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Актуальность настоящего выпуска обусловлена, с одной стороны, большим 

интересом к теме проблемы детей «группы риска» в современном обществе, с другой 

стороны, ее недостаточной разработанностью. Общегосударственная система работы с 

детьми «группы риска» представлена в текстах законов: "Конвенция о правах ребенка" 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990), 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015), 

Федеральный закон от 24.07.1998 N124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об основных 

гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации", Федеральный закон от 24.06.1999 

N120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации" и др., а также в государственных и 

региональных программах профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Настоящие рекомендации подготовлены на основе законодательства Российской 

Федерации в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в целях упорядочения деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по 

решению проблем безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Данные материалы можно использовать в качестве стендовой информации, при 

непосредственной работе с педагогами в контексте просвещения по вопросам педагогики и 

психологии детей "группы риска" и методов работы с такими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические  

рекомендации педагогам дополнительного образования по организации 

 работы с детьми «группы риска» 

 
Методист МБУДО «Дом детского творчества  

Железнодорожного округа»,  

руководитель ГВП «Касается каждого»  
 Тарасова О.Д. 

 

В нашем обществе наблюдается небывалый динамизм всей социальной жизни людей. 

Усилились такие негативные тенденции как: резкое снижение духовных ценностей, усиление 

социальной и психологической дезадаптации, безработица, криминализация общества, 

нарастание процесса деформации семьи. Все это болезненно сказалось на жизни детей и 

подростков. Возникает множество неблагоприятных факторов приводящих к риску. 

Поэтому, когда говорят о детях группы риска, подразумевается, что эти дети находятся под 

воздействием некоторых нежелательных факторов, которые могут сработать или не 

сработать. 

Дети группы риска – это дети и подростки в жизни, которых присутствует один или 

несколько факторов способствующих появлению отклонений от общественных норм и 

социализации. 

Риску обычно подвергаются дети из-за отсутствия нормальных условий их 

полноценного развития. Нежелательными факторами, которые воздействуют на детей с 

особенностями развития и обуславливают большую вероятность их неблагоприятной 

социализации, являются физические недостатки, социальная и педагогическая запущенность, 

и т. п. Дети данной категории особенно нуждаются в педагогической поддержке. 

Педагогическая поддержка – процесс совместного с ребенком определения его 

собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий, мешающих 

ему сохранить человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов 

в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. 

Каждый социальный институт должен найти своѐ место в общей деятельности по 

работе с детьми «группы риска». Важную роль в этом должны играть учреждения 

дополнительного образования, которые по-прежнему в детской и молодѐжной среде 

остаются достаточно востребованными, поскольку их деятельность всегда строилась на 

интересах ребѐнка и его развитии. Таким образом, основной составляющей деятельности 

учреждений дополнительного образования должно стать вовлечение в творческую среду 

подростков и молодѐжи, имеющих проблемы в поведении. 

Социально-педагогический аспект - совершенствования работы учреждения 

дополнительного образования с детьми «группы риска» может быть реализовано в 

следующих направлениях: 

- организация работы по профилактике девиантного поведения с ориентацией на 

более широкие возрастные границы, начиная с младшего школьного возраста; 

- смещение акцентов в профилактической и коррекционной работе на позицию 

индивидуализации этой работы; 

- учѐт позиции ребѐнка как активного субъекта организации работы по профилактике 

и коррекции поведения; 

- целесообразность применения в профилактической работе методов, тормозящих 

развитие отрицательных качеств личности детей и подростков и стимулирующих развитие 

положительных; 

- организация работы с семьѐй на содержательном уровне через реализацию программ 

учреждений, направленных на мобилизацию нейтрализующего потенциала семейной среды; 

- организация досуга детей через включение их в деятельность учреждений 

дополнительного образования. 

Психологический аспект совершенствования работы с детьми «группы риска» может 

быть осуществлѐн по нескольким направлениям в зависимости от объекта воздействия: 

работа с детьми, родителями, педагогами и другими участниками воспитательного проекта. 

Различные формы работы с детьми «группы риска» обусловлены наличием у них 

психологических трудностей. 

К наиболее типичным психологическим трудностям относятся следующие: 

- взаимоотношения с родителями, педагогами, другими взрослыми; 



- взаимоотношения с друзьями, одноклассниками, другими сверстниками; 

- самоотношение, самопонимание; 

- формирование жизненных ориентиров, идеалов, «кумиров», «ценностей»; 

- внутреннее одиночество, невыраженность и непонятость другими; 

- поиск свободы через бегство от давления, правил, норм, требований, поиск границ 

возможного; 

- поиск комфортного существования, эмоционального благополучия; 

- отсутствие позитивных жизненных устремлений и целей; 

- обида на судьбу, конкретных людей, за собственные трудности; 

- переживание собственной неудачливости, проблемности, отсутствие волевого 

контроля и способности к самообладанию и обладанию ситуацией; 

- неорганизованность; 

- зависимость от других, низкая сила своего «я»; 

- трудности в обучении; 

- отсутствие адекватных средств и способов поведения в трудных ситуациях; 

- трудный характер – наличие «неудобных» черт характера: обидчивость, 

агрессивность, расторможенность и.т.д. – отсутствие чувства безопасности, поиск защиты 

или «защитника»; 

- чувство вины (стыда) за неблагополучных родителей (низкий материальный 

достаток, безработица), отсутствие уважения к родителям. 

Работа педагога строится соответственно выделенным трудностям. Эта работа может 

быть индивидуальной и групповой на основе диагностики и прогнозирования развития 

личности ребѐнка и его поведенческих реакций. 

В учреждении дополнительного образования детей работа с детьми группы риска 

начинается с просветительской деятельности. На педагогическом совете руководитель 

знакомит педагогов с классификацией обучающихся, находящихся в зоне или группе риска, 

теоретическими аспектами по работе с детьми группы риска. 

Система работы учреждения дополнительного образования детей с воспитанниками 

группы риска основывается на нормативных документах федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

Работу педагога можно разделить на следующие этапы: 

1. Изучение первичной информации о воспитанниках конкретной группы. 

Взяв новый коллектив, педагог выясняет: 

• кто из ребят относится к «группе риска», по какой причине; 

• кто состоит на внутришкольном учете, когда и почему был поставлен на него; 

• какие формы работы использовались с данными детьми, какие из них явились более 

эффективными; 

• в каких семьях и условиях проживают данные воспитанники. 

Педагогу необходимо узнать особенности нового коллектива, какую роль играют в 

нем стоящие на учете ребята из «группы риска» и заполнить на каждого из них карту. 

2. Выявление учащихся группы риска 

Педагог: 

- составляет карту группы по выявлению детей группы риска; 

- выявляет детей группы риска в соответствии с классификацией; 

- составляет банк данных детей группы риска. 

3. Планирование работы с детьми группы риска. 

Педагог планирует воспитательную деятельность с учетом форм и методов работы с 

воспитанниками, находящимися в зоне или группе риска. 

 4. Реализация плана воспитательных мероприятий. 

Педагог сопровождает и координирует выполнение намеченных мероприятий плана с 

детьми группы риска, подводит итоги за определенный период времени (срок устанавливает 

администрация учреждения дополнительного образования). 

При организации работы с детьми группы риска можно выделить несколько общих 

правил, которые необходимо соблюдать в работе с этой категорией детей.  

  Во-первых, ответственность педагога здесь особенно велика, поскольку от 

правильности и точности выводов во многом зависит судьба ребѐнка. Любая догадка должна 

быть тщательно проверена в диагностической работе. 



            Во-вторых, необходимы особая осторожность и продуманность в тех случаях, 

когда требуется рассказать другим людям о проблемах ребенка. При этом необходимо давать 

родителям и другим педагогам ясные и точные рекомендации, как помочь ребенку, 

испытывающему трудности. 

            В-третьих, следует обращать особое внимание на особенности семейной 

ситуации. Работа с семьей ребенка "группы риска" оказывается зачастую более важным 

средством психопрофилактики, чем работа с группой детей и с педагогами. 

            Соблюдение этих условий дает возможность помочь ребенку, создать условия 

для компенсации трудностей. 

Необходимо помнить: всякое вмешательство в конкретную семью и судьбу 

отдельного ребенка требует неукоснительного соблюдения этических норм, высокого 

профессионального такта, уважительного отношения и к конкретной семье и к отдельному 

ребенку. 

Теоретические аспекты работы с детьми группы риска. 

В современной социально-психологической литературе предлагают условно выделить 

пять основных проблемных групп детей, которые находятся в зоне риска и могут прейти в 

группу риска, если им не будут обеспечены адекватные условия развития, психолого-

медико-педагогическое сопровождение в образовательном учреждении, любовь, воспитание 

и забота в семье, индивидуальный подход к удовлетворению их специальных потребностей. 

1. Одаренные дети. 

2. Слабообучаемые (дети с проблемами в обучении и развитии). 

3. Больные дети (дети с ограниченными возможностями здоровья, психофизически и 

соматически ослабленные). 

4. Дети из проблемных и неблагополучных семей. 

5. Педагогически запущенные дети. 

1. Одаренные дети. 

Одаренность принято определять тремя взаимосвязанными параметрами: 

опережающим развитием познавательной сферы, психологическим развитием и 

физическими данными. 

Исходя из этого, можно условно выделить четыре вида детской одаренности: 

1) Интеллектуальная или академическая; 

2) Художественно-эстетическая; 

3) Спортивно-физическая; 

4) Социально-лидерская. 

В зону риска по признаку одаренности попадают дети с нестандартным мышлением, 

отличающиеся от своих сверстников способами мыслительной деятельности, выдающимися 

художественными данными и спортивными достижениями, а также те дети, которые 

проявляют черты лидерского поведения. Хочется обратить внимание на трудности, с 

которыми могут столкнуться одаренные дети: 

- негативное отношение к учѐбе и воспитанию; 

- нарушение отношений с родителями; 

- подверженность частым перепадам настроения; 

- дух противоречия; 

- депрессия; 

- низкая самооценка; 

- высокая тревожность; 

- чувство непохожести на других; 

- «гонимость»; 

- тенденция к самооправданию; 

- перекладывание вины на других; 

- недостаток настойчивости; 

- неприятие руководства;  

- скука; 

- неприятие состязаний; 

- чувствительность к критике при любви покритиковать других; 

- некоторая надменность; 

- склонность ставить нереалистические цели и др. 



Наличие одной из трудностей или их сочетания является показанием к психолого-

педагогическому сопровождению. 

2. Слабообучаемые (дети с проблемами в обучении и развитии). 

Дети с проблемами в обучении и развитии – это та категория детей, которая, несмотря 

на усердный кропотливый труд в большей или меньшей степени неуспешна в учебе по всем 

учебным дисциплинам или по отдельным учебным предметам. Дети, попадающие в зону 

риска по причине школьной неуспеваемости, не соответствуют нормативным требованиям, 

предъявляемым знаниям, умениям, навыкам по отдельным (или нескольким) школьным 

дисциплинам, а также обладают индивидуальными особенностями и возможностями, 

неадекватными требованиям педагогов, в связи, с чем получают неудовлетворительные 

оценки по школьным предметам. 

В отечественной психологии и педагогике имеется достаточно исследований о 

сущности школьной неуспеваемости и причинах ее появления. Считается, что в дидактике 

само понятие неуспеваемости неразрывно связано с содержанием и процессом обучения. 

Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и результаты 

обучения не соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям школы. 

Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, счета, 

слабо владеет интеллектуальными умениями анализа, обобщения, а систематическая 

неуспеваемость ведет к педагогической запущенности, под которой понимается комплекс 

негативных качеств личности, противоречащих требованиям школы, общества. Отвержение 

неуспевающего ученика учителями, родителями, сверстниками приводит к стойкой 

социальной дезадаптации. После конфликтов с учителями, родителями, неуспевающие дети 

сами становятся агрессивными, драчливыми, неуправляемыми, злобными по отношению к 

сверстникам. Уже к подростковому возрасту формируются асоциальные формы поведения: 

воровство, хулиганство, бродяжничество, алкоголизация. Такая ситуация приводит к тому, 

что дети прекращают посещать массовую школу, их уже не волнует неуспеваемость, они 

пополняют группу риска. 

3. Больные дети (дети с ограниченными возможностями здоровья, психофизически и 

соматически ослабленные). 

Большинство детей, попадающих в зону риска из-за проблем со здоровьем, 

вынуждены подчинять огромную часть своего времени здоровьесбережению, специальным 

курсам лечения в медицинских учреждениях, больницах, санаториях. Дети вынужденно 

пропускают много учебных занятий, а поэтому отстают в освоении учебного материала, в 

развитии познавательной сферы. 

4. Дети из проблемных и неблагополучных семей. 

Попадающих в зону риска детей из проблемных или неблагополучных семей отличает 

эмоционально неустойчивое поведение, связанное с постоянными переживаниями и 

страданиями ребенка из-за психологических, моральных, физических, морально-

экономических трудностей своей семьи. Семьи, имеющие социально-экономические 

проблемы, но благополучные, находятся в зоне социально-экономического риска. Это 

неполные семьи, многодетные семьи, опекаемые семьи, имеющие детей-инвалидов, где 

родители-инвалиды, семьи беженцев, семьи участников военных действий, в данный момент 

актуально добавить в эту классификацию семьи мигрантов. Семья, находящаяся в зоне 

социально-экономического риска, как правило, имеет низкий прожиточный уровень, плохие 

жилищно-бытовые условия, испытывает потребность в государственной, социальной 

поддержке и защите. При этом, семья в зоне риска, несмотря на существующие в ней 

проблемы, может быть благополучной для полноценного воспитания ребенка, поскольку 

сохраняет позитивные эмоциональные взаимоотношения между членами семьи. 

Семья, находящаяся в пограничной зоне, т.е. имеющая проблемы, усугубляющие 

условия жизни ребенка, может регрессировать до статуса неблагополучной. Позитивные 

изменения условий жизни ребенка в семье гарантируют улучшение семейных отношений и 

стиля воспитания. 

К группе риска можно отнести семью, перешедшую границу зоны риска и ставшую 

неблагополучной. Нарушение функций семейного воспитания является главным показателем 

неблагополучной семьи. 

К основным нарушениям относятся: 

1. уклонение родителей от своих обязанностей, нежелание ответственно исполнять 

свой родительский долг; 



2. деструктивное поведение родителей; 

3. грубые искажения детско-родительских отношений, такие как: отсутствие 

адекватной системы воспитания, контроля над детьми и надлежащей заботой о них, а также 

проявление насилия и жестокого отношения к детям, пренебрежение их нуждами. 

5. Педагогически запущенные дети. 

Центральное место в классификации занимает категория педагогически запущенных 

детей, у которых существуют проблемы по двум или нескольким признакам. Дети 

становятся педагогически запущенными вследствие неправильного педагогического 

воздействия, искаженных форм семейного воспитания, но только в том случае, когда их 

проблемы не были вовремя замечены взрослыми и не получили адекватного разрешения; не 

была своевременно оказана психолого-педагогическая помощь коррекционного и 

реабилитационного содержания. Это самая сложная категория детей. Сюда относятся дети с 

тяжелыми психосоматическими травмами, общий фон поведения которых носит социально 

негативный оттенок, дети, у которых серьезные непоправимые проблемы в детско-

родительских отношениях. Злость, агрессия, ненависть, зависть, демонстративно-

пренебрежительное отношение к окружающим людям - таков характер эмоциональной 

реакции на искаженное восприятие мира педагогически запущенными детьми. Часто такие 

дети не «приживаются» в одном образовательном учреждении, безрезультатно меняют места 

учебы, кружки, секции, живут у разных родственников, все отчетливее понимают свою 

ненужность в семье, испытывая тягостные переживания от непонимания родителями, 

педагогами, сверстниками. 

Термин «запущенный» в однокорневом контексте близок прилагательному 

«упущенный», что является синонимом слов «попустительский», «брошенный». 

Эпоха перемен, современная социально-экономическая ситуация в стране резко 

обострили проблему «брошенности» детей. И речь идет не только о не имеющих дома, 

ушедших из дома, детях «улиц», но и о тех, которые не имеют опоры в семье, оказались 

ненужными своим родителям. В последнее время педагоги и психологи говорят о латентных 

(скрытых) формах беспризорности. Побеги из дома совершают дети даже из обеспеченных 

семей, а в психолого-педагогической коррекции, связанной с отклоняющимся, аномальным 

поведением, нуждаются подростки из кажущихся вполне благополучными семей. 

Из всего вышесказанного можно сделать выводы: 

· Родители, школа и учреждение дополнительного образования обязаны создать 

ребенку нормальные условия для его жизнедеятельности, соответствующие индивидуальным 

особенностям, способностям, склонностям и социокультурным потребностям. В отсутствии 

адекватных условий развития ребенок оказывается в зоне риска, а возникшие у него 

проблемы требуют своевременного и эффективного разрешения. 

· Адекватное психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития 

ребенка, уже находящегося в зоне риска, с учетом имеющихся у него проблем дает 

возможность избежать попадания ребенка в группу риска, где существует реальная угроза 

для его жизни, здоровья, судьбы. 

· Специалисты системы сопровождения должны в комплексе подходить к решению 

проблем ребенка, качественно организовывать профилактическую работу в образовательном 

учреждении. 

· Необходимо системное эффективное взаимодействие специалистов различных 

служб и ведомств (управления образования, ОДН, КДН, управления по делам семьи, 

материнства и детства, управления культуры и молодѐжной политики, управления 

здравоохранения), которое организуется на основе открытости и комплексности в подходах 

при решении проблем конкретного ребенка, семьи. 

Когда семья, находясь в зоне социально-экономического или педагогического риска, 

не в состоянии помочь ребенку пережить последствия психологической травмы, облегчить 

моральные страдания и потери; когда школа винит в неуспеваемости самого ребенка, а не 

профессиональную некомпетентность педагога; когда «нестандартный» ребенок не находит 

в кружке, секции и дома возможностей для развития, он вынужден уйти на улицу, у которой 

есть свои требования ко всему живому. И тогда по законам естественной природы, в борьбе 

за место под солнцем первыми всегда погибают самые слабые и беспомощные – дети. 

У каждого педагога в плане есть графа работы с трудными детьми и 

неблагополучными семьями, где запланированы собрания, профилактические беседы, 

посещения на дому. У классных руководителей, чьи дети состоят на внутришкольном 



(педагогическом) контроле, на который мы ставим по решению Совета профилактики, может 

быть такой план, составленный в свободной форме, но с обязательной отметкой о 

выполнении. 

У педагогов, чьи дети состоят на профилактическом учѐте в отделах полиции, 

индивидуальном профилактическом (внутришкольном) учѐте – ставим по Постановлению 

КДН и ЗП приказом директора – должен быть план индивидуального сопровождения по 

месяцам с конкретными мероприятиями, который вы предоставляете для составления 

общего плана. 1 раз в 3 месяца сдаѐм отчѐт о проведѐнных профилактических мероприятиях 

с ребѐнком и его окружением в КДН и ЗП и характеризующий материал в ПДН ОП. 

У педагогов, чьи дети проживают в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, также должен быть индивидуальный план социальной реабилитации семьи 

обучающегося. Ежеквартально сдаѐтся аналитический отчѐт по сопровождению данных 

семей. 

Воспитательная работа заключается в педагогической целесообразности организации 

жизни таких детей. Это могут быть классные часы, конференции, собрания, конкурсы, 

состязания, праздники, утренники, вечера, смотры, митинги, культпоходы, встречи, 

выставки, беседы, походы, экскурсии, субботники, турпоездки, спартакиады, акции, минуты 

общения и др. Умение создать во время общения с детьми класса атмосферу откровенности, 

доверительности, открытости к диалогу, сотрудничеству помогают глубже и полнее понять 

ребенка, условия, среду формирование личности ребенка. 

Ещѐ одной эффективной формой работой с детьми является посещение по месту 

жительства. В должностной инструкции педагога прописано, что вы должны посещать семьи 

по месту жительства с целью изучения условия проживания и воспитания обучающихся 

(вновь прибывшие, обучающиеся и семьи, состоящие на внутришкольном педагогическом 

контроле, индивидуальном профилактическом (внутришкольном) учете, на 

профилактическом учете в ПДН ОП, находящимся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации). Также педагог посещает неблагополучные семьи в целях 

изучения, контроля, коррекции ситуации и выработки совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся единой стратегии и тактики воспитательной работы. По 

результатам посещения составляете акты посещения семей. 

Пункт 4.20. должностной инструкции гласит, что педагог проводит индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. Если о таком факте стало известно, то вы незамедлительно сообщаете 

данную информацию социальному педагогу или зам. директора по ВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Методы  

определения уровня социального благополучия ребѐнка. 

 

Для определения уровня социального благополучия семьи предлагаем использовать 

метод беседы. Беседа проводится с ребенком (наедине) с использованием следующих 

вопросов: 

Хотел бы ты в своей будущей семье: 

- иметь такие отношения между мужем и женой, как у твоих родителей? 

- воспитывать детей так же, как это делают твои родители? 

- относиться к пожилым родителям, как это принято в твоей родительской семье? 

- разделять домашнюю работу, как это делается в семье твоих родителей? 

- проводить свободное время так же, как твои родители? 

Каждый из поставленных вопросов допускает дополнительные уточняющие вопросы 

для получения развернутого ответа: «Почему ты так думаешь? Что именно тебе нравится (не 

нравится)?» и т.п. Содержание ответов позволяет сделать выводы о ситуации в семье, 

взаимоотношениях между всеми ее членами. 

Так же поступаем при оценке жизненных целей ребенка, его направленности. Для 

выявления ценностных ориентаций и проблем ребенка предлагаем использовать следующие 

формализованные вопросы с набором ответов:  

1. Что беспокоит тебя в жизни больше всего? (выбери пять главных проблем) 

· денежные проблемы твоей семьи 

· отношения с родителями 

· отношения между родителями 

· отношения со сверстниками 

· конфликты с педагогами 

· трудности усвоения школьной программы 

· здоровье близких родственников 

· чем заняться в свободное время 

· личная жизнь 

· что-либо другое (что именно?) 

2. Какую работу ты хотел бы иметь в будущем? (выбери пять главных качеств) 

 с высокой оплатой 

 с гарантией от безработицы 

 престижную 

 не вредную для здоровья 

 связанную с разъездами, новыми впечатлениями 

 требующую личной предприимчивости, изобретательности 

 нужную стране, людям 

 связанную с общением с детьми 



 связанную с общением с животными 

 другую (какую именно?) 

При необходимости набор ответов можно расширить, включая в них актуальные для данного 

ребенка позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Что такое тревожность? 

 

В психологическом словаре дано следующее определение тревожности: это 

―индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в повышенной склонности 

испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и в таких, 

которые к этому не предрасполагают‖. 

Следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога — это эпизодические 

проявления беспокойства, волнения ребенка, то тревожность является устойчивым 

состоянием. Например, случается, что ребенок волнуется перед выступлениями на празднике 

или отвечая у доски. Но это беспокойство проявляется не всегда, иногда в тех же ситуациях 

он остается спокойным. Это — проявления тревоги. Если же состояние тревоги повторяется 

часто и в самых разных ситуациях, (при ответе у доски, общении с незнакомыми взрослыми 

и т.д.), то следует говорить о тревожности. Тревожность не связана с какой-либо 

определенной ситуацией и проявляется почти всегда. Это состояние сопутствует человеку в 

любом виде деятельности. Когда же человек боится чего-то конкретного, мы говорим о 

проявлении страха. Например, страх темноты, страх высоты, страх замкнутого пространства. 

Существует мнение, что учебная тревожность начинает формироваться уже в дошкольном 

возрасте. Этому могут способствовать как стиль работы воспитателя, так и завышенные 

требования к ребенку родителей, постоянные сравнения его с другими детьми. 

Критерии определения тревожности у ребенка 

1. Постоянное беспокойство. 

2. Трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем-либо. 

3. Мышечное напряжение (например, в области лица, шеи). 

4. Раздражительность. 

5. Нарушения сна. 

Можно предположить, что ребенок тревожен, если хотя бы один из критериев, 

перечисленных выше, постоянно проявляется в его поведении. 

Признаки тревожности 

Тревожный ребенок: 

1. Не может долго работать, не уставая. 

2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то. 

3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство. 

4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован. 

5. Смущается чаще других. 

6. Часто говорит о напряженных ситуациях. 

7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке. 

8. Жалуется, что ему снятся страшные сны. 



9. Руки у него обычно холодные и влажные. 

10. У него нередко бывает расстройство стула. 

11. Сильно потеет, когда волнуется. 

12. Не обладает хорошим аппетитом. 

13. Спит беспокойно, засыпает с трудом. 

14. Пуглив, многое вызывает у него страх. 

15. Обычно беспокоен, легко расстраивается. 

16. Часто не может сдержать слезы. 

17. Плохо переносит ожидание. 

18. Не любит браться за новое дело. 

19. Не уверен в себе, в своих силах. 

20. Боится сталкиваться с трудностями 

Если более 15 признаков наблюдается у вашего ребенка, это говорит о высоком 

уровне тревожности. 

Как помочь тревожному ребенку? 

Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенными трудностями и, как 

правило, занимает достаточно длительное время. Специалисты рекомендуют проводить 

работу с тревожными детьми в трех направлениях: 

1. Повышение самооценки. 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее волнующих его 

ситуациях. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

Рассмотрим подробнее каждое из названных направлений. 

Правила работы с тревожными детьми: 

1. Избегайте состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих скорость. 

2. Не сравнивайте ребенка с окружающими. 

3. Чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию. 

4. Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но так, чтобы он знал, 

за что. 

5. Чаще обращайтесь к ребенку по имени. 

6. Демонстрируете образцы уверенного поведения, будьте во всем примером ребенку. 

7. Не предъявляйте к ребенку завышенных требований. 

8. Будьте последовательны в воспитании ребенка. 

9. Старайтесь делать ребенку как можно меньше замечаний. 

10. Используйте наказание в крайних случаях. 

11. Не унижайте ребенка, наказывая его. 

Как помочь агрессивному ребенку? 

Как вы думаете, почему дети дерутся, кусаются и толкаются, а иногда в ответ на 

какое-либо, даже доброжелательное, обращение ―взрываются‖ и бушуют? 

Причин такого поведения может быть много. Но часто дети поступают именно так 

потому, что не знают, как поступить иначе. К сожалению, их поведенческий репертуар 

довольно скуден, и если мы предоставим им возможность выбора способов поведения, дети с 

удовольствием откликнутся на предложение, и наше общение с ними станет более 

эффективным и приятным для обеих сторон.  

Этот совет (предоставление выбора способа взаимодействия) особенно актуален, 

когда речь идет об агрессивных детях. Работа педагогов с данной категорией детей должна 

проводиться в трех направлениях: 

1. Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемым способам выражения гнева. 

2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой в ситуациях, 

провоцирующих вспышки гнева. 

3. Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию 

Как помочь агрессивному ребенку. Что такое агрессия? 

Слово ―агрессия‖ произошло от латинского ―agressio‖, что означает ―нападение‖, 

―приступ‖. В психологическом словаре приведено следующее определение данного термина: 

―Агрессия - это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 

правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения 

(одушевленным и неодушевленным), приносящее физический и моральный ущерб людям 



или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, 

состояние напряженности, страха, подавленности и т.п.)‖. 

Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. Возникновению 

агрессивных качеств способствуют некоторые соматические заболевания или заболевания 

головного мозга. Следует отметить, что огромную роль играет воспитание в семье, причем с 

первых дней жизни ребенка. Социолог М. Мид доказала, что в тех случаях, когда ребенка 

резко отлучают от груди и общение с матерью сводят к минимуму, у детей формируются 

такие качества как тревожность, подозрительность, жестокость, агрессивность, эгоизм. И 

наоборот, когда в общении с ребенком присутствуют мягкость, ребенок окружен заботой и 

вниманием, эти качества не вырабатываются. Исследования показали, что родители, резко 

подавляющие агрессивность у своих детей, вопреки своим ожиданиям‖ не устраняют это 

качество, а напротив, взращивают его, развивая, в своем сыне или дочери, чрезмерную 

агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые годы. 

Как помочь агрессивному ребенку. 

Критерии агрессивности. 

Агрессивный ребенок: 

1. Часто теряет контроль над собой. 

2. Часто спорит, ругается со взрослыми. 

3. Часто отказывается выполнять правила. 

4. Часто специально раздражает людей. 

5. Часто винит других в своих ошибках. 

6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо. 

7. Часто завистлив, мстителен. 

8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих (детей и 

взрослых), которые нередко раздражают его. 

Предположить, что ребенок агрессивен можно лишь в том случае, если в течение не 

менее чем 6 месяцев в его поведении проявлялись хотя бы 4 из 8 перечисленных признаков. 

Ребенку, в поведении которого наблюдается большое количество признаков 

агрессивности, необходима помощь специалиста: психолога или врача. 

Правила работы с агрессивными детьми. 

1. Быть внимательным к нуждам и потребностям ребенка. 

2. Демонстрировать модель неагрессивного поведения. 

3. Быть последовательным в наказаниях ребенка, наказывать за конкретные поступки. 

4. Наказания не должны унижать ребенка. 

5. Обучать приемлемым способам выражения гнева. 

6. Давать ребенку возможность проявлять гнев непосредственно после фрустрирующего 

события. 

7. Обучать распознаванию собственного эмоционального состояния и состояния 

окружающих людей. 

8. Развивать способность к эмпатии. 

9. Расширять поведенческий репертуар ребенка 

10. Отрабатывать навык реагирования в конфликтных ситуациях. 

11. Учить брать ответственность на себя. 

Однако все перечисленные способы и приемы не приведут к положительным 

изменениям, если будут иметь разовый характер. Непоследовательность поведения 

родителей может привести к ухудшению поведения ребенка. Терпение и внимание к 

ребенку, его нуждам и потребностям, постоянная отработка навыков общения с 

окружающими — вот что поможет родителям наладить взаимоотношения с сыном или 

дочерью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Рекомендации 

 по работе с учащимися с нарушением эмоционально-волевой сферы. 

1. Игнорировать истерические реакции. 

2. Предупредить класс не обращать внимания в момент истерики. 

3. Хвалить за позитивные поступки для закрепления нового стиля поведения. 

4. Не стремиться угодить. 

5. Не обращать постоянно внимание на его плохое поведение – это ему и надо 

(подсознательно). 

6. Чаще давайте понять, что он вправе сам решать и нести ответственность за свои решения и 

поступки. 

7. Занять таким видом деятельности, чтобы он мог и умел своим трудом выделиться среди 

сверстников, а не поведением, т. к. неутолимая жажда признания. 

8. Высокий уровень притязаний. Определить круг доступных притязаний. 

9. Требует много льгот для себя. 

10. Не критиковать личность в целом, а его поступки. Замечания не делать постоянно. За 

несколько проступков – одно замечание. 

12. Позволить проявляться эмоциям бурно, но не грубо, в рамках дозволенного. 

13. Усилить систему поощрений и наказаний (наказание – неподвижностью). Такое 

наказание он запомнит. 

14. Если ребенок осознал проступок, то с ним беседуют. Беседа должна быть 

запоминающейся. 

15. Четко ориентировать в понятиях «хорошо», «плохо», «надо». 

16. Повышать самооценку, уверенность в себе через создание ситуации успеха. 

Практические рекомендации по работе с лидерами 

1. Общественные дела поручать не только лидерам, но и изолированным. 

2. Не делить ребят на хороших и плохих. 

3. Воспитывать убеждение, что авторитет в количестве отвечает лишь реальным делам. 

4. Акцентировать внимание лидеров на дружеском и доброжелательном отношении к 

одноклассникам. 

5. Создать условия для осознания учащимися зависимости друг от друга, убеждения в 

значении взаимопомощи и т. п. 

Рекомендации по работе с ригидными детьми 



Этих детей характеризует выраженный аутизм (уход в себя, отстраненность от мира и 

его боязнь). Подросток испытывает определенные страхи. Склонны к развитию логического 

мышления. Учатся неплохо, но отсутствуют широкие познавательные интересы. Нетипичные 

интересы (о строении мира, о потустороннем мире). Любят много читать. Развита речь, но 

часто формальна. Негативные черты: эмоциональная холодность, не испытывает большой 

привязанности к родителям, эмоциональная нестабильность. Ребенок не интересуется чьим–

либо мнением, безразличен к внешнему миру. Способны на странные поступки (сбросить 

кота с 6–ого этажа, но не из желания убить, а посмотреть, как он приземлится). 

Самосохранение притупляется, может пройти по карнизу. Не имеет друзей – он одиночка. В 

дружбе подчиняемый, а не лидер. Не смотрит в глаза. 

В работе опираться на его сильные стороны. Морали не действуют вообще. Полезно 

приучать его, т. к. для него главное, чтобы оставили его в покое. Принцип: «Не важно, как 

выглядит для других, важно для себя». Ничего не навязывать, а приспосабливаться к ним. 

1. Не призывать к совести, не читать морали. 

2. Учитывать наличие страхов, методом наблюдения (особенно анализом рисунков) 

определить тематику страхов. Потом прорисовать их (из страшного сделать смешным), 

например, вместо ножа в руке нарисовать букет цветов и т. д. Страх сопряжен с 

любопытством – помочь преодолеть эту стену. 

3. Помощь в развитии речи, внимания, моторики, формирование навыков изобразительной 

деятельности. 

4. Смягчение общего эмоционального дискомфорта, тревоги. 

5. Стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми (помощь в подготовке классных мероприятий). 

6. Учитывать интерес к точным наукам – математике, физике и т. д. 

7. Учитывать парадоксальность и непредсказуемость от мышления до чувств и поступков. 

8. Отношения к ученику строить по методу: выделять его поведение, как отличное от других. 

Не навязывать поручение, но и не отвергать. Давать ему почувствовать принадлежность к 

классном коллективу. 

Приложение 4 

 

Психолого-педагогическая  карта  учащегося 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________

_____ 

  Школа, класс ____________________пол 

_____________________________________ 

  Педагог  

_________________________________________________________________ 
 

Качества личности 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  

1. учеба 

1 сильный ученик        1. слабый ученик 

2. учится с интересом        2.учебой не интересуется 

3. много читает        3.читает мало 

4. есть учебные интересы, 

связанные с ориентацией на 

будущую профессию. 

       4. учебных интересов, 

связанных с ориентацией на 

будущую профессию нет. 

2. поведение 

1. покладистый        1. упрямый 



2. дисциплинированный        2. недисциплинированный 

3. отсутствуют конфликты с 

учителями 

       3. частые конфликты с 

учителями 

4. отсутствуют конфликты с 

учениками 

       4. частые конфликты с 

учениками 

5. спокойный, уступчивый, 

доброжелательный стиль 

поведения 

       5. агрессивное поведение 

6. усидчивый        6. гиперактивный 

7. легко поддается воспитанию        7. трудновоспитуемый 

3. общественная активность 

1. высокая        1. низкая 

2.хороший организатор        2. слабые организаторские 

способности 

3. высокая инициативность        3. низкая инициативность 

4. лидерские позиции        4. ведомые позиции 

5. пользуется высоким 

авторитетом, уважением среди 

одноклассников 

       5. низкий авторитет среди 

одноклассников 

6. охотно выполняет 

общественные поручения 

       6. Не охотно выполняет 

общественные поручения 

4. общение в детском объединении 

1. имеет много друзей, 

пользуется популярностью  

       1. непопулярен в д\о 

2. отсутствуют 

недоброжелатели, недруги 

       2.многие одноклассники  

недолюбливают 

3. любит быть на людях, ищет 

новых друзей  

       3. замкнутый, общается с 

узким кругом людей 

4. не боится выступать перед 

людьми в незнакомой 

обстановке  

       4. робкий, застенчивый 

5. открытый        5. скрытный 

6. отзывчивый        6. черствый 

7. ориентируется на 

общественное мнение 

       7. озабочен мнением 

окружающих о себе 

8. является опорой педагогов, 

положительно влияет на 

учеников 

       8. дурно влияет на учеников 

5.некоторые специфические личностные особенности 

1. спокойный, уверенный        1. тревожный,неуверенный 



2.переоценивает, завышает свои 

силы 

       2.недооценивает, занижает свои 

силы 

3. честолюбив, тщеславен        3. скромный, незаметный 

4. вызывает симпатию        4. не вызывает симпатию 

6. общение в семье 

1.атмосфера в семье дружеская, 

теплая 

       1.атмосфера в семье 

недоброжелательная, 

конфликтная  

2. близкие, доверительные 

отношения 

       2. отчужденные отношения 

3.хорошее взаимопонимание с 

родителями 

       3. плохое взаимопонимание с 

родителями 

4.строгий, жесткий контроль за 

поведением ребенка 

       4.слабый контроль за 

поведением ребенка 

5. большая самостоятельность         5.ограничение 

самостоятельности 

6. родители охотно 

сотрудничают с учителями 

       6. родители вступают в 

противоречия с учителями 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  

 

Приложение 4 

Личное дело 

учащегося, требующего индивидуального подхода 

к обучению и воспитанию 
_________________ 

Дата заполнения 

Фамилия________________________________________________________________________

_____ 

Имя____________________________________________________________________________

______ 

Отчество________________________________________________________________________

______ 

Дата 

рождения_______________________________________________________________________

__ 

Национальность__________________________________________________________________

______ 

Домашний 

адрес______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______ 

Состав семьи:_________________ 

Мать___________________________________________________________________________

______ 

Ф.И.О. 



________________________________________________________________________________

______ 

Место работы 

Отец____________________________________________________________________________

_____ 

Ф.И.О. 

________________________________________________________________________________

______ 

Место работы 

 

Педагогическая 

характеристика______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Психологическая 

характеристика________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

Причина постановки на 

учёт_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

Проводимая индивидуальная работа ( кем и что 

конкретно)_________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

Инд.беседы______________________________________________________________________

_____ 

Посещения на 

дому_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____ 

Приглашение 

на Совет 

профилактики________________________________________________________________ 

в КДН и ЗП  при администрации 

_________________________________________________________ 

в ПДН ОВД  

_________________________________________________________________________ 

 

Посещение кружков по интересам  и спортивных 

секции_____________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

Приложение 5 

 

Работа, 

 проводимая педагогом с учеником  

 

№ 

п/п 

Число Беседа на тему (цель): Кто 

провел 

беседу 

Обещания, 

данные 

учеником, 

(родителями) 

Результат 

1     

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

    

3  

 

 

 

 

    

4  

 

 

 

    

Педагог__________________________ 



 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ПЕДАГОГА О РАБОТЕ  С  СЕМЬЁЙ «ГРУППЫ РИСКА» 

 

ФАМИЛИЯ, 

ИМЯ  учащегося 

из семьи группы 

«социального 

риска» 
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Педагог  ______________________ 

 

 

 


