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? Â øêîëå ðàáîòàþ äàâíî. Íî, ÷å-

ñòíî ãîâîðÿ, êàæäûé ðàç, êîãäà

âîçíèêàþò ïðîáëåìû äèñöèïëèíû

íà óðîêå, çàäàþñü îäíèì âîïðîñîì:

«×òî äâèæåò òàêèìè íàðóøèòåëÿìè?

Íå ìîãó ïîíÿòü, ÷òî íå òàê? È ìàòå-

ðèàë èíòåðåñíûé! È âåñü êëàññ ðà-

áîòàåò! Íî åñëè îäèí íå ñëóøàåò

è îòâëåêàåò äðóãèõ, ÷àñòî ïðîèñõî-

äèò òàê, ÷òî âåñü óðîê íàñìàðêó».

Îáèäíî!

Í.À., 47 ëåò

Вопрос дисциплины на уро-
ке — один из самых болез-
ненных и обсуждаемых в учи-
тельской среде. Педагоги по-
стоянно делятся информацией
о ситуациях, когда дети были

просто неуправляемы. Иногда
кажется, что передавая впе-
чатления о проблемных собы-
тиях, они пополняют свою
учительскую копилку и в глу-
бине души надеются на то,
что, когда с ними произойдёт
то, о чём у них уже есть ин-
формация, они обязательно
отлично справятся и будут

Êîíñóëüòàíò:  Èðèíà Íèêîëàåâíà Ïîïîâà,

çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Öåíòðà ñîöèàëèçàöèè,

âîñïèòàíèÿ è íåôîðìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ôåäåðàëüíîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, 

ã. Ìîñêâà, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Äèñöèïëèíà íà óðîêå, èëè Êàê ó÷èòåëþ ñ óñïåõîì óïðàâëÿòü
ïîâåäåíèåì ó÷åíèêîâ 

Ó êàæ�îãî ó÷èòåëÿ, êàêîé áû ïðå��åò î� �è ïðåïî�àâàë è ñ êàêè� áû âîçðàñòî� �åòåé �è ðàáîòàë,
âñåã�à â òîò èëè è�îé ïåðèî� ñâîåé ïðîôåññèî�àëü�îé �åÿòåëü�îñòè âîç�èêàþò ñèòóàöèè, êîã�à
î� âû�óæ�å� ïðèç�àòü, ÷òî �å ñ�îã ñïðàâèòüñÿ ñ ïëîõè� ïîâå�å�èå� ñâîèõ ó÷å�èêîâ �à óðîêå. Î��è
âñïî�è�àþò óïðÿ�îå �åæåëà�èå îòâå÷àòü �à ïîñòàâëå��ûå âîïðîñû, �ðóãèå — �àçîéëèâîå ïîñòóêèâà-
�èå èñïî�òèøêà êàðà��àøî� ïî ïàðòå, òðåòüè — îñòðûå ñëîâå÷êè èëè �àæå �å�îð�àòèâ�ûå âûñêà-
çûâà�èÿ �à óðîêå â à�ðåñ ó÷èòåëÿ â ïðèñóòñòâèè �ðóãèõ ó÷å�èêîâ, ÷åòâ¸ðòûå — �åòñêóþ áîëòîâ�þ,
èãðóøêè â �îáèëü�î� òåëåôî�å, ïåðåáðàñûâà�èå çàïèñî÷êà�è, ñ�ñêà�è, et cetera, et cetera…
×àùå âñåãî ýòî ñëó÷àåòñÿ, êîã�à ïå�àãîã òîëüêî �à÷è�àåò ðàáîòàòü â øêîëå, êîã�à î� ñà� åù¸ òîëü-
êî ó÷èòñÿ ïî�è�àòü �åòåé è çàêî�û æèç�è øêîëü�îãî ñîîáùåñòâà, ó÷èòñÿ ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ðèò�ó
îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà è �ûõà�èþ æèâîãî îðãà�èç�à óðîêà. 
Ïðîèñõî�ÿùèå �à ñòàðòå ïðîôåññèî�àëü�îé �åÿòåëü�îñòè ñëîæ�ûå ñèòóàöèè, ñâÿçà��ûå ñ ïðîáëå�à-
�è �èñöèïëè�û, â êàêîé-òî ñòåïå�è îïðàâ�à�û �îëî�îñòüþ è �åîïûò�îñòüþ ïå�àãîãà. Íî ñîâñå�
�å å�è�è÷�û ñëó÷àè, êîã�à ïëîõîå ïîâå�å�èå ó÷å�èêîâ �à óðîêàõ âñòðå÷àåòñÿ è ó îïûò�ûõ ó÷èòå-
ëåé. È òîã�à âîç�èêàþò âîïðîñû: â êî� èëè â ÷¸� ïðè÷è�à òàêîãî ÿâëå�èÿ? Êàê ñïðàâëÿòüñÿ ñ �å-
�èñöèïëè�èðîâà��û�è ó÷å�èêà�è? Ñóùåñòâóåò ëè òàêàÿ �åòî�èêà èëè òåõ�îëîãèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëè-
ëà áû ðåøèòü ýòó �åïðîñòóþ ïå�àãîãè÷åñêóþ çà�à÷ó?
Ñîãëàñèòåñü, ïîâî� ïðîà�àëèçèðîâàòü �à��óþ ïðîáëå�ó ñóùåñòâóåò. À ç�à÷èò, åñòü �åîáõî�è�îñòü ïî-
ðàç�ûøëÿòü �à� òå�, êàê ñîâðå�å��î�ó ó÷èòåëþ ðåøàòü ïðîáëå�û �èñöèïëè�û �à óðîêå è ñ óñïåõî�
óïðàâëÿòü ïîâå�å�èå� ñâîèõ ó÷å�èêîâ. Âîïðîñà� óïðàâëå�èÿ �èñöèïëè�îé �à óðîêå è ïîñâÿùå�à �àøà
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на высоте. Однако дети — ве-
ликие изобретатели! Они владе-
ют сотнями способов мешать
уроку, «заводить» класс и ис-
подтишка срывать объяснение
материала. И трудные ситуации
на уроках никогда не повторя-
ются… А психологическая игра
под названием «Учитель и дис-
циплина на уроке», складываю-
щаяся десятилетиями, с каждым
новым потоком детей всё ус-
ложняется и усложняется…
И кажется, что в ней совсем
нет правил… Однако правила,
как ни странно, есть. И о них
просто необходимо знать каж-
дому педагогу.

Итак, почему дети иногда плохо
себя ведут на уроках? Есть
мнение, что их поведение
во время учебного процесса
в полной мере зависит от педа-
гога: от того, насколько интере-
сен подготовленный учебный
материал, насколько учитель
свободно владеет педагогически-
ми технологиями, способствую-
щими активности каждого ре-
бёнка, насколько личность учи-
теля вызывает уважение его
учеников. Но это только одна
сторона ответа на поставленный
вопрос, и раскрывает она осо-
бенности внешних факторов мо-
тивации поведения ребёнка
на уроке.

Внутренние факторы всегда
кроются в том, кто нарушает
дисциплину, в ребёнке. Для на-
чала каждому учителю нужно
понимать, что, нарушая дисцип-
лину, ученик осознаёт, что ведёт
себя неправильно. Но чаще все-
го ему не известно, что за каж-
дым из нарушений стоит одна
из четырёх целей: привлечение

внимания, власть, месть или
избегание неудачи. 

Эти четыре цели или мотива
поведения детей, нарушаю-
щих дисциплину, выделил
американский педагог Ру-
дольф Дрейкурс: «Когда ме-
ня спрашивают, на основании
какой теории я вывел эти че-
тыре причины, почему их
не пять и не сто, я отвечаю,
что просто наблюдал за деть-
ми и нашёл только четыре
мотива их «плохого» поведе-
ния. В 90% случаев присут-
ствует один из этих четырёх
мотивов» (Дрейкурс, 1968).

С мотивом привлечения вни-
мания всё довольно просто:
ученики выбирают плохое по-
ведение, чтобы получить осо-
бое внимание учителя. Они
имеют свои хитрости, кото-
рые можно назвать «механиз-
мами привлечения внимания»:
постукивание предметами,
гримасы, кривляния, излиш-
няя вертлявость, разговоры,
игры в мобильный телефон
и т.п. Такие поступки отвле-
кают весь класс. Учиться
и работать становится просто
невозможно.

Мотив власти реализуется
в более сложно организован-
ном поведении. Желание
быть главным проявляется
в постоянной атаке на учите-
ля и дерзости, которая фак-
тически подчёркивает: «Ты
мне ничего не сделаешь»,
что и разрушает установлен-
ный в классе порядок. Влас-
толюбивые ученики постоян-
но задевают учителя, броса-
ют ему вызов. Они могут
применять различные такти-
ки: делать всё очень медлен-

но, не обращая внимания
на напоминания о времени,
сдавать незаконченные рабо-
ты, шуметь в то время, ког-
да остальные работают. Они
могут просто не считаться
с требованиями учителя или
соглашаться сделать что-то,
но с явной обидой.

Мотив мести связан с при-
сутствием реальной или вы-
мышленной обиды ребёнка.
Мстительность может прояв-
ляться в адрес учителя
и других детей в актах физи-
ческого и психического наси-
лия. Мстители тонко чувству-
ют, какие слова особенно
больно задевают человека.
В особо тяжёлых случаях вы-
ходки, придуманные для мес-
ти, для того, чтобы задеть
учителей или родителей,
больше вреда наносят самим
детям. Это преступления,
ранние половые связи, алко-
голь и наркотики — вот спо-
собы мести, шантажа и уль-
тиматумов, с которыми всё
чаще приходится сталкиваться
воспитателям и родителям.

Самый трудный для опреде-
ления — мотив избегания не-
удачи. Его можно и не заме-
тить, поскольку ученики,
строящие своё поведение
по этому принципу, не заде-
вают нас и не вносят хаос
в деятельность класса. Они,
напротив, стараются быть не-
заметными, не нарушать
школьных правил и требова-
ний. Они просто ничего
не делают, попросту бездель-
ничают и мечтают, чтобы все
оставили их в покое.

Если педагог научится пра-
вильно идентифицировать
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мотив нарушителя, то у него ре-
ально возрастут шансы на кон-
структивное общение с учени-
ком, а значит, управление дис-
циплиной на уроке станет гораз-
до более эффективным.

? È âñ¸-òàêè, êàê ïðèêàæåòå

ðåàãèðîâàòü íà íàðóøèòåëåé

ïîðÿäêà? Íó íå ìîæåò æå ó÷èòåëü

áûòü âå÷íî âèíîâàòûì, åñëè

â êëàññå åñòü õðîíè÷åñêèé âîçìó-

òèòåëü ñïîêîéñòâèÿ? ×òî îá ýòîì

ãîâîðèò ïñèõîëîãèÿ?

Ó÷èòåëü èñòîðèè, 38 ëåò

Как существует классификация
мотивов деструктивного поведе-
ния учеников, точно также есть
и определённые способы реаги-
рования педагогов на проявле-
ния этих мотивов. Здесь наибо-
лее чётко выделяются три груп-
пы реакций:
� первая — это когда педагоги
придерживаются подхода невме-
шательства: мол, молодые люди
сами постепенно научатся уп-
равлять своим поведением, кон-
тролировать себя и принимать
верные решения. Такие учителя
в лучшем случае разъясняют
ученикам, что случилось, когда
всё уже случилось. Программа
дисциплины с точки зрения это-
го подхода сводится к обучению
навыкам общения: эмпатическо-
му слушанию, отражению чувств
и т.д.;
� вторая — педагоги верят
в то, что внешний контроль
совершенно необходим для
воспитания, и основывается он
на силе власти. Такие учителя
требуют, командуют, направля-
ют и указывают. Их програм-
ма дисциплины предполагает
овладение навыками манипули-
рования учениками ради их же
блага. Основные методы воз-
действия — угрозы и шантаж:

«Если ты не замолчишь,
я…» (далее называется нака-
зание, связанное с хорошим
знанием «слабых мест» каж-
дого ученика);
� третья — когда педагоги
считают, что конкретные по-
ступки учеников — это ре-
зультат действия как внут-
ренних побуждений, так
и внешних обстоятельств.
Такие учителя берут на себя
трудную роль ненавязчивого
лидера, каждый раз подтал-
кивающего ученика к необхо-
димости осознанного выбора.
Они также включают самих
учеников в процесс установ-
ления правил. Их программа
поддержания дисциплины
строится на позитивных вза-
имоотношениях с учениками
и повышении их самоуваже-
ния с помощью стратегии
поддержки.

Безусловно, свой выбор про-
фессиональной стратегии реа-
гирования на нарушения дис-
циплины каждый учитель де-
лает сам, но практика пока-
зывает, что выигрывает тот,
кто в полной мере осознаёт,
что педагогическое вмеша-
тельство должно быть на-
правлено на воспитание
у школьников осмысленного
поведения и ответственности
за свои поступки.

? Êàæäûé ðàç, ñòàëêèâàÿñü

ñ ïðîáëåìîé äèñöèïëèíû

íà óðîêå, ëîâëþ ñåáÿ íà ìûñëè,

÷òî áîþñü íå ñïðàâèòüñÿ ñ ñî-

áîé: áîþñü ýìîöèîíàëüíî ñî-

ðâàòüñÿ, íàêðè÷àòü íà äåòåé

è, òîãî õóæå… ïóñòèòü â õîä ôè-

çè÷åñêóþ ñèëó. Êàê äåðæàòü ñåáÿ

â ðóêàõ?

È.Ì., 52 ãîäà

Возникающее ощущение
эмоционального срыва сви-
детельствует о неготовности
педагога безошибочно подо-
брать реакцию на поведение
ребёнка или класса. Здесь
учителю необходимо учить-
ся. И постоянно расширять
репертуар педагогических
реакций и воздействий.
В этом деле важно помнить
два момента: первое — пе-
дагогическая реакция
не должна противоречить
закону, и второе — выби-
рая то или иное педагогиче-
ское вмешательство, необхо-
димо понимать, что смысл
истинного педагогического
воздействия заключается не
в наказании. 

Педагогическое воздействие
преследует две цели — ос-
тановить неприемлемое по-
ведение в тот момент, когда
оно имеет место, и повлиять
на выбор учеником позитив-
ного поведения в будущем.

Особенности педагогическо-
го реагирования:
1) это ни в коем случае
не должна быть агрессивная
реакция. Она просто должна
остановить проступок здесь
и сейчас; 
2) реакция должна основы-
ваться на понимании учите-
лем основного мотива пло-
хого поведения ребёнка;
3) педагогическое воздейст-
вие должно быть неминуе-
мым, обязательным, неиз-
бежным. Это означает, что
учитель должен выдавать
подходящую реакцию каж-
дый раз, когда ученик со-
вершает проступок.
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При всём этом важно помнить,
что, применяя приёмы экстрен-
ного педагогического вмеша-
тельства, нет гарантии, что за-
втра, послезавтра или через не-
делю ученик не повторит свои
безобразные выходки снова.
Экстренное педагогическое воз-
действие не панацея! Оно
не может изменить характер
поведения ребёнка в целом.
Ключ к успеху управления дис-
циплиной на уроке кроется
в системе педагогического вли-
яния на процесс личностного
развития ребёнка, где каждому
педагогу важно помнить о двух
воспитывающих личность пра-
вилах:

Правило № 1 — ученик всегда
выбирает поведение, а учитель
помогает сделать выбор осо-
знанным.

Правило № 2 — свобода вы-
бора своего поведения — это
готовность самому отвечать
за его последствия.

? ß ñëûøàëà î òîì, ÷òî ñóùåñòâó-

þò ñïåöèàëüíûå ïåäàãîãè÷åñ-

êèå òåõíèêè, ïîìîãàþùèå ó÷èòåëþ

ñïðàâèòüñÿ ñ ñàìûìè áåçâûõîäíû-

ìè ñèòóàöèÿìè. Åñëè ìîæíî, òî ðàñ-

ñêàæèòå îá ýòîì ïîïîäðîáíåå.

Î.È., 27 ëåò

Прежде всего, чтобы не вхо-
дить в состояние постоянного
стресса и не заработать «эмоци-
ональное выгорание», есть необ-
ходимость освоить технику реф-
рейминга, основанную на пере-
осмыслении и перестройке меха-
низмов восприятия, мышления
и поведения с целью избавления
от неудачных психических шаб-
лонов. Её суть заключается

в том, чтобы в изначально
негативной ситуации увидеть
положительные аспекты.

В нашем случае это, напри-
мер:
� ученики демонстративного
типа поведения, направленно-
го на привлечение внимания,
просто показывают, что они
хотят взаимодействовать
с учителем, но не знают, как
общаться в позитивной мане-
ре. Большинство учителей
скорее предпочтут иметь дело
с такими учениками, чем
с теми, кому нет дела ни
до чего и ни до кого. Если
об этом помнить всё время,
возможно, наше раздражение
и возмущение пройдут; 
� ученики с основным моти-
вом власти появляются всё
чаще, так как в наше время
сформировалась и распростра-
няется манера властолюбивого
поведения, в некотором роде
мода на «сильную личность».
Учителя большое внимание
уделяют развитию индивиду-
альности, способностей, дела-
ют акцент на достижениях.
Многие ученики, демонстри-
рующие такое поведение, —
интересные, незаурядные лич-
ности, которые обладают ли-
дерскими способностями, чес-
толюбием, склонностью к са-
моутверждению, независимым
мышлением. Такие ученики
никогда не станут безвольным
орудием в руках других лю-
дей. Они хотят сами думать,
принимать решения и контро-
лировать свои собственные
жизни, что уже является от-
личной предпосылкой для
формирования здоровой, ак-
тивной личности в будущем.
И это не может не вызывать
уважение; 

� сильные стороны мститель-
ного поведения увидеть до-
вольно непросто. Но с точки
зрения психологии, обижая
других людей, дети-мстители
как бы защищают себя
от обид. То есть их способ
защиты — агрессия, направ-
ленная на других, а не на се-
бя. В действиях этих детей
чрезвычайно развита способ-
ность к выживанию. Ради
сохранения своего психичес-
кого здоровья они предпочи-
тают хоть что-то делать.
Ученик, который, переживая
душевную боль, ничего
не предпринимает, скорее по-
чувствует безнадёжность
и апатию, чем юный мсти-
тель. Душевная боль пассив-
ного ребёнка, если она сильна
и длится долгое время, при-
водит к хронической депрес-
сии и суициду. Зная об этом,
можно считать поведение
мстительных учеников далеко
не самым безнадёжным
с точки зрения социальной
адаптации.

Техника рефрейминга хорошо
работает в руках рефлексиру-
ющего педагога. Для тех, кто
предпочитает размышлениям
активные действия, современ-
ные психологи разрабатывают
специальные методики.

Так, например, в книге
С.В. Кривцовой «Учитель
и проблемы дисциплины»
можно обнаружить методику
составления школьного плана
действий (ШПД) — инди-
видуальной программы пост-
роения взаимоотношений
с конкретным учеником, за-
ключающейся в разработке
плана изменений ребёнка че-
рез описание взаимодействия
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с ним. По мнению автора, само
составление ШПД снижает
тревогу и снимает стресс, ук-
репляется вера в успех. 

Составляя Школьный план дей-
ствий, учитель фактически раз-
рабатывает оптимальную страте-
гию и тактику общения с ним.
При этом он делает пять «ша-
гов», последовательно решая
пять задач:
� Шаг № 1. Объективное опи-
сание поведения ребёнка помо-
гает детализировать проявления
плохого поведения и, как след-
ствие, выйти на более точное
осознание мотива такого поведе-
ния.
� Шаг № 2. Понимание моти-
ва плохого поведения позволяет

определиться с тактикой пе-
дагогического воздействия.
� Шаг № 3. Выбор техники
педагогического вмешательст-
ва для экстренного прекраще-
ния «выходки» на уроке ха-
рактеризует профессионализм
педагога в решении наиболее
сложных ситуаций и направ-
лен на защиту ребёнка от се-
бя самого. 
� Шаг № 4. Разработка
стратегии и тактики поддерж-
ки ученика для повышения
его самоуважения ориентиро-
вана на содействие продук-
тивному личностному росту
ученика.
� Шаг № 5. Включение
родителей и коллег-педагогов
в реализацию конкретного
ШПД направлено на актуа-

лизацию ресурсов окружения
в процессе воспитания ре-
бёнка.

Но какие бы приёмы и педа-
гогические техники ни разра-
батывала наука, важно по-
мнить, что с людьми нужно
обращаться по-человечески.
Это значит, что надо строить
отношения со всеми ученика-
ми так, чтобы дети чувство-
вали вашу заботу о них. Ко-
нечно, такой совет означает,
что учитель должен обладать
личной смелостью и мудрос-
тью. Но именно эти качества
учителя чаще всего вызывают
уважение учеников и приво-
дят к уменьшению случаев
нарушения дисциплины
на уроках. ÍÎ




