
 

Тема 1. Особенности подросткового возраста 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

Многие дети, вступая в подростковый возраст, поразительно меняются. Из ласковых, 

спокойных и послушных вдруг превращаются в ―ершистых‖, неуправляемых, грубых. 

Пожалуй, именно грубость сильнее всего ранит и обижает родителей. Но прежде чем 

бороться с этим злом, давайте разберемся в причинах ее возникновения. 

К 13 годам у ребенка накапливается немало проблем переходного возраста. 

Постепенно нарастает неуверенность в себе. Появляется тревожность, сомнения в 

собственной значимости для родителей, друзей. Подростки готовы ―застревать‖ в 

положении ―обиженного‖, ―непонятого‖, искать выход из трудных ситуаций путями, 

нередко чрезвычайно опасными для здоровья, стремятся освободиться от зависимости 

от взрослых. Порой возникают агрессивные, непредсказуемые реакции защиты себя 

даже в ситуации, когда и угрозы-то никакой нет. 

Теснейшая эмоциональная зависимость от родителей вступает в противоречие с 

жаждой признания среди сверстников, что тоже становится причиной невротических 

реакций. Возникает желание изменить свое состояние, приняв ―что-либо‖ для 

быстрого улучшения настроения. Все это очень опасные предпосылки, которые нельзя 

оставлять без внимания. 

Что же нужно делать взрослым, чтобы избежать конфликтов в общении с 

подростком? Конечно, терпеть хамство собственного ребенка очень трудно. Так и 

хочется дать грубияну достойный отпор и поставить его на место. Но будет ли от этого 

прок? Ведь мы, взрослые, прекрасно знаем: всякое обострение отношений лишь 

подольет масла в огонь. Будьте мудрее, не провоцируйте своего ребенка на грубость. В 

этом вам помогут следующие правила поведения в ранней ситуации. 

1. Дайте свободу. Спокойно свыкнитесь с мыслью, что ваш ребенок уже вырос, и далее 

удерживать его возле себя не удастся, а непослушание — это стремление выйти из-под 

вашей опеки. 

2. Никаких нотаций. Больше всего подростка бесят нудные родительские нравоучения. 

Измените стиль общения, перейдите на спокойный, вежливый тон и откажитесь от 

категорических оценок и суждений. Поймите: ребенок имеет право на собственный 

взгляд и собственные выводы. 

3. Идите на компромисс. Еще ничего никому не удалось доказать с помощью скандала: 

здесь не бывает победителей. Когда и родители, и подростки охвачены бурными 

негативными эмоциями, способность понимать друг друга исчезает. 

4. Уступает тот, кто умнее. Костер ссоры быстро погаснет, если в него не 

подбрасывать дров, чтобы скандал прекратился, кто-то должен первым замолчать. 

Взрослому это сделать легче, чем подростку с его неустойчивой психикой. Запомните: 

лавры победителя в отношениях с собственными детьми не украшают. 

5. Не надо обижать. Прекращая ссору, не стремитесь сделать ребенку больно с 

помощью язвительных замечаний или хлопанья дверьми. Умению достойно выходить 

из трудных ситуаций ребенок учится у нас. 



6. Будьте тверды и последовательны. Дети — тонкие психологи. Они прекрасно 

чувствуют слабость старших. Поэтому, несмотря на вашу готовность к компромиссу, 

сын или дочь должны знать, что родительский авторитет незыблем. Если же взрослые 

демонстрируют подростку собственную несдержанность, истеричность, 

непоследовательность, трудно ждать от них хорошего поведения. 

Человеку нужно, чтобы его любили, понимали, признавали, уважали, чтобы он был 

кому-то нужен и близок, чтобы у него был успех в делах, учебе и на работе, чтобы он 

мог реализовать себя, развивать свои способности, совершенствоваться, уважать себя. 

Основа самооценки ребенка закладывается в зависимости от того, как с ним 

обращаются родители. Если они понимают и принимают его, терпимо относятся к его 

недостаткам и промахам, он вырастет с положительным отношением к себе. Если же 

ребенка постоянно ―воспитывают‖, критикуют и муштруют, самооценка его 

оказывается низкой, ущербной. 

Общий закон здесь прост: в детстве мы узнаем о себе только из слов и отношения к 

нам близких. Образ ребенка строится извне, рано или поздно он начинает видеть себя 

таким, каким видят его другие. Каждым обращением к подростку — словом, делом, 

интонацией, жестом, нахмуренными бровями и даже молчанием — мы сообщаем ему 

не только о себе, о своем состоянии, но и всегда о нем, а часто именно о нем. 

От повторяющихся знаков приветствия, любви и принятия у подростка складывается 

ощущение: ―со мной все в порядке‖, ―я — хороший‖. А от сигналов осуждения, 

неудовольствия, критики — ощущение: ―со мной что-то не так‖, ―я плохой‖. 

Наказание, а тем более самонаказание только усугубят его ощущение неблагополучия 

и несчастливости. В результате подросток, в конце концов, может прийти к выводу: 

―Плохой, ну и пусть! И буду плохим!‖ Это вызов, за которым скрывается горечь 

отчаяния. Чтобы не допускать глубокого разлада ребенка с самим собой и 

окружающим миром, нужно постоянно поддерживать его самооценку, чувство 

самоценности. Это можно сделать, следуя таким принципам: 

1. Безусловно принимать его. 

2. Активно слушать его переживания и потребности. 

3. Бывать (читать, заниматься) вместе. 

4. Не вмешиваться в те его занятия, с которыми он справляется сам. 

5. Помогать, когда просит. 

6. Поддерживать успехи. 

7. Делиться своими чувствами (значит доверять). 

8. Конструктивно решать конфликты. 

9. Использовать в повседневном общении приветливые фразы. Например: ―Мне 

хорошо с тобой...‖, ―Мне нравится, как ты...‖, ―Ты, конечно, справишься...‖, ―Как 

хорошо, что ты у нас есть...‖ и другие. 

10.Как можно чаще обнимать его, но не ―затискивать‖. 

И в заключение напомню мудрое напутствие известного американского педиатра 

Бенджамина Спока: ―Любите вашего ребенка таким, какой он есть, и забудьте о 



качествах, которых у него нет... Результат воспитания зависит не от степени строгости 

или мягкости, а от ваших чувств к ребенку и от тех жизненных принципов, которые вы 

ему прививаете‖. 

Особенности подросткового возраста-предотвращение отчуждения между родителями 

и детьми 

Очень часто у нас возникают трудности и вопросы, которые касаются наших 

взаимоотношений с ребенком: недопонимание, нежелание подростка делиться 

беспокоящими его проблемами с родителями, конфликты, беспричинно пониженное 

настроение, нежелание выполнять просьбы и указания родителей, непослушание. А 

ведь причина этих проблем в том, что иногда мы не учитываем возрастные 

особенности и потребности наших детей, навязывая им свое собственное мнение, 

иногда неправильное. Мы забываем, что наш ребенок уже вырос и у него появились 

свои интересы, желания, проблемы, стремления и часто считаем, что нам виднее и 

лучше знать, что ему необходимо и как лучше поступить. Но не меняя отношения к 

своему ребенку, не задумываясь о том, что важно ему, а не нам, мы рискуем 

натолкнуться на ещѐ большие проблемы в общении с нашими детьми: конфликты, 

отказ от общения ребенка с родителями, неприязнь и агрессия к родителям, уход из 

дома. 

Эта проблема может коснуться каждого ребенка и возникнуть на любом этапе его 

развития, не зависимо от возраста. Ведь ребенок развиваясь впитывает слова, 

поведение, упреки родителей на протяжении всего периода взросления. Необходимо 

задумываться о возникающих проблемах, решать их и менять свое отношение к 

ребенку, если это требуется. Есть возможность не допустить в будущем таких 

трудностей и начать подстраиваться под интересы и потребности наших детей уже 

сейчас. 

Многие родители считают, что ребенок навсегда в их власти - это заблуждение. Ведь 

указывая как жить, что делать и т.д. вы говорите ребенку о том, что он не способен сам 

принимать решения и выбирать то, что он считает нужным для себя. Не научившись 

на своих пробах и ошибках, ребенок не сможет привить себе навыки самостоятельной 

жизни. 

Давайте зададим себе мысленно следующие вопросы: 

- Давно ли вы разговаривали со своим ребенком по душам? 

- Есть ли у вас общие с ребенком интересы? 

- Часто ли вы с ребенком заняты общим, интересным для него делом? 

- Может ли ваш ребенок доверить вам секрет? 

-Можете ли вы назвать свои взаимоотношения с ребенком доверительными и 

доброжелательными? 

- Обращается ли ваш ребенок к вам за помощью в трудные для него минуты? 

 Если на все вопросы вы ответили положительно, то вас не задела данная проблема. 

Если хоть один вопрос заставил вас задуматься, то проблема отчуждения между 

родителями и детьми для вас будет актуальна. 



А часто ли мы отвечаем нашим детям подобным образом: 

*** 

- Мам, а давай вместе поиграем... 

- Ой, я так устала, давай завтра! 

*** 

- Пап, а давай куда-нибудь сходим! 

- Иди к маме, не приставай ко мне! 

*** 

- Мам, посмотри что я нарисовал... 

- Видишь я занята, давай потом! 

*** 

- Папа, помоги сделать... 

- Я занят! 

*** 

- Мама иди сюда, я хочу тебе показать... 

- Ну что там ещѐ! Я так устала... 

*** 

- Можно я позову друзей в гости? 

- Ты что? Убирать ты не хочешь, а друзей приглашаешь! Потом мне убирать после 

вас? 

И т.д. 

Если мы не изменим ситуацию, не научимся слушать и слышать, находить время для 

общения, то к чему это может привести? 

Это ведет к тому, что ребенок начинает бояться что-то сделать противоречащее 

требованиям родителей и окружающих, остерегается говорить о неудачах, боясь 

наказания или не желает рассказывать события пройденного дня, так как, по его 

мнению, родителям не до него, они постоянно заняты и не хотят его слушать. Это 

снижает самооценку ребенка. У ребенка начинаю развиваться различные комплексы, 

которые приводят к проблемам в общении ребенка со сверстниками, нежеланию 

учиться, развитию различного рода страхов, повышенной тревожности, агрессивности 

по отношению к окружающим, раздражительности. Такому ребенку тяжело 

адаптироваться в социально среде, тяжело вести полноценную самостоятельную 

жизни. 

Нужно помнить, что если в раннем возрасте ребенку хватало детских игр и сказок, то 

становясь старше у него появляются другие интересы. В подростковом возрасте это - 

общение со сверстниками, которое выходит для них на первый план и в этом возрасте 



является преобладающим интересом. Часто для родителей это является проблемой, 

возникает много конфликтов и разногласий по этому поводу. На данном этапе 

вероятность возникновения отчужденности между родителями и детьми самая 

высокая. Ребенок уже не считает себя ребенком, а родитель ещѐ не осознает и не хочет 

принимать тот факт, что ребенок повзрослел и готов к проявлению своих 

потребностей, готов к самостоятельной жизни, где совершенные им ошибки будут 

только его, его эмоции будут принадлежать только ему, где он хочет поступать, так он 

хочет, а не как ему навязывают и указывают. Родители в этот период часто усиливают 

контроль над детьми, и он должен быть. Но этот контроль не должен ограничивать 

личную свободу ребенка и его желание самореализовываться. Важно понять ребенка и 

стать для него не контролером и нравоучителем, а другом. 

Ситуацию можно исправить, изменить или не допустить еѐ следуя следующим 

рекомендациям: 

�Придумайте совместные занятия с ребенком: прогулки, настольные игры, часы 

общения и.т.д.; 

�Создайте вместе коллаж на тему «Мои мечты», «Моѐ счастливое будущее» и др.; 

�Помогайте ребенку в подготовке домашних заданий, ведь кроме вас ему не к кому 

обратиться за помощью при возникновении вопросов и трудностей; 

�Объясняйте ребенку свои действия, связанные с запретами; 

�Избегайте фраз, принижающие достоинство ребенка: «ты ещѐ маленький», «ты не 

сможешь» и.т.п.; 

�Не сравнивайте ребенка с другими, ведь то, что могут одни, не могут другие в силу 

своих способностей и темперамента. Каждый ребенок индивидуален и имеет свои 

особенности отличающие его от других. 

Будьте терпеливее и терпимее к поступкам подростка и его интересам: 

 Внимательно выслушайте ребенка, даже если его поступок вас категорически не 

устраивает или противоречит вашим убеждениям (не всегда подросток совершает 

поступки специально, чтобы позлить вас. Ведь если что-то случилось он и так 

испытывает страх или беспокойство рассказывая вам, и в первую очередь ждет от вас 

помощи и понимания, а не порицания и наказания). Понимание вовсе не означает 

всепрощение. Оно создает твердую основу, на которой можно строить дальнейшие 

отношения с ребенком. 

1. Четко формулируйте причину своего недовольства и спокойным, 

доброжелательным, но твердым тоном объясните ребенку, почему он не должен 

поступать так или иначе, употребляя выражения: "постарайся в следующий раз так 

не поступать", "пожалуйста, предупреждай меня если задерживаешься", "я 

переживаю", "меня это беспокоит", "я очень волнуюсь, когда..." и т.п. Грубость 

всегда вызывает ответную реакцию и она не бывает положительной. 

2. Сформулируйте четко, чего вы ждете от ребенка. Ребенок должен знать и 

понимать, почему его наказывают или почему он не должен себя вести так или 

иначе. Он не должен думать, что у родителей плохое настроение или им просто 

нравится ругать его. 



4. Установите правила в семье, но в таком случает следите за тем, чтобы правила 

распространялись на всех членов семьи (требуется их четкое выполнение от всех 

членов семьи), иначе ребенок будет думать, что он ущемлен или не такой как все, раз 

их выполнение требуют только него, а остальные могут делать все что хотят. 

5. Если у ребенканетувлечений, помогите ему в его поиске. Понаблюдайте за ним, чем 

он интересуется или поговорите с ребенком, чем он хотел бы заниматься. Увлечения 

позволяют ребенку личностно развиваться и уберечь его от вовлечения в плохие 

компании. Если у ребенка будет хобби, ему не захочется от скуки искать себе 

приключений на улицах, ему будет интересно заниматься своим делом. 

1. Цените моменты откровенности своих детей, искренне интересуйтесь его 

проблемами. 

2. Общайтесь с ребенком на равных, тон приказа срабатывает не в вашу пользу. 

Дайте понять ребенку, что вы на его стороне, что вы его понимаете в готовы всегда 

прийти на помощь, не зависимо от обстоятельств.* 

3. Уважайте потребность ребенка в уединении, в личной жизни. Этот принцип 

требует некоторой дистанции, что может показаться для некоторых родителей 

невозможным. Но следите за тем, чтобы уединение не было регулярным и 

длительным по времени, так как это говорит о проблемах в личной жизни 

подростка.* 

9. Избегайте громких фраз и проповедей. Попробуйте разговаривать, а не читать 

лекции. Избегайте заявлений типа «Когда я был в твоем возрасте…»...* 

10. Не навешивайте ярлыков. «Ты глупая и ленивая. Никогда ничего не добьѐшься». 

Такое «навешивание» ведет к тому, что предсказание исполняется само собой. Ведь 

дети склонны соответствовать тому, что о них думают родители.* 

11. Избегайте крайностей: давать полную свободу так же неверно, как и категорически 

запрещать.* 

1. Необходимо понимать, что ребенок может не сразу вас послушать и вовсе не 

должен беспрекословно следовать вашим советам. 

Я хочу пожелать вам находить общий язык с ребенком, находить время для общения с 

ним, проводить с ребенком больше времени и наладить доверительные отношения со 

своим ребенком. И тогда проблема отчужденности обойдет вас стороной! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тема 2. Профилактика правонарушений подростков 

 Уважаемые родители! 

Именно Вы   в первую очередь закладываете отрицательное отношение и 

отрицательные привычки: выкурив сигарету на глазах у своего ребенка или выпив 

туже бутылку пива или иного горячительного напитка, разговаривая при этом 

используя нецензурные слова. Именно Вы поднимаете руку на супругу, невольно 

формируя у подростка пренебрежительное отношение к женщине. Именно Вы грубо 

разговариваете со стариками в семье, забывая о том, что рано или поздно сами будете 

стариками, и Ваши дети и внуки будут грубыми и неотзывчивыми, и это будет 

плодами Ваших рук. 

Ребенок – это губка, которая в себя впитывает все моменты жизни своих родителей, 

будь они положительными или отрицательными. 

Преступность несовершеннолетних обусловлена взаимным влиянием отрицательных 

факторов внешней среды и личности самого несовершеннолетнего. Чаще всего 

преступление совершают так называемые «трудные», педагогически 

запущенные подростки. 

В ряде исследований отмечается, что для подростков – правонарушителей характерен 

низкий уровень развития познавательных и общественных интересов. На 

формирование идеалов такого подростка чрезмерное влияние оказывают сверстники, 

особенно старшие по возрасту, имеющие опыт антисоциального поведения. У 

большинства таких подростков в структуре личности доминируют отрицательные 

качества: лень, безволие, безответственность, нечуткость, агрессивность и т.п. 

Важнейшим условием формирования личности «трудного» подростка в большинстве 

случаев являются отрицательные семейные условия: отсутствие нормальной 

нравственной среды в семье очень часто воспитывает эгоцентризм и другие 

негативные качества. Весьма часто такое искажение нравственной атмосферы бывает 

связано с алкоголизмом родителей или родственников, их аморальным поведением и 

т.д. Однако нередки случаи, когда искаженную нравственную атмосферу вокруг 

несовершеннолетнего создают любящие его и желающие ему всякого добра, но 

не обладающие достаточной педагогической культурой родители. 

Как правило, для трудновоспитуемых подростков характерно отрицательное 

отношение к учебе, которое, в конечном счете, противопоставляет их коллективу 

класса, школы, училища и т.п.  Начало этого противопоставления лежит в мотивах 

учебной деятельности. 

http://www.terakopov.ru/ugolovnaja_zashhita_nesovershennoletnikh/


Если для большинства детей в учебном процессе преобладают познавательные 

мотивы, то для проблемных подростков в этом же процессе преобладает 

мотив принуждения. Это усугубляет конфликтные отношения неуспевающего 

подростка с коллективом класса и педагогами, порождая в его поведении явления 

негативизма и бравады. 

Подростковый возраст (11-13, 14-15 лет) является переходным.  Подростки этого 

возраста, как правило, школьники они находятся на иждивении родителей или 

государства, их ведущей деятельностью является   учеба. В такой период появляется 

чувство взрослости, самостоятельности, а отсюда уже и конфликты с другими, 

окружающими его людьми. 

Личность трудного подростка, прежде всего, характеризуется низким уровнем 

социализации и отражает пробелы и недостатки в трех основных сферах его 

воспитания: в семье, в школе (средние проф. учебные заведения) и на производстве. С 

другой стороны, на личность трудного ребенка, как правило, излишне большое 

влияние оказывает особая сфера — улица, двор, «уличная группа с отрицательной 

направленностью. 

Эффективная профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних предполагает целый комплекс мероприятий как социально-

педагогического, так и медико-педагогического характера, направленных на 

оздоровление среды, на лечение и коррекцию поведения несовершеннолетнего 

правонарушителя.  Если для одной части подростков и молодежи средством 

активного самоутверждения служат иногда преступления, то для других оказывается 

предпочтительнее уход от чуждого, не понимаемого ими мира в алкоголь, наркотики, 

суицидальное поведение. 

И помните: ребенок в первую очередь учится тому, что видит у себя дома, родители 

ему пример. 

Деятельность человека состоит из поступков. 

 Поступок - главный элемент человеческих взаимоотношений, в котором 

проявляются различные качества личности, как хорошие, так и плохие, отношение к 

проблемам действительности, к окружающим людям. 

Всякий поступок влечет за собой неизбежные результаты: изменения в отношениях 

людей, в их сознании, он также влечет последствия и для самого действующего 

лица. Поступок всегда связан с определенной ответственностью человека за свои 

действия. 

 В сфере правовых отношений поступок может иметь двойное значение. Основную 

часть актов поведения личности составляют поступки правомерные, то есть 

соответствующие нормам права, требованиям законов, и неправомерное, то есть 

противоречащее нормам права. 

Неправомерное поведение выражается в правонарушениях, как это следует из самого 

термина, актах, нарушающих право, противных ему. Далеко не каждый человек имеет 

полное представление о правомерности своих действий. 

 Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе представляет 

собой одну из самых сложных и противоречивых.  К сожалению, не каждый 



подросток, осознает какие совершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым и 

трудно-исправимым последствиям. 

Что такое правонарушение? 

Правонарушение — это виновное поведение праводееспособного лица, которое 

противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет за 

собой юридическую ответственность.  

  Все правонарушения принято подразделять на две группы: проступки и 

преступления (самые тяжелые правонарушения). 

Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными, административными и 

гражданскими. 

 Под преступлениями понимают, как правило, уголовные преступления, то есть 

деяния, нарушающие уголовный закон. Они могут различаться по категории тяжести. 

В зависимости от вида правонарушения выделяют соответствующую ответственность 

— уголовную, административную, дисциплинарную,  гражданско- правовую. 

            1.Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное, посягающее на общественный строй, собственность, 

личность, права и свободы граждан, общественный порядок (убийство, грабѐж, 

изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, хулиганство). 

За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность наступает с 

14 лет. 

Уголовный Кодекс Республики Беларусь 

Ст. 27. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

 1.      Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

2.      Лица, совершившие запрещенные настоящим Кодексом деяния в возрасте от 14-

ти до 16-ти лет, подлежат уголовной ответственности лишь за: 

1.      Убийство (ст. 139) 

2.      Причинение смерти по неосторожности (ст. 144) 

3.      Причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст. 147) 

4.      Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст. 149) 

5.      Изнасилование (ст. 166) 

6.      Насильственные действия сексуального характера (ст. 167) 

7.      Похищение человека (ст. 182) 

8.      Кражу (ст. ст. 205) 

9.      Грабеж (ст. 206) 



10.    Разбой (ст. 207) 

11.    Вымогательство (ст. 208) 

12.    Угон транспортного средства или маломерного водного судна (ст. 214) 

13.    Умышленное уничтожение либо повреждение имущества (части вторая и третья 

ст. 218) 

14.    Захват заложника (ст. 291) 

15.    Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (ст. 294) 

16.    Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей 

сообщения (ст. 309) 

17.    Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов (ст. 327) 

18.    Хулиганство (ст. 339) 

19.    Заведомо ложное сообщение об опасности (ст.340) 

20.    Осквернение сооружений и порчу имущества (ст. 341) 

21.    Побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, арестного дома или из-под стражи (ст. 413). 

Административная ответственность применяется за нарушения, предусмотренные 

кодексом об административных правонарушениях. К административным нарушения 

относятся: нарушение правил дорожного движения, нарушение противопожарной 

безопасности. 

За административные правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. 

Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы. 

ПОЯСНЕНИЕ 

Административной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко 

времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Физическое лицо, совершившее запрещенное настоящим Кодексом деяние в возрасте 

от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной 

ответственности лишь: 

1) за умышленное причинение телесного повреждения (статья 9.1); 

2) за мелкое хищение (статья 10.5); 

3) за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9); 

4) за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках (статья 

15.29); 

5) за жестокое обращение с животными (статья 15.45); 

6) за разжигание костров в запрещенных местах (статья 15.58); 



7) за мелкое хулиганство (статья 17.1); 

8) за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на 

железнодорожном или городском электрическом транспорте (части первая – третья, 

пятая статьи 18.3); 

9) за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта 

(статья 18.4); 

10) за нарушение правил пользования транспортным средством (статья 18.9); 

11) за нарушение правил пользования метрополитеном (статья 18.10); 

12) за нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на транспорте 

(статья 18.34); 

13) за уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных ценностей или 

материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной 

ценности (статья 19.4); 

14) за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и проведения поисковых 

работ (статья 19.7); 

15) за незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного 

оружия (статья 23.46); 

16) за незаконные действия в отношении холодного оружия (статья 23.47). 

 3. Не подлежит административной ответственности физическое лицо, достигшее 

возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, если будет 

установлено, что вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с 

психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения деяния было не 

способно сознавать его фактический характер или противоправность. 

Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, т.е. 

нарушение трудового законодательства, к примеру: опоздание на работу, прогул без 

уважительной причины. 

Гражданско–правовая ответственность регулирует имущественные отношения. 

Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба. 

 Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. 

 Приоритетом в работе  школы по предупреждению правонарушений и преступлений 

является проведение ранней профилактики,  то есть создание условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей: выявление учащихся, 

склонных к нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами 

индивидуальных особенностей таких школьников и причин нравственной деформации 

личности,  своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у 

обучающихся определенного возраста, использование возможностей ученического 

самоуправления,  вовлечение в проведение школьных мероприятий, работа с 

неблагополучными семьями. 

    Выделяют следующие стадии откланяющегося поведения подростков: 



- неодобряемое поведение – поведение, связанное с шалостями озорством, 

непослушанием, непоседливостью, упрямством; 

- порицаемое поведение - поведение, вызывающее более или менее осуждение 

окружающих, педагогов, родителей (эпизодические нарушения дисциплины, случаи 

драчливости, грубости, дерзости, нечестности); 

- девиантное поведение - нравственно отрицательные действия и 

поступки,  принявшие характер систематических или привычных (лживость, 

притворство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, агрессивность воровство и т. д.); 

-   предпреступное поведение - поведение, несущее в себе зачатки криминального и 

деструктивного поведения (эпизодические умышленные нарушения норм требований, 

регулирующих поведение и взаимоотношения людей в обществе, хулиганство, 

избиения, вымогательство, распитие спиртных напитков, злостные нарушения 

дисциплины и общепринятых правил поведения и т. д.); 

 - противоправное или преступное поведение - поведение, связанное с различными 

правонарушениями и преступлениями. 

Проблемы в поведении учащихся: 

1. Уклонение от учебы вследствие: 

  неуспеваемости по большинству предметов; 

  отставания в интеллектуальном развитии; 

  ориентации  на другие виды деятельности; 

  отсутствия познавательных интересов. 

2. Низкая общественно-трудовая активность: 

  отказ от общественных поручений; 

  пренебрежительное отношение к делам класса; 

  демонстративный отказ от участия в трудовых делах; 

  пренебрежительное отношение к общественной собственности, ее порча. 

3. Негативные проявления: 

  употребление спиртных напитков; 

  употребление психотропных и токсических веществ; 

  тяга к азартным играм; 

  курение; 

  нездоровые сексуальные проявления. 

4. Негативизм в оценке действительности. 

5. Повышенная критичность по отношению к педагогам и взрослым: 

  грубость; 

  драки; 



  прогулы; 

  пропуски занятий; 

  недисциплинированность на уроках; 

  избиение слабых, младших; 

  вымогательство; 

  жестокое отношение к животным; 

  воровство; 

  нарушение общественного порядка; 

  немотивированные поступки. 

6. Отношение к воспитательным мероприятиям: 

  равнодушное; 

  скептическое; 

  негативное; 

  ожесточенное  

ПАМЯТКА 

  по предупреждению административных правонарушений, 

преступлений среди несовершеннолетних 

1. Административная ответственность наступает  с 14 лет, уголовная – с 16 лет (за 

употребление, распространение наркотических средств – с 14 лет). 

2. За правонарушения, совершенные несовершеннолетними до 14 лет, 

административную ответственность несут родители учащихся. 

3. Несовершеннолетние, которым не исполнилось 16 лет, могут находиться в 

вечернее время суток на улице без сопровождения взрослых до 23.00. После 23.00 

обязательное сопровождение родителей или лиц по поручению родителей. 

4. При  нахождении на улице в вечернее время необходимо обязательное наличие 

световозвращающего элемента в целях безопасности. 

5. Езда на велосипеде по проезжей части разрешена с 14 лет. При этом велосипед 

обязательно должен быть оборудован сигнальным звонком, зеркалом  заднего 

вида, котофотами. 

6. Нецензурная брань в общественном месте  является правонарушением. 

7. СМС – сообщения, переписка в Интернете  с  оскорбительными выражениями в 

адрес другого человека несут за собой административную ответственность. 

8. Воровство недопустимо  как во взрослом,  так и в детском коллективе. 

9. Лицам, не достигшим 21 года, употребление спиртных напитков строго запрещено. 

10. С детьми, совершившими правонарушение, организуется  индивидуальная 

профилактическая работа в инспекции по делам несовершеннолетних. 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Каждый человек в состоянии совершить правонарушение. Другое дело, что далеко не 

каждый его все-таки совершает. Большинство взрослых людей достаточно умны и в 

состоянии предугадывать результаты, последствия своих действий, руководствуются 

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. 

Основной причиной преступлений, реализуемых детьми, является неосознанность ими 

всей серьезности выполняемых поступков. 

Поэтому правовое воспитание является одним из важных условий формирования 

правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 

В таком случае важно в целях профилактики преступлений и правонарушений среди 

молодежи: 

1. Родителям не допускать конфликтных семейных ситуаций на глазах у ребенка, т.к. 

они действуют на него резко отрицательно. 

2. Родителям быть толерантными по отношению к своим детям и их начинаниям. 

3. Родителям не ставить детей на второе место после карьеры. 

4. Родителям правильно воспитывать своих детей. 

 Прививать правильные жизненные ориентиры, убеждения, ценности – все это 

является первичной задачей семьи. Формировать чувство ответственности и долга. 

5. Родителям стоит обращать внимание на поведение детей в раннем возрасте и 

стараться пресечь любые проявления жестокости со стороны ребенка по отношению к 

животным, младшим или старшим братьям и сестрам, а также к своим ровесникам. 

6. Родителям стараться как можно лучше знать, с кем общается их ребенок (в 

разумных пределах), т.к. дружеское общение со сверстниками - одна из главных 

психологических потребностей в подростковом и юношеском возрасте и то, чего не 

хватает ребенку дома, он стремится перенять именно от своих друзей. 

Таким образом, семья является важным элементом в системе ранней профилактики 

преступлений и правонарушений, и, именно, на семью возлагается огромная роль в 

воспитании молодого поколения как правосознательных граждан. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тема 3. Правила поведения с подростками: особенности переходного возраста 

Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был 

счастливым, можно. 

А.Макаренко 

Уважаемые родители! 

Многие дети, вступая в подростковый возраст, поразительно меняются. Из ласковых, 

спокойных и послушных вдруг превращаются в ―ершистых‖, неуправляемых, грубых. 

Пожалуй, именно грубость сильнее всего ранит и обижает родителей. Но прежде чем 

бороться с этим злом, давайте разберемся в причинах ее возникновения. 

К 13 годам у ребенка накапливается немало проблем переходного возраста. 

Постепенно нарастает неуверенность в себе. Появляется тревожность, сомнения в 

собственной значимости для родителей, друзей. Подростки готовы ―застревать‖ в 

положении ―обиженного‖, ―непонятого‖, искать выход из трудных ситуаций путями, 

нередко чрезвычайно опасными для здоровья, стремятся освободиться от зависимости 

от взрослых. Порой возникают агрессивные, непредсказуемые реакции защиты себя 

даже в ситуации, когда и угрозы-то никакой нет. 

Теснейшая эмоциональная зависимость от родителей вступает в противоречие с 

жаждой признания среди сверстников, что тоже становится причиной невротических 

реакций. Возникает желание изменить свое состояние, приняв ―что-либо‖ для 

быстрого улучшения настроения. Все это очень опасные предпосылки, которые нельзя 

оставлять без внимания. 

Что же нужно делать взрослым, чтобы избежать конфликтов в общении с 

подростком? Конечно, терпеть хамство собственного ребенка очень трудно. Так и 

хочется дать грубияну достойный отпор и поставить его на место. Но будет ли от этого 

прок? Ведь мы, взрослые, прекрасно знаем: всякое обострение отношений лишь 

подольет масла в огонь. Будьте мудрее, не провоцируйте своего ребенка на грубость. В 

этом вам помогут следующие правила поведения в ранней ситуации. 

1. Дайте свободу. Спокойно свыкнитесь с мыслью, что ваш ребенок уже вырос, и 

далее удерживать его возле себя не удастся, а непослушание — это стремление 

выйти из-под вашей опеки. 

2. Никаких нотаций. Больше всего подростка бесят нудные родительские 

нравоучения. Измените стиль общения, перейдите на спокойный, вежливый тон и 

откажитесь от категорических оценок и суждений. Поймите: ребенок имеет право 

на собственный взгляд и собственные выводы. 



3. Идите на компромисс. Еще ничего никому не удалось доказать с помощью 

скандала: здесь не бывает победителей. Когда и родители, и подростки охвачены 

бурными негативными эмоциями, способность понимать друг друга исчезает. 

4. Уступает тот, кто умнее. Костер ссоры быстро погаснет, если в него не 

подбрасывать дров, чтобы скандал прекратился, кто-то должен первым замолчать. 

Взрослому это сделать легче, чем подростку с его неустойчивой психикой. 

Запомните: лавры победителя в отношениях с собственными детьми не украшают. 

5. Не надо обижать. Прекращая ссору, не стремитесь сделать ребенку больно с 

помощью язвительных замечаний или хлопанья дверьми. Умению достойно 

выходить из трудных ситуаций ребенок учится у нас. 

6. Будьте тверды и последовательны. Дети — тонкие психологи. Они прекрасно 

чувствуют слабость старших. Поэтому, несмотря на вашу готовность к 

компромиссу, сын или дочь должны знать, что родительский авторитет незыблем. 

Если же взрослые демонстрируют подростку собственную несдержанность, 

истеричность, непоследовательность, трудно ждать от них хорошего поведения. 

Человеку нужно, чтобы его любили, понимали, признавали, уважали, чтобы он был 

кому-то нужен и близок, чтобы у него был успех в делах, учебе и на работе, чтобы он 

мог реализовать себя, развивать свои способности, совершенствоваться, уважать себя. 

Основа самооценки ребенка закладывается в зависимости от того, как с ним 

обращаются родители. Если они понимают и принимают его, терпимо относятся к его 

недостаткам и промахам, он вырастет с положительным отношением к себе. Если же 

ребенка постоянно ―воспитывают‖, критикуют и муштруют, самооценка его 

оказывается низкой, ущербной. 

 Переходный возраст: 

инструкция для родителей 

Ваш ребѐнок из послушного котѐнка превратился в колючего ежа? Его настроение 

меняется быстрее курса валют? А любая мелочь может спровоцировать скандал и 

истерику? Спокойно! Это переходный возраст. Советы психолога Домашней школы 

Фоксфорда помогут вам пережить этот непростой период. 

Совет 1. Наделите ребѐнка обязанностями 

От родителей часто можно услышать фразу: «У тебя сейчас только одна задача — 

хорошо учиться!». Однако требовать от подростка исключительно учебных 

достижений, ограждая от домашних дел, ошибочно. 

Для успешной учѐбы важно осознавать последствия своих действий, а бытовые 

обязанности — прекрасный тренажѐр ответственности. Чем больше подросток будет 

отвечать за чистоту в своих вещах, тем быстрее наведѐт порядок в делах и 

взаимоотношениях. Пусть отвлекается на помощь родителям, пусть знает, сколько 

пыли за неделю скапливается на полке, пусть сам начинает замечать, что футболка 

несвежая и закончились носки. 

Всѐ это укрепляет процесс саморегуляции, а значит и границы, самоощущение и 

самооценку подростка, которые так важны для успешной учѐбы. 

Совет 2. Установите правила и заранее обговорите санкции 



Случайные наказания — плохой стимулятор. Кричать — непродуктивно. Физическое 

наказание воспринимается как насилие, игнорирование разрушает эмоциональный 

контакт, а крик запускает защитные механизмы и отключает сознание. Говорить 

жѐсткую, неприятную информацию мягким тоном тоже нелогично — подросток 

запутается в сигналах. 

Если вы чувствуете, что ваши взаимоотношения необходимо регламентировать, 

установите чѐткие правила. Пусть подросток заранее знает, какие санкции последует 

за ту или иную провинность. Говорите тоном, которого требует ситуация: волнуясь, 

раздражаясь, радуясь. Не делайте параллельно других дел. 

Разговор с подростком — это отдельное мероприятие. 

Во время беседы смотрите на своего ребѐнка и дайте ему возможность наблюдать за 

вашими эмоциями. Ждите ответа столько, сколько нужно, не торопитесь. 

Установив правила для подростка, следуйте им и сами. А главное — будьте готовы 

проявить стойкость, когда дело дойдѐт до санкций. Оговоренное наказание должно 

быть приведено в жизнь, иначе поступок повторится. 

Совет 3. Не налагайте табу на общение с друзьями из-за плохой оценки 

В 12–16 лет ведущей деятельностью человека, безусловно, является интимно-

личностное общение. Порой даже кажется, что сын или дочь любит друзей больше 

мамы с папой, и именно друзья отвлекают чадо от учѐбы. На самом деле, при 

значимости коммуникаций, подрастающим детям не менее важно демонстрировать в 

дружеском общении усвоенные в период познавательной активности знания и навыки. 

Большинство подростков с удовольствием учатся новому. 

Правда, это не всегда связано со школой. Например, тинейджер может написать 

контрольную работу на «два», потому что в момент подготовки к ней вдруг отвлѐкся 

на паперкрафт и клеил гигантскую лисью голову всю ночь. Всѐ потому, что не оценил 

значимость мероприятия и увлѐкся другим процессом, который не дал ему 

сконцентрироваться. 

Совет 4. Не читайте морали — разговаривайте по душам 

Возрастные ограничения медиков неслучайны: ваш ребѐнок — ещѐ действительно 

ребѐнок, как бы логично ни рассуждал и как бы «не по годам» держался. 

Вредные привычки и прочее рискованное поведение в переходном возрасте связано с 

потребностью быть причастным к сообществу, проявлять себя, испытывать новые 

сильные переживания. 

Ошибочно думать, что подросток пробует сигареты или алкоголь ради эффекта от 

самих веществ. Он ищет возможности усмирить колебания своих эмоций и хочет 

убедиться, что все эти «взрослые штуки» ему не помогут. 

Ребѐнок, который уже, возможно, выше вас ростом, нуждается в заботе, внимании 

и поддержке не меньше, чем едва вставший на ноги малыш. 

Не читайте подростку морали, тем более не стоит выливать на него свои переживания 

за его жизнь и здоровье. Постарайтесь спокойно рационально объяснять, каковы могут 

быть последствия тех действий, что он совершает. 



Если подросток получает необходимую поддержку дома, чувствует себя уверенно, 

даже ошибаясь, и знает, что его поддержат в любых начинаниях, то он не испытывает 

необходимости искать альтернативное сообщество и проверять свои границы на 

улице. Гораздо ценнее для него открытая поддерживающая беседа с матерью или 

отцом, совместный просмотр фильма ужасов или поход в парк аттракционов за ясной, 

но контролируемой порцией адреналина. 

Совет 5. Не сваливайте на ребѐнка проблемы взрослых и не принижайте его 

собственные 

Мальчики и девочки в переходном возрасте частот впервые испытывает влечение к 

противоположному полу, порой сильное и не осознанное. Взрослым же кажется это 

ерундой. «У тебя ещѐ миллион таких будет» — отмахиваются родители от первых 

влюблѐнностей своих детей. 

Но для подростка это может быть реальной проблемой. Нельзя недооценивать 

важность происходящего, осуждать выбранный объект чувств и обесценивать сами 

чувства. Важно оставаться в контакте в этот период: слушать, делиться опытом, 

помогать опознавать чувства, проговаривать их.   

Обратная сторона медали — перекладывание на подростка проблем взрослых. Ребѐнок 

не должен вместе с вами переживать ваши проблемы на работе или быть в курсе того, 

из каких денег вы купили ему новые ботинки. Но не скрывайте от ребѐнка развод, 

потерю близких, предстоящий переезд или смену материального достатка, свою 

усталость и слѐзы. 

Здесь трудно отыскать грань, но в этих отношениях вы взрослый, а значит только вы 

сможете помочь юному человеку сформироваться в высоко интеллектуальную и 

эмоционально здоровую личность, которая сможет своим интеллектом 

воспользоваться. 

Если подростковый возраст проходит тяжело для вас и ребѐнка, просите поддержку у 

специалистов. В Экстернате и Домашней школе Фоксфорда дети и родители получают 

бесплатную психологическую помощь в течение всего периода обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тема 4. Как повысить учебную мотивацию подростка 

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

Что делать, если вашего ребѐнка-подростка не интересует учѐба? 

Подростковый возраст — время всей перестройки организма. В это время ребѐнок 

ищет себя в обществе, познаѐт нормы поведения и общения. Подростка интересуют 

социальные проблемы и ценности. Школьники в этом возрасте часто испытывают 

чувство взрослости. Многие из них теряют интерес к учѐбе и не хотят ходить в школу. 

Почему подростки не хотят учиться? 

«Почему мой ребѐнок не хочет учиться? В начальной школе же было всѐ 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 влюблѐнность и т.д. Учѐба 

пока подождѐт. 

 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 ребѐнку необходимо 

чувствовать поддержку и одобрение со стороны семьи. Плохо влияют на учѐбу 

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 объѐм заданий и нагрузки по предметам. 59% школьников 

испытывают дефицит времени на любимые занятия. 

 Гиперактивность. Ребѐнку просто тяжело сосредоточиться на уроках и домашнем 

задании. Ему хочется бегать по стадиону гонять мяч или танцевать день напролѐт. 

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. Ребѐнок 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 ребѐнка, 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 ребѐнка ходить в школу. При недопониманиях 

с одноклассниками страдает не только учѐба, но психологическое состояние 

подростка в целом. Родителям советуем побеседовать с ребѐнком, затем 

с классным руководителем, проконсультироваться со школьным психологом. 

Может, стоит самому ребѐнку изменить что-то в своѐм поведении в школе. 

Мы перечислили основные причины, по которым подростки могут не хотеть учиться. 

Чтобы понять, почему именно Ваш ребѐнок не хочет учиться, попробуйте с ним 

поговорить и разобраться в его проблемах. 

Заставить или мотивировать? 
Когда родители не могут мотивировать подростка учѐбой, они 

начинают заставлять его учиться. Ребѐнок 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 ещѐ 

вариант — мотивировать к обучению. 

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

«Не получишь аттестат — пойдѐшь 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 всѐ 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 защищѐнно 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 4 и 5 — купим тебе новый телефон». Ученик списывает решение с ГДЗ и получает 

«отлично». Решает ли это проблемы в учѐбе? Так он получает оценки не за знания, 

а за работу, т.е. зарабатывает их. Здесь встаѐт вопрос перед родителями: «Я хочу, 

чтобы мой ребѐнок получал хорошие оценки или качественные знания?» 

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

Методы мотивации к учѐбе 
Если подросток не хочет учиться и вы желаете мотивировать его на учѐбу, советуем 

применить следующие способы: 

1. Попытайтесь узнать причину нежелания учиться. Если у вас доверительные 

отношения с ребѐнком, 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 

ребѐнок 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 ребѐнок увлекается чем-то — покажите, как его увлечение связано 

со школьными предметами. Любит фотографировать — спросите о строении 

фотоаппарата. Пусть расскажет о самом процессе съѐмки, об основах композиции. 

Научит вас редактировать фотографии. Здесь помогут знание физики и черчения. Если 

ребѐнок пока не владеет редактированием, то ему понадобятся знания графических 

редакторов. В этом поможет предмет информатика. Хочет в будущем путешествовать 

за границу — не обойдѐтся 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 ребѐнком 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 нѐм 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 ребѐнку поработать несколько полных 

смен по специальности (с соответствующей зарплатой), не требующей квалификации: 

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

посидеть денѐк с ребѐнком подруги или приготовить ужин на 20 человек. 

Так подросток поймѐт, что любая работа — это тяжело. Для работы мечты нужны 



знания. Если хочешь зарабатывать много денег и иметь работу, которая доставляет 

радость, придѐтся учиться. Один мой знакомый, когда учился в 9-ом классе, не знал, 

чего хочет и ничем не интересовался. После окончания средней школы он пошѐл 

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 ребѐнку, 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 ребѐнка 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 поймѐт, 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 учѐбе: практические советы 

Успех обучения в школе зависит от самого ребѐнка. Задача взрослых — помочь 

настроиться на учѐбу и создать для неѐ благоприятные условия. 

Главное условие успешной учѐбы — 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 

своѐ 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 учѐбе советуем 

сделать ему следующее: 

 научиться грамотно распределять своѐ 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 учѐбой 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 учѐбы, о чѐм мы говорили ранее. 
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Родителям надо научить ребѐнка самому справляться с вышеописанными 

Подросток не хочет учиться: как мотивировать подростка к учѐбе? Советы родителям 

Советы родителям: 

1. Выполнять обещания, данные ребѐнку. 

2. Придерживаться намеченного плана. 

3. Грамотно организовывать досуг. 

4. Хранить вещи на своих местах. 

От подростка для развития способности к самоорганизации в учѐбе понадобится много 

терпения и желания меняться. Он и его родители сразу увидят результаты. Учебная 

деятельность станет эффективней. 

Ваш ребѐнок-подросток не хочет учиться? Помогите ему. Попробуйте найти причину 

нежелания, помогите развить навыки самоорганизации в учѐбе, мотивируйте. 

Главный совет родителям подростка — будьте рядом, поддерживайте, интересуйтесь 

успехами в школе. Ребѐнку 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 учѐба. Как помочь? Посоветуйте современные книги о подростках, 

расскажите о собственном подростковом опыте, каково вам было в это время. 

Подростковый период — сложен для каждого ребѐнка и его родителей. В ваших силах 

сделать так, чтобы он прошѐл легче и интересней, не навредил учѐбе. Помогите своему 

ребѐнку. Он будет вам благодарен. 

 


