств и 

технологий обучения и воспитания для реализации 

поставленных задач, которые являются помощни-

ками на уроках. В настоящее время очень быстро и 

часто меняющаяся ситуация в системе общего об-

разования, которая формирует и новые образова-

тельные потребности педагогов. Такая ситуация 

волнует любого неравнодушного человека, кото-

рый работает в системе образования и сознательно 

стремится к повышению своей профессиональной 

компетенции, желает быть способным и готовым к 

действиям в новых социокультурных условиях. В 

этом и проявляется тенденция формирования ново-

го образа педагога [5].  

Самообразование – это основа профессио-

нального роста учителя. Как писал Ожегов, са-

мообразование – это приобретение знаний путем 
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