
 Шестиклассники (дети 11—12 лет) характеризуются резким 

возрастанием познавательной активности и любознательности, 

возникновением познавательных интересов. 

 

 В этот период подростку становится интересно многое, далеко 

выходящее за рамки его повседневной жизни. Его начинают интересовать 

вопросы прошлого и будущего, проблемы войны и мира, жизни и смерти, 

экологические и социальные темы, возможности познания мира, 

инопланетяне, ведьмы и гороскопы. 

Многие исследователи рассматривают этот возраст как период «зенита 

любознательности» (по сравнению с младшими и старшими детьми). 

Очевидно, что эта любознательность отражает увеличивающийся интерес 

школьника к окружающему миру. Подросток ощущает свои возросшие 

возможности, что имеет существенное значение для «подпитки» чувства 

взрослости. 

Специфика интересов подростков заключается в том, что эти интересы во 

многом обслуживают потребность в общении со сверстниками: общие 

увлечения дают повод для общения. В значительной части случаев подросток 

интересуется тем, чем интересуются его друзья, и если хочет войти в какую-

то компанию, подружиться с кем-нибудь, то начинает действительно 

интересоваться тем, что интересно этой компании.   

 Нередко интересы школьника быстро гаснут, так как он испытывает 

вполне закономерную для деятельности в новой сфере неуверенность в себе. 

Сталкиваясь с первым неуспехом (или недостаточным успехом), он быстро 

разочаровывается в этой сфере или в самом себе. Поэтому поддержка 

подростка, укрепление его самооценки, обучение анализу причин неудач 

являются значимыми факторами развития интересов.  

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что часто отсутствие интересов 

отмечается у подростков с ярко выраженной тенденцией к «отказу от 

усилия». Они легко поддаются чужому влиянию и готовы пойти за любым, 

кто покажет им, как можно без особого труда преодолеть скуку и чем-нибудь 

занять себя. Поэтому такие подростки составляют основной контингент 

всевозможных асоциальных группировок. Школа, учение закономерно 

отходят на второй план. В шестом классе кризис идентичности испытывают 

уже почти все учащиеся — примерно 90%. Стремление к нарушению 

социальных норм перерастает в негативизм — сопротивление требованиям 

взрослых, упрямство, желание сделать все наоборот. В такой ситуации 

подросток может негативно реагировать на просьбы старших, на все отвечать 

словом «Нет». 

Кроме того, в классе подростки стремятся друг другу продемонстрировать 

собственную взрослость, которая видится им, прежде всего в непокорности, 



непослушании значимым педагогам. Помимо агрессивного отношения к 

взрослым, в это время подростки становятся очень чувствительными к 

неискренности. Почувствовав фальшь, они закрываются, отстраняются. 

Как следствие кризиса, у подростков появляется неустойчивая самооценка, 

что побуждает их агрессивно отстаивать собственное мнение, утверждаться 

за счет сверстников. Повышается зависимость от внешней оценки, особенно 

от оценки ребят. Подростки некритично воспринимают мнение ровесников о 

себе: своей физиологии, способностях, — болезненно переживают это. 

Тело становится важным основанием для самооценки. Подростки 

внимательно присматриваются к себе, сравнивают с окружающими, 

беспокоятся, если сильно отличаются от сверстников по росту (выше, ниже), 

фигуре (толще, тоньше). Так же внимательно они относятся к внешности 

взрослых. 

В шестом классе у некоторых учащихся начинает формироваться половая 

идентичность — суждение о себе как о представителе определенного пола. У 

отдельных учащихся может появиться желание открыто продемонстрировать 

элементы полового поведения, например, у мальчиков — потрогать девочек. 

Помимо интенсивного личностного развития, в шестом классе у многих 

учеников начинается бурное психофизиологическое развитие, появляются 

диспропорции в теле: могут сильно вырасти руки или ноги. 

На основе физиологических изменений у подростков резкий подъем сил 

может сочетаться с общей неуравновешенностью. Поэтому энергия 

растрачивается неэффективно. Возможно снижение работоспособности. 

Внешне это проявляется как «подростковая лень», невнимательность, 

неумение сосредоточиться. 

В познавательной сфере следует отметить спад показателей внимания, 

проявляющийся в низкой способности сосредотачиваться на каком-либо 

предмете или деятельности и контролировать ее выполнение. Возможно 

проявление неустойчивости внимания: на одном уроке школьник весьма 

продолжительное время сконцентрирован на рассказе учителя, на другом — 

быстро теряет нить повествования. 

Отношение к педагогу и его предмету в этом возрасте слиты воедино. 

Ученику нравится тот урок, который ведет преподаватель, сумевший войти с 

ним в контакт. 

  

 


