
Рекомендации психолога педагогам: 

Памятка учителю по работе с трудными подростками 

  
РЕКОМЕНДАЦИИ классному руководителю (куратору) 

по работе с «трудными» подростками  
 Ясно сформулировать взрослеющему человеку его права и обязанности, 

ограничить круг видов деятельности (которые ему разрешены и доступны) и 

ответственность за них. Настаивать на соблюдении принятых «правил игры», 
самим соблюдать их в тех случаях, когда другой стороне этого не удается. 

Быть терпеливым и помнить, чтобы избавиться от нежелательных привычек, 

нужны долгие месяцы. 
 В конфликтных ситуациях не стараться одержать победу любой ценой — мы 

тоже имеем право менять взгляды, мы не гарантированы от ошибок, кое в 
чем можем и уступить. 

 Действовать только тактическим маневром и никогда — прямой атакой. 
Выслушивать все, не реагируя тотчас же, и только потом, выбрав подходящий 

момент, без раздражения высказать свое мнение вносящее поправки в 
услышанное. Вскрывать причины неправильных взглядов подростка, 

показывать, в чем ошибочность его рассуждении, и таким путем развивать и 
направлять его мыслительный процесс, обеспечивая необходимыми 

источниками. 
 Быть самокритичными, принципиальными, стараться настолько укрепить 

доверие молодого человека, чтобы он делился с нами своими возможными 
неприятностями. 

 5.Не ставить на подростке крест, ведь его обостренное самолюбие и 

социальная поза возникли именно вследствие предыдущих социальных 
сбоев, которые постоянно напоминают о себе и подпитывают нежелательное 

поведение. 
 Не пытаться загнать подростка в угол, поставить в затруднительное 

положение. Не прибегать к физическому наказанию. 
 Требуя что-то от подростка, нельзя торговаться. 

 Стараться соблюдать принцип А. С. Макаренко: чем больше мы уважаем 
человека, тем выше наши требования к нему. 

 Уметь смеяться. Раскрывать подросткам особенности их личности и 
приемлемые для них черты нашей личности. 

 В личных беседах усиливать целенаправленную жизненную ориентацию 
подростков и развивать их идеал Я. 

   ПАМЯТКА  классному руководителю (куратору) 

по работе с «трудными» учащимися 
 Посещение трудных учащихся на дому. 

 Составить психолого-педагогическую характеристику на трудного учащегося 
и класс. 

 Принимать меры по предупреждению и преодолению запущенности в учебе 

трудных учащихся. 
 Иметь связь с тренерами, с руководителями кружков, с учителями-

предметниками, семьями трудных учащихся. 
 Контролировать занятость трудных учащихся в общественной работе класса и 

школы, связь их с библиотекой. 

  

ИЗУЧАЯ ПОДРОСТКА, ПОМНИ:  
 Изучают подростка все учителя, а видят его лишь немногие. Изучать надо 

целенаправленно и осознанно. 



 Первое знакомство с подростком — это разговор о его интересах и о тех 
областях его жизни, где он лучше всего осведомлен. 

 В беседе с воспитателем или учителем подросток должен почувствовать 
искреннее, заинтересованное отношение к нему. 

 Изучение подростка нельзя проводить в отрыве от той среды, в которой он рос 
и которая его окружает. 

 Комплексный характер причин трудновоспитуемое™ должен выявить 

взаимодействие социальных, биологических и психических факторов. 
 Один метод сам по себе не метод. Только содружество методов, растянутых во 

времени, дает объективную картину диагностики трудновоспитуемого 
подростка. 

  

ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКА ТРЕБУЕТ СОБЛЮДЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ:  
 педагогический оптимизм воспитания, вера в своего воспитанника 

 начинайте перевоспитание с социально-значимой деятельности, в которой 

подросток может и хочет самоутвердиться 

 наличие сплоченного жизнерадостного коллектива класса 

 единство педагогических влияний школы, семьи и общества 

 авторитет воспитателя в глазах подростка 

 высокая педагогическая культура воспитания 

 воспитатель должен быть современным человеком с ярко выраженной 
индивидуальностью 

  

ОБЩАЯСЬ С ПОДРОСТКОМ, ПОМНИ:  
 Беседу с подростком нужно начинать с дружеского тона. 
 При первой встрече с подростком старайтесь его не критиковать. 

 В процессе общения с подростком проявляйте к нему искренний интерес. 
 Лучшим словом, располагающим подростка к общению, является его имя. 

 Диалог с подростком следует начинать с тех вопросов, мнения по которым 
совпадают. 

 В процессе общения старайтесь вести диалог на равных. 
 Старайтесь инициативу общения держать в своих руках. 

 Умейте смотреть на вещи глазами подростка. 
 Общаясь с подростком, старайтесь развивать в себе готовность к 

педагогической импровизации. 
 

Рекомендации педагогам 

для повышения результативности процесса перевоспитания 
трудного подростка 

  
Эффективность перевоспитания зависит от того, обеспечены ли 
необходимые для него условия: 

1. Единство педагогических влияний. Когда нет согласия между всеми 
сторонами, участвующими в перевоспитании (педагоги, психолог, 
родители), нет единства требований в детском коллективе, 
перевоспитание невозможно. 

2. Наличие сплоченного детского коллектива, с которым трудный 
подросток связан системой личностных отношений. Высокая 
результативность коррекции поведения трудновоспитуемых зависит 
не только от педагога, но и от всего детского коллектива, уйти из 
поля зрения которого невозможно. Педагогическое влияние в 



перевоспитании приобретает ценность именно как часть 
воспитательного воздействия коллектива на духовный мир 
подростка. 

3. Наличие деятельности, в которой трудный подросток может утвердить 
себя с положительной стороны как в глазах сверстников, взрослых, 
так и в собственных. Кстати, многие ученые-криминалисты 
связывают падение нравов у некоторой части современной 
молодежи с проблемой досуга. Это указывает на необходимость и 
значение целенаправленного воспитания у трудновоспитуемых 
подростков общественно полезных потребностей, интересов и 
привычек не только в сфере учебы, но и в сфере досуга. 

4. Эффективностью перевоспитания и воспитания является 
использование школой огромных воспитательных возможностей 
семьи, согласованность действий учителей и родителей, стремление 
к общению-диалогу. 

В процессе воспитания и перевоспитания весьма существенную роль 
играет педагогический оптимизм, проектирование положительного 
развития детского коллектива и каждого ребенка. Здесь неукоснительно 
надо соблюдать следующие правила оптимистического отношения, 
которые охотно поддерживают и родители: 

1. Кто не любит детей, свою работу, тот не имеет шансов на успех, на 
счастье творческого труда с детьми. 

2. Меньше замечаний и раздражающих интонаций, больше приемов, 
побуждающих к самоанализу и самооценке. 

3. Нельзя воспитывать на крике, приказе и оскорблении. Главный 
показатель качества воспитания — «непуганые дети». Недостатки 
учащихся должны вызывать у педагогов не озлобление, а 
озабоченность. 

4. Учитель обязан быть щедрым на похвалу и скупым на порицание. 
Порицание должно звучать оптимистично, включать в себя элементы 
личного огорчения педагога и его веры в будущие успехи ученика. 
Добрыми к детям должны быть и родители. 

5. Надо верить в ученика. Особенно же следует доверять коллективу. 
Лучше ошибиться в доверии, чем оскорбить детей недоверием. 

6. Индивидуальный подход к трудному ученику. 
 Мастерство перевоспитания включает в себя следующие составные 
элементы: 

1. Научное педагогическое мышление, позволяющее правильно 
ориентироваться в самых сложных педагогических ситуациях, 
быстро намечать ведущую воспитательную задачу, определить 
совместно с психологом эффективные меры воздействия, 
использовать возможности школы, семьи, детского коллектива и 
побуждать воспитанника к самовоспитанию. 

2. Высокую педагогическую эрудицию и психологическое чутье, которое 
необходимо для выяснения причин трудновоспитуемое, понимания 
особенностей поведения ученика в различных ситуациях. 



3. Педагогический такт и педагогическую этику, благодаря которым 
складываются нормальные отношения с детьми, становятся 
возможным воспитание, самовоспитание, нормализация детской 
среды и успешное устранение причин трудновоспитуемости. 

4. Развитые организаторские способности, позволяющие привлечь 
коллег, родителей и детский коллектив к перевоспитанию трудных 
подростков, использовать воспитательные возможности 
общественной системы. 

5. Методику и стиль воспитания, выработанный учителем на основе 
своего опыта. Этот компонент педагогического мастерства особенно 
важен. 

Перевоспитывание выполняет важную роль в формировании коллектива 
и личности, оно призвано устранить трудности и препятствия на пути их 
развития. Его функции тоже разнообразны. Это, во-первых, 
интенсификация положительного развития сил и способностей 
воспитанников за счет устранения неблагоприятных условий и 
преодоление внутренних предпосылок трудновоспитуемое. Во-вторых, 
устранение рассогласования отношений личности и изменение ее 
отношений к себе, к другим и к собственной учебной деятельности. В-
третьих, устранение результатов неправильного воспитания и 
исправление ошибок, допущенных в развитии данного ребенка. Наконец, 
активизация усилий самой личности на преодоление отрицательных 
явлений в собственном поведении. 

 

Рекомендации психолога по общению с подростками: 
1. Уметь выслушивать подростка. 
2. Незаметно вторгаться в круг его неформальных 

отношений,    постараться изолировать его от лидера группы. 
3. Обеспечить возможность занять достойное место в коллективе (через 

поручения, поощрение малейших успехов, поиск и развитие 
способностей). 

4. Проявлять и подтверждать свое доверие к подростку, доверив 
ответственное поручение или выступление от лица   коллектива. 

5. Дать возможность самому подростку шефствовать над младшими с 
такой же судьбой. 

6. Знать состояние здоровья ребенка, замечать признаки утомляемости. 
7. На проступок надо реагировать мерой наказания, но наказание 

должно завершать конфликт, а не создавать его. 
8. Общение с подростком должно  носить успокаивающий характер. 
9. Подход к анализу поведения подростков не должен носить оценочный 

характер, нужно находить положительные, отрицательные моменты 
поступков и предлагать альтернативные способы поведения. 

10. Формировать нормативность поведения через пример отношения 
родителей к подростку и друг к другу. 

11. Построение учебной деятельности на уроках должно отражать учет 
индивидуальных отличий, что поможет снизить напряженность 



учащихся, испытывающих неудовлетворенность по поводу учебных 
затруднений. 

12. Учебная деятельность должна способствовать развитию умений 
думать абстрактно и гипотетически, должна соответствовать 
постоянно меняющимся потребностям подростков. 

13. Во взаимодействии необходимо избегать чрезмерного физического и 
психологического давления на подростков. 

14. Способствовать пониманию и принятию подростками физических 
изменений. 

15. В повседневной жизни пропагандировать ценность физического 
здоровья, занятий спорта, правильного питания, необходимости 
соблюдения личной гигиены. 

Подросток и его конфликты 

Подростковый период - это обострение кризиса отношений взрослых и 
детей, который проявляется, учитывая социальную ситуацию развития, 
на таких полях взаимодействия, как "подросток - подросток" и "подросток 
- взрослый". В роли взрослых выступают учителя и родители, с которыми 
чаще всего возникают конфликты. Таким образом, конфликтное 
взаимодействие происходит в трех взаимосвязанных системах: 
"подросток - родители", "подросток - учителя" и "подросток - подросток". 

Общение подростков со сверстниками - особая сфера их жизни. Иногда 
оно становится настолько интересным, что отодвигает на задний план 
обучение, уменьшает привлекательность общения с близкими, хотя 
психологические механизмы такого влияния часто бывают непонятны 
учителям и родителям. Конфликтные отношения подростков между собой 
основываются на борьбе за лидерство. Основными факторами 
конфликтного поведения выступают уровень притязаний, самооценка и 
статус . 

Отношения подростков и педагогов сопровождаются конфликтами 
деятельности, отношений и поведения. Педагогические конфликты имеют 
особенности, связанные со спецификой учебной деятельности, отличиями 
в статусе и возрасте сторон. Конструктивное поведение учителя в 
конфликте предусматривают верное определение своей позиции, опору 
на отношения с родителями, использование влияния класса и 
педагогического коллектива, уважение к личности подростка, 
использование рекомендаций по оптимизации взаимодействия с учеником 
. 

Конфликты подростков и родителей обусловлены деструктивностью 
внутрисемейных отношений, недостатками в воспитании, индивидуально-
психологическими изменениями в психическом развитии подростков и 
индивидуальными особенностями самих взрослых. Конфликтное 
поведение подростков возникает тогда, когда не учитываются 
индивидуальные особенности, возрастные изменения в психике, когда не 
меняются форма и содержание общения взрослых. Неконфликтным 
отношениям взрослых и подростков благоприятствует повышение 
педагогической культуры родителей, организация семьи на коллективной 



основе, подкрепление вербальных требований интересом родителей к 
внутреннему миру их детей. 

Нельзя отрицать, что у человека может сформироваться своеобразное 
тяготение к периодической драматизации отношений и усилению 
межличностного напряжения. Это тяготение к эмоциональному 
напряжению нередко оценивается окружающими как своего рода 
потребность в конфликтах. Однако оно не осознается самим человеком, а 
его возникновение связано с глубинными потребностями личности и 
трудно поддается коррекции 

В качестве еще одной основы конфликтности выступает 
неадекватность сформировавшихся представлений о других, завышенная 
самооценка, которая не отвечает реальным возможностям человека, 
тенденция к самоутверждению за счет других. В этих случаях возможно 
возникновение стойкой ориентации на преимущественное восприятие 
негативных качеств окружающих, преобладание в отношениях 
негативных оценок. 

Конфликтность предусматривает определенный уровень психической 
напряженности. Он может быть разным для разных людей, что связано с 
уровнем психологической устойчивости человека. Психически стойкие и 
психически нестойкие люди в сложных ситуациях ведут себя по-разному. 
У психически неустойчивых подростков отсутствуют эффективные 
способы преодоления преград, поэтому иногда наблюдается явление 
самоиндукции негативного эмоционального напряжения: 
дезорганизованное поведение усиливает стрессовое состояние, которое 
еще больше дезорганизует поведение, что ведет к возникновению "волны 
дезорганизации" . 

  

 Компоненты конфликтности имеют следующий вид: 

 эмоциональный компонент (состояние личности в ситуации 
межличностного взаимодействия, неумение управлять своим 
эмоциональным состоянием в предконфликтных и конфликтных 
ситуациях); 

 волевой компонент (неспособность личности к сознательной 
мобилизации сил и самоконтролю); 

 познавательный компонент (включает уровень восприятия 
провокационных действий оппонента, субъективность, неумение 
анализировать и прогнозировать ситуацию); 

 мотивационный компонент (отражает состояние внутренних 
побуждающих сил, которые не благоприятствуют адекватному 
поведению в конфликте и решению проблемы); 

 психомоторный компонент (неумение владеть своим телом, 
управлять жестикуляцией и мимикой). 

Есть три вида психологических детерминант подростковой 
конфликтности: 

1. детерминанты, связанные с психофизиологическими 
особенностями развития (перенесенные травмы мозга или 
инфекции, наследственные болезни, отставание умственного 



развития, особенности нервной системы, в частности, процессов 
возбуждения и торможения); 

2. собственно психологические детерминанты - особенности 
личности (половозрастные особенности, ситуация внутрисемейного 
развития, уровень самооценки, акцентуации характера); 

3. социальные детерминанты - факторы микро- и макросреды. 
Соответственно определению понятия "конфликтность" эти 
детерминанты включают социальный опыт подростка: социальную 
некомпетентность (недостаточный уровень способов социального 
реагирования), педагогический менеджмент и, возможно, тип 
учебного заведения. 

Данные психологические детерминанты в различной степени 
обуславливают подростковую конфликтность, т. е. имеют свою 
иерархическую структуру. 

На наш взгляд, главенствующее положение занимают собственно 
психологические детерминанты, в частности, ситуация внутрисемейного 
развития. Семья решающим образом определяет условия жизни ребенка 
в период, предшествующий подростковому, с одной стороны, 
предупреждая многие вредные последствия, а с другой - являясь 
наиболее богатым источником его впечатлений и переживаний. Кризис в 
семье приводит к искажению идеалов, Я подростка, что провоцирует 
вначале изменение поведения, а потом нравственного облика и 
жизненных установок. Воспитателем разочарованного во взрослых 
подростка становится улица, где есть круг таких же ребят. 
Ожесточенность, упрямство и безнравственный лидер при отсутствии 
привязанности к семье ведут к совершению преступных действий, хотя 
основой создания своей группы является потребность быть понятым, 
принятым и повысить свою самооценку. В результате разрушаются 
учебные и трудовые достижения, что порождает новые конфликты и 
неудачи, которые подрывают самоуважение и уверенность в себе, 
поэтому при изучении психологических детерминант конфликтного 
поведения подростка нужно отделять проявления возрастных 
особенностей от случаев собственно девиантного поведения, возможные 
деформации становящейся самооценки от напускного цинизма и 
пренебрежения социальными эталонами. 

В заключение следует сказать, что научный анализ явлений и событий, 
которые приобретают характер конфликта, становится актуальным. 
Особый резонанс проблема подростковой конфликтности приобрела в 
последнее время. Это подтверждает информация, приводимая в СМИ, и 
увеличение количества социальных запросов на работу психолога с 
трудными подростками.  

Знание факторов подростковой конфликтности необходимо для 
развития у подростков навыков адекватной самооценки, формирования 
умений анализировать ситуацию межличностного взаимодействия; для 
коррекции собственного поведения в отношениях с людьми и, таким 
образом, для преобразования конфликтности в конфликтоустойчивость с 
помощью активных методов обучения. 

 



 

 

 

 

 

 

 


