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В данной работе рассматривается проблема 
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Введение 

     "Трудные" дети - сложившееся понятие 

педагогики и детской психологии. Под ним 

обычно понимаются дети, которые потеряли 

социальные и нравственные ориентиры и находят 

реализацию своих сил через конфликт с 

общепринятыми социальными и моральными 

нормами. Если в былые годы "трудными" детьми 

становились по преимуществу подростки, то 

теперь дети попадают в данную категорию 

нередко уже в возрасте 8-11 лет. В настоящее 

время даже по отношению к детям-дошкольникам 

педагоги применяют выражение "трудный 

ребенок". Проблема  “трудных   подростков”   

актуальна   не   только   потому, что  их  армия  

постоянно  пополняется,  принимает  тяжёлые  

формы,   но   и ещё  потому,  что  эта  проблема  

ложится  на   плечи   тех,   кто   с   ней 

самостоятельно  не  справится. Поэтому важно для 
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каждого ребёнка подбирать нешаблонные решения 

и применять индивидуальный подход. Важен 

комплексный подход к изучению и воспитанию 

трудных подростков со стороны всего 

педагогического коллектива. Классные 

руководители, учителя-предметники, педагог-

организатор, соц. педагог, зам. директора по ВР 

должны изучать подростков в сфере руководимых 

ими форм деятельности, где каждый из них имеет 

возможность выявить те положительные качества 

и задатки своих воспитанников, опираясь на 

которые можно более успешно разрабатывать 

программу перевоспитания подростка с 

наибольшей эффективностью. 

       Я считаю, что одна   из   основных    причин 

массовости  этой  проблемы  -  это  социальная   

среда.   На протяжении нескольких лет я веду 

мониторинг занятости учащихся, что позволяет 

увидеть интересы учащихся, их развитие, успехи. 
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Ведь легче предотвратить, чем потом исправлять 

появившуюся проблему. 

        Классными руководителями ведётся изучение 

учащихся и выявление "трудных". Основными 

направлениями работы школы с "трудными" 

учащимися являются: 

- изучение проблемных детей; 

- составление классным руководителем 

индивидуального плана работы с этими детьми; 

- организация помощи педагогически запущенным 

детям. 

Для более детального знакомства с такими 

учащимися необходимо: 

- определить характер педагогической 

запущенности и неблагополучия семьи (путем 

систематического наблюдения за детьми, семьями 

учеников, результатами их деятельности); 

- установить статус «трудного» (педагогически 

запущенного ученика, ученика из 
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неблагополучной семьи)  в классном коллективе, 

характер взаимоотношений с ними 

одноклассников (путем наблюдения, 

социометрических измерений и анкетирования), 

наметить способы их улучшения; 

- установить: входят ли педагогически 

запущенные дети в другие группы, компании, 

объединения; направленность этих групп, характер 

их влияния на конкретного ученика;  

- ознакомиться с положением ребенка в семье; 

- изучить интересы, склонности и способности 

такого ученика с целью возможного включения 

его во внеурочную кружковую, спортивную, 

общественно-полезную деятельность; 

- изучить нравственные ориентиры личности, 

воспитательный потенциал семьи и коллектива; 

- выявить ошибки в постановке задач, выборе 

методов и форм воспитания. 
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       При выявлении таковых, классными 

руководителями составляются карточки на 

каждого «трудного», в которых  указываются: 

фамилия, имя, отчество, год рождения, класс, 

состояние здоровья, успеваемости, характера, 

поведения, общественной активности, состава 

семьи, педагогической обстановки и 

эмоциональных отношений в ней, семейных 

проблем. Устанавливается  характер 

педагогической запущенности, отношение к 

учебной деятельности, причины отставания, 

проявление волевых качеств. Определяется 

коллективное отношение к окружающим, к себе, к 

своей семье. 

         И уже совместно с классным руководителем,  

заместителем директора по ВР, заместителем 

директора по УВР определяются коллективные 

проявления к «трудному», отношения к его 

окружающим, к себе, к своей семье. Изучение  
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полезных интересов,  способностей  намерений 

ребёнка. Составляется классным руководителем 

индивидуальный план работы с данным учащимся. 

        За каждым из ребят, состоящем на 

внутришкольном  учёте, закрепляется шеф-

наставник, его классный руководитель. 

        А затем начинается кропотливая, ежедневная 

работа по психолого-педагогической коррекции 

детей, которая включает в себя следующие 

компоненты: 

1. Целенаправленную работу по нравственному 

просвещению (нравственные беседы, 

индивидуальные консультации и т.д.). 

2. Актуализацию всех источников нравственного 

опыта школьников (учебная, общественно 

полезная, внеклассная работа, отношения между 

учащимися в классе, отношения детей с 

родителями, с учителями, учителей с родителями 

детей, стиль работы всего педколлектива школы). 
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3. Введение нравственных критериев в оценку 

всех без исключения видов деятельности и 

проявлений личности учащихся. 

4. Оптимальное соотношение форм практической 

деятельности и нравственного просвещения на 

разных этапах с учетом половозрастных 

особенностей учащихся. 
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Принципы психолого-педагогической 

работы с «трудными» учащимися 

При проведении психолого-педагогической 

воспитательно-коррекционной работы с 

«трудными» учащимися необходимо соблюдение 

следующих принципов. 

         Принцип ориентации на позитивное в 

поведении и характере трудного ученика. Этот 

принцип предполагает, что педагог должен видеть 

в ученике прежде всего лучшее и опираться на это 

лучшее в своей работе с ним. Условиями 

реализации данного принципа являются: 

• стимулирование самопознания учеником своих 

положительных черт; 

• формирование нравственных качеств при 

самооценке своего поведения; 

• постоянное внимание к положительным 

поступкам ученика; 

• проявление доверия к ученику; 
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•формирование у него веры в свои силы и в 

возможность достижения поставленных целей; 

•оптимистическая стратегия в определении 

воспитательных и коррекционных задач; 

•учет интересов учащихся, их индивидуальных 

особенностей, вкусов, предпочтений, на основе 

этого пробуждение новых интересов. 

        В практической психолого-педагогической 

деятельности этот принцип отражается в 

следующих правилах: 

•преобладание позитивных оценок в анализе 

поведения ученика; 

•проявление в общении с подростком 

уважительного отношения к нему; 

•приобщение педагогом ученика к добру и 

доброте; 

•защита педагогом и психологом интересов 

подростка и оказание помощи ему  в  решении его 

актуальных проблем; 
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•постоянный поиск педагогом и психологом 

вариантов решения воспитательных и 

коррекционных задач, которые принесут пользу 

каждому подростку; 

•формирование педагогами в классе, школе 

гуманистических отношений, не допускать 

унижения достоинства подростков. 

         Принцип социальной адекватности 

воспитательно-коррекционных мер. Данный 

принцип требует соответствия содержания и 

средств воспитания и коррекции социальной 

ситуации, в которой находится трудный ученик. 

Условиями реализации данного принципа 

являются следующие: 

•учет особенностей социального окружения 

учащегося при решении воспитательных и 

коррекционных задач; 
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•координация взаимодействия социальных 

институтов, оказывающих влияние на личность 

ребенка; 

•обеспечение комплекса социально-психолого-

педагогической помощи ученику; 

•учет разнообразных факторов окружающей 

социальной среды (национальных, региональных, 

типа поселения и т.д.); 

•коррекция воспринимаемой учащимися 

разнообразной информации, в том числе и от 

средств массовой информации. 

В практической деятельности педагога и 

психолога этот принцип отражается в следующих 

правилах: 

•воспитательная и коррекционная работа строится 

с учетом особенностей социальных отношений 

подростка; 

•воспитательно-коррекционная работа должна 

проводиться не только в школе, необходимо 
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широко использовать и учитывать реальные 

факторы социума; 

•необходимо корректировать негативное влияние 

окружающей среды на ребенка; 

•все участники воспитательно-коррекционного 

процесса должны взаимодействовать. 

        Принцип индивидуализации воспитательно-

коррекционного воздействия на 

трудновоспитуемых подростков. Этот принцип 

предполагает определение индивидуального 

подхода в социальном развитии каждого ученика, 

специальных задач, которые соответствовали бы 

его индивидуальным особенностям, 

предоставление возможности каждому учащемуся 

для самореализации и самораскрытия. 

Условиями реализации принципа 

индивидуализации являются: 

•оценка изменений индивидуальных качеств 

ученика; 
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•выбор специальных средств педагогического 

воздействия на каждого ребенка; 

•учет индивидуальных особенностей ребенка при 

выборе воспитательно-коррекционных средств, 

направленных на его социальное развитие; 

•предоставление возможности учащимся 

самостоятельного выбора способов участия во 

внеучебной деятельности. 

В психолого-педагогической практической 

деятельности этот принцип реализуется в 

следующих правилах: 

•работа с трудновоспитуемыми школьниками 

должна ориентироваться на развитие каждого из 

них; 

•поиск способов психолого-педагогических 

способов коррекции поведения 

трудновоспитуемого ученика надо вести на основе 

взаимодействия с ним; 
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•постоянное отслеживание эффективности 

воспитательного воздействия на каждого ученика. 

        Принцип социального закаливания 

трудновоспитуемых учащихся. Этот принцип 

предполагает включение подростка в ситуации, 

которые требуют от него волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия 

окружающей среды, выработку социального 

иммунитета, рефлексивной позиции. 

В психолого-педагогической деятельности этот 

принцип реализуется в следующих правилах: 

•включение детей в решение различных проблем 

социальных отношений в реальных и 

имитируемых ситуациях; 

•выявление волевой готовности к решению 

проблемы социальных отношений; 

•стимулирование самопознания ребенка в 

различных социальных ситуациях, определения 
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своей позиции и способа адекватного поведения в 

различных ситуациях; 

•оказание помощи трудновоспитуемым учащимся 

в анализе проблем социальных отношений и в 

проектировании своего поведения в сложных 

жизненных ситуациях. 

В психолого-педагогической практической 

деятельности этот принцип реализуется в 

следующих правилах: 

•проблемы отношений трудновоспитуемых 

учащихся надо решать с ними, а не за них; 

•ребенок  не всегда должен легко добиваться 

успеха в своих отношениях с людьми: трудный 

путь к успеху — залог успешной жизни в 

дальнейшем; 

•не только радость, но и страдания, переживания 

воспитывают человека; 
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•волевых усилий для преодоления трудностей у 

человека не будет завтра, если их не воспитывать 

сегодня; 

•нельзя предусмотреть все трудности жизни, но 

надо быть готовым к их преодолению. 
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Школьное самоуправление 
 

Как показывают исследования, атмосфера 

школьной жизни, нормы и правила, отношения с 

учителями существенным образом влияют на 

поведение учащихся. Логика профилактики 

подсказывает необходимость создания в школе 

условий, которые не провоцируют 

отклоняющегося поведения, расширяют 

безопасное для ребенка пространство, в котором 

ему хорошо и интересно. 

         Школьное самоуправление способствует 

расширению числа строго не регламентируемых 

пространств, где создателем норм и правил 

является ребенок. Важно, чтобы равноправие 

учителей и учеников осуществлялось не только 

при подготовке к каким-то мероприятиям. 

Например, помимо работы детской организации, 

как органа самоуправления, учащиеся могут 

собрать классное собрание и высказать свое 
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мнение, свои пожелания классному руководителю 

и учителям-предметникам относительно работы с 

классом. 

        Формы школьного самоуправления 

многообразны и не нуждаются в жесткой внешней 

регламентации. В нашей школе – это детская 

организация «РИТМ» 

Основное в школьном самоуправлении - 

поддержание корпоративного духа: если ребенок 

здесь учится, то он хочет или вынужден 

принимать общие для всех правила. Возможность 

оказывать влияние на принимаемые решения и 

разделение ответственности обеспечивают 

причастность школьника к формированию уклада 

школьной жизни. Это означает, что школьное 

пространство становится для него «своим» и не 

отторгается, не провоцирует отклонение в 

поведении от норм, принятых в школьном 

сообществе. 
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«Дорога в 14 шагов» в воспитании 
«трудных» детей 

 

Большинство родителей являются 

союзниками школы в вопросах воспитания, но в 

неблагополучных семьях родители крайне редко 

идут за помощью к учителям, относятся к школе 

либо безразлично, либо враждебно. Поиск 

конструктивного взаимодействия с ними, путей и 

средств оздоровления обстановки в семьях — 

залог изменений отношения к детям и методам 

воспитания. 

        Педагогам необходимо помнить, что 

негативные поступки детей огорчают любого отца 

и мать, хотя нередко именно родители своими 

ошибочными действиями провоцируют такие 

поступки. Часто родители из неблагополучных 

семей — это отчаявшиеся, растерянные люди, 

поэтому, если предъявлять им претензии, пропасть 
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между семьей и школой только углубится. 

Учителю даже в неблагополучных родителях 

нужно уметь видеть своих помощников и 

союзников. Главное — тактичность, 

доброжелательность и терпение. 

        Двигаясь по неправильному пути, не видя 

результатов своих усилий, родители винят в 

происходящем себя и ребенка, получают стрессы и 

нервные расстройства, считая, что нет выхода из 

сложившейся ситуации. Между тем реальная 

возможность помочь ребенку все же имеется. 

Психологи называют ее «дорогой в четырнадцать 

шагов». 

Шаг 1. Сохраняйте спокойствие и достоинство 

Найдите в себе силы для решения ситуации. Не 

нужно впадать в панику. Криком на ребенка, 

битьем, угрозами вы ничего не добьетесь. Беда, 

которая стала горем для вас и всей семьи, 
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поправима. Но исправить ситуацию можно, только 

если вы отнесетесь к ней спокойно и обдуманно. 

Шаг 2. Разберитесь в ситуации 

Даже то, что ребенок совершил правонарушение и 

вам это известно, отнюдь не означает, что он — 

закоренелый преступник. Не спешите с 

категоричными выводами. Постарайтесь 

определиться, сумеете ли вы сами справиться с 

ситуацией или же вам необходимо обратиться за 

помощью к специалистам. 

 

Шаг 3. Сохраните доверие ребенка к себе 

Поговорите со своим ребенком на равных. 

Отсутствие общения приводит к нарастанию 

непонимания, отдаляет вас и ребенка друг от 

друга. Нормальное общение всегда включает в 

себя способность не только слушать, но и 

слышать. Оно поможет вам лучше понять своего 

ребенка, узнать его взгляды и чувства. У 
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подростков достаточно сильно желание к 

общению, стремление быть выслушанным. Очень 

ценным для сохранения доверия может быть 

разговор-воспоминание о вашем детстве, юности, 

о совершенных в прошлом ошибках, о вашем 

собственном опыте употребления алкоголя, 

неудачного самолечения психических травм. 

Возможно, в таком разговоре удастся выявить 

общность ваших прошлых и стоящих сегодня 

перед ребенком проблем. Вполне возможно, что 

ребенок ведет себя вызывающе, чтобы 

самоутвердиться, пережить жизненную драму. 

Шаг 4. Узнайте как можно больше о том, что 

происходит с вашим ребенком 

Совершив противоправные действия, ребенок 

склонен обвинять в случившемся других, хитрить 

и изворачиваться. Постарайтесь разобраться в 

ситуации максимально объективно. Обладая 

необходимыми сведениями, будьте внимательны. 
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Если ваши предположения относительно действий 

собственного ребенка подтвердились, не 

притворяйтесь, что все в порядке. Дайте понять, 

что вы в курсе событий. 

Шаг 5. Измените свое отношение к ребенку 

Случившееся должно заставить вас понять, что 

ваш ребенок— уже достаточно взрослый, чтобы 

отвечать за свои поступки. 

Шаг 6. Не позволяйте собой манипулировать 

Будьте готовы встретить сопротивление со 

стороны ребенка, его раздражение, попытки вами 

манипулировать. Сюда могут присоединиться 

демонстративные попытки покончить с собой, 

чтобы вы своевременно его спасли и исполнили 

желание подростка. 

Введение ограничений в конце концов поможет 

подростку убедиться в том, что он вам 

небезразличен. А вы не забудьте подчеркнуть, что 
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действуете так, любя и тревожась за него, и 

поступаете в его интересах. 

Шаг 7. Не исправляйте за ребенка его ошибки 

Заглаживая ошибки своего ребенка, родители 

усиливают его чувство безнаказанности. Подобная 

родительская забота оборачивается «медвежьей 

услугой»: ребенок не сталкивается с 

последствиями своего поведения и не делает 

нужных выводов, становится безответственным. 

Шаг 8. Меньше говорите, а больше делайте 

Беседы, которые имеют нравоучительный 

характер, содержат угрозы, обещания «посадить» 

ребенка, «сдать» его в больницу, быстро 

становятся для него привычными, вырабатывают 

безразличие к своему поведению. Он их просто не 

слушает или делает вид, что слушает, практически 

не слыша ни единого вашего слова. Такое 

отношение формируется у ребенка потому, что вы 

не выполняете ни одного из своих «страшных» 
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обещаний. Поэтому, выслушав очередные угрозы, 

он легко дает обещание исправиться, стать 

«нормальным» человеком. Обещать будет все, что 

угодно, т.к. не собирается ничего выполнять, 

давно перестав верить в реальность угроз. Ребенок 

считает вас своей собственностью, поэтому не 

ждет от вас никаких конкретных действий. 

Однако, когда вы выполняете свои обещания, он 

становится гораздо более управляемым и 

послушным. 

Шаг 9. Приложите усилия, чтобы восстановить 

взаимопонимание с ребенком 

Обратитесь вместе с ребенком к психологу, 

психотерапевту, убедив в том, что эта помощь 

необходима и вам и ему. Специалист поможет 

выстроить новые взаимоотношения с вашим 

ребенком. 

Шаг 10. Предоставьте ребенку возможность 

исправить свое поведение самостоятельно 
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Бывают случаи, когда ребенок сам признается в 

том, что он ведет себя неконструктивно, но 

категорически отказывается обращаться за 

помощью к специалистам. Разрешите ему 

попробовать исправить ошибки самостоятельно. 

Это трудно, но возможно. Поэтому дайте ребенку 

самому убедиться в этом. 

Шаг 11. Не пускайте процесс на самотек 

Необходимо поддержать самостоятельные шаги 

ребенка к исправлению. Используйте любые 

возможности для моральной поддержки. 

Шаг 12. Восстановите доверие к ребенку 

В первую очередь прекратите обсуждать уже 

произошедшее. Не напоминайте ребенку о его 

проступке, т.к. навязчивые разговоры могут 

сыграть провокационную роль. 

Шаг 13. Установите разумные границы 

контроля 
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Конечно, вы не сразу успокоитесь, но не 

позволяйте страхам взять верх над благоразумием, 

не опускайтесь до обысков, осмотров ребенка, 

мелочного контроля за каждым его шагом— это не 

поможет, а только будет травмировать его. 

Шаг 14. Помогайте ребенку изменить жизнь к 

лучшему 

Постарайтесь найти время для общения и 

совместных занятий с подростком. Вместе ходите 

в театры, музеи, на спортивные соревнования. 

Поощряйте его увлечения, интересы, помогите ему 

найти дело по душе. Не оставляйте достижения 

детей без внимания. Напоминайте им, что все 

плохое проходит. 
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Усиление позитивного потенциала семьи 
 

Мы стараемся всесторонне изучить 

проблему, что помогает понять, как именно 

работать с данной семьей. Необходимо выявлять 

положительные и отрицательные особенности 

внутрисемейных отношений, чтобы определить 

реальные пути их оздоровления. В этом может 

помочь школьный психолог, используя тесты 

диагностики особенностей семейного воспитания. 

Информацию подобного рода получают классные 

руководители и социальный педагог при 

посещении семей, в беседах с родителями и 

детьми. Многое можно узнать из сочинений 

учеников на такие темы, как «Моя семья», «Как я 

провожу свое свободное время». 

         Обращаемся в органы исполнительной 

власти и правоохранительные органы с просьбой о 

применении мер, предусмотренных 
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законодательством в отношении лиц, злостно 

уклоняющихся от исполнения своих родительских 

обязанностей целесообразно применять только в 

тех случаях, когда исчерпаны все меры 

педагогического воздействия и несмотря ни на 

какие усилия школы в работе с семьёй нет никаких 

продвижений. 

         Работу по развитию партнерских отношений 

с родителями можно выстроить по следующим 

направлениям: 

• повышение педагогической культуры родителей 

через родительский всеобуч  

(«Педагогический клуб для родителей»); 

• работа психологической службы школы 

(индивидуальные консультации, беседы, 

организация семинара-тренинга «Компетентный 

родитель»); 

• привлечение родителей к воспитательной работе 

с детьми в школе. 
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Перевоспитание ребенка необходимо начинать с 

коррекции отношений внутри семьи. Именно 

классный руководитель должен найти 

индивидуальные подходы и слова для каждой 

семьи с целью усиления ее позитивного 

потенциала.  В программе наших коррекционных 

мероприятий особое место занимает 

консультирование родителей, чтобы определить, 

какие именно свойства ребенка необходимо 

учитывать, не стремясь к их “переделке”, какие 

можно корректировать и развивать. То есть, 

помочь родителям изменить в ребенке, то, что в 

состоянии меняться, смириться с тем, что они не в 

состоянии изменить, и научиться отличать одно от 

другого. 

Многие социальные пороки (алкоголизм, 

преступность), присущие подросткам, имеют 

корни в семье. 
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Дети отражают образ жизни отцов и матерей. 

Среди причин, порождающих "трудных" 

подростков, можно выделить следующие: 

- отсутствие целенаправленной воспитательной 

работы с детьми с ранних лет; 

- незнание их интересов и потребностей; 

- политическая, социально-экономическая и 

экологическая нестабильность; 

- усиление влияния псевдокультуры; 

- неблагоприятные семейно-бытовые отношения; 

- отсутствие контроля за поведением детей, 

безнадзорность, невнимание к детям; 

- чрезмерное попустительство или жестокость 

наказания за совершенные проступки; 

- сверхзанятость родителей в сфере общественного 

производства и частного предпринимательства; 

- "эпидемия" разводов; 

- потеря эмоциональных контактов с детьми. 
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Педагогический коллектив нашей школы в 

процессе систематической работы с проблемными 

детьми и семьями обычно выделяет пять типов 

семей, что позволяет классному руководителю 

более адресно и точно предупреждать и 

корректировать "изъяны" семейного воспитания. 

Это, например: 

- Одинокая мать, которой ребенок мешает 

устроить личную жизнь. Атмосфера, царящая в 

такой семье, – холодность, безразличие, 

отсутствие духовного контакта. Расположить мать 

к себе, заручиться доверием; если она отнесется к 

этому настороженно, не спешить обижаться. 

Попробовать посмотреть на себя глазами матери. 

Это поможет лучше понять ее и контролировать 

свое отношение к ней. 

Заинтересовать судьбой подростка, пробудить 

ответственность за его будущее. 
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Деликатно, тактично затронуть тему естественного 

желания матери устроить свою личную жизнь; 

пробудить потребность в душевных контактах с 

ребенком, совместном решении повседневных 

жизненных проблем 

- Семьи, в которых господствует безнадзорность. 

В таких семьях родители, как правило, 

употребляют алкоголь. Для родителей характерны 

культурная ограниченность, бедность чувств, 

отсутствие духовных связей с детьми

 Терпеливо доказывать родителям пагубное 

влияние на ребенка того образа жизни, который 

они ведут. 

Обратить внимание на испытываемые ребенком 

переживания, боль, стыд, обиду за отца и мать. 

Выяснить, кто из родителей пользуется большим 

авторитетом в семье, кто может стать опорой в 

изменении условий жизни.  Включить подростка в 
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более широкое общение с окружающими людьми, 

морально поддержать, установить контроль. 

- Семьи, характеризующиеся педагогической 

неграмотностью родителей. Родители не 

понимают детей, обнаруживают полное незнание 

методов педагогического воздействия, 

недооценивают значение семейного воспитания, 

подрывают авторитет школы и учителей. 

Сформировать у родителей потребность в 

педагогических знаниях через проведение с 

ними консультаций, включение их в 

систематическую работу школы с родителями. 

Пробудить интерес к самообразованию. 

Внушить мысль о том, что все дети нуждаются в 

образованных родителях 

- Семьи, в которых приоритет отдается 

материальному благополучию над духовной 

жизнью. Дети в таких семьях растут эгоистами, 

излишне практичными потребителями. Родители 
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эти качества поощряют. Изменить жизненную 

ориентацию родителей. 

Заинтересовать ребенка развитием внутреннего 

духовного мира. 

При встречах с родителями дома и в школе 

использовать косвенное воздействие, опираясь на 

здоровые интересы 

- Семьи, в которых родители предъявляют к детям 

завышенные требования, часто граничащие с 

жестокостью. Детей часто наказывают физически, 

в результате чего они растут озлобленными и 

жестокими. Доказать родителям, что с ребенком 

надо обращаться как с равным, отказаться от 

действий с позиции силы. 

       Относиться к ребенку как к человеку, который 

имеет равные права на самостоятельность и 

уважение. Доказать, что терпение и 

снисходительность к ребенку – главное средство в 

воспитании. 
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           В первую очередь нужно  добиться, чтобы у 

учащихся не появилось отвращение к школе, к 

учёбе. Ведь никому не хочется идти туда, где его 

всегда все ругают, а для этого необходимо, чтобы 

учащиеся поверили в свои силы и те, кто не может 

добиться больших высот в учебе смог бы найти 

себя в любом другом КТД и поднять авторитет  в 

глазах одноклассников и себя. 
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Памятка гуманно-личностного  подхода к 

ребенку 
Для классных руководителей разработана 

небольшая памятка гуманно-личностного  подхода 

к ребенку.  Она разработана в трудах крупнейших 

педагогов и психологов мира (Амонашвили Ш.А.,  

Корчак Я., Сухомлинский 

В.А., Роджерс, Френе, Штейнер и др.). В 

реализации учителем личностного подхода можно 

выделить следующие особенности его применения 

к трудным детям. 

1. Видеть в каждом ученике уникальную личность, 

уважать ее, понимать, принимать, верить в нее. 

- Любить и уважать трудных сложнее,  чем 

хороших детей, но любовь и забота нужны им 

больше, т.к. они, как правило, обделены этими 

эмоциями; 

- говорить с трудным как со взрослым,  не ломать 

резко его нравственные взгляды,  даже если они 

ошибочны,  а влиять на них постепенно. 
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- Забывать плохое сразу, прощать, помнить 

хорошее всегда; взять в основу 

работы с трудным оптимистическую гипотезу,  

верить в исправление трудного: лучше ошибиться 

в доверии, чем необоснованно осудить. 

2. Создавать такую обстановку ученья,  общения,  

труда, в которой каждый ученик чувствовал бы 

себя личностью, ощущал бы внимание лично к 

нему. 

- Предоставлять  трудному возможность проявить 

себя с положительной стороны,  скомпенсировать 

его недостатки выявлением  положительных 

сторон; 

- организовать переубеждение на его собственном 

опыте. 

3. Исключить  принуждение,  а  также всякое 

выделение недостатков ребенка;          Понимать 

причины детского незнания и неправильного 

поведения 
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и устранять их, не нанося ущерба личному 

достоинству ребенка. 

- Предъявляя требования к  трудному,  нельзя  

угрожать,  вспоминать 

прошлые грехи, брать обещания, которые он не 

может выполнить; 

- быть искренним,  не лицемерить с трудным, не 

морализировать, не 

унижать его. 

4. Организовать атмосферу "успеха",  помогать 

детям учиться, обретать уверенность в своих силах 

и способностях. 

- Вызывать, искать все положительное в трудном,  

опираться,  делать ставку на его проявление; 

- не скупиться на поощрение и похвалу всех 

хороших сторон и социально ценных поступков 

трудного. 

5. Учить школьника видеть личность как в самом 

себе, так и в каждом из окружающих;  развивать 
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сознание в причастности к своему коллективу и к 

социальному целому. 

- Всячески поддерживать усилия трудного по 

самовоспитанию и перевоспитанию, создавая для 

этого специальные педагогические ситуации; 

- вовлекать  и включать трудного в жизнь 

коллектива,  противопоставляя коллективные 

отношения вредным влияниям. 

6. Завоевывать уважение и доверие учеников, для 

чего относиться к себе самому как к личности и 

быть интересной и значимой личностью  для своих 

воспитанников. 

- Влиять на трудного прежде всего примером  

собственного  поведения, доброго, справедливого 

отношения к делу, к людям, к детям; 

- беречь ребячьи тайны, не предавать их; 

- требовать от себя больше, чем от окружающих. 

Несмотря на то, что такой подход предполагает 

отношения, основанные на доброте и мягкости, 
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любви и уважении, нельзя превращать его во 

вседозволенность, всепрощение и заискивание 

перед учениками. Крайности воспитательного 

стиля противопоказаны в педагогике. Должны 

соблюдаться определенные границы личностного 

подхода. 

Отнеситесь к проблеме “трудного” ребенка, 

прежде всего с позиции понимания трудностей 

самого ребенка. Не забывайте, что ребенок в 

какой-то степени наше отражение. Не уяснив 

причин его трудности, не устранив их, мы не 

сможем помочь ребенку. Поднимитесь над 

вашими собственными проблемами, чтобы 

увидеть проблемы вашего ребенка. К трудностям в 

воспитании отнеситесь по-философски. Они 

всегда имеют место. Не следует думать о том, что 

есть “легкие” дети. Воспитание ребенка – дело 

всегда трудное, даже при самых оптимальных 

условиях и возможностях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Выявление учащихся группы «риска» 

 

Индикаторы неблагополучия школьника можно 

выявить в следующих сферах жизнедеятельности: 

— учебная деятельность; 

— взаимоотношения со сверстниками; 

— взаимоотношения со взрослыми; 

— проведение свободного времени; 

— отношение к труду и профессиональная 

ориентация; 

— поведение и поступки. 

Способы получения необходимой информации: 

— анализ классных журналов; 

— опрос мнения учителей о школьнике; 

— анализ учета посещаемости занятий; 

— анализ зафиксированных нарушений 

дисциплины; 
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— беседы с родителями школьника; 

— социометрические исследования; 

— наблюдения; 

— беседы со школьником; 

— запрос информации из центров, занимающихся 

профориентацией, и учебно-производственных 

комбинатов (УПК); 

— запрос информации из психолого-

педагогических центров, если школьнику 

оказывали там помощь; 

— запрос информации из подразделения по делам 

несовершеннолетних; 

— запрос информации с предыдущего места 

учебы школьника. 
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Определение причин отклоняющегося 

поведения 

 

Деятельность психолога по выявлению причин 

отклоняющегося поведения 

 

В определении причин отклоняющегося поведения 

большую помощь может оказать школьный 

психолог, который может использовать с этой 

целью методы психодиагностики. 

Для выявления особенностей семейного 

воспитания целесообразно использовать: 

— методику Рене Жиля; 

— опросник «Анализ семейного воспитания» 

(АСВ) Эйдемиллера. 

Для выявления особенностей межличностного 

взаимодействия в классе используются: 

— социометрия; 

— методика диагностики предрасположенности к 

конфликтному поведению К. Томаса; 
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— методика изучения фрустрационных реакций С. 

Розенцвейга. 

Для выявления психических состояний и свойств 

личности применяются: 

— методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филипса; 

— тест Люшера; 

— проективная методика HANтест; 

— методика диагностики показателей и форм 

агрессии А. Баса и А. Дарки; 

— методика многофакторного исследования 

личности Р. Кеттелла; 

— методика определения акцентуаций характера 

К. Леонгарда. 

Каждый психолог имеет свои диагностические 

комплексы, поэтому данный список может быть 

продолжен или видоизменен. 

Кроме психодиагностических методов для 

выявления причин отклоняющегося поведения 
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педагоги и психологи могут использовать опрос 

«трудного» подростка. 

 

План подготовки методического 

обеспечения  

для работы с «трудными» детьми 

Мероприятия  Сроки 

исполнени

я 

Ответственные  

1. Работа МО 

классных 

руководителей 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

2. Заседания 

творческой группы по 

работе с семьей 

"Взаимодействие 

семьи и школы" 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

творческой группы 
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3. Подготовка 

выпуска 

методических 

рекомендаций по 

работе с 

педагогически 

запущенными детьми 

и неблагополучными 

семьями 

Апрель Зам. директора по ВР, 

инспектор по работе с 

педагогически 

запущенными детьми, 

руководитель МО 

4. Работа с 

правоохранительным

и органами, 

инспектором ОДН 

В течение 

года 

Администрация 

5. Подготовка 

выставок книг по 

данной проблематике 

1 раз в 

четверть 

Библиотекарь  
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6. Разработка 

положения о 

постановке на 

внутришкольный учет 

и снятии с учета 

Октябрь Зам. директора по ВР 

7. Составление плана 

работы школы по 

профилактике 

курения и 

наркомании 

Декабрь  Заместители 

директора по ВР и 

УВР 
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