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Аннотация: В данной статье излагаются мнения о том, что в подростковом возрасте, 

как и всякому другому времени, присущи проблемы, трудности и противоречия. У всякого 

возраста есть и свои преимущества, особые достоинства, на которые можно опереться в 

воспитании; они заключаются в избирательной готовности, в повышенной 

восприимчивости, чувствительности детей разного возраста к тем или иным сторонам 

обучения.  
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Вступление в отрочество несет с собой серьезные перемены в отношении ребенка к 

школе, к учению. Начиная разговор об этих переменах, можно  напомнить важную мысль: 

сила, дающая движение психическому развитию ребенка, порождается изменением его 

реального места в жизни.  

В подростковом  возрасте  изменяется  прежде всего условия школьной жизни – у 

ребенка уже не один учитель, как было в младших классах, а несколько учителей; учебный 

материал усложняется, по – иному идет и сама работа на уроке. Далее, значительно 

расширяется весь практический жизненный опыт ребенка – это касается разнообразных 

занятий вне школы, контактов со взрослыми и сверстниками вообще[2].  

Главные трудности с подростком возникают из – за того, что его требования 

забегают вперед  по сравнению с его жизненным опытом, с его возможностями 

использовать предоставляемую ему самостоятельность свой образ жизни не только в 

соответствии с этими возможностями, но и на опережении их. Поэтому – то взрослым 

приходится ограничивать самостоятельность подростка, вводя ее в какие – то берега, 

придавая ей реальный и разумный вид. Однако эти ограничения должны быть реальными 

и разумными.  

Как и всякому другому времени детства, отрочеству присущи проблемы, трудности 

и противоречия. У всякого возраста есть и свои преимущества, особые достоинства, на 

которые можно опереться в  воспитании; они заключаются в избирательной готовности, в 

повышенной восприимчивости, чувствительности, или говоря более специальным  

языком, в сенситивности детей разного возраста к тем или иным сторонам обучения. 

Большим достоинством подростка является его готовность ко всем видам учения, 

учебной деятельности, которые делают его взрослым в собственных глазах. Его, 

привлекают самостоятельные формы работы на уроке, сложный учебный материал, 

возможность самому учиться, узнавать что-то новое и за пределами школы. Беда 

подростка в том, что эту готовность он еще не умеет воплотить в дело, он не владеет 

новыми способами самостоятельного овладения знаниями. Подвести его к этим способам, 

помочь овладеть ими, не дать им угаснуть - важная задача взрослого. Понятно, что подход 
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к тому и другому в том, что касается учения, не может быть одинаковым, хотя генеральный 

мотив - опора на тягу к самостоятельности - должен звучать и тут и там. 

Подросток тяготеет к тому, что делает его в собственных глазах взрослым, что дает 

чувство самоуважения, столь необходимое для крепнущей личности. Но, увы, отвечающие 

этой тяге виды деятельности до сих  пор  мало  еще представлены в школе, способам их 

выполнения не всегда учат. Возможность утверждать себя подросток ищет и находит  во 

внешкольных занятиях, которые становятся все более привлекательными для него, чем 

школьные.  

Нарастающее стремление подростка к самостоятельности и взрослости особенно 

остро не удовлетворяется тогда, когда школа использует преимущественно традиционную 

структуру урока[6].  У некоторых учителей универсальной формой преподнесения нового 

материала продолжает оставаться изложение его «в готовом виде». Создается атмосфера 

монотонности общения.  

Но привлекают подростков не только новые формы учебной работы, требующие от 

них  большей активности, но и более сложный учебный материал. Их огорчает и обижает, 

если им задают слишком простые вопросы, предлагают облегченные задачи[9]. На против, 

они оживляются, когда им самим приходится осмыслять материал, делать обобщения. 

От класса к классу растет владение приемами запоминания. Поначалу запас приемов 

преднамеренного (произвольного) запоминания невелик, а в ряде случаев оно происходит 

без употребления каких – либо приемов, т.е. остается непосредственным. Но в старшем 

подростковом возрасте, к VIII классу, приемы запоминания становятся значительно более 

осознанными, разнообразными и гибкими.  

И все - таки  всем нам хорошо известно, что сплошь и рядом навыки 

самоорганизации подростков оставляют желать лучшего. Ребята далеко не всегда 

осознают применяемые  ими приемы запоминания, их внимание нередко продолжает 

оставаться неустойчивым и непроизвольным, зависящим от того, оказался ли материал 

интересным для них. Анализируя и оценивая свою работу, подростки используют чаще 

всего самоконтроль лишь по результату или по образцу: «получилось – не получилось»[10]. 

А вот умения проверять себя по ходу работы не хватает. Затрудняет подростков и 

перспективный самоконтроль – они не всегда умеют составить общий план работы, 

наметить ее этапы, определить их трудность. Хотя подростки и прибегают к составлению 

планов, однако эти планы далеко не всегда становятся руководством к действию, 

оставаясь благими порывами. 

Словом, в отрочестве налицо благоприятные условия для того, чтобы выработалась 

саморегуляция в учении: общая широкая активность подростков, готовность их 

включаться в самые разные дела, стремление к «взрослым» формам учения. Плохо, когда 

это стремление не учитывается, когда в школе и дома не поощряется поиск и выработка 

способов самостоятельной учебной работы, когда подросток     не пополняет опыта 

исследовательской познавательной деятельности, когда его не учат тем приемам, с 

необходимостью которых он все чаще сталкивается на практике.  
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Сказанное определяет и другую упомянутую выше причину снижения интереса к 

школе, к учению – подросток не всегда получает здесь возможность самоутверждения.  

Неуспех в учении может быть вызван рядом обстоятельств. 

Прежде всего это может быть связано с усложнением самого учебного материала: 

ведь теперь надо усваивать систему научных понятий, уметь соотносить отвлеченный и 

конкретный материал. Не все справляются с этим новым уровнем сложности. Плохая 

успеваемость может быть вызвана и тем, что в предыдущем  звене обучения, в начальных 

классах, ребенок, по сути, не научился учиться. 

Подростку может стать скучно в школе еще и оттого, что стало интереснее в других 

местах. Это происходит тогда, когда рутинные формы школьной жизни не выдерживают в 

глазах подростка сравнения с другими сферами его жизнедеятельности. Ведь подросток 

получает возможность утверждения своей самостоятельности и взрослости вне школы, 

будь то спорт или коллекционирование, увлечение кино или шахматами; многие ребята 

занимаются в кружках, на станциях технического творчества.  

Испытав за порогом школы вкус активности, самостоятельности, прикоснувшись к 

способам творческой деятельности, подросток  еще более остро ощутит нехватку такой 

деятельности в школе. А при неразвитости других интересов способом самоутверждения 

подростка, его «борьбы за самостоятельность» может стать и становится бесцельное 

времяпрепровождение в компаниях сверстников. 
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