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Abstract: the paper describes the crisis of adolescence, which occurs in most cases. The main factors in the 

development of the personality of a teenager are: the formation of individuality as the highest level of its 

development, the psychological factors of education and self-education. Self-education is designed to strengthen and 

develop the ability to voluntarily fulfill obligations, both personal and based on the requirements of the team, to 

form moral feelings, necessary habits of behavior, strong-willed qualities. 

Keywords: adolescent personality crisis, psychological education, age, pedagogical needs. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОВОСПИТАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ 

Окбутаев Ж.Ю. (Республика Узбекистан) 
 

Окбутаев Жамшид Юлдашевич – преподаватель, 

кафедра педагогики и психологии,  

Узбекский государственный университет мировых языков,  

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в работе описывается кризис подросткового возраста, возникающий в большинстве случаев. 

Главными в развитии личности подростка являются: формирование индивидуальности как высшего уровня 

ее развития, психологические факторы воспитания и самовоспитания. Самовоспитание призвано укрепить 

и развить способность к добровольному выполнению обязательств как личных, так и основанных на 

требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые привычки поведения, волевые 

качества. 
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Всестороннее развитие каждого человека — программная цель Республики Узбекистан — предполагает в 

качестве важного условия выявление творческого потенциала личности, формирование индивидуальности 

как высшего уровня ее развития. Учителя знают, как тяжело работать в подростковых классах: трудно с 

дисциплиной, трудно с обучением. Подростки бывают разные — увлекающиеся и безразличные, 
энергичные и апатичные, с отсутствием интересов и огромным множеством таковых. Но довольно часто 

подростков объединяет одно — «волевая запущенность», отсутствие привычки к регулярному труду, к 

собранности. Подростковый период — это период развития между детством и взрослостью, который имеет 

биологическое начало и определяемый культурой конец. Можно заключить, что хронологические рамки для 

этого периода имеют условный, ориентировочный характер [1]. В чем же состоят главные особенности 

подросткового возраста, существенные именно при воспитании волевых привычек? Учителям и родителям 

хорошо известны сложности переходного периода, они знают о его трудностях и многие свои упущения в 

воспитании объясняют именно переходным возрастом. Опыт показывает, что в большинстве случаев 

главными в развитии личности подростка являются все-таки собственно психологические факторы 

воспитания и самовоспитания.  

Кризис подросткового возраста возникает в результате того, что у подростка появляются совершенно 

новые потребности, которые пока никак не удовлетворяются. Не удовлетворяются они по двум причинам: 

во-первых, в самом подростке еще недостаточно развиты те психологические возможности, способы 

деятельности, с помощью которых он мог бы удовлетворить их, и, во-вторых, в его окружении — в ближнем 

и дальнем — не всегда создаются достаточные условия для удовлетворения возникших новых потребностей. 

Первая потребность — «какой я, как меня воспринимают, чем я отличаюсь от других» — обретает 

спонтанный характер именно в подростковом возрасте. У подростка развивается и укрепляется 
теоретическое мышление, возникает особая форма самосознания — рефлексия, т. е. способность к 

самоанализу. У некоторых подростков эта потребность так велика, что они заводят дневники, где 

анализируют каждый свой поступок, каждое сказанное слово. Этими дневниками очень дорожат и лишь в 

виде особого доверия разрешают другим их читать. Дневники — только иногда «напоказ», а чаще всего для 

себя, для самопознания. Проведенные нами психолого-педагогические исследования дают выводы о том, 

что подростки, которым несвойственна выраженная потребность в самопознании, очень часто «застревают» 

на каком-то этапе личностного развития. Это приводит таких подростков даже к стойкому снижению 



познавательной потребности уже в старших классах. Нет никакого сомнения в том, что потребность в 

самопознании крайне необходима для развития личности. Результат такого самопознания не в медленном 

преодолении всех недостатков, а в том, что оно, как деревце, начнет плодоносить через много лет. Это 

основа самовоспитания. 

Другая важнейшая потребность в этом возрасте — потребность в самоутверждении. Нам бы хотелось 

привлечь внимание к другой стороне этой потребности — к потребности утвердиться в мире взрослых. Не 

стать таким, как взрослый, а таким, с которым считаются взрослые. Подросток ощущает потребность 

самоутвердиться и в мире сверстников, и в мире взрослых, очень часто у него есть взрослые-идеалы, 

которым он стремится подражать, на мнение которых он ориентируется. У подростка, как у маленьких 

детей, ярко выражена потребность «быть хорошим» в глазах окружающих. Но и только в том случае, если 

эти окружающие заслуживают, по его мнению, уважения. А когда для подростка не существует авторитетов 

— это уже подростковые неврозы, вина за которые лежат на учителях. Обе описанные выше потребности 

соединяются и развиваются в новой, очень заметно проявляющейся у подростка потребности в 

самовоспитании. Самовоспитание постепенно подводит учащегося к активизации и внутреннему принятию 

более широкого круга стремлений, и в первую очередь — стремлений культурных, развивает вкус к 

созданию собственной личности. Такая педагогическая работа требует от учителя деликатности, высокого 

уважения к ребятам, завоевания их доверия. Подростки очень хаотичны в своем стремлении к 

самосовершенствованию. Большинство из них практически не знают, что и как делать. Сама 
психологическая природа подросткового возраста приходит на помощь к родителям и учителям. И их задача 

— воспользоваться этой помощью, суметь организовать школьников таким образом, чтобы их потребность 

в самовоспитании реализовалась действительно в новых способах поведения и деятельности.  

Самовоспитание — систематическая и сознательная деятельность человека, направленная на 

саморазвитие и формирование своей базовой культуры. Проблемой самовоспитания занимались и 

занимаются сейчас многие педагоги и психологи. Самовоспитание призвано укрепить и развить способность 

к добровольному выполнению обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, 

формировать моральные чувства, необходимые привычки поведения, волевые качества. 

Самовоспитание — составная часть и результат воспитания и всего процесса развития личности. Оно 

зависит от конкретных условий, в которых живет человек.  
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