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 Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос воспитания и обучения 

подростка, учитывая его возрастные  психологические  особенности, вопрос 

взаимопонимания родителей с детьми, вопрос взаимоотношения подростка со 

сверстниками учитывая семейные обстоятельства, рассматриваются причины, которые 

вызывают нравственные  неблагополучия ситуационных обстоятельств. А также даются 

мнения о правильном построение взаимоотношения подростка с процессом обучения.  
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Психологи обоснованно признают тот факт, что человек, являясь активным 

существом, может сам сознательно изменять собственную личность, то есть может 

заниматься собственным воспитанием. Но самовоспитание не может вестись в отрыве от 

окружающей среды. Этот процесс происходит при активном взаимодействии с 

окружающим миром. 

Специальную роль в психологическом развитии играет обучение и воспитание как 

«процесс воздействия, отвечающий требованиям общества, целенаправленный процесс 

воздействия старшего поколения на младшее поколение по пути к сознательной цели» [1]. 

Если психологические особенности человека во многом играют управляющую роль в его 

формировании и развитии, то решающую функцию выполняет социальное воспитание 

человека, условие его проживания, его обучение и воспитание.  

Естественные данные человека составляют важный фактор психологического 

развития. Наличие некоторых анатомо-физиологических особенностей является 

естественным условием развития способностей. Способности формируются и развиваются 

под влиянием условий жизни и деятельности человека, его обучения и воспитания. Но это 

не значит, что при одинаковых условиях у всех людей одинаково развиваются 

интеллектуальные способности. Отмечено, что психическое развитие связано с 

биологической зрелостью ребёнка, особенно, в развитии его мозга. Этот факт нужно 

учитывать при образовательно-воспитательных работах. 

 Русский психолог Л.С. Выготский первым выдвинул идею об управляющей роли 

образования и воспитания в психическом развитии ребёнка; Образование идёт впереди 

развития и ведёт его за собой. Без обучения не может быть полноценного развития. 

Обучение не отрицает внутренние закономерности развития. Нужно не забывать, что 

возможности обучения широкие, но не бесконечные. По мере развития психики человека 

растёт целостность, единство, устойчивость, происходит её интеграция [3]. В результате 

этого у личности появляются те или иные качества. 
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 При учебно-воспитательной работе учитывание определённых душевных 

особенностей ребёнка даёт учителю возможность пользоваться такими педагогическими 

методами и средствами, которые соответствуют возрастным требованиям и возможностям 

ребёнка. Здесь, обязательно, надо учесть индивидуальные различия детей, уровень 

умственного развития, особенности психологической деятельности. Умственное развитие 

характеризуется тем, что отражает в детском сознании и как происходит это отражение. 

Психологи отметили характеристику умственного развития как его критерии: 

• Скорость усвоения материала или темп его восприятия; 

• Сжатость мышления, определяемого количеством обдумываний. 

• Уровень аналитико-синтетической деятельности; 

• Приёмы переноса умственной деятельности, сформулированной в другом 

объекте, на основе изучения одного объекта. 

• Уметь самостоятельно систематизировать и обобщать полученные знания. 

Обучение каждому предмету должно быть построено так, чтобы оно дало 

максимальную пользу умственному развитию учеников [5]. 

При организации восприятия учениками разного рода учебных материалов учитель 

должен учитывать формирование у учеников мыслительных операций (анализ, сравнение, 

определение общих, частных и специальных особенностей, абстрагирование, обобщение, 

синтез). 

Очень важное значение имеет создание у учеников мастерства систематизировать и 

обобщать получение по предмету знаний, умение самостоятельно работать с разными 

литературными источниками, сравнение фактов, полученных из разных пособий, по 

одному или другому вопросу. У детей младшего школьного возраста физическое 

психологическое развитие отличается своей особенностью. Именно в этом возрасте 

развитие научно-творческих способностей является важным, по данному вопросу 

посвящён ряд работ психологов. 

Образование должно не только вооружить учеников знаниями, но и обеспечить его 

умственный рост. Целевая направленность научно-творческих способностей студентов на 

основе усвоенных знаний, требует от каждого педагога большого опыта, научного 

потенциала творения. Значит, в целях повышения мыслительной активности студента мы 

должны проводить каждое занятие не просто так, а с установкой, что мы готовим 

грамотных специалистов с высшим интеллектуальным потенциалом, являющихся нашим 

будущим и опорой, продолжателем общества. 

Известно, что обеспечение соответствия методов обучения к определённым 

педагогическим условиям  являются одним из факторов повышения качественного 

обучения. Оно ведёт к прочному усвоению нужных знаний, сотрудничеству учителя-

ученика в процессе урока и единой цели. 

При развитии творческой мыслительной способности студента первостепенное 

значение имеет организация занятия. В этом случае всё мастерство и талант учителя 

заключается в применении новых педагогических технологий на уроке, творческом 

подходе к учебному материалу. Только так мы можем повысить мыслительную 



 

 
 
 
 
 

655 
 

 

 

способность ученика расширить границы мышления. Перед школой стоит сложная и 

важная задача – «реализация общего среднего образования детей и молодёжи, отвечающей 

требованиям современного общества и научно-технологического прогресса, вооружение 

учащихся глубокими  и самостоятельными знаниями по основам дисциплин, пробуждение 

стремления у них к непрерывному совершенствованию своих знаний и умений, подготовка 

учащихся к активной трудовой и общественной деятельности, сознательному выбору 

профессии» [4]. 

Для выполнения этой задачи необходимо сознательное усвоение мотивов обучения, 

формирование у учащихся положительные отношения, интереса к предмету. 

Под мотивом психологии понимаются причины, призывающие учащихся к 

действиям. На формирование мотивов воздействуют требования и инстинкты, 

предрасположенность и эмоции, решения, идеи, интересы. 

Учебные мотивы могут быть разными: выполнение желаний родителей при 

получении информации, желание «не отстать от других», получить свидетельство об 

окончании средней школы, стремление поступить после школы в институт и т.д. 

Самые высокие мотивы – это получение знаний с целью быть полезным обществу, и 

наконец, мотив «много знать» [6] Задача учителя –формировать у учеников высокие 

социальные и духовные мотивы, то есть воспитать веру в необходимость получение знаний 

ради желания «быть полезным обществу». Если у большинства учеников мы смогли 

пробудить и развить интерес к знаниям, то процесс обучения будет удачнее. В таком случае 

интерес к знанию – стремление много знать превращается в один из ведущих мотивов 

учащихся.  

Под воздействием интереса растёт интеллектуальная активность, 

совершенствуется память, усиливается представление, восприятие, сосредоточение 

внимания, мысли. Также воспитываются под его воздействием духовные, волевые качества 

личности.  

Характерной особенностью интереса к знаниям является то, что он имеет 

интеллектуальный характер: вызывающий интерес субъект помогает определить новые 

стороны предмета, открыть значение наблюдаемых событий, понять причинно-

следственные связи. Если учитель сумеет пробудить в ученике интерес к своему предмету, 

то у учащихся появляется возможность для самостоятельных творческих работ; они будут 

стремиться к знаниям, решению трудностей на пути к получению знаний.  

Если интерес к предмету не возник, информация проходит через мозг бесследно при 

абсолютном безразличии учащихся, не пробуждая позитивных эмоций. 

При развитии интересов к знаниям в системе учебных занятий нужно создать 

условия для того, чтобы учащиеся не только получали новые знания, но и 

совершенствовали навыки, освоили методы научных исследований: наблюдение, 

эксперимент, мыслительное моделирование, гипотезы и др. 
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