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В данной статье рассматривается актуальность проблемы воспитания трудных подростков в обще-
стве, характеризуются подходы к профилактической работе с трудными подростками, аргументиру-
ется необходимость обеспечения совершенствования и развития всех сущностных человеческих сфер 
подростка. 
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In this article we analyze actual problems of deviant behaviors and correcting breading of teenagers in 
modern society, different behavior, ways to development of human activities out of crimes. 
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Введение. Проблемы трудностей в поведении и общении подростка обостряются 

в переходные периоды, когда меняется и сам человек, и система его взаимоотноше-
ний с окружающими. Самым непростым этапом взросления человека является его 
переход от детства к взрослости – подростковый возраст. Перестраивается психика 
ребенка, изменяется характер учебной деятельности и отношение к ней, бурно раз-
вивается самосознание и личность подростка в целом. Трудным возрастом, переход-
ным периодом, переломным возрастом называют данный промежуток времени учи-
теля, психологи, родители. В поведении подростка нередко появляются неожидан-
ные для окружающих срывы и отклонения, возникают конфликты со сверстниками и 
взрослыми, которые приводят к серьезным внутренним переживаниям. Проблема 
«трудного подростка» существовала во все времена. На необходимость специфиче-
ского подхода к таким подросткам указывали и П.П. Блонский, П.Ф. Лесгафт, А.С. Ма-
каренко и др. Современные подростки, для которых характерны проявления соци-
альной дезадаптаци, формируются под влиянием стремительно меняющейся поли-
тической, социально-экономической и экологической ситуацией в обществе. Доступ-
ность к Интернет-ресурсам, усиливает влияние псевдокультуры, происходят измене-
ния в содержании ценностных ориентаций молодежи. Неблагоприятные семейно-
бытовые отношения, отсутствия контроля за поведением детей в семьях приводят к 
изменению в психике подростка, которые негативно сказываются не только на об-
становке в образовательной среде и семье, но и на ситуации в обществе в целом.  

Материал и методы. Понятие «трудный» – очень широкое. К этой категории 
обычно относят детей и подростков, с которыми трудно заниматься педагогам, с ко-
торыми трудно найти общий язык, в том числе и родителям. Они трудные потому, 
что им самим приходится очень нелегко в силу разных причин (медико-
биологических, педагогических и психологических) им трудно учиться по общей про-
грамме, идти общим темпом, выполнять общие требования.  

Вследствие несформированности мировоззренческих принципов, отсутствия 
устойчивых жизненных установок, ценностных ориентаций, наиболее склонными к 
различным видам девиаций оказываются именно подростки. Девиантное поведение 
подростков может проявляться как в нарушениях дисциплины, нежелании учиться, 
хулиганских поступках, бродяжничестве, алкоголизме, наркомании, проституции, так 
серьезных правонарушениях и преступлениях, которые предусматривают примене-
ние уголовных мер. При этом следует заметить, что в последние годы среди молоде-



 

 

жи получили распространение новые виды девиаций: компьютерные преступления, 
«кибербуллинг» (использование несовершеннолетними мобильных телефонов, ин-
тернет-сайтов как средств проявлений насилия, запугивания, шантажа, террора, 
направленных обычно на сверстников, знакомых, что нередко вызывает у последних 
не только психологические травмы, но становится причиной суицидов) [1, с187].  

Постоянный рост и увеличение уровня различных проявлений отклонений в поведе-
нии подростков, их предметность, неизбежность и негативные последствия ставят перед 
психологами в качестве первоочередных задач, во-первых, поиск методов, форм и техно-
логий работы с дезадаптированными подростками; во-вторых, требует от них концен-
трации усилий, личностного и профессионального роста, который направлен на реаби-
литацию подростка, ликвидации факторов, которые оказывают отрицательное воздей-
ствие на действия и поступки подростка. Психологическая работа с трудными подрост-
ками – одно из важнейших направлений деятельности практического психолога. От того, 
насколько вовремя они выявлены и насколько адекватна помощь, предлагаемая под-
ростку, зависит его психологическое благополучие в будущем. 

Трудные – это здоровые в физическом и психическом отношении подростки, про-
являющие сопротивление воспитанию вследствие наличия значительных по степени 
устойчивости и разнообразных по форме проявления отклонений в нравственном 
развитии и поведении, обусловленных недостатками воспитания. 

Результаты и их обсуждение. Работа психолога с данной категорией подростков 
сводится к трем основным функциям: диагностирование, консультирование, коррек-
ция. Индивидуально-психологические исследования предполагают выявление как 
слабых, так и сильных сторон личности трудновоспитуемых подростков, которые с 
одной стороны, требуют психолого-педагогической коррекции, а с другой – состав-
ляют здоровый психологический потенциал личности, на который можно опираться 
в процессе воспитания, перестроиться с учетом ценностных и референтных ориента-
ций подростка, его интересов и мотивации. 

Работа психолога должна строиться на обеспечении совершенствования и разви-
тия всех основных сфер деятельности подростка. Так, например, в интеллектуальной 
сфере у ребенка с отклонением в поведении необходимо формировать глубину, объ-
ем, действенность знаний о нравственных ценностях: принципах, нормах поведения 
и моральных идеалах. Для достижения этой цели прибегают к использованию метода 
убеждения, который подразумевает разумное доказательство подростку оценки про-
исходящего и нравственной позиции. Убеждению соответствует самоубеждение. В 
мотивационной сфере результативным будет формирование правомерности и обос-
нованности отношения к моральным нормам: сочетание личных и общественных ин-
тересов; правдивость; бережное отношение к человеку; стремление к идеалу; цели 
жизни; отношение к своим обязанностям; нравственные установки; смысл жизни; 
потребность в общении с другими людьми. Также именно с этой целью используется 
стимулирование для формирования у учащихся осознанных побуждений их жизнеде-
ятельности. Говоря о деятельности, направленной на формирование эмоциональной 
сферы, необходимо указать на важную роль развития характера нравственных пере-
живаний, связанных с нормами или отклонениями от правил и идеалов, например, 
сочувствие, жалость, благодарность, доверие, отзывчивость и др. С этой целью ис-
пользуется внушение. Самовнушение в данном случае является соответствующим 
внушению методом воспитания. Далее рассмотрим волевую сферу, в которой стоит 
формировать нравственно-волевые устремления в реализации нравственных по-
ступков, таких как смелость, мужество, принципиальность в отстаивании нравствен-
ных идеалов. Для достижения этой цели используются различные требования и 
упражнения. В сфере саморегуляции также необходимо формировать нравственную 
правомерность выбора, например, самооценку, совестливость, самоконтроль, само-
критичность, добропорядочность, рефлексию и др. С этой целью используется метод 
коррекции поведения. Методом самовоспитания в данном случае является самокор-



 

 

рекция. Что касается предметно-практической сферы, то здесь необходимо развивать 
способность совершать нравственные поступки, проявлять честное и добросовестное 
отношение к действительности; умение оценивать нравственность поступков, их со-
ответствие моральным нормам. Для этого используется методы организации дея-
тельности и поведения в специально созданных условиях, в частности, методы вос-
питывающих ситуаций. Модификацией метода воспитывающих ситуаций является 
соревнование, которое направлено на формирование качеств конкурентоспособной 
личности. Методами самовоспитания, в свою очередь, выступают социальные пробы-
испытания. В экзистенциальной сфере требуется формировать у подростка созна-
тельное отношение к своим действиям, стремление к нравственному самосовершен-
ствованию, любовь к себе и другим, заботу о красоте тела, речи, души. С этой целью 
используется метод моральных дилемм. Соответствующий методу дилемм метод са-
мовоспитания является рефлексией, означающей процесс размышления индивида о 
происходящем в его собственном сознании. [2, с 116]. 

Коррекция поведения «трудного» подростка предполагает в первую очередь выявле-
ния неблагополучия в системе отношений подростка как со взрослыми, так и со сверстни-
ками, и «лечении» социальной ситуации. Чрезвычайно важным представляется анализ 
социометрического статуса подростка в среде сверстников, определении места, которое 
он занимает в системе межличностных отношений, выявление того, насколько оправды-
ваются его престижные ожидания, имеет ли место психологическая изоляция, и, если та-
ковая имеется, определение ее корней и причин, а также возможные пути преодоления. 
Главная задача коррекционной работы с трудным ребенком – это его социальное само-
определение, которое зависит от организации двух условий: обеспечение включенности 
трудного ребенка в реальные социальные отношения и самореализация процессе соци-
ального взаимодействия, т.е. предоставление возможности подростку более полно рас-
крыть себя в отношениях с окружающими. В программе коррекционных мероприятий 
особое место занимает консультирование родителей, педагогов, позволяющее взрослым 
лучше понять половозрастные и индивидуально-психологические особенности подрост-
ков, подвергнуть критическому самоанализу свои педагогические действия. При этом 
важно помнить, что наибольшая вероятность осложнений в отклонениях взрослого и ре-
бенка появляются в кризисные периоды развития, когда в связи с появлением психологи-
ческих новообразований происходят разные скачкообразные изменения в психике и лич-
ности подростка, в его отношениях с окружающими, что не всегда учитывается родителя-
ми. В данном случае нужно помочь родителям определить, какие именно свойства ребенка 
необходимо учитывать, не стремясь к их «переделке», какие можно корректировать и раз-
вивать. То есть, помочь родителям изменить в ребенке, то, что в состоянии меняться, сми-
риться с тем, что они не в состоянии изменить, и научиться отличать одно от другого. 

Заключение. Таким образом, проблема трудных подростков – одна из централь-
ных психолого-педагогических проблем. Работа психолога с трудными подростками 
является одной из сложнейших направлений в профессиональной деятельности и в 
тоже время актуальной. Психологическое благополучие подростков во многом зави-
сит от того, насколько своевременно будет оказана психологическая помощь и под-
держка трудным подросткам и их семьям. Поэтому важно своевременно диагности-
ровать проблему возникновения трудностей, а также проводить консультационную и 
коррекционную работы с трудными подростками и их родителями. 
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