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Психологические особенности юношеского возраста (16-18 лет) 

 

1. Социальная ситуация развития 

Юность – это период жизни от отрочества до взрослости. Возрастные границы 

условны от 15-16 до 21-25 лет. В возрастной психологии юность обычно определяется 

как стадия развития с полового созревания и заканчивается со вступлением во взрослость. 

Ведущая деятельность — учебно-профессиональная деятельность. 

Старшеклассник (период ранней юности с 14—15 до 17 лет) вступает в новую 

социальную ситуацию развития сразу же при переходе из средней школы в старшие клас-

сы или в новые учебные заведения - гимназии, колледжи, училища. Эту ситуацию 

характеризуют не только новые коллективы, но и направленность на будущее: на выбор 

образа жизни, профессии, референтных групп. Необходимость этого выбора диктуется 

самой жизненной ситуацией, инициируется родителями и направляется учебным за-

ведением. Соответственно в этот период основное значение приобретает ценностно-

ориентационная активность. Она связывается со стремлением к автономии, правом быть 

самим собой. 

Юношеский возраст — этап формирования самосознания и собственного 

мировоззрения, этап принятия ответственных решений, этап человеческой близости, когда 

ценности дружбы, любви, интимной близости могут быть первостепенными. 

 Юноша занимает промежуточное положение между ребенком и взрослым. С 

усложнением жизнедеятельности у юношей происходит не только количественное 

расширение диапазона социальных ролей и интересов, но их качественное их изменение. 

Появляются все больше взрослых ролей с вытекающей отсюда мерой самостоятельности 

ответственности. В 16 лет юноша получает паспорт, в 18 лет – избирательное право и 

возможность вступать в брак. Юноша становится ответственным за уголовные 

преступления.  

 В этот период старшеклассники начинают строить жизненные планы и 

сознательно задумываться над выбором профессии. Этот выбор диктуется не только 

ориентацией на жизненное требование призвания, на сферу деятельности, в которой 

человек может быть максимально полезен другим как врач, педагог, исследователь, но и 

конъюнктурой, выгодой, практической ценностью данной профессии в конкретной 

ситуации общественного развития. 

Но наряду с элементами взрослого статуса юноша еще сохраняет черты 

зависимости, сближающее его положение с положением ребенка. Материально 

старшеклассник еще находится на иждивении родителей. В школе ему, с одной стороны, 

то и дело напоминают, что он взрослый, старший, а с другой – постоянно требуют от него 

послушания. 

   

2. Физическое развитие 

 Ранняя юность – это период завершения физического развития человека. В 

отношении полового развития большинство юношей и девушек уже находятся в 

постпубертатном развитии.  

Рост тела в длину по сравнению с подростковым возрастом замедляется. Полного 

роста девушки достигают в среднем между 16 и 17 (отклонения плюс-минус 13 месяцев), 

юноши – между 17 и 18 (отклонения плюс-минус 10 месяцев) годами. Увеличивается вес, 

причем мальчики наверстывают недавнее отставание от девочек. Очень быстро растет 

мускульная сила: 16 летний мальчик почти вдвое превосходит в этом отношении 12-

летнего. Примерно через год после окончания роста, человек достигает нормальной 

взрослой мускульной силы. Очень много зависит, конечно, от правильного режима 

питания и занятий физкультурой. В некоторых видах спорта ранняя юность – период 

максимальных достижений. 
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  Вопреки распространенным представлениям, сроки физического созревания не 

зависят от расовых и национальных особенностей и климата. Зато сказывается различие в 

характере питания и другие социально-экономические факторы. Кроме того, очень важно 

иметь в виду несовпадение среднестатистической нормы с индивидуально-

физиологической. Некоторые вполне нормальные люди развиваются с большим 

опережением или отставанием от статистических сроков. 

  

 3. Психологические особенности 

  Общие умственные способности человека к 15-16 годам, как правило, уже 

сформированы, и такого быстрого роста их, как в детстве, не наблюдается. Однако они 

продолжают совершенствоваться. Овладение сложными интеллектуальными операциями 

и обогащение понятийного аппарата делают умственную деятельность юношей и девушек 

более устойчивой и эффективной, приближая ее в этом отношении к деятельности 

взрослого. Особенно быстро развиваются специальные способности. 

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 целенаправленного самосовершенствования, самовоспитания; 

2. Собственное мировоззрение как целостную систему взглядов, знаний, 

убеждений своей жизненной философии, которая опирается на усвоенную ранее 

значительную сумму знаний и сформировавшуюся способность к абстрактно-

теоретическому мышлению, без чего разрозненные знания не складываются в единую 

систему; 

Ранняя юность - решающий возраст формирования мировоззрения. 

Разумеется, основы мировоззрения закладываются гораздо раньше, с детства. Но только в 

юности, на основании уже более высокой стадии становления личностных качеств можно 

определить свое отношение к миру. Общие мировоззренческие поиски заземляются и 

конкретизируются в жизненных планах. Однако, юность нуждается и всегда будет 

нуждаться в помощи и руководстве старших, передающих ей накопленные знания и опыт. 

И воспитание станет тем эффективней, чем полнее оно будет учитывать особенности 

юности и опираться на ее стремление к активности. Первопоказатель в становлении 

мировоззрения – это рост познавательных интересов к наиболее общим вопросам 

мировоззрения, универсальным вопросам природы. 

3. Стремление заново и критически осмыслить все 

окружающее, самоутвердить свою самостоятельность и оригинальность, создать 

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

Для юношества свойственны максимализм суждений, своеобразный 

эгоцентризм мышления: разрабатывая свои теории, юноша ведет себя так, как если бы 

мир должен был подчиняться его теориям, а не теории - действительности. Стремление 

доказать свою независимость и самобытность сопровождается типичными 

поведенческими реакциями: «пренебрежительное отношение» к советам старших, 

недоверие и критиканство по отношению к старшим поколениям, иногда даже открытое 

противодействие. Но в такой ситуации юноша вынужден опираться на моральную 

поддержку ровесников, и это приводит к типичной реакции «повышенной 

подверженности» (неосознанная внушаемость, сознательный конформизм) влиянию 

ровесников, которая обусловливает единообразие вкусов, стилей поведения, норм морали 

(молодежная мода, жаргон, субкультура) - даже преступления среди молодежи, как 

правило, носят групповой характер, совершаются под влиянием группы. 

Юношеский возраст представляет собой как бы «третий мир», существующий 

между детством и взрослостью, т.к. биологическое - физиологическое и половое - 
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созревание завершено (уже не ребенок), но в социальном отношении это еще не 

самостоятельная взрослая личность. Юность выступает как период 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. 

4. В сфере эмоциональных, моральных установок и ценностных ориентаций, 

юноши ревностно отстаивают свое право на автономию. Иногда нарочито крайние 

взгляды высказываются только для того, чтобы подкрепить претензию на оригинальность. 

Но фактически влияние родителей остается здесь преобладающим. Разница между 

поколениями весьма заметна в таких, относительно поверхностных вопросах, как мода, 

вкусы, способы развлечений. Но в том, что касается более глубоких проблем – 

политических взглядов, мировоззрения, выбора профессий – авторитет родителей 

оказывается куда более значительным, перевешивая, как правило, влияние приятелей –

сверстников. 

  5. Наряду с возрастающей значимостью коллективной групповой жизни, в ранней 

юности резко усиливается потребность в индивидуальной интимной дружбе. 

Юношеская дружба на первый план выдвигают интимность, эмоциональное тепло, 

искренность. Развитие самосознания и свойственные ему противоречия вызывают 

непреодолимую потребность «излить душу», поделиться своими переживаниями. Отсюда 

понимание друга как собственного alter ego (другого «я»). Такая потребность появляется 

именно в юности. 

  5. Любовь. Взаимоотношения между мальчиками и девочками, ограниченные и 

стесненные в подростковом возрасте, в ранней юности заметно активизируются. 

Появляются первые серьезные увлечения, настоятельная потребность в любви и глубоком 

чувстве. 

 

4.  Особенности становление самосознания в юношеском возрасте 

Важнейший психологический процесс юношеского возраста - становление 

самосознания и устойчивого образа своей личности, своего «Я». 

Становление самосознания происходит по нескольким направлениям: 

1. Открытие своего внутреннего мира - юноша начинает воспринимать свои 

эмоции не как производные от внешних событий, а как состояние своего «Я», появляется 

чувство своей особенности, непохожести на других, порой появляется и чувство 

одиночества («Другие люди меня не понимают, я одинок»); 

2. Появляется осознание необратимости времени, понимание конечности 

своего существования. Именно понимание неизбежности смерти заставляет человека 

всерьез задуматься о смысле жизни, о своих перспективах, о своем будущем, о своих 

целях. Постепенно из мечты, где все возможно, и идеала как абстрактного, но часто 

недосягаемого образца начинают вырисовываться несколько более или менее 

реалистичных планов деятельности, между которыми предстоит выбирать. Жизненный 

план охватывает всю сферу личного самоопределения: моральный облик, стиль жизни, 

уровень притязаний, выбор профессии и своего места в жизни. Осознание своих целей, 

жизненных устремлений, выработка жизненного плана - важный элемент самосознания; 

3. Формируется целостное представление о самом себе, отношение к себе, 

причем вначале осознаются и оцениваются человеком особенности его тела, внешности, 

привлекательности, а затем уже морально-психологические, интеллектуальные, волевые 

качества. Юношеские самооценки часто бывают противоречивы («Я в своем 

представлении - гений плюс ничтожество»). На основе анализа достигнутых результатов в 

разных видах деятельности, учета мнений других людей о себе и самонаблюдения, 

самоанализа своих качеств и способностей у юноши формируется самоуважение - 

обобщенное отношение к себе; 
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4. Происходит осознание и формируется отношение к зарождающейся 

сексуальной чувственности. Юношеская сексуальность отличается от сексуальности 

взрослого человека. Если зрелая половая любовь взрослых людей представляет собой 

гармоническое единство чувственно-сексуального влечения и потребности в глубоком 

духовном общении и взаимопонимании любящих людей, то в юности эти два влечения 

созревают не одновременно, и к тому же по-разному у девушек и юношей. Хотя девушки 

раньше созревают физиологически, у них на первых порах сильнее выражена потребность 

в нежности, ласке, эмоциональном тепле и понимании, чем в физической близости. У 

юношей, наоборот, в большинстве случаев раньше появляется чувственно-сексуальное 

влечение к физической близости и значительно позднее возникает потребность в 

духовной близости, взаимопонимании. Потребность в душевном понимании и 

сексуальные желания очень часто не совпадают и могут быть направлены на разные 

объекты.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, о том, что основными 

психологическими особенностями ранней юности являются: 

Ведущая деятельность — учебно-профессиональная деятельность. Для периода 

характерны следующие особенности: 

 формируется самосознание — представление о себе самом, самооценивание своей 

внешности, умственных, моральных, волевых качеств; 

 происходит соотношение себя с идеалом, появляется возможность самовоспитания; 

 возрастает волевая регуляция; 

 стремление приобрести профессию — основной мотив познавательной 

деятельности; 

 возрастает концентрация внимания, объем памяти, 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, независимости, оригинальности; 

 пренебрежение к советам старших; 

 критиканство, проявление недоверия; 

 сухой рационализм, практицизм; 

 стремление к самоуправлению, стремление заново осмыслить все окружающее, 

происходит жизненное определение человека, приобретение определенной степени 

психологической зрелости; 

 подверженность влиянию сверстников, повышенная внушаемость и конформизм 

по отношению отсутствие подлинной самостоятельности к сверстникам; 

 завершено половое созревание. Формируется отношение к зарождающимся 

сексуальным желаниям; 

 возникает первое чувство любви, дружбы; 

 происходит существенная перестройка эмоциональной сферы; 

 недостаточное осознание последствий своих поступков. 

Новообразование: формируется способность строить жизненные планы и 

выбирать способы их реализации. 

 

 


