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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Д. Р. Мерзлякова, ст. преподаватель
Института повышения квалификации и переподготовки
работников образования (г. Ижевск), канд. психол. наук

В современном обществе конфликты, возникаю-
щие у подростков и юношей, связывают с возрастной
спецификой. Это изменение положения молодого
человека в жизни, изменение мотивационной сферы,
противоречие между увеличением числа потребностей
и ограниченной возможностью их удовлетворения,
утверждение своего Я.

Индивидуально-личностные особенности под-
ростков и юношей определяются основными зада-
чами развития данного возраста. Эти задачи влияют
на существующую ситуацию развития подростка и
на дальнейшее развитие взрослого человека. Рас-
смотрим данные задачи и их влияние на развитие
личности.

1. Осознание особенности своей внешности и
формирование умения эффективно использо-
вать свое тело: необходимо осознать его особен-
ности и научиться осмысленно управлять своим
телом во время спортивных занятий, на досуге,
в работе и в повседневной жизни.

2. Усвоение мужской или женской роли: молодые
люди должны индивидуально избирать свою
половую роль.

3. Установление новых отношений со сверстни-
ками своего и противоположного пола, Суще-
ственным для подростков и юношей становится
влияние пола.

4. Подростки и юноши стремятся к эмоциональ-
ной независимости от взрослых. Родителям
нелегко признать за детьми право на независи-
мость: как бы они ни стремились воспитывать
детей самостоятельными, им хотелось бы как
можно дольше сохранить семейную структуру с
взаимной зависимостью детей и родителей.

5. Подготовка к профессиональной карьере: обу-
чение в юношеском возрасте прямо (у работаю-

щих молодых людей) или косвенно (во время
обучения) нацелено на освоение профессии.

6. Готовность к браку и семейной жизни: форми-
руется социальная готовность и приобретаются
знания для дальнейшей семейной жизни. Удли-
нение времени учебы зачастую до третьего де-
сятилетия жизни в связи с развитием общества
вынуждает искать в этой сфере новые решения.

7. Формирование гражданской и общественной
ответственности гражданина.

8. Формирование системы ценностей и этических
принципов поведения: критический анализ
ценностей окружающей культуры должен при-
вести к формированию самостоятельной «ин-
тернализированной» структуры ценностей как
руководства к действиям |7].

Подростковый нозраст является этапом развития
личности, подразумевающим как личностные, так и
социальные изменения. Внутриличностные конфлик-
ты подросткового возраста связаны прежде всего с
особенностями развития самосознания в этот период.
Приблизительно в 12 лет внимание ребенка начинает
обращаться к собственной личности. Но разобраться
в себе сразу и до конца может не каждый взрослый,
а подросток только учится рефлексии. Результат са-
моанализа фиксируется в самооценке, которая под-
вергнута резким перепадам в зависимости от роста или
падения объективности.

Неадекватно завышенная самооценка провоцирует
внутриличностный конфликт в связи с неспособно-
стью реализовать завышенные притязания и требова-
ния к себе. Неадекватно заниженная самооценка мо-
жет привести к внутриличностному конфликту в связи
с неуверенностью в себе, в своих силах и возможно-
стях, что вызывает недовольство собой.
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Важна также оценка своих качеств с точки зрения
взрослости, и которую нступаеч подросток. Соотнесе-
ние себя с «эталоном взрослости» также может приве-
сти к внутрмличностиому конфликту, если на данный
момент подросток находит слишком много несоответ-
ствий. Таким образом, подвижность «Я-концепшш»
индивида и подростковом возрасте имеет тенденции
вызывать внутриличпостные конфликты. Выход из
инутриличностного конфликта может иметь форму
аутоагресспп или агрессии, направленной вовне, что
может стать причиной межличностных конфликтов, а
иногда и дешантного поведения.

Внутриличностные конфликты могут являться
одной из причин возникновения межличностных кон-
фликтов, они могут стать внутренней позицией субъ-
екта конфликта. Так, например, за внешне агрессив-
ной позицией подростка может стоять потребность в
признании, в уважении, неосознаваемая им самим.

Одновременно завышенные требования подростка
к восприятию себя окружающими очень часто сопро-
вождаются заниженной оценкой его возможностей
со стороны взрослых. В современном обществе дети
и взрослые имеют разные обязанности, права и при-
вилегии. Появление у подростка «чувства взрослости»,
возникающее вследствие физического и психического
созревания, открывает возможность претендовать на
новые права и привилегии, причем чаше всего он го-
тов принимать на себя и обязанности взрослых.

Подросток старается походить на взрослых внешно-
стью, поиедением, и одновременно он противопостав-
ляет себя как самостоятельную личность, имеющую
равные с взрослыми права. Такие претензии подростка
встречаются с нежеланием, неготовностью взрослого
оставить свое доминирующее положение и восприни-
мать подростка как равного. В семьях родители чаще
всего не могут изменить стиль воспитания ребенка, в
школе подросток имеет более низкий в представлении
учителей статус ученика. Такие несовпадения притяза-
ний, неприемлемость старого стиля взаимодействия и
несовместимые потребности приводят к возникнове-
нию межличностных конфликтов.

На конфликтность подростков влияет общая
социально-экономическая обстановка в современ-
ной России. Анализ поведения подростков говорит о
том, что молодые люди ведут себя вызывающе, не под-
чиняются требованиям по внешнему виду, затевают
межгрупповые разборки на виду у педагогов. Учителя
России выражают обеспокоенность частыми с их точ-
ки зрения случаями суицида обучающихся, опасают-
ся, что это может произойти в коллективах, где они
работают. Педагоги склонны считать, что повышенная
агрессивность подростков — следствие телевизион-
ных передач и неблагоприятных отношений в семье,
а склонность к суицидам — территориальная особен-
ность и следствие межличностных конфликтов.

Рассмотрим основные тенденции развития обще-
ства, влияющие на конфликтность подростков и юно-
шей.

Растущая агрессивность в обществе и в школе
Американский исследователь Майкл Фуллап в кни-

ге «Новое понимание реформ в образовании» пишет:

«Единственная и самая распространенная жалоба уче-
ников в школе: "Им наплевать..." Они чувствуют себя
отчужденными от школьных занятий, разобщенными
со взрослыми, которые пытаются чему-то там научить
их, и плывущими по течению в мире, воспринимае-
мом ими как непонятный и враждебный. В то же самое
время большинство учителей тяжело работают и вы-
ражают глубокое беспокойство о своих учениках, т.е.
получается, что учителям не наплевать, но они просто
не могут наладить связь и какие-либо отношения со
своими учениками» [8].

Исследователи рассматривают негативизм как
форму агрессии. Отечественные ученые А.А. Реет и
Я.Л. Коломипскип отмечают, что педагоги и воспитате-
ли, организуя учебную и внеучебную (общественную)
деятельность в группе обучающихся или воспитанни-
ков, уделяют большое внимание системе деловых от-
ношений «ответственной зависимости», программи-
руют деловые отношения и управляют ими [71. Систе-
ма же личных отношений, основанная на симпатиях и
антипатиях, складывается стихийно, ее формирование
зачастую игнорируется педагогом, игнорируется тем
самым потребность ребенка в человеческом тепле,
эмоциональной поддержке, что и побуждает его ду-
мать: «Им все равно...».

Майкл Барбер в книге «Обучающая игра: аргумен-
ты в пользу революции в образовании» приводит ста-
тистику по США, отражающую мировые тенденции:
«По всей стране 1 из 20 учеников носит при себе ору-
жие... Число молодых американцев, убитых из огне-
стрельного оружия, в 1990 г. было в 2 раза больше, чем
в 1970 г.» | 8 ] .

Постъядерные семьи
Классическая модель семьи (проживающие на

одной территории, моногамные, гетеросексуальные
родители; чудесные, послушные, умные дети; папа,
обеспечивающий семью; мама - примерная хозяй-
ка; добрая бабушка, пекущая пироги) встречается
все реже. Новый тип семьи: группа, объединенная
выбором. Семьей считается группа, которая счита-
ет себя семьей. Пара может быть не только гетеро-,
но и гомосексуальной. Люди, состоящие в браке,
могут жить в разных квартирах, городах и странах
и встречаться по договоренности. Мама может вы-
полнять роль папы, а дедушка — роль мамы. Госте-
вой папа и гостевая мама становятся нормой. Дети
могут быть родными, приемными, разноцветными,
место детей порой занимают животные. При этом
все далеки от эталонов прошлого века по своим ха-
рактеристикам. Все больше пар живут без оформле-
ния брака, все меньше детей живут в семьях с двумя
родителями.

Постъядерная семья существует на основе догово-
ра, а следовательно, часто нуждается в помощи посред-
ника для его обновления или расторжения, атакже для
поддержания контактов и решения общих вопросов,
например, касающихся воспитания детей, ремонта и
содержания жилья, оплаты повседневных расходов.
Развитие сотрудничества взрослых в интересах детей
часто нуждается в участии посредника, который помо-
жет прояснить подлинные интересы родителей и лиц,
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их заменяющих, и подлинные интересы представите-
лей школы и случае конфликта и поможет сторонам
принять взаимоприемлемое и приемлемое для ребен-
ка решение.

Таким образом, можно сказать, что основными
причинами возникновения межличностных конфлик-
тов и подростковом и юношеском возрасте являются
внутрпличностные конфликты самих молодых людей
и встреча притязаний молодого человека на положе-
ние взрослого с неготовностью взрослых восприни-
мать его как равного, а также современные тенденции
развития общества.

Межгрупповые конфликты в подростковом и юно-
шеском возрасте также имеют спои специфические
черты. Одной из проблем динамики развития кон-
фликтов в подростковом и юношеском возрасте яв-
ляется неготовность подростка искать пути конструк-
тивного разрешения конфликта и нежелание, а часто и
неумение взрослого воспринимать подростка и юношу
как партнера для решения конфликта. В результате на-
капливаются неразрешенные конфликты, а значит -
и эмоциональная напряженность, которая стремится
быть отреагированной.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ
ЛИЧНОСТНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

Современное общество стоит перед проблемой
воспитания новой личности, готовой активно жить и
влиять на существующую действительность, изменяя
ее к лучшему. На первый план выходят определенные
требования к такой личности — творческой, активной,
ответственной, высокообразованной, целостной, ду-
ховно развитой. Воспитание личностной целостности
у детей и молодежи, духовно-нравственная направ-
ленность этого процесса — приоритетные ценности
современного образования, демонстрирующие смену
образовательной парадигмы.

Личностная целостность — это обобщенная ха-
рактеристика свойств личности, обладающих слож-
ной внутренней структурой и позитивным вектором
развития. При обосновании структуры и содержания
понятия личностной целостности важную роль сы-
грали работы К.А. Абульхановой-Славской, Ш.А. Амо-
нашвили, А.Г. Асмолова, Л.С. Выготского, А.А. Бода-
лева [1—5] и др.

Согласно гуманистическому подходу, воспитание
личностной целостности следует понимать как форму
личностного ориентирования, содержание которой
проявляется в следующих характеристиках лично-
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сти: самостоятельном целеполагании; осознанности
и избирательности поведения (на основе этической и
нравственной грамотности): развитой саморефлексии:
самодетерминации, ответственности за принимаемые
решения и предвидение последствий своих действий;
опыте межсубъектного взаимодействия и преодоления
возникающих при этом социально-личностных проб-
лему также сопричастности человека к трансцендент-
ному, высокому, духовному опыту.

Следует отметить, что переход к новой системе ор-
ганизации образовательного процесса сталкивается на
современном этапе с определенными противоречия-
ми. Среди наиболее существенных следует отметить
следующие противоречия;

• между научными направлениями психолого-
педагогической деятельности и неопределен-
ностью содержательных характеристик и вы-
текающих из них целевых установок духовного
воспитания;

• необходимостью молодого человека реализовать
себя в социуме как целостную личность и невоз-
можностью определить его способность к фор-
мированию личностной целостности;


