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В ПЕРИОД ЮНОШЕСТВА 

 

Д.Г. Выговская 

 
В статье рассматриваются психологические изменения, про-

исходящие с человеком в период юношества, дается подробная 

характеристика основных периодов юности, а также анализиру-

ется становление и динамика структуры жизненных ценностей 

молодых людей на данном этапе развития.  
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Юношеский возраст – этап формирования самосознания собственного 

мировоззрения, этап принятия ответственных решений, этап человеческой 

близости, когда ценности дружбы, любви, интимной близости могут быть 

первостепенными. 

Отвечая самому себе на вопросы: Кто я? Какой я? К чему я стремлюсь?; 

молодой человек формирует: 1) самосознание – целостное представление о 

самом себе, эмоциональное отношение к самому себе, самооценку своей 

внешности, умственных, моральных, волевых качеств, осознание своих 

достоинств и недостатков, на основе чего возникают возможности целена-

правленного самосовершенствования, самовоспитания; 2) собственное ми-

ровоззрение как целостную систему взглядов, знаний, убеждений своей 

жизненной философии, которая опирается на усвоенную ранее значитель-

ную сумму знаний и сформировавшуюся способность к абстрактно-

теоретическому мышлению, без чего разрозненные знания не складывают-

ся в единую систему; 3) стремление заново и критически осмыслить все ок-

ружающее, самоутвердить свою самостоятельность и оригинальность, соз-

дать собственные теории смысла жизни, любви, счастья, политики и т.п. 

Для юношества свойственны максимализм суждений, своеобразный эго-

центризм мышления: разрабатывая свои теории, юноша ведет себя так, как 

если бы мир должен был подчиняться его теориям, а не теории – действи-

тельности [1]. 

Юношеский возраст представляет собой как бы «третий мир», сущест-

вующий между детством и взрослостью, так как биологическое – физиоло-

гическое и половое – созревание завершено, но в социальном отношении 

это еще не самостоятельная взрослая личность. Юность выступает как пе-

риод принятия ответственных решений, определяющих всю дальнейшую 

жизнь человека: выбор профессии и своего места в жизни, выбор смысла 

жизни, выработка мировоззрения и жизненной позиции, выбор спутника 

жизни, создание своей семьи. 
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Итак, можно выделить основные психологические особенности юноше-

ского возраста (14–18 лет):   

 формируется самосознание – представление о себе самом, самооце-

нивание внешности, умственных, моральных, волевых качеств;  

 происходит соотношения себя с идеалом, появляется возможность 
самовоспитания;  

 возрастает волевая регуляция; концентрация внимания, объем памя-
ти, логизация учебного материала, сформировалось абстрактно-логическое 

мышление;  

 появляется умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах;  

 формируется собственное мировоззрение – как целостная система 

взглядов, знаний, убеждений, своей жизненной философии;  

 увлечение псевдонаучными теориями, создание собственных теорий 
жизни, любви, политики, максимализм суждений;  

 стремление к самоутверждению своей независимости, оригинально-
сти; пренебрежение к советам старших;  

 критиканство, проявление недоверия; рационализм, практицизм;  

 стремление к самоуправлению, заново осмыслить все окружающее, 
происходит жизненное определение человека, приобретение определенной 

степени психологической зрелости;  

 стремление прибрести профессию;  

 отсутствие самостоятельности, подверженность влиянию сверстни-
ков, повышенная внушаемость и конформизм по отношению к сверстни-

кам;  

 завершено половое созревание. Формируется отношение к зарож-
дающимся сексуальным желаниям;  

 возникает первое чувство любви, дружбы;  

 происходит существенная перестройка эмоциональной сферы;  

 недостаточное осознание последствий своих поступков. 
Психологическое новообразование: умение составлять жизненные пла-

ны, искать средства их реализации [4]. 

Если мы говорим о возрасте 18–20 лет, то это период наиболее актив-

ного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стаби-

лизации характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом 

социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-

трудовых и др. С этим периодом связано начало «экономической активно-

сти», под которым демографы понимают включение человека в самостоя-

тельную производственную деятельность, начало трудовой биографии и 

создание собственной семьи. Преобразование мотивации, всей системы 

ценностных ориентаций, с одной стороны, интенсивное формирование 

специальных способностей в связи с профессионализацией – с другой, вы-

деляют этот возраст в качестве центрального периода становления харак-
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тера и интеллекта. Это время спортивных рекордов, начало художествен-

ных, технических и научных достижений. В исследованиях, посвященных 

личности студента, показывается противоречивость внутреннего мира, 

сложность нахождения своей самобытности и формирования яркой, высо-

кокультурной индивидуальности. 

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления лично-

стных черт – процесс, проанализированный в работах таких ученых, как 

Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, З.Ф. Есарева и др. 

Характерной чертой нравственно развития в этом возрасте является усиле-

ние нравственных мотивов поведения. Заметно укрепляется те качества, 

которых нахватало в старших классах – целеустремленность, решитель-

ность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть со-

бой. Повышается интерес к моральным проблемам (цели, образу жизни, 

долгу, любви, верности и др.). Назовем основные психологически возмож-

ности периода поздней юности (18–25 лет): 

 зрелость в умственном, нравственном отношении; 

 убежденность, сложившееся мировоззрение; 

 чувство нового – смелость, решительность; 

 способность к увлечению – оптимизм; 

 самостоятельность – прямолинейность; 

 критичность и самокритичность. Самооценка противоречива, что вы-
зывает внутреннюю неуверенность, сопровождающуюся резкостью и раз-

вязностью; 

 скептическое, критическое, ироничное отношение к преподавателям 
и режиму учебного заведения; 

 сохраняется максимализм и критичность, отрицательное отношение 
к мнению старших; 

 неприятие лицемерия, ханжества, грубости, стремление воздейство-
вать окриком; 

 пик интеллектуальных и познавательных возможностей. Усиление 
сознательных мотивов поведения. Но еще сознательная регуляция своего 

поведения развита не в полной мере: могут проявляться мотивированный 

риск, неумение предвидеть последствия своих поступков; 

 усиление целеустремленности, решительности, настойчивости, само-
стоятельности, инициативы; 

 принятие ответственных решений: выбор и овладение профессией. 
Выбор стиля и своего места в жизни; 

 выбор партнера, создание семьи, активность в сексуальной сфере; 

 кризис идентичности: осуществляется серия социальных и индиви-
дуально-личностных выборов и самоопределений (возможны варианты: 

«неопределенная идентичность» – человек не выработал своих убеждений, 
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не выбрал профессию, не может построить жизненные планы, страх взрос-

ления и перемен, не может мобилизовать себя на какой то главной дея-

тельности); 

 «досрочная идентификация» – жизненные выборы и решения деланы 

не самостоятельно, а на основе чужих мнений, следуя чужому примеру); 

 «этап моратория» – этап кризиса самоопределения, выбор из много-

численных вариантов развития единственного); 

 «достигнутая идентичность» (человек перешел из поиска себя 
к практической самореализации) [4]. 

И.С. Кон считает главным психологическим приобретением юношеско-

го возраста открытие своего внутреннего мира, осознание своей уникаль-

ности, неповторимости и непохожести на других. Это открытие непосред-

ственно связано с обособлением личности и переживается молодыми 

людьми как ценность [2]. 

Происходящие изменения в системе ценностей, а соответственно, и 

стратегии жизненных целей молодежи, в выборе средств их достижения 

проявляются, в основном, в отношении к материальному богатству и спо-

собах его добывания. Богатство принимается молодыми людьми как усло-

вие большей свободы выбора, удовлетворения разнообразных потребно-

стей, социального престижа и власти [3]. 

Таким образом, можно сказать, что система ценностных ориентаций 

личности молодого человека является для различных исследователей 

предметом пристального внимания и разнопланового изучения, поскольку 

именно с этим возрастным периодом связан тот уровень развития ценност-

ных ориентации, который обеспечивает их функционирование как особой 

системы, оказывающей определяющее воздействие на направленность 

личности, ее активную социальную позицию. 
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