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Профилактика 
трудновоспитуемости 

во взаимодействии 
«ребёнок–родитель–учитель»

Е. Гусева,

психолог

Среди современных проблем нашего общества наиболее драматична по
своим последствиям социальная обездоленность детей и подростков. 

К сожалению, преступность среди несовершеннолетних, в число кото-
рых в первую очередь попадают трудные подростки, не только не снижается,
но во многих регионах постоянно растёт. По мнению учёных, разрушающими
факторами выступают:
• Глубокое расслоение населения, а следовательно и детского контингента
по имущественному признаку. Отсюда укрепляются мотивы ускоренного
обогащения у одних и своевременного запасания вещей на случай матери-
альных затруднений у других. В связи с этим увеличивается количество ко-
рыстных правонарушений (овладение чужим имуществом).
• Постепенное обнищание части населения, что заставляет не только взрос-
лых, но и детей совершать вынужденные правонарушения — кражи продук-
тов питания.
• Беспредельное целенаправленное насаждение культа силы, секса, жесто-
кости, элементов псевдокультуры. Это влечёт за собой целый ряд половых
преступлений: вовлечение несовершеннолетних в ранние половые связи,
групповые изнасилования, сутенёрство.
• Общий социальный и, как следствие, в целом ряде случаев семейный
психологический прессинг приводит к раннему алкоголизму и наркомании
несовершеннолетних, потере ими физического и психического здоровья и
последующим убийством и самоубийством. Более 50% подростков, совер-
шающих правонарушения и преступления, имеют выраженные психичес-
кие аномалии.
• Устойчивая психическая напряжённость взрослых, обусловленная дли-
тельным воздействием отрицательных социальных факторов, сказывается на
взаимоотношениях взрослых и детей. Они становятся всё более эмоциональ-
но неуравновешенными. В связи с этим увеличивается процент ухода детей
и подростков из семей, детских домов и интернатов как следствие жестокого
обращения с ними.

Помимо социальных факторов, проблему трудновоспитуемости обост-
ряют и психолого-педагогические причины. Некоторые из них связаны с
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искажённым пониманием сущности
трудновоспитуемости и её источни-
ков. Трудный ученик в представле-
нии части педагогов — это психичес-
ки нездоровый человек с отклонени-
ем в развитии. Таких детей и подро-
стков, по их мнению, нужно, прежде
всего, лечить, и работать с ними
должны специалисты-медики, психо-
логи, дефектологи. Эта категория
трудновоспитуемых действительно
существует. Но таких детей незначи-
тельное число. Большая часть труд-
новоспитуемых школьников — пси-
хически полноценные люди, но име-
ющие комплекс отрицательных явле-
ний в духовном мире: лень, нечест-
ность, эгоизм, безответственность,
несамостоятельность, негативные
стереотипы поведения, аномальные
привычки, искажённые потребности,
устойчивые отрицательные психиче-
ские состояния. Совокупность этих
явлений говорит об отягощённой
форме трудновоспитуемости. Если
эти явления не наблюдаются, а
школьник каким-либо образом до-
ставляет взрослым беспокойство сво-
им поведением, его можно считать
сложным, но не трудновоспитуемым.

Накапливающиеся знания, рост
жизненного опыта ребёнка-подрост-
ка расширяют и обогащают его кру-
гозор, развивают и формируют
взгляды и убеждения, постепенно
включают его в систему обществен-
ных отношений.

Подросток начинает не только
осознавать, но и по-разному прояв-
лять себя в двух системах отноше-
ний: отношений со сверстниками и
отношений со взрослыми.

Две системы отношений —
«подросток–взрослый», «подрос-
ток–подросток» — и объективно, и
субъективно разные для подростка.
Если в первой системе подросток за-
нимает всё-таки подчинённое поло-
жение, положение младшего, ведо-

мого, то во второй системе подрост-
ки-ровесники формально равно-
правны и их реальные взаимоотно-
шения могут складываться по-раз-
ному, при этом каждый ребёнок име-
ет возможность выступать как в ро-
ли командира, так и в роли исполни-
теля. Различие этих систем для под-
ростка состоит также в том, что в
первой системе он, как правило, вы-
деляет основные нормы новых для
него взаимоотношений, а во второй
системе происходит их апробация,
проверка на практике.

Именно поэтому общение со
сверстниками становится в эту по-
ру чрезвычайно важным для разви-
тия ребёнка, можно сказать, глав-
ным фактором его развития. Обще-
ние с ровесниками даёт подростку
возможность померяться силами
(физическими и духовными) с рав-
ными себе по возрасту, опыту, си-
лам, умениям, ощутить и оценить
себя и других.

Выработка своей системы
взглядов и убеждений, формирова-
ние мировоззрения происходит под
влиянием всей окружающей подро-
стка обстановки. Семья, школа, кни-
ги, которые он читает, фильмы, ко-
торые он смотрит; беседы, которые
ведут с ним взрослые, — всё, что ок-
ружает подростка, развивает его как
личность. Однако для правильного
формирования личности очень важ-
но, чтобы полученные им знания
прошли через непосредственный
опыт его собственных переживаний,
через опыт его отношений с людьми.
А свои отношения подростки строят
по образцу отношений взрослых:
мир отношений подростков можно
назвать своеобразной моделью отно-
шений взрослых.

Но одна из основных и наибо-
лее болезненных черт современной
ситуации воспитания — это потеря
родительского авторитета. А роди-
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тель-воспитатель без авторитета —
это что угодно, но не воспитатель.

А.А. Ухтомский — выдающийся
русский физиолог, обративший вни-
мание на такого рода сугубо психо-
логические факты, объяснял их с по-
мощью прославившей его теории до-
минанты. «Мы можем воспринимать
лишь то и тех, к чему и к кому под-
готовлены наши доминанты, т. е. на-
ше поведение. Бесценные вещи и
бесценные области реального бытия
проходят мимо наших ушей и наших
глаз, если не подготовлены уши, что-
бы слышать, и не подготовлены гла-
за, чтобы видеть, т. е. если наша дея-
тельность и поведение направлены
сейчас в другие стороны». И далее:
«Человек видит в мире и в людях
предопределённое своею деятельно-
стью, т. е. так или иначе самого себя.
И в этом может быть величайшее
его наказание».

В воспитании детей легче пре-
дупредить отклонение от нормы, чем
потом переделывать «брак» в работе.
Профилактикой недисциплиниро-
ванности лучше начинать занимать-
ся уже в младших классах.

Взгляд психологов на наруше-
ние дисциплины несколько отлича-
ется от взгляда на этот предмет учи-
телей-практиков. Психолог стремит-
ся обнаружить внутренние причины,
по которым ученик попал в число
недисциплинированных, и на основе
анализа этих причин изыскать воз-
можность профилактики и борьбы с
недисциплинированностью.

Из бесед с учителями выявле-
но, что они выделяют такие особен-
ности недисциплинированности: от-
влекаемость, ослабленное внимание,
пониженный интерес к учёбе, повы-
шенная двигательная активность,
несформированность эмоционально-
волевой сферы. В результате этого
появляются грубость, развязность,
вредные привычки, низкий интерес

к труду. Возникает необходимость
коррекции этих нарушений с сами-
ми учениками, их родителями, учи-
телями, с коллективом, в котором
учатся дети. Потеря интереса к учё-
бе, а следовательно, и недисципли-
нированность связана с психологи-
ческой дезадаптацией ребёнка, важ-
ный фактор в этом — его социальное
окружение: учитель, класс, семья.

Для работы с детьми, склонны-
ми к девиантному поведению, поста-
новки диагноза мы в своей школе
использовали такие виды работы:
• наблюдения и беседы с учителями;
• изучение межличностных отноше-
ний в системах «ученик–ученик» и
«ученик–учитель»;
• изучение взаимоотношений в семье;
• изучение агрессивности;
• индивидуальные беседы с детьми.

Результаты проведённой рабо-
ты позволили сделать следующие
выводы:
• Большинство недисциплиниро-
ванных детей испытывают затрудне-
ния в общении и находятся в группе
«непринятых» и «изолированных».
• В некоторых случаях дети не
удовлетворены взаимоотношением с
учителем (сказывается стереотип
восприятия ученика, а также завы-
шенные или заниженные требова-
ния к нему).
• Для семьи характерно: пьющие
родители, развод, повторные браки,
но не исключены и благополучные
семьи (эмоциональная целостность
во взаимоотношениях и эмпатия в
этих семьях отсутствуют).
• В случаях отсутствия индивиду-
ального подхода ребёнок чаще про-
являет агрессивность, а она рассмат-
ривается учителем не как следствие,
а как факт.

Представленные выводы стали
основанием для составления коррек-
ционной программы, включающей ра-
боту психолога, родителей и учителя.
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В № Kраткий
диагноз

Содержание
коррекционной

работы

Используемые
методы

Kем
выполняется

1 Низкий
статус
ребёнка

Повышение стату-
са ребёнка.
Обучение ориен-
тированию в ситу-
ациях взаимодей-
ствия с партнёра-
ми и пониманию
своей роли в меж-
личностном взаи-
модействии

Повышенный инте-
рес со стороны учи-
теля. Включение в
коллективную дея-
тельность, воздейст-
вие через лидера,
похвала и одобрение.
Тренинг формирова-
ния коммуникатив-
ного поведения

Психолог,
родители,
учитель

2 Неудовлетво-
рённость во
взаимоотно-
шениях с
учителем

Повышение
статуса учителя

Изучение стиля пе-
дагогического воз-
действия. Беседа с
учителем. Тренинг
профессионального
мастерства

Психолог

3 Неблагопри-
ятный кли-
мат в семье

Психологическое
просвещение

Беседы с родителя-
ми, консультиро-
вание

Психолог,
учитель

4 Агрессивное
поведение

Снятие или замена
агрессивности на
общепринятые
формы поведения

Беседы с учеником.
Тренинг общения

Психолог,
родители,
учитель
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