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РЕФКIР'Л.11' 

Tt:r1v1a: Организ,ащю,1 пf:д1�1тогичесю)Й помощи "трудным подросткам" 

Цеш. исследования: теоретическое обоснование и практическая 

апробация l\,rето;::�:ики по оказанию педагогической помощи «трудш,1м>> 

подрОСТКаl\11. 

()бъекrом и<:1(�JJl(�дован ия явлJ1ется формирование личности 

подрОСТКОВО!,1 ВО3расте. 

в

JПредметоrv.r. ис,:.шщования я:влю�п�я оказание педагогической помощи 

«труд�1ым>> подрос�-кам. 

В свя:зи с проблемой исследования выдвигается гипотеза: Ес.ти в 

процессе обучения и воспитания в шко:1е подростку своевременно оказать 

пед.агогическую по:мюrць, то подросток позитивно преодолеет проблемы 

подростюJвого возраста .. 

13 соответствии с целыо и вьт.двинутой гипотезой были сформулированы 

следун)щие :1адачи и<:1(�Jнщо1ш.ния: 

.... ,Уточнить сущность понятия <<трудный» подросток; 

... ]Выяв:;1ть причины, влияющие на 1Jюр:мирование личности подросткового 

возраста; 

··· Оп реде.ти:т ь педагогические ,rсловия: необходимые для ока3ания 

педагогической помощи «труднь1м>> подросткам; 

... J)азработать пr-ю11:шмму и содержание педагогической помощи 

<<трудным>> подросткам; 

... эксперим,;�:нтально проверить эфф,ективность работы по организации 

педагогической по1,l[ощи <<трудным» подросткам. 

··1геор,ети�:о··Мf�тодолоп11 1qеской о<:новой исследования явилось 

1t>и.:1осо,фское поло}кение о ведущей роли .личности в процессе ее формирования 

и развития личностного роста. 

1-l[аучнан нови:иш ш:1�.п11едованиs�1 состоит в том, что нами выявлены

11ели, задачи основные идеи п.о органи:3,ации педагогической помощи 

<<труд111ым:>> подросткам. Дано теоретическое обоснование сущности понятия 

<<труд.н:ый>> подросток. 

'I'еор1етиче(:к.ая 31шчимость исследован:ия заключается в установлении и 

обосновании отрицатель.нь1х качеств у «трудных» подростков. 

Сфор,,,1улировано поло:жение о том:, что педагогическая помощь ''трудным" 

подросткаУ1 является шыожительнь1м результатом. Это позволяет расширить 

представления о личностных особенностях подросткового возраста. 

Н конце каждого раздела подве;:\ены итоги, сделаны выводы. В 

за1сrючении дан общий анализ проделанной работы .. 
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ВЕДЕ11[J[Е 

В, со:вр1�:м,еннь:х услов::1я:х при построении демократического, светского, 

правового :и с:оц:иа.шного государства Республики Казахстан одной из основных 

3ада:r sшляется воспитание, деятельной и мыслящей личности, обладающей 

вьтсоким уровне1'1 самсюснна11ия�, развить1м: чувством собственного достоинства, 

01рие1пированной на духовные ценности, ,::амск:тоятельной в мьпплении и 

отвегств,енной в принятии решений. с:ущественная роль в решении этой 

государственной задачв принадле;.кит школьному учителю как организатору 

п,;.:дагогической помощи подросткам в ароцесс:е обучения и становления 

ПИЧНОСТИ. 

II настоящее вре,1я: проблема трудньп; учащихся - одна из центральных 

психолого-п�дагог:ических проблем .. Если бы не было трудностей в воспитании 

подрастаюш:его поколения:� то потребность общества в возрастной и 

п;:дагогической психологии.. педагогике и частных методиках просто отпала 

бы[. 

Большая обr.пественная важность обсуждаемой проблемы становится 

особенно очевидной в период построения демократического государства с 

рышочной экономикой. Тяже:·юе экономическое положение страны, крушение 

прежнего l\шровоззрения и несфор\1:ированность нового, отсутствие должных 

знаний и умений жить и работать в условиях конкурентного и 

В:,,IСОК(шрои:шодительного прои:шодства ---- все это привело наше общество к 

ссръез1-1:ы:\1 труднос:тяNl и внутренним конфликтам. Особенно тяжело в этот 

период оказалось по;�растшощему поколению. Среди молодежи усилился 

н1Iгиш1зм, де'vюнстративное и вьв:ываюшее по отношению к взрослым 

поведение, ч::нщ:· и в крайних ,форм:ах ст,ши проявляться жестокость и 

агрессивность. Резко возрос:1а преступность среди молодежи. Правонарушения 

заметно увеличились и среди взрослого населения. Но все же 70 �:lo 

преступлений совершается: лицаNш до 30 лет. Среди них выделяются 

подрос:т:ки. Подростковая преступность растет темпами, заметно 

О[rережан:ш1JIМ[И темпы� роста правонарутпен::1й в других возрастных группах. 
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Гiриqе\1 появляются все новьте виды отк .. 0юн:яю1щегося поведения. ]\10.подежь 

уlшствует в военюированнь1х формированиях. политических организаций 

экстре\шстов, в рэкете, сотрудничает с \rафией, занимается проституцией и 

сут,�ю�рством, совершает эковО!\·Шческие преступления. Педагогам важно знать, 

что ч:исло нигде не у 1частвующих подростков возросло среди 

правонаруш ател�.�й более чем на 40 %. '�/:же эти данные свидетельствуют, что 

молодежь сегодня особе:ыно нуждается в помощи воспитателей и наставников. 

С 12 до 18 лет подро,�ток созревает физиологически и психически, и в 

добавJение к новым ощущенияN1 и ;,келаниям, которые появляются в результате 

этого созревания, у ш:го развиваются новь1е взгляды на вещи, новый подход к 

)Кизни Так:, важное :rviecтo в новых особенностях психики подростка занимает 

его интерес к J'l1ь1с:лям других .:подей, к тому, что они сами о себе думают. 

Тiодро,:тки могут создавать N[Ысленный идеал семьи, религии, общества, 

по сравне:аию с ко"·орыми проигрьшают дапеко не совершенные, но реально 

сушествую1:цие семьи, религии и общества .. Подросток способен в1ыработать 

или перени\1ать теории и мировоззрения, которые сулят примирить все 

протиноречия и создать гар:мо1-шч1::\жое целое. Подросток это не терпеливый 

идеалист, гюлагающий: что создать идеа.:-r на практике не труднее, чем 

вообразить Ето в теории. 

Э. Эриксон считает, что возникающий в этот период параметр связи с 

о r,:руж,1ющ1гv1 колеблется J\Н�:>кду положителы-1ь1м1 полюсом идентификация <<Я» 

и отр�щател ь1нь1м полюсоJ\i! путаницы ролей. Иначе говоря, перед подростком:, 

появилась спюсобность к обобщениям:, встает задача объединить все, что он 

знаег о себе как о школьн:ию�, с1:,1не:, спортсмене, друге:, бойскауте и т.д. все эти 

роли он доJш:ен собрать в единое целое .. осмыслить, связать с прошлым и 

спроецировать будущее. Если молодой человек успешно справится с этой 

задачей - психосоциальной идентификацией, то у него появиться ощущение 

того, кто он ,�сть, где находится 11 куда идет. 

В отличие от предыдущих стадий во::растного развития., где родители 

более или менее могли :воз.z:.,ействовать Н1а течение и исход кризисов развития 

ребенка, тег:ерь ж:е влияние и�:: ок:1зывается гораздо более косвенным. Если 
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благодаря родителям подросток уже в:ыработал доверие, самостоятельность, 

предприимчивость и умелость, его шансы на идентификацию, т.е. на опоздание 

собственной и1-щивидую1ьности, 'J:начител,>но увеличиваются. 

-�/ словием э(р<)ективности 1,�ндивидуалыюго подхода является собшодение

опреде:тенных принщишов,. таких как педагогический оптимизм уважение к 

111ко.:1ьнику понимание его душевного состояния раскрытия внутренних 

l\Iотивов и внешних обстоятельств проступков, заинтересованность в 

дальнейшЕ:й судьбе подростков. 

JП[роблеrv1ь1 << труд1:ю1г0>> подростка и уровень воспитанности учащихся 

входИ'I в число достаточно сложн:ых проблем от успешного практического 

решения которых во rvпюгом з:ависит педагоп:ческая помощь" 

I1робле:v1а оргав:изадии помоiци <:<:трудным>:> подросткам раскрывается в 

работак таких педагогов как: Л.(:. Рь1бакова, Г.N[.Выготского, В.В. IСш:менко, 

В, А. Сухомлинс:кого, Р.В Овчарова., А.С. �v[акаренко и др. 

Пс:ихо . .1огические аспе1сть1 данной проблемы освещены в работах 

сJеду1ощих авторов Л.С:. Слави11а, Б.Н Белкина, Б. Г Ананьева, В.Н.11ясищева, 

А,. В Петровского, Л. И Бmкович:. В,. Г Степанова, Р.В. Овчарова, Р.С. Нем:ова. 

()6 особенностях поведенин ю:рудных>> подростков и проблемы 

подросткового возраста были раекрыты в трудах:Н.Вайзмана, А. Дробинской, 

с: 1-J: Зюбиноii, В.А .. Сухомлинского, ]-{.А.Рождественской, В.Н. Сорока-

Россинского, Hl .. H Верцинской, В.М Лизинского, В.Клименко. 

В Казахстане проблемой <::трудных>> подростков заниммись Г.А.Ум:анов, 

�).И" Н1нибекона, Л.А. Байсеркеев, )К.И. Намазбаева, Т.К.Болеев, В.А.Хрущев, 

Р, .. В.Трифонов, Р.А .. Дабагян,, В .. ПJ{рив01пеен, А.Д.Джумабаева, Л.В .. Лысенко, 

л �,,1 J:(ap't(') 'leJ··,,1 ,.·-1" j. • . .... ( '· 1 ·:: .. . 

Проблема подготовки учите.Jей к работе с «:трудными» всегда была 

актую1ьной. Различш,1е аспекть1 этой проб:]емы: разрабатыва.1ись в научных 

исследованиях К .. Д Ушинского., П.ГI Блонского, С. Т Шацкого, в цепо\1 ряде 

статей совреl\,1енных авторов: Г.Е" А.имбетова: И. Чичикова. 

В совреN1lенно\1. обществе спожипос:ь своеобразное противоречие между 

объективно су1дествующей потребностью в усилении воспитательно-
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r1рофи.гrактич,е:�:жого потенциала школь�:, в овладении учителями специальными 

знаниями, уменuя:ми :и навыками работь1 с трудными подростками, и реа:1ьным 

уровнем подготовки учителей:, способных обеспечить воспитательную 

деят ельно(�Тъ с тру цнь1м:�1 подростками. 

Выявленные противоречия обусловили проблему нашего исследования -

создание, обоснование и экспери\н�нтальная проверка организации 

педагогиче,::1{0Й помощи (<тру дны\1>> подросткам. Выбор темы нашего 

исследования:: {(Организация педагогической помощи «трудным» подросткам» 

обусловлен необходим.остью организации в школе педагогической помощи 

<:<трудным:-> п<щростка11д в процессе воспитания и обучения. 

Цель и(:��лtщованиsr:: теоретичес:ко,;: обоснование и практическая 

апроба1ц1я методики по окюанию педагогической ПОМЮЩИ <<трудным» 

подросткаvl. 

Объе1l(то1и ис,:л11щования является формирование личности в

полростковом воз,расте. 

Пред!�11етом ш:('.l!f\Цовюшя явJн11е:т,,::я оказание педагогической: помощи 

<(трудным>> по::(росткам. 

В связи с проб.1емой исследования: вьщвигается гипотеза: Если в 

процесее обучении и воспитания в 1лкоге подростку своевременно оказать 

педагогическую помощь, то подросток позитивно преодолеет проблемы 

подростка вого возраста. 

В соответствии с пелыо и выдвинутой гипотезой: были сформулированы 

следующие ·.::,ад1ачи иссJнщов.�шия·.: 

-\Тточнить 1.:ущность понятия ((Трудньrй)) подросток; 

-Выявить причины, влияющие на формирование личности подросткового

во,зраста; 

-Оп:реде .. :1ить педагогические условия необходимые для оказания 

п,едагогической помощи «Т\рудны.м>> подрс:н:гкам; 

-Разработать програм\1у и содер:шание педагогической помощи 

<<.Т])УДНJЫМ)> ПОД]РОСТ:КаJ'vI; 

-Экспер1тментально проверить эффективность работы по организации
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педагогич1�с -<ой пшюши <<тру,,(НЬIМ>) подрос:тнам:. 

Тео1н�·ги1,о-мс.:�тодологи 11qt�,�кой О(�НОIЮЙ иссшщования явилось 

философс:1сое полож:ение о веду[цей роли личности в процессе ее формирования 

и развития личностного роста.

r1"1етоцы i:·, 
11,�,сл1�довю1111 я: .r:) соотвегсгвии с целями и задачами 

исследован1:-�я использовался кс1мшлекс теоретических и экспериментальных 

м1�тодов, ко1 орый включал в себя: 

-теоретический ана.:1из: (Печествшп�ых и зарубежных литературных

иеточвиков по исследуемой тем:е:

педагогический эксперимент; 

б1�седы, анкетирование, опросники, 

-опросники, самооценка тревожности тест Ч.Д Спилберга, карта

набл�одения Д.Стотта. 

I1ауч1Н1а:11 нонизша ш�,�:11едовании состоит в том, что нами выявлены 

цели, задачи основные идеи по организации педагогической помощи 

«трудr:ым>> по,дросткам" Дано теоретическое обоснование сущности понятия 

<•:трудЕЫЙ>> подросток. 

Тео1н:�ти•1е1ск:а.я 3'1JШЧИ'\1[0,>11ъ исследования заключается в установлении и 

обосновании отрицательн1,,1х качеств у <{трудных» подростков. 

Сформулировано :�юложение о том,, что педагогическая помощь "трудным" 

подростка\,11 является по:южите.пьным результатом. Это позволяет расширить 

,-

представления о личностнь1х осооенностях подросткового возраста. 

l]рак:п-1 1ч1е<:к:.а:н :н�ачш1,ю1l:ть и,с1с.rн�дования: На основе полученных

экспериментальных даr.-1ных разработана методика организации педагогической 

помощи <<трул;ным>> подросткам. Пре,;::�:с:тавленная ме:тодика по организации 

педагогической помшци <<труд:ным:» подросткам :\1ожет использоваться в 

учебно-·воспитательном процессе; 

-Раскрыты теоретические основы формирования педагогической помощи

<<тру Дl-i ЫМ>> подросткам и экспериме1пально проверена методика по 

повышеюпо уровня воспиташ-11ости. 

1Iоло11�ения, 1в.ын(н.:имь.11е на ]аJЦ1пу: 

сущность понятия <<"rрудный>> подросток; 
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Гl[рограмма орпши3ации педагогической помощи «трудным» 

подросткам�:: 

- Ана .. Jиз эксперименташ::�ной работьr ..

Ь,азой исследования послужила Воск?есенская средняя школа, учащиеся 

6-х классов.

1\пробация и вн1�,;:(рен:ие основных положений исследования 

осуп.:�;ествлJ:1нн�ь в ходе �ксперимента;rьной работы, и результаты 

докладывю1ис1) на научной конференции молодых ученых (2004 г). 

По т1,� \1е магистерской диссертации опубликованы статьи в сборнике 

матер!' ююв научной конференции молодых ученых «Особенности трудных 

подростков>>, статья в )н:у·рнале « J�естюл< ПаУ» - <<Проблемы подросткового 

возрас l'a>> (:::ЮО5). 

(:труli;:тура дие(:t:�ртации. ,Данная работа состоит из введения, двух 

разделов, 3а1слючен:ия, списка использовшпюй литературы и приложения. 



РЛ:ЗДJIСJ][]. Т]li::,ОРJ:.ТИЧЕСКИЕ основь.1 ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕIНЬI
«TJ)'Y ДНЪJIХ)-> ПОДРОСТКОВ

1.1. П,сихолого-·пt�'дагогичt�1,�ю1tя характер1J1стика •(<ТрудныJо> 
подростков 

11 

Л[одростковый возраст·· это ш�сьма с;южный, таящий в себе опасность 

кризисных i:в. rrений, период в жизни ученика. В этот период организм ребёнка 

претеr.:певает кардинальньrе изменения. F'азвЕ:ртывается процесс полового 

сот::,евания .. С этим процессоы связано возникновение у подростка физического 

ощущения собственной взрослости. :у' него возникает представление о себе уже 

не как о реб1�нке, он стремите н быть и считаться взрослым. Отсюда у подростка 

вознш.ает новая жизненная позиция по отношению к себе, к окружающим 

людям,. к миру" Он стано1шт1.::я социально активным, восприимчивым: к 

у:.:воению норм ценностей и способов поведения, которые существуют среди 

взрослых. 

:r Iоэтому период подросткового возраста характерен тем, что здесь 

начинг.,ется фор1'1шрование Jv1орально-нравственных и социальных установок 

личности ученика, ш1:м1.::чается общая направленность этой личности. 

I Iодросток стре\1ится к активному обцению со своими сверстниками, и 

чер13з это общение он активно гюзнаЕт саr-.юго себя, овладевает свои\1 

поведение\��, ориевтируяс1) на образцы и идеалы, почерпнутые из книг, 

кинофJшьмов, телевидения. 

Ilодросток становится более не3ависимым от взрослых ещё и потому, что 

у него возникают такие потребности, которые он должен удовлетворить только 

сам (потрЕ:бность в обн.�;ении. со сверстниками, в дружбе, в любви). Родители и 

вообще взрослые при всём И),. ж:елании не могут решить проблемы, встающие 

пере,ц подростками в связи с возникновением у них новых потребностей, м:еящу 

тем как удовлетворение всех основных г.:отребностей младших школьников 

·�а виси··· в основном от родителей. Вс,ё: это за�с:астую болезненно сказывается на

отношении учащихся к учению. Вот ка.к характеризует это известный психолог 

I-I. С.. J:.ейтес: <<Дети 12-·13 лет в 1ю,;:щв:пп0Iцем большинстве своём относятся к

ученик� в основном благодушно: не утр)nкдают себя излишними раздумьями, 
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в ьнjолняют· только уроки в пределах заданного, часто находят поводы для 

р:�звлечения ... Ослабление свя3и с учителем, снижение его влияния ос:обенно 

,J,ю-1л о себе знать в нед<к:татках поведения учеников на уроках. Теперь 

у чг.щихся не то:тько ююгда позво.;1яfот себе игнорировать получаемые 

заN1ечания, но могут и активно им противостоять. В средних классах можно 

столю,1утсн с изобретательными Iш1постями и проявлением самого 

легкомысленного поведения:·> [ 51]. 

()бщая картина работы учаrцихся-гюдростков на уроках по сравненшю с 

младшими к:'шссам:и ухудпrается. Ранее примерные и аккуратные ученики 

позволяют себе не вы1юлнят1. задания. Тетради ведутся неряшливо. У многих 

уча1цихся м;::няется почерк, он становится нера:зборчивым и небрежньпvr. При 

реtвенJ:и математических задач \1ног:ие подростки не проявляют нужной 

настойчивости и прилежания.. Попытю:1 учителя заинтересовать уч1�:ников 

з,:.н�1мателr:,ностыо формы 1пложения или: какими-либо другими способами 

зачастую не приносят ожи:дае\юго рез:ультата. 

В то же время эти )Ке подростки весьма охотно участвуют в работе 

раз.шчных кружков, где, казшюсь бы, наиболее трудные подростки охотно 

выполняют все указания взрослого руководителя кружка, с интересом и 

усердием овладевают теорети1ческиrvrи з:наниями, нужнЫ\1И для выполнения 

практических работ. 

-�..тченики ещ1�\ сохранянн материальаую зависимость от родителей.

Главным в их :жизни становится г:юдготонка к будущей самостоятельной, 

юросJиЙ жизни, подготовка к труду, аыбор жизненного пути, профессии. 

EI эти годы особую 3В ,1чимость д.;н1 учеников приобретает ценностно

ориентационная деяте.1ыюсть. :!/ченик ::rьпается произвести глубокую 

сам,:юценку своей личности, своих способностей. Раст1�т и развивается 

::,ефлексия,, познавательный интерес к философским проблемам, юноша 

11ытается ЬЫ5Iснить смысл жи:н-ш; оценить наблюдаемые явления с этой точки 

·зреI[НЯ.

()собо следует отметить стремление учеников старшего школьного 

1зозраста к автономии, к эмо 11ионально:й и ценностной самостоятельности, к 
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независиf'l,rости:, к самоуважению, между тем как для подростков характерна 

зависимость от группы свою( сверстников. Подросток весьма податлив 

вл.янию :верстников. Внутренне отойдя от родителей, он ещё не пришёл к 

своей индивидуалъности, которая обретается: в юношеском возрасте. Если 

по)1ростка волнует вопрос:: <:<Неужели я не такой, как все?», то юношу: 

«Н,1.�уJJ<ели я такой, как все?>> .. 

С'реди учащихся, с ю:>1'орь11vш приходится: иметь дело учителю, может 

бь1-�ь выде:1ена специальная, хоть 

трудных ;:1етей. 

и не очень многочисленная категория 

Трудны�.;: дети --- это вс:е1'да педагогически запущенные дети, в отношении 

которь1х гдЕ:-то,. когда-то и юе·\1-·то был педагогический просчет, педагогическая 

оншбка, ипюрироьан принцип индивидуалы-юго подхода в воспитании, дети, 

на которы�: вовремя не обратили внш-..шния., не применили своевременных мер к

коррекции их личности. Ин.аче говоря, в категорию трудных попадают 

шю)лы-1ию1, ш,1лашлие из процесса нормаЛI,ного обучения и воспитания, дети, у 

которых не сложились правильные отношения с учителем, которые не нашли 

м,�ста в коплективе и социаль1ю приемлем:ых способов самоутверждения в нем. 

В этом смысле термиЕI <<:трудный ппд]ЬНИК>> не означает отрицательной 

характериет:11ки, не содержит в себе осуждения или порицания, «Трудный» не 

зна:.�ит <<п.:�ох:ой», <•:испорченIJЫЙ>>, (<негодный>) или тем более «безнадежный>>. 

«ТгудныЙ>> -· это такой 1пкольник, который требует особого отношения, 

приста:тьн:,го внимания воспитателя и :кол.1ектива, ученик, которому 

необхощп,,[ индиви:дуальный r1одход в воспитании. 

Трудноноспитуемость --- особое педагогическое явление, возникающее на 

ф)} .. , 1 ,.1; •.. па тол огни развития, болезненных состояний, особых стрессовых 

ситуаций, это явление может носить вре:-..1енный или устойчивый характер и 

исч,�:3ает вместе с причинами, его порш1<,цан)щими. 

Гiедагогичеекая запушенность ·--- частный случай трудновоспитуемости, 

она �формируется под влияюrем. собственно педагогических причин, в связи с 

тн:дагогичсс:ким руководство\,1, в результате которого у подростка формируется 

и-ск,зженное представление о нормах нравсгв,�нности, что побуждает его вести 
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�·сеоя вразрез с нор),·1а:vrи морали. 

с:ледует помнить, что границы названных явлений во многом совпадают, 

четкое тер::\1инологичес:кое разграничение понятий не установлено. ,;�ля 

осуществления индивидуального подхода важно понимание действительных 

пр:�>:чшн, ле)кюцих в основе отклонения от норм нравственности. 

В психолого-·педагогичесJ<ОЙ литературе можно найти разные подходы к 

характери,:::тике .п:и lшости п1�.�агогически запущенного подростка. Интересны 

результаты исследования Н.Ваiiзмана об особенностях поведения трудных 

ПОДJЮСТКОВ [20]. 

К первой группе он относит <<Психически неустойчивых подростков, 

которь1е по ·физическому и поло:ю11лу развитию отставали от сверстников>>. Они 

внушаемы, бе:ютветственньс их интересьr неустойчивы, эмоции поверхностн.ы. 

В 1лколе такие учащиеся паясничали, демонстративно не подчинялись, 

П])ОJ'УЛИВЮIIИ занятия. 

Ко второй группе Н. Вай:зман относит подростков с ускоренным по:ювым 

разБитием и с rювьпленной э,ффекпшностью, возбудимостью, агрессивностью. 

Онв бурно реаги:руют на любой шпрет родителей или воспитателя. 

В тре]ы:й :группе подростков <<Преобладала расторможенность влечений: 

Сl;�ю:уальностъ, бродяжничество, употребленЕе наркотиков:•>. Чаще всего они из 

с1;�меи�. где роди1е71и ведут :1социюrьны:й образ жизн�1, где постоянны 

к�нJ1фликты. Они :шобны, жесток�I, агрессивны, раздражительны. 

Это характеристика опсюнений в поведении, возникающих как ре:!ультат 

педагогической запу:щеннос'Ш. Но существуют подростки�, нарушения, точнее, 

откловения :в поведении которых является результатом аномалии развития 

организ.ма. 

Обрати1'v1с:я снова к иссrедоьани:ю Н.Вай:,мана. Он пишет, что у подростков 

с остаточной органической патологией снижена работоспособность, 

Н;:ус:тойчивое внимание. О.ш-1 раздражи1Lельны и эмоциона:-rьно неустойчивы, 

знания их ограничены, до�11а они занимаются с репетитором. В школе они 

цоходят до 5-----7 :классов, соверн1енно не могут трудиться, получить профессию 

тоже не могут, так как им требуется индивидую1ьное обучение. В результате 
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озн постоянно менянп место работы. Только 25% подростков с органической 

шпологией впоследствии С:\Н>гли организовать семью, трудиться, разумно вели 

себя в бы11у:, у 1-Iились в техникуJ1лах [20]. 

Исследования групп подростков-:учащихся, охваченных преступностью, 

п01.;:1за:л[, что у учеников 06111еобра:ювательной школы преобладают нарушения 

дис:1 r,иплинарные, чаrпе набsподаются антиобщественные поступки. 

У учащихся профессионш11:>нь1х учебных 3аведений --- противоправные 

пос:туп.ки, .:�:раки, мелкое воровство�. употребление аrткоголя, нежелание 

работать и учитъся, слекуляпия, бродяжничество. У воспитанников детских 

доJ\н:>в и п:r-нпотов ·-··- агрес:снвность, дра:ки. Постараемся обобщить, к чему 

прил.одят отк:-�юненю1 в поведевии подростка. Отклонения, опасные для жизни, 

вып.1ескиваются в попытку самоубийетва, rюдростки бросают учебу, не за

думываясJ1, о своем будущем. Их образ жизни приводит к опасным 

пос:J.rед,стшJям для здоровья; опасньтми для юноши и девушки являются ранние 

пол(шьrе связи, сексуальные отк:юнения в поведении. 

В последние: годы ученые зафиксировали пик подростковых самоубийств. 

Ос(1бенностями подросткового самоубийства является психологические 

особевнос:ти полового созревания; крушение любви, разочарование, отсутствие 

огв,�,тного чувства, обиды. Подросткам характерны размышления о смысле 

)к1в1п1 и с:Nrерти, и часто, абстрагируя от своей личности понятие смерти, они 

пок:,1шени,�м на у{шйство с:тремяп�я познать ее сущность. Подростки своим 

эгоц1�нтризмом со,здают реанцию неприятия окружающими. Они становятся 

объектом осу:,кдения�, угроз, что также приводит к попытке самоубийства. 

Среди б,;:�глецов зафиксировано больше всего подростков. Основная 

причина ·-·-· ш11охое обращени1� в семье� ПJНIЧем чаще со стороны матери (60--

70% ), чем отца. Ученые это оi:iъясняют как психологическими причинами, так и 

сопиальными:: тяжелым экоыш1rическим положением семьи, безработицей, 

нелош1ь1:м состшзоJ'vt семьи, слишI{Оl\f �оным или наоборот преклонным 

воз1:астом роди:те.1ей и т.п. Кроме того:, играет вюкную роль и поведение самого 

ребенка, который побуждает плохое обращение. 

Подростки-беглецы ча.1.це :всего ограблены, избиты, становятся 
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наркоманш\,JlИ, вовлекаются в преступные группы, в семью никогда не 

возвращаются. Ч[асть П(Щр,01.:тков .. ·беглецов уходит из семьи под влиянием 

стр�::мления к свободе,, нез:ави1.:имос:ти. 

Психологами определены типы подростков различных отклонений у 

детей, которьrе требуют са\юго разного подхода со стороны социального 

педагога. Так, од11,оl\1у ребенку требуется вмешательство социального педагога, 

чтобы по\11оч11, ему обрес'ПI самостоятельность и стойкость; другого нужно 

заюпь об:щественной работоЕ,, чтобы он егал лидером, или включить в такую 

деятельность, где бы он мог проявить смелость и уверенность в себе. 

Некоторые подростки не лнJбят захвюшвания, Е-[екоторых необходимо увлечь 

творчество:\11 или трудом" У ребят замкнутых, эмоционально-холодных нужно 

развивать кул1,туру общения. 

В работе соцш1.тьного ледагога встречаются подростки с быстрой 

утш,шяеJ<vюстью, раздражительные:, склонные к депрессии,, с преобладанием 

плохого настроения, постоянно сосредоточеннь1е на мрачных сторонах жизни. 

В,::е эти особенности гр:, двых детей и подростков необходимо учитывать 

COIJИa.ГIIЬ]-IONl)' педа.гогу в рабОl'е. 

В данной работе мы в качествЕ: основных личностных характеристик 

рассматриваем избирательно�;_: отношение подростка к окружающим людям, к 

основным вндам деятельностн, к себе сам:ому как к Личности. В совокупности 

они (jюрмиру·ют нравстве1шы1;: ориентации подростка, Сформированн1ые 

предшествующи:'vI опытоNr, нравственные ориентации трудного подростка 

хараюеризуются следуюшим1� проявлениями: 

·· напря:)11:енные в:ши:моол--юшения со взрослыми;

... конфликтньlе в:1аиJvюотношения со сверстниками; 

·· отри� .. цпельное отнош:ение к разным видам деятс:льнос:ти;

·· неадекватная самооценка своих .:�ичностных качеств и т. д.

:1-Jравс,гвенные ориентаr()kJ и ттrдных 
.t"' 

подростков в педагогическом 

процессе фю,:сируются Jкак комплекс тревожных чувств и неадекватной 

воспитате.:1ь11ой ситуации поступков. Анализ поведения и переживаний 

подростков на мотивационвоl\:1 уровне позволяет выявить общий покюатель 
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педагогической 3апуш.еннос:ти --- настрой на ситуацию конфликта, который 

достюочно четко проявляете:,{ в избирательности отношений со взрослы,ш, со 

сверспrикю,пJ�, к различны1,;1 �видам школьной деятельности. Подросток 

настраивается н:а. не::vспех в деятельно,�ти, предвосхищает трудности в 

кш-Iтш<тах с воспитателями 11 детьми, тревожно ведет себя в условиях, иск

лю1�ан11щих тршзl\,�ирующиЕ: обстоятельства. 

Н[равственные ориент:.tшш, относительно устойчивые личностные 

хараК11еристю:.и, при стабилш3ации травмирующей воспитательной ситуации 

могут стать основой для формированин более сложных личностных 

образонаниi;11 F1егативно{i позиции и отрицательной направленности 

ЛИ1-IНОСТИ. 

1-J:зучение нравственны\,: ориентации позволяет определить условн1ые

уроню, педагогической :запуш.енности подростков. 

П[ервъ1й урове·нь характериз:уется вь1с:окой степенью обиды, недоверия 

к втро,:лым и сверстникам, общей трево:жностью, нервозностью поведения:, в 

котор<\м на,::трой на ситуаLшю конфликта является реакцией ожидаемых 

неприятносl[ей. Подросток борется за положительное к себе отношение, готов 

у(Jаствовать в делах коллектива., однако с:гю:обы утверждения, применнемые 

им" расцени1занлся окружающими как отрицательные. Он нЕ:критичен к своим 

постушса:rv1, причины возникшощш( конфликтов ищет в окружающих. 

И3бирательное отношение подростка характеризуется тем� что он готов к 

восприятию поло:жительного оп.ыта, но этому мешает стереотип собственного 

поведения. 

Второй уровс�нь педагогической 3апушенности отмечен формированием 

устойчивых аморыrьнь1х молшов., побул.;:дающих подростка вести себя в 

опреде.:те:нн:ых с11туациях в разрез с нормами морали" В его поступках 

прослеживается единство а�111оралы-юго постушка и адекватного ему действия. 

Переживания: характер11зуются нарастанием эмоциональной 

удовлетворенности отрицател ьнь1м образом жизни, скрытостью аморальных 

переж�<ваний, их отЕоситель 1юй устойчивостью. Избирательное отношение 

особенно ярко прояю:яется тогда, когда действия воспитателей и сверстников 
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препятствуiот у довлетворен:инJ аморальных. потребностей. 

()характ1�ризованные уровни есть наиболее яркие варианты явпения 

педагогичес,:<ой запущенности. Они, однако:, не исчерпывают всего 

многообразия вариантов. В осуществлении организации педагогической 

поNrопш подроетка\1 важно пош11ть:, к какому уровню приближено поведение 

подростка, }:акие нравственные ориентации характеризуют его личность . 

. а:иапаюн поступков, на основании которых подростков и старших 

школь>Jиков считают трудными весьма велик: от устойчивых проявлений 

отдельн:ых отрицател1>ных качеств и черт до наличия явно асоциальных форм 

поведения и проступков типа 111равонарушений и даже преступлений. 

11( труднЫN[ подросткам относят обычно тех подростков и старших 

школь -Iиков, которые характеризуются определенными отклонениями в 

нравстве1-п-1ом ра:шит:ии, наличиеl\1 закрепленных отрицательных форм 

поведt:ния, недисциплинированностыо. Все это представляет для нормальной 

о ргаю) зации уч11;:бно .. ·воспитательного :�роцес:са, учите,ля испытывают

затруднения в ра.боте с э·п1ми детьми, а иногда остро переживают свою 

ка:>КУШУЮСЯ бесПОМОJДНОС:ТЬ. 
•'' .. 

Представляетсн более приеJ1.шемым: ,::ледующее широкое толкование 

терvшна «трудный подросток,,. Биологические или социокультурные факторы -

ус:юю,я, благопрюrт�::твуюrцие или затрудняющие прохождение этой фазы 

развития личвости. Физическая ослабленность:, черты характера, затрудвяюiцие 

общение, эмоциональная нез:релость или неблагоприятные семейные 

отнош �ни:;� ··- всё это факторы риска, наличие которых
1
, безусловно, делает этот 

трудюый лодрост1<овыj:[ возраст ещt� более трудным. 

П::ш:ятиг «трудный подростою> очень многогранно, 1�го определя1от ещё 

как возрэ.ст тревог, этим уже многое сказано. Совре·менные психологи 

наз1ывс::.ют его <<Вl[О]РЫ\1 ро:жщ�ю-1ем>>, ибо именно сейчас предшествующий опыт 

развития ,: его способами удобнь1ми для ребёнка построения отношений с 

снсружающи,1 миром на какое .. ·то время перестаёт обеспечивап> ему 

гарантированное положение ь обществе. Он вынужден входить в новую 

с:исте:му ценностей:, где личнь1е достоинства имеют иные точки отсч�\та, и ему, 
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если 11.южно так выразиться.� приходится начинать своё самоутверждение с нуля. 

Длн хороших детей такой 1:iереход не JПJШ�Н некоторых огорчений, так как 

отказ:ыватъс:я от 0[1оры на :�1режние ус:пехн и созданный ими авторитет не 

хоч(:тся. Но они ищут и находят себя сравнительно безболезненно�. если 

находят в3аи\1опонимание близких.. Для педагогически запущенных детей, 

собственно <прудньс1� по/�ростков», этот процесс ид1l\т боле:шенно и 

ю�однознач1-ю. Собственно, казалось бы, простой вопрос�, как на практике 

определить, :Е(огда именно, ЕЮ сколько лет, конкретно тот или иной ребёнок 

перестуrппr эту сш,,1ую черту, где начинается «второе рождение»? После 

СОПОС]авленил NIШОГИ:Х ()Гlрt;Щ(;:Лений .МОЖНО сделать вывод, что реб13НОК 

становите:;�: подростком, когда он начинает претендовать на независимость 

суждений и повед:е:ш1я .. По.юз.:тение именно этого стремления и нужно считать 

началс,м подросткоЕ�ого возраста. 

Соврш.1�нная ш::и:ко;югия вы;::r,еляет :несколько ведущих потребностей, в 

которые ноп.rю:щается: стремление подростка к независимости в поступках, 

мысляs и побуждениях. Онн получили название подростковых личностных 

реакц:и й: э1,/1ансипации, .t�:,упuшрования, имитации и оппозиции. Задача же 

педагогики соэдать условия для того�, чтобы эти подростковые реакции 

проходили менее болезненно и выве.:лr в итоге подростка на праюпьную 

вз.рослую дорогу. Категория же <<Трудных подростков» требует гораздо больше 

педагогических и воспитатепьнь.tх усилий, в силу своей запущенности. 

Учитель в своей работе очень часто сталкивается с отклонениями в 

поведении учащихся: недЕ1сциплинированностью, проступками, нередко с 

правоварушенияN[И. Одной: из основных причин отклоняющегося поведения 

являет,::я педагогическая за;11уtденнос:ть учащихся. Педагоги считают, что 

педаго1гически э:апуш:енный подросток это тот, кого предали в3рослые, то есть 

это педагогичес1<ий брак. По определению учёных, педагогическая 

запущенность -- это усто�iчивое искажение нравственных представлений, 

невосп11пшность нравственных качеств и навыков общественного поведения: .. 

Пед:агогическая 3апущеш-юсть проявляе1ся в определённых симптомах, то 

есть имеет характерный ко�v11iшекс признаков. Они особенно выражено 
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с1ферах деятельности и отношении ли (шости: в учении, 

061.цес::твенно··труд:овой активности, отношении к коллективу, в интересах и

потреб ностя )С в поведении. 

Работа с «труднь1ми>> подросткам:и [юдрас:тающего поколения янлЯЕ::тся 

одной из актуальных проблеl\1[ нашего общества. Тенденции 

последователъского роста от1с1юняющеJго поведения среди подростков, начиная 

от деструктивного поведения и заканчивая тяжкими преступлениями, 

актуализируют эту лробле 1,1у на уровне нашего государства. 

На сег,Jдняшний момент мы може:м констатировать факт обострения 

проблем безнадзор1-юс:ти:, беспризорности подростков, правонарушений, 

з:лоушУгреблепием: алкогош�\1 и токсических веществ. Перед системой 

образонанuя, как важ:нейши1'I фактором прогресса страны стоит первостепенная 

задача предуп ре�кдения и ПJk�о,юления трудности в поведении подрастающего 

ПОКОЛСНИ:51, обеспечение доступа и расширения пространства общения 

подJюстков (,1 молодежи е целыо реабилитации и адаптации к жизни·- в 

с:овреl'\,•lенны \ ус�1овиях фую< ционирования общества. Ситуация осложняется 

саl\п,1ми ·Jашыми лричиншчи: это и неблагополучие в семье, ослабление 

воспитате.:п> =,ой функции ш1колы детскюс учреждений. Недостаточно 

эфс(н::ктивная работа по обес гrечению 3анятости подростков и наконец самое 

ГJ[авное- этс с:овре:\1енная соци,шьно·- экономическая дестабилизация падение 

культурного уровня и снижения нравственного потенциала. Система 

обра.·юван11я 11:спьпынает определения трудности в работе с «трудными» 

подросткю1У. Данная пробш�ма для свое.го разрешения требует усилuй не 

только с1<стем1ы образювания, но и \Н�стньтх исполнительных органов 

правоохра ни тельньтх. оргшюв семьи соцшшьных служб. Отсутствие 

к0Nшле1;;:сноrо подхода к решению вопроса. Приводит к откровенному 

дистанцированию всей систеУ1ы от детей с трудной судьбой. Потому чаще всего 

к категории кгрудн:ых>> относ нтся те, кто оказался вне образования. 

Во все времена при всех экономических формациях предметом заботы 

учит ел Я'. явлшотся не только :шания учащихся, но и их нравственный облик 

культу::�а поведения. В с:вя:J.и с этим осЕовню1 работа педагогов с: теми 
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у[JаLци мися по:веде1-11ия,, которых не соответствует требованиям дисциплины и 

нор�,,,шм �v1орали. 

В практике работы IJJf<OЛ таких учащихся называют «школьниками 

имеюпще 01клсшения в поведению>, «педагогически запущенныv1ю>, 

<<соци::лы-ю ·�апущеш-[ЫМИ>)·, цтрудновоспитуемыми» <Прудны\ш». 

П:вто)лу :, есте1:твенно,. все дети на определенном: этапе своего 

психического разв1:тия бьша1от <-<трудными». Но в разной степени и 

относ1:тельно кратк:1'временно" При учете индивидуальных и возрастных 

особенностей и ,:юстаточноN1 педагогическом мастерстве работать с 

подавJЯЮJЩУМ болы1шнспюJ'vJi школьников воспитателю не только легко, но и 

ра;:�,остно. :Г[оJтшv�у, есть смысл говорить о трудном подростке лишь при 

наличии у учшшегосJJ устойчивых недостатков в характере и поведении. 

Огклон,�ния в пове.де:нни подросп:а·- это результат педагогической 

запущенности и н1;·благоприя:тной окружающей среды. И как результат

реакщ, й протеста, нсповиновеш1я, грубость уход из дома из-за обиды. Трудные 

подростки но3буд:и\1ы:, агр,ессивны, склонны к воровству, бродяжничеству, 

употреблению алко:пшя. 

Постара,�:мся сообщить. к чему приводят отклонения в поведении, 

подростка. отклоне -шя, опасны для ж1�1зни, выплескиваются в попытку 

с:а_моубийстна подростки бросают учебу не :шдуl\1.1ываясь о своем будущем. Их 

образ жизни приво;:,ит к опасньпv1[ последствиям для здоровья. В последние 

годьт )Ченые зафикснрова.:пr лик подростковых саvюубийств. 

С:-�едует также учитывать, что в этог процесс перевоспитания кроме 

воспитателя вк:-�юч:�етея ко:t�1ектив воспитанников,, в который попадает 

rю,]:росток. Здесь, воспитате.11, выступает в роли координатора , направляя 

коллеJ<тив на перевоспитание своего товарища. 
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'L "1
' l[J-- ""''" едагогичео�ан :�апуще:нноеть и ei� проявл1ения в повед«тии 

<{JГ()УДНЫХ>> IJIОдрос:тков 

Термин <прудный подростою:> --- один из самых неопределённых в 

психологии подрос'I 1{ового в1.враста. Подростковый возраст как кризисная 

стааия развития ш1чности скрьпо предполагает, что всякий подроеток -

трудш:,IЙ, и. д:тн себя JJ для других. 

Биологические., псих1:1 ческие и личностно-характерологические 

особенности подрос:·ка� его 1-1.L� устоявшийся социальный статус, то есть сама 

ситую1ия �:азвития подростка, по своей сути предполагают кризисы, 

конфликты., труднос·-и адаптации к с:оциа.:1ыюй среде. Более распространённое 

поним.1ние этого Т't.:рмина - трудный подросток, не сумевший преодолеть 

1-ювыi1 этап стан:овл1 .. :ния своего биологиче,�кого и психосоциального развития,

подросток, 1)тююни11:шийся в с:воём развитии и поведении от общепринятой 

но1ллъ11. С:ю,;:;а относн·с, пре:ждL� всего, детей с асоциаТiьным поведением -- не 

ж:е;тшощих учиться нл:и работать., нарушающих гражданские :шконы. 

П:Jд лсдагогической запу1ценностью подростков пони:\шется стойкое, 

отчётливо вырюI<енное искажение нравственных представлений, 

не:вослитанность чу1= :ств и: навыков общественного поведения, обусловленные 

неблагоприя.тным в:1 ияни е 11,11 микросредь1 и недостатками учебно-

воспитате.:п,с�ого процесса. 

Возникновение педагопrческой запущенности -- длительный процесс, 

проходящий нескот)ко стад11й, соответствующих возрастным особенностям 

ребё1:ша и доминиру {)Iдим факторам его нравственного развития. Рассмотрим 

с.-1едующие 11:т:адии ра:шития·. 

ПECPBAJ;I --- во = .Jfiию-юве1-111е предпосьшок педагогической запущенности, 

КОТ()рьiе фо)мирую·1[СЯ преи11,1ущес:твенно в дошкольный период. Доминанта 

отклсшений: недостан;1ч:ное развитие индивидуально-психологических качеств 

(вни:\�:ание, у(;идчив:�сть, э::v:1оционаn:ьная устойчивость, память). И слабая 

пс.их.огого-п;:�дшгоп;rLн�ская подготовка к школе (искажё:нная информация о ней, 

отсутствие эл:е:ментарных учебных навыков - счёта, чтения). 

BTOI)AJ;)I --- поя 1:1.J1ение насишьных форм отклонений в поведении, то есть 
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непхтивного отнсшrения к нор1,,шм и правкшм классной жизни. Возникает у 

учашихс:я l\Ша-дших к.пассов.. Доминанта отклонений: отсутствие ситуации 

успех,:_ в учеб �юй и б �· о ,1нсс:твеннои деятельности, неумение выполнять

тре·боьания педагога. слабостъ внутригруппов1ых отношений. Проступки носят 

преиr1t1)1ще:ственно с�ттуативный характер, осознаются слабо, но могут глубоко 

пережнваты я. 

TPETJfJЯ стабилизация неблагог:риятных тенденций в поведении 

ш:ко;1ь,11иков. Воз1.1икает преИ\-'lущественно у ,1Jrадших подростков (4-6 классы). 

Проступки связаны с наруп1е11иями норм жизни классного коллектива: носят 

преимущественно (>нтуативныii, в отдельных случаях -пред,;\,1етный характер. 

IП:кошr:,ни:к сшхобен осознать нарушение нopr..r, глубоко переживать, но не 

всегда у:v1еет предви .. г1еть отри иательный резу.1ьтат своих действий. 

ЧETJIJЁJJ'T'AЯ -- возниfшовение устойчив:ых признаков асоциального 

понедош:я. Характерны для старших подростков (7-9 классы) как итог 

неблагоприятного раш.ития на предшествую1цих стадиях в результате промахов 

педагогич1�с1{ого во �дейстюп1 семьи и школы[. Поступки носят неред;ко 

предш:.меренньтй ю1рактер. Подростки могут не только понимать их 

асоп,игльнуfо напралленност1,,., но и оправдывать свои действия. Подобные 

состояния являются серьЕ�зной предпосылкой возможных правонарушений и 

да1ке п_рес·т,i т:-rений уча:щихся 
. . 

H·J часто в пс,вседневной педагопг:1еской практике нет возможности 

осуL1це,�твлять научJн 1,rй системный :\юниторинг, и учитель пользуется более 

упрощёнными и дос:тупньI\IИ :методами: наблюдение\1, анкетированием, 

тестировш1и�:N[ и т.д. 

Гiедагогическан запущенность формируетсн в определенных условиях. 

Су1цественво вюкн1:,1м стаюJн,ится вопрос о том, в какой мере совпадают 

нравственные потенциа�1ы 1nирокой социальной среды и микросреды 

личности. Формшрование 1юбирательнь1х отношений и нравственных 

ор:иетации личности связано с осмыслениеN[ именно м:икросреды. Поскольку 

она носит rvшого,факторнь1:i:r характер, возникает необходимость во 

юаи_\-Jiодействии воспитате:1ьнь1х коллективов. 



24 

Взанмодейстшн� шко:rы .. семьи и общественности в воспитательном 

процессе базируетсн на некоторых общих основаниях. Подчеркнем наличие 

обш.ей воспитател:ы110:й цели, которая претерпевает в рамках школы, семьи и 

обш.ественно�::ти определенну 10 конкретизацию, но остается единой в плане 

формирования f-[p, ·,,c:Ji''O·crи"·'I: JY \,,1 С.)\. .1.'1. �--1, 1'11 _) � .. нравственных ориентаций личности. 

Востти rателы�ые но н,:южности этих коллективов неодинаковы, так как 

учителя� педа гог:и-обrцественники владеют арсена.1ом

спещнlшчески х средств вл ия:ния на ли [пюсть, создают определенную 

воспитательную ситуаци:ю" 

Семья как первичный воспитательный коллектив имеет большой арсенал 

воспитательнь]х средств� основанных на специфических психологических 

механ1в1vшх ро;::�:ител f:,ско/1 шобви, дру:жбь1, требования, авторитета. В семье 

ребенок формируется практико[i, опираюшейся на личный опыт нравственшых 

отно1111е:н:ий с члена\ПI семьи" 

()пределяю[щt::н роль ce\,111>1:-r обусловлена ее глубоким влиянием на весь 

компл,:-кс qнпической и духов1н)й: жизни расгущего в ней человека. Семья для 

ребеш;:а я,шяетея одноврем:енно и средой обитания, и воспитательной средой. 

Влияние семьи особенно в нач,шьный период жизни ребенка намного 

превылаег другие воспита'IС.JБ,ные воздействия. По данным исследований, 

се.чья здесь отра::+шет и школу, и средства массовой информации, 

обш.ествеш-1ъ1е органv1заци�1. трудов:ые коллективы, друзей, влияние

литер<:туры и ИСК\'Сства. 'Это позволило педагогам вывести довольно 

oпpe;:ie.'IeE-1 ну�о зависимостъ-успешность формировав ия личности 

обусловливается прежде все� о семьей. Чем .1учше семья и чем лучше влияет 

она Ба вос1r1итание:, тем1 вьш1е результаты физического, нравственного 

трудового воспитания юiчности. За редким: исключением, роль семьи в 

формировании :rичности определяется: 3ависимостью: какая семья, такой и 

выросшиti в ней че:]с1век. 

'Эта за.висимость давно иепользуется на практике. Опытному педагогу 

достаточно посмотреть и гюобш:аться с ребеню)j\,I, чтобы понять, в какой семье 

он воспитьшается. 'Точно та:с ·же не составляет труда, пообщавшись с 
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родитс:1я:rv1:и, уста1'1овитъ, какие в их семье вырастают дети. Семья и ребенок -

зеркал1:,ное отражение друг друга. 

Если се\Н>Я так �:ил:ьно влияет на процессы и резу:1ьтаты становпения 

личности, то:, естеств1�нно, именно семье цошкны уделять первостепенное 

значение общество и гоеуд,асJJСТJЗО в органи:шции правильного воспитательного 

воздействия. I(ре:пкис щоровь�е, духовнь1е семьи - мощное государство. Это 

аксиома, от которой JШ на йоту не отстушнот в цивилизованных странах. 

Ведь хорон.Jю 11·шестш\. что им:енно в семье и через семью формируются 

его первичные представления, ценностные ориентации и сопиа:1ьные 

установки. Семья стоит у :ко .. 1.ыбели формирования личности в самом прямом 

смысле, закладьшает осн о вы отношений между людьми, формирует 

ориентации на ве10 оставшу1ося трудовую и социальную жизнь человека. В 

зрелш.i возрасте J\П-ю1·ие проблсJ\l[Ы, которые естественно и просто разрешаются 

в семье, становятся непреодол1r:v[ыми. 

Н:Jавственная ,1еформ:аш:1я личности школьника и отклонения в его 

повед,ениr,1 явля1отсн сле.а,с11тшем дефектов в системе его взаимосвязей с 

микросре;:;ой. Данные ряда научных исследований свидетельствуют о том, что 

каж:ды1й третий I--1есовершеннолетний праJВонарушитель воспитывался в такой 

семье, где он посто5JННО еталкивался с ре3ко отрицательными аспектами 

поведев ия родителей ·· систе.\11атическими пьянками, скандалами, развратом, 

прояш:ениями жестокости, сон,ершением: взрослыми преступлениями и. т.д. 

Семейное воспитание И!\:1,е:ет широкий временной диапазон воздействия: 

оно продолжается вс�о жизЕ-1ь человека:, проходит в любое время года. Его 

благот�:.орное (либо неблаготворное) :влияние че:ювека испытывает даже тогда, 

когда он вне до:v1а: в шко:1е, �на работе, на отдыхе в другом городе, в слу:жебной 

КО�ТШ-IД[Iрошсе .. 

Однако семья таит в с:еб1;� и опреде:;1енные сложности, противоречия и 

недостатки воспитате:[Б,ного воз:де:йствия" Так, наиболее распространенными 

негативным:и факторами сеN1ейного восаитания. Которые, приходится 

учитывать в учебно·-воспитатс"т1>НШ,1 процессе, следует считать такие: 

- неадекватное воздейств11:: факторов 1v1юериального порядка;
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родителеi(, отсутствие стремления духовного развития 

детей; 

- 1,::;1=-·:,н·p·"]3·,c'"I'B1"'"IIJ"[C1(''.l'I:,., ,.,1._) . L! 1 � �·..l- _ ·� .,, .. t, налнч:ие амора.:1ьного стиля и тона отношений в 

се[\,П:,е; 

- отсутствие Ifормального психологического климата в семье;

- бе3граl\1 оп1ост11:, в пс:ихоJого--педагогическом отношении;

- :: причинени1�: де·.�ям ТЯ}J<:с.:тых нравственных страданиях);

- противо11равное поведение взрослых;

- f::.вторитарил"1
1 

либо << либерализl\I>:>, бе:шаказанность и всепрощенчество,

которьн� riроявшпотся как с;тедующие неправильные формы воспитания, 

ь:оторьI(� отра)ка�отся на развитие ребенка и его поведение в школе; 

- гиперон(�ка -- т.. е:. б1,:·тш1.дзорность, недостаток вни:\1ания, заботы и

контрс,ля; 

В осуп.1.ествлении ПОNlОЩИ трудному подростку важно учитывать 

следун)щие аспекты се\1ейноri 1з,оспитательной ситуации: 

... Еiравственные ценност1'I семьи в сфере труда и досуга; 

... В3аимоотношеная с по.ч:юстком; 

... педагогическая осведомленность родителей; 

... и.:збирателънос отношение подростка к ценностям семейной жизни, его 

позицня в семейны1х отноше:н11ях., 

Лнализ этих гюка:ште,-1ей позволяет выделить несколько вариантов 

с etvl[eЙI·IЬIX отно1111ений, сп особству,ощи:х формированию негативных 

нравственны[х отнош1ений. Охарактеризуем наиболее типичные варианты. 

IПервы1й, вар1112шт- характеризуется низким уровнем духовных 

потребностей:, зшбвевием инт1;:ресов ребенка, педагогической безграмотностью 

ро;::1:ителей. JП0:1ожение подростка в семье 1южно определить понятием 

<<заброшенный:>:>. С итуапия вызывает у подростка чувство тревоги:, 

сосредоточенность н:а отр1:.Jн.ательных переживаниях, уход в себя или 

агрессшзность. 

Второй вариаJfП характериз.уегся внешним благополучием:, 

завы1шенными материа:тьн:Ы'\'iИ потребностя:\1и, неспособностью установить 
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кш1тро:г1ь за подростком ил и чрез11,,1ерной опеной над ним. Эта ситуация 

поро;.кдает потреб�,J[тельское 1Jтнош1енuю подростка к жизни, пренебрежение к 

Jюдителю,;:, не уме1юшим установить отношение с подростком на равноправной 

оснош;. По3ици:Jю п<цростка �Ю)КНО охарактеризовать понятием «кумир» 

семьи" 

'[ретий наршнп - х;арактеризуется сложными отношениями членов 

семьи�, борьбой за гюдрс1стю1, вовлечение:м его в сопереживания, 

трав:мнрующие детские чувств;��. Подросток ведет себя тревожно, замыкается в 

кругу болезненю,Iх эмоций, о:.кесточаетея. 

Изучая воспитателы-�ы::: ситуации,. \1Ы можем встретить и такие их 

варнашты, котор1,,т1::: характеризуются в целом как положительные в 

нра:вс1·ве1-г--rом плане. Педагогическая за[lущенность фор11,,шруется в силу 

пе;�агогической безграмотности родителей. Отсутствие знаний и у:мений, 

необходимых для осуществ.1н: нля индивидуального подхода, делает родителей 

бессильными в руъ:ояю;�стве подростком. 

Во всех этих и иных r::;.1риантах семейных воспитательных ситуаций 

подросток м:шкет активно противостоять семье, и это будет определенный вид 

избирательного отношения и ценностных ориентаций, и активно усваивать 

негативнь:�й опыт 1паи:моотно1J.1ений, и это будет качественно иной вид ю:бира·· 

тельного отношения и ценшJl.:тных ориентации. Г[ри анализе воспитательной 

ситуании 1з семье ва)кно выдел.ить главное уя3вимое :звено отношений, которое 

опре.деляет формирование избирательного отношения как активного усвоения 

негативно:sо опь1та. 11--[е менее нажн:о попытаться найти то звено отношений, 

которое мо:;;Е,ет пов,�сти f,: перестрой.ке ситуации, к нейтрализации 

отрицатепъного опыта, 1к фор\1ированию позитивных избирательных 

отношений. 

и:сх<:Щ}I из выпJt·изло:>к,::·1шого, какой же должна быть система работJы 

школъ:1 гю перевосшпз.нию трудных учащихся и система профилактической 

работь.:.? 

Гiеревоспитание школ, ни ка-· это тахое изменение его сознания и 

поведеЕПIЯ в результате целен:.зпратшенного педагогического воздействия, при 
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:котором пrю11сходит знач�1те.:1ьное усиш:ние положительных тенденций 

нравственного раз1�.ития личносги и одновременно ослабевают отрицательные 

тенденции. А.С. \1дкаренюJ Jсходил из того, что нравственное развитие 

личности происходит по мере накопления собственного жизненного опыта в 

процессе деятеш,Еюсти и общс;1ия. Главную роль в перевоспитании учащих.ся 

играет улуч1�l1::ние их личнь1х 1пношений со сверстниками и достижение ими 

успеха в различнJЫ)( видах голожителыюй деятельности. Отрицательное в 

личности может быть лишь в том с:1у{ше, если оно будет побеждено 

положитепьны.м; 

')/словием эффе1сивностн воспитателыюго процесса является соблюдение 

опреде:тенных щ:н·IНЦИrIОВ: так;п .. , как педагогический опти�изм, уважение к 

школьник)\ пони:'v[,шие его душевного состояния, раскрытие внутренних 

мотивов и внешних обстоя,,елъств, проступков, заинтересованность в 

дальнейшей судьб�.:� ученика. 

В современной школе пр:)блема << трудных>> подростков считается одной 

из главных. По определенин1 Н"Зверевой «каждый класс, как и трудный 

ребенс,к, труден по--с:воему:>> [34]. 

К:н,:овы 111!р:ичи1:1ы появления <<трудньпо;. подростков? 

... наруш1енис эюJлогического равновесия окружающей среды, которая 

воздействует на ге�[етический ф,э.ктор,, что ведет к изменению психики; 

·· фиэичесюJ е �[ эмоцио111альные перегрузки в слож:ных экономических

ус:ювиях об1ществ,.,; 

... рост алкоголизма нарко�.1:ании среди молод:ежи; 

.... низкая кут.тура семейнюго вос:шпавия, неурядицы в семье, это порой 

вьпывает препебрс:ш: 111тельнос ть к ребенку со стороны учителей и сверстников; 

... р�;:зкое возра,:тание неполньrх семей, семей с конфликтными 

отнонJ1ениями:: 

... недостаточная нацеленность медицинского обслуживания на 

своевременно,;� вьrявление психически угрожаемь1х детей и обеспече1-Iие их 

необходимой 1юмош.ыо; 

.... нссов1;�р1пе:нство системы дошкольного воспитания с: его 
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недос:тато 1п-1ы\1 внимааием Е физически и психически ос.rrабленным детям, 

соз;щ1�т предпос:ылки появления социа;1ьно--педагогически з:апущенные 

подростки. 

J\/[ногие беды от того, что мы не понимаем не уважаем не чувствуем этой 

сложности и часто ос гавпяеJ1,1 подростков один на один с огромным миром, 

ко1 орь1й они ,��ш:: :�11�: успели понять. И тогда появляется такая пробле,ш как 

общение со свер�:тн�ками, проб.:-rемы взаи::r,1юотношений со взрослыми, с 

возрастом с1сшдывается сиrуация нараставия у подростков потребности в 

личностноNl общ,�нии с педагога:11ли и ·- невозможность ее удовлетворения. 

Соответственго расширяется и зона конфллктов - внешних и внутренних. Но 

ДЮЮ: совершенно 3доровых подроспюв характеризует предельная 

неустойчивость настроения, :::юзкая1 смена С}И'3ического состояния. 

Гlедагог11чес1(ая запущенность -- это пос:1едствия дезинтеrрируюшего 

влияния на раз1звтие личности в совокупности всех факторов при 

доминиро13ании психоJюго --- пе;\агогических. Они проявляются прежде всего в 

слабом овлад,�нии ве,�ущиын видами деятельности (ролевая игра" учение), 

обеспечиваю1_цими палнш-1,ен11ое индивидуально психологическое и 

личностное развитле подростка. С:-rедс:твием этого нарушения яв:�яются 

недос·татки,. пробелы, отклонения в деятельности� поведении, 061цении, 

oфop:vIИBIJJиecя в особый эмоцио�::ншьнь1й образ <<Я» подростка, не имеющего 

успеха, а13торите1а педал:>гич1;,�ской поддержки окружающих, который не 

способствует его развитию и саморазвитию. При этом нарушаются процессы 

персо1-1ш1изации JII разв�тия сам1)СО3нания подростка. 

ГJ[роявленюIМIJI педагогической запущенности следует считать 

труднообучае\ЮС'IЪ:; тру дново1 .. :питуемость, т.е. собственно педал:>ги [1ес:кую 

трудность подростка и н1:гншй уровень его субъектности 

rюзнавате:п,ном прооессе . 

Ситуацня развития запущенного подростка 

в учебно 

оказывается 

неблагоприятной. Она склоняется из пагубшых для его развития сочетаний 

характеристик вое п I'татель 111[\ГО микросоциума�, воспитательно 

образовате��ьного процесса и внутренней позиции воспитанника, или 
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обу(:лавливае11"rой. 

IIt�рt::воспитанле педагогически запущенных подростков и старпrnх 

шю)льников должно осуrдествляться в соответствии со следующими 

принц1-1тш.альными поло1кения:\1и: 

В,}-первьrх, поскольку дефорrvшции в развитии есть следствие ко:м:плекса 

прич:ш'1:

а). отришrтельного влияния неблагопри:пных семейных условий, 

6). неудач в 111ко;rе, отрьша от школьной жизни и школьного коллектива, 

в). асоциального скружения, 

То общая стратеп1Я восгштательного воздействия допжна иметь ввиду и 

cetv:lЬIO, и шю)лу, и ближнее окру:ж:ение. Надо сравниться, насколько это воз\южно, 

воздействовать на рощ1тегей: побуждать их перестроить характер внутренних 

отЕошений, больше внимания уделять трудному ребёнку, посоветовать родителям 

рщ:, конкретньrх мер в отн01.11ении его:, сообща определить линию поведения. 

Необходи:11.1<:1:, чтобьI и школа шмЕ:нила сно�! отношение к трудному у[�енику, 

перест:ша считать его неисправимым нашла пути ин,цивидуального подхода к нему, 

вовле:кла его в обш,ие дела ко.1:1ектива. Более того, если разлад в семье зашёл так 

дал,еко., то еу1Цt;х:твенные �;п�vrенения та:\1 невозможны, школа должна 

комленеировать недостатки семейного воспитания. Наконец, следует 

воздей:твовать и на ближай1л(:е окружение трудного школьника попытаться 

сrерест:юить направленность ег() коl\,шании, щ:швлечь её к общественно полезным 

делам, а если этого не удастся� то, отвлечь шкопьника от компании, оградить его от 

дурно10 ВЛИ5[НИЯ. 

]�lо-в.торь11х, ликвидироват1, пЕ:дагоп1rчесхую 3апущенность. Корректировать 

личность невоз;,,10:;,1шо ошами <\.'J(НИХ лишь учителей, силами только школы. К этой 

:,ш5оте, помимо школьI, дол}ю11ъ1 быть щшю11�чены семья, детские организации, 

внешкольные учре:,кдения, акп1 в rоассов, общественные организации. И при всех 

успов11ях на,r(О лишь 01шратъся на здоровый ,r;е-::ский коллектив, действовать сообща 

,:·. 1°1.ш,.1:, через него. Топько сов\1[1;·стныма усилиями при единстве воспитательных 

Е:()'Здей:твий м1ож1�о решить yк�_;:al:[fIYiIO зада1�у. 

В-треты1[Х, основным ер,:::лством пер�воспитания должна быть правильная 



31 

ор ани:�.ш_ц1я :,кизни и деяте:11ьнос:ти трудного ребёнка. Надо помнить, что 

нр:1ВО)'Чения, нотапии не очень действенные средства воспитания педагогически 

:1алу1щ�нного рееi(�нка, так как '''i него давно уже выработалось предубеждение, 

н1:JЮВЕ рчивое опюше:,ше и сксiн:ис по от1-юш�нию к словаI\1 воспитателя. Это не 

исюn-о -rает того, что :щцушевный разговор в атмосфере искренности, доверия и 

б.шгожелате.1ь1:-юсти может принести болыпун) :]оль3у. 

Этот же автор показыэает, 1<ак с помощью школы д.1Я перевоспитания 

�рудных_ учыцихся J\10)KHO во::1д,:"Й.ствовагь на семы{>, нормализовать, оздоровить

,::eJ\1eЙI-)IO осстановку, как восстановить положительное влияние семьи на трудного 

}е1,=1,i\нка, а если это ве удаётся. как нейтрали:ювать вредное в:шяние родите:·1,�й r-ши 

других взросл1ы,, членов се.1\IЬИ. 

Конечно, нельз5;: рассчит1_,,,ншть на то, что 3а сравнительно короткое вре.1\'IЯ 

:!:lю,к1ю полностью выправить ничность трудных ребят, ликвидировать такие 

отJюс:игелы-ю устойчивые черты,. как грубость, упрямство� лень, циничное 

01вон1ение к N1оралы-1ыl\r прин11итшм, недиепиплинированносгь. Но если подобная 

работа с трудными школьниками не будет э1шзодом. То обшественно здоровая 

11еятеJ1,ность постепенно привс . .:�;Ё\т, к то�Iу, что организованность вытеснит, 

ш:1сто(rп1вость - упрямство, оfiщественная чор,Lпь вытеснит ложную мораль 

rрушюзой эгоистической со.н-,дарности, лож:нан роУiантика жаргона, rрубой 

фшической сипы, правонарушений уступит место романтике творчества, 

,:порпшной борьбы, романтике походов, ночных привапов, товарищеской 

I0.:1IIJ'v10110M0IЦИ. 

Индивидуа.�ъный подход и воспитание в коллективе, через коллектив не 

противоречат друг другу .. Инд111ву1дуа.:1ьный гюдход осуществляется в коллективе и 

,._ Л(Jмощыо коллектива и н это,'\,� смысле гармонично дополняет общий 

1301.:ЛИТсТеЛЬН:,IЙ процесс. 

С\::обое значение в работе с педагогичес,ш запущенными школьниками имеют 

три \ЮМента: 

I I в обш,ении с J-П-:!l'vIИ оченъ важно тёгшое, сердечное, доброжелательное 

огноше:--Jи:е. Оз.л:обленвостк. п(;,дозрительности�, недоверчивости подростка надо

прот1шс:,�юставитъ доброту., душ�;:вную теплоту и мягкость; 
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.2) воепита1'еJ1-ю 11еобходнмо уметь в:ыявлять то положите:1ьное, что имеется в 

:1и1 :яос :ш ка:яrдого 11.1кольниJ<а., даже самого трудного, самого педагогически 

з,гrуrцеr-Iного 1-11 стараться опереться на это rюложительное в работе по его 

(.j 6 Оl['J['ГИМИЗМа. (":()TC)JJЬIИ� перевсспитанию. __ нео хо,::.;имости педггогического ,,. 

по:шоляет видеть чт,:J�-то хоро111ее у .гпобого плохого ученика) и опоры на 

<шоложительньrй фонд личнос'I'ff>> в работе с запущенными детьми специально 

ука:1ы.ы11ет .А .. :И. Кочетов .. По. 10:кительное в личности запущенного школьника 

увидеть не так легко: с одной стороны, оно часто скрыто, находится не на 

поверхности, а с другой-· уч1п\.::по иной раз и субъективно ч,удно заставить себя с 

этой rозиции прис1,1юrреться к приносящеJ\1у ему много хлопот ученику. Иным 

учителям попросту 1 е хочЕт1 .. ::� �:шцеть что-то хорошее у ллохого ученика, а 

некоторые считают, что есть ученики «вообще плохие», в ш1 [шости которых не 

�1:ожет быть ничего хорошего. Ра:::у1'rеется: это :мнение ошибочно. 
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1.3 Организация педагогической помощи «трудным» подросткам 

Школа обладает широким диапазоном средств, воспитания, главным 

образом в сфере целенаправленной организации различных видов 

деятельности. Ей принадлежит ведущая роль в формировании нравственных 

ориентации на основе усвоения общественного опыта отношений и 

соотнесения его с личным опытом. 

Общественные организации строят педагогический процесс на 

общественно-добровольном принципе, который предполагает ответственность 

перед коллективом за результаты воспитания. Воспитатель-общественник 

становится значимой фигурой в сфере свободного времени подростка, и это 

определяет специфику организуемой им воспитательной ситуации. 

Каждый из названных коллективов - школа, семья, общественная 

организация характеризуется, таким образом, специфическими 

возможностями для создания воспитательной ситуации, формирующей 

личность. В каждом конкретном случае возникает довольно устойчивое 

взаимодействие названных коллективов, которое и лежит в основе общей вос

питательной ситуации, оказывающей существенное влияние на нравственное 

становление подростка. 

Поскольку в данной работе предлагается проанализировать 

воспитательные ситуации, в которых формируется личность трудного 

подростка, обратимся к некоторым их показателям. 

Важным показателем воспитательной ситуации будем считать 

нравственный потенциал взаимоотношений воспитателей (учителей, 

родителей, педагогов-общественников) и воспитанников. Именно низкая 

духовная культура взаимоотношений тормозит развитие необходимых 

нравственных ориентации. 

Особую роль в нравственном становлении личности играет собственно 

педагогическая эрудиция воспитателей: умение анализировать процесс 

воспитания, ставить цели, находить адекватные им методы. Это вторая 

важнейшая составляющая воспитательной ситуации. При анализе явления 
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педагогической 3а11у1щенно1.:ти мы ,ста.-[кивается с низким уровнем 

педагогических знаний и умений по осущес1['влению индивидуального подхода 

к подr остку в воспитательном пронесс�::. 

1=:ущественно 11ажн1ым м:оментом: воспитательной ситуации являются 

взаtINЮОТI:ю1пения подростка со сверстниками. Они, как прави:ю, 

��арактеризу1-огся эмоционал ыюй напряже:�пюстью и конфликтностью и 

rroтo:\1/ способствуют формиро ::анию негативных нравственных ориентаций .. 

Важной составлюоJш:ей воспитательной ситуации является избирате::сrьное 

опюш:ение саJ\юго по;J,ростка к 11::�м нравственным ценностям, которые ее 

характеризуют. Собст:вс�нно и ::с;ирательное отношение составляет своеобразие 

во�:шг1·ательной ситуации" 

Воспитание трудного 1тодростка предполагает, что учитель достаточно 

хоролJС) ориентируется в тех :-к.11тшенных обстоятельствах, которые формируют 

Jичность, бопее того .. тюнимае ·, в какой N[epe ра:шитие подростка зависит от 

этих ::�изневн:ы:х обстояте .. .1ьств что для него важно в них, что эмоционально 

ПJНIКJЕ·кает, что отта..г1кивает, то есть каковы внешние и внутренние причины 

формирования того и.:ш иrного и:�бирательного отношения. 

В осу1.цествле1:и11--1 воспитания важно учитывать влияние класса на 

подростков и гюэтому необходJ1J'vЮ учитывать следующие аспекты: 

- нравственные ценностн коллектива, выражающиеся в коллективнь1х

мнениях, оu:енках,, оп1оп.1енинх:. 

- собственно п,:�дагогическая инетрумйповка воспитания личности в

кол.пе к гиве; 

- нравственные ориента11яи и позиция подростка в системе деловых и

\1еЖЛИ 1ПIОСТНЫХ ОТНО[!JС'НИЙ; 
,..- изоирательные отноше1н[я подростка в различных видах деятельноети.

1()Yap1a'L''f"·''l')И':;''1•·','°'M • •  j � .Г, ..• \,,. ·- .... , " ...., 
•• .,1 ряд обстоятел ьстк, затру ДНЯЮЩИХ 

11оложитель:ных нравственных. ориентации подростка в коллективе. 

развитие 

Е:е всяк�,11й ко.rшектив ел ()С обе н благотворно влиять на формирую:щуюся 

.шчность. Этому процессу могут препятствовать коллективные мнения, оценки, 

отношения, настроен.ая" в которьтх в той или иной мере фиксируются 
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щ:авственные ценности ко.rп:rектнва. Духовная обедненность,, «самотек» коллек

гивноii жи·нн:деятельности б;лагодатная почва для формирования и 

з:а:{релления1 негативных нравственных ориентации. Особую роль здесь 

rrриобретают 1<оллективш,1е 1\-Н[с:ния: .и оценки личности подростка. Довольно 

ча�:то они мен1ают решению з.а,цзч перевоспитания. 

Посколь1,:у развитие лJ111L: 1°. ости осуществляется в деятельности, важно 

:знать., какую поз1111Jно занима1:::т подросток в системе деловых и межличностных 

отноше:ний�, в каких видах ;:н�ятелыюсти он участвует добровольно и по 

прину:кдению >1 поче 1.-ry. Подросток, как правило, испытывает трудности вхож

дез ия в деяте.:тьность на всех ·Jтапах ее ос.ун:�:ествления, что также 3атрудняет 

формирование нравственны:,.;. (11р1iентации [59] .. 

Анализ педагог а ческой практики покюывает, что в работе с подростком 

учитель испЕ:,тт::,IВает ряд затрут[ений в силу того, что подросток и коллектив 

на.к бы проти1:юстоят друг дру-�'· I'i педагогической инструментовке процесса 

пер,(:воспитаю1я мож:но наб.1нодать такш: явления, которые затрудняют 

формировани:е необхсди1,1ых нравственных ориентации. Учитель затрудняется в 

фор\IИ ровашаи педагогически велесообразных оценок, мнений о подростке в 

ко.1тективе. В обшей системе щю1юдимьrх в коллективе дел место трудного 

rюдростю1,, как правиJо,, не ощ:11�делено. Индивидуальный подход к подростку 

ос�1ществляется в русле отношений «воl�питатель-воспитанник», принцип 

пара.:тлельного действия игнорируется. Кол.:1ектив привлекается д:ля 

утвер:iкдения негатт:вных: i:::i,1J.1�нoк личности, гораздо реже 

стимулирования положительног1.::: поведения Jrюшцрением. 

д:ля 

Влияние ко:т1ектива на :т1>г1ность определяется личностным отношением 

подростка к ко.'шЕ::1<ти1:�у, к его нравственным нормам и оценка_v1. Эмоционально 

обедненные отноше:н 11я со снt:рстниками формируют настрой на ситуацию 

1:<онфликта, lI,1cтo побу)кд,нот подростка совершать тревожные действия и 

поступки, вьтзьшают потре:бносrь выйти за рамки воспитывающего влияния 

1{оллектива, то есть фор1v1rируют определенное избирате:1ьное отнопrение, 

негативные нра3ствен1-Iые орИ,(i Fiгзции. 

В псr,о1хо.1ого-п,.::дагог:[-:1ч :::с �::ой литера·::уре подробно рассматривается 
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шн1б(ыее ппп::чная 1::итуация, формирующrtя педагогическую запущенность. 

Она хнрактертг�уется ш1зюп1-11 ду:,овньгм потенцюшом взаимоотношений в семье, 

rrепагсгической несостоятел1,ностыо родител��й, низким духовным потенциалом 

отво:�пений у 1 -шстзи '<ОН вое �:штательного процесса в школе, неумением 

осуiце::::твлять, >rндивндуш1ы-1ъ1й подход к rюдростку, имеющему отклонен.ия в 

сфере поведе1шя и э:r-1юцJI1i1, консJликтным состоянием отношений подростка со 

св��рстника�\ПJl. Это побуждает подростка уйти за пределы воспитывающеJго 

шн1яння семьи и нв:о.1ы, он стан1Jвится уча,::::тником асоциальных группировок. 

13оспитателын1У ситуа[)О[ может быть изменена, если школа выполняет 

корре1�тирук,11..1у10 и коорд11н�;ру1ошую функции, то есть ,-целесоооразно 

перес1'Ш1Вает взаи:\1о;J,ей:ствне восшпате::л,ных коллективов, нейтрализует 

отрицательное и усиливает по,ло1кительное влияние на личность в этих J{ОJшек

тивах. 

С точь:п трения профилактики <срудных» подростков, бо.:1ьшую 

актуш:ьность прини11ает длапностика, вь1я:в.1ение таких детей ещё на первой 

стадии педал::!�гиче:сь:ой запу.шенности и оЕСазание психолого-педагогиче:ской 

помощи таки:,,1 детям уже 11а этой стадии. Такую помощь может оказать 

уч [·!тень� как на уро l<E\ так 1r во внеурочное время, то есть во внеклассной 

рабол: .. 

Каку1ю же гю1\ющь l\1сжет ока:ШJ', учитель? 

• психологич �ску10:

• псJ-[хо.11ого .. ··педаго1·ичес:ку�о:.

• организаlп1онную••

• эстетическЕ ху дшкественную;

• 

• 

• 

Реабилит:.ционные :viеронр1:-1ятия (видьт помощи трудным подросткам).

1. Психо."101гиче11�кая. 110:1,·1101щ1ь.

lr-:a уроке:

создать атм ос:с(н:�и· доверия: 

ВОЗl\ЮЖНОСТЬ ОТДО i(Нуть, отвлечься; 

помочь реабили:ти решаться k11ли, наоборот:, научить сдерживаться; 



• помочь разобраться в себе:.

• развивать реф:·1ексию:

Во BHf�ypoч1fюf� 11-�рt�мя:

11 дпагностики; 

• вь1звать до:в�_рие и своим ШIIJоритетом: влюпь на самочувствие ребёнка:;

• юЕ1е::ти за р:уку>> в �1рудньпс нравственных ситуациях;

2" Психолнго-п1f.:щr-01ги 11.Jч;�1ш:ая помощь.

:нэ1 уроке:: 
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• правильно :тавит.:> воСШ)[Т.,:н:ль.ные цели, которые для таких учащихся

должны бьтть в.юкьее учебJ11:,·:�;

• соизмерить задш-с�я с воз.\,1:лкностнми у[шщю�ея (дифф�ренцированный и

ивдивидуа.Jп>ный подход);

• постоянно дер11сать на нег.:l.:�оюм контроле;

• кон �-роль должен быть пооJ1цряющиrvr;

]Jш�урочное вреl\1я: 

• вовJекать во все внеклассв1"т,.: мероприятия;

• по1\1огать ос�заиват1,, новые J1нтереснъте навыки, умения;

• заинтересовать 1а1п1х учаш,11хс:я нужной fi полезной деятельностью;

• 1формироват1:, у ню: навыки з,;юрового образа :жизни;

.3. Орпtюпа�щиовная помощ1>.

На урш,е:: 

• создавать си гуацш<> усле:�а д ГlЯ трудных учащихся;

• по.1церживать их свои\1 авторитетом перед товарищами; Внеурочное время:

·• лр�:щоста:ют1ъ во3можность п роянить себя в тех видах деятельности, где они

себ}, увереJ!·IНё:е ч�1вству1от., ьнеклассная работа должна нацеливать и на 

усгн:шную деятель11юсть на уроках:; 

4" Эстетически·-.худо��1е(�тв:11�J1-1н::1я пом:ощ1>. 

J-llг уроке и во внеурочное в=�,.�1,1я:

о влил1ие на э v1оцио1шльную сфер:у; 

о ,::оздание кра:оти, привитие с увства прекрасного; 
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()собое место в работе учнтелн с трудными детьми занимает диагностика, 
га{ J�:a�:: именно с неi:; начина1:'::rся планирование: всего учебно-воспитательного 
прсщесеа. 

Оеобу�о сложнос·1ъ д;] я психолоJго-педагогической диагностики при 

выбор�� воспптательной та�с1 1ши представляют собой дети, отклонения, в 

поведении которь1х обусловл1.:�ны инди:видугльными отклонениями в процессе 

ра:з:ш:.Jтия их лсихики. характера и личности .. Ведь если в одном ученическом 

колпе�сги:в,� (в объrчной 1ш1коле �,то 28-32 ученика) находятся одновременно и 

х.ороша развитые,, и ш�ю11гогически запущенные, и инфантильные, и 

ас:енизированные� и прочие .'(сти, учител:ю приходится в одно и то же время 

применять ме1одь1 во щействня .. ,::ильно отличающиеся по своему направлению. 

ЕсI·;�ственно, ч:то для таки:�.: детей при использовании уравните:1ы1юго, 

стандартного педагоп[ческог(I -1ри1:!:ма., сильно повышается риск оказаться вне 

круга 1:оллектнвнь1х 1°.нтересон. Справедливо�ти: ради необходимо заметить, что 

лrн� реалыюм1 сто.1ю-ювен111с:1 с необходимостью изNtенить поведение 

тру.ц1с,воспитуеN[ого ученин:а или повлиять на его обрю мыслей, педагог 

испытывает немалые затру,.1 1:�1е:ния. Начиная с того, что само понятие 

<< О'['КЛОВ ен ия:>:· ,, пре,:�лагае�1ое л1едагогической наукой академической 

оr1и;�лтациvr, указьшаст, глашн,,1ы обраЗrом на факт отклонения от нормы, но не 

раскр1ьвает содерж,1.ния п1::�ре:;,киваний, на которые учитель должен 

во:�дей�:твоватъ., Гiеда гогу )Ке ь m-0601vr случае необходимо не констатировать 

сло:JКившееся поло)ю:ние ве1ц1.�Й,, а действовать практически использовать 

кон;сретные приi�J1,rы воздейсгвия. И здесь особую значимость приобретает 

дифференциронан111ы.t:. подход 1< )Чащимся на уроке. 

В современнъrх условиях, 1<0гд,а школа перестраивается в соответствии с 

изм,;�ления\1И, проис 1-::одяп..1,111\НI в обществе, вс1� возрастающее значение 

пр,иобретает дифферснциац11я и индивидуализация учебно-воспитате;]ьного 

r1роцесса. Ориент11р на абстршстного <�:среднего ученика>> утрачивает своё 

·зн,.ченАе. М:11огоцвет1:ость и \1ногогранность жизни захлестнула практическую

rтедагопшу. f1i[ожно с по;шоi уверенностью сказать, что от декларации

;,�:ндшн·Iдуального по.:\хода 11:1.:ола перешла к его реали:шции на уровне

повседневной 1�:11ран:1:и}:И.
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Речь ид�::·,· толы.:о о так I ш:1:ы ваемой внутри классной индивидуализации 

обуч,� н:ия. Это те при.ёмы и способы индивидуальной работы, :которые 

ис:по.:н,зует у1-1ип::лъ на ::ffIOI<C в обычном классе массовой школы. Гv1ожно 

выделить два разных критерия,. которые лежат в основе внутри классной 

и1г;щвадуализации: 1) ориентация на уровень достижений школьника и 2) 

оргентация на процессу;,ШЫ-Jые ,:,со{iенности его деятельноети. 

Отсюда с.педует1 что 1не.1п.зя обучать муз::,Iке, не пробудив в детях интерес к 

нei;i. }_, любов1.,,, интерес к музыке могут во::никнуть только тогда, когда дети 

научатся восприншv1 ать по.,..1.тшно художественные образы музыкального 

искусства. 

,Диффере11щиров::шнь1й: по,1:ход решает задачи эффективной педагогической 

помо�:1;и уча1цемуся: в совершенствовании его личности, особенно это, 

актуально д.1я тру,цных 110,цростков. В каждом классе есть чисто интонирующие 

ребята, не интониру1,.:ндие и 1-1i;: совсеJ\1 чисто интонирующие. Работа идёт по 

групп2м в ра3ны1х соч1;�таниях. Реализацин дифференцированного подхода 

спо,::обствует организации гру:. повых игр,, соревнований, создание временных 

творческих свободных т1Jупп, пшшгающих ра:::крыть достоинства учащихся. 

/(:1я трудных подростков ьопрос своего статуса в классе очень важен. 

ЧтJбь1 такой учени:к не уш{!л 13 уличную компанию, в <<Подворотюо»�. он 

совер1ленно опре.::�:ел1;�1-пrо дол}кен ощущать, что его в классе при:шают, 

уважают, д:нот возыожность и создают условия для самопроявления и 

:)амоутверждени:я. Э-го·му с:по.::обствует система психолого-педагогических 

трЕ·бов:зний к ссщерж:ангию статуса ученика. 

Если воспитаr-пrе -·- по1.::тс,янное восхождение к культуре и повседневное 

3ос:со3дан.ие куп:ьтуры во всех жизненных актах, то назначением воспитания 

:ш .. ::тется фор�.11�1роншп1е .:-шчнсн.::т:<,. которая бы приобретала в проп:ессе рювития 

способ -юсть с:аr,,.юстоятельно строить свой вар�шнт жизни, достойного человека. 

Разделы, 11редст.шленные в, программ�� включают в себя все виды 

пе,�,агогической поvющи тру.11Iым подросткам, позволяющие им в итоге 

выб:рат:,ся <<И3 трясины. трудясн.::·ш и не успешности» .. 

1 :J,аздел ······ расширение пр1�дставлен_1;;:й о нормах культурной жизни и 
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приобшеЕие ъ: этим нoprvraм; 

2 рюдел - расширение представлений о че.1овеке, как субъекте жизни и 

фор:�,1ирование способнос'ТИ к с н1110:регуляции; 

3 раздел - расширение 11редставлений о разных способах социального 

устройства человеческой ж1>1зни ·-- приоб11Iение к участию в общественной 

жи]:ни; 

4 разде.:-� q1ормирова ние образа жи:ш:и, достойной человека, и 

способности ь:оррект1·1ровать собственную жизнедеятельность; 

5 раздел - фор 1�1ирован 11:: ж1вненной позиции и развитие способности 

П�ОИ31ЮДНТЬ }КИЗ:неньый выбо11::' 

ilJcoб �нность об··/Чения и вослитания трудны:х подростков для учителя в 

том, что ему приход11тся, как Ol>I, <<плыть против течения», то есть преодолевать 

то ;;or ротивлс,пн\ то напря:жен:,,н�, с которым подросток приходит на урок. И 

3;��:-�ь очечь в,1:жен l\/10:1�,;�нт (:,:ущавия взаимrюго контакта учителя и ученика, 

У!'vlение учите.-rя Бьпьать ,цовсрв е, шперес Jfc себе и своему предмету, умение 

снять напряя,:(\н1-1ост1:,, настро,г:�ь учащихся на восприятие того матершша, 

который будет преподноситы.::я :на уроке, иначе можно уподобиться чеЛ1овеку, 

который л ш,11г1rъся: в :,.акрьпу10 r(верь. Часто подросток сам не понимает, отчего 

он напряжён н нервничает, о.':11·:lовременно он и хочет остаться незаметным, и 

чтобь1 его зам.етили 11 погоВОJ)IПИ. Иногда, если до этого уже шшажен контакт 

учнте;lя с у 11е1шко'v1, достаточно положить руку на плечо, иногда надо задать 

бана�1.ы1ый, казалось бы� во1трос: «I(ак депа?>) И подросток успокаивается. 

Не1,:оторы\1., особо расшаливи11J1v11ея, достаточно упрекающего взгляда, другим 

сл:шесного у.J.ивлення его повед1.�нием., но никому не помогают окрики, 

оскор6.:1ения или угрозы. [\ современных педагогических технологиях 

препспшл,�но много ра:пюобр.:(ЗШ,IХ и эффективных приt\мов, ПО!1-юп1ющих 

учитепо и ученику 1-п1ходить вз,Jимопонимание. Например: 

• авансирование доверия;

• нед о пи :2аю1 ый расскаэ:;

• тезпс-дискусс1-1я;
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• теаiр ЭКСПJ)Оl\ПОМ,

• а:гра «гюследствия:•:>;

• лгра «ко11,1проми се•>;

• ш·ра <<молеку.1ты>>;

()цна<о даже при учас:� 1ш в общих коллективных мероприятиях, при 

гюстоянно:м: контроле классного руководителя, для перевоспитания трудных 

попростков недостаточно э·п:::, .. яостштпельн::,IХ усилий, так как есть два очень 

С('J)Ъ1�::з,ых противовеса -- к со:.+::::Lлению:, часто это с:е:\1:ЬЯ или неформальная среда 

обrпения. Тогда школа, заJ,IЕ:т�ресованный классный руководитель может 

поп:к.гпочить в поl\ющъ себе адчш-шстративный механизм и таких специалистов, 

как ·шместитель д:и ректора по праву, психолога, социаJrыюго педагога. 

Наг:р1л1ер, :завуч шко.:1ы,, посе1цая уроки учителей -- предметников может вести 

ан:1.нп урока с: поз:иц11и органншции эффективной работы со слабоуспевающим 

II:шестно., какую огромную роль в поведении человека играют мотивы. 

П 1:и неустойчивости психики трудных подростков, мотив приобретает для них 

ПJП1;�ртрофированные фoJPvrы. Г[о:по,1у при диагностике отклоняющегося 

110:11;:дения несоверш1:':ннолетн1:11х очень вююю оценить средовую адаптацию, 

мотив.ы отклоншошегося пoвe,lCHIJlЯ .. 

1) . .J педагогической диагностике мотивов отклоняющегося поведения 

учащегося оченъ важно ус1ан::шить, насколько он внутренне согласен с 

обс,:·оятельствами воспитания: что побуждает его принять позиции педагога; 

LПО затрудняет следовать ожи.11,шшям и требованиям со стороны окружающих;

LПО з:ас:тавляет конфликтовать 1rш1 искать другой неконструктивный выход из 

с1JЭ,1;авшегося 1юпо.>кения. I
<
ро·,/1,г того, необходимо ясно представлять себе, 

�rac:1,:0.11:,I\O солидарны ме:жду C:1)6o(i отдельные социальные среды1 где он живет, 

обУчается и воспитывается . 
. 

При э1гоN1 пе,цагог в с.воё:J\1 диагностическом мышлении должен 

11ридерживаться олредел1Ё:tшой по1.:ледовательности, делая выводы поэтапно, по 
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мере того,, как будет убс:�1.:дап,ся в истинности подготавливающих их 

У\!ОЗаl(.i[ЮЧений. 

Гiеречис.1ш1,,1 эталь1[ диат1-1осгичеекого мь1шления: 

1. Повод для диагностн 1.:н (преступление, делинквентное поведение,

н1�послушанис,, конф.:1икть1 в ю:1л:тективе�, уклонение от уч1�бы, неуспеваемость, 

неверные обш:ественные: ориентации). 

2. Сфера оп-1:ошсний.
1 

в когорой сложи;шсь конфликтная ситуация (семья,

учебный коллектив, с:реда неформального обш:ения). 

3. Оценка средовых обстоятельств, влияющих на воспитание:

• наличие семейной за111уJ111.енности и тип отрицательно влияющей семьи

(ра.:1руI:1енная, педагог, :чески н,i�ком:петентню:с, эмоционат1ьно

дисс:онциированная, нравс1·не1�:но неблаго:]олучная);

• ггробле\1ы отношений в }Чебном кол.11е:ктиве (недостаток авторитета, не

гrриветствуемый, отверl�ае�,.1ый, изолированный член коллектива);

1, положение в среде нефс1рмаш,ного 061цения (лидер" постоянный член

подрос·гковой гру1п1ы" �l'частник криминогенной группировки,

изо.Гiированный).

4. rv1опавообразующие об::,оятельства отклоняющегося поведения:

• оснсшное содержание лере::кrшаний, вызванных затруднениями средовой

адатгации (стремление уде:J:;ю;1.ть позиции лидера, желание выделиться среди

сверстников с целью самоу"Тв,:::р)кдения, стремление приобщиться к группе

д�тя пре-одолення неув,ерен111Jсти в с1�:бе, г.иперю)l\Шенсация проблем общения

в кс,ллектине):,

• э:моцион.альные реакции на проблемь1 с:редовой адаптации (чувство

неуверенности в себе, протестная форма отреагирования психического

напряжения, и:гнорирова:л�![I� конфликтности своего положения с

пер1�ориентац1-н�й f1a микросреду).

S. Индивидуальные осоiJенности личности ( отставание в умственном

ра:шит1и, пс::ахический инфангилизм, наличие акцентуации характера, 

шсохарактеро:югических ре,н,циt1, состоянш� здоровья). 



43 

6. Черты характера, затру .. щян:�,щие проп1�сс социализаuии личности.

7. Выводы в веду1щих. \10т11:вах отклоняющегося поведения (детская

шалость, лодростковая протестная форма, коtvшенсация фрустрационного 

J--Jапря>кения, 1<0мфортное по,п.ражание отр:лштелъному примеру, реализация 

привычек и навы1(ов, получаемых путi:\м заряжения в антисоциальной среде). 

8 Основные направления педагогической тактики: 

• по ,п:езс.ктуал:изации внутр;::11-J fIEГO конфликта;

• IHJ )'Странению негативньт\ об1.:тоятельств восгитания; 

• по организации дополнитсл1,,1-1ого педаI'огического и социального контроля

за формиро1!зан�:1ем лич:11-юстi1-1 уч[а:щегося.

Из перечисленньrх вьппе Jт,лов диагностич{�ского мь1шления важнейшим 

ян.гrяетс.н началы1ь1й, когда 01чщт,е:rюотся конфликтообразующие компоненты 

соJ.иэгьной ситуации. Это и Л()1-1ятно, так как пов!Jд для конкретного инцидента 

·зачаст:по бывает ли:пь пусковыl'vl: механизмом для разрядки психического

шпряжения,, он очен 1� завис и г о г стихийно складывающихся. эмоциональных 

си.] в среде 1:1Е:с::ошiрш,:::ннолет111J)i� ва нем сюпывается богатство воображения и 

символическое во(:11рняп1е: мира г·ебенкоN[ или подростком. 

J·Iетолкование унифицировааного способа оценки средоной адаптации 

несовершеннолетнего позво�:� 1-::1т достичь единообразия в методах работы 

r1редст:шителей разнь1х дис1.[и п.лш, в том числе и музы ка, принимающих 

у 1�асти1� в профилакти 1-1еской р:1боте с подрастаюш им поколениеl\I. 

()днако при всех 1\11ерс,грнятиях, психолога-педагогической помощи 

учите.:1,�й и ад�11инистрации шь:�>. [Ы, и даже прн уси.:шях всего мира подростка не 

11справитс.s: до те,( пор, пока (ЧJ сам не осознает, не придЁ:т сам к гармонии с 

этим миром. По:пому с:а!1,:ый важный и заключите:1ьный аккорд в

111е1севоспитании это момент ос,хiнания истИJ'IЬi: «Ч:то я есть на этом свете? Что я 

хоч',: в этой :ншзни? Зач,.:м 1v1 f1e Jто нужно? Как я до.1жен жить?» Если .J ,, 

проследить прс:�цесс воспитанин с: точю:1[ зрения организации создания условий 

rюс1а и развития л одр оста и им,.�:я цель - всесторонне развитую нравственную 

Л ИЧI-IОСТЬ .. 
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Весь процесс обучения 
� 

11 воспитания в школе и семье должен быть 

напран.:'1ен на формирование механи:�ма саs1.овоспитания личности, так как, 

окончив шко .. :ту ЧIЕЛОВЕК лт:·1:);1.олжает восхо:ждение к ку.1ьтуре всю свою 

:Жl-ПНI,. 

Работа с «трудным>> подростка:��ш JГюдрас:ающего поко.1ения является 

о;(но1й из актуальных про(Sле:м на:�пего общества .. Тенденции последовательного 

ро::та отклоня1ющегос:я поведе IIJilil средд подростк�)В, начиная от деструктивного 

пов.ед,е·ния и закан 1-1:ивая тялошми престушюниями, актуализируют эту 

проб .. г1:<;.::"11у на уровне всего нa[J:Je. о государства. 

:на сегодняпши i:i N[омент мы можем констатировать факт обострения 

проблем ,... оезнадэорности, бс спризорности подростков, 

злоулотреб:1ения шп:оголеrv11, употребления нщ:: котичесю:1),:: 

ве1цест:в и т.. д. 

правонарушений, 

и токсических 

Гiеред системой обраюв:1ню1 как важнейшим факторОl\1' прогресса страны 

с·10111 первостепенншI задача п:,едупреждевия и преодоления трудности в 

поведении подрастшощего ло �:с,:1ения:, обеспеч·;)НИе доступа и расширения 

пр:1странства обтдения подрс,стков и молодежи с целыо реабилитшции и 

а;:1,а11тации к Jкизни - в совр1;:J1.lенных условиях функционирования обrцества. 

Ситуация осложняется саvr:ы1,.1и разными причинами: это и неблагополучие в 

семье, ослабление воспитате.11ь.ной фуюшии школы, детских учреждений. 

Недостаточно эq>фективная рабога по обеспечению занятости подростков и, 

н,11колец, самое главное- это соврем�нная социально- экономическая 

дестаб;,1лизац:ия, пад1;::ние ку II>Т)'рного уровня и снижение нравственного 

потенuиала.. с:истема образ.ованшr испьпьшает определенные трудности в 

работе с «трудными>> детьми. )]анная пробле,,1I1. дпя своего разрешения требует 

уси.1лй не только систеvrы с,Бра:ювания, но rr местных, исполните.:1ьных 

органов, правоохраните�rьньг\ оr,ганов: се:v1ьи, социальных с.1ужб. Отсутствие 

комп.ОIЕ:ксного подхода к ре,лЕ:нию вопроса. Приводит к откровенному 

дистанцировани10 веей сис:те�•,.н.т от детей с трудной судьбой. Потому: чаще 

всего к категории<< трудных>.:• от�::осятся те, кто 01,:азался вне образования. 

Во все времена, при вс,:::х экснюмичес:ких формациях предметом з:аботы 
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учителя являl{:,тся н:е только ·нr1:ния учащи:хс:я, но и их нравственный облик, 

К);тьтура поведения:. В связи ;; этим,, очень важна работа педагогов с теми 

учащимися, поведен:ие которых не соответствует требованиям дисциплины и 

норма!lr �\1.оршти. 

Борс,ться с а11Jессивность10 нужно терпе:сшем (это самая бо.:1ьшая 

цобродетел,,. �.:акая только мо:.к�:т быть у родите:лей и учителей), объяснением 

(псцскажите р,�::бе1-шу,, чем и1псрссным он может заняться), поощрением если 

вы похвалите своего воспил:t1111шка за хорошее поведение, то это пробудит в 

нем желание еще раз услы11:1:tть :ну похвалу .. Если подросток испытывает 

страхи: 

прини\11айте подростка так11J'11, какой он есть, давая ему возмш1шость 

1rзменить,ся; 

разшшайте н подростке П,)пожительные эмоции, початце дарите ем1у свое 

нремя и 1:1,ю111.1ан111е; 

::>аранее проигрьшайте с :то,1ростком ситуацию, вызывающую тревогу. 

Если подросток шкет: 

чаще хвалите, ободр}t й :е подростка , поощряйте его за хорошие 

поступю�1; 

постарайтесь вызвать пс,дростка на откровенность, выяснить причину 

лжи; 

не накатывайте по;:�,росл<t: если он сам сознается во лжи, даст оценку 

собственному поступ:ку. 

Для воспитания небла:гопопу1-:ных подростков нет и нс :может быть каких 

-- :rибо спеп:��,нрических, прн го.rJ.ных то.rп,ко для них уникальных методик. 

rvI,�:тоды воспитания « труд 11111.1:-0> подростков -- обычные., только имеющие 

наиш,1 ::шую пробу. 

Главное что должен слелать педагог- пом:Jчь воспитаннику выйти << из 

с::итуащш социалын,.1х травr1,::,, Следует активнее, че:м других ребят, 

с::тиму.1ировать <<·труднь1х>>, вовлекая в пос>шыг,1е, но важные и интересные 

Дt.�ла. Им, как никому дру 1т1му, необходимо четкое представление своих 

буду:ших перспектив, стро1 с, 1::балансировшшая систе\1а поощрений и 
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наказании, со:з�щвая атмrосферы доброже.rшт1:·лыюсти и уважения в коллективе. 

<< Трудно\1у>> подрос:тку, юн: 11 лк:,бому другоl\1rу, для все:мерного развития и 

р:.1сцвt.�та внутре1-�них челопс с1еских способностей необходимо состояние 

<<л сиюхrогической запщше 11:1 но1�тш>, которые можно создать только 

заантересованными УС или::1111111 
•' 

педагогов. Возможности педагогики 

с::трудничества могут открьпъ �v1аленько1vrу неудачнику ворота в новый и 

н1.�Бедомый ДJJr него с:в,.�тлыJii1 мир. Главное, в чем должен утвердиться 

с::03нюоп3,ий свое вьюокое прс:пназначение в обш.естве педагог, это готовность 

кажды.й день становн:ться рн,до'11 и действовать liместе с каждым внешне « 

неr�ривле:кательным» уt1t;:·нико\1r. Такое обучение и ююспитание» самих 

родителей дает полол::ительнь1с 1:11�:Зультаты. 

Работэ с <сгрудными>> 1тощ:юсп:ами многогранна, но главное в ней 

система.. Сkновной докумс1-1т. настольная :книга каждого педагога нашей 

школы·· закон<< О правах реб1:'r:1{:1 в Республике Казахстан». 

про,ведении: работы с трудновоспитуемыми 

п1Jдростками может оказать 1,r школьный психолог. Вместе с психологом 

п1�пагсг мшкет лепользовать ра :нообразные тренинги. 

(:,лщал1J.но-психологичес;(1Jй тренинг·--·- это исихологическое воздействие, 

основ,.нное �ra активных :ме:толэ1:'( групповой работr>I. Это --- форма специаJiьно 

оргаш<3ованюJго обrцеюrя:, в :-:.оце которой решаются вопросы развития: лич

ности, форы:ирования кor,,,fM) 1rи1,ативных наЕ1ыков
1 

оказания психологической 

помощи и поддержки, 111озволяк:�Lцие снимать стереотипы и решать личностные 

проб.:rемы участников (А. С. Прутненков, 1996). 

В.J время :1анятиr1 у подрос гков происходит С\,1ена внутренних установок, 

ра�:ширяются знания, г1юявлястся опыт позитивного отношения к себе и 

окружэ.н)ЩИ\·I людя.1\1. Они ст,11[овятся более компетентными в сфере общения. 

Jl3o время тренинrовых з,.1нятиi:i[ каждый подросток окружается вниманием

vI заботой. Он может JКLссч1·1т:ывать на пом:01ць других, поэтому способен 

активно пробовать разш1 t :нr1,1� стили общеr�ия, усваивать новые, не 

свойственные ему ранее кш . .н.r:> никативные умеriия и навыки, учится доверять 

.l.юдям. Эти занятия готовя:т Е i::ioлei::· активно:�r и по�тноценной жизни в социуме. 
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].1jщЧ,'. группьI социально-г:1.::1,::-.ологического тренинга -- помочь каждому 

участr:ику выразить себя инд1-J1в11дуалы-1ыми сре,L;ствами. Но д.1я этого сначала 

нужно научиться восприн:и:мать 11 пон:им:ать себя.; 

(:аJ\1rоноепитан ие личности осуrце:ств.тя е гся по пяти основным 

напранлениям 

:1. Восприятие своего <• Я>> чере3 соотнесение с другими, т.е. человек 

ю:rюльз.ует другого в качеств,::: 1110дели, удобной д:rя наблюдения и взгляда со 

сторовь1. Это дает прекрас:ну1-о возможность идентифицировать, сопоставить 

себя: с другими членами IJ.)уппь1. 

Восприятие себя п "']"1 1·,-, "'] \,,, __ ' �:� .) восприятне другими, т.е. использ.ование 

инфо11,-1ации, передавае�,10й окружающими на: основе обратной связи. Это 

г:ошоляет ул1авать мнение окру}ка�ощих о себе через их слова:, чувства, 

П<>Веденческ;;1е реакщ1и, 

3. Воспр11ятие себя чере :: ре3ультаты деятельности, т.е. оценку того, что

сде.:шл человек; Этот спосс,б самооце'Iки 3Ш<репляет мнение о своих 

ВОТ\10ЖНОСТЯХ. 

4. Восприятие себя черс:з <щенку внешнего облика. Участники учатся

ЛJ)�1шп.1ать с1:�б1н и на этой осно1:11:: развивать свои возможности. 

Общие цели социа.:1ы1п···П1�ихологического тренинга, способствующие 

развитию �1ичшости: 

а) повып.1ение социальI-1JJ"лсихологичес:кой компетентности участников, 

развитие их способности актиш-1с, взаимодействовать с окружающими; 

б) форм щ:ювание акт1ш11[01i:i социальной позиции подростков и развитие их 

спо:�обности прои3во .. 1:(ИТЪ з1ш 1 1111мь1е из:менения Е своей жио::ни и жизни окру

жшшцих ЛЮi:[еЙ.; 

в) повыпrс·ние об1пего уро1шн пс:ихологич1�сксй культуры. 

()бтцие пели тренинга реализуются в частных задачах: овладение 

,:�пределенными социапьно-псJ1:1(с,J1огическими :шаниями; развитие способности 

адекватного .и наиболее пол 1ю 'О познан.Jя себя и других; диагностика и 

<оррекJ,ИЯ личностных качестз.. снятие коммуникативных барьеров; овладение 

инди:видуалии1рованными пр11е"1r:1�,1и межличносп1ого взаимодействия; 
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Среди принципов трен1т::1г1:1 зой работы основными являются: 

1. Диалоги3ация вза1н1;:с,,:�;ействия, т.е. равноправное полноценное

меясшчнос1ное об:1цение, основанное на доверии и взаимоуважении 

У'"с'LСТНИКОВ. 

::z. Постоянная о,брап-Iш1 связь, т.е. непрерывное получение участником 

шr:формац1п: от других чл,::::нов группы, анализирующих результаты его 

деЙСТF.:ИЙ. 

3. Са\Н)дrшл-юстика, способствующая самораскрытию участников

о,.:ознанию t1 фор!v1улiч::юван11ю ими собетвенfrых личностно значимых; 

проб.те1,1. 

4" Оптr1м1изация развития. Констатация опр,�деленного психологического 

со�:тояния <У:�д!ельных участнв ков и группьт в нелом и создание условий для их 

р,�I13ИТИЯ. 

5. Гармонизация инте.11;11.:·кгуа:rыюй и эмоциональной сфер сочетание,

эмоционального накала и по<�тоя ·,ной рефлексии переживаний. 

6. Добровольное; участ1-111: в тренинге и его отдельных замятиях и

уrrра:яснениях, пр�дполага�ощее п�1чнун) заинтересованность подростка. 

7. Гlостоянный состав rp::· г :ты, способствующий групповой динамике и

самораскрыти,ю подростков. 

8. Погру:;:кение требую1л;::е организации работы крупными временными

бЛОКЭt\'И .. 

9. Изолированность обеслеч:1 вающая конфид,;�I-щиальнос:ть занятий;

1 О. Свободное, простран :тво создающее возможность свободного 

r1еред13 ажения.,. работы в микро:гр у ппах .. 

В,ишикшее затруднение. ,::1\) осо:шание и формулирование в вопросе 

зызыва1от приток, энергии, .:1:1-:л1визируют сильr лодростка для преодоления 

препятствия, если консульт::.нт поможет поставить цель rюдкреплi�:нную 

искренним желюпrем и вepo1i:i. Такая цель вьr(:тупает системообразу:кпцим 

фю�тор,Jм, п1;:�реводящеч: .пе:пел lt>НОсть чЕ:ловека на особый режим; 

вьпывающий новые ресурсны1
(: ,))стояния,, высшей степенью которых явЛ1яется 

ЛУI\ овное СОСТОЯНI·Н�, 
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С'опиально-педагоги 1-1еские технологии совокупность педагогич1ес:ких 

прие�.:�:ов и методов, целенапр:,вленно воздействующих на сознание, поведение 

и цеяте:тьность че.ювека как �11ена социуNlа в процессе его социали:шции, 

адапта.J,ИИ в новь1х с0IJ,иалы111.J:( условиях и в социально-ориентированных 

в
� .-

видах деятельности.. основ(· техно.1lюгил лежит целесооора:зное сочетание 

оп::>еделенньтх метод,ов. 

I3сякий раз, юJг..:1\а социал с, 'IЫЙ педагог ста:пшвается с необходимостью 

ин;:трументал11:,ного с1беспечЕ:111н:, программ профессиональной деятельности, 

е�1у приходится ан:ал 11зировать понд известных методов и выбирать наиболее 

адекнаrн:ые: из ни·с Что ,1r:e такое метод социаr1ьно-педагогической 

деятелыюсти':' И какова к.пасс:1,1 Ц:икация методов? Рассмотрим представление о 

\:1етодс в социальной работе, 1.::сщиальной лсихо�юп1и педагогике и социальной 

педагогию�. 

]13 нrироко\1 сvты,,:::ле Nleтo.':i ·· от греческого (<Шethodos», что означает путь, 

с1н)соб движения к истине. 

В социальной практике \,1е·1·од --- это специфнческий вид вмешательства, 

поддер:ш:ки личности и.1и груп111,l людей, осуществляемый разными способами 

И на ра3ЛИЧНЬIХ урош1ях СОЦИi:=1.Гl:,:юй рабОТ![:,], 

В пе;Jагогической практ л:е метод ---- это способ деятельности по 

дост�;1жению учебнснзоспитатепы-1ъ1): цел,i:й. В обучении под методом 

1юдра:1:у\1евается способ сов::,1:::стной деяте.:�ьности учи��еля и учащихся, 

направле:ш-1оt:i1 на ре111евие /Jliди;:тических :шдач. В воспитании под метод.ом 

понимается конкретный: пуiъ влияния на сознание, чувства, поведение 

11н:олы1111ков при решении восгштательнь1х :шдач в совместной деятельности и 

обще1-ии. 

В психо:югичес:кой. пра1гике метод -- это способ организации и 

построения Т(:·оретической и 1трi: ктической .z::еятелыюсти, а ·:�акже совокупность 

прие:vюв, процедур и операш11il познания психологической реальности или из

Jv1енен:ия ее дискрстн1:,,1х харак1·с1:·исти:к психологическими средствами. 

В социал1,нсн:1едагоги 1н:( кой ПJХ.ктике метод это способ 

1ваим,:квязанной деятел.11,ш.:к:т1,1 социш1ьЕого педагога и ребенка, которые 
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способствуют наксшпению л :)3Итивного социального опыта, содействуют 

со1_1иш1rизации и социально--пе.да[огической реабилитации ребенка. 

В :1аде1-н1е техно:югиями :-�о::воля(�Т соцшшьному педагогу оптимизировать 

C:B()l'O просlJесси:о н аль�--гую деятельно ст Е), подняться на уровень 

�-ч::офе,.:сионального У1астерствг .. В это:,1 слу1::ае к огромному арсеналу методов, 

п1r,ием:J�н и способов деятеш:,111ости он подходит с позиций необходимости и 

доста'Iо 1шости:, соб .. 1юдает чувство меры, порядка и связи. Характер 

те>,.нолоrии, испо:-rьзуемоii со11,1!.::.льны11.1 педагоJГом, задается проблемой р1�:бенка, 

особенностям1;.т его личности. воспитатепьного микросоциума, уровнем 

со1_1иш1rъной адаппщии, прсд,r,; етом и сферой социально-педагогического 

возде{ ствия, во31\,ю/1юю1::·тя11.н1 :ам.ого спеl1,иапис:та и многими другими 

параметрами. IJ,ель деяте.г1:ьно,;:: 01 подчиняет себе и определяет вид технологии. 

С оциал1ьный педапн ,. у:\11еюн1у i;1 вь1членять проб�·1ему ребенка, ставить uели 

с ним, я:в.1яется ;,ц1рошим стратегом. Осуществить стратегию 

социа.JI[,НО··ле,цагоп1ческоii дс�пелыюсти ему помогает владение технологиями. 

1 -Iеуспеваемость влечет з;:1 собой нежелание хо;:�:ить в шко:1у. У детей может 

бы·ть .r1н::1бимы1й учитель,. или \Н):кет нравиться общение с дру3ьями, но в целом 

каж:ется, что они смотрят на 1111:олу как на ,�:воего рода тюрьму. Кюалось бы, 

rпкола., в которой де·r·и лрово.тн·1 столько нр,i:мени, должна доставлять радость, 

быть местом: приобретения олы1га и науч<�ния в широком смысле этого слова. 

\/чите:�я как будто счи.тю:от важн:ым научить детей чтению, письму и 

арифметике., но 1\·1ш110 обршцают внимания на тот факт, что если они не 

учиты1вают психо.тн)гичсскп!-:., эм:онионз.пыrых потребностей детей, то 

с1юсобствуют создшти10 и :гюддсрж·гшию общества, в котором люди не 

представляют ценн:ости. Необ �:Jдимо, чтобы учителя смогли почувствовать, 

есп:и )ебенок тревожен и:ш страдает от чего-либо, и.'IИ считает, что он 

н,�достоин много1го, что не стоит учиться. То, ч:то дети отвергают школу, 

ска:н,�нается в первунil 0 1�1еред1,, н:а учителях, :t иногда их отрицательные эмоции 

обрюню{:>тся на д.етей. З,п,есь ::НJ:;J\южен выход - учителя и дети могут учиться 

:тучше поним:1ть друг друга, вид:ть в реа;тистическом свете, что они могут друг 

д.1я друJГа сдел:ать, и помогать .Ji:>:�т другу чувствовать себя си:1ьнее и лучше. 
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Чтобы ребенок :<орошо :у ч:нлся, необходимы,., по меньшей мере, четыре 

важных ус:1ов1иш: 

отсутетв.ие су 111,ественнf,,Г:( не,;rостатков умственного рювития; 

··· достаточный культ)1р�-1ьJJ:) уровень семьи или хотя бы стремление к

достижеюпо такого уроввя:; 

материальные возмо)l<:НОС:Т'И удовш:твор��ния важнейших духовный 

п1нрс{:ностей челове1<а; 

•• 1 1астерство учигелей, рабо·,.:юощих с ребенком в школе. 

:н,.�редко эмоци:она�п,нос развитие детей бывает нарушенным, а их 

поведени:е труднъгv1. В этой с1:язи в практике тех, кто работает с детьми, 

довольно часто встречанУI'СЯ[ ,::л) чаи возникновения осложнений психического 

ратш-1п1:я. Большая час'ГЕ, эти): осложнений является лишь отклонением от 

нoprv[ЬI., а не с1н,с[П1ГО1\IО1\'I пс:ихич,;:сЕого 3аtбот,:евания. 

Д:r:� более четкого из.rюжсния теореп11�еских позиций и принципов, а также 

путей оказания помощи тем ,J;етя:м, которые нуждаются в ней, предмет 

обсужцения довсн�оно сильво ограничен. По этой причине специально не 

('lc:; 1,:, г1, .. , тр··К)"I'С' п � \.. .. ) •. L1�
1
l \ .. � .. , u'l. 1ва:кнъ1е 8.CIT(:J,Тbl нарушения психического ра.з:вития 

iIOJЛKO.IJE,HИIOJH, стэрншх ГЮЩ)О( тков, умственно отсталых детей и детей с 

ф:л ИЧ( скими дефек га.ми:, посещают специальные ШКОЛЬ[ или 

находятся в специалыiых )1чреж:i:�ениях. Тем не менее описываемые принципы и 

мютоды коррекции., несомнt:'11111с,., имеют п:,я:v�ое отношение и к оюJзанию 

помо1ци всем эт1.11v:( гругшш,., ,i::,етсй. У,. Глассер, известный американский 

специалшст в областн образо1:�ания и психо:югической Ш):\'ЮЩИ школьникам, 

делает вывод:, что ()Снонно1i нричиной появления в обществе социально 

пассив -зых шодей является ,::нстема образования. Требуется та система 

lIЛ<ольного образования, при которой среди учащи;{ся не будет неудачников и 

успех станет возмо:,к1-1ы1,-:[ для н::::.ндого ребенна и подростка. Эги выводы очень 

ванны для ре1нения проблем о '1;:чественной начальной и средней школы. Как 

мы: от11еча:1и 1:1ыше советская r.1 .. 1, ола намер�нно формироваL1а такую категорию 

.111-oдeii которых К).t\фанасьев н:1::ва.:1 <<агресс>шно-послушным большинствоrvш. 

пр1гv11срами 1щцалею:1 ��одить: Выотон считался в школе очень 
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Е:1еспо::обным учеf:1иком, Бис11,,!арг: еле-еле мо:г двигаться вперед и тоже считался 

тугпшей. Линней только по сч:н:тли::вой случайности не заковчил свою карьеру 

сапо:жнико\,1. У-атт считался дефективным в у,,fственном и невропсихическом

отнсн1. ении, ::1 на Корнеля 11 Свифта махаули было рукой и родители, и 

вссшпате:ш, Чарль1: ,Ца.рвин в юности бы.гr типичным шалопаем и лентяем, 

:Ж.)К ]'уссо был дефективен вс многих отношеннях - и все- таки эти люди 

оказались талант.1шв1,.,1ми: мо;Е\,�:> � быть, им�:нно в силу того, qто их психика 

очень и очень у·клоня.гтос:ь Ci'[ нормы, что может быть, вообще богатой 

деятельностью,. ДушеШ-Ii:1Я ж:11знь всшvюжна лишь тогда, когда в самой душе 

И\,lен:пся из:всстнь1е диссонан,::ы, когда в ней самой идет активная борьба 

щ::отиноречив1j,IХ начал. Лишь б1,J моральная сторона психики была достатоqно 

Проблеl\1[,а тру·дного детсл,.:� в совремевноl\:1 обществе находится на стыке 

внимания пс:r1[хологов, педаrо,ов правоохранительных органов, а также 

социа.-ъных р21.ботников. Особе11ную :шачfлность эта проблема приобретает в 

соЕ1ре11,rенных со11,н;,11ьно-· экоfнн-1 ичес:ких условиях в связи с утратой духовных 

цеfП-IО("Гей, 111отерей r,м>ра;тыrьх устоев, роста рис:ка социальной дезадаптации 

А.социальное rюве.1енше взрос.11,1х··· апкоголизм, бродяжничество приводит к

тому, что негати:ю[ЬН:: прсщессы происходгr и среди подростков. У подростков 

с() ор ми руется 
с:ш.юссзнания. 

отрицательнЕ,IЙ тип повЕ:дения,, происходит искажение 

В Респуб..:�ике 1(;;1зю,стан р1Jработана комплексная программа воспитания 

подрастающего поко1ения, к,:,тсрая осуществляется через систему праЕювых, 

социально- пе.ааrогического и психологического обеспечения в соответствии с 

Конституцией Республики Ка:�а:\1.:тан, декларацией прав человека и т. д. 

()собое J:шиман:ие к себе ':т:ебуют дети·· сироты и дети, оставшиеся без 

п:опечения родителей, Эта ктн:J'ория детей наиболее уяз:вима в социа.:1ьном 

плане�, имею-н) в пой С]Jеде наб.пюдается бо.i'тьшой процент подростков с 

отклон.�I�::иями в понедении, а так:t:е правоннруптители. 

Еiравстве11J1-rая дсфорJмац:,1я .шчности школьника и отклонения в его 

поведени:и я:в:тяк)тся сле,цств :,н:111 дефектов в системе его взаимосвязей с 
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микро::редой. ,Данные ряд1,а научны1х исследований свидетельствуют о том что 

каждь1й третий не:.:онер1пенн,ол1:тний: правонарушитель воспитывался в такой 

семье где он 1110.:тоянfН) ста.11,ивался с резко отрицательными аспектами 

псведсния родите.Jеi:11 ··· сис·е ,,1агически:ми пьян1<ами скавдалами развратом 

гч:ояв.1:1ения:1л:и жес�:окости сон1�ршением взрослыми преступлениями и т.д. 

С:::мейнос воспитш-I11;.�\� И\1сет п1ирокий временной диапазон воздействия: 

оно rтJодоюкается всю }кизнь �еловека, проходит в любое время года. Его 

бпаготворное (либо 11еблаготногное) влияние человека испытывает даже тогда 

когда он вне дома: в школе, 111а 1)тдыхе в другом городе. 

Однако семья таит в себ;: и определенные сложности, противоречия и 

недостатки воспит1тельвого 1:ю:з;�ейетвия. 

'Т 1к, наиболее распростр::1ненными Н1;:гативными факторами семейного 

вос:шгания, Е<оторые приход11тсн в учебно-воспитательном процессе, следует 

считать такие.: 

1еадекватнос В()3дейстшн: факторов материального порядка; 

,,Jездуховность род11теле'i., отсутствие стремления ,цу:-совного развития 

IOД]JOCTKOIEI; 

1}езнравственность, н,1�1 fI LШe м.орального стиля и тона отношений в

,::емье; 

,ттсутствиЕ" 1юр::1л:шть1юп::, психологического климата в семье; 

безграмотность в пси :(о.юго-педагогическом отношении (причинение 

детя1-.r тяжелых нра.вств,;::нных страданий); 

]ротивопршзаое поведе1сн: fззрослых; 

нпоритаризы, .:rибо «л11берализrvr», безнаказанность и всепрощенчество, 

1,оторы1::· проявля1отся f.:a,,: следующие неправильные формы воспитания, 

1<оторыс отражаются на развитие ребенка и его поведение в школе; 

П[-JПеропе:ка 

(OHTpOJIЯ; 

т.е безнг .. порноеть�, недостаток внимания, заботы и 

Еще недш3но у этогс поселка с трехтысячным населением., было 

бс,льшое б\1гг·у1Т[('·'' 11 .. [I<'( .. )Tl.'l 1··,·1 ,.!'}() М"'"Т .Jr··\, --,"'"' ..... , .·l.t: t.. . 1,..,1,., , 

J\1ехан.вированн:ыri ЖИНОТНОН()ДЧеский 

,ДК на 1500 мест., 2 детских сада,

ЕСОМПЛСКС, торговый центр, 
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больвица со всем оборудование:\1, 2 

спорт::ала, 2 спортивны1е пло1ладки, машинный двор, гараж, контора,. АТС, 

:\1.асло:ш.вод и т.д. 

Все бы[JIИ трудоустроены. :квартиры благоустроены, с приусадебным 

участ�, а\пr: функционировал но,;�опровод, г, летоl\,r еще и летний водопровод. 

Работю1а центра.т1,ная котельная половина квартир была газифицирована. 

В школе обучалась ()Т ::::,,:;с до 300 де�:ей. Сегодня все, за исключением 

1н,1де;инного, не фушщиониру1;:·1, ра:юбрано, ра:юрено, разбито 1 
вывезено и т.д. 

Трудоустроеньr сего.дня то.:� 1"ico 25�<t> населения- осталы-1ые безработные. 

С'о:циа.ш,ная картина следуюо.:ая: увеличилось число семей; 

.-�ебла:гополучньтх. с 5 до 1 ·.2; 

:,,нLгrообеспе 11,�нных с 15 д,,) 42:. 

··, 1·[]1·[()['()l]('�"Г'J"E'[V с '),() ·то')',', 
, 1, r , , .. .1. -:t ,. t'! � ·- ,., •. ·- 1 ,, 

.�етей-· сирот с :1.. до 6·. 

состояш,их на }' 1 пе в ИДН, не бьrло, сейчас- 2 (цИ1:[:1ры за 

посш:щние 3 года)., на внутр1ш.�ко.:1ьном учете было - 4. Как видите, число 

<<тpy)JJ!IЬIX>) подростков увели(1.нв2lется. 

]{гак, выходит, что наш1 фундамент-· социум играет в школьных успехах 

нш_1п1х 1:(еТ·�:й болъшу 1{) рсть. Н:с, неужели нельзя компенсировать в школе то, 

ч:то ведодала мног1гv1 се\·1ья. Лра�:тика показывает- можно. Дети из таких семей 

пре:кр::.СJ-Iо отклик:1ются на 11нт(·.гшектуальное и культурное воздей:ствие 

1 .r.1колБ,. Только школа до:лк1l�1. соответствовать закономерностям развития 

ребен�,:а. 

Для ьоспитания неблаго шиучньrх детей нет и не может быть каю>1х-либо 

сп�щифиче:ских,. пригодньтх толы(о дпя них уникальных методик. r�летоды 

шх:пIЛания: <<трудных>, детей -обычны[е, только :Jjчеюш:ие наивысшую пробу. 

Гпавное. что должен с11е.1ать педагог ,. помочь воспиганнику выйти «из 

ситуацш>1 социальньrх травм>>. С.:rF.·дует активнее, чем других ребят, стимулировать 

<<трудных:>\ во.11пекая: в посилыr1:.,Jе, но важшые и интересные дt:Jra. Им, как никому 

друго\lУ�· необх.одимо четкое 11тrк·дставление своих будущих перспектив, строго 

сбалан1.:ированI-IШi1 систе1"'1а 1iоощрений и наказаний, со�:дание атмосферы 
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добро>J1::е;штельност1-1 и уваж:ения в коллективе. «:Труд1юму» ребенку, как и любому 

другоJ·v1у�, для все1v1ерного рал,ития и расцвета внутренних человеческих 

способ ,остей необход11мо состоя.11ие {<Психс@)пrческой защи:щенности», которые 

мо>кно создат1:, только за�:-ппер�:,,:ованньrми усилиями педагогов. Во3можности 

педаго1·ики сотрудшг:1ества могут открыть маленькому неудачнику ворота в новый 

и г:евех ОJ'v1ЫЙ д.1я неп) светлый 1,шр. Главное, в чем ;:щпжен утвердиться сознающий 

свое н1ысокое пред,на:з1шче1-1ш� н о6ш:естве педагог, - это готовность каждый день 

сп,новиться рядом: и: действоватъ вместе с каждым внешне «непривлекательным» 

ученик.)м. 

Нужно заранее позабс,ппъс:я о тш1l., чтобы «каналы>> позитивной 

сопиап1зац11и 1.-Ie окэза.11исЕ:, с штвых школьЕых пет наглухо закрытыми жесткими 

створками пс�,Jхологичес.ких бщ,ье:ров. Предотвратить формирование такого 

пагубного негатишвы1а совсем: не1рудно, если перенести (�общую часть» 

слециа.1изирова1-3ноi:!: проф,ш�акт,r-:1.ес:кой работы на самый начальный период 

пребы1ы1ния ребенка в шко:л,ных стенах. Речь идет о выравнивании подготовки 

поступ;нопп�х в школу ребят. ()1:.1еш" важно не упустить главного акцента в работе с 

м:1тышами - с сшvюго нача.:�а и всеми: возможЕJЫl\Ш средствами компенсировать в 

пшоле то, что не додала и не 1:1�0;,кет додать им впоследствии семья и вся их 

ненормшп,ная :\1икросреда. CpaJy 3аполняется индI:1видуальная карта ра3вития 

ребенка, целыю которой яв.ш1ется 1е только диагностика, но и создание условий, в 

1н:оторых для всех детеi:t с-г.а1ювнтсн возможным личностный и по:шавательный рост 

[56]1.

С самого начала борь.ба за ка):l<}Jого неблагополучного ребенка д,олжна вестись

нм�:ете с его се1м.ьей. Разумеется, трудно в родителях неблагополучных ребят 

заьоевЕть со:юзникон, если выз:ыва�ъ их в школу то:rько для нотаций, проработок. И 

здесь н::преме:нно дошкна собюо;:�агься: строгая \([ера поощрений и наказаний. 

Роди.тетей следует привлекать к обсу)кдению сам:ых насущных проблем их детей .. 

Jr-IaпpиJчep, вз;рос,]ЬII\Т 1-з:л1ена11.1 се�,,11:,и школа должЕ�а помочь понять, почему очень 

важно такгичН(I и мягк(> направ:.ятъ поиски круга общения для детей, почему 

наиболее желате:1ы�а д:тя гюдросгк)в та ситуа;дш, когда большинство их друзей 

принадлежит к чис.:ту однок.11асс 1-1.Jлсов .. Другая В:tжная проблема·· :как реагировать 



до111а H:l внезапную ((Критическун>:·· ситуацию у собственного ребенка. В самой 

шоковой си1)1ации еле.дует пом1111·ть: :;.1шз:нь только начинается. Сод,еянное должно 

погrуч1-1ть суровую и спране:дпиву1!(1 оценку. 

){ля нач:1.гш формирующе.-·ося эксперимента, необходимо выяснить, 

каки.м образом протекает про11е,::1.: воспитания, и каь:ие требования при этом 

необхс,диt,ю собшодать педап:,г:i: чтобьI успешно вести органи:зацию 

педагогической помо1.ци <<·1�ру,11.нь, .. 1.1» подросп:ам. 

56 
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B1>1B0Д]1)JI JПО ПЕРВО)fУ JP ЛЗДЕЛУ 

Итак, 1п неско .. :1ьких опр1.:·,н�лений понятия <арудного:·> подростка \Южно 

вывес·,и обо,бщённые ><:араъ:те1,истики, которые вызыван)т затруднения у 

учителей при обучен1:си и вост�итзнии таких подrюс·:гков: 

·-трудности в обп1.ении, непонимание;

·-отторже1ше� не восприяти ;: требований;

···ИСЕса·.жё:1-ш:ые нравственньrс J:енности;

--отвержение по.:1�:)жительных авторитетов; 

--с:1].гrьное влияние отрица·rел �,ной микрос:�>еды; 

--наследственные и семейные проблемы. 

Ка;кдому педагогу не()бхо,;щмо знатс, как причины, так и содержание 

ра:шиваюiцей работьr. Д,ля более эффе:пивного процесса преодоления 

труднс,с:тей в учебной деят;: .. 1ыюсти младшего школьн111<а необходима 

инrенсиввая сою,rестная рабо ЪJ с роди�:·елями, и, как с.л�дствие, участие 

родите пей в процессе коррекции. 

Какую бы: педагогичесну10 задаt1у учителя ни реша..rпr, в общении с 

ребе11ком: пре:жде всего, необ\О,i:,J·[МО хорошо гюня11ъ его, вн�,пшуть в его душу, 

� . . . ,- б в суть t:�го переживании и никог.,1.а не стави:п, сеоя выше ре енка .. 

УЧИ.\1 и носпитьшас11,1 uодрастающее поколение. Оно уЧ1ит и 

вос:п1·1тывае·г в.а.с. В ЭTOJ'vI --- д,иа.Jrсктика взаимоотношений м:е:1нду поколениями, 

закон :Jгих взгшмоопюшений. J':н.:ппъ человека и расти вмес':'е с ним. Антуан 

де с:е1н1 I--Эrокнrери в своем про1в1ведении сказал: <•Ведь все взрослые с1-шч,ша 

бьиш д;:�тьм:и, только мало кто и:: ншх об ЭТО\1 помнип>. («Маленький прюл.:�:» ). 

( .. ) }1 'J")'',Г''I( .� ]10 :1· [.[ •:1 ст ..... � ' _.,; :::J. ...� _, ... ( ,.J1 среда :значr1·,ельно влияет на формирование личности 

1_ш-ш:т1:,1· и ка, как в полшкительном, так и в отрицательном отношении" Так, 

по.s::вление <<Трудных>� подрост<,JВ может быть с вязано даже с местом их 

прожи1:ания. Осо6�нно з:аметнычи региональные различия становятся в 

бо.;тьш:их городах, г,.:1(е преступ1юсть одник районов подчас значительно 

превь1н1rа1�т :�rре1::тулно1.::ть в другн:1:. 

Ва:кное ЗJila (ieниe:, имеет д.1>1 учащегося школа .. Ученыrvш выявлено, что 
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:ко:л1:�ч.:�ство подростков .. ·правонарупrителе;\1 в некоторых ш:о.;1ах Может быть 

устойчи.во больше�. чe"vr в оста.rr1ы"'1ъ1х. Отмечено, что многочисленные случаи 

плою·J· го пов,;:щения учаJд10:ся 1чаще t.:teгo обусювлены дву:wя основными 

�факторами: частотоti смсняе·мо,::ти учителей и значительвы:ми изменениями 

состава учапJJIХСЯ к:rасса. Особенно значим первый фактор. Гiр11 этом большого 

значе1- ия в:е и\,:rеет, старая это н.rr:ола или новая, большая или 1ален:ькая. 

Успешно :за1ш11\:rаю:шиес:н учащиеся лучше относятся друг к другу: 

у1штегям, преданы шко.:1е 111 :шинтересованы учебой. В группах слабых 

учащихся формиру1отся а�п 1л�:_11ю;тьные взгляды и настроен11я, достаточно 

высок процент прааонарушеш1И� нередко явление бунта против существующих 

пп:ол1ь-1ь1х г:rрави.-�. Каков вы 1зо;1. и:з этого положения? Как показывает опыт 

ПI.А._. Ам:ошн11вили [1 других у(нrтелеii, надо, чтобы все школьники получали 

попож.пельные э11,1оци1v11 и /,.:ювлетворение от учебной и внеучебной 

д,ея.тел 1�ности в 1лкопе. Для этого следует всячески одобрять и поощрять 

уча�ци,(ся не то:тько за глубш.:и�� ·зшшия и хорошие умения, но и за улучшение 

учебнсй д,�ят1�.гrьности, за дости:.J;ения в рисовании, резьбе по дереву, в других 

видах ,-,ворчест:ва, за успехи в ;.:торте, в школьных мероприятиях. В связи с этим 

хочется вновь всл(}\ШИТЪ опь:r,:- jrlнлеля Н.Волкова, который фиксировал в спе

щ�а.:тьны:'>( тетрадях все л:юбигслы::кие поделки школьников. У слабых учащихся 

шщо воспитьш.ать :11:обовь к 1л1ц:�.Jе, давая во311.юж1юсть участвовать в важных 

обш,е1школьш)лс меро11риятию:. Следует очень осторожно под�:.одит делению 

учш_шп·:,ся на грулш,r и юню.:.ы rю успеваемости. Не надо «:наклеивать» на 

школьника ;;rрлык отстак,а.,�·го ученшса, ибо болышшство слабо 

подготовленв:ь.1х детей предп1.Jч ,т�rа1ют считаться трудными, конфликтнJыми и 

не.r;исц >JллиниJюванными, чevr малоспособны11rи. 

Важно таюю:· нзбе)кать разрыва между убеждения\!!и и идеалами, 

:::акладываемьп,1rи шкопой, с одной стороны, и семьей ребенка - с другой. 

J-Iаучны111ш исслед,ова111юп11и В11,1 �в:r1ено:, что лучше успевают дети, родители

KOT[)]JЬI( интересу1отс:я: их шкот1:1.ной ж:и3ныо. Поэтому желательно, чтобы 

родитеги активно учасп1,,ов;н:1r 11, делах школы, способствова:ш получению 

образования своих петей, рс1ссказ:ьшшrи, о своей работе, организовывали 
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посе1ц1;,ние с:воих рабочих \�[ест. 

В на.стояш:ее время 0·1гме1чаегся большой подъем активности школьников, 

но. к со:>Ка:-rению, далеко нс всегда положитеш>ное направ1-�ение. 1\111ногие 

пюд�:юстки и Еоно1ш11'1 потернл fI веру в школу, стремятся меньше в ней 

находиться и 1:.:а:v1им коллектитшо организовываться. Увеличивается количество 

бросивших учебу и нигде не у·,:троившихся подростков. J\Лного подростков, 

ко,r·орь,е прпвлеч,ены к угол овне й ответственЕости несовершеннолетних. 



P'A>tДJE;J][ П. O[П.I'J'J:1()-··· IIЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 
ОКА]АНИЮ поr1/[О[ДИ <·(ТР)'Д,НЬ1М.,> ПОДРОСТКАМ 

2"1. д иaJ']l:II0(:11 и ;1��Эl JIIИЧIHIOCTИ j:пру ДНЫХ» под ростков 
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Нlаше исс1едование, орJ·анизованное и проведенное на логико

те:1'ре1[ическот,.,1 и оы1тно--г1едш1С, гическом уровнях обосновывает необходимость 

форм:ировани::: :шч:ности в гедагогическо:111 процессе в пе.1ях повышения 

резулr:тативности учсбно···воспr1·�:ательного процесса и всестороннее развитие 

л11чно1.:ти под1:>остка. 

Учитьшая то, чтс) р 1;.:зультативности педагогического процес:са в 

педагс,гическоJ'vl плане·- это п,::ихологичес:кие и педагогичесIСие характеристики 

пс ксторым дол:ж:нь1 прои,.::ходить изменения в построении обучения и 

воспитания, проведем анали ::, ;:о.держания опытно педагогической работы. 

Программа проведени.s1 экспе:римента:11,ноf:i части нашей работы 

пр�;:дусматривает три глав;-1ь1х этапа: 

- констатирую1ц11й;

··· 1:t�ормирующпй:.

- контро. 1тъrн,rй;.

На лерв1.}Jv.[ констатир:.,юще\r эташ� бы:1и использованы методики по

выяв.11::ншю :<трулr11ыХ>> гю,::р,:�,.:тков, что позволило определить уровень 

треВОЖJЮСТИ и уровень воспи ГШ-JНОСТИ ..

Гl[ервыi1 ко�:-rстатирую1111ий этап направлен на исследование «трудных» 

под,ро1::тков. 

Ц1ел 1) коНС'I атирун) 1цего этг :1 а: 

1. 11ыявит1, -:прудJ[ЫХ>> 1ю,r1.р:)сп:ов .. (Карта наблюдений Д. Стотта)..

2 .. Оп_реде.тить уровень т1Jевожности <<трудных» подростков. (Тест Ч.Д.

Спилбергера) 

3 .. Изучит�) урове 1-rь восшrт:энности и выявить взаимоотношения подростка 

Н семье: С ПО\:! ОIЦЫО 1(аН1< ета И беседы) .. 

В ос:нове 11.,[етоди10-1 Д,. Стопа., направленной на выделение характера

деэадаrпю1ии р;�бенка к шю)ле:, лежит фиксащ-1я форм лезадаптиро:ванного 
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поведения по ре3ультатам :набл�одЕ:ния :ш ребенком. 

Методика .П,. Стотта, ![,:.правлена на ньшеление характера дезадаптации 

п1Jдростка ъ: I.[111<0.:te, н основе 1{оторой лежит фиксация форм 

де:шдаптиров:шного 11юведе1-:шн по результатам наблюдения за подростком. 

При составлении 1-::артьr наблюдения соблюдены следующие 

требоыш::ия: 
Выдел:е11ие о,тноз:начв 1)1х, относи�:·ельно элементарных фрагм:ентов 

:�1оведения по,;ч:1остков; 

:�-·руппИJ)ОВКа этих фрагментов в определенные синдромы 

1: клас:сификаци:н); 

Определение вшимсют11с,1.11ений :,1ежд�1 этими фрагментами. 
[, ·· 1·,·гаJ\.,: .. '-'[':1 ":;··rи··,·1·=-1-1·ия ,; <11 .... l',. ,. \,, BIOII 1О Ч з.ell' ]l98 фрагментов фиксированных форм 

псведс:ния, о н:эл1,1чии или от,:::: r·тствии которых. у подростка должен судить 

н:.зблюдатеmь" з.аrrолншощий карту. Эти фрагменты сгруппированы в 16 

синдр1)мов. В регистрац11он1-rом бланке :шчеркиваются те цифры, которые 

соотвсгствукн фор1на�,,1 по 11сдеюrя, наиболее характернь1е для данного 

пс,дростка. ЦентраJ[Ы1ая вертшш.тышя черта отделяет более тяжелые нарушения 

(справа), от м1;;:нее тяжелых (ел�: 1за}. :мы из 16 син"цромов выяви.1-и 9 и по этим 

сющромам проr·k�ли срез. Да�:, 1-110,.� наблюден:v:е велось в 6-ом классе. По данной 

методике бъr.ш,1 сделаны следун11.д11:: резульл:.ты, которые показаны в таб:-шце. 

'Т:а6липа 2 

]�:·щрта 1f1абл1юzн�н11и :ш �:прудными» по,1,ростка!\-1111 (в 0/о) 
·-·- - --······- . -·----·· -· - . ' ' 

. 

Ni, Сшцреtv�1ы Экс1н:риментальный 
�-----------·---

Контро.1ьный 

· - - - - - -- ---·------ ---------------·--·---------------------- -------------------········-···· +·- ----------------------------+-- ---------------

Недовер11,;: К HOBl,IM JНОДЯМ. 

ветцам ··-- ----- ---·------· --------·---·-·- - ----------------------- ------------------······· ---- ---------------------------- ---1----- -------- --

2 .IJепрессия 5% 3% 

3 

-

:/ход в себя - - .,. -
5r_�10 - ----3<�------·--- ----- --·--·-···------·-----·-·- ···-··------------·-- ···---·-·-- --------·-····---

+
--·-·---·-----------·-····--

---1
-----

4 Вра)кдебностъ по огношеник, к . 12, 9�1с, 3
<
}� 

юрос;�ы•,., 
j

5 Т ревожностъ по от1ю11Jению 1, 

--+-----------------

Б3рос;JЫЧ 

1 
------------

___ 6 _________ ()тношение_со_свст

_

,спшкам11 __ ---- ---------- 10.9�1(1 ---- ---1------ --�:�----- -

7 Не 1nо\ююrость 10':Х, 

-__ 8 __________ JНеб:ЫГО;Трrс5II!:IЫС )С.IОВИЯ __ . Т ________ --- 22.2�;��--
-
-·---t------

-_-·::::=��-:_-_-_·
---�---------:Э,МОЦllОНа.'Il,НОе_н:шряж:ени,.: ___ ---------------��!:.0. ________ �----------------
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'3десt:, мь1 1внл:�,1м, 1сrто на на 11ало экспери\1ен:те у экспериментальной группы 

вьrсок1;1й процеiгr· по СП 1:. IУIОЩИ\1 показателям: <<Неблагоприятные 

''(',']'")"Е>Т-J<!' ")1 '')О: ) -- ,С - "''.>>-�-:,·'�;о << Вра>кцебносrъ по отношению к взросльrм»

(<Стншпение со СЕ�ерстнию::ш11>> -10,9%, 

можем 

а в кон:трольноr .. , к.--.rассе процент 

раскрыть причины, что у многихпо&:азьвает -:· (1/ 'З·r � •. ..,, '\ " .• _, ,1,J, ' Дt.1,.,:Ь •111:,1_ 

<с1рудiiЫХ>> подростков небл:ыо11риятнь1е ус�1овия в семье, враждебность по 

отнош,1;�нию к взрослым и нсr :;:�ивное отношение к сверстникам. Подростки 

неуверенны в с1:юи1( вот:�:110"к:н11с·::·я:,с И :шнижена са�юоценка. 

J\t1о:кно ска3ать:, что в ответах подростков отношение к себе 

пр1:терпевает 11н:риодI:1ческое н:::менение. В ло.;:�:ростковом возрасте самооценка 

неустойчива. ()на ко::1ебл,ется о· высокого уровня к среднему. 
,1 .. ., 

С этой це.Jыо, r,н,I исл оль:ювали тестовые задания, по методике "L[.Д. 

Сгилб,:�ргера:: (са\,11ооцевка уроБня тревожности}., личностная тревожность, 

которая вкш:<:> 1 1ает в себя 1uшсг.:�.ы, ,цля оце1ппания .1ичностную тревожность. В 

таблиге дано :20 описаний. С �трава в таблиц;: даны темы и ответы. В столбцах 

ук:пано количе-�;тво бал:ю:в, :::c-'I орое по:тучает испытуемый ш избранный им 

0·1,вет. По результатам заданин :,,1ожно увидеть с:�едующее. 

Та.блица 3 

С:а1мооц1�1н.:а ypoBIJ[Я треножно,�ти (в 010) 

·----- ------·--------··--.. --------- ··-······--·- -··--·-- ···-----·------- -·· ··-····--· ------------------------· -·-·------------------------- -
'\Т ,.1 ровень тревож:ности :)r.:слериментапьный 

Класс 

Контрольный 

класс 
-------------,----,-·-··---------·--- ·····--·--··-----·-·- - ·---·-·-"·---·-- -·--·-- .. ., -----------------··----·--------1-----,--------·- ----------

Аншrи3 данного тестирования [IОКаза.1, что у подростков 

эк::пе1:име11тальной гр' 1 пr1·Jь1 -, JJ<J1·1eн1' ·r1· е11 о·\"·1�ости сос1, 11•9°1 
_ ) . . ,,1 • : . ,J, _ ) _,1 .m , : -авляет " 10, а в 

контролыюj,1 30%, таким обр:,:·:з :>'\I, 11.1:ы видим, что у экспери:,rентальной группы 

до:v1инируе�:·сJ rзысою,11я тревожность, чем: в контрол1>ном классе. 
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В работе с <сгрудвь1,11ш> подростка:\1И проявляется эмпатия. Особое 

значе1-1ие имеет .эмлатия,. так как для многих из них сопереживания является 

неудачной .. Та:к, по дiшнь11"1 усследованию 92% подростков, состояJдих на 

внутрншко.1ьном учете, 1 r\Твствовали не.::�;остаток положительных 

эмоциональньтх контакТ<)В:, н:.: .. )<:оцясь в состоянии психологической изоляции в 

св:н1х учебных заведениях. 

Больнн1нство <сгрудных ,;, подросп:о:: испытывали в той или viepe 

эмоциов.а.11ы�у�о изо;тяцию: ,i1ефицит любви, недостаток родительской заботы. 

И в п1кош� они не 'l"О.rько чувствуют дефици:: любви со стортrы педагога, но и 

подверган.пс:я е.1.це бо.:rьшому .:1.авленшо, чем н семье. 

В ходе констатируюпJ,:� ·,::, эксперимента мы предложили подросткам 

0·1зетить ш1 следуто1цие вопрссы, чтобы О[]ределить трудности подростка в 

общею1и с ро.п.ите.1я:\11н и в ко.r1.л �:ктиве (припожение- А). 

1\нализ результатов а1нсетирования показал, что определенную 

тр)'д1юсть дnя подрос·п:ов э -с,:.:г1{::рименталыюй группы показали общение с 

родителями--· 0.,2 r�;J опрошен:111<>:, со сверс�:никами--О,4о/о, многие из подростков 

в труJ1,11у10 минуту обра1:ца�отсн друз:ьям Бо дворе из них показали-2,3 %. 

д1:уж:с:ское оопхение со сверс·нш11саNш - одна из главных педагогических 

потребностей в под1:юетковш11 вснрасте. Для педагогически запущенных 

подростков уличная ком1ш1нин зачаст,1ю становится г�швным J111естом 

птюведения с1юбодного вр1�мен:1. А в кснтрольном классе эти вопросы не 

вызываrти трудностей., так как �.шоги:е свои проблемы обсуждают с родителями 

и педа�'оrами. 

И по,.::::н�дняя метщ.:�v1 �:а эта :�.ю:ета по выявлению «Уровня 

воспитанносп11>:>. направлена н::J выявление определенных аорм повt:дения, 

ответс,·,венности и трудностеi:i 1::,3аимо1юннмания в коллективе. Эта методика 

ПО]ВОШ1Ла сце.пать с�тедуН)ЩИе БЕ,JЗОДЫ: 
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Таблина 4 

Сводны1й ,ПllilCJ уровни B()IL�IJIИT3HII0CTИ (в �/о) 

�№;-1- --�-ФJТ!!О,;рО�ТК�,--- - - -::
к

е
:�

- - -- �:::::,�
--

:;:::� j

------т----1- --- ---э;�:��;�::r;-;:��;:�;;; i;J:�;;�;�-::��--
- ------s-;�,% --------

4 
з % -- ------ -----_----�

• 
, 1 

1 
i 1 

i

l 

I груrша 
1 11 1 

1 ?:J=-��;�,�;��;:,��� Г�i;;;_а_: ====== 87% �- �::�= f;c ;-�----,
П1Jсле анпли:за пс:�.тученнь >: ре:з:ультатов на констатируюшем этапе показал, 

что у ][[Одростков Э[<:сперименл1Jн,ной группы уровень восшнанности- 57 1Уо, на 

средне\1 урошн�: --,+3 °1:0, а у ко1п1юльной груrшы -87%. Мы связываем данный 

факт с теJ\'1, что у подростко1,1 1н1 J\ЮN11�нт диагностики еще не сформированы 

но:_,мы: поведения. 

ТакиN: обра:�:о.�111, :\,(!:iI им1�с,1 предстаюенне о том, в каком направлении 

нг�.м ю�обходимо вест1v:l �1юр\11111ун:нций эксперимент и теперь необходимо 

оп::,едЕ:ЛИТЕ, этапь1 органи·::,J)'i:И педагогич:еской ПОИОЩИ «трудным» 

]--[() Г[ t),()(' 1-·-c"ll\i[ ·- . ,- 1t ,, • .[\_( . - ' 

Иеходя И3 то1·0, \!lЫ вил11>'[., что существует очень много факторов риска, 

слособствуюппiе раз1штию нарушений в поведении подростков, особенно 

подросткового вс,зраста. В ю1.�<дой отд,;:лы-ю взятой сv1туации успех по 

уст1ан:�нию негатив11ь1х прш1вл1iний з:ависит от определе1-1ин круга проблем 

подJюстк::1 .. обоз1начения т,ех 1,ri::т· помощк, которые необход.имы именно ему. 

Гiоэтому педагогу необходим,J у влечь всех подростков во внеурочное время, 

напо.-пi ив ее и1rтересн ым сод ер,+::: J-Iием:, позволяющим наметить основные этапы 

педаго 'ИЧеской поJ'vю1ди <лрудн l, \Т>> подростка:м. 

Вьцелим ,., 

.) этапа орга:.�и·:ации педагогической по,ющи «трудным» 

подростка:"vt. 

1. Подготовительный этап - :ra котором педагог беседует с подростками, о

11ели и:( работы,, рас1<рывает возможности для более успешного

выполнею15f:, предлагает каждому в случае необходи:t\1ости обращаться к

ве1,1у �:а консультац1!-'1ей. На паннам этапе ставились задачи:
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помощь <<труд111Ыl\,I•> подр1) 1 :ткам:; 

::;оздание условий для проявления у подростков чу1зства собственного 

•
11остоинства, щ:1екватно1:i1 ,::tмооценки;

пучение \'с.;1ов.ий ин.:швидуального подхода к подросткам:, их

1>собен1::1остей у\1ственного, физичесI<ого, нравственно1·0 развития.

2. Сам проц,есс саI\11остш1т1::-.1ыюй раб«гы подростка на уроке. Педагог

,дшж:ен J+c просто зшшrъ подростков и побудить его выполнять

олредел енны е требован 11:; .

3. ]аключ1п(�Л11>ный. Вы,i:ор подросткам олределенных заданий для

11ереносгнпания.

Рас<: мотрим характеристИЕ) данньтх этапов организации педагогической 

пом1сш.и «трущ-rьтм>> подросткаJ'>I в процессе обучения и вос гштания. На каждом 

этапе пед:::1.гог и подр()сток вс·, у п .. шн в разнообрэlзные по сод �:ржанию и формам 

ВЗаIТJ\,[(1ОТНОшения они О:\Ла 1ЪПШЮТ сферы жи3недеятельн:ос:ти: 

по::нава.тельнуЕо, об1:цеств,�::1шук:,, трудовую, дос:уговую. 

На всех эталах исполь3овш1 r1:1" индивидуальные, группоы:оrе коллекппшые 

4юр1'1ы взаи1v1одействия педапхов и подростков, но сочетание их от этапа к 

этапу меня.]ось. 

]:Iам1 ш:обходи:vНJI провести бес1�.'(У с педагогами. Необходимо выяснить: 

l. Плтима1от Л1! педагоги ::1н IЧИJ\юсть органи3ации педагогической помощи

<(�1рудНЫ1\'1[)) подр1JСТКаl\1[ .

..2. О�::обенности :vтетоди1,и р,1бо1ы педагога. 

J. Специфин:у рабспъ:1 педш·ога по орга:сшзации педагогической помощи

<П руд,1-rьп,·11>:. подро,сткам.

4" Роль педагога в педагоп че-: 1:<ом пропессt�: роль стороннего наблюдателя 

ИJ: и пряv�ого участника. 

Далее мrы подробно (становимся на подробноri характерЕ1сптке 

<<трудных:>> подростков., чтобы 1:ю1<азать в дапьнейшем достиг.ш 1ши не достигли 

резугьтата в п1юцессе перевосл1 ·, ания. 

Т:н:, MI" К(::f�1н1я " 11:и:::ний уровень воспитанности, не общ1,1те:-�ьна, поэтому в 

1cыcci1-10J\1[ 1{оллективе себя Ч) вс-·ъует отверженной. Она из неблагоприятной 
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семьи, вос1титание со стороны родителей особого нет. Имеет 

н1�·удозлетворительные овенки, ,.:амооценка :занижена. Врем1;нами друже.лобна, 

вр�l\·1е;�ш ... 1и в плохом настроении. Равнодушна к учебе, безинециативна. 

]1I:1(;егает разговоров .. Им!еет то.] :il<O одну шцругу. Временам� лжет без какого

либо повода и бе:3 затруднен1.1}:. Работает в школе только тог да. когда над ней 

стоят или когда заставляют ;шботап,. Очен1, неряшлива. Уходит с уроков. 

С'ц)ынrа и не,цоверчива. Нест.:1.рате.Jьна в rгкош,ных занятиях. 

А.даптаrлия идет м1::,:J,.г11пельно, поэтому дейст.зия замедлены. 

Ст,ес:н1пельншr, Н1\�уверенна, м :�чтательна, молча.шва, не участвует на школьных 

и в класснь:�х :1,.1еропрнятиях, л =1 fШблагоприятной семьи. 

К. l(ю,.:-1я - низк11й уро:вснЕ, воспитанности энергичен, 1-IE: умеет управлять 

собой�, агрессиввый но отношt: ншю к сверстникам, курит, кружки и секции не 

посещ1ет, ош1.здьшает на ур11]<И, равнодуJJГЮ относится к своим поступкам. 

Любит, если к нему прояш1 rl '-От симпатию. В свободн1Jе время, иногда, 

ПJ:ЮЯВJяет по.:1ное отсvтст:вие 1<ю·е1:,еса к чем'-1 бы то ни бы:ю. Равнод'ушен к 
,,1 о,1 • 

уч;:(5е, без1шициативсн. С к.по н1сн '":арикидыватъся дурочко!\1". Нестарателен в 

1.ш:оль IЬ,IX зашлгилх. ·'Играет 11.-ероя�''\ особенно когда ему делшают заме 1:rания.

Нет и-переса к :1 1�ебе, паяс:1н1чает .. Любит быть в центе внимания. Легко 

стшiов.ится нервны:·.1, нев.ни.м:ал::: 1,ным. Прогуливает уроки, уходит с отдельных 

ypoi1<0E. Частсf опаздывает. (kтается дома, чтобы помогать родителям по 

хо:�йст1зу. С'емъя многодетная. 

3. Ваня --·- ни=:кий уровеш, воспитанности, пассивный --- безрюлично

отн,к:ится к 01,::ур:жю-ощим, курит .. J< своим поступкам относи·тся равнодушно. Не 

уверен в себе. Часто �:.мур, ра·=�, . . :.эржителен. 

Нестарателе:н в шко:ты-11,1:< занятиях. ;,.Играет героя"� особенно когда ему 

делпта�-:л заме 1�ания .. Нет инт?р(са к учебе, паясничает. Любит быть в центе 

rшимагия. Легко спшовится 1-�ервным, невЕ имательным. Прогуливает уроки, 

уход11т с отдельных уроков. Ч :1;:·1 о опаздывает. ()стается дома .. чтобы помогать 

родите.IЯМ ПIО ХО3Йству. Се\1(ЬЯ 1\ШОГОдетная. 

Ii,. Р:1н·�1�11Н --· И\1еет 1-шзкнi1 уровень воспитанности зашгересованности в 

реаль�:-юй )КИ3НИ. :)нергичеi:l. но стес:нJ:етсн в незнакомой ситуации. 
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. Апатичен, пассиве1-:1: неш-шмателен. \1ожет работать в одиночестве, но 

быстр<:, устает .. Рюговаривает с :/ 1 r1пелем то:л,ко гогда, когд,а находится с ним 

Jf-Ш.1::;нп: е .. J,[меег то1ько одного ,1руга, игноририует остальных подростков. Часто 

мечтает на уроке. Л13бегает .1.р::, 1-ш( шодей" Не бывает в школе по несколько 

ДН;:Й. 

]!:. С:аша -- средний урс,веш> воспитанности его самооценка заниж,�нная, 

недоо1�_е1-rивает свои поло}ките:1ы1.ые качества и личные дост�<жения, опаздывает 

на урс,ки, нарушает дисо:ип;�: 11ну в лкассе, не работает в классе на уроках. 

Ра15отает в :лколе то:1ько тог,: .. а�. когда над ним стоят или когда его заставляют 

работать. ()чень неряшлив. У::ош1т с уроков. Часто опаздывг,ет. Сильно отстает 

в учсб:�. Часто наб.шщается в н.е:;апные и ре:1кие спады энер1-ии. Переменчив в 

натроении. Вегапшно относи г:.:н к замечш-1инм. Ведет себя очень по-разному. 

Стара1[ельность в у 11-1е 1бной рабо1т меняется почти ежедневно. 

Т. :Ер111к: ·- средний урт1ен r:,. воспитав ност11, сложный тип
1 

демостративно 

отка!ываетс:я от грудовых /1е.т в классе:, в обшешкольных и внеклассных 

:\,1ероприятиях не участвует. 13 ы бирает себе друзей подобных. На уроках не 

ак'r·и.1:1:ен�, домаш:н:11:{) работу не ВI>rполняет, к своим поступкам относится 

равно;:ушно. 1Iи с 1:<е',.1 НИl(Ог,:,а 1[,�: ·щоровается. Легко устраняется от участия в 

игре, говорит невыраз111те:11,но, бормрчет, осбенно тогда, когда с ним 

здороваются. Нетерпелив�, теряет интерес к работе по мере ее выполнения. 

Избеггет разговоров. С'1<рьпен и недов,;�:рlшв. Друзья на больше старше 

воз:расrом. Ведет себя неприС' ойно. Не бывает в школе по несколько дней. 

3. Вюктор -- средний ур :)вснь воспитанности, активныi'�, к общественным 

де.там относится недобросоJ1;.:стно, опаздывает на уроки, посещает секцию 

вог1еJН:;ол но по настроени10, 11редпочитает место <<уличного>> общения, уровень 

самооцен.ки заниж,ена., 1�1Е:оцЕ:11r11шЕ::т свои положительные качества и :]ичные 

до::тижения, не раоотает в кш�:х:1;· на уроках. 

Нетерпе .. :нш� теряет инп:рес к работе по t'IIepe ее выпо:шения" И:�бегает 

р:1:�.1·овJ1:юв. С1{рытен и недо:всрчнв. Друзья на бс)льше старше возрастом. Ведет 

ce6::r непристойно. 11-Ie бывает 1. 11: 1\о;те по неско.:т1,ко дней. 
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Таким образсн,,1, ню,лн бь.ло установлено, что в процессе исследования мы 

не учли ряд особен гюстей, но горые та:юю: являются показателяr-.ш уровня 

вс11::пи1 анносп1. К 1-ш:•v1 OTI-IOCJ.I тся: занятос'j:ъ подростков, уверенность в своих 

си.]ах, тревожность, состоянш1 з.;н>ровья, социальные факторы, комфортность в 

отнош�:�ниях с товаршцамн, атмос,фера подростка в семье. 

Из этих: .данны:х 'vlЬI видн\1, что у подростков эксперю1ентальной Г]Jуппы 

высою::я тре1Вожность составш1ет -69%,, а в контрольном классе -30%, из того 

что ню1и было выявлено мь1 �:идим,. количесгво и процент подростков каждого 

ур:>11з1,r,; отличается не значителыю, что свид,;�тельствует о правильном подборе 

:кл.1ссов для э:ксперимента .. 

При б<:Jiлее I':�убоком и::уч,;::1-�ии подроспюв выяснилось много нового и 

1-1е,:>яп1,�анного. (lназьшаетсJ:с. что тот или иной подросток не <<Вписывается» в

ког1.1ентив. Одни подростки ,�,l:\JJil 1::ie стремятся к близким отношениям в классе. 

Л. { др::пю,1 класс относится вcc1J>J\[a прохладно:, а то и просто плохо. 
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2"2. О:к:азание педагоп1 111�сн:ой помоы1111 �:<трудным>> подросткам .. 

Поеле анали:ш получен:н r,;rx результатов была разработана программа 

1111(1 орп·аювадии 111ед:аtгогиче1l:·коi:i помощи «1r·рудным» подросткам. 

Корре1щионная програ�чма состоит из треннитовых занятий для 

перевоспитюн1я <<тру дньIХ>> rю.=tростков и педагоги 1с1еской помощи. 

Цел1ь. програимы: 

t. сJ101::,мироваш1е ц,,,нностных ориентации и соuиальных

навьпов, котс,ры1� по:шоляют и311,1сниться в условиях школы и класса:; 

·.Jадачи проrраммы::

1.Вьrработка ад.еквапн,.JХ и эффективных навыков общения;

2.�v'страненне отриц:1пелЕ,ного эмоuиона:н,ного реагирования и снятие

повегения, в(н::становление л :)JIJ:1011.eнньrx контактов подростка со 

<.эерс:тникю,rи, гар1\1онизацин образа (<Я» подростка; 

J. Сни>кение у по,:ростков сос�:онние тревожности, повышение

чу1:зства уверенности в себе:, ободрение чувсгвом «завтрашней радости». 

Этапы ю>рре�:цио111шой раС,оты: 

Занятия по пp1.>rpa1v11111c проводятся J раз в неделю в среду. Занятия проводились 

во второй полови1-Jе дня, то ест�, с t 5 до 16 ч. Продолжительность программы 

l О ,[ .. ней. 

1 :пал. ,.Циапюстш,:а, с Jщ:лью нь1яв.11�ния «трудньD�» подростков. 

2 эта 1. I-Iепо1:::редственная 1::::аби-1 а по программе. Этот этап состоит из 1 О 

тре1,1нинговых шнятий напраЕ· . .11енные на СЕiижение уровня тревожности 

повышение уровня во,спиганвости, а таюке профилактики <<трудных» 

под ростков. 

3 Этап. Пров1едение итоговоп1 тсс гирования. Попучение обратной связи от 

подростков по рез)·льтатаl\1 тренинга. Данный этап направлен на проверку 

ре:з:,,:1ьтативносJ и гrроведет,1Еы \ тренинг оных занятий на достижение 

пос гавленньrх целей прогр,:!lг\11ы .. 

4 Эта�1 .. Обработна результатов '[ссгирования. Авализ, экспериментальной: 

раб,лы. 



'T:Jll1irпщa S 

Пjрограмм�Jl 1!10 органJ-В;а ц1ш пс·даrогической помощи «трудным:·> 

подрост1,·ам: 
.. ---··---- --··--·· · ·---··--·---------·· ·-·------· - -···-·· ----·-----·-·------. - ....... -· ··-------- --------···----------·---

Tp1(:'l-lllllH ги Сроl\:и 
----··-··- ---·--- . ·---··--·----·-··-···- ·-·--·--· - -·- ·-·· - ------·-·····------. -· -· ··------- --------·-------------!-

') 
.. . 

Кто <<-Я>> 

Я и общество 

8. l:2.04

22. l 2.04
·····-.. - --· - -·-- · ·-·---------·-··-.. ·-·-··---·· --·-·---· - ·----·-······------ - - --·· .. -·-··--··-- --·----- -·-------·-·--+-

Особевности 1·,.юей тре1:!ож11ости ') Г) 1 ? 1) ,1 ,J.,. I�., "-•' �-t. 

··· ·····-··- -·-·--··· · --·--·----------·- - --·--·--· · - --··--· - ·-------· ·····----· - ·-·· .. --·-·--···-- --·-------------------1-

4. 11"01.0:5. 
____ ,. ____ ___ ,, ___ · ·---··--·----·-·--··--·-··---- -------- -----·-----·------. -··· · --· ·-· - ------- ________ .. ___________ _.__ 

Я и мой _:юсут 18"01.0:5. 
······------ --· - --···· . --·--·--------··-- - --·-··--·· ----·-·· -·-------······----· - ---- ··--···-- --·------ ·--·----------!-

,(i. Семс:йньlй: порт1:ет 
----··--·- ---·-···- - ·---··--·----·-··-··--·----·-·· - -·-·-·· - --·-------·····----- --, I-Ta 11ем ос:1ю1з.а1<1

взаИМОIГIОНИ\ШНI [С 

') •. О 1 () -... ), . ). 

2.02.05. 

- ·-···---- --·--·- . --·--·-------·-··- - ---·--·--·- - ---··-·· - ·-----·-······----· -- ...... .. --. ···--··-- --·------·--·---------!-
(t 
о. 

(1 

1 J. 

Диапюстика уро11ня 

]\1[ое от�но1111ение в с ��:,.н,.:: 

,Пиапюсп1ка уро1:нf 

вое пиган 1-юсти ( с 11с ::: ) 

8 "02.05. 

J 2.02.05. 

18.02.05. 

------ · ·-· ·---·--·- . ·---··--·------··-···-·-··--··· --···-····--·-·-------------. -· .. -·. - -------- --------.. ·-----------'-

Время 

15-16 ч

15-16 ч

15-16 ч

15-16 ч

15-16 ч

15-16 ч

15-16 ч

15-16 ч

15-16 ч

15-16 ч

в ходе форv11ируюн.егс1сн эксперимента нам следует больше 
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вни.v1ш1ия уделять rю,11.росткам нэ :анятиях. Ст:и:м:ули:ровать., как \ЮЖНО бо.:1ьше 

чис.10 рюнообразных ответов,. 11с. лрежде всего гюощрять оригинальшые, 

творческие ретпе1--:шя. В раб{У[t:' с :11т11ми подро::ткам.и выявить нх способности,, 

попытаться в:ывест11. их из с:ос1 оян11ш мало активности. 

В этих условия:.; конечн,:, ,�1,1,:той из вюкней.ших задач становилось более 

гл)·боное изучение \П1.ра JrюдJхсг,ов, использование индивидуального подхода 

к каждо11,1у. Изучение семей1-ю1'О _ оножения и уровня благополучия подроета в 

семье. Необхо.пи�vН) бьrло увле 1 t , :J.елом и прю1[ером, заполнить ту пустоту их 

жизн�I и духовноп1 J\П11ра, котор:1:. образовапось в результате смены многих 

ус:нтий .. д:апее эти занятия р,.::сr,1отрим более подробно. 



]:анитю� 1 

П,[.:11111,: Развивать у\тения аню111::н1овать свои внешние и внутренние качества

(jюрмировать адеквап-1у10 самсо1.1l:нку. 

·у· пра:.,ю1 f'IHIИ(� 1. « )Кмур1оа1».

У прю1f;:11rении н аJ[]рав.гн�11-н1 на 1�0:,, 11,ани1е раб,ото,способности в начале работы 

трени1п·овой гру111пы. 

Участ1-нrки садятся по кругу,· р1;::11:,�:р стоит в центре круга. 
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·:<1Сейчас у нас буд;� ... :т в1,)ЗJ1,южно.::т1, продолжить знакомство. Сдглаем это так:

стшпцпй в центре круга (для I нчнла им буду я) предлагает поменяться местами 

(пересесть) вс,::::�\(11\::1-1, кто с,бла.ню1 1-:аким-то общим признакоrv1. Этот признак он 

на:1ьшает. Наприм1 .... :р, .. я скюку: <Гlсресядьте нее те, у кого есть сестры»,- и все у 

ксго есть сест�:�ы, .'.,оп:-.1{НЫl JОl\11�ня 1ъся местами. При этом тот� кmо осталсн в 

це-rтре круга без l\,1ест:1, пр,Jдо. :жJJ 1� игру. Используем эту ситуацию для того, 

1::1l"'t'1()J,[ '[1()- c),('1Г[II: IJ-[1" ·,·1·н·.,,'1'I· '"J]')'\,'I' ,··, ·'l- У,1�е>" . , ., . ...). . l l . • .) .. - J ....... , ,..JI, ., ,i- � .l '-·' ,•- , ., .. 1 о 

Кс гп:а упрюкненис зав1.;р1п,;но .. тренер может обратиться к группе с вопросами: 

'·]/'�К ·в· 1· I\•l, \<А . , :J 

себя Ч'l.'ВСТБ\,,ете? или нКак вю_ 1i :J :ктрс11�:ние С{�:йчас?». 
... .1 

·у·пра :,1iJHl1l::1-111fle 2. «Парово:н;1к».

С(1здать полшюп еJ!lьный эм:41ци,rн-11:алыиый фон, повышениf� уверенно<:ти 1а 

П:Jьт:;,кки на месте на 90 ггаду1:0Е, 1.::1.юлча в одну сторону по счету). Все стоят 

в 1ш�ренгу и cшiнoi:i друг к. tруту, Что помогало группе справиться'с 

по::т,ав.1енной :задаче:й? 

Что �.1сгло бы: в1ыJ:олн111ть 3ада 1 у быстрее? 

Что мсгло бы ПОМt.)ЧЪ НЫПОЛНIIТI:�· ;;адачу быстрее? 



У п р :а:r1,:н ени«� 3. <<�!Куч о к». 

Оеущ�:�ствить от:111сш1е1Jпн1 в I ру11ше. 

Все /�:шстники е,.�дягся по КР> 1>. 

l'T � Г" ,..-

«)1 о уду 1шз1:�1IШ7Ь числа" 1 __ ,р:::�,) 1<\� после того, как число О)дет названо, 
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до;тж:ны ВС'Iать и:--.11,.�нно столы, J 11словек., какое число прозвучало (не болыш: и 

не �,.1ei-1 ыпе). JН.апр1111,,тер, ес.:ти я J\)Еорю <:<четыре>>, то, как можш) быстрее должны 

с. 
-

встать четверо И3 11Jac. ..естъ и1,11 l',11т>кно после того, как я скажу «спаси1)0». 

Вы1пш:ня:ть задание надо MOJll-a. ·1 актику выполнения задания следует 

вьрабатывать в щ·оцсссе рабс,тъ1, ориентируясь, на действия друг друга». 

Тренер неско:1ько раз наз11ва1; г 1·r 1 уппе разные 1шс;ш. В нача.те лучше назвать 5-

7 13 ('""")t'"ДI·'тre· ·1 .. ') 1 ' 
., ,.,.,,. 

,, J_[ ... , . .1.. .... 

Что поNюпшо н.1l\.1 справля· ь<>J с поставленной з;адачей в :по затрудняло ее 

ВЫГIОЛI 1ение? 

J-Iн 1-1тс вы ориент111ювалисъ, н,)1)(.1 1:�риним2лА решение вставать? 

Каь:ая у вас бьсrа ·:i актика? 

I� 
,.. 

\_::ш мижно оь1ло орга1лвоватr, 1 ну работу" ес:ли бы у нас была возможность 

,.. ,.. �· () заране:� оосудить <.посею реше1-:11,1� этои задачи/ 

Обс)ж:девис: поз1золяет учас·1Е!'.1<а\.1 группы ос:о:шать, что д.тя выполнения 

обlд�:й задачи :неоСходИJ\·Ю быс1 ориентироваться в намереш1ях, тактике, 

состоя1:1ии ДJ,угих 1ю;дей�, согл 1.:.:01!,ЬIВать сво:v. действия с действиями других. 

)? 111ра:,1он· в 1-1е 4 .. «Ас,:011J,иаuии» 

У'пражнения вы 1олняется в 11,ч·ах. 

1. В, п:чении 4 :ю-111ут 1\юлса с�,1отрим друг на друга.

2 .. JСал:дому из ва1..: дается 4 :м 11н) ТЫ[, в течении которых вы должны рассказать 

свое�.�) собе:седн1-1 ку, кого в 1 Е 11J.ите перед собой. Расс.<аз надо начинать 

словам и «Я Ешжу 11еред собоi;1 .. ,: и даш,ше говорить только о внешнем облике, 

не включая в рас:кю 01.1;t�но1 1:ы1i понятий, а также слов, г:оторые содержат 

инфорr,1эщию о лJr1чн:осп1ых: сс,,J,:,;:,шостях человека, напри\·1ер: добрые глаза, 

умный взгляд ;1 т ;�. сначала : н говорит 4 минуты, другой слушает, потом 
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наоборот. Я скаж:� .ва11.1!, когда н 1. tc1 1:Sудет поменяться ролями .. 

3 i.
1
·a "'" rrc � ,,.т ] ,,.,, E".lC Д ,·:l '"'']' � r·1 . ,, 1', l.,л,,с,, ·'"'·''-.r ·JL.> ,, ,,: t;: . С.1е :; минут д.·rя того, чтобы рассказать своему 

со6есеJ1нику, 1<а1ш ,, 01н (ваш 1::,.J1i1.�с,�:·дник) бы;т, с вашей точки 3рения, когда ему 

бы.по .�:: л ет. ]При · !'['ОМ l\'[Ояснс, . 111::орить не только о внешю�:.\;J облике, но и о б  

особе�-1 ностях пов;;>,де.1Jия., хара 1, г1�ра. З.ате�v1 слушатель в течении 1 :минуты 

говорит�, что совпа;ш с расска::о .. :1 о нем ... Далее наоборот. 

У п рн:,кн11:�нш�: 5 <:( Турнир»

()существнть со J,1ш.:1ьного ,.:.о :,, .. �рия. 

[3се ;:та1ювят,:т в 1ш::ре:нгу. ,, !?,,;·,�· задания мы: будем выполюпь молча. Надо 

старат,ся вь:лолш1ть ка;,кдое за. ние как можно быстрее и точнее. 

] . Надо рас.поло>1(иться в ше:н. J 1ге так, чтобы[ здесь, около меня стоял самый 

ВЫСОЮ[Й 

из нас. а на л:рот[.'ШОШJЛО>КНОl'II 1,:ош1.е шеренги- тот, у кого саыый небольшой из 

·1�:1· •:1 !"' JJC)l'"I' J·J 'l·:1 0 1 '1 ·1,;[ '>',, ... ,_. ... ., . -i, -:i c. .. J. " ,/, 

:1:. 01.:оло N[e1iя должс:н стоя·ть че.Т()Век с самыми темными во]осами, на 

протиr:ю1uоло:,1·,::но!\1t кшще с ca1'l11, -,,ш светлыми волосами. 

- нач а. ro с ca:1,,fЬJ[Jv1 ;1 тсмнь1ми 1. J:1зами- в конце светлыми - J �а чало 1

янЕ�аря, конец ... 3] .. �екабр5с, по , ·11 ам ршкдения без учета года.

3. (<Сейчас мъ1 б::·:де\·1 бросат1.-, ,,·яч друг другу и тот, у кого окажется мяч.,

3а :11:�ршает 

,фразу <<]Н:икто из вас не: зна,.:1, что я (или-· у меня)». Бущiм внимате;]ьны и 

сде:шем это т,11.к:, ч :обы .ка::кды ,i1 J ·:: нас приЕЯ."1 участие в вытнннении :шдания. У 

ка:iкдо1·0 из нас мя 1 1 может по( i:il вспъ нескош,1:0 раз. 

Р1�фле1�:<�ия Полу 1 11-1ть обратЕ-/1:· свнзь и подепиться переживаниями. 

]:аннтие 2 

Те1ч.а: ,i:,i:Я и общ1Е:ство» 

Ц11�лъ 3,анятин: }�ост11L1ь вза� 0• t', <<l[онимания ,::плоченности рашитие 



стюсобнос::тн лони шпь эr.нщи11н;.1 .. 1ыюе состояние другого человека и умение 

адеюзатно выража rь свое J\Hie 11ic. 

Упр:ажне111и1t1• 1 ''' Л1�тающий апельсин>> 
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В,се сидят по кр::·,ту. У трене :,а мяч: <�Давайте вообразим, что это (тренер 

показывает на \1шч)- ашельсин .. С\:йчас мы будем бросать его .:�руг другу, говоря 

при это:-.1, какой нпе:·,ьсин 1н 1. бросаете. Будем внимателы1ь1: постараемся :ие 

повторять )}Ке на:шанные ю;1ч;.·ства., свойства апельсина и добиться того, чтобы 

\IЫ все пр1ппп,.1а:1и участие в 1: :1001·е>>. 

У1шр,1:�1,:111н1ение 2 �·tЦепочн:а» 

. Та1ою� все OJ)JЯ'J. «с::ейчас 1,1111,1 i:iудем бросать друг другу :�тот мяч. Тот, кто 

бр,:н�ает мяч,. гово1 >ит одно из 1т1(:х слов: <<Я>J·., «Общество,,>, <<Природа»�, а тот, 

кто ловит мяч, говорит, 1;:с:н1 прозвуч:шо слово «Я:·>-подросток, если 

<<()б1цество>>- назв,.1ние театра. Рез.гировать нужно как можно быстрее. 

Упраж:1н1: 111 ие 3 «Перt�дай по н�ругу» 

«3адание, котор<х я нам сей шс :1редложу" надо будет вылолнять писы1енно. 

Jiалип:ите вверху листа 4 б:,:fсны НГОК. По моему сигналу мы начинаем 

]-. '1'J i;;j)'J'"\/. ,:_[''3 Tf ,J, 6, 1 Т[ "'1'' ("01''.1' 1: )�']"" ,., ( .\.., , ,J , .Г � ,

1
L� ,, ) ;-- .... . �. ,.., , -• �1 как можно больше пред:шжений, причеl'vI в 

каж,цом из налисашных ва\!tи : 11:сJложений ш:рвое слово должно начинаться на 

J{, второе на :г, третье на О и 1 1(·пз1�ртое на К например: Нико;·,ай Говорит Очень 

Красиr:о:>>. Сейчас / вас есть 3 1,.-11 :·н�:уты д:1я выполнения этого задания <<:Начали». 

Затем Юl)Кдый зачитывает, ч· о у него получилось. <<Теперь каждый напишет 

рассюi:;; о нашей I рул rте. Кол тч�::··спю с:1ов в предложениях .. из которых будет 

состоять этот рас1,.:1:<аз
1 

може'I быт1), любым, но слова долл.;:ны начинаться на 

буквы IЕIГОКНГ'ОКНГОК и·· .. J .. l[Ipи этом :шаки препинаю�я \югут ставиться в 

.шобом мест;:. н:а в1лю.:шение ,�·ого задания у вас будет 5 минут». 
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)
7пра:;1,11-11ение 41 «Воо6ражение» 

Группа разбивается: на 11од1т1,,1 ппы по 3-4 человека в каждой. «Сейчас каждому 

надо ныбрать пробл:му, :1то 1,Jтапш быть ваша личная проблема, но такая, о 

которой вы готовь� расс::ка:шr l, в вашей группе. Каждый поочередно коротко 

расскюьгвает о своей проблt•:1,1t\ а другие участники задают ему неожиданные 

вопросьr>> .. Это у1тражнение п:,JJ!,оляет участникам группы обнаружить новые, 

неожиданные д:и них раку рассмотрения своих собственных проблем, 

расширяет граш11(ы ви.дения мира и себя :в этом: мире,. развивает гибкость 

М ЫШJlt;�I-ШЯ. 

Упражш�ние 5 << 1Фанта·1ия» 

Невербальным с:11особом изс{iр1зить любого выбранного 11м литературного 

ге:,оя, И.l[И }еалы ого живого 1,1гш живущего сейчас героя. Это должен быть 

известный человек .. Все осташ,1 :ые стараются угадать. 

Реф.г1е1;.:��иs1: IJIO.lJ'"IIПЪ обрат111�,, 1110 свя:н)•о 

ll't�IVШ: «11::)со11"iенн°'::ти мot·ii тревожности.>>:Цель: Развитие смелости 

у 13�:р1еюг11оеп1 11 11.:,t�б1� и ,:нижение тревожности 

��71r11нш,;:11ени.::� 1 «Путаница». 

1--Jle веr-бально разпваривать л1J т,�: .. 1ефону. r\11ожете сидеть, ходить, стоять и т.д., 

а остальньте отгаш)ша�-от с кеr,, 111:: говорит и о чем .. 

У 11� ра:,юflение 2 <� БИII>:, 

У[rастники IJ)уппы сидят по �;ругу. У тренера в руках карточки, на которых 

написш-�ы тактн� с.r.ова: видеть .. наб�1юдать, играть, делить, брать, поддерж:ивать, 

ПОi]НШ,"IаТЬ:, СОПJЮ'JIИВЛЯТЬСЯ, рJссуждать,искать. 

<<Сейч :ic я даt\.11 ка;+:дому карп, 1 : f::y. На карточках написаны слова, обозначающие 
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любыЕ· действия. У 11:ас бу. 1ст минута для того, чтобы rrридумать жесты, 

вь.ражение лица, : помо1цью 1-:оторых вы можете сообщить остальным, какое 

с:-1[:)во ШJlписано нг1 ван.1ей 1{aJJПJ 1 J1ю�. После этого каждый по- О liереди пре;:{ставит 

СВОЙ: В,1Р,JИШНТ>). 

Уп г1а::,fшt�ни1е 3 <<Зеркало» 

Уча�::тники ГТ)УП пъ1 сидят ш 1 1,. гу. В кругу лежат цветные карандаши, 1·v1е:лки, 

флом:а:�теры, лист� ,1 бумаги. 

«KoJ да я скажу <(1шчалю>, 1 :а +.:дый из; нас возьмет лист бумаги и все то, что 

ему потребуется ,щя рисова11 я Era своем листе бумаги. Jia рисование у нас 

будет 1.5 секунд .. За времен(;�\-11 {iупу сш:щить я и через 15 секунд прошу каждого 

ле:,,:.щать свой лис:� соседу ел( 1ш. После того: как вы получите лист, на котором 

уже ЧН}··ТО нариссвано, на.до буJ,ут .нарисовать еще что--то, развивая с1ожет в 

лк,бом напраз:·1ен лr. J\,1[ы бу · \1 продолжать работу до 'I е � пор, пока лист 

каждото не пройдет по кру1�у 1J не вернется к вам». 

Упра 1Ю1i11,е11н11е 4 «ПрIJ1ветствие» 

у·;шстники групп1,1 образунл 1 �нукруг. «Сейчас каждый по- очереди будет 

выходнть в цент�:, п,Jвоrшчин,Jться: лицом к группе и здороваться со всеми 

:�11сбыrv1 с.пос обо:\�: не повтор �Jr использованные ранее. r\�[ы же вместе будем 

по 11торять каждое 1редлшкен1 ,:Jc приветствие)>. 

·-Как вы себя чувс-rвуете?

··Какое приветстви� вам лонра�.1 r.11ось больп�:е лс:его?

Рефлею�ия: По.тучить обрап-1�,1 110 свя:н],. 

3�HHЛIIH 4 

]\� иа: :<Конфли11:,1r >)· 

Ц1�.1 ь з:аш1ятия: Разви1ъ прои:з111::,, п ьньrй контроль, за своими поступками 



77 

слособствоjватъ по11и:r1,1ать Э1\101t1Iоналыюе состояние другого человека и ум:ение 

адекватно вырюка [Ъ свое «Я» JI Jш,vrочь каждоиу выйти из конфликтной 

ситуа1..ии. 

��7J1раа;:·11ение 1. « Крепо,�ТЬ>) 

Уч:астникv: са,шп::я в круг: ) ·тренера в руках мяч. «Начнем нашу работу с 

вьска:::ьшаниям.и ,;:1руг другу ш ),,ке.ыния на сегодняшний день. Оно до�1жно быть 

ко рот� им, нелат,;: лъво в одно слово.. Вы бросаете мяч �:ому, кому ::штите 

по;,:кешпъ, и одно1·,ремент-:1с1 гс 1юрите это пожелание. Тот, кочу бросили мяч, в 

св,:>ю очередь, б :юсает 1.:т·о ,:ледующему, высказывая е�•[У пожелания на 

се;-одняJшний ден1 . Б) дем вн rс1,штельно следить за тем, чтобы мяч поб:ывал у 

всех и постараться нш<ОJl'О не. опускать». 

Упр:.11�11снt·ние 2 «Встре 1н1. <: другом» 

У'частники садят1 .. :я по круг::· ,, Начнем с��годняшний: деш, так: бросая, друг 

л.р)1гу мяч, буде 1,1 на1ыJвать 11,1я того, кому бросаем. Тот, �<то получает мяч, 

лтн1нимают таку1с позу, кo1,JJ"':J.Я отражает его внутреннее состояние�, а все 

остш1:ьнъ1е, воспроизведя по iy, стараются почувствовать, r1онять состояние 

этого 1. е:]ове:ка>>. 

:<:ак вам кю11.ется, какое ссн.::тояние у каждого из нас? 

Унр�1Jын,ени1е 3 ·:<А.том:ь.ш 

у·:1:1стнпки стоят по кругу. ,, Представим себе, что все Ml,I- атомь1. /\томы 

выгляпrт так, (тр,,�нер гюка:з1,11:аст, согнув руки в локтях и прижав кисти к 

пл;:чаl\, ) .. i\ТОЫЫ Jюс�1оянно ,rE.,kl гаются и время от времени объединяются в 

мопекулы. Число юо:мов :,. ,юлекуле может быть р,вное, оно будет 

оп::,еделяться тем.. какое чи . .110 я назову. J\,fы все сейчш: начнем быстро 

авигат>ся по этой комнате, и ьр1�1',;1я: от врем1�ни я буду говорить какое-то число, 

на1ч,ш,1ер Э. и ТО[ ;�а ато:мы ,;10:т>кны объединиться: в мол,е1<улы по 3 атома в 

каждоk Молекулы выглядят 1 ;JJ<( тренер вместе с двумя участниками группы 

пока:1ывает, как в >1тлядит \10, ·1·:)ла: они стоят лицом друг к другу , касаясь, 
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I3o BJ: емя вьпюл 11ения упр[:1:+; не �ия, в котором тренер участвует вместе с 

1ру'11пой� он не называет так11\ ч�,:сел, когда один участник может остаться вне 

\1с1лек:ты, вапри11-11::р 3 при о( щей (вместе с тренером) численности 10 ч��:ловек. 

В ко1ше упраж1 r1ения тре1 ,:р называет число, равное количеству всех 

участвую1ци х в ул рюкнеш1 и. 

Гругпа сапитсн по кругу. ", �аьайте предетавим себе, что все мы- большая 

пишущая мапшнк:1. I<юкдьтй 11:1 H,lc- буквы на клавиатуре ( :немного поз:же мы 

ра::прt�делшv[ бук�ы, ка:ждш.1:, ,)останется по три буквы алфавита). Наша 

�.rашиюса мо:п,::ет 1ечатать ргт111,,J1� слова и делает это так: я говорю слово, 

наr1ример, <поезд:,� и тогда Т(1 i:. 1<шлу достанется буква «П>>,, iШопнет в ладоши, 

понJм., t\ilЬJ нее хло ·нler·.r в лад о 1.1.. и, затем хлопает в ладоши тот, у кого буква <{0», 

и снова общий х."11 юок и т .. д. ( Гренер распределяет буквы). Если наша машинка 

cд1:\raeI ошибку., т1 > мы будем 1 :,:�чэтать слово ,:: самого начала». 

··· \[ОЖI-10 ус:JЮ)1сн.ят:>: предлож� 11, в одном слоне вместе хлопать в ладоши между

буквами 2 

ра:за, а в с:1едуюп:еv1 ... 1 �:;,аз ,11с1с.11� согласных и 2 раза пос:1е гласных. \1ожно 

за�11еш' ть хлопки JI а вста:вш-п-�:Е:. 

?? f::анУ[е трудност 11 у вас был 1': 

;�7 1rJраа,::11ение :5 «Кораблик:f> 

-1<[Тредставьте cei)e, что Hcl ша группа- это большие часы. Ты- (тренер

обращается к сид:: щеt,лу слеш о I него участнику группы) будешь цифрой 1 па 

ци:рерблате часов. ты(трен1е_р обращается «следующему тю, часовой стрелке 

участш1ку)-· :J,ифрой 2, ть1- 3 и т.п. (В результате все цифры на циферблате часов 

ОЕ<азываются раст ределею-lы:.111 между участниками). J--1:нни часы, как и 

прt�днашачено, пс казьшают I: 1е1чя и дела:ют это так: я буду говорить время, 

1-1ш1ри!l,1ер 15 часов 20 ми11ут�. :; то1'д,а снача�ш тот из нас, ко.му досталась цифра,
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Нс ко10Jюй е1оит 1-шсовая (ма.1е1111,кая) стрелка, хлопает в ла,'1оши, а Ш)то1,:r тот, у 

ксго пифра, на ко·,орой стоит 1\tl'll1yтнaя (большая) стрелка,, 1·:шорит «бом». Если 

час1ы 1юказывают такое вреJ\ н. когда обе стрелки находятсJ1 на одной цифре, 

н::шри>,Iер ] .2 часс,в ровно, и.11 13 часов 5 минут., то один и тот же ч,�ловек 

сначаJа ::сюпает в ладоши, а I отом: говорит <<бом». 

JP't�фJн 1�,си11: Пол:�· ч ить обра11 11у 110 ,�вя:Jь и ш1деJ1ит1.ся переживаниями 

'З' ..:::·. ,аIНl!ТИ{� �'

т(�l\Ш: •:<.Н и мой д 1)(:уг» 

1It�JII:, ::::ннпия: Ра шивать в ш 1J :1,Jстках умен:>rя правильно вы{iрать свободное 

вр�:\1я для ДОС)'Га. k[зучить и с,11рецелить, чем в свободное вреl\,rя занят 

I··.[() 'J ... P()( '"[('IT/' •- J L �. _ ..... L,. • 

Упр:11жнt.'fJ111е 1 «Встре 1п1. <� другом» 

Все участвики садятся по кругу. «Сядьте так� чтобы вам было удобно. 

За чю1' те глаза и г рt\дставте:, 'J 1 :1 нь1 будете делать сегодня в 1т,уппе. Начинайте 

с ·rого ыомЕ:нта, �:,огда я буду говорить. Постарайтесь всп-=н,1шить как 11.южно 

·1··101т·1)0(;1:1·де J>,ce 
.... -.а,] ..... " . \,1 ) ..... , что вы с 1::,:\1гом будуте делать. Может вы пойдете на 

экскурсию. ·<Пуст 1> каждый и·: на,:: по очереди сдеJае:т подарок своему еоседу 

слt�на (по часовJй стрелсс I шщарок надо сделать i: <�вручить») молча 

(ю:вербально}, но та�с чтобы :аш сосед понял, что вы eJ\·IY дарите" Тот, кто 

получ2е·1� подарок дол:жен ен:·rараться rюЕять, что ему дарят. Пока все не 

лолучгт подарки, ·-оворитъ ш1ч ::то не надо. Все деJае:м мо::1ча», «собираемся в 

по1:од. Вот здесь лежит JЛОг.�ак, которыr'i нам нужно собрать для похода. 

к:а):Е,дый в него л:Jложи·г Jrю ,.JLJ,;:peди что·-то нужное. Сде.::ать это нужно не 

вербалы-ю .. ]-Iу:>кно уга.дат1ь и н,:' повторяться». 

У11 р.а�1:11�·н1�ние 2 <{ Спорт» 

Г:r-ушв садится п,с, кругу. <<�v'11 .1 1,1зершаем на::[]у работу. Сейчас каждый из вас 

пс очереди будет 1.:тавить пер1;�.1:. сс1бой этот стул (тренер ставит стул в центре 

круга). В,се учасп-1ики группы r, пом порядке, в котором вaJ\:r {1удет удобыо, 



6/ду1[ подходить к вам, сащлъсн на стул и ШL3Ывать один ни21 спорта, которое, 

IЫ. их взгляд, cai'l,IOe ;·rучп_тее. 1 Jри этом надо r1омнить, что н:.лывать следует тот 

вид спорта, в котором J1v11огут :,., :зствовать все. После того:, как все скажут свое 

J',,:ШеJП![1�, сл,едуюlций участни:1: :)ерет стул и сгавит напротив с,�бя. Упражнение 

г:1:�1поряется и т.д. 
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Упр1ж1н:·юн� проводится в 1�сн-ще дня, когда все участшп:и высказали свои 

впе'чатления от работы. Гру11па сидит по кругу. «Посмотр�пе, пожалуйста, и 
�· 

('" " за]омните ваших соседеи спр::1:::.а и слева. 1 .,.,еичас, чы всПО\{fШМ и, преж,де чем

уi:1ти 11з этой КОJ'1111�аты домюй < 1:<ажем своим соседям справа- слева, каждому в 

отц,:�лы1оств, что 3a:v1 ыра.витс ;1 них поведению:,. 

Упрю1,:нение 4 «Комплимент» 

Все �::тановятся н круг. <<:ДалаliТ(' подумаем о Володе. Вспо�.шим его действия, 

1ч:ояв.11[1�ния, то, как он гов11:рит, смотрит, улыбается. А теперь мы все по 

очереди сде.1аем I!,олоде ком�. 1н мент» .. 

Y11p�11l,I01t�1ниe 5 <<:Художник» 

Вс( ·,,,,частники группь1 е;: :1>1тся: по кр�iт11 .. <<Представьте себе, что вы все 
,J ,, .. " , 

известные ��удожш1ки, и им,;;IЛIО поэтому sac: пригласиш1 11ринять участие в 

вес r�ма пресп1)кной выставке, I(оторая очень скоро открое·1 с я: в нашем городе. 

Вж: ПJiтросали представить 1:-1а выставку ваш авшоnоршреш. К сожалению, 

гоiовс го ав:11олю1т1ре111а у в:1с нет, но вы не хотите откюатъся от участия в 

въ:с:тавке и садит1;:сь за ра.бот:,". ('1�·йчас я раздам вам «холсть,)> (тренер держит в 

руках. листы гшот 1 -юй белой :· ·1"шги), и каждый будет располагать некоторым 

ВJН�:\1енем для того
1 
чтобы :шш нсать свой автопортрет. Вы 1vюж:ете car-.,rи решить,

какое художестве1ююе напра 1сние вы: будете представляi'Е,: абстракционизм, 
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ишrрессионизм, сим:вош1зМ[: :11:ализ:м и т .д" Помните, что i'Еюрчество- процесс 

оченъ интимный, поэтому пш1шт�:: автопортреты самостоятельно, не советуясь с 

другими и Ее инт1:�ресуясь те1·л: что изображено на полотна>: ваших товарищей. 

BJE.:[ мс,}кете сесп) тш1,1, г,п:е в:\• угодно. И е:ще один важныii момент- не надо 

шыписьшать авт,Jпортрет, 1.:ташпь на полотне какие-лиоо знаки, .делать 

помеп:и». 

По ,1ере готовности тре -1ср собирает автопортреты 11ричем старается 

эаломлить (нли за11ис1:.rвает): в ��акой последовательности 011J,1 к нему попадают. 

Ксгда работа закон 1jена, в,. е снова садятся по кругу.. ,:.<Теперь давайте 

пе:,:�вспJотимся н предсташ 1,1 себе, что мь1 все извест11::::,Iе искусствоведы, 

которых пригласили бьпъ эк,.:п,�·ртами на этой выставке. И вот, когда до 

от:ч,ытия выставки осталось совсем немIЮ['О вре:,11ени, пр�,везли последнюю 

па:,·пп-о картин II среди fl,O, оказалось, неподписанное полотно.. Это 

ав,:опортре:т. Работа О Liень хоро�:ная и было бы обидно, если бы она осталась не 

пр;:дставлен::1ои на вьrставке. 1::() в:ы высококвалифицированный специалист и 

1,ю;.t::ете определат1:. автора 1с, манере письма. Я разда\1 ю1ждоl'vl[У из вас 

аЕгопортреты, и Jf:Ы должны i)>'..'�ете подписать тот автопор1рет, который вам 

;:н:11:тан:�тся. ГJрос1:оба сделать это сш,юстоятельно:, не советуясь с другими 

<•и,:·кусствоведаl\,fИ>>. Я посгар,: 1ссь, раздавая автопортреты, сд1�.Jтать так, чтобы к 

вам не попа.гиеь :в.;1J.1ш работа, J I о если это все--та:ки произойд,.�'1, скажите мне, и я 

по 1н:�ня1-о работу>>. ]]осле тоге .. к,:11< все работы подписаны�. асе садятся в более 

тес�-1ы1' круг� н ка)кдый по очс рс.,щ кладет в центр тот автопортрет, который он 

по,:(Лисывап, и поясняет, 1rю 1 11:· \:1у он поставил именно эту подпись. 'Гренер 

обращается ко вс�1,,т с прось 1 :iсj: не говорить�, прав «иску1.:ствовед» или нет. 

i\вгор f<артины тож,� никак не I rронвляется. В,::е только слуп-1ают, не высказьшая 

своих интерпретаций., и мог:, т лишь задавать «искусство�:k�ду» уточняющие 

во111юсы. По,�ле того, 1,ак все 1 ,э,5оть1 предстазлены, тренер берет автопортреты, 

по очереди впадеет их в центр f,руга и спрашивает: (<:'Чей это автопортрет?». 

РЕ�фле1,:сия: Полу 1-11и1ъ обр:атнун, с1шз1:, и nюделить,ся перt�жнваниями. 



з:аш;птиt� 6 

Tt�l\·Ш: {<Сс�1ш::ii111ы111 ш::�ртр1еТJ·> 

]IJl,c�Jп. :1,:а1нп1ffя1: Выявить отЕю1ш :::ния подростка в семье, опирая.сь на групповые 

ВЗ:J.И]\1[()0ТНОIПения, 

1, · 11,1 ражнение 1 <<Поэт» 

У 1·-шстники грушrь1 садятся пс кругу. <<Один из нас, кто ш111:еЕшо, мы решим 

по3же, выйдет из комнаты. Г[(lс.н: этого, мы Быберем какое" нибудь известное 

вс1:·м: стихотво решiе и распре;� ,�:пим: между собой слова его первых двух 
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строчек" В[апри1"н�р «1Iаша Таш1 громко плачет; уронила в ре 1 1ку мячик». Слова 

буцем распредешгъ по одном 1, по часовой стрелке, начав с любого из нас. Если 

на всеJ;: слов не хватит, 1\,:[ьI нач нс�1 снач,ша. После этого вьшн:дший вернется и 

по :моеs1у сип:1алу (аапри.\1lt::р, н ,::каж:у <<раз-два-три») мы все о,:�;новременно 

ска�ке:11·1 ка·ждьrй свое с;юво. Ikрнувшийся в комнату должен лонять, какую 

строку мы1 цитиро11аш1>>. J\i[шКJ 1с повторить слова, ес:.1и учаспшк не угадал. 

Упра111111�11r1111н� 2 <•(Внимательн:ый»

Участники групль� сидят по r·ругу. «Сейчас каждый из вас получит карточку, 

на которой наr.1исано названш. >{1JJ1зотного. IIрочитайте, что на ней написано, но 

та�:, чтоб:ы надш<сь видели 1 0:-l ы<о вы самю;.. Тренер ра щает карточки с 

на:1ван k!Я�&и животвых� наприr,1с р, <<собака:>:>, <<петую>, «коШI(Ш·, «медведь:•> и т.д. 

На:тавие одного н того ;,ке )],, 1шотного должно быть написано на двух, трех и 

ч:е�:ь1рех карточ:ка:-:. ТакиJ\,,1 обг,L:с,1,1, в группе численностью 

че;ншек мо1уr быть раз,цан :,1 1-:арточки с названиями, например, четырех 

,кивотнь11х .. •<Теперь закройте па:ш. Мы все сейчас встанеJ\.11 в по моей команде 

начнеr,., решатъ т.н::ую задачу: с·5га;.:щтели карточек с одинаковыми названиями 

до:1жны собратьс:: в группы. 1трибегая тош,ко к одному средству- из:да:вать 

з:вуки1 
соотнетствуюrцие ва11 ,с \'IY животному. Открыть г:�аза можно будет 

только по \юей команде .. Н ча:нп:,. Когда все распределяться, тренер дает 

ситнал открьш1) гл:ва. 

Какая у вас была та1<тик:.1 11. �,.оде поиска евоей :группы? 



У п111ажнение 3 <-сОбъекr». 

Участнаки сидят по кру1: <(Сейчас один из нас поверне"Jся спиной в круг. 

ГJосле этого я предложу лн: (iС1му участнику описать внешш l1Й облик кого-то 

из нас: я 1ока)I<У на того че.rовека, которого надо будет о.гшсать, не называя 

его И:\1(:1-ш, (тренер 'v!о:жет н:.1.1 krсать имя <юбъекта» описа�11)я на листке). 

Задача отвернувшегося[-· пс 1:нъ, о ком идет речь». 

У1111:1а:11�н�ение 4 «Ш:олна>> 
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Участники игры стоят по 1, ,:пу. «Пусть каждый из нас ПI) очереди с.делает 

дн;окение\ отража1ющ�·е его I: .1:,,треннее состояние, а мы асс будем повторять 

это дв;,�женне 3-4 раза, стара;1с1, в 1 1увствова·1ъся в состояние человека, понять 

это состояние >>. Пос . .1е за1н::р1: ;;''t!:ия упражнения можно зад.нь группе в.опрос: 

ц}(аксшо, по ваu.н:му мнению, состояние каждого из нас. , После того как 

относител:ы-ш состояния како11::i "либо из учас1:ников будет зы;::казано нескол,ко 

гипотез, следует обратиться 1.: нему за объяснением его действительного 

состоя.:�ия .. 

Р1;:ф:нп�,:ш�: По.1уч1пъ обрат� 1�,, JIO связ1,. и поделиться пере:лашаниями. 

:Заняти{� 7 

Т1Е�1,ш: (�Семейны1i:i rюртрt::'JГ))• 

Ц1ель 3аня.·1гия: ,Цссти 1�[ь вза1Л,t(Ч1Онимания сплоченности в I,:o гшективе. Создать 

пю.:южнтельную атl\юсферу 11 коллективе, опиратьсн на групповые 

вз:::имоотношения. 

;iv·l[]j]Ш•ll!\JH�HИ{� 1 <аt�ркало» 

Уч:ас тникt-:: стоят по кругу. ,: С t.:йчас кто-то из нас (тот, кто захочет) выйдет за 

дв,Е:рь, а мы все в1v1есте выбе х��,,,1 какой- нибудь цвет. Вернj вшийся участник 

долJ1н�Е будет узнат1:>, какой двс·1 мы выбрали. Для этого он ,:�южет обратиться к 

.:т�:о:5ом:,, из н1с, и ::,тот человеь 11сJю:1жет выбранный цвет дшп-:ением. Если цвет 

не 5удст определен� <<отгадьrш с1111ий» должен будет обратитъся к другому и т.д. 
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.J:c, тех пор, пока цвет не будет на:зван правильно. Изобра)кая цвет, давайте не 

б) дем исполъ:юваrь дви:жени:1, имеюшую непосредственнук, ,:мысловую связь с 

JЦ.1�1�тон, или июбгажюъ предметы, имеющие определенную =�краску. Например, 

1.гюбрнж:ая голубой цвет., по {а:1ь1вать на небо или имитщ:овать переливание

ВОДЫ>>. 

Упра:жнt�1н1r1r11е, 2 <(Свобоцное место». 

Участники разбиваются на пары. В помещении, где проходят занятия, 

ра�>,::тавляются стулья н:а рассгоянии полутора- двух метров друг от друга. 

<<Один из уLдстни ков пары з;; кроет гла�за как- будто он слепой, а другой будет 

поводJырем. Его з1д.ача провеспr партнера по комнате ме:>к,1.у расставленными 

ст:�-лья,1и. (В некоторы:х слу 1 1аях, если помещение, где нроходят занятия, 

ПО3JЮJJяет,, �южво rrpeдлo):f:JJ ть участникам группы выйти в коридор, 

сп1rст1пъся- подняться по лее·:'Е-J нце и т.д) После того, как вы1 пройдете весь путь 

и верн:�тесь туда:, откуда нача.ш пом:еняйтесь местами» . 

... Какие у ва: бьпн трудн.ости в i:tpoцecce выполнения упражл.�ния? 

... Как въI себя чувствошL:ш, ког;:,э. бьши в роли слепого и ро.rш поводыря? 

1-J:н чтс вы ориентировались, вы 5ирая средства «управления>> слепым»?

Упра::,1шЕ�ни1f� 3 <·(Улыбка» 

Уча<:тникЕ группы си:дят по J< ругу. «Бросая друг другу мяч. будем каждый раз 

говорить, какой r1,южет быть улыбка. Я начну: беззаботная (при этом тренер 

бр:,сает мяч кому" то rп участ�-:11 ков);•>. 

S1r1ра,>1\нение 4 «Цирк>} 

Уча<:тникv! гру:1лы разбиваются на пары. «Один из участншов пары будет 

<<3;�Jжалом:>>, а второй ... <<1обезь;.1ной». «Обезьялю>:, оказавшисI, 11еред «зеркалом», 

ве;1.ет себ:я: ;�остаточно с1юб:,,нrо: ее мимика, вернее, }КЕ:стикуляция оч1�нь 

ра:шообразн:=>r. <{kркало:>> повторяет как можно вернее движения «обезьяны». 

Чере3 3-4 минуты тренер лредп:'Lгает партнерам: поменяться р=�лями. 

-· Каю-,е трудности у вас возн1Iкали в процессе вы1ю.1нения) �1ражнения?
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Нас:колько точ[:-Iо вам: удал,хь воспроизводить движения .Ыlшего партнера? 

Упражнение 5 «r\1Iолва» 

Группа сидит по Кjругу. ,:,:Это упражнение называеня «Молвю>. Нам 

требуеrся доброволец, J.келаюш.нй узнать как можно больше нового о себе. Он 

дслжен будет выйти за двеr1ь. в коридор, чтобы не сльпrJать, о чем мы тут 

говорим. Каждый 11з уча.стников вь1скажется об этом челов1:ке, а я запишу все 

ЭTfI высказывания, которые 11югут быть длинными и лаконнч:ными. Это могут 

быть с:лова, выражаюш.ие на:11[е \1нение об ушедшем ч ��ловеке или ваше 

отнош1�тше к 11eJ\I)' ил и да}ю� 11нтать1 из стихов и других про/1зведений- все, что 

уг:>п:но. После тог:J как �.1ною б�:дут· собраны высказывания всех участников, мы 

пригласи:.ти топ\ о ко,1 11111:1 <<J'1лолва».. Его задача- вы ::лушивать каждое 

вь сказывание, которое я буд/ 1:юспроизводить, и пытаться .:шределить кто его 

ангор. 

Сог:1асен ли т1::,1, чтобь1 тво1� вь1сказывание произносилось мною с твоими 

11нтонациям 11,

:;кес:тами и в >Jрюкением :п1ща? 

·-Когда 13ыходивший учас ГНИ!( возвратиться в комнат:у, ·:,ренер говорит:

<(Постарайся со,:::редото1
- и 1ъся на мне� ьа том, как я буд:), говорить. ]Je 

отвлекайся на логическое рассуждения, старайся быть в,.::е время здесь, с 

нами. Тогда ты наверню:а отгадаешь всех». 

Pt�флe1��c11si1: По�тучить об1р�1т.1i1ую связь и поделиться м1н"ниями. 

Занятие 8 

1Г1:�м1а: ·(< Д1иапюстию11 YJ}OШfHI во,епитанно��ти>> 

111,ль :шннп1н: опJеде:ппь ур,в�;::нъ воспитанности, чего они п.остигли в 

ре::ультате з:анятпй. 

У щ::1a.a;:нe1flJ[,11,�J <<1Г1l�ег 11юс::пита11 нос�·11ъ» 

Все участники группы сидя·� r1c) кругу. «С�йчас я раздам неt(оторым из нас 

(всем) карто�ю1 .. (учитель раз;::аст карточки трем:, шести, девюи или двенадцати 

чш:ншv1 ГР)'Ппьr). Ela ка�кдой карточъ:е написаны вопросы, на кс,торые нужно 



о�:.ветнть, письм:�;�нно., где тру,:ц,:с> поставинi ,::ебе. 

Р'с)флt�н�сии:: Получить обратную ,связ:ь и подеJiиться мн1�н нями. 

::�анитие �J 

'Тс�м:а: ·(•:Диагностюса уроишя тревожности>> 

IЦ(�ль. шнятия:: С1ш3ить уров::нь тревож:ности подростков. 

'Упражнешие 1 <•Опросниlf.-: уровни трt�вожЕюстю>. 

)-'пра;.1,нение 2 <•"ll"pи xap3lIOГt ра•) 

·у·читель включает три му:Jыша.·1ьн1:,,1е пьесы Д. Кабалевского дают моральную

01.1(:�нку злост:r,1 и плаксивости, ��р:ншивают эти состояния с хорошим: 

настрс,ением ревушки. Трое по,1:ростков договариваются, кто какую дево [1ку 

будет ;вобрюкатъ, а остал1"ны:· J.,�ти должны догадаться по l\1 .1мике и жеста\1, 

ка &:ая ; {евоч1:а ко го изо,бражет. 

P1i�фл,e1k�11�1нJr.: Получит обратну10 с·1внзь и под,елиты�я мненинми. 
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На осно131� прове,�ення Э'[ИХ тренинговых :занятий по всспитанию 

<•трущ-1ь1Х>> подростков в колл ::}:тине школьников подростки стали меняться:, это 

вырал:лось в повышении успс1ы. 1�м:ости выработке умения сдерживать 

не-.-·ативны.е проявления: своел) :-:.арактера. В формирующем эк1::перименте мы 

вновь провели срез по повышеншо уровня воепитанности. ГI::щросткам 

пр1:�длагалось ответить на вощ1С:: ::ы и поставить себе оценку. Д.1я этого мы 

ислольз:овалJ эту анкету, котср 1J1 представле:0rа в (приложенин Г). 

На основе }езушлатов а11ке1ирования ЭКСi]ЕJНrментального ;1 контрольного 

класса и:�лJострирует, 1гго уж:е 1 - а этапе форм:ирующегося экс:11,:римента в 

ре�:ультате оргашг:ацин пе,'1;апннческой помощи «трудным>> 111)дросткам у 

подростков экспериментальноii группы, достаточно И3бирате.rьный интерес, к 

учебе 1-1 мероприятиям�. 

Резу.тьтаты фор11rирую1ц,::�гося эксперимента мы представим в форме таблицы, 

где фиксировали результаты 11:�нюлнения тестовых занятий после проведения 

:занятий. 

Таб.шц:а1 6 
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По111ышt�1fп11е уровн:�1 1юс11Jшп1шност1Jr и направленнос1ъ «трудных» 

подро1:тков на его интересы 

; --j,i�---г--------------- ------�ii�p-�;;�-�;;-·-------- ·········----- эi_к_с��-�;;�·мен1гальныйТ Контро�-�;.н�1й 1
KJJIЗC(: 

>---·------··--- --··---------·-------···--------··--·----·--·-··--·-------·-----· -····· · ····-----

___ к_ла(_: _��- 1 

__ з_о 01��--I 1 .. Уровень трево:нсносп: 28 % 
') .: ... "Уровень воспитанно ::ти 87 <;:с, 1

. ······· . --------j 
3. _j

Отнош1�ние в семь:: 30 �lo 35 % � 

_________ J __________________________________ . ___ . ___ . ____________ ···········----- -��=���=����------ ·. :·�----�==:=-��=�_J 
По результатаrv1 анкетироьа 1ля можно сделать вывод, что у многих 

подростков аосле занятий с�-пз11·.1пся уровеш) тревожности, отЕюшение в 

коллегrиве ста:1:н бош�е ,дружел f<)бнь1е. Но некоторые из этих подростков не 

и:оленнпи своего с·тношени.sI, 1 п о �южно сказать о дальнейшей работе с эт11ми 

подростками, включан Jп,:: в ра::;.1 ичные шко;1ьные мероприятия. 

Г[олому в:з.л,сньн.1 усло1ше1vr /Спешности перевоспитания !\ЮЖНО назвать 

вк.1Jюч1.:ние ю1ждого подростюt Е, активную школьную жизнь. И если на первых 

порах 1JH чаце всего в.ыступает в роли слушателя, зрителя, то :то мере 

испош:зования различвь:rх фоr 1\'1 подросток пробует себя в р::Е.нообразных ролях 

обсуждения в кr),гжках споt)Тitвных секциях. 
• � � .t 

Очень вa.>KНll>j[M условием эфсl:11::1пивности индивидуального подхода является 

собл1одение опред�леннь1.х пр.н,ципов, такv,:х как педагогический оптимизм, 

увю11<еЕ ие к годростку 
1 
поними� ;,1,е его душевного состояния, расскрытие 

ввутре'-:lних мотивl)В и внен.rJЮ'Х ,обстоятельств, проступков за�:,:нтересованность 

в ,::(ш1ь�:ейшей 1.�у дьбе гюдрост:1< а .. 

OдJIИ\I из условий успешности организации педагогическоi!: помощи 

<<Т]: 1у�:rны1v1>:, подрос т.кю1 и пере :юспитание явлнетея товарищеское доверие по 

форм:уле.: <•:Только ты .\1шкешь с.11,еJать это» .. Использовалось ·r :�кое средство: 

как (<СЕ:кр1�:тный договор одру ,1�:бе и взаимопомощю> или «Давай сделаем это 

в11v11�:сте>1,. Б:ыли проведею,ll инд;r1:,иду,шьные доверительные беседы, даны 

ответы на вопросы <�:Тьr не ощJ-1 на свете», с<)Кить отвечая за все» , «Я и мой 

коллектив:>>, <<Родо::.rювнан тво j: се1\1ью>:, <<.Почему поступаешь так агрессивно 



по отношению к товариrцам? ·). 

Пол Jжителт,ны( :рез.ул 1,таты 1. ,Jявилис:ь и в организации взаимопомощи при 

выполненин домашнего задан1;:.:;1. 
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Особое место в юу 1 1ен1пт п,::�1Jростков уделялось изученшо личности. Ведь 

ч.еловс:к изменяет1.:я вс:ю :>кизвь. �·/ подростка :азменения происходят очень 

интенсивно. И е,ьшо очень, вюкно видеть это чтобы использовать потенциал и 

вовремя прння:ть 1.1еры по отноrлению к назр,;:вающему конфликту. 

Особое 13нш,.1юнJе: уделялось воспитанию коллективизма предупреж,дению 

ЭГО11С1ИЧНОСТИ .. 

Бь1ло проведено родитель,скпн:� собрание, Е индивидуальные встречи с 

родип\1ями и11ди1::иду,Lг1ьно б,::седовали с каждым из подростков, посещалrись 

КВЩJТiры этих 1ю,11;ростков., ,состэвлялись акты посещения. В процессе этих 

бе�:ед и встреч бы. ш выработ,::н,,1 следующие основные установки: 

прежде всег:), учитr:, сп:шнедливости и добру одноврем,�:нно взрослых и 

детей :ледошпь об1uце:М)' 11ра.вилу: «Ничего нельзя делать вопреки своей 

совести и чести:.>; 

научить под,ростков ви,пе·1 f, зло; прикрьпое любой маской анализировать 

прим:ерьr в 1<оторых за в :нi1ПHJvIM скрывается жестокостъ, за красивыми 

с:ловюш- коварст�:10,, за ,)(11.:··щанием:- легкомыслие, за советом -

провокация, учюъ пощ:,с)(:тков прежде всего видеть в nюдях хорошее,, 

�::;енить их 1п1енно за духе нну:ю красоту:: 

:/ч:ить ПIJJ.ростков боротьсн не в одиночку, а находить 

Е·диномьпп.н:·нников. 

Эти устан:)вю1 н семь,.� реализовались потому, что каж:дый на совесть 

1::ыполнял свои обя3шю1с,с "JI, а культура отношений в с.:·чье вела к 

форi\1Ирован 11ю ·щоровы 1( потребностей навыков и умений. После 

гроведения 11едагогическоrо консилиума,. малого педсовета, 

1: одителъско t'O собрания, организации пщагогического всеобуча 

I рове:дены доверител ы11,Ji' беседы,, классные часы. Разработка классных 

часов и бес,�.:(, основанш,г, Еа использование некоторы:'i. 

прснj:ншаК'JТР ески::( бесе/ .! (приложении Д). 



Такнl\.,r обраюм., правильност1
, поэтапной организации и осуществления 

перевоспитания <<Труд:ных>> по;:ростков в ходе учебно- воспитательного 

лроце ::са испо.гrьз:овали методи1о�, диагностики сформированности уровня 

всспитаннс,сти и па основе пол:,,ченных данных провели формирующий 

:нсспер1мент. Далее :мы покаже.\1 результаты эксперимента:1ы-юй работы и 

раскроем условия э1.рфективнос ,·и разработки и ее влияние на воспитателънь1й 

процесс 

Пос;·rе того кш< был создан Iсихолого-педагогический настрой, у 

подростков появился интерес к учению:, к воспитательным мероприятия�,11. 
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Гl[оложительные ре:1ультаты в работе будут достигнуты тогда, когда умело, 

испол1:,:зу:н)тся педагогические средства приемы и методы. 
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2 .3. Лна.:ш::� р1�зу ;11:,татов эксn1ерим1ентальной работы 

ria контрол ьно\.J этале м ::,J вновь провели срез, позво:rяющий определить 

состол-нrе уровня воспитаннсн. ·ш и уровня тревожности. Цель данного этапа 

сравш1ть и проанализировать результаты формирующего и констатирующего 

:экспегимевта Это позволит н:�м судить о д,��йственности выбранных методик, 

напранленных на тюв11:.11леш1f.: уровня воспитанности и перевосrппание 

цтруд, !ЫХ>> по.дростков . 

. -[рош-1 ,L шзи решав данны с теста на уровень тревожности подростков, мы 

получали следующие резул1 таты, которые показаны в таблице. Нами 

от�:.н�)1.:ишшся <(уровень тревожнос:тю;. каждого подростка в контрольном и 

эк,::пеr: иментатьнсм к.:1ассе. 

'1[' � '7 . ао.п 1И ц:а 

Сравните.rн,ный анал1в уровня тревожвости 

1,;::ажцого подJ[Ю,�ть:а (в % ) 

-N,,·-тПОД
:

:':IКа -г ')кспер;:,��::
ЛЫIЫЙ 

т ПОД
:

�: 

k�-штрольный ---l 
Класс 1

, 

l
f- нач:шо . Конец

--··---·----·-··-·--·---··· -··-··---··-····--····------·..\. .... --------- -------· 
JI. ГУl.1( 6911!1�1 41 % З.А 

2 

3 

5 

к.к 

]JB 

Б.Р 

·1в· (''
- '·· l ... 

49 0/ 
_., /О 

56- О/ 
/О

5:::. О/ ;:, / 1) 

7('1 0/. .., / о 
' . ' ' ''1' .['

.,_Ci 
61··1 0/. 

� 10 

.34 %, 

.31 %, 

32 о/о

42 о/о 

)К.С 

И.Р 

т.и 

и.и 

Б.С 

ка 

на чало конец 

·--+-----·-

3 

·--+-----·-
2 9 о;, 10 

2 
---+------·-

2 4 о;, 10 

---+------·-
3 29 �;) 

2 9 о;. 10 

:.···--·-··- --·-- -·-· --··---·-----·-··--------··�-··-·----··-·--·--··---------·····. ·· ---------- -------· ---r------·-
3 r 7 Р' . .JВ \ 49 11),i,,1, 34 % Б.Ю О с% 28 �;1 

1.···--·-··---·-- -·--· --··----·----··-··-·------·· --··-··--.. -·-·--··--------..1 .... ···--------- ------·-- ·-·· ----·-
в таб.rпще�-ьидно, что в 'Jf;:слери:ментальном классе уровень тревожности 

поннз:ился у ка:.кдого подростка в то время, как контрольном классе не все 

подростки в ходе контро.:н,ного э,ксперимент;1 показали улучшения результатов 



По .. rученные данн:ые внесень1 в таблицу, в которой они содержаться в 

J1Н:фровом виде. Такой способ лредставленных данных позволяет сравнить 

пс,ложения в контрольной и экспериментальной группе на начало и конец 

:1кс111;рим(:нта и таки.м образом оценить его результаты. Так, можно увидеть, 
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что в := ,ю::пери\1ентальном классе на 1 уровне произошел рост rюказателей 47 %, 

на 2-0\1[ уровне на 28�,.�,, на 3-·1':r уровне произошел спад показателей на 19, 5%. В 

1сонтр(lльнт11 1<лассе пока3атели l-го уровня на 38%. на 2-ом уровне 18%.на 3-м 

В итол; этой деятёльности подростки экспериментального класса в 

достат очно:v t1.1epe понизили уровень тревожности. А контрольном классе, 

т::н�:ю:\ наб:лодается nшп-:11:�:<:ение па 2-м уровне, но они значительно ниже, чем 

эта rнв:а:затели в эксnерименталы:�:ом классе. Мы вновь провели срез, чтобы 

сравнить, данные ::о[ определить какие результаты б:ыли на начало и конец 

"J]:,·" 11'Ч"·И'\1 '" 1·1 ''•:1 ,,., .\.. "'"· \.., t· .. \,,1 •.. i. " 

ТабJш ц:а 8 

Сравш1пе�1ы1ые д:ашшыf: об ypoвlfle воспитанности (в 0/о) 

1 .No i У 11ювнн . на начало На конец 

э1�спериме1rпа эксперимента 
1·--------- ------- -··---·------·--·---·--····--·--··-·-·····-·-·······-- --··-··-···----------------·-···---+--·-------------·

' 1 ::�кспериментальный 57 % 99 % 

1,;ласс 

··--·-··--- ----·-· -··-·--·------··-··--·--····--·-··-·-····-·-·-···-··-- --·----···----------------------------------
.,, � .. ]Сонтрольньгй класс 87 % 87 % 

---·---- -- ------- -·----·--·---·-··---·--------·-··--------·--·-···- -- --·---·····---------------------�----- --- ----

·1 аким образ:0:,.:1, мы видд,,I., 1.:1то в результате проводимой работы высокий

уровеI[Ь вос1ита:r11-rост11 в экспериментальном классе на 42% выше, а поюватель 

в 1сонтJольнш.1 клае1;::е резулыаты остаются так же. 

ТгкиN[ образо11.1, в результате проведенной работы можно сделать вывод о 

том, что пре.дставленные нами методики по с:нижению уровня тревожности

псвып[ению уров::�я воспитанности показывают положительную динамику в 

ходе л е:дагогического процесса. Поэтому мы считаем, что успех организации 

пеiJагс,гической помо1ци <{трудЕЬIМ:>> подроет:;:ам зависит и от грамотной 



квалифипированной ее организации, а умелое руководство педагогическим 

Гiроцес:сом позволяет найти средство повытшшия уровня воспитанности 

от ни:!кого до высокого .. 1'1сходя из этого, вами разработань1 условия 

rзыпол нения, 1<оторьте способствуют успешной реализации перевоспитании 

·<трудных>> подрос:тков. 1-Jl:нже перечислим эти условия:
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Знать педаiоги 1н::с:кие особенности <<трудных» подростков быть 

1тример<'.>t..:1 д:гтя вослитанни1:<ов - не цель:, а средство во:щействия на него; 

,.-, ,� ... , . ...,.ледить за тем:, чтооъ1 слова не расходились с делом; 

Быть честнь1:v1[ с подростком; 

:-Ie увлекаться нотация��:и. 

Необходимо добиJВаться того tпобы каждыИ педагог внимательно и 

сиете:\штич,ески и3уча.r подростков. 



93 

BЫIBO,Щl)I ПО BTO:PONIY РАЗДЕЛУ 

Во втор:)М разделе нашего исследования мы провели анализ опытно-

п1:'дагогической работь1, сос:тоя::.цих из трех эгапов: 

l{онстатирующ r11й :, 

<Dормирун:чц ий; 

Контро.1ы-1ый. 

В ходе Еонстатирующего эксперимента рассмотре�1 и ряд методик, по 

которы)11 1зыявиш1 <:<трудны1х>> подростков. Кроме этого был проведен 

дшJгностическ1,1й срез,. который стал отправной точкой в ходе нашего 

ис�следования. 

На этаn(: nрове,.ден111)3 формирую[цего эксперимента составили 

коррекшюннун:, 11роr·1:шм:11у по организации педагогической помощи 

<<трудным:>> подростка11,,1. Эта программа способствовала для перевоспитания 

подростков и по1вы1Ш'Н ия уровня воспитанности. 

В ходе контро.1ьного эксперимента произведена окончательная обработка 

экспер1п1ента.]1:.н:ы:\ ,1.анных, обобщение результатов и их оценка. По 

ре3�:льтатаr1,,1 1/ ю::ш.дого исследования были сделаны выводы об 

эффективности применяемых rvrетодик 

I\,Jы счита1�N1, что пе,дагогическая помощь подросткам зависит от 

грамотно�, квшшфицkч:ювшшой в ее организации, а умелое руководство 

пед.1гог111-[1:с1<им прсщессом позволяет найти средство повышения уровня 

воспитанности от нит1<ого до вь1сокого процента. 

Необходимо добиваться того, чтобы каждый учитель внимательно и 

с �1стемати 1:rЕ\�}( и 1:1аблюдал за возрастными и3менениями в поведении 

подростков и сноеврем.енно принимал необходимые м1�ры. Обучение и 

воспитание проходит более успешно, если педагог систематически привлекает 

вс1:'Х бЕз исклнJче�:::ия Jюдрс1стков класса в школьные мероприятия. Эти работы 

до.;[жны, очевидно, в1,tходить за рамки шЕсопъной программы, будить 1111ысль 

гюдрос гка, вести его к творчеству и щ:::и11,1енению знаний. Кроме того, 

вовлечение :<трудных>) 1юдростков в пракшческую деятельность, в жизнь 
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кс.rше1,:тива позволяет вовре1vш преодолеть наметившиеся проблемы в 

воспитании подрост:�<ов. Проведенное нами исследование подтв�:рждает 

1ч::ав�с1ьность ВЫ,СВИНУ'IОЙ намЕ ГИI10ТС3Ы.
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Таким обрюом, изучая проблему <(Организация педагогической помощи 

{(трудньrм>> 110дростка\Р> мы установили, что основными средствами 

недагс,гической :коррек.ции дисгармонии развития это эмоциональная 

нестае: ильность, неразвитости произвольности поведения, является понимание, 

с1J (IуБствие со стороны пе.1щr·ога, сю1п1е напряжения, рационализация 

в1.:,,спи·1·ателы10--образовате;п:,ного процесса, выравнивание куш,турно-

обрюс·ватеш,ных возмоя(ностей подростков. 11 при этом важную роль играет 

метод личной перспективы�, со:щающий у подростка веру в свои возможности. 

�].овер:1е к 1юд:::юстку:, фюрмирование рештьно осознаваемых и реально 

дi::йстъунлцнх :мотивов eп:Ji повещ:ния, анализ. конфликтных ситуаций, в которые 

он часто псшадае:т1 личный пример ш:дагога, дальнейшее позитивное 

в1.ндеii ствие пе,:� 1п)п1 своим авторитетом на отношения подростков со 

сверстникюv11с ш:��югает корректировать высокую тревожность запущенных 

подростков. Гlрео,;:�олевать трудности общения, неадекватность поведения и 

новьш�ает т11::J1л самы\1 1.:оциальный статус подростка. В арсенале педагога 

обязательно должны бьпЕ,, такие коррекционные методы, как наглядные опоры 

в обучении, 1<омменл·rруемое управление, поэтапное формирование 

у\,!СТВt;:нных действий, опережающее консультирование по трудным темам. В 

сипу ::к:обеш1ост,;�Й учебной деятельности запущенных подростков нужны 

учебн:1:.1е сптугшю1 с эл:еl\1ента.ми новизны, занимательности, опора на 

}К:�rзненный огыт ,юдростков. 

Решшо�:цая ролъ принадлежит методу ожидания завтрашней радости, к

I-::oтopmviy прибегают NПJ/огие оп ыrтные педагоги. 

Группа методов коррекu:а и: социально педагогически запущенных детей 

к:1асс1Jфицируетсн по объекту (:шпущенный ребi:iнок, его воспитательный микро 

социу:·.1) И по Jтредl\'lету, 

I-Iаруше1-Iия учебнс,J:i деятельности можно корректировать с помощью

�,1етодов снижения зш1 1-:1имосгн учителя на уроке, снижения потребностей, 

св:г,:ан1'IЫ[Х с внутренп�ей позицией подростка, методы снижения 

·чУЕ1стви:те.:1ь:01осп1 к 01tениванлто, форм:ирование адекватной самооценки
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школJЕ�!·IЬIХ дости11<ений. Э1ти l\1егодьт используются на фоне :-..1етода рекламации 

и ори:�нтирования шко.1ьных страхов запущенного подростка. Нарушение 

ра,�ви·пш самосо::,шшия запущенного подростка требует применения таких 

\Тетодов,, как псuхологический массаж, идентификация, зеркальное отражение, 

поцтвЕ:рждение униюшын[ости подростка, развитие позитивного восприятия 

другю,,, J\;Jожно д::шолнить эту группу методом самовнушения - «Я хочу>> «Я 

Н (1 ]Гl''i• .'( н 6\i' TJ\/)\ 
j ·- .,/ J J ',. " - .) ,

1.. 
\.,1 J 

Работая над данной проблемой, мы пришли к выводу необходимо 

[1.С [I0ЛJ:,3ОВать в рабоге индивидуальный подход. Для преодоления 

П1;:щагогической запушенности и орга�пвации педагогической помощи 

<<т:,удньгм>> подро,;;ткам необходимо: 

" дер:жатъ поетоя:нную связь с семьЁ:й; рекомендовать ввести строгий 

режим и постоянные тру,:1,()ВЬiе обязанности для детей в семье; 

·· вкл1с,ч.,пь .:Lетей в работу различных организаций, кружков, давать и1,r на

П;::рвы:,;: порах нес.1южнь.1е,, но k[J·[тере:сные поручения; 

способствоват1" установлению дружбы с более сильными, 

орга1п1:юванными учшн1f1l::1,11ися:., учитывая внушаемость и подражате:-rыюсть 
,. ... .. ,, I .. , ··с),:.1�-1"а, •• ·;:. 11._., -J:, :, 

: 1ош,1сить -:ребования к ученику, не пропускать ни одного случая 

::rаруLL:ения дисциплrтны и н1�выдержанности. 

Таким образо:-..1, выдвину:�ая гипотеза потвердилась: если подростку в 

1ч::оцес:се обучения и воспитания оказать, своевременно оказать педагогическую 

ПС\Н)IПЬ, то подросток позитивно преодоле1i:1 трудности. 

:на ::н::нов,� по.-1ученных экспериментальных данных разработана программа 

корре1СL[ИИ перевоспитания: трудных подростков. :В результате этой программы 

бып снижен уровень трево:.кности и повышение уровня воспитанности. 

Работа с ::апушенными в воспитательном отношении подростками 

предс·:·авляют большие трудности, требует времени, сил, настойчивости и 

терпения. Но ре::уль'::'ат обычно целиком оправдывает затраченное вре:мя и 

силы. Лри этом� всегда надо помнить: ж:гче предупредить возникновение 

оiрицате.ш,Еьо( прJ>rвыч:ек и проявлений личности, нежели потом ликвидировать 
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у:же у1,оренив111и{:ся прнвь1чки и проявления, корре:ктировать личность. И ,е,;;ли 

1\l[Ы cy:1.,1eev1 правильно поставить воспитате.1ьную работу с подросткаvш с 

первьп:: ;J(нЕ::[ их г:р,�бьtвания в школе и нейтрализовать отрицательное влияние 

с:�:м1ш, то н,е будет ни Ю'РУдНЫХ>> подростков ни неудач, ни провалов, в деле 

сl)ормированиlе ли 1-1ности человека.
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