
 Тема 1.  Психологические и физиологические 

особенности семиклассников 
__________________________________________________________ 

 
Гармония семейных отношений не означает отсутствие проблем и 

бесконфликтности. 

Напротив, чем ближе к идеалу, тем сложнее и тоньше мир возникающих 

противоречий. Гармония ведь всегда единство различного. Когда мы 

говоримо богатстве личности, мы неизбежно сталкиваемся с богатством 

противоречий. Действительно, как совместить в одном человеке самые 

различные увлечения? Как предотвратить перерастание увлечения в страсть, 

способную заслонить ребёнку многообразный мир человеческих интересов, 

порывов, исканий, общения? Как сделать, чтобы разрешение одного 

противоречия неизбежно выводила подростка на оптимистические рубежи, 

побуждало бы к самовоспитанию? 

На развилке эталона и отклонения от нормы возникают порой самые 

неожиданные вопросы. Да и сама по себе идеальная норма заключает 

самодвижение, обусловленное ростом ребёнка. В этом непрерывном 

движении что-то отрицается, что-то изменяется. Такие отрицания могут 

проходить болезненно, сопровождаться своего рода кризисами, 

нравственными потрясениями. 

Конечно, знание тонкостей педагогического дела должно избавлять от 

неоправданных конфликтов, придавать им ход разумного решения. Но и это 

не просто. Особенно если имеешь дело с подростками, где в любом 

увлечении, в любом занятии могут неожиданно высветиться и характеры 

детей, и их мировоззрения. А острота переживаний приобретает иные, порой 

более скрытые формы и обнаруживается не столь очевидно, как в младшем 

возрасте. Все это создаёт много проблем и вопросов. На которые ищут ответ 

родители. 

Для того, чтобы избегать ошибок в отношениях с подростками, 

взрослые, и в первую очередь родители, должны хорошо знать природу 

происходящих в этот период физиологических процессов, возможности 

организма подростка и предъявлять посильные требования, избегая как 

перегрузок, так и недогрузок, обеспечить достаточную двигательную 

активность в режиме дня ребёнка, участие в общественно значимом труде, 

широко привлекать его к массовым видам физической культуры во 

внеклассное время. 

2. Психологические особенности подросткового возраста. 

Подростковый возраст традиционно считается самым трудным в 

воспитательном отношении. Наибольшее количество детей с так называемой 

"школьной дезадаптацией", то есть не умеющих приспособиться к школе 

(что может проявлять в низкой успеваемости, плохой дисциплине, 

расстройстве взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, появлении 



негативных черт  в личности и поведении, отрицательных переживаний и т. 

п.), приходится как раз на 7 – 8 классы. 

Чаще всего трудности подросткового возраста связывают с половым 

созреванием как причиной различных психофизических и психических 

отклонений. В ходе бурного роста и физиологической перестройки 

организма у подростков может возникнуть чувство тревоги, повышенная 

возбудимость, депрессия, многие из них порой начинают чувствовать 

себя неуклюжими, неловкими из-за несовпадения темпов роста разных 

частей тела и резкой смены его пропорций и т.п. Наблюдающиеся в этот 

период изменения бывают столь значительны, что учёные для их описания 

используют выражения: "гормональная буря", "эндокринный шторм", 

"скачок роста" и др. 

На этом этапе полового созревания происходит стабилизация 

взаимосвязей между центральной нервной системой, эндокринными 

центрами и половыми железами. Это проявляется возрастающим 

количеством половых гормонов в крови и более уравновешенным 

состоянием центральной нервной системы. В это время происходит не только 

интенсивное увеличение размеров, и особенно, массы тела, развитие половых 

органов и различных признаков полового созревания, но происходит также и 

значительные изменения в общем состоянии и самочувствии школьника. 

Половые гормоны оказывают специфическое действие на нервные 

центры, что проявляется увеличением интереса к представителям другого 

пола, усилением полового влечения. В это время особое значение 

приобретает красивая внешность, специфически воспринимаются 

особенности полового поведения и т.д. В целом на этом этапе полового 

созревания изменяются самочувствие, настроение подростка. Подростки 

становятся менее раздражительными, чем прежде, настроение у них 

чаще оптимистическое, на смену неуверенности в своих силах приходит 

повышенная, а нередко и завышенная самооценка. Для этого есть и 

определённые органические основания. Как отмечалось выше, под влиянием 

половых гормонов происходит активный синтез белка, растёт масса мышц, 

повышается их сила т работоспособность. Более упорядоченное, 

уравновешенное состояние центральной нервной системы проявляется в 

лучшей способности к концентрации внимания, к умственным и физическим 

усилиям. 

Если в 5 – 6 классе подростки нуждаются прежде всего в щадящем 

режиме, в предотвращении различных перегрузок, а нарушение ими 

дисциплины связанны с повышенной утомляемостью и раздражительностью, 

то семиклассникам необходима в первую очередь правильная организация их 

деятельности: нарушения ими дисциплины связаны чаще с тем, что их 

избыточная энергия не находит правильного выхода. 

В этом возрасте внешность становится одним из факторов 

самоутверждения личности. В связи с этим у подростков нередко 

возникает чувство внутреннего протеста против происходящих изменений – 



как во внешности, так и в психическом состоянии. Последнее проявляется в 

сознательном подавлении некоторыми подростками любых проявлений 

романтической настроенности к сверстникам другого пола, желании  

подчеркнуть деловой, а не доверительный характер отношений. Изменения 

во внешности действительно не всегда столь уж благоприятны: во всяком 

случае, не сразу можно увидеть их окончательный результат, подростки, как 

мы уже отметили, некоторое время бывают нескладными, неуклюжими, 

ихдвижения недостаточно координированы и т.д. 

В отдельных случаях чувство протеста против этих изменений может 

достигать болезненной степени и приводит к некоторым нежелательным 

поведенческим реакциям, например, к так называемой нервной анорексии (то 

есть отказу от пищи). Чаще всего она наблюдается у девочек. В 

определённые моменты девочки настолько чувствительны к любым 

критическим замечаниям об их внешности, что отказ от пищи может 

развиться буквально из-за пустяка, разумеется, при должном складе 

личности. Например, это может быть замечание об излишней полноте. 

Однако всё же случаи нервной анорексии не часты. Значительно чаще 

наблюдаются нарушения настроения, неврозы или неврозоподобные 

состояния, угнетённость. 

В целом, в этот период большой ранимости подростка, его временной 

физической ослабленности в сочетании с возрастающим стремлением к 

самоутверждению и взрослости любая случайность может привести к 

неблагоприятным явлениям. Однако следует помнить, что характер течения 

подросткового периода всегда определяется особенностями среды, в 

которой происходит развитие подростка, особенностями его 

взаимоотношений с окружающими. Никаких конфликтов не будет, если 

родители правильно на всё это реагируют. 

Возрастные особенности семиклассников и примерные действия 

родителей можно представить в следующей таблице. 
Особенность, 

черта характера 

 

Положительное 

проявление 

 

Отрицательное 

проявление 

 

Воспитательное 

воздействие 

 

Появление 

чувства 

взрослости 

 

Стремление 

делать что-то 

значимое, 

социально 

поощряемое 

 

Копируются 

чисто 

внешние признаки 

взрослости 

(курение, 

алкоголь) 

Поощрять 

проявление 

общественно 

одобряемых черт 

взрослости 

 

Начало 

«ценностного 

конфликта» 

 

Отстаивание 

собственного 

понимания 

взглядов на мир 

 

Обличение 

взрослых в том, 

что они сами не 

следуют нормам, 

которые 

провозглашают 

Соблюдать 

принципы 

справедливости, 

объяснять 

требования 

детям. 

Новый период в Становятся Им важнее Взрослые 



нравственном 

развитии 

 

значимыми 

ценности, 

выходящие за 

рамки его жизни 

(справедливость, 

искренность, 

свобода, 

любовь) 

 

говорить о 

ценностях, 

принципах, чем 

претворять их в 

жизнь. 

 

должны 

отстаивать свою 

точку зрения, но 

очень 

доброжелательно 

и 

аргументировано 

 

Потребительское 

отношение к 

взрослым 

 

Желание 

проверить 

равенство прав со 

взрослыми 

 

Расширение своих 

прав и сужение 

своих 

обязанностей 

 

Не снижать 

требований, 

объясняя их 

разумность, но  

помогать 

ребёнку 

выполнять эти 

требования 

 

«Право на 

родителей» 

Хотят получить 

подтверждение 

того, что 

их по-прежнему 

любят 

 

Становятся 

капризными, 

требовательными, 

хотят новых 

проявлений 

родительской 

любви. 

 

Учить детей 

различию в 

способах 

выражения чувств 

между взрослыми 

и 

детьми, чужими и 

близкими 

 

 

Недостаточный 

опыт 

общения 

 

Ложь, агрессия, 

замкнутость, 

вызванные 

неспособностью 

объяснить своё 

поведение 

Совместный 

анализ 

поступков 

ребёнка, 

выражение 

понимания 

 

Развитие 

самооценки 

 

Ребёнок начинает 

ориентироваться 

на 

реальные 

достижения 

 

Выявляется 

группа 

ребят, не 

считающих 

себя способными 

ни к одному 

предмету 

Помочь найти 

сферу, в которой 

ребёнок будет 

успешным. 

 

Потребность 

говорить о себе 

 

Отсутствие 

рефлексии и 

достаточного 

словарного 

запаса, 

Дать возможность 

говорить о себе 

 

 



описывающего 

чувства 

Учение обретает 

личностный 

смысл 

 

Формируется 

интерес к какой-

либо деятельности 

 

Отсутствие 

учебной 

мотивации 

 

Создание 

классов, групп 

по уровням 

обучения, по 

интересам. 

Занятия 

научной работой. 

 

Познавательная 

активность 

 

Пик 

любознательности. 

Формирование 

устойчивых 

интересов. «Мода» 

на интересы 

 

Неустойчивый 

характер 

интересов, 

отрицание того, 

что их главный 

труд - учёба 

 

Контролировать 

«моду» на 

интересы. 

Формировать 

воспитывающую 

образовательную 

среду. 

Окружающие 

подростка люди 

должны быть 

увлечёнными, но 

не насаждать 

свои интересы 

детям. 

Формирование 

понятийного 

мышления 

 

Формируется 

научный язык, 

умение логически 

мыслить 

 

Непонимание 

значения самых 

распространённых 

слов 

 

Давать 

определённые 

понятия, 

добиваться 

полного 

понимания. 

 

Обобщая всё, о чём мы говорили сегодня, хочется подчеркнуть, что 

подростковый возраст даёт самое большое количество так называемых 

"трудных" детей. Но даже совершенно здоровых подростков характеризует 

предельная неустойчивость настроений, поведения, постоянные колебания 

самооценки, резкая смена физического состояния и самочувствия, ранимость, 

неадекватность реакции. Этот возраст настолько богат конфликтами и 

осложнениями, что некоторые исследователи рассматривают его как один 

сплошной затянувшийся конфликт. Всё это требует от нас с вами 

пристального внимания к ребёнку, предельной тонкости, деликатности,  

осторожности в общении с ним. Любите своих детей! Успехов вам в их 

воспитании! 

 __________________________________________________________________ 



  Тема 2.  Профилактика правонарушений среди 

подростков 
________________________________________________________ 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих 

перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей 

снижения роста преступлений среди молодежи и повышенная эффективность 

их профилактики. Необходимость скорейшего решения этой задачи 

обусловлена не только тем, что в стране продолжает сохраняться достаточно 

сложная криминогенная обстановка, но, прежде всего тем, что в сферы 

организованной преступности втягивается все больше и больше 

несовершеннолетних, криминальными группировками, созданными 

подростками, совершаются опасные преступления и число их неуклонно 

растет. Преступность молодеет и принимает устойчивый рецидивный 

характер. А такая криминализация молодежной среды лишает общество 

перспектив установления в скором будущем социального равновесия и 

благополучия. 

Необходимо изучить причины, источники, обусловливающие 

правонарушения, и на этой основе построить такую систему 

профилактической деятельности, которая обеспечила бы постепенное 

сокращение преступности. Важным направлением в системе предупреждения 

преступности является комплексная разработка проблемы ранней 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. Предупредить 

правонарушение подростков можно, если к профилактической работе 

привлечь семью, ближайшее окружение. 

Причины и условия противоправного поведения 

несовершеннолетних. 
Они связаны с возрастными, психологическими, половыми и иными 

отличиями личности несовершеннолетних правонарушителей и механизмом 

противоправного поведения; с обстоятельствами, способствующими 

совершению правонарушений несовершеннолетних; с динамикой, 

структурой преступности и правонарушений несовершеннолетних; 

демографическими и многими другими факторами, которые относятся к 

различным социально-экономическим и нравственно-психологическим 

сферам общественной жизни. 

Невыполнение общешкольных требований, постоянное нарушение 

дисциплины, порядка во время учебных занятий и на перемене, 

конфликтность по отношению к педагогам, сверстникам, наличие 

эгоистической направленности личности или ее крайней неустойчивости, 

аномальных потребностей и аномального способа удовлетворения, 

естественных для всех детей потребностей, неспособность к самовоспитанию 

без внешнего воздействия, наличие оправдательных мотивов поведения и т.п. 

С одними учителями и взрослыми у них складываются хорошие отношения, 

они стараются выполнять их требования, посещают уроки, с другими — 



постоянно конфликтуют, пропускают уроки, грубят, проявляют 

неповиновение. Такие отношения зависят от того, как учитель смог подойти 

к данному ученику, учесть и положительные качества его личности. 

Большое влияние на поведение учащихся оказывает то, что они бедны 

житейским опытом, их эмоционально-волевая сфера ограничена, также 

сказывается повышенная неуравновешенность, неадекватность самооценок, 

недостаточное умение контролировать свои поступки, склонность к 

подражанию, повышенная внушаемость. Характерной особенностью 

трудных подростков является неуравновешенность процессов возбуждения и 

торможения, соединенная с оборонительной позицией, при которой все 

внешние воздействия воспринимаются враждебно. У них, в большей степени, 

чем у других подростков, осознание своей взрослости имеет, прежде всего, 

внешнее показное проявление; курение, употребление спиртных напитков, 

особый «взрослый» лексикон, утилитарные способы развлечений, развязная 

манера поведения, необдуманное подражание моде и т.п. Такая “взрослость” 

приобретается в неформальных группах некритического подражания 

взрослым, старшим ребятам. Они грубят старшим, родителям, пренебрегают 

их советами, не верят в их справедливость и доброжелательность. Следует 

отметить, что лишь незначительное количество трудновоспитуемых 

подростков имеют ярко выраженную антиобщественную направленность 

действий. У большей части этих подростков отрицательный характер 

поведения может проявляться эпизодически: в одних ситуациях они могут 

проявлять положительные качества личности, в других -аморальные 

действия, недисциплинированность. 

Виды правонарушений несовершеннолетних 

Правонарушения разделяются на два общих класса: проступки и 

преступления. Различение этих двух классов и определение, к какому именно 

из них относится правонарушение, происходит исходя из тяжести 

последствий действий правонарушителя. 

Административные правонарушения несовершеннолетних 

К этому типу правонарушений относятся следующие: 

- незаконный оборот психотропных веществ, наркотических 

препаратов и их аналогов; 

- употребление психотропных, наркотических препаратов и их 

аналогов без врачебного назначения; 

- занятие проституцией; 

- нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого имущества; 

- мелкое хищение; 

- деятельность и поступки, составляющие угрозу безопасности 

движения железнодорожного транспорта; 

- безбилетный проезд; 

- управление транспортным средством водителем без соответствующих 

прав; 



- управление транспортным средством водителем в состоянии 

алкогольного опьянения или под действием наркотических, психотропных 

средств или их аналогов; 

- нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств, которое стало причиной легких или средней тяжести 

повреждений здоровья потерпевшего; 

- заведомо ложный вызов специализированных экстренных служб; 

- мелкое хулиганство; 

- пропаганда нацизма, демонстрация нацистской атрибутики; 

- появление в публичных местах в состоянии алкогольного опьянения 

или под действием психотропных, наркотических препаратов или их 

аналогов. 

Ответственность несовершеннолетних за административные 

правонарушения может быть юридической или моральной. Наказание за 

правонарушение может быть следующим: 

 предупреждение; 

 штраф; 

 обязательные работы (общественные работы); 

 конфискация предмета или орудия совершения правонарушения; 

 административный арест; 

 дисквалификация. 

Правонарушение – это общественно опасное, виновное действие или 

бездействие, запрещенное законом и влекущее за собой юридическую 

ответственность. 

Правонарушения делятся на проступки и преступления. Проступок – 

это противоправное деяние, не являющееся общественно опасным, влекущее 

применение не наказаний, а взысканий. 

Преступление – это совершенное виновное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим кодексом под угрозой наказания. 

В силу многих причин часто имеет место делинквентное поведение, 

как одно из типов правонарушений. 

Делинквентное поведение – отдельный поступок или система 

поступков личности, не соответствующих официально установленным 

нормам права, но не носящие уголовно наказуемого характера. 

Следует отметить, что преступление – крайняя форма неуважения к 

общественным установкам, когда человек переступает черту, положенную 

законом. Преступление показывает, что лицо, его совершившее, далеко 

отошло от границ допустимого. Но мгновенного падения в моральные 

пропасти не бывает. А. Бестужев в одном из своих писем писал: "В беду 

попадают как в пропасть, вдруг, в преступление сходят по ступеням..." 

Поэтому важно выяснить причины, влияющие на поведение подростка, 

которое приводит к правонарушениям. Рассмотрим некоторые из них. 

Проявлению такого поведения способствует ряд причин: 

1. Семейное неблагополучие. Семья – важный институт в процессе 

социализации подрастающего поколения, представляющий собой 



персональную среду жизни и развития детей и подростков. Отсутствие семьи 

или семейное неблагополучие создает настоящие сложности в формировании 

личности подростка. 

2. Неблагоприятное бытовое окружение является одной из 

распространенных причин правонарушений среди подростков.                          

                                     Превращение большой семьи в малую, рост числа 

однодетных и неполных семей, дезорганизация семьи повысили 

необходимость для детей искать общение вне дома как своеобразную 

компенсацию дефицита эмоциональных контактов с родителями. Есть 

неоспоримый психологический закон – никто не хочет быть плохим, тем 

более подросток. И закон этот потребует компенсации, и она будет найдена в 

досуговом общении, в сферах безобидных, даже окружающими поощряемых, 

в спорте, увлечении музыкой, одеждой. Закономерность состоит в том, что 

безобидное досуговое неформальное поведение легко скатывается к 

поведению асоциальному (карты, выпивка, хулиганство), затем к 

антисоциальному (квартирные кражи, наркотики, спикуляции и т. д.). 

Механизм этих превращений не очень сложен. Здесь заметно высока роль 

лидера. А в компании подростков неформальным лидером редко бывает 

самый умный. Лидером становится самый опытный и решительный. 

Коллективизм в таких группах помогает не хорошим замыслам, а плохим. В 

группе присутствуют настроения – вместе легче украдем и легче спрячем, 

легче отобьемся и легче убежим. Опытный лидер может повернуть такую 

группу в угодном ему направлении. Подросток пришел в группу за 

гармонией от семейно-школьного дискомфорта. Если противоречив мир 

взрослых, подросток будет искать и найдет гармонизирующее начало в 

другом мире. Порядки и нравы в этом мире могут становиться похожими на 

порядки и нравы, которые соблюдаются в местах лишения свободы. 

Ценностные ориентации подростков в таких группах чрезвычайно 

низки.Социологи, обследовавшие 40 групп, получили следующие данные: 

70% подростков в группах употребляют спиртное; 

55% "иногда" хулиганят; 

36% защищают в потасовках свою территорию; 

52% дерутся с другими группами; 

46% допускают в группах "свободную любовь"; 

10% готовы достать деньги любым способом. 

Уходя от несвободы семьи и школы, подросток попадает в несвободу 

неформальной группировки. И что печальнее всего, многие из них не хотят 

разрывать отношения с такой группой. Она гармонизирует его жизнь – 

обеспечивает видимость порядка, защиту, престижность положения. 

3. Неблагоприятное воздействие средств массовой информации. 

Кино и телевидение, и интернет являются мощными источниками 

формирования навыков агрессивного поведения. 

4. Подстрекательство со стороны взрослых. 

5. Низкая правовая грамотность. Обучающиеся не всегда знают, что 

некоторые моральные запреты санкционированы законом, и многие поступки 



с точки зрения нравственности не только не допустимы, но и влекут за собой 

ответственность по закону. 

Конфликт в коллективе. Одна из самых характерных особенностей 

несовершеннолетних – психическая незрелость, отставание от возрастных 

норм. Повышенная внушаемость, неумение соотносить свои поступки с 

нормами поведения, слабость логического мышления характеризуют таких 

ребят. Они редко мучаются выбором, принимают собственные решения, 

часто поступают слишком по-детски, импульсивно. Социальная ситуация 

развития представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. Подросток занимает 

промежуточное положение между детством и взрослостью. 

Мальчики часто вспыльчивы, возбудимы. Они легко вступают в драки, 

могут стать мстительными, злопамятными, проявить жестокость. 

Девочки склонны к позерству, не терпят равнодушия к себе, 

театральны. На самые мелкие обиды могут реагировать рыданиями. Часто 

они жестоки и холодны в душе, но этого не показывают, их привязанности 

поверхностны. 

Одной из причин возникновения такого поведения могут быть 

пограничные состояния. Этому способствуют перенесенные нейроинфекции, 

травмы головы, частые и тяжелые заболевания, ослабляющие организм. 

Сюда же можно включить алкогольную интоксикацию плода, которая может 

сказаться именно в переходном возрасте. 

Трудности воспитания в значительной мере определяются 

недостатками в развитии способности учащихся к оценке своих поступков. 

Причинами таких трудностей является несформированность у 

несовершеннолетних критериев самооценки, не критичность, неадекватность 

оценки, неумение осуществлять операции оценивания. В свою очередь эти 

отрицательные черты личности трудного подростка – результат 

педагогического брака, неспособности педагога увлечь примером, побудить 

трудного подростка следовать социально значимому образцу и избрать его в 

качестве эталона самооценки. 

Несовершеннолетний возраст самый долгий переходный период, 

который характеризуется рядом физических изменений. В это время 

происходит интенсивное развитие личности, ее второе рождение. 

«Несовершеннолетний возраст – стадия онтогенетического развития между 

детством и взрослостью (от 11–12 до 16–17 лет), которая характеризуется 

качественными изменениями, связанными с половым созреванием и 

вхождением во взрослую жизнь». 

Психологические особенности трудного подросткового возраста 

получили название «трудного подросткового комплекса». Который 

проявляется в следующем: 

 чувствительность к оценке посторонних своей внешности; 

 крайняя самонадеянность и безапелляционные суждения в 

отношении окружающих; 



 внимательность порой уживается с поразительной черствостью, 

болезненная застенчивость с развязностью, желанием быть признанным и 

оцененным другими – с показной независимостью, борьба с авторитетами, 

общепринятыми правилами и распространенными идеалами – с 

обожествлением случайных кумиров. 

Суть «трудного подросткового комплекса» составляют свои, 

свойственные этому возрасту и определенные психологическими 

особенностями поведенческие модели, специфические подростковые 

поведенческие реакции на воздействия окружающей среды. 

Этот возраст характеризуется эмоциональной неустойчивостью и 

резкими колебаниями настроения (от экзальтации до депрессии). Наиболее 

аффективные бурные реакции возникают при попытке кого-либо из 

окружающих ущемить самолюбие трудного подростка. Пик эмоциональной 

неустойчивости приходится у мальчиков на возраст 11–13 лет, у девочек – 

13–15 лет. 

Для несовершеннолетних характерна полярность психики: 

1. Целеустремленность, настойчивость и импульсивность. 

2. Неустойчивость может смениться апатией, отсутствие 

стремлений и желаний что-либо делать. 

3. Повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях 

быстро сменяется ранимостью и неуверенностью в себе. 

4. Потребность в общении сменяется желанием уединиться. 

5. Развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью. 

6. Романтические настроения нередко граничат с цинизмом, 

расчетливостью. 

7. Нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости. 

Характерной чертой этого возраста является любознательность, 

пытливость ума, стремление к познанию и информации, подросток стремится 

овладеть как можно большим количеством знаний, но, не обращая порой 

внимания, что знания надо систематизировать. 

Стенли Холл назвал несовершеннолетний период периодом «Бури и 

натиска». По его утверждению в этот период в личности трудного подростка 

сосуществуют прямо противоположные потребности и черты. 

Как правило, трудные подростки направляют умственную деятельность 

на ту сферу, которая больше всего их увлекает. Однако интересы 

неустойчивы. 

Одно из новообразований несовершеннолетнего возраста – чувство 

взрослости. 

Ведущей деятельностью в этом возрасте является коммуникативная. 

Общаясь, в первую очередь, со своими сверстниками, подросток получает 

необходимые знания о жизни. 

Очень важным для трудного подростка является мнение о нем группы, 

к которой он принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной 

группе придает ему дополнительную уверенность в себе. Положение 



трудного подростка в группе, те качества, которые он приобретает в 

коллективе, существенным образом влияют на его поведенческие мотивы. 

Более всего особенности личностного развития трудного подростка 

проявляются в общении со сверстниками. Любой подросток мечтает о 

закадычном друге, при чем, о таком, которому можно было бы доверять 

полностью, как самому себе, который будет предан и верен, несмотря ни на 

что. В друге ищут сходства, понимания, принятия. Друг удовлетворяет 

потребность в самопонимании. Практически, друг является аналогом 

психотерапевта. Дружат чаще всего с подростком того же пола, социального 

статуса, таких же способностей (правда, иногда друзья подбираются по 

контрасту, как бы в дополнение своим недостающим чертам). Дружба носит 

избирательный характер, измена не прощается. А вкупе с 

несовершеннолетним максимализмом дружеские отношения носят 

своеобразный характер: с одной стороны – потребность в единственно-

преданном друге, с другой – частая смена друзей. 

У несовершеннолетних существуют и так называемые референтные 

группы. Референтная группа – это значимая для трудного подростка группа, 

чьи взгляды он принимает. Желание слиться с группой, ничем не выделяться, 

отвечающее потребности в эмоциональной безопасности, психологи 

рассматривают как механизм психологической защиты и называют 

социальной мимикрией. Это может быть и дворовая компания, и класс, и 

друзья по спортивной секции, и соседские ребята по этажу. Такая группа 

является большим авторитетом в глазах подростка, нежели сами родители, и 

именно она сможет влиять на его поведение и отношения с другими. К 

мнению членов этой группы подросток будет прислушиваться, иногда 

беспрекословно и фанатично. Именно в ней будет пытаться утвердиться. [39; 

40]. 

В переходном возрасте подросток испытывает внутренний конфликт: 

желанное прощание с детством и его безмятежностью и тяжесть расставания 

с отсутствием ответственности. Возникающие взрослые экзистенциальные и 

мировоззренческие вопросы создают ощущение глобальной неразрешимости. 

Подросток свято верит в уникальность собственных проблем и переживаний, 

что порождает чувство одиночества и подавленности. Борясь с собственным 

одиночеством, и осознавая сложность проблем, подросток начинает искать 

себе подобных. Так образуются молодёжные компании, и формируется 

несовершеннолетняя субкультура в противовес миру взрослых. Учебная 

деятельность и школа перестаёт быть главной и самой важной задачей. 

Ведущей деятельностью становится интимно-личностное общение со 

сверстниками. Для подросткового возраста характерна направленность 

поиска на собственную личность, самоисследование и самоанализ. 

Таким образом, для более успешной воспитательной работы необходим 

поиск новых форм, наиболее эффективных методов воздействия на каждого 

отдельного трудного подростка. Положительные качества формируются 

постепенно, при настойчивой работе педагога. Они сначала сосуществуют с 

отрицательными, и лишь настойчивая ежедневная воспитательная работа, 



совместные усилия всего педагогического коллектива, школы, семьи, 

привлечение общественных организаций, целенаправленная работа 

социального педагога дает возможность получить положительные 

результаты в перевоспитании несовершеннолетних. 

Воспитательная работа с любой категорией несовершеннолетних 

требует, прежде всего, объединенных усилий государственных и 

общественных организаций, несущих ответственность за воспитание 

подрастающего поколения. В одиночку проблему перевоспитания 

несовершеннолетних не решить. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правонарушение – это 

общественно опасное, виновное действие или бездействие, запрещенное 

законом и влекущее за собой юридическую 

ответственность. Правонарушения разделяются на два общих класса: 

проступки и преступления. Выявлены причины, влияющие на поведение 

подростка, которое приводит к правонарушениям ( семейное 

неблагополучие, неблагоприятное бытовое окружение, неблагоприятное 

воздействие средств массовой информации, подстрекательство со стороны 

взрослых, низкая правовая грамотность, конфликт в коллективе) 

Понятие «правонарушение» и причины противоправного 

поведения подростков 

Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков могут быть 

самыми разными – от административных до уголовных (даже с отягчающими 

обстоятельствами, такими как нанесение телесных повреждений или даже 

убийство). 

Теоретически каждый человек является потенциальным преступником, 

то есть в состоянии совершить правонарушение. Другое дело, что далеко не 

каждый его все-таки совершает. Большинство взрослых людей в состоянии 

предсказывать результаты своих действий, руководятся гражданским долгом, 

правилами морали и мирного сосуществования в обществе. А вот подростки 

зачастую не в состоянии адекватно оценивать не только себя, но и свои 

поступки. Главные причины правонарушений несовершеннолетних в том, 

что часто дети и подростки не осознают всю серьезность преступлений и 

считают незаконные действия чем-то вроде опасной и захватывающей игры. 

Уже в 5-6-летнем возрасте дети обычно понимают, что можно делать, а 

за что их накажут. Тем не менее, на законодательном уровне 

устанавливаются возрастные границы, с разграничением видов 

ответственности несовершеннолетних за правонарушения в зависимости от 

возраста. 

Тема 3.  Правила поведения с подростками: 

особенности переходного возраста 
__________________________________________________________ 

 

Подростковый возраст - это время проверки всех членов семьи на 

социальную, личностную, семейную зрелость. Он протекает бурно, с 



внешними и внутренними кризисами и конфликтами. Часто всю семью 

начинает лихорадить, обостряются супружеские конфликты, все проблемы и 

скрытые противоречия между членами семьи выходят наружу. 

Начинается психологическое отделение подростка от родителей. 

Подросток может быть грубым, резким, критиковать родителей и других 

взрослых. Это как бы время расплаты родителей за их неверную 

родительскую позицию: многого не замечали в ребенке, верили в 

непогрешимость родительского авторитета. Происходит как бы свержение 

родителей с пьедестала непогрешимости. Это всегда больно, когда родитель 

видит себя и свои идеалы в кривом зеркале, но уже ничего не может 

поделать. 

И тем не менее, как никогда, нужно беречь контакт со своими детьми. 

Перед подростками открывается вся сложность окружающего мира, в 

которой очень нелегко разобраться. Им нужен друг-учитель, а не моралист, 

нужен человек, который может понять все переживания, а не осудить, может 

помочь разобраться в сложной жизненной ситуации. А эти ситуации бывают 

куда более сложными, чем у взрослых, поскольку здесь все впервые: первая 

любовь, первые взрослые разговоры, первые взрослые увлечения. 

Значение родительского влияния на подростка трудно переоценить, но 

тем не менее оно уже ограничено - им не охватываются все сферы жизни 

ребенка, как это было в младшем школьном возрасте. Мнение сверстников 

обычно более важно в вопросах, связанных с дружбой, развлечениями, 

молодежной модой, музыкой и т. д. Но ценностные ориентации подростка, 

понимание им социальных проблем зависят в первую очередь от позиции 

родителей. 

В то же время для подростков характерно стремление к эмансипации 

(независимости) от близких взрослых. Нуждаясь в родительской любви, 

заботе, в их мнении, ребята испытывают сильное желание быть 

самостоятельными, равными с ними в правах. То, как сложатся отношения 

родителей с подростками в этот период, зависит, в первую очередь, от стиля 

воспитания, сложившегося в семье, от возможностей родителей 

перестроиться - принять своего ребенка всерьез. 

Основные сложности в общении, конфликты возникают из-за 

родительского   контроля   за   поведением,   учебой   подростка,   его 

выбором друзей и т. д. Контроль может быть принципиально различным. 

Крайние, самые неблагоприятные для развития ребенка случаи - жесткий, 

тотальный контроль или почти полное его отсутствие, когда подросток 

оказывается безнадзорным. Существует много промежуточных вариантов: 

• родители регулярно указывают детям, что им делать; 

• ребенок   может   высказать   свое   мнение,   но   родители, принимая 

решение, к нему не прислушиваются; 

• ребенок  может  принимать  отдельные  решения  сам,   но должен 

получить одобрение родителей; 

• родители   и   ребенок   имеют   почти   равные   права   при принятии 

решения; 



• решения часто принимает сам ребенок; 

•   ребенок сам решает, подчиняться ему родителям или нет. 

Помимо  контроля,   в   семейных  отношениях  важны  ожидания 

родителей, забота о ребенке, последовательность или 

непоследовательность требований и эмоциональная основа этих отношений - 

любовь, принятие ребенка или его непринятие. Остановимся на наиболее 

распространенных стилях семейного воспитания, определяющего 

особенности отношения подростка с родителями и его личностное развитие. 

Демократичные родители ценят в поведении подростка и 

самостоятельность, и дисциплинированность. Они сами предоставляют ему 

право быть самостоятельным в каких-то областях своей жизни; не ущемляя 

его прав, требуют выполнения обязанностей. Контроль, основанный на 

теплых чувствах и разумной заботе, обычно не раздражает подростка. Он 

часто прислушивается к объяснениям, почему следует делать одно и не 

следует другого. Формирование взрослости при таких отношениях 

происходит без особых переживаний и конфликтов. 

Авторитарные родители требуют от подростка беспрекословного 

подчинения и не считают, что должны ему объяснять причины своих 

указаний и запретов. Они жестоко контролируют все сферы жизни, причем 

могут делать это не корректно. Дети в таких семьях замыкаются, и их 

общение с родителями нарушается. Часть подростков идет на конфликт, но 

чаще они приспосабливаются к стилю семейных отношений и становятся 

неуверенными в себе, менее самостоятельными и менее нравственно 

зрелыми, чем их сверстники, пользующиеся большей свободой. 

Ситуация осложняется, если высокая требовательность и контроль 

сочетаются с отвергающим отношением к ребенку. Здесь неизбежна полная 

потеря контакта. Еще более тяжелый случай равнодушные и жестокие 

родители. Дети из таких семей редко относятся к людям с доверием, 

испытывают трудности в общении, часто сами жестоки, хотя имеют сильную 

потребность в любви. Большинство малолетних преступников и юных бродяг 

пережили жестокое обращение в семье. 

Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствием 

контроля - гипоопека - тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. 

Подросткам позволяется делать все, что им вздумается, их делами никто не 

интересуется. Такая вседозволенность как бы снимает с родителей 

ответственность за поступки детей. А подростки, как бы они ни бунтовали 

иногда, нуждаются в родительской поддержке, они должны видеть образец 

ответственного поведения, на который можно было бы ориентироваться. 

Неконтролируемое поведение детей становится непредсказуемым, 

зависимым от других, внешних влияний. Если ребенок попадает в 

асоциальную группу, возможны наркомания и другие формы социально 

неприемлемого поведения. 

Родительская любовь - необходимое, но не достаточное условие 

благополучного развития подростка. Гиперопека -излишняя забота о ребенке, 

чрезмерный контроль за всей его жизнью, основанный на тесном 



эмоциональном контакте, - приводит к пассивности, несамостоятельности, 

трудностям в общении со сверстниками. К гиперопеке обычно склонны 

мамы, одни воспитывающие детей и видящие в этом единственный смысл 

своей жизни. Отношения, складывающиеся по принципу «жить для ребенка», 

излишняя близость становятся тормозом на пути личностного роста обоих - и 

подростка, и его мамы. 

Трудности другого рода возникают при высоких ожиданиях родителей, 

оправдать которые ребенок не в состоянии. Типичные ситуации: от ребенка 

требуют блестящих успехов в школе или проявления каких-либо талантов; 

ребенок как единственный близкий для матери человек должен всегда быть 

рядом; сын неудачника-отца должен идти его путем и реализовать мечты 20-

летней давности. С родителями, имеющими неадекватные ожидания, в 

подростковом возрасте обычно утрачивается духовная близость. Подросток 

хочет сам решать, что ему нужно, и бунтует, отвергая чужие ему требования. 

Если же ему навязывается повышенная моральная ответственность, может 

развиться невроз. 

Конфликты возникают при отношении родителей к подростку как к 

маленькому ребенку и при непоследовательности требований, когда от    него     

ожидается     то     детское     послушание,     то     взрослая 

самостоятельность.    Вообще    противоречивое    воспитание    плохо 

сказывается на семейных отношениях. 

Психологический контакт, близкие отношения с подростком нужны не 

только для того, чтобы быть уверенным в том, что он не станет на скользкий 

путь, но и для того, чтобы помочь ему преодолеть душевный кризис. Только 

будучи внимательными к чувствам, переживаниям, к внутреннему миру 

своих детей, мы можем рассчитывать на то, что они будут так же 

внимательны и отзывчивы к нашим проблемам и проблемам других людей. 

Говорите с детьми так, как бы Вы хотели, чтобы они говорили с Вами. 

Посмотрите на себя их глазами и ответьте на эти вопросы: 

1. Какой меня видит мой сын или дочь? 

2. Чувствует ли он, что я его люблю? 

3. Считает ли он, что я его понимаю? 

4. Есть   ли   у   него   основания   считать   меня   справедливым 

человеком, добрым, отзывчивым? 

5. Нравится ли ему, как я с ним говорю? 

6. Хотел бы я, чтобы он так говорил со мной, как я с ним? 

7. Если я, когда мы ссоримся, чувствую обиду, злость, тол что он 

чувствует ко мне? 

8. Хотел бы я, чтобы меня сейчас воспитывали так, как я его? 

9. Каких тем я избегаю в разговоре с ним? 

10. Чувствует ли он себя одиноким, непонятым? 

11. От чего он страдает, знаю ли я об этих страданиях или даже не 

догадываюсь? 

12. Есть ли у нас с ним хотя бы одно занятие, которым мы оба 

занимаемся с удовольствием? 



Тема 4. Как повысить учебную мотивацию 

подростков 

___________________________________________________________ 

 

Подросток не хочет учиться: что делать? Как мотивировать к учёбе? 

Что делать, если вашего ребёнка-подростка не интересует учёба? 

Подростковый возраст — время всей перестройки организма. В это 

время ребёнок ищет себя в обществе, познаёт нормы поведения и 

общения. Подростка интересуют социальные проблемы и ценности. 

Школьники в этом возрасте часто испытывают чувство взрослости. 

Многие из них теряют интерес к учёбе и не хотят ходить в школу. 

Почему подростки не хотят учиться? 

«Почему мой ребёнок не хочет учиться? В начальной школе же было 

всё хорошо?» — такой вопрос задают себе многие родители подростков. 

Причины, связанные с нежеланием учиться, могут быть разными: 

Скука. Подростки учатся уже не первый год, и многим надоедает 

школьное однообразие: уроки, перемены, уроки. «Скучно. Надоело одно и 

то же» — любила говорить моя младшая сестра, когда училась в 8-ом 

классе. 

Чувство взрослости. Подростковый возраст — стадия взросления. 

Школьники считают, что у них и так много своих проблем и забот: 

личные переживания, дружба и первое предательство, разочарование, 

первая влюблённость и т.д. Учёба пока подождёт. 

Запугивание. Часто школьников, начиная уже с начальной школы, 

пугают экзаменами. «Это будет на экзамене», «Не запомнишь — не сдашь 

экзамен». Желания учиться такие слова не прибавляют, а совсем наоборот. 

Неблагоприятные отношения в семье. Для желания учиться ребёнку 

необходимо чувствовать поддержку и одобрение со стороны семьи. Плохо 

влияют на учёбу подростка: аморальное поведение родителей, крики и 

скандалы, проявление большего внимания младшим детям, отсутствие 

личного пространства, лишение права выбора и самостоятельного 

принятия решения. 

Неуспеваемость. Подросток имеет плохие оценки по предмету, не 

понимает его. Как результат — отсутствие желания учиться. 

Перегруженность. С возрастом требования и нагрузка на 

дополнительных занятиях сильно возрастает, требует больше времени и 

сил. В школе также увеличивается объём заданий и нагрузки по 

предметам. 59% школьников испытывают дефицит времени на любимые 

занятия. 

Гиперактивность. Ребёнку просто тяжело сосредоточиться на уроках 

и домашнем задании. Ему хочется бегать по стадиону гонять мяч или 

танцевать день напролёт. В этом случае может помочь спортивная секция 

по интересам школьника. 



Отсутствие интереса. Этот пункт больше касается учителей, 

работающих в средней школе. Им стоит постараться строить уроки так, 

чтобы ученикам действительно было интересно. 

Конфликты с учителями. В этом могут быть виноваты как дети, так и 

сами учителя. Ребёнок мог неудачно пошутить, грубо высказаться, не 

сделать домашнее задание, тем самым разозлив учителя. Так и педагог 

может занижать оценки, требовать слишком многого от учеников, 

некорректно выражаться на уроках. Задача родителей — выяснить, с кем 

из педагогов конфликт у ребёнка, и на какой он стадии. Устранить его. 

Отношения с одноклассниками. В классном коллективе подросток 

проводит большую часть времени в школе. Поэтому хорошие отношения с 

одноклассниками играют большую роль в желании ребёнка ходить в 

школу. При недопониманиях с одноклассниками страдает не только учёба, 

но психологическое состояние подростка в целом. Родителям советуем 

побеседовать с ребёнком, затем с классным руководителем, 

проконсультироваться со школьным психологом. Может, стоит самому 

ребёнку изменить что-то в своём поведении в школе. 

Мы перечислили основные причины, по которым подростки могут не 

хотеть учиться. Чтобы понять, почему именно Ваш ребёнок не хочет 

учиться, попробуйте с ним поговорить и разобраться в его проблемах. 

Заставить или мотивировать? 

Когда родители не могут мотивировать подростка учёбой, они 

начинают заставлять его учиться. Ребёнок это чувствует.  

Мотивация обучения — процессы, методы и средства побуждения 

учащихся к продуктивной учебной деятельности. Часто родители 

заставляют учиться младших школьников, заставить подростков — 

гораздо сложнее. В средней школе они проявляют свой характер, идут 

наперекор указам родителей. Поэтому есть ещё вариант — мотивировать к 

обучению. 

И в школе, и дома говорят: «Не сдашь ЦТ — не поступишь в 

университет», «Не получишь аттестат — пойдёшь дворы мести». Это — 

не мотивация. 

В школе на уроке алгебры учитель поясняет: «Сегодня вы узнаете, 

что такое синус. Он обязательно будет у вас на экзамене». Многим 

подросткам знакома такая ситуация. 

Если бы в школах объясняли по-другому, то заинтересовать удалось 

бы большее количество учеников: «Знаете игру «Арканоид? В ней шарик 

летает по полю и разбивает всё на пути. Кажется, что такое легко сделать 

на компьютере, но есть проблема: компьютер не умеет перемещать 

предметы по диагонали. Такой команды нет. Чтобы шарик знал, как лететь 

по диагонали, компьютер должен знать угол падения и посчитать из этого 

угла синус и косинус. Сегодня мы как раз и узнаем, что это такое...».  

Ученики говорят, что учились бы с большим удовольствием, если: 

уроки в школе были интересней; 



постоянно чувствовалась психологическая поддержка со стороны 

учителей, одноклассников и родителей; 

в школе было больше конкурсов с ценными призами: технические 

устройства, денежное вознаграждение; 

была возможность чувствовать себя защищённо в школе; 

предоставлялась возможность в любое время поговорить со 

школьным психологом; 

в школе было бы лучше развито самоуправление; 

были доверительные отношения с родителями; 

правильно были организованы деятельность и время; 

дома была отдельная от других членов семьи зона отдыха. 

Зачастую родители мотивируют подростков деньгами или подарками: 

«Закончишь год на отлично — купим тебе новый телефон». Ученик 

списывает решение с ГДЗ и получает «отлично». Решает ли это проблемы 

в учёбе? Так он получает оценки не за знания, а за работу, т.е. 

зарабатывает их. Здесь встаёт вопрос перед родителями: «Я хочу, чтобы 

мой ребёнок получал хорошие оценки или качественные знания?» 

Выбирать вам: «заставлять» учиться или «мотивировать». 

Методы мотивации к учёбе 

Если подросток не хочет учиться и вы желаете мотивировать его на 

учёбу, советуем применить следующие способы: 

1. Попытайтесь узнать причину нежелания учиться. Если у вас 

доверительные отношения с ребёнком, то он, вероятно, поделится своими 

переживаниями. 

2. Родителям и учителям помочь подростку осознать ценность 

обучения. Понять, как школьные знания пригодятся в жизни. Начните 

разговор об этом, только когда ребёнок готов вас услышать. Если он не в 

настроении или занят своими проблемами, то он не сможет вас 

полноценно воспринять. 

3. Покажите наглядные примеры людей, которые добились своих 

целей в жизни и тех, кто смирился со своим невысоким положением. В 

этом помогут фильмы, видеоролики, презентации, картинки. Пусть 

подросток ответит себе: «Каким я буду в будущем?». 

4. Ваш ребёнок увлекается чем-то — покажите, как его увлечение 

связано со школьными предметами. Любит фотографировать — спросите 

о строении фотоаппарата. Пусть расскажет о самом процессе съёмки, об 

основах композиции. Научит вас редактировать фотографии. Здесь 

помогут знание физики и черчения. Если ребёнок пока не владеет 

редактированием, то ему понадобятся знания графических редакторов. В 

этом поможет предмет информатика. Хочет в будущем путешествовать за 

границу — не обойдётся без знания языков. 

5. Поддерживайте увлечение ребенка в любой области. Увлекается 

компьютерами — расскажите об этом поподробнее, поделитесь 

собственным опытом. Расскажите о своих знакомых, которые работают в 

этой сфере. Посетите дни открытых дверей в университетах, которые 



готовят компьютерных специалистов. Сходите вместе с ребёнком на 

мероприятия, лекции, мастер-классы от успешных людей, посмотрите 

обучающие видеоролики в Интернете и др. 

6. Если подросток ничем не увлекается и отказывается учиться, то 

попробуйте применить труд. О нём говорил российский  воспитатель, 

педагог и писатель А.С.Макаренко: «Трудолюбие и способность к труду 

не даны ребенку от природы, а воспитываются в нем». Дайте возможность 

ребёнку поработать несколько полных смен по специальности (с 

соответствующей зарплатой), не требующей квалификации: продавец, 

телефонный оператор, официант, курьер. Или дайте работу сами. 

Например, посидеть денёк с ребёнком подруги или приготовить ужин на 

20 человек. 

Так подросток поймёт, что любая работа — это тяжело. Для работы 

мечты нужны знания. Если хочешь зарабатывать много денег и иметь 

работу, которая доставляет радость, придётся учиться. Один мой 

знакомый, когда учился в 9-ом классе, не знал, чего хочет и ничем не 

интересовался. После окончания средней школы он пошёл работать на 

автомойку. После двух лет понял, что всю жизнь так работать не хочет. 

Сейчас учится на последнем курсе авиационного училища и планирует 

стать пилотом. 

7. Дайте понять ребёнку, что вы хотите ему помочь: нанять 

репетитора, поговорить с учителями, записать на интересующие курсы и 

т.д. 

8. Уважайте мнение и выбор подростка. Касается всего: увлечений, 

выбора одежды, предпочтений в еде, свободного времени. Он же считает 

себя уже взрослым человеком, способным принимать решения. Пусть 

учится нести за них ответственность. 

9. Хвалите ребёнка и вместе радуйтесь его успехам. Подростки — 

уже не маленькие дети, но в этом возрасте они нуждаются в одобрении 

взрослых, особенно родителей. 

Родителям советую не давить на подростка, а поддерживать. Не хочет 

сейчас учиться — позже определится с профессией и поймёт, что ему 

нужно в жизни. Главное — чтобы выбранное дело приносило счастье. 

Помните о том, что мотивация — долгий процесс. Он может 

продлиться от 2-3 дней до 1 года. Наберитесь терпения. 

Самоорганизация в учёбе: практические советы 

Успех обучения в школе зависит от самого ребёнка. Задача взрослых 

— помочь настроиться на учёбу и создать для неё благоприятные условия.  

Главное условие успешной учёбы — самоорганизация. 

Самоорганизация — способность подростка правильно 

организовывать для себя учебный процесс. Это умение работать дома, в 

школе без помощи взрослых. Подростку будет легче даваться обучение в 

школе, если он научится обустраивать своё рабочее место, планировать 

день, вовремя выполнять домашние задания. 



Самоорганизацию можно развить. Как же это сделать? С чего начать? 

Расскажем об этом дальше. 

Для формирования у подростка способности к самоорганизации в 

учёбе советуем сделать ему следующее: 

 

 научиться грамотно распределять своё время; 

 выработать собственный режим дня; 

 научиться ставить цели и задачи, искать пути их достижения; 

 не откладывать школьные дела на последний момент; 

 сделать наглядный график крайнего срока сдачи работ (дедлайна);  

 ставить напоминания в телефон; 

 не пропускать уроки без уважительной причины; 

 установить временные рамки межу учёбой и свободным временем; 

 распланировать свободное время; 

 не оставлять дела незаконченными; 

 записывать в дневник свои достижения в школе; 

 попробовать себя в трудовой деятельности; 

 найти мотивацию для успешной учёбы, о чём мы говорили ранее. 

Родителям надо научить ребёнка самому справляться с 

вышеописанными 

 

Подросток не хочет учиться: как мотивировать подростка к учёбе? 

Советы родителям 

Советы родителям: 

1. Выполнять обещания, данные ребёнку. 

2. Придерживаться намеченного плана. 

3. Грамотно организовывать досуг. 

4. Хранить вещи на своих местах. 

От подростка для развития способности к самоорганизации в учёбе 

понадобится много терпения и желания меняться. Он и его родители сразу 

увидят результаты. Учебная деятельность станет эффективней. 

Ваш ребёнок-подросток не хочет учиться? Помогите ему. Попробуйте 

найти причину нежелания, помогите развить навыки самоорганизации в 

учёбе, мотивируйте. 

Главный совет родителям подростка — будьте рядом, поддерживайте, 

интересуйтесь успехами в школе. Ребёнку важно чувствовать, что вам 

действительно интересна его жизнь и вы хотите принимать в ней участие.  

Поддерживайте желание познать себя и общаться со сверстниками. 

Ему это сейчас нужно больше, чем учёба. Как помочь? Посоветуйте 

современные книги о подростках, расскажите о собственном 

подростковом опыте, каково вам было в это время. 

Подростковый период — сложен для каждого ребёнка и его 

родителей. В ваших силах сделать так, чтобы он прошёл легче и 



интересней, не навредил учёбе. Помогите своему ребёнку. Он будет вам 

благодарен. 


