
СЛАБОСТЬ ЦЕЛИ» 
Неорганизованность, действие по наиболее сильному мотиву, сравнительно легкий отказ от 

достижения поставленной цели вопреки ее объективной значимости — все это входит в 

качестве неотъемлемой части в портрет типичного подростка. Сами 13–14-летние школьники 

очень озабочены тем, что не умеют владеть собственным поведением: в их самоописаниях 

преобладают указания на недостаток волевых качеств. 

Умение владеть собой, своим поведением ценится подростком, а отсутствие необходимых 

качеств вызывает у него беспокойство. Казалось бы, налицо условия, которые делают этот 

период чрезвычайно благоприятным для формирования воли, ознакомления школьников со 

способами организации своего поведения и т.п. Однако практика показывает, что подобная 

работа в этом возрасте оказывается неэффективной. 

Это противоречие обусловлено прежде всего тем, что указанная озабоченность подростка не 

имеет подлинной побудительной силы. Для выполнения большинства повседневных 

обязанностей (в той мере, в какой подростку представляется необходимым их выполнение) 

ему вполне достаточно тех умений, которые у него есть. Стремление «стать более волевым 

человеком» не подкреплено подлинным желанием (и реальной необходимостью) измениться. 

На эффективность работы по развитию воли влияют сами особенности волевого поведения, 

саморегуляции в подростковом возрасте. Объясняя причины «волевой слабости» подростков 

Л.С. Выготский подчеркивал, что для подростка характерна «не слабость воли, а слабость 

цели». 

Другими словами, подросток уже имеет возможности, обеспечивающие овладение своим 

поведением ради определенной цели, но еще не имеет цели такой значимости, ради которой 

следовало бы это осуществлять. Цели, которые он ставит перед собой, часто не имеют 

личностного смысла, ситуативны, заимствованы. Это обусловливает быструю и 

неоправданную, с точки зрения наблюдателя, смену целей. Часто, «проиграв» в уме ситуацию 

выбора и создав определенное намерение, подросток мысленно, в воображении достигает 

желаемого. Эмоционально он уже переживает достижение этой цели. 

Нередки также случаи, когда школьник ставит перед собой какую-то цель и даже начинает 

что-либо делать по ее достижению. Но затем, столкнувшись с трудностями или потеряв к 

этому делу интерес по какой-то причине, он меняет цель или вообще отказывается от 

постановки каких-либо целей. На вопрос взрослого, почему он перестал делать то-то и то-то, 

подросток совершенно искренне отвечает, что ему теперь это не нужно. 

  

ОБОГАЩАЯ ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ 
Кроме того, для подростка еще очень важна эмоциональная значимость цели. Признавая 

значимость организованности, необходимость выполнять свои обязанности и даже ставя 

перед собой задачу, например, улучшить свою отметку по математике, ребенок, как правило, 

очень быстро отказывается от этого намерения, особенно если для достижения цели следует 

пренебречь чем-то непосредственно привлекательным. «У детей этого возраста, — писала 

Л.И. Божович, — очень ярко выражено стремление подбирать аргументы в пользу 

эмоционально более привлекательного поведения за счет поведения необходимого, 

требуемого. Иначе говоря, у подростков сильные эмоции гораздо чаще, чем у взрослых, 

блокируют разумное решение» (Божович Л.И., с. 187). 

Таким образом, формирование воли в подростковом возрасте требует прежде всего 

«усиления цели» развития того, ради чего должно осуществляться волевое поведение. Это 



означает, что волю нельзя воспитывать как-то отдельно, в ходе специально направленных на 

это занятий. Развивать волевое поведение подростка нужно, используя эмоционально 

привлекательные цели, обогащая интересы, увлечения школьника, поддерживая и укрепляя 

возникающие у него намерения. Принципиально важно, чтобы эти цели были для школьника 

действительно важными, а не задавались искусственно. 

Значительную роль играет также наличие чувства собственного достоинства и представление 

о своем уровне достижений, снижение которого оказывается чрезвычайно болезненным для 

самого подростка: он не может позволить себе «упасть в собственных глазах». 

Важны и сложившиеся ранее привычки к систематическому труду, к порядку и т.п. Все это 

облегчает для подростка преодоление непосредственного желания, хотя и не всегда приводит 

к успеху. 

Существенное значение имеет формирование необходимых нравственных качеств 

школьника, таких, как чувство долга, ответственности. 

  

НЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ 
Следует отметить, что подростки склонны «укреплять», «проверять» волю в каких-то особых 

ситуациях, совершенно отличных от их повседневной жизни. Причем такое поведение иногда 

приводит к достаточно серьезным последствиям. Так, в нашей практике был случай, когда 

мальчик, решив проверить свою волю, в течение 10 дней не брал в рот ни капли жидкости. 

Волевое поведение воспринимается школьниками как нечто, призванное обслуживать какую-

то другую, но не повседневную жизнь. В определенном смысле это похоже на то, что имело 

место у дошкольников и младших школьников в игре: подросток как бы играет в «волевого 

человека». Перенесение на обычную жизнь этого, как и всякого другого, игрового умения 

очень затруднено для подростка и даже вызывает у него протест. Поэтому, помогая 

школьнику добиваться определенной цели, не следует акцентировать внимание на том, что 

таким образом развивается воля. Гораздо более эффективно обратить внимание 
подростка на то, какие позитивные чувства возникают у него в связи с «победой 
над собой»: над своим нежеланием что-либо делать, собственным страхом. 

Школьники часто смешивают проявления таких, например, качеств, как настойчивость и 

упрямство, следование определенным принципам и стремление во что бы то ни стало 

настоять на своем. Поэтому очень важны беседы с подростками, в процессе которых они 

научаются различать эти проявления. 

В осуществлении произвольного поведения, решая встающие в связи с этим задачи, 

подростки, как отмечала Л.И. Божович, «очень часто проходят стадию так 

называемого классического волевого акта (курсив наш. — Ред.). Иначе говоря, у них 

возникает острая борьба мотивов (делать ли то, что надо, или то, что хочется), после чего 

происходит создание намерения и, наконец, его исполнение» (там же). Особенностью 

волевого поведения в 13–14-летнем возрасте является отсутствие или чрезвычайно слабая 

представленность в нем собственно исполнительского звена. 

  

ПРЕДВИДЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 
Очень важно обеспечить школьника средствами достижения желаемой цели, организации 

своего поведения. К таким средствам относятся: умение учитывать последствия совершенных 

и несовершенных поступков для себя и других, способность представлять такие последствия 



не только интеллектуально, но и эмоционально (например, представить собственные 

переживания при ответе невыученного урока). 

Школьника следует специально обучать умению представлять себе, как он будет себя 

чувствовать в дальнейшем, через определенное время. Это для него очень трудно, поскольку 

«подростки не умеют предвидеть те последствия поступка, которые зависят не от 

объективных обстоятельств, а от собственного психологического или даже физического 

состояния» (там же, с. 188). 

Научить школьников пользоваться таким эмоциональным предвосхищением будущего при 

выполнении конкретных дел — задача школьного психолога. 

Отказу от волевого поведения служит также характерная для подросткового возраста 

«установка на отказ от усилия», особенно от усилия длительного, и своеобразная «экономия 

энергии». В этом плане полезно научить подростка ставить промежуточные цели, разбивать 

намерение на ряд конкретных, достаточно мелких этапов и вознаграждать себя за 

преодоление каждого из этих этапов. 

В современной психологии все большее влияние приобретает направление, получившее 

название «стратегии преодоления трудностей» (coping), то есть формирование таких качеств 

и умений, которые позволяют человеку не просто справляться с возникающими трудностями, 

но и чувствовать, что он как личность стал сильнее, компетентнее, его возможности выросли. 

Формирование воли в 12–14-летнем возрасте эффективно осуществляется в русле именно 

такого общего контекста. 

  

В ПЛЕНУ ЭМОЦИЙ 
Существенная черта подросткового возраста, оказывающая влияние на поведение, развитие 

школьника, — сила потребностей, мотивов, интенсивность и острота 
эмоциональных реакций. 

Особо следует отметить те случаи, когда увлечения школьника приобретают сверхценный 

характер, как бы полностью «поглощают» его. Если подобные явления возникают 

ситуативно, то они не должны вызывать особого опасения. Однако частое их повторение 

может указывать на инфантилизм подростка, на то, что к 13–14-летнему возрасту у него не 

сложилась еще иерархия мотивов, нет устойчивых увлечений, что его мотивационная сфера 

чрезвычайно бедна. Вред подобных увлечений в том, что они резко сужают круг явлений 

действительности, которые привлекают внимание подростков, выхолащивают и искажают его 

представления об окружающей действительности. 

Здесь требуется воспитательная работа по обогащению мотивационной сферы подростков, 

развитию у них широкого круга интересов, увлечений, становлению системы ценностей. 

Очень важно также научить школьника анализировать такие увлечения — почему они его так 

привлекают, чем их можно хотя бы отчасти заменить и др., сознательно переключать 

внимание на другие — близкие и далекие — области действительности. 

Нередко главным для подростка является неосознанное желание сохранить ту или иную 

переживаемую эмоцию, как позитивную, так и негативную. В этом проявляется особая 

ригидность подростковых мотивов и эмоций — их негибкость, косность, инертность, 

тенденция к самоподдержанию. Подросток может «купаться» в собственных чувствах — 

печали, горе, чувстве вины, гневе. Эти переживания могут вызывать у него удовольствие, а 

избавление от отрицательных эмоций может стать неприятным. 

  



АФФЕКТИВНЫЕ РЕАКЦИИ 
Следует также иметь в виду повышенную потребность подростков в эмоциональном 

насыщении, «жажду ощущений», причем новых и сильных, с чем бывают связаны весьма 

рискованные формы поведения, любовь к громкой, «бьющей по нервам» музыке и первое 

знакомство с наркотиками. 

Подростки бурно и непосредственно выражают свои эмоции, они часто не могут сдерживать 

радость, гнев, замешательство. Особенностью их эмоционального реагирования является и 

сравнительная легкость возникновения переживания, эмоциональной напряженности, 

психологического стресса. 

Противоречия (например, между стремлением утвердить свою взрослость и боязнью 

последствий своих поступков) могут приводить к частым и достаточно продолжительным 

аффектам. 

Известно, что аффективные реакции имеют сильный и в определенном смысле 

разрушительный характер, характер «взрыва». Особенностью аффекта является полная 

поглощенность им, своеобразное сужение сознания. Эмоции в этом случае полностью 

блокируют интеллект, и разрядка происходит в виде активного выброса эмоций: ярости, 

гнева, страха. Аффект является свидетельством того, что человек не может найти адекватного 

выхода из ситуации. 

Переживание аффекта оставляет в психике особый — «аффективный» — слeд 

травмировавшего опыта. Такие следы могут накапливаться в ситуациях, сходных (даже лишь 

в некоторых чертах, деталях) с той, которая первоначально вызвала аффект. В результате 

аффективные реакции могут возникать и по незначительным поводам, и даже без реального 

повода. 

На аффективные проявления в подростковом возрасте существенное влияние оказывает 

повышенная чувствительность детей этого возраста к ситуациям, актуализирующим ведущие 

потребности, прежде всего потребность в самоутверждении. 

  

ПОМОЩЬ И ПРОФИЛАКТИКА 
Необходимо оказывать помощь подростку в период непосредственного протекания аффекта. 

В таких случаях важно создать условия для «разрядки» аффекта без особо вредных 

последствий для подростка и окружения: отвести его в тихую комнату, на какое-то время 

оставить одного, предоставить возможность разрядить напряжение (например, ударять по 

какому-нибудь мягкому предмету, боксерской груше), дать выплакаться. 

Когда подросток успокоится, нужно побеседовать с ним. После приступа аффекта школьник 

вместе с облегчением часто испытывает чувство вины. Попытка разобраться, что произошло, 

чем вызвана вспышка, препятствует возникновению аффективного следа. Часто 

повторяющиеся аффективные вспышки свидетельствуют о сильном неблагополучии 

подростка и требуют углубленной работы психолога, а нередко и консультации у 

психоневролога. 

Все сказанное обусловливает необходимость специальной работы по обучению школьников 

тому, как владеть своими эмоциями, некоторым простым приемам регуляции эмоциональных 

состояний. Следует научить школьника осознавать свои чувства, эмоции, выражать их в 

культурных формах, говорить о своих чувствах. Формирование опосредованных форм 

выражения эмоций способствует и профилактике аффективных проявлений. 



В исследованиях В.С. Ротенберга и В.В. Аршавского было показано, что на сохранение 

эмоциональной устойчивости в наибольшей степени влияет поисковая активность, т.е. 

«деятельность, направленная на изменение неприемлемой ситуации или на изменение своего 

отношения к ней, или на сохранение благоприятной ситуации вопреки действию 

угрожающих ей факторов и обстоятельств». 

Развитие поисковой активности школьника — важный фактор профилактики эмоциональной 

напряженности. Для этого также целесообразно включать в различные виды деятельности 

подростка усложненные, новые задания, предъявляющие к нему повышенные требования, 

учить выполнять подобные задания и обеспечивать условия для тренировки. Полезно также 

научить подростка использовать юмор для разрядки эмоционального напряжения. 

Эффективность обучения подростка овладению своими эмоциональными состояниями, 

способам профилактики эмоциональной напряженности во многом зависит от особенностей 

его отношения к себе. Завышенная или заниженная самооценка, конфликтные типы 

самооценок существенно ухудшают эмоциональное самочувствие школьника и создают 

барьеры для необходимых изменений. В таких случаях следует начинать работу с изменения 

отношения школьника к себе, улучшения и укрепления его самооценки. 

Ниже мы предлагаем анкету для родителей, которая поможет им выявить дисциплинарные и 

эмоциональные проблемы поведения подростков. Эта анкета была опубликована в книге 

«Эмоциональное здоровье вашего ребенка» (Пер. с англ.: Philadelphia. Child guidance center 

with J. Maguire. М., 1996). 

Заполните первую часть «Дисциплинарные проблемы», оценивая каждую 

проблему в баллах от 

1 до 5  (5 — максимальное проявление проблемы). 

Примечание: часть из перечисленных проблем повторяется в некоторых 

ситуациях. 

Затем заполните вторую часть «Эмоциональные нарушения», оценивая каждое 

нарушение таким же способом. 

Затем перечислите все проблемы первой части, оцененные вами в 4 и 5 баллов, а 

также все нарушения второй части, оцененные вами в 4 и 5 баллов. Постарайтесь 

выявить причинно-следственную связь между перечисленными пунктами первой и 

второй частей. 

Если у вас получилось 10 и более пунктов, имеющих оценку 4 или 5 в какой-либо 

части, то ваш ребенок, возможно, испытывает серьезные эмоциональные 

проблемы. В таком случае обратитесь за консультацией к специалисту. 

 
Первая часть. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

№ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

Оценка (балл) 

1 Не подчиняется правилам 1 2 3 4 5 



2 Не сотрудничает с братьями 

(сестрами) в играх 

1 2 3 4 5 

3 Не сотрудничает с ровесниками в 

играх 

1 2 3 4 5 

4 Создает беспокойство, когда рядом 

взрослые 

1 2 3 4 5 

5 Третирует ровесников или брата 

(сестру) 

1 2 3 4 5 

6 Пререкается с родителями 1 2 3 4 5 

7 Пререкается с другими взрослыми 1 2 3 4 5 

8 Ломает имущество 1 2 3 4 5 

9 Лжет или отказывается говорить 

правду 

1 2 3 4 5 

10 Ворует 1 2 3 4 5 

11 Не убирает за собой 1 2 3 4 5 

12 Затевает ссоры 1 2 3 4 5 

13 Употребляет оскорбительные слова 1 2 3 4 5 

14 Проявляет физическую агрессию по 

отношению к другим 

1 2 3 4 5 

15 Выражает нежелание или 

негодование в ответ на просьбу что-

либо сделать 

1 2 3 4 5 

16 Отказывается в ответ на просьбу 

сделать что-либо 

1 2 3 4 5 

17 Не может сделать что-либо после 

согласия выполнить это 

1 2 3 4 5 

18 Обвиняет других за собственные 

проступки 

1 2 3 4 5 

19 Нарушает покой, порядок 1 2 3 4 5 

20 Ввязывается в драки 1 2 3 4 5 

  



  

  

  

  

  

  

ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

                    ДЕВЯТИКЛАССНИКИ 

Материал для проведения родительского собрания 

В девятом классе завершается обучение ребенка в средней 

общеобразовательной школе. Основная задача, которая стоит перед 

учащимися девятого класса, – принятие решения о характере дальнейшего 

образования. Школьник должен либо выбрать форму завершения среднего 

образования (продолжить обучение в своей школе, поступить в другую, в 

колледж и т.п.), либо вовсе отказаться от его продолжения. Именно вопрос 

самоопределения становится важнейшим для учащихся девятых классов и их 

родителей. 

Повышается уровень требований педагогов к девятиклассникам – появляются 

новые предметы, происходит углубление в содержание уже знакомых 

дисциплин. Другими словами – учиться становится сложнее. 

Кроме того, именно в конце девятого класса школьники сдают первые 

серьезные экзамены, от которых зависит их будущее: смогут ли они остаться 

в своей школе, в какой класс попадут в следующем году. 

Из-за этого у многих школьников возрастают напряженность и тревожность, 

препятствующие успешному обучению. Ребенок может перестать 

справляться с нагрузкой и полностью потерять желание учиться. Важно 

вовремя это заметить. 

Подростки уходят в свой внутренний мир или в общение со сверстниками, не 

реагируют на замечания, остаются равнодушными к плохим отметкам, не 

пытаются «подтянуться» и исправить положение. В таком случае надо 

помочь старшеклассникам понять, ради чего они учатся в девятом классе. 

Общие слова о пользе знаний на них не действуют, учиться ради оценки 

давно неинтересно. 

Девятикласснику необходимо ответить на вопрос: «Зачем мне лично в 

дальнейшем могут понадобиться знания? Каким будущим жизненным целям 

отвечает получение образования?» Это может быть или намерение поступить 

в институт, или желание накопить минимальные сведения для освоения в 

будущем какой-нибудь специальности, или стремление к 

самосовершенствованию и самоуважению, или даже просто любовь к 

интеллектуальным играм. 

Рассмотрим, какие формы завершения среднего образования выбирают 

девятиклассники и почему. 

«ОСТАВЬТЕ МЕНЯ В ПОКОЕ» 

Учащийся может принять решение уйти из школы после девятого класса. Сам 

по себе этот выбор не должен оцениваться взрослыми отрицательно. Для 

кого-то он единственно верный в жизни. 



Но часто нежелание продолжать образование связано с определенными 

личностными проблемами. Так, это может быть низкая оценка своих 

способностей. 

Часто старшеклассники мало заботятся о своих жизненных перспективах, не 

верят в собственные силы и не понимают, какое значение имеет их выбор для 

всей будущей жизни. Такие дети обычно плохо учатся, демонстрируют 

отсутствие интереса к внешкольным занятиям и всем своим поведением 

показывают, что им от взрослых нужно только одно – чтобы их наконец-то 

оставили в покое. 

Обычно подобное отношение к себе формируется задолго до того, как 

ребенок поступает в девятый класс, поэтому исправить создавшееся 

положение весьма затруднительно. Такого школьника надо как можно чаще 

хвалить (конечно, только за реальные заслуги, пусть даже невеликие). 

Можно предложить ему по собственному усмотрению выбрать внешкольное 

занятие и не только не критиковать его выбор, но дать ему полную 

самостоятельность, изредка проявляя интерес к его успехам и проблемам в 

этом деле. 

Иногда девятиклассники мечтают прекратить обучение из-за того, что у них 

не складываются отношения в классе. Они не любят об этом говорить со 

взрослыми. Если ребенок никого не приглашает в гости, не занимает телефон 

по вечерам, не звонит сам и никто не звонит ему (особенно во время 

болезни), редко ходит гулять, не рассказывает о школе ничего хорошего, – 

можно предположить, что его не принимают в свой круг одноклассники. 

В таком случае важно, чтобы в его распоряжении была как можно более 

полная информация о возможностях продолжения среднего образования – 

поступить в другую школу, в колледж для получения интересующей 

специальности, в вечернюю школу и т.п. 

Родители могут собрать эту информацию (от знакомых, из справочников, 

найти в Интернете) и предложить ребенку выбрать любую интересную и 

доступную для него форму завершения среднего образования. В новом 

коллективе он, возможно, сможет найти друзей. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 

Другие девятиклассники самостоятельно принимают твердое решение уйти 

из общеобразовательной школы и получить среднее специальное 

образование. Если школьник может высказать убедительные аргументы в 

пользу своего выбора, вмешиваться не стоит. Однако если в ответ на вопрос: 

«Почему именно эта специальность?» — родители получают 

невразумительные доводы или слышат раздраженные отговорки, нужно 

помочь ребенку сформулировать жизненные цели и обсудить, как двигаться к 

их достижению (см. «Вопросы для девятиклассников, выбирающих 

профессиональный путь»). 

Некоторые девятиклассники принимают решение продолжать обучение в 

общеобразовательной школе и поступать впоследствии в высшее учебное 

заведение. Перед ними тоже встает вопрос о профессиональном 

самоопределении, ведь обучение в старших классах становится периодом не 

только завершения среднего образования, но и специальной подготовки для 

поступления в вуз. 

Этим детям также необходимо помочь правильно оценить свои способности 

и наметить план для достижения поставленной профессиональной цели. 



Родителям нужно понимать, что совмещать обучение в общеобразовательной 

школе с подготовкой к поступлению в вуз сложно. Это не означает, что 

ребенок не должен участвовать в семейных делах и освобождаться от 

выполнения своих обязанностей по дому, однако он должен чувствовать, что 

взрослые одобряют его решение и не изменят своего отношения к нему в 

случае провала. 

Нередко подростки опираются не на свое мнение, а на выбор товарищей. 

Обычно они честно об этом говорят, не считая нужным скрывать мотивы 

своего решения, ведь в этом возрасте мнение сверстников преобладает над 

мнением всех взрослых, вместе взятых. 

Если у родителей возникают сомнения по поводу целесообразности такого 

выбора, можно обсудить их с ребенком. Но аргументация не должна 

сводиться к словам «нечего обезьянничать» или «у тебя есть своя голова на 

плечах». Такие доводы вызывают только раздражение. 

Подростку надо объяснить, что он рискует выбрать жизненный путь, который 

в скором времени может ему наскучить, ведь он не учитывает своих 

интересов и способностей. А общаться со школьными друзьями он сможет на 

протяжении всей жизни, независимо от того, где каждый из них будет 

учиться или работать. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 

Построение жизненных планов и перспектив – важнейшая задача развития на 

данном возрастном этапе. Именно сейчас школьнику необходимо «задумать» 

свое будущее (используя термины психологии – построить целостный 

замысел жизни), и важнейший шаг здесь – выбрать ту или иную форму 

завершения среднего образования. 

Большинству юношей и девушек трудно сделать этот выбор. Тем не менее, 

какое бы решение ни принял школьник, главное, чтобы это было его 

собственное, самостоятельное решение. Не секрет, что специальность, 

полученная по настоянию родственников, может не принести человеку 

успеха и радости, а высказывания бабушек и дедушек о том, что надо быть 

швеей-мотористкой или стоматологом, потому что это всегда «кусок хлеба», 

вызывают у подростков в лучшем случае усмешку. 

Роль родителей в период поиска ребенком своего призвания заключается в 

оказании ему психологической поддержки. Они должны быть 

внимательными и заинтересованными слушателями. Надо рассказать своему 

сыну или дочери о том, как в свое время сами выбирали профессию, и о своих 

одноклассниках (кто куда пошел и кто чего добился). 

Даже если профессиональный выбор ребенка огорчает родителей, нельзя его 

отговаривать и запрещать идти по намеченному пути. Но в то же время 

необходимо убедиться в том, что школьник имеет адекватные представления 

о выбранной профессии. 

Как правило, у выпускников девятых классов упрощенные или ложные 

знания о профессиях, носящие самый общий, стереотипный характер, 

который усиливается под воздействием средств массовой информации. Часто 

предпочтение отдается не содержанию работы, а ее предполагаемой оплате. 

Взрослые должны помочь ребенку сориентироваться в мире профессий. 

С другой стороны, случается, что школьник стремится полностью снять с 

себя ответственность за выбор своей будущей профессии и переложить ее на 

родителей. На вопрос: «Кем ты хочешь стать?» — он отвечает: «Не знаю», 



«Мне все равно» — или вообще избегает разговоров на эту тему. Тем не 

менее родители не должны давать конкретных советов, как завершить 

среднее образование или куда пойти учиться. Нужно помочь школьнику 

понять себя и правильно оценить собственные способности. 

ПОСОЛ ИЛИ АССЕНИЗАТОР? 

Так, можно обратиться к специалисту – психологу-профконсультанту. 

Арсенал профконсультационных средств в психологии весьма велик, однако 

они могут помочь выявить способности ребенка в самом общем виде. 

В книге Ди Снайдера «Практическая психология для подростков» остроумно 

обрисованы ограничения профориентационных методик. Автор вспоминает, 

как проходил тестирование в старших классах. Его способности были 

оценены как подходящие для работы ассенизатором или послом, потому что 

у него в комнате было всегда не убрано и он любил итальянскую кухню. 

Конечно, это преувеличение, но важно понимать, что никакая методика не 

заменит осознанного самостоятельного решения. Для этого взрослые должны 

обратить внимание школьника на его личные качества, обсуждать его 

собственные и чужие способности, фиксировать внимание на тех случаях, 

когда он проявлял заинтересованность и творческий подход к тому или 

иному делу, пусть это даже незначительные поручения по хозяйству. 

Необходимо не только создать у ребенка представления о мире профессий, но 

и попросить его высказать мнение о том, какие способности нужны для той 

или иной профессии и какие особенности характера могут помешать стать 

хорошим специалистом. Например, для того чтобы вести музыкальные 

программы на радио, необходимо отлично разбираться в музыке и иметь 

хорошую память, а помешать могут стеснительность, дефекты речи и т.п. 

Правильным профессиональный выбор может быть только тогда, когда 

максимально учитывается индивидуальность учащегося – его способности и 

интересы. Важно также наличие конкретного профессионального плана, то 

есть осознание того, какие конкретные шаги необходимо предпринять на 

пути к намеченной цели: куда поступить, какие качества развивать у себя и 

т.п. 

Часто родители затрудняются ответить, что интересует их детей и каковы их 

планы на будущее. Понять, насколько осознан профессиональный выбор 

ребенка, есть ли у него адекватные представления об интересующей 

профессии, знает ли он свои способности, поможет беседа. Можно задать 

школьнику вопросы, специально сформулированные для тех, кто выбирает 

профессию (Головей Л.А.). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ, 

ВЫБИРАЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ 

Ответы лучше всего зафиксировать, так их легче проанализировать и 

обсудить в дальнейшем с ребенком. Для того чтобы беседа не превратилась в 

пустую формальность, все заметки надо делать после нее. Очень хорошо, 

если по ходу беседы возникнут новые темы для обсуждения. 

Предложенные вопросы помогут выяснить, есть ли у школьника 

профессиональный план – выбрана ли профессия, продуманы ли пути ее 

получения, являются ли знания о ней правильными и достаточными, есть ли 

уверенность в своем решении. Кроме того, появится возможность соотнести 

интересы и опыт ребенка с выбранным им видом профессиональной 



деятельности. Для этого при анализе ответов надо понять, нет ли явных 

противоречий между склонностями учащегося к тем или иным школьным и 

внешкольным занятиям и особенностями того дела, которому он хочет 

посвятить жизнь. 

1. Какие школьные предметы больше всего нравятся? 

2. Какие школьные предметы больше всего не нравятся? 

3. Какие кружки, факультативы посещаются или посещались по 

собственному желанию? 

4. Чем нравится заниматься в свободное время? 

5. Какая область деятельности интересует больше всего – естественно-

научная (химия, биология, медицина и т.д.), точные науки (математика, 

физика), гуманитарная (литература, журналистика, психология, педагогика и 

т.д.), общественно-научная (экономика, право), искусство, спорт, другие 

области — или выраженные интересы отсутствуют? 

6. Какая профессия выбрана? 

7. Какие пути ее получения намечены? 

8. Что привлекает в избранной профессии: 

— условия труда; 

— сам труд; 

— высокая материальная обеспеченность; 

— контакты с людьми; 

— возможность творить; 

— частые командировки; 

— полезность результатов; 

— перспективность (возможность профессионального роста); 

— возможность без особого труда получить эту профессию; 

— другое. 

  
  

  

  

  

Рекомендации психолога. 

  

                                                                               Десятиклассники. 

  

  

Поступление в десятый класс открывает последний этап обучения в 

общеобразовательной школе. В этот период у школьников могут возникать определенные 

сложности в учебе, в отношениях со сверстниками и с родителями. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬE... 

Как правило, старшеклассники попадают в новый коллектив: они часто переходят в так 

называемые профильные классы (гуманитарный, математический и др.) или поступают в 



другие школы. В любом случае школьник оказывается в новом для себя обществе 

сверстников и учителей. Первые месяцы обучения в старшей школе становятся периодом 

адаптации к новым условиям и приобретения статуса среди сверстников. Необходимо, 

чтобы родители увидели, насколько важна для их ребенка проблема вхождения в новый 

коллектив, и оказали ему психологическую поддержку. 

          Конечно, в этом возрасте крайне нежелательно вмешиваться во взаимоотношения 

ребенка со сверстниками, приходить в школу или выяснять отношения с родителями 

других учеников (исключение составляют только самые крайние случаи, когда у родителей 

есть основания для серьезных опасений). 

         В десятом классе происходит резкая смена критериев оценки знаний учащихся. 

Слабоуспевающие ученики обычно покидают школу после девятого класса, требования 

педагогов увеличиваются, изучаемый материал усложняется. Поэтому родители 

десятиклассников должны быть готовы к тому, что учащийся, имевший отличные оценки, в 

старших классах может стать средним или даже слабым учеником, а бывший твердый 

«четверочник» — неуспевающим. 

           Особенно часто это случается тогда, когда ребенок по настоянию взрослых поступает в 

престижное учебное заведение с усложненной программой, где критерии оценки его знаний и 

способностей иные, чем в «родной» школе. 

Плохие отметки (с точки зрения самого учащегося, т.е. более низкие, чем он привык 

получать) могут привести не только к понижению самооценки, но и к изменениям в поведении 

ребенка: он может стать подавленным и замкнутым или, наоборот, злобным и агрессивным. 

          Родители, заметившие, что их ребенок стал более раздражительным (или более мрачным 

и апатичным), чем раньше, должны помочь ему справиться с трудностями в учебе. Для этого 

прежде всего надо выяснить, с какими именно затруднениями он столкнулся, какие предметы 

сложнее всего даются. 

Затем постараться объяснить, что требования к нему возросли и педагоги оценивают его 

по новым критериям. Ведь ребенку кажется несправедливым, что за сочинения, например, по 

литературе учащемуся в средней школе ставили «отлично», а теперь «хорошо» или 

«удовлетворительно». 

          Нужно вместе с ребенком проанализировать те замечания, которые делают педагоги, и 

сформулировать новые параметры оценки успеваемости, уточнив, каким условиям должны 

отвечать его письменные и устные работы, рефераты, доклады. Возможно, для этого 

понадобится консультация учителя (желательно, чтобы ее получил сам школьник, а не его 

родители). Нужно помочь ребенку выполнить несколько заданий в соответствии с 

установленными правилами. 

ВОЗРАСТ ЛЮБВИ И... ОТДЫХА ОТ ТРУДОВ 

         Нередко встречающаяся в десятом классе проблема — ярко выраженное желание 

отдохнуть после напряженного девятого и перед выпускным одиннадцатым классом. 

         Школьник чувствует себя уставшим от серьезных экзаменов и важных решений о своем 

будущем. Безусловно, школьникам необходима передышка. Более того, родители тоже могут 

воспользоваться возможностью проводить больше времени с детьми и помочь им восстановить 

и накопить силы. 

          Однако есть и большая опасность — можно, не желая того, позволить ребенку 

основательно «расслабиться» и потерять не только рабочий тонус, но и драгоценное время для 

подготовки к выпускным экзаменам. 

          Когда взрослые видят, что ребенок окончательно погрузился в свою жизнь и не 



занимается ни учебой, ни помощью по дому, они пытаются воздействовать на него критикой и 

упреками. Обычно родители «пилят» ребенка примерно так: «Опять ты валяешься на диване и 

слушаешь это тупое радио! Ты целыми днями ничего не делаешь, тебя ничего не интересует! 

Придешь из школы и лежишь на диване с плеером или болтаешь по телефону до одури!.. » и 

т.д. и т.п. 

          Сами взрослые понимают, почему и за что они ругают своих детей, — ведь каждый 

родитель чувствует ответственность за будущее своего ребенка и, конечно, мечтает увидеть 

его успешным и счастливым в личной и в профессиональной жизни. 

Если родителям удалось добиться успеха, то они считают свою дорогу удачной, 

надежной и, к сожалению, единственно правильной. 

Если же не все в их жизни сложилось удачно, то они начинают бояться, что ребенок 

«наступит на те же грабли», и постоянно видят что-то опасное в его поведении. 

          Свои представления о том, как правильно строить жизнь, родители пытаются навязать 

ребенку. Они часто забывают, что сами, будучи подростками, не всегда вели себя идеально (в 

том числе с точки зрения их собственных родителей). 

           Для того чтобы старшеклассник не отдалялся от взрослых, нужно донести до него свои 

опасения в обычной беседе, объяснить, что именно в поведении ребенка заставляет вас 

беспокоиться. Расскажите ребенку о том, что интересовало вас в его возрасте, о каких 

упущенных возможностях вы жалеете, но сделайте это спокойно, не поучая и не раздражаясь. 

Хорошо ориентироваться в явлениях, составляющих так называемую молодежную 

субкультуру, очень важно для ребенка в этом возрасте. 

Нередко бывает, что родители уже заранее уверены: все, что занимает подростка, — 

сплошные глупости. Только присмотревшись и, конечно, вспомнив собственные отроческие 

годы, взрослый может понять, что для уверенности в себе ребенку необходимо знать, чем 

живут его сверстники. 

Если тот стиль в одежде или в макияже, который выбрал ваш ребенок, не нравится вам, ни в 

коем случае нельзя его ругать, запрещать ему так одеваться или насмехаться над ним. 

Поговорите, объясните, что вам кажется неподходящим, и предложите, что именно и 

как изменить. 

Юноши и девушки охотно используют время обучения в десятом классе для общения с 

друзьями и для разнообразных внешкольных занятий. Школьники проводят все больше 

времени вне дома, поздно возвращаются, реже, чем раньше, приглашают друзей к себе. 

          Родители должны объяснить ребенку, что они волнуются за него, но ни в коем случае 

не выдвигать необоснованных требований: «всегда быть дома в 20 часов и точка». Любое 

требование должно быть разумным и аргументированным. 

НАЧИНАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ 

          В десятом классе школьник должен окончательно определиться, будет ли он поступать в 

вуз после окончания школы. Если принято положительное решение, надо сформулировать 

конкретные шаги, которые следует предпринять для поступления, и начать готовиться к 

экзаменам. 

          Первый шаг — выбрать конкретное учебное заведение, в котором хочет учиться 

школьник. Желательно подготовить «запасные варианты», т.е. наметить два-три подходящих 

вуза, в которых совпадают сдаваемые предметы и экзамены проходят в разное время. При 

помощи Интернета можно найти координаты этих учебных заведений и ознакомиться с 

условиями приема. 



Если есть такая возможность, то именно в десятом классе необходимо посетить День открытых 

дверей выбранного высшего учебного заведения. 

Во-первых, там можно получить наиболее полную информацию, задать все 

интересующие вопросы и купить справочную литературу. 

Во-вторых, для школьника очень полезно побывать (желательно не один раз) в том 

здании, где ему предстоит сдавать экзамены, сориентироваться там, выяснить, как лучше 

добираться, сколько на это требуется времени. В таком случае внешние факторы не будут для 

него стрессовыми, ведь он окажется в уже знакомой обстановке. 

          В одиннадцатом классе также имеет смысл посетить День открытых дверей, так как 

иногда условия поступления меняются, например добавляются новые экзамены. 

          Родители и педагоги обычно в состоянии оценить знания ребенка по тому или иному 

предмету, необходимому для поступления в вуз. 

По самому «хромающему» из них надо начинать подготовку именно в десятом классе. 

          Родители могут помочь школьнику познакомиться с содержанием той специальности, 

которую он выбирает. Для этого надо найти кружок, клуб (в идеальном варианте — 

организованный при вузе, в котором можно получить выбранную профессию), где 

старшеклассников знакомят с азами того или иного дела. 

         Именно в десятом классе такие занятия будут своевременными, ведь у подростка сейчас 

есть последняя возможность поменять свое решение. В одиннадцатом классе график 

школьника станет более напряженным, начнется серьезная подготовка к выпускным и 

вступительным экзаменам. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заполнив опросник, составленный В.С. Юркевич, родители смогут определить, насколько у 

их ребенка-старшеклассника развита потребность в познании и понимает ли он 

необходимость обучения в школе лично для себя. Ответы на вопросы формулируются на 

основе наблюдений за ребенком. 

Определение уровня познавательной потребности 

1. Связаны ли интересы старшеклассника (в учебе и во внешкольных занятиях) с выбором 

будущей профессии? 

А. Связаны очень тесно. 

Б. Связаны, но поведение ребенка хаотично, он хватается то за одно, то за другое, у него нет 

четкого плана действий. 

В. Никак не связаны. 

2. Случается ли, что старшеклассник обращается к серьезным источникам: пользуется 

научной литературой, словарями? 

А. Часто. 

Б. Иногда. 

В. Никогда. 

3. Ставит ли старшеклассник в своей учебной работе задачи, выполнение которых 

невозможно «за один присест», требует кропотливой работы в течение многих дней? 

А. Очень часто. 

Б. Бывает, что ставит такие задачи, но редко выполняет их. 

В. Не ставит долговременных задач. 

4. Занимаясь любимым делом, может ли делать «черную», неинтересную работу (выполнять 

длительные и скучные вычисления при решении интересной задачи)? 



А. Делает такую работу спокойно, в том объеме, в котором это необходимо. 

Б. Иногда делает, иногда бросает на полпути. 

В. Избегает выполнения такой работы. 

5. Может ли старшеклассник заниматься длительное время интеллектуальной работой, 

иногда даже жертвуя развлечениями, а иногда и отдыхом? 

А. Всегда, когда это необходимо. 

Б. Только иногда. 

В. Никогда. 

Необходимо определить, какие ответы преобладают — «А», «Б» или «В». 
Преобладание ответов «А» свидетельствует о развитой и целенаправленной 

познавательной деятельности. Такой ребенок относится к учебе серьезно и проявляет в ней 

самостоятельность. От родителей может потребоваться помощь в поиске справочной 

литературы и в организации режима дня старшеклассника (некоторые школьники учатся 

«на износ», что может привести к истощению). 

Преобладание ответов «Б» говорит о том, что у старшеклассника развита 

любознательность и есть интерес к некоторым учебным предметам. Но такой интерес не 

имеет организованного характера, он хаотичен. У школьника нет понимания того, как в 

дальнейшем в его жизни могут понадобиться те или иные знания. Родители могут помочь 

подростку, найдя для него интересный и необычный вид изучения самого привлекательного 

предмета, например, занимательный учебник или совместные обсуждения увлекательной 

темы. 

Ответы «В» сигнализируют о низком уровне развития познавательной потребности и о 

нежелании учиться. Конечно, если «покопаться», всегда найдется область знаний или 

интеллектуальное занятие, которое в какой-то мере интересует старшеклассника. В 

разговоре с ним надо попытаться выяснить, что именно его интересует, присмотреться к 

его внешкольным занятиям и помочь найти способ реализовать свою склонность к той или 

иной деятельности, отнесясь к его интересу с пониманием и предоставив ему возможность 

действовать самостоятельно, но не отказывая в помощи при необходимости. 

 


