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В статье представлены результаты теоретического обоснования  и эмпирической верификации концепции психосоциального развития 
в подростково-юношеском возрасте. Определены возрастные закономерности, особенности, критерии, содержание  и задачи психолого
педагогического сопровождения психосоциального развития современной молодежи.

Цель исследования -  теоретическое  обоснование  концептуальной модели психосоциального развития в подростково-юношеском  
возрасте, экспериментальное изучение его психологического содержания, закономерностей и структуры .

Материал и методы. Представлены результаты стандартизации авторского тест-опросника  «Психосоциальное развитие 
в подростково-юношеском возрасте» (англ. «Р5усЬо5оаа1 Оеуе/ортеп{ о/Ас1о/е5сеп{5» -  РОА). Процедура факторизации данных диагностики 
позволила определить шесть ком понентов психосоциального развития, которы е п р е зе н тую т компоненты  развития субъектности и 
личности в подростково-юношеском возрасте. На основе однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа данных диагностики 
описана динамика ком понентов психосоциального развития в период  подростково-юношеского возраста.

Результаты и их обсуждение. Выделены факторы второго порядка «психологическое благополучие-неблагополучие», «индивидуализм- 
социабельность», «фатализм-авторство жизни», которы е  п р е зе н тую т способы функционирования как разрешение функциональных 
дихотом ий  развития («стремление к превосходству-социальный интерес», «самоактуализация-условные ценности», «детерминация- 
самоопределение»), Обосновано, что критерием конструктивного психосоциального развития в подростково-юношеском возрасте является 
эффективность разрешения функциональных дихотом ий  психосоциального развития как основных противоречий периода взросления. 
Доказано, ч т о  в с тр у к т ур е  психосоциального развития субординационные уровни представлены ортогональными группами первичных 
факторов (структура психосоциального развития как континуума «личность-субъект»), а координационные уровни  -  коррелирующими 
вторичными факторами (способы функционирования).

Заключение. Ре зультаты  эмпирической верификации предложенной концепции подтвердили ее эвристичность  относительно 
объяснения и прогнозирования психосоциального развития в подростково-юношеском возрасте.

Ключевые слова: психосоциальное развитие, подростково-юношеский возраст (отрочество), личность, субъект, функциональные 
дихотомии, стандартизация, опросник.
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Р$усЬо$ос1а1 Оеуе1оршеп1 Лёо1е$сеп1$
8Ьашпе Л.У.
Ктууу1 КгН ЫаИопа1 итуепНу, икгате

ПпС1пдБ о/ ЬЬеогеЬса1 БиЬБЬапЬ/аЬ/оп апС етр:пс Vеп'рсаЬ^оп о/ ЬЬе сопсерЬ о/ рБусЬоБооа1 СеVеIортепЬ о/ аСо1еБсепЬБ аге ргеБепЬеС П  ЬЬе агЬс1е. 
Аде /еаЬигеБ, сп'Ьеп'а, сопЬепЬ апС ЬаБкБ о/ рБусЬо1одса1 апС реСадодса1 ассотрат'тепЬ о/ аСо1еБсепЬ рБусЬоБооа1 СеVеIортепЬ аге СепЫреС.

ТЬе ригроБе о/ ЬЬе геБеагсЬ к  ЬЬеогеЬса1 БиЬБЬапЬ/аЬ/оп о/ ЬЬе сопсерЬ тоСе1 о/ аСо1еБсепЬ рБусЬоБооа1 СеVеIортепЬ, ехреп'тепЬа1БЬиСу о/ Ьб 
рБусЬо1одса1 сопЬепЬ, сопБ1БЬепсу апС БЬгисЬиге.

Ма1еп'а1 апйт е1Ьо&. ПпСтдБо/ЬЬеБЬапСагС&аЫоп о/ЬЬеаиЬЬог’Б ̂ иеБЬ^оппа^^е "Р5усНо5оаа1 СеVеIортепЬ о/аСо1еБсепЬБ” (Р^А) агергеБепЬеС. 
ТЬе ргосеСиге о//асЬогкаЫоп о/ СадпоБЬсБ СаЬа такеБ Ь роББЫ е Ьо Бпд1е оиЬ бХ сотропепЬБ о/ рБусНоБоаЫ СеVеIортепЬ м ЬсЬ  ргеБепЬ БиЩесЬ апС 
регБопаНЬу сотропепЬБ п  аСо1еБсепсе. Оп ЬЬе ЬаБ1Б о/ опе /асЬог апС Ьмо /асЬог С'БрегБюп апа1уБ1Б о/ СадпоБЬсБ СаЬа СупатсБ о/ ЬЬе сотропепЬБ о/ 
аСо1еБсепЬ рБусЬоБооа1 СеVеIортепЬ 1'б СеБсп'ЬеС.

Ртйтдв апй 1Ъек Лхси&юп. ЗесопС огСег /асЬогБ " рБусЬо1одса1 ме1/аге-/аНиге”, “тСмСиаНБт-БоааЬШЬу", "/аЬаНБт-аиЬЬог о/ опе'Б И/е” аге 
Б1пд1еС оиЬ, м ЬсЬ  ргеБепЬ мауБ о/ /ипсЫот’пд аБ Бо1иЫоп о/ /ипсЫопа1 СсЬоЬот1еБ о/ СеVеIортепЬ ("БЬгМпд /ог Биреп'оп’Ьу-Боа а1 пЬегеБЬ”, " Бе1/- 
асЬиа117аЬюп-сопС1Ыопа1 VаIиеБ”, "СеЬегт1паЫоп-Бе1/ СеЬегт1паЫоп”). 1Ь Б  дгоипСеС  ЬЬаЬ ЬЬе сп'Ьепоп о/ сопБЬгисЬме рБусЬоБооа1 СеVеIортепЬ 
о/ аСо1еБсепЬБ Б  е$о еп су  о/ боIVпд /ипсЬюпа1 СсЬоЬот1еБ о/ рБусЬоБооа1 СеVеIортепЬ аБ ЬаБС  сопЬгаСсЬюпб о/ ЬЬе реп'оС о/ таЬигаЬоп. 1Ь Б 
р^оVеп ЬЬаЬ мЬЫп ЬЬе БЬгисЬиге о/ рБусЬоБооа1 СеVеIортепЬ БиЬогСпаЬе IеVеIБ аге гергеБепЬеС Ьу огЬЬодопа1 дгоирБ о/ рп'тагу /асЬогБ (БЬгисЬиге о/ 
рБусЬоБоаа1 СеVеIортепЬ аБ ЬЬе сопЬ /пиит "регБопаНЬу -  БиЬ;есЬ”), м ЬНе соогСпаЬе IеVеIБ аге гергеБепЬеС Ьу согге1аЬ 1'пд БесопСагу /асЬогБ (мауБ о/ 
/ипсЫот'пд).

Сопс1и5юп. ПпСпдБ о/ е т р г с  Vеп'рсаЬ^оп о/ ЬЬе БиддеБЬеС сопсерЬ сопргт Ьб Ьеип'БЫсБ ге1аЫпд Ьо ехр1апаЫоп апС /огесаБЬпд о/ аСо1еБсепЬ 
рБусЬоБооа1 СеVеIортепЬ.

Кеушогй*: рБусЬоБооа1 СеVеIортепЬ, аСо1еБсепсе, регБопаНЬу, БиЩесЬ, /ипсЬюпа1 С1сЬоЬот1еБ, БЬапСагСяаЬюп, ^иеБЬюппа\ге.

Социально-историческая скон- 
струированность отрочества 

«как возрастного периода, его 
зависимость от культурно-исторического контек
ста на каждом новом этапе развития общества 
(Ф. Ариес, Л.С. Выготский, Н. Кле и др.) обус
ловливают актуальность изучения проблемы пси
хосоциального развития в подростково-юноше
ском возрасте (англ. «айо1езсепсе»). Современная 
социальная ситуация развития, с одной стороны, 
усиливает противоречия, свойственные этому пе
риоду развития и может приводить к деформаци
ям личности, увеличению внутренних конфликтов, 
девиантному поведению, с другой -  создает бла
гоприятные предпосылки для развития субъект- 
ности, самоопределения, самореализации, уси
ливает преимущества молодежи, связанные с ее 
пластичностью, особой восприимчивостью к но
вому, способностью быть потенциалом развития 
культуры в пространстве и времени общественно
исторических изменений.

Значение категории психосоциального раз
вития состоит в том, что она воплощает социо
культурно обусловленное единство обществен
ного и индивидуального потенциалов развития, 
ценностное значение сбалансированного соче
тания процессов социализации и индивидуали
зации, отождествления и обособления, коллек
тивизации и персонализации, онто- и социогене- 
тического развития (К.А. Абульханова-Славская,
А. Адлер, П. Жане, Е.Л. Инденбаум, В.А. Ильин, 
М.Ю. Кондратьев, А.В. Петровский, Э. Фромм, 
Э. Эриксон и др.).

Учитывая значимость проблемы психосо
циального развития молодежи ХХ1 века в совре
менном трансформационном обществе, целью

исследования является теоретическое обоснова
ние концептуальной модели психосоциального 
развития в подростково-юношеском возрасте, 
экспериментальное изучение его психологическо
го содержания, закономерностей и структуры.

Материал и методы. Как показал теоретиче
ский анализ, проблема психосоциального разви
тия является той «лакмусовой бумажкой», кото
рая высвечивает концептуальные различия основ
ных направлений психологии ХХ века. Сущность 
этих различий проявляется в наличии гносеологи
ческих противоречий (дихотомий) в объяснении 
структуры, генезиса, функционирования, соотно
шения индивидуального и социального (социаль
ное -  индивидуальное в психике), детерминации -  
самодетерминации (индивидуальной свободы 
и детерминации), внешнего и внутреннего в само
сознании, ценностной системе и детерминантах 
развития личности. В контексте этих методоло
гических дихотомий содержание психосоциаль
ного развития концентрируется вокруг несколь
ких оппозиционных интерпретаций сущности 
развития:

1) как последовательно субъективного, вну
треннего, телеологического (доминирование вну
треннего, индивидуального, самодетерминации) 
либо как относительно объективного, причинно 
обусловленного, каузального (доминирование 
детерминации, внешнего, социального);

2) как процесса интериоризации сущности Я 
извне, социального детерминизма (социоцентри- 
ческая парадигма) или самодетерминации, спон
танности развития, креативности Я (антропоцен
трическая парадигма);

3) как соотношения внутри- (интра-) и меж
личностных (интерперсональных) отношений,
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соотношения личности и группы (общества), соци
альной и личностной идентичности, Я и Мы, адап
тивности Я, его зависимости от Мы, социальности 
как сущности человека или угрозы этой сущности 
через утрату собственной самости, соотношение 
индивидуального и социального опыта.

Использованы методы научного экспери
ментального психологического исследования пси
хосоциального развития в подростково-юноше
ском возрасте.

Результаты и их обсуждение. На основе 
теоретического анализа западных (А. Адлер,
А. Бандура, Дж.М. Болдуин, А. Валлон, П. Жане, 
Дж. Роттер, В. Штерн, Э. Фромм и др.) и отече
ственных (Г.А. Балл, Е.Б. Весна, З.С. Карпенко, 
С.Д. Максименко, В.С. Мухина, В.И. Слободчиков, 
Н.Н. Слюсаревский, В.А. Татенко и др.) теорий 
развития, а также концепций, в которых непо
средственно представлена проблематика наше
го предмета исследования [1; 2], мы определили 
психосоциальное развитие в подростково-юно
шеском возрасте как интегративный феномен, 
воплощающий синергийную целостность функ
ционально-регулятивных особенностей развития 
подростка (юноши) как субъекта (носителя субъ
ектной активности) и ценностно-феноменологи
ческих особенностей его развития как личности 
(носителя ценностно-мотивационного отношения 
к миру, деятельности, себе, другим).

Основные идеи концепции Е.А. Сергиенко 
[3] позволяют обосновать содержание психосо
циального развития как социокультурно обуслов
ленную форму становления структурно-уровне
вой организации континуума «личность-субъект». 
Это подтвердили качественный анализ и сопо
ставление концепций развития личности и разви
тия субъекта (детерминанты, источники и уровни 
активности, компоненты, критерии, показатели), 
которые продемонстрировали, что процессы 
развития личности и субъекта имплицитно пред
ставляют различные стороны и аспекты психосо
циального развития человека. Таким образом, их 
синтез в рамках концепта психосоциального раз
вития как более общего (родового) понятия и как 
категории интегративного типа позволяет описы
вать содержание психосоциального развития как 
интеграцию двух линий развития:

-  развития личности, в частности, таких 
обоснованных в психологии видов развития, как 
личностное развитие, социальное развитие, пер
сонологическое развитие, жизненный путь, цен
ностно-мотивационное, социально-психологиче
ское развитие (Г.А. Балл, И.Д. Бех, Н.И. Бобнева, 
Л.И. Божович, Е.Б. Весна, И.С. Кон, М.И. Лисина, 
С.Д. Максименко, В.С. Мухина, А.В. Петровский, 
С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.);

-  развития субъекта, в частности, таких его 
видов, как субъектогенез, саморазвитие, разви
тие самости, самоактуализация, акмеологическое 
и аксиологическое развитие (К.А. Абульханова- 
Славская, А.В. Брушлинский, В.А. Петровский,
В.В. Селиванов, Е.А. Сергиенко, В.И. Слободчиков,
В.А. Татенко и др.).

Развитие личности и субъектогенез соотно
сятся в содержании психосоциального развития 
как социальный детерминизм и спонтанность, 
присвоение социального опыта и его преобразо
вание, процесс и результат интериоризации сущ
ности личности извне и самодетерминации. Таким 
образом, если обобщить имеющиеся в психоло
гии разногласия, то оказывается, что разведение 
развития личности и субъектогенеза как линий 
(видов) психосоциального развития является 
проявлением присущего психологии противопо
ставления двух подходов к пониманию процесса 
развития:

• развитие как присвоение социального 
опыта, социальных норм и ценностей (развитие 
личности, социальность как проявление сущности 
человека);

• развитие как индивидуальное раскрытие 
своего Я (развитие субъекта), которое осущест
вляется по внутренним законам развития (при
своение социальности в рассматриваемом случае 
представляет угрозу сущности человека через 
утрату собственной самости).

Итак, в результате концептуализации иссле
дуемого феномена мы определяем психосоциаль
ное развитие в подростково-юношеском возрасте 
как социокультурно обусловленную и индивиду
ально своеобразную форму интеграции процес
сов социогенеза, персоногенеза и субъектогенеза 
в определенных социальных макро-, мезо-, микро
условиях, которая определяет особенности взаи
мосвязи ценностно-мотивационного (развития 
личности) и регулятивно-функционального (раз
вития субъекта) измерений в становлении целост
ной индивидуальности.

Исходя из этого задачи психолого-педагоги- 
ческого сопровождения психосоциального разви
тия современного отрочества базируются на сле
дующих положениях:

1) сущность конструктивного психосоциаль
ного развития в подростково-юношеском возрас
те находится в плоскости гармонических взаимо
отношений личности и субъекта, взаимовлияния 
их внутренних структур (социальной и субъект
ной) в развитии континуума «личность-субъект»;

2) только сочетание, нахождение оптиму
ма между противоречивыми тенденциями (ди
хотомиями) психосоциального развития, являет
ся базисом гармоничной интеграции подростка
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(юноши) в общество на основе единства социаль
ной адаптации (присвоения личностью социокуль
турного опыта) и творчества (самореализации 
в его преобразовании) [4].

С целью эмпирической верификации кон
цепции психосоциального развития был создан 
авторский тест-опросник «Психосоциальное раз
витие в подростково-юношеском возрасте» (англ. 
«Р5усНо5оаа1 ^еVеIортеп1 о  ̂Айо1е5сеп15» -  Р^А). 
Этапы его конструирования были такими: теоре
тический анализ конструкта «психосоциальное 
развитие»; выделение его составляющих; форму
лировка системы «эмпирических индикаторов» 
(показателей и компонентов психосоциального 
развития); конструирование интегральных пока
зателей (пунктов теста); классификация испыту
емых на однородные группы; оценка валидности 
и достоверности результатов; измерение надеж
ности [4].

Шкалы тест-опросника «Р^А» были выделе
ны на основе результатов факторизации данных 
диагностики методом главных компонент с по
следующим «варимакс-вращением» (6 факторов 
первого порядка). Психометрическая проверка 
(выборка -  1457 представителей разных социаль
но-возрастных групп) (таблица 1) подтвердила 
удовлетворительную тест-ретестову надежность 
(коэффициент корреляции Спирмена на 1% уров
не, коэффициент а Кронбаха в диапазоне от 0,579 
до 0,688), теоретическую, содержательную (кон
цептуальную), эмпирическую (метод контрастных 
групп), конвергентную и дискриминантную валид
ность (р < 0,05, р < 0,01) тест-опросника.

Шкалы тест-опросника «Р^А» позволяют 
диагностировать шесть структурных (субстрат
ных) компонентов психосоциального развития 
(таблица 2). Обратная процедура (от выявленных 
эмпирическим путем конструктов к их дальней
шей концептуальной валидизации) показала, что 
эти шкалы презентуют компоненты становления 
субъектности (ощущение внутренней причин
ности деятельности, личный локус каузальности, 
внутренний локус контроля, чувство компетент
ности, собственные жизненные цели, ориента
ция на себя, автономность, саморегуляция и т.п.) 
(шкалы [ЭИ], [АП], [БН]) и личности (его-идентич- 
ность, осознание «Я» во времени жизни, уровень 
удовлетворенности жизнью, ориентация на мате
риальные/духовные ценности, отношение к себе, 
своему месту в системе отношений, особенно
сти социального взаимодействия, ценностно-мо
тивационная сфера, отношение к миру, людям, 
деятельности, направленность личности и т.п.) 
(шкалы [СИ], [НП], [м д ]).

Однофакторный дисперсионный анализ 
(АNОVА) данных диагностики позволил установить

следующие закономерности психосоциального 
развития в период взросления:

1) на протяжении подростково-юношеского 
возраста снижается, с одной стороны, негативное 
самоотношение (шкала [НП]) и экстернальный 
локус-жизнь ([ЭИ]), с другой -  субъективное бла
гополучие и удовлетворенность жизнью ([БН]) 
(р < 0,001);

2) по большинству показателей (кроме шка
лы [СИ]) определены статистически значимые от
личия подростков и юношей, находящихся в спец
ифических условиях социализации (подозрева
емые и осужденные несовершеннолетние, дети- 
сироты и дети, лишенные родительской опеки) 
(р < 0,001);

3) основные гендерные и региональные 
различия зафиксированы по шкалам [АП] и [МД] 
(р < 0,01). Мальчики (особенно юношеского воз
раста) и исследуемые, которые проживают в го
родах, показали более высокий уровень ориен
тации на материальные ценности ([МД]) и более 
высокие показатели автономности, силы Я, ориен
тации на себя, субъектности в социальных отно
шениях ([АП]).

Двухфакторный дисперсионный анализ по
казал следующие особенности психосоциально
го развития в период подростково-юношеского 
возраста:

1) уровень экстернальности (шкала [ЭИ]) 
прямо связан с ориентацией на материаль
ные ценности ([МД]) (р < 0,001), с негативным 
отношением к себе во времени (шкала [НП]) 
(р < 0,001);

2) уровень автономности (шкала [АП]) пря
мо связан с удовлетворенностью жизнью, дея
тельным отношением и доверием к миру, ощуще
нием себя источником активности (шкала [БН]) 
(р < 0,01), ориентацией на материальные ценно
сти, деньги, статус (шкала [МД]);

3) уровень автономности (шкала [АП]) об
ратно связан с уровнем социабельности, ориента
цией на других, конформизмом, нормативностью 
поведения (шкала [СИ]) (при р < 0,05).

Три фактора второго порядка «психологи
ческое благополучие-неблагополучие», «индиви- 
дуализм-социабельность», «фатализм-авторство 
жизни» (таблица 3) были получены путем фактори
зации предыдущих 6 шкал (метод главных компо
нент). Процедура конструктной валидизации до
казала, что их содержание:

1) совпадает с современными представле
ниями о стратегиях (стилях, ориентациях) жизни 
и развития во взрослости (А. Адлер, М. Берзонски, 
Е. Деси, В.Е. Купченко, С. Мадди, М.М. Ярушкин 
и др.). Например, близкими к ним являются выде
ленные Е. Деси каузальные ориентации (внешняя -
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Таблица 1 -  Количественный и качественный состав участников стандартизации тест-опросника 

< ^ А »  (п = 1457)

Группы и категории респондентов Кол-во Возраст Ср. возраст

Учащиеся средних общеобразовательных школ (6-11 кл.) 432 12-17 14
Учащиеся гимназий и лицеев (8-11 кл.) 189 12-17 14,1
Учащиеся-члены Малой академии наук Украины (8-11 кл.) 27 14-17 15,3
Дети-сироты (детские дома, интернаты, приюты) 67 14-18 15,7
Подозреваемые и осужденные несовершеннолетние (СИЗО) 25 12-18 14,2

Учащиеся профессионально-технических учебных заведений 182 15-21 17,1
Студенты высших учебных заведений (вузы) 397 17-20 19,7
Военнослужащие срочной службы (курсанты) 62 18-20 19,9

Таблица 2 -  Шкалы опросника Р^А как компоненты континуума «личность-субъект»

Шкалы Эмпирическое содержание

Социабельность (ориентация на других)- 
индивидуализм (ориентация на себя) [СИ]

Уровень социализированности, нормативности, конформная/ 
нонконформная ориентация

Материальные ценности- 
духовные ценности [МД]

Внешние/внутренние, материальные/духовные ценности, 
экстрисивная/интрисивная мотивация

Негативное самоотношение- 
положительное самоотношение [НП]

Я-концепция, отношение к себе, своим неудачам, прошлому, 
настоящему и будущему

Экстернальный локус контроля-жизнь- 
локус контроля-жизнь[ЭИ]

Локус контроля, ощущение себя «пешкой» или источником 
деятельности

Автономность (сила Я )- 
поддержка (слабость Я) [АП]

Ориентация на себя/других, сила/слабость Я, личный/ 
безличный локус-каузальности в общении

Субъективное благополучие
субъективное неблагополучие[БН]

Уровень удовлетворенности жизнью, доверие/недоверие 
к миру, деятельное/пассивное отношение к миру

внутренняя, автономная-подконтрольная, лич- 
ная-безличная), описанные В. Купченко жизнен
ные стратегии (стратегия самоутверждения, кон
формная и фаталистическая стратегии) и т.д.;

2) соответствует сущности основных воз
растных задач подростково-юношеского возрас
та (В.В. Емельянова, Н. Кле, С. Сга1§, N. NемсотЬе, 
.̂ НП1, 5. Наизег& ^.А. КИпег, .̂ 51:етЬег§ и др.);

3) отражает различные варианты соотноше
ния личностно-субъектных свойств (отношения 
и активности).

На основе идеи С.А. Капустина о функцио
нальных дихотомиях [5] мы определили факторы 
второго порядка как эмпирические корреляты 
описанных на методологическом и конкретно
научном уровнях анализа дихотомий психосоци
ального развития, которые воплощают вариатив
ность способов функционирования и поведения 
в подростково-юношеском возрасте.

Интерпретация методологической дихото
мии «индивидуального-социального» на психоло
гическом уровне познания представлена идеями 
А. Адлера о наличии противоречия между стрем
лением человека к фиктивной цели (преимуще
ства над другими) и социальным интересом (дихо
томия «стремление к превосходству-социальный

интерес»). В контексте задач подростково-юноше
ского возраста и полученных эмпирических дан
ных мы интерпретируем ее как функциональную 
дихотомию «индивидуализм-социабельность».

Содержание дихотомии «внутреннего- 
внешнего» описано в теории К. Роджерса как 
противоречие между врожденной тенденцией 
самоактуализации и стремлением человека к со
ответствию качеств ее личности условным ценно
стям, которые навязываются ему другими людь
ми (дихотомия «самоактуализация-условные цен
ности»). В контексте возрастных задач отрочества 
мы интерпретируем ее как дихотомию «психоло
гическое благополучие-неблагополучие».

Дихотомия «детерминации-самодетерми- 
нации» объясняет положение В. Франкла о про
тиворечии между ответственностью человека за 
собственное самоопределение (осмысленность 
собственного бытия) и объективной предопреде
ленностью его жизни различными биологически
ми, социальными, психологическими факторами 
(дихотомия «детерминация-самоопределение»). 
В контексте задач подростково-юношеского 
возраста и полученных данных факторизации 
мы определяем ее как дихотомию «фатализм- 
авторство жизни» (таблица 3).
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Таблица 3 -  Уровни анализа и содержание дихотомий психосоциального развития

Уровень анализа Дихотомии психосоциального развития
Методологический
(парадигмальный)

Индивидуальное-
социальное Внутреннее-внешнее Детерминация-

самодетерминация

Теоретический
(конкретно-научный)

Стремление 
к превосходству -  
социальный интерес

Самоактуализация- 
условные ценности

Детерминация-
самоопределение

Эмпирический 
(факторы второго 
порядка)

Индивидуализм-
социабельность

Психологическое
благополучие-
неблагополучие

Фатализм-авторство 
жизни (субъект жизни)

Операционализация проанализированных 
психических феноменов в основных классических 
теориях личности, разработанных в различных 
направлениях психологии на основе анализа кон
кретных случаев из психотерапевтической прак
тики, свидетельствует о высокой степени их тео
ретической и эмпирической достоверности и со
держательной валидности.

Заключение. Исходя из полученных данных 
было обосновано, что критерием конструктив
ного психосоциального развития является эф
фективность нахождения подростком (юношей) 
баланса (компромисса) между: тенденцией к са
моутверждению (стремление к превосходству) 
и потребностью быть принятым другими людьми; 
потребностью в самоактуализации и стремлени
ем соответствовать условным ценностям; осозна
нием ответственности за личностное самоопреде
ление и учетом реальных возможностей, которые 
диктуют биологические и социальные условия 
жизни.

Конструктивное разрешение этих противо
речий взросления обусловливает появление важ
нейших новообразований подростково-юноше
ского возраста:

1) социальная интегрированность (резуль
тат оптимального решения дихотомии «стремле
ние к превосходству-социальный интерес»);

2) психологическое благополучие (резуль
тат компромисса в дихотомии «самоактуализа- 
ция-условные ценности»);

3) авторство жизни (субъект жизни) -  ре
зультат оптимального решения дихотомии 
«детерминация-самоопределение».

Критерием неконструктивного психосо
циального развития является односторонняя 
ориентация подростка (юноши) на реализацию 
стремления к достижению превосходства над 
другими людьми за счет социального интереса 
(индивидуализм); на соответствие своих качеств 
условным ценностям, которые разделяют другие 
люди, что мешает реализации тенденции самоак
туализации (зависимость); на отношение к себе 
как к существу, которое зависит от внешних об
стоятельств и людей, что мешает возможности

самоопределения и контроля над собственной 
жизнью (фатализм).

Исходя из сущности (методологический уро
вень) и содержания (конкретно-научный уровень) 
психосоциального развития, на эмпирическом 
уровне доказано, что в структуре психосоциаль
ного развития субординационные уровни пред
ставлены ортогональными группами первичных 
факторов (структура психосоциального развития 
как континуум «личность-субъект»), а координа
ционные уровни -  коррелирующими факторами 
второго порядка (способы функционирования).

На основе двухфакторного дисперсионного 
анализа определены закономерности структур
но-функциональных взаимосвязей компонентов 
психосоциального развития и способов решения 
функциональных дихотомий (функционирования) 
в подростково-юношеском возрасте. Например, 
такие личностно-субъектные свойства подрост
ков, как повышенная ориентация на себя, низкий 
социальный интерес, высокий индивидуализм 
и ориентация на материальные ценности суще
ственно усложняют конструктивное решение ди
хотомии «детерминация-самоопределение» и т.п.

Высокая согласованность полученных эмпи
рических и теоретических результатов позволила 
убедительно доказать, что континуум «личность- 
субъект» является ресурсом решения функцио
нальных дихотомий психосоциального развития 
в пользу личностно-субъектного структурирова
ния по принципу целостности, конгруэнтности, 
соответствия подростка (юноши) самому себе 
(психосоциальная интегрированность) или по 
принципу неконгруэнтности, внутреннего несоот
ветствия самому себе, другим людям и социаль
ным нормам (психосоциальная дезинтеграция, 
кризисный характер психосоциального развития). 
Таким образом, результаты эмпирической вери
фикации предложенной концепции подтвердили 
ее эвристичность относительно объяснения и про
гнозирования психосоциального развития в под
ростково-юношеском возрасте.
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