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Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учится. 

Чем труднее учителю, тем легче ученику. Чем больше будет учитель сам учиться, 

обдумывать каждый урок и соразмерять с силами ученика, чем больше будет следить за 

ходом мысли ученика, чем больше вызывать на ответы и вопросы, тем легче будет учиться 

ученик. 

(Лев Толстой) 

Сегодня психолого-педагогическая наука убедительно доказала: для того, чтобы 

воспитание было эффективным, у ребенка необходимо вызывать положительное отношение к 

тому, что мы хотим в нем воспитать. А то или иное отношение всегда формируется в 

деятельности, через сложнейший механизм взаимоотношений. Многие серьезные проблемы 

воспитания и обучения возникают из-за неумения педагога правильно организовать общение 

с детьми. 

Воздействовать на личность ребенка педагог сможет только в том случае, если сам станет 

составной частью детского коллектива, если в отношениях педагога и детей главным 

регулятором будет великое чувство общности воспитателя и ребенка- чувство “МЫ”. 

Одним из важнейших качеств педагога является его умение организовывать 

взаимодействие с детьми, общаться с ними и руководить их деятельностью. 

В психолого-педагогической литературе в этом смысле говорят о коммуникативных 

способностях педагога, важных для осуществления плодотворной педагогической 

деятельности. 

Конечно, способность к общению с детьми должна основываться на твердом фундаменте 

любви к детям- на том, что в науке называется профессионально- педагогической 

направленностью. В.А. Сухомлинский хорошо понимал это. Он не раз говорил о том, что 

научиться любить детей нельзя ни в каком учебном заведении, ни по каким книгам. Эта 

способность развивается в процессе участия человека в общественной жизни, его 

взаимоотношений с другими людьми. Но по самой природе своей педагогический труд – 

повседневное общение с детьми- углубляет любовь к человеку, веру в него. Но оказывается, 

что эта любовь должна быть помножена на знание законов педагогического общения. Ибо 

именно взаимоотношения с ребенком движут во многом процесс обучения и воспитания. 

Великий русский педагог К.Д.Ушинский считал, что отношения и общение воспитателей 

с воспитанниками оказывают решающее влияние на процесс их нравственного воспитания. 

В процессе обучения, как известно, решается три основные задачи: обучающая, 

воспитывающая, развивающая. Как же здесь “работает” общение? 

При решении обучающей задачи общение позволяет обеспечивать реальный 



психологический контакт с учащимися; формировать положительную мотивацию обучения; 

создавать психологическую обстановку коллективного, познавательного поиска и совместных 

раздумий. 

При решении, воспитывающих задач с помощью общения налаживаются воспитательные 

и педагогические отношения, психологический контакт между педагогом и детьми, что во 

многом способствует успешности учебной деятельности, формируется познавательная 

направленность личности; преодолеваются психологические барьеры, формируются 

межличностные отношения в ученическом коллективе. 

При решении развивающих задач через общение создаются психологические ситуации, 

стимулирующие самообразование и самовоспитание личности:  

преодолеваются социально- психологические факторы, сдерживающие развитие личности 

в процессе общения( скованность, стеснительность, неуверенность и т. п.) 

создаются возможности для выявления и учета индивидуально- типологических 

особенностей учащихся; 

осуществляется социально-психологическая коррекция в развитии и становлении 

важнейших личностных качеств (речь, мыслительная деятельность т.п.) 

Таков диапазон педагогического общения в системе процесса обучения. 

Структура общения 

Профессионально-педагогическое общение имеет определенную структуру, 

соответствующую общей логике педагогического процесса. 

Если исходить из того, что педагогический процесс имеет следующие стадии: замысел, 

воплощение замысла, анализ и оценка, то можно выделить соответствующие им этапы 

профессионально-педагогического общения:  

моделирование педагогом предстоящего общения с классом в процессе подготовки к 

уроку (прогностический этап) 

организация непосредственного общения с классом (начальный период общения) 

управление общением в педагогическом процессе. 

анализ осуществленной системы общения и моделирование новой системы общения на 

предстоящую деятельность. 

Все эти этапы образуют общую структуру процесса профессионально-педагогического 

общения. 

Установлены наиболее распространенные стили педагогического общения. Пожалуй, 

самым плодотворным является общение на основе увлеченности совместной творческой 

деятельностью (что и есть сотрудничество). На основе этого стиля – единство высокого 

профессионализма педагога и его этических установок. Ведь увлеченность совместным с 

учащимися творческим поиском – результат не только коммуникативной деятельности 



учителя, но и в большей степени его отношения к педагогической деятельности в целом. 

Достаточно продуктивным является и стиль педагогического общения на основе 

дружеского расположения. Такой стиль общения можно рассматривать как предпосылку 

успешной совместной учебно-воспитательной деятельности. Дружеское расположение – 

важнейший регулятор общения вообще, а делового педагогического общения особенно. Это 

стимулятор развития и плодотворности взаимоотношений педагога с учащимися. 

Увлеченность общим делом- источник дружественности и одновременно дружественность, 

помноженная на заинтересованность работой, рождает совместный увлеченный поиск. 

Довольно распространенным является общение-дистанция. Суть его заключается в том, 

что в системе взаимоотношений педагога и учащихся в качестве ограничителя выступает 

дистанция. Но она должна вытекать из общей логики отношений ученика и педагога, а не 

диктоваться учителем как основа взаимоотношений. 

Превращение “дистанционного показателя ” в доминанту педагогического общения резко 

снижает общий творческий уровень совместной работы педагога и учащихся. Это ведет к 

утверждению авторитарного принципа в системе взаимоотношений педагога с детьми, 

который, в конечном счете, отрицательно сказывается на результатах деятельности. 

Не менее отрицательную роль в работе с детьми играет общение- устрашение и общение- 

заигрывание. По существу, этот тип общения отвечает стремлению завоевать ложный, 

дешевый авторитет у детей, что противоречит требованиям педагогической этики. Такие 

стили общения, как устрашение, заигрывание и крайние формы общения- дистанции, опасны 

еще и потому, что при отсутствии у педагога профессиональных навыков общения могут 

укорениться и “въесться” в творческую индивидуальность учителя, а порой становятся 

штампами, усложняющими педагогический процесс и снижающими его эффективность. 

Итак, для формирования педагогически правильных взаимоотношений между педагогом и 

учащимися важно следующее:  

познание воспитуемых, обстановка доверительности и психологического комфорта; 

для решения дидактических задач важны такие коммуникативные компоненты 

деятельности, как мотивы, проблемные ситуации; 

нарушение и не учет взаимосвязи логики дидактической и логики социально- 

психологической ведет к снижению продуктивности учебной деятельности. 

И, конечно, любовь к детям – это тот твердый фундамент, на котором должно 

основываться общение с детьми, это непременное профессиональное качество педагога, 

которому невозможно научиться ни в одном учебном заведении, ни по каким книгам. 

На основе вышеизложенного и собственных наблюдений, хочу особо подчеркнуть 

важность в процессе общения личности учителя. Педагогические навыки и приемы приходят 

с опытом. Педагог, самоактуализирующаяся, самореализующаяся личность, способен увлечь 

учащихся учебным процессом, когда не будут решаться за счет детей личностные проблемы. 

2. Поведение некоторых детей и подростков обращает на себя внимание нарушением норм, 

несоответствием получаемым советам и рекомендациям, отличается от поведения тех, кто 



укладывается в нормативные требования семьи, школы и общества. Это поведение, 

характеризующееся отклонением от принятых нравственных, а в некоторых случаях и 

правовых норм называют девиантным. Они по своему происхождению могут быть обусловлены 

различными отклонениями в развитии личности и ее реагирования. Чаще это поведение - 

реакции детей и подростков на трудные обстоятельства жизни. Оно находится на грани нормы 

и болезни и потому должно оцениваться не только педагогом, но и врачом. Возможность 

появления отклонений в поведении связана также с особенностями физического развития, 

условиями воспитания и социального окружения. 

Оценивая свое тело, подросток констатирует свое физическое превосходство, норму или 

неполноценность и делает вывод о своей социальной ценности. Понимание своего тела - это 

преломление в сознании собственных способностей, а также восприятия и оценок окружающих. 

Может возникнуть пассивное отношение к физической слабости, либо желание компенсировать 

свои недостатки в другой сфере, либо попытаться их исправить, быстрый рост во время 

полового созревания приводит к изменению скелета. Запаздывание формирования нервно-

мышечного аппарата при этом может нарушить координацию движений, что проявится в 

неуклюжести. Намеки или упреки окружающих но поводу внешности или неловкости 

вызывают бурные аффекты, искажают поведение. Акселерированные рослые мальчики 

убеждены в своей мужественности и силе. Они могут не бороться за уважение окружающих. Их 

уверенности в себе способствует и то, что их воспринимают как толковых. В связи этим они 

держатся более естественно, послушнее и требуют к себе меньше внимания. Отстающие в 

развитии, худые и низкорослые мальчики окружающим представляются маленькими, 

незрелыми и неприспособленными. Они испытывают потребность в опеке, проявляют 

мятежность. Чтобы изменить неблагоприятное впечатление о себе, они вынуждены постоянно 

проявлять изобретательность, предприимчивость, “храбрость”, находиться на виду, и своими 

“достижениями” доказывать свою полезность и даже незаменимость в группе, к которой 

принадлежат. Такая активность приводит к трудностям общения и эмоциональному 

напряжению, которые создают условия для девиантного поведения. 

Половое созревание также влияет на поведение. Возникновение девиантного поведения может 

быть обусловлено психологическими особенностями. Развитие личности подростка происходит 

под влиянием культуры и общества, воспитавших его, связано с социально-экономическим 

положением и полом. Половое созревание у современных подростков завершается раньше 

наступления социальной зрелости.  Имеющаяся свобода выбора жизненного пути удлиняет 

время приспособления. При этом социальное созревание происходит неравномерно и зависит 

от завершения образования, материальной независимости или наступления совершеннолетия. 

Подросток в некоторых сферах жизни может оказаться неприспособленным и тяжело 

переживать свою несостоятельность. Например, располагая авторитетом в группе спортсменов, 

подросток может оказаться совершенно незрелым во взаимоотношениях с лицами 

противоположного пола. 

В течение жизни подростка происходит расширение диапазона социальных ролей: ученика, 

участника самодеятельности, члена спортивной команды и т.д. Однако их освоение происходит 

с трудом, что может привести к большому эмоциональному напряжению и нарушению 

поведения.  

Среди поведенческих нарушений могут быть следующие: 

Гиперкинетическое расстройство поведения.  

Расстройство поведения, ограничивающееся семьей.  

Несоциализированное расстройство поведения.  
Социализированное расстройство поведения.. 

Делинквентное поведение.  

Ранняя алкоголизация и наркотизация (аддиктивное поведение). 

Девиации сексуального поведения.  
 

 



Профилактика асоциального поведения учащихся 

в образовательных учреждениях 
В Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее «Закон №120-ФЗ») понятие «Профилактика» определяется как 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение  причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

Следовательно, для успешного выполнения задач,  лежащих в основе профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, необходимо, прежде всего, выявить и 

проанализировать  основные причины и условия, которые способствуют антиобщественным, 

противоправным действиям детей и подростков, дают мотивацию асоциального поведения, с 

целью последующего поиска методов и средств их устранения и способов противодействия. 

Согласно Закону  №120-ФЗ, в компетенцию   образовательных учреждений  входят следующие 

задачи:  

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или 

систематически  пропускающих по неуважительным причинам  занятия, принятие мер по их 

воспитанию и получению ими основного общего образования; 

- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении; 

- обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, 

клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

-осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на законопослушное 

поведение. 

Остановлюсь на наиболее важных аспектах профилактической работы:  

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся  

2. Борьба с прогулами занятий  

   3.  Организация досуга учащихся 

4. Пропаганда здорового образа жизни 

5. Правовое воспитание.  

6. Профилактика наркомании и токсикомании.  

7. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации.  Выявление учащихся 

и семей, находящихся в социально-опасном 

         положении.  

Наиболее трудной  задачей является обучение родителей правильному       способу общения с 

«трудными детьми», учету особенности детей и анализу причины их поведения. 

Важными направлениями в этой работе  являются: 

- установление доверительных отношений между родителем и специалистом  (классный 

руководитель, социальный педагог, педагог-психолог); 

-  разъяснение родителям основ межчеловеческих отношений ; 

 -формирование у родителей  правильного отношения к самооценке или чувству самоценности 

ребенка; 



- установка, направленная на формировании у родителей чувства уверенности в себе, в решении 

возникающих проблем в воспитании. 

Несколько конкретных СОВЕТОВ ПСИХОЛОГА: 
- Любому родителю неприятно слышать плохое о своих детях. Если хотите найти в родителях 

союзника, научитесь не только жаловаться, но и хвалить их ребенка, умейте видеть в каждом 

трудновоспитуемом, "испорченном" подростке хорошие стороны.  

- Откажитесь от намерений ради красного словца или поучительного примера предавать 

огласке различные негативные стороны семейного воспитания. Примеры типичных 

педагогических ошибок в семье должны быть всегда анонимными, без адреса.  

- Нельзя относиться к "трудным, с позиции силы или страха, это только оттолкнет подростка от 

Вас, создаст непреодолимую стену отчуждения. Напротив, научитесь сами и научите каждого 

трудновоспитуемого видеть радостные перспективы будущей жизни (получение любимой 

профессии, создание своей семьи, завоевание авторитета окружающих и т.д.).  

- Никогда не злоупотребляйте доверием подростка. Даже самая незначительная, на Ваш взгляд, 

тайна, доверенная Вам, либо доверительный разговор должны остаться между вами. Иначе Вам 

никогда не стать в глазах Ваших подопечных человеком, достойным доверия и уважения.  

- Никогда не ставьте окончательный и безнадежный диагноз: "Такой-то неисправим, он кончит 

в тюрьме". Знайте, если это предсказание сбудется. Вы внесли сюда свою лепту 

преждевременным заключением.  

- Помните, любая деятельность сопряжена с сопротивлением материала. Ваш "материал", 

особенно трудно поддается обработке. Не готовьтесь к легким успехам, не теряйте 

самообладания и выдержки, когда оказывают сопротивление Вашим педагогическим усилиям. 

Для того чтобы зерна добра проросли, нужно время.  

- Проявляйте заботу о своем хорошем настроении, эмоциональном тонусе, привлекательном 

внешнем виде. Научитесь отдыхать, снимать напряжение рабочего дня, видеть прекрасное, 

ценить дружбу. Помните, чтобы воспитывать других, надо самому быть гармоничным, 

счастливым человеком.  

Учитывая, что трудновоспитуемость, социальная дезадаптация в ряде случаев определяются 

причинами не только психолого-педагогического, но и медицинского характера, связанными с 

нервно-психическими заболеваниями и патологиями, требуется также и обращение к детским, 

подростковым психотерапевтам и психиатрам. В подобных случаях социальная реабилитация 

детей и подростков с отклоняющимся поведением предполагает согласованные лечебно-

воспитательные коррекционные программы. Однако следует отметить, что при всей важности и 

необходимости медико-психологической помощи, решающее значение для превентивной 

практики все-таки представляют социально-педагогические программы, направленные на 

оздоровление условий семейного, школьного, общественного воспитания, гуманизацию 

системы отношений подростка, ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации педагогу по работе с трудновоспитуемыми детьми, детьми 

группы «риска».  
Основные направления профилактической работы. 

1. Наблюдения за трудновоспитуемыми детьми.  

2. Систематическое отслеживание посещаемости занятий трудновоспитуемыми учениками. 

Ставить в известность родителей о пропусках занятий в тот же день. 

3. Совместно с учителями-предметниками систематически держать на контроле вопрос 

успеваемости. Строго следить за выставлением оценок в дневник. 

4. Иметь тесную связь с тренерами, руководителями кружков, тем самым  контролировать  

занятость трудновоспитуемого в свободное время. 

5. Заслушивать трудновоспитуемых на собраниях. Установить шефство за трудновоспитуемым 

учеником. 

6. Вовлекать трудновоспитуемого в трудовую, спортивную и творческую деятельность 

объединения, привлекать к участию в различных формах КТД, использовать общественные 

поручения.  

7. Обучать трудновоспитуемых детей методам самовоспитания. 

8. Нейтрализовать вредное влияние родителей, стараться нормализовать семейную 

обстановку. Индивидуально работать с неблагополучными семьями.  

9. Привлекать родительскую общественность для перевоспитания ребенка. 

10. Поддерживать тесную связь с детской комнатой милиции. Организовывать встречи с 

работниками ОДН. 

11. Проводить профилактические классные часы  и коррекционно – развивающие занятия 

(тренинги, игры).  

12. Психологические аспекты 

 Не используйте нравоучения. Не подчеркивайте проступки, воспитывайте на 

положительных примерах. 

 В конфликтных ситуациях не старайтесь одержать победу любой ценой, иногда можно и 

уступить. 

 Действуйте только тактическим маневром и никогда – прямой атакой. Выслушивайте все, 

не реагируя тот час, и только потом, без раздражения высказывайте мнение, вносящее поправки 

в услышанное. 

 Старайтесь настолько укрепить доверие детей, чтобы они делились с вами своими 

неприятностями. 

 Не ставьте на ребенке крест. 

 Не загоняйте ребенка в угол, поставив в затруднительное положение. 

 Беседу всегда начинайте с дружеского тона. 

 Диалог с трудновоспитуемым ребенком начинайте с тех вопросов, мнения по которым 

совпадают. 

 В процессе общения инициативу держите в своих руках, старайтесь диалог вести на 

равных. 

 Умейте смотреть на вещи глазами ребенка. 

 

 


