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Íынешняя ситуация в России пара-
доксальна: растёт число специалис-
тов по работе с подростковыми де-

виациями, разрабатывается и внедря-
ется огромное число разнообразных
средств, а социальная группа «труд-
ные подростки» количественно про-
должает увеличиваться. Ещё совсем
недавно считалось, что каждая пятая
семья в России имеет родственника
с опытом пребывания в местах ли-
шения свободы. Теперь — каждая
четвёртая. Блатная субкультура
«прописалась» в лексиконе полити-
ков, деятелей культуры, работников
образования, поселилась в школах
и даже в детских садах, стала пред-
метом исследования в педагогических
и психологических науках.

Сейчас необходимо научить воспи-
тателей разговаривать с воспитанни-
ками открыто и доверительно, избе-
гая неоправданной слащавости или
менторства. Каковы результаты та-
ких разговоров? Способность заду-
маться об основаниях и правомер-
ности своих действий и позитивная
ориентация жизненных устремлений.
Проведённые среди студентов педа-
гогических вузов исследования по-
казывают, что они стали более ком-
петентны в придумывании и реали-
зации краткосрочных проектов
и исследований, дающих возмож-
ность самопредъявления и самоут-
верждения. При этом важнейшие
в педагогической деятельности 

коммуникативные и организационные
качества они сами у себя оценивают
как недостаточные для работы с деть-
ми, особенно с состоящими на специ-
альном учёте в связи со склонностью
к совершению правонарушений.

Практически все воспитатели сталкива-
ются с дефицитом индивидуальных ком-
муникативных средств, когда нужно ве-
сти разговор с молодым человеком.
Проведённый нами опрос 29 социаль-
ных педагогов позволил составить пере-
чень трудностей их профессионального
общения с несовершеннолетними, вы-
званных четырьмя ярко проявляющими-
ся поведенческими особенностями — аг-
рессивностью, замкнутостью, демонстра-
тивной конфронтационностью, пережива-
нием негативных эмоций. 

Агрессивный подросток. С ним,
по мнению опрошенных, труднее всего
вести беседу. Агрессия проявляется либо
в издевательской иронии, когда несовер-
шеннолетний отгораживается от воздей-
ствий воспитателя, переводя на него
внимание и получая удовлетворение от
того, что тот бывает смущён или раз-
дражён его репликами типа: «Ну почему
вы считаете, что проституция — это
стыдно? А вам носить ваши старые ту-
фли не стыдно? А говорить о том, ка-
кая у вас зарплата, не стыдно?» Чаще
всего агрессия проявляется на словесном
уровне во вспыльчивости, употреблении



ся с подростками, содержали сведения
о необходимости вести беседу, когда они
бывают «в угнетённом состоянии», «не-
заслуженно обижены», если было
«ущемлено право на собственное мнение
и слово в свою защиту». Действительно,
о какой эффективности профилактической
беседы может идти речь, если молодой
человек «плачет навзрыд и не может вы-
молвить ни слова», «если он эмоциональ-
но невменяем»? 

Предлагаемые в этой статье методики
проведения беседы представляют собой
такие процедуры, когда между двумя
участниками разговора — воспитателем
и подростком — находится виртуальный
«третий участник». Это так называемый
«предмет» беседы. В первом случае он
представляет собой процесс создания
подростком рисунка, и этот процесс со-
провождается беседой. Это так называе-
мая диагностико-развивающая процедура
«Жизнь», используемая Валерием Вла-
димировичем Черниковым, социальным
педагогом социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Ис-
ток» в практике работы воспитателя
центра временной изоляции несовершен-
нолетних правонарушителей в г. Волго-
граде. Во втором случае предметом бе-
седы становится преобразованный в ди-
алогическую форму заполнения диагнос-
тический бланк. Обе процедуры собесе-
дования благодаря активности авторов
получили широкое распространение сре-
ди практиков. 

Деятельность специалистов по реабили-
тации подростков, имеющих отклонения
в поведении, состоит в поиске общих
и индивидуальных механизмов восста-
новления утраченных адаптивных связей
с окружающим миром. Проведение про-
филактическо-реабилитационных меро-
приятий с такими детьми необходимо
для сохранения социально и психологи-
чески здоровых людей. Восстановление
связей с социальным миром для осту-
пившегося в начале жизненного пути
человека начинается с организации

нецензурных выражений, когда подросток,
по свидетельству педагогов, «открыто ха-
мит», «дерзит», «грубит». Таким образом,
третья часть трудностей при ведении беседы
с подростками — неспособность социальных
педагогов удерживать беседу в спокойном
русле, не поддаваясь желанию проявить аг-
рессивность в ответ. 

Замкнутый подросток. Около 30% суж-
дений в ответных листах социальных педа-
гогов указывают на то, что трудности при
организации разговора возникают, если под-
росток не расположен общаться по каким-
либо причинам. Он не смотрит в глаза вос-
питателю, игнорирует его вопросы или одно-
сложно отвечает на каждый вопрос «не
знаю». Эффективность бесед подобного рода
сводится к нулю, и педагог досадует на своё
бессилие, когда второй участник разговора
«надменно молчалив», «высокомерен», «мол-
ча, но жёстко отторгает взрослых».

Оппозиционно настроенный подросток.
Указания на трудности работы с такой кате-
горией собеседников составляют 18% всех
суждений из опросных листов социальных
педагогов. Даже признавая свою неправоту
где-то на втором часе разговора с воспитате-
лем, молодой человек «с трудом отказывает-
ся от своих антисоциальных намерений». 
Он «застревает» на них («пойду набью мор-
ду», «сбегу из дома», «повешусь или отрав-
люсь»), до него с трудом доходят слова вос-
питателя, которого он причисляет к стану
врагов, недоброжелателей, «таких же, как
они». Оппозиционно настроенным можно
считать также подростка, который восприни-
мает ситуацию разговора со взрослым как
формальную, особенно если не является её
добровольным участником, а его «привели».
Социальные педагоги бывают растеряны от
того, что «он не понимает, чего от него хо-
тят», «до него не доходят слова», 
«он не доверяет никому». 

Остро переживающий эмоцию подросток.
Более 15% ответов на вопрос, в каких слу-
чаях социальным педагогам трудно общать-
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сотрудничества с представителем этого ми-
ра — социально и психологически компе-
тентным взрослым. 

�èàã�îñòèêî-ðàçâèâàþùàÿ ïðîöå�óðà
«Æèç�ü» представляет собой интегрирован-
ное единство диагностики, воздействия на
жизненную ситуацию подростка и развитие
её, а также само начало процесса преобразо-
вания подростком своей жизни. Мы рассмат-
риваем предложенную нами беседу как со-
временную, имеющую гуманитарную направ-
ленность, технологию работы с девиантными
подростками, качественно отличающуюся от
известных средств работы с ними. 

Цель разработанной процедуры — организа-
ция процесса переоценки и переосмысления
взаимодействия молодого человека с окруже-
нием на основе актуализации у него отноше-
ния к себе как субъекту собственной жизни,
способного изменить её к лучшему. Основная
гипотеза, которая исследовалась в ходе апро-
бирования диагностико-развивающей проце-
дуры «Жизнь», такова: процесс восстановле-
ния нарушенных социальных связей начина-
ется с изменения эмоционального отношения
к своей жизненной ситуации и к «пусковому
событию» девиации.

Сам процесс проведения процедуры «Жизнь»
включает в себя пять этапов. На каждом эта-
пе взрослый задаёт подростку вопросы (их
перечень прилагается). 

Ïåðâûé ýòàï. Установление контакта, предъ-
явление инструкции и начало рисования. Экс-
периментатор выступает в роли информатора.

Взрослый знакомится с подростком, сооб-
щает ему о цели, содержании предстоящей
работы и возможных затратах времени на
неё. Получив согласие на работу, он форму-
лирует задание, давая нужные пояснения:
«Придумай и нарисуй историю под названи-
ем «Жизнь». Ты можешь использовать
цветные карандаши, простой карандаш
и ластик. Мы будем обсуждать с тобой
твою историю, и я буду записывать все
твои действия и слова».

На этом этапе работы взрослый в первый
раз задаёт вопрос: о чём твоя история?

Âòîðîé ýòàï. Основная часть иссле-
довательской процедуры. Взрослый
выступает в качестве эксперта-профес-
сионала. 

Подросток рисует и рассказывает
придуманную им историю. Взрослый
записывает в протокол все действия
и реплики испытуемого, объясняя ему,
что он пишет и зачем ему это нужно.
Если подросток рисует молча,
то взрослый просит называть то, что
изображено, и делать пояснения.
После того как рисунок готов, подрос-
ток во второй раз отвечает на вопрос
«О чём твоя история?». Если проце-
дура рисования затягивается или автор
рисунка намерен продолжить его на
обороте листа, взрослый задаёт этот
вопрос дважды — в середине рисова-
ния и по его завершении. Он активно
участвует в процессе, он просит рас-
сказывать о персонажах и событиях
истории, о наиболее прорисованных
и заштрихованных или, наоборот, ах-
роматических, схематично изображён-
ных или многократно стираемых дета-
лях рисунка. По ходу слушания и на-
блюдения за поведением подростка
у взрослого появляются гипотезы 
о его жизненной ситуации или «пуско-
вого события» девиации несовершен-
нолетнего.

Вопросы:
(Середина рисования): «О чём твоя ис-
тория?»
(Просьба рассказать про наиболее про-
рисованные фигуры и элементы.)
(Завершение рисунка): «О чём твоя ис-
тория?»

Òðåòèé ýòàï. Беседа по итогам расска-
занной и нарисованной подростком ис-
тории. Взрослый помогает несовершен-
нолетнему прояснить для себя жизненно
важные моменты, оказывая ему психоте-
рапевтическую поддержку.

Работа на этом этапе требует от воспита-
теля высокой социально-психологической



но позитивной ориентации несовершен-
нолетнего. Иногда взрослому приходится
помогать «структурировать незнание» —
отсутствие представлений у подростка
относительно существенных моментов
своей жизни с помощью вопросов: 

«Чего ты хочешь для себя в будущем?»

«С какого момента для тебя начнётся бу-
дущее?»

«Кого бы ты хотел видеть рядом в буду-
щем? Что из теперешней жизни ты бы
оставил в прошлом?» и т.д. 

Большим достижением этого этапа работы
можно считать разделение подростком
своей жизни на прошлое, настоящее и бу-
дущее. Взрослый поддерживает добрые
намерения подростка и спрашивает его,
о чём его история.

Ïÿòûé ýòàï. Завершение работы и вы-
ход из контакта. Переход взрослым на
позицию стороннего наблюдателя, пригла-
шающего посмотреть на проведённое ме-
роприятие как на прожитый и оставлен-
ный в прошлом период жизни.

Взрослый обсуждает с подростком выпол-
ненную работу. Он задаёт вопросы:

«Как тебе это задание?»

«О чём ты думал, когда рисовал? О чём
думаешь сейчас? О чём ещё хочешь пого-
ворить?»

«О чём была твоя история?»

Ниже приводится фрагмент протокола
беседы с подростком. Ему 15 лет. 
Он задержан сотрудником отдела про-
филактики правонарушений несовершен-
нолетних на вокзале за переход путей
в неустановленном месте. Мать прожи-
вает с отчимом, который не работает.
Отец живёт отдельно. Вадим тоже 
не хочет с ними жить, поскольку мать
с отчимом пьют, ругают и выгоняют 

компетентности. Первые же заданные им во-
просы, с одной стороны, актуализируют
у подростка эмоциональные переживания,
а с другой — активизируют его рефлексив-
ные возможности. Такое сочетание протекаю-
щих психических процессов создаёт условия
для корректировки и изменения социальных
установок. Обеспечение взрослым психологи-
ческой безопасности на этом этапе беседы
позволит сделать её эффективной в плане до-
стижения основной цели процедуры. 

Вопросы, с которыми взрослый обращается
к подростку, таковы: 

«Что самое главное на твоём рисунке
и в твоей истории?»

«Что на твоём рисунке в центре?»

«Где на этом рисунке ты? Расскажи про се-
бя (него — персонаж): какой был раньше,
каким стал теперь».

«Было ли тебе (ему) страшно? Когда теперь
бывает страшно? Когда страх прошёл?»

«Когда тебе (ему) было стыдно? Когда те-
перь бывает стыдно? Когда стыд?»

Если бы фигура (в центре) заговорила,
то что бы она сказала?

×åòâ¸ðòûé ýòàï. Конструирование нового
отношения к будущей жизни. Взрослый со-
трудничает с теми, кто участвует вместе
с подростком в построении перспективы его
дальнейшей жизни.

Педагог обращается к подростку с вопросом: 

«Если бы у истории и рисунка было продол-
жение, то откуда бы оно началось и о чём
бы оно было?»

Проводящий процедуру помогает подростку
сформулировать и уточнить мысли, приме-
няя открытые вопросы, смысловой пара-
фраз, демонстрируя примыкание к социаль-
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его из дома. Приехал в Волгоград 
из другой области без определённой цели.
Проживал у случайных знакомых, подраба-
тывал в кафе.

Âçðîñëûé: Ты кого нарисовал?

Ïî�ðîñòîê: Волка… Вдалеке.

Â.: Расскажи про него.

Ï.: Человек видит волка, который стоит на
окраине леса, где кончается дорога. Человек
стоит в раздумье. Под волком подразумевают-
ся люди, которые его окружают, его друзья,
если их можно назвать друзьями.

Â.: Что ещё?

Ï.: У этого человека нет друзей. Он сам по
себе, а те, кто его окружают — просто им
пользуются.

Â.: Что ещё?

Ï.: Этот волк с человеком долгое время
делали плохие поступки… За человеком тя-
нется чёрная полоса, без единого белого
пятна (заштриховывает дорогу сильней). 
Он не делал ничего хорошего, а то, что сде-
лал, сразу закрывалось его грязными дела-
ми… Человек больше не идёт на поводу
у волка, он решил свернуть и найдёт то, что
он искал всю жизнь. Он найдёт прощение
и покой.

Â.: Что самое главное на твоём рисунке
и в твоей истории?

Ï.: Эта дорога и этот волк.

Â.: А ещё что?

Ï.: Человек и развилка. Именно развилка
(дорисовывает галочку на развилке) за черту
назад ему уже нельзя.

Â.: О чём твоя история?

Ï.: На этом рисунке я смотрю на себя 
со стороны.

Â.: С чьей стороны?

Ï.: Со своей.

Â.: Что на твоём рисунке в центре?

Ï.: В центре человек и черта, которую
он перешёл и за которую нельзя уже
возвращаться, которую он прошёл.
У него была ещё одна возможность: до-
рога чистая, светлая (рисует её), на ко-
торой он ещё не был. Он на эту дорогу
не свернул. Переступил черту.

Â.: Расскажи про черту.

Ï.: До этой черты он шёл, делал то,
что не надо, у него была возможность
пойти по другой дороге, но теперь он
перешагнул эту черту и теперь у него
две дороги: одна налево — к волку
и вторая направо — к храму.

Â.: Расскажи про дорогу.

Ï.: Вторая дорога. По ней он мог вер-
нуться назад и начать жизнь с начала,
честную, правдивую. Закончить школу,
получить образование, жить нормальной
человеческой жизнью, если бы только
не перешагнул через ту черту…

Â.: То есть?

Ï.: Ну… он мог бы просто не пере-
шагнуть черту, а воспользоваться воз-
можностью, которая у него была: до-
учиться, отбросить друзей ненужных,
дурные привычки.

Â.: Какие?

Ï.: Прогуливать школу, что-нибудь
стянуть, своровать, друзьям помогать
в ненужных делах.

Â.: Ещё что?

Ï.: Но он этого не сделал, перешагнул
черту, не захотел жить нормальной че-
ловеческой жизнью.

Â.: Почему он этого не сделал?



как его друзья, и чувствовать потом себя
спокойно, спать со спокойной совестью.
Ну, очень много он делал просто под
влиянием друзей… Больше он этого де-
лать не хочет.

* * *
Важными показателями эффективности
проведённой работы могут стать четыре
отмеченных закономерности, повторявшие-
ся в каждом случае проведения беседы. 

Во-первых, изменялось эмоциональное со-
стояние испытуемых (что было подтверж-
дено показателями по тестовым шкалам
опросника К. Изарда «Основные эмоцио-
нальные черты»), а количественные пока-
затели по шкале «Эмоциональная возбу-
димость» снижались, и мы приписывали
это психотерапевтическому эффекту про-
ведённой работы. 

Во-вторых, была отмечена позитивная ди-
намика вербальных и невербальных ха-
рактеристик поведения молодых людей,
что отражало происходившие у них внут-
ренние изменения. Суждения исследуемых
становились всё более рефлексивными, от-
ражающими неоднозначность восприятия
социальной ситуации, что могло быть ис-
толковано как расширение пространства
связей и отношений. 

В-третьих, изменённое отношение к миру
в ходе процедуры «Жизнь» проявилось
в построении взаимодействия со взрос-
лым. Педагог переставал восприниматься
представителем недружелюбного внешнего
мира и становится «своим». Перенима-
лись образцы неагрессивного поведения. 

В-четвёртых, происходило структурирова-
ние молодым человеком своего жизненно-
го материала. Этот материал чётко разде-
лялся на прошлое и настоящее. Возвраще-
ние в настоящее и его осознание расши-
ряло временнoе пространство личности,
у которой появлялась возможность само-
стоятельно и ответственно определять
жизненную перспективу. 

Ï.: Потому что думал: «Плевать, это всё
так, когда захочу — брошу и начну все по
новой».

Â.: Где на этом рисунке ты?

Ï.: Вот за этой чертой.

Â.: Расскажи про него?

Ï.: Этот человек перешагнул через черту
и уже не сможет вернуться назад. У него два
пути: один — прямо, другой — направо.

Â.: А ещё?

Ï.: (Вращает лист на столе.) Он в разду-
мье. Не знает, куда ему идти, что делать.
Он не уверен. Но он знает, что ему нельзя
идти прямо.

Â.: Почему?

Ï.: Потому что дорога по прямой, если он
пойдёт, для него это ничем хорошим не за-
кончится.

Â.: А чем закончится?

Ï.: В крайнем случае тюрьмой… вернее,
в лучшем случае… А в худшем пристрелят
где-нибудь как собаку, и закопают.

Â.: Кто?

Ï.: Друзья. Сейчас такие друзья — стая
волков. Пока ты что-то можешь — они дру-
зья, как только отвернулся — злейшие враги.

Â.: Расскажи про себя.

Ï.: Такой же, как и друзья. Конечно, не до
такой степени. Привычка. Вечная чёрная
одежда, короткая стрижка, нож в кармане.

Â.: А ещё что?

Ï.: Ну, у этого человека просто мягкий ха-
рактер… Он просто не может так поступать,
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Последний из названных показателей мы счи-
таем самым существенным показателем в пла-
не эффективности проведённой беседы. 

Âå�å�èå «Ïîðòôîëèî ðàçâèòèÿ» ñ ïî�ðîñò-
êà�è «ãðóïïû ðèñêà» представляет собой се-
рию собеседований взрослого с подростком,
по результатам которого совместными усилия-
ми заполняется диагностический бланк. Осно-
ву бланков составило содержание «Психоло-
гической карты учащегося группы риска», ко-
торая была разработана совместно И.В. Чума-
ковым и Т.В. Черниковой на базе центра пси-
хологической службы для школьных психоло-
гов Тракторозаводского района г. Волгограда
для упреждения нарушений социализации под-
ростков «группы риска».

Для того чтобы перевести содержание карты
из диагностических процедур в процедуры ор-
ганизации бесед с трудными подростками по
проблемам их интеллектуального, межличност-
ного и социального развития, предполагалось,
что взрослый совместно с молодым человеком
будет обсуждать его характер, поведение, эмо-
ционально-волевые и регуляторные возможнос-
ти. Наиболее значимую информацию о школь-
нике в содержании портфолио составляют ре-
зультаты изучения его положения среди свер-
стников и взрослых в формальных и нефор-
мальных группах, особенности общения с ни-
ми, способы преодоления напряжённых ситуа-
ций и получения карманных денег и многое
другое. В итоге ожидалось, что серия таких

встреч позволит сделать системной ра-
боту по положительному изменению об-
раза жизни трудного подростка. 

В интернатных учреждениях, вечерних
школах и классах педагогической под-
держки обычных школ необходима про-
филактическая работа с учащимися, ко-
торые после окончания девятого класса
будут решать вопрос о своей дальней-
шей судьбе. Взрослость для них насту-
пит гораздо раньше, чем у их сверстни-
ков. Какой будет эта ранняя взрос-
лость? Как помочь молодым людям
справиться с предстоящими трудностями
перехода в новую социальную среду?

Портфолио заполняется совместно
взрослым и воспитанником по ходу про-
ведения собеседования. Учащийся фик-
сирует для себя и осмысливает при под-
держке взрослого повседневную жизнен-
ную реальность, собственные пережива-
ния, а также новую информацию о себе.
Всё это, как ожидается, будет стимули-
ровать самопознание и саморазвитие.

В качестве примера проведения собесе-
дования может происходить такой диа-
лог по заполнению бланка «Как я
справляюсь с напряжением, тревогой
и беспокойством?».

«ÊÀÊ ß ÑÏÐÀÂËßÞÑÜ Ñ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅÌ, ÒÐÅÂÎÃÎÉ È ÁÅÑÏÎÊÎÉÑÒÂÎÌ?»

Èíñòðóêöèÿ: îòìåòü ãàëî÷êîé, êàêèå èç ïåðå÷èñëåííûõ ñïîñîáîâ ïîâåäåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê òåáå. Ðÿäîì ñ òâîèìè

çíà÷êàìè â òâî¸ì ïðèñóòñòâèè âçðîñëûé ñäåëàåò ñâîè îòìåòêè. Ýòî çàäàíèå ìîæíî âûïîëíèòü íåñêîëüêî ðàç

è ïîñìîòðåòü, êàê ìåíÿåòñÿ òâî¸ ïîâåäåíèå â íàïðÿæ¸ííûõ ñèòóàöèÿõ.

Ñïîñîáû ïîâåäåíèÿ Äàòà 1: Äàòà 2: Äàòà 3:

Ñò. êë. Âçð. Ñò. êë. Âçð. Ñò. êë. Âçð.

1. Îñòàþñü ñàì ïî ñåáå, îäèí

2. Êóñàþ íîãòè, ïîõðóñòûâàþ ïàëüöàìè

3. Ïðèæèìàþ ê ñåáå âåùü, ãëàæó æèâîòíîå

4. Ïëà÷ó è ãðóùó

5. Ìå÷òàþ èëè ïðåäñòàâëÿþ ñåáå ÷òî-òî



Ï.: Я же не всегда так делаю.

Â.: Не всегда. Но бывает. Я когда буду
отмечать в своём столбике, поставлю все-
таки, что ты так делаешь… Посмотри,
сколько у нас несовпадений?... Когда бу-
дем следующий раз заполнять, сравним,
что изменилось.

Так, если в ходе заполнения бланка подрос-
ток пытается пропустить некоторые строчки,
взрослый может спросить:

Â.: Почему не отметил, что когда ты
злишься, то «бьёшь, ломаешь или швыря-
ешь вещи»?
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6. Äåëàþ òî æå, ÷òî ñäåëàëè ìíå

7. Ãóëÿþ âîêðóã äîìà èëè ïî óëèöå

8. Ðèñóþ, ïèøó èëè ÷èòàþ ÷òî-íèáóäü

9. Åì èëè ïüþ

10. Óñòðàèâàþ áîðüáó èëè äåðóñü

11. Íå íàõîæó ñåáå ìåñòà

12. Áüþ, ëîìàþ èëè øâûðÿþ âåùè

13. Äðàçíþ êîãî-íèáóäü

14. Èãðàþ âî ÷òî-íèáóäü

15. Áåãàþ èëè õîæó ïåøêîì

16. Ìîëþñü

17. Ïðîùó ïðîùåíèÿ, ãîâîðþ ïðàâäó

18. Ñïëþ

19. Ãîâîðþ ñàì ñ ñîáîé

20. Ðàçãîâàðèâàþ ñ êåì-íèáóäü

21. Ïîñòîÿííî äóìàþ îá ýòîì

22. Ñòàðàþñü çàáûòü

23. Ñòàðàþñü ðàññëàáèòüñÿ, óñïîêîèòüñÿ

24. Áåãàþ, êàòàþñü íà âåëîñèïåäå

25. Ñìîòðþ òåëåâèçîð, ñëóøàþ ìóçûêó

26. Êðè÷ó

Ñïîñîáû ïîâåäåíèÿ Äàòà 1: Äàòà 2: Äàòà 3:

Ñò. êë. Âçð. Ñò. êë. Âçð. Ñò. êë. Âçð.

Êîììåíòàðèè âçðîñëîãî (çàïèñûâàþòñÿ ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñî ñòàðøåêëàññíèêîì):

Äàòà 1: _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Äàòà 2: _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Äàòà 3: _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

По итогам заполнения бланка может происхо-
дить такое обсуждение:

Â.: Можно, я запишу: «Артём Б. не всегда
признаётся в том, что он делает, особенно
если это неприглядно выглядит со сторо-
ны?»

Ï.: Нет, лучше по-другому записать.

Â.: Как по-другому?

Ï.: Ну, про то, что он понял, что другие за
ним всё замечают, и теперь он постарается се-
бя сдерживать.

Â.: Вот так можем записать: «Артём Б.
обнаружил рассогласование между тем,
что он о себе думает и как его действия
видят другие. Он настроен сдерживать
своё импульсивное поведение при выра-
жении недовольства».

Ï.: Так пойдёт.

Â.: А точно сможешь сдерживаться?..

Другое задание из этой же серии — 
«Моя карманная экономика». 

«ÌÎß ÊÀÐÌÀÍÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ»

Èíñòðóêöèÿ: äåíüãè â æèçíè ÷åëîâåêà çàíèìàþò äîñòàòî÷íî ìåñòà, ÷òîáû îòíîñèòüñÿ ê íèì ñåðü¸çíî. 

Ïî òîìó, îòêóäà è êàê ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîëó÷àåò äåíüãè íà êàðìàííûå ðàñõîäû, ìîæíî îïðåäåëèòü åãî

ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå. Îíî, êàê ïðàâèëî, áûâàåò î÷åíü èçìåí÷èâûì ó ëþäåé, ýòî òî, ÷òî ìíîãî ðàç 

è î÷åíü ðåçêî ìîæåò ïîìåíÿòüñÿ æèçíè. Ñðàâíèâ ñâîé ýêîíîìè÷åñêèé ñòàòóñ â íà÷àëå è â êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà, 

òû ìîæåøü ïîíÿòü, â êàêóþ ñòîðîíó òû äâèæåøüñÿ.

Èñòî÷íèêè ïîëó÷åíèÿ êàðìàííûõ äåíåã Â íà÷àëå ãîäà Â êîíöå ãîäà

1. Íå èìåþ êàðìàííûõ äåíåã

2. Ïîëó÷àþ êàðìàííûå äåíüãè îò ðîäèòåëåé (îïåêóíîâ)

3. Çàáèðàþ îñòàâëåííûå áåç ïðèñìîòðà äåíüãè

4. Ïîïðîøàéíè÷àþ

5. Âûèãðûâàþ äåíüãè

6. Îòáèðàþ, åñëè ñðî÷íî íóæíû äåíüãè

7. Çàðàáàòûâàþ äåíüãè çàêîííûì ñïîñîáîì

8. Çàðàáàòûâàþ äåíüãè íå î÷åíü çàêîííûì ñïîñîáîì

В статье показаны два способа организации
беседы социального педагога с трудным под-
ростком — правонарушителем или склонным
к рискованному поведению. Рассматривая бе-
седу-диалог как проверенное временем воспи-
тательно-профилактическое средство, следует,
однако, признать его ограниченные возмож-
ности в случаях, когда подросток не поддер-
живает намерений взрослого установить
с ним контакт и, более того, разрушает его.

Тогда в структуру диалога вводится
«посредник», который фокусирует вни-
мание на себе. Это рассказ с иллюст-
рацией, тестовый бланк с возможнос-
тью обсуждения ответных показателей,
составление совместного резюме бесе-
ды. Опыт показывает перспективность
использования предложенных приёмов,
которые расширяют диапазон профес-
сиональных действий специалиста
и повышают эффективность его дея-
тельности. ÍÎ


