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спрямований на: а) розвиток конструктивних способів вирішення конфліктів; б) розвиток навичок 
ефективного спілкування; в) зниження агресивності та тривожності. 

З метою оволодіння експрес–програмою роботи з підлітками в умовах рекреації розроблено 
спецкурс «Психологічний супровід підлітків в умовах рекреації», в якому один із розділів 
присвячений особливостям роботи психолога з підлітками із зони АТО в умовах рекреації. В рамках 
спецкурсу студенти-психологи розглядають теоретичні аспекти означеної проблеми, оволодівають 
методиками експрес-діагностики та тренінгами роботи з підлітками із зони АТО.  
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С ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

 
Денисенко А. А. 

Университет Ушинского, Украина 
 
В развитии детей часто возникают проблемы, которые выражаются в отклонении от 

общепринятых социальных возрастных ожиданий, школьно-образовательных нормативов 
успешности, установленных в обществе норм поведения и общения, соответственно, они 
проявляются в школьной неуспеваемости, недисциплинированности, наличии негативных качеств, 
нарушении поведения и прав окружающих людей.  

Несмотря на многочисленные исследования в различных областях науки (П.К. Анохин, 
С.А. Беличева, В.Д. Менделевич, А.И. Невский, Д.В. Четвериков и др.), данная проблема продолжает 
оставаться одной из актуальных.  

Цель нашей работы состоит в том, чтобы будущие психологи овладели методами 
профилактической работы с педагогически запущенными учащимися. 

Известно, что педагогическая запущенность обусловлена, прежде всего, недостатками 
воспитательно-образовательной работы, следствием которых является несформированность 
ребенка как субъекта учебно-познавательной, игровой и других видов деятельности. Ее 
проявлениями следует считать труднообучаемость и трудновоспитуемость, то есть педагогическую 
трудность ребенка и слабо выраженную индивидуальность в учебно-познавательном процессе 
(А.И. Липкина, Н.А. Менчинская, Р.В. Овчарова, Л.С. Славина и др.).  

Работа психолога с неуспевающими детьми заключается в выявлении возможных нарушений и их 
ликвидации по средствам методов профилактики. В частности, выявление учащихся отстающих в учебе 
в масштабе класса и школы; определение причин и изучение индивидуальных особенностей детей; 
составление плана психологической коррекции; изменение характера взаимоотношений детей со 
сверстниками и взрослыми; вовлечение учащихся в различные виды деятельности и обеспечение 
успеха в ней; изменение условий семейного воспитания. Для этого необходимо: не реже одного раза в 
семестр, выявлять неуспевающих учащихся по двум и более учебным предметам; изучить 
взаимоотношения учеников с педагогами школы; определить реальное положение ученика в классе; 
выяснить характер использования учениками своего свободного времени.  

В тезаурус психологических методов диагностики педагогической запущенности в качестве 
основного является метод комплексной экспресс-диагностики ученика, родителей и педагогов. 
Г.В. Бурменская предлагает схему обследования неуспевающего ребенка, а именно диагностику 
познавательных процессов («Внимание», «Память», «Ягуар», «ШТОМ», «ШТУР» и др.), мотивации 
(«Мотивация учения и причины неуспеваемости», «Мотивации достижения» и др.), межличностных 
отношений («Отношение к учебному заведению», «Социальный интеллект» и др.) и стиля 
воспитания («Анализ семейных взаимоотношений», тест-опросник родительского отношения и др.).  
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В индивидуальной работе с отстающими детьми, наблюдая и беседуя о выполнении учебного 
задания, психолог должен обнаружить ошибки и промахи в учебной деятельности. Иными словами 
перестроить нежелательные приемы работы, то есть усовершенствовать вместе с ребенком старый 
способ, соблюдая корректность и не лишая школьника права на индивидуализацию работы.  

Установлено, что часто слабоуспевающие ученики в процессе усвоения учебных навыков 
упрощают и вульгаризируют их. Также есть учащиеся, которые вообще не имеют устойчивых 
способов работы и используют случайные, не соответствующие характеру заданий приемы. Если 
психолог не обратит на это внимание то, они могут закрепиться и привести к устойчивому 
отставанию в учебе. 

Е.Д. Божович советует предложить детям в течение 2–3 недель проследить (по оценкам) 
результаты своего учебного процесса на основе старой привычной системы, а затем новой, 
рекомендованной психологом. Если ученик не принимает этих советов, можно порекомендовать 
учителю давать ему индивидуальные задания, которые неизбежно требуют новых способов работы. 
Такие задания, как правило, не будут вызывать протест, поскольку они воспринимаются ребенком 
вне связи с предложением изменить свои привычки. 

Напомним, что взаимодействие психолога с ребенком должно строиться на расположении к 
общению, поиске общего интереса, изучении позитивных и негативных демонстрируемых качеств и 
формировании оптимальных отношений. 

Психокоррекция проходит в индивидуальном или групповом режиме. Основной задачей 
психолога на этом этапе является использование программ специальной психологической помощи для 
одного ребенка или группы. Также должна быть определена ориентировочная продолжительность как 
отдельного занятия, так и цикла занятий в целом. Все эти показатели должны быть не только 
отражены, но и обоснованы в программе коррекционной работы (В.В. Базелюк).  

Следует отметить, что при коррекции познавательной и эмоциональной сфер используют 
методы когнитивной тренировки вербального интеллекта и методы терапии средствами искусства. 
Коррекция общения проводится с помощью игровой терапии, методов позитивного общения, 
ролевого научения, коммуникативных игр и психологических упражнений, а также методов 
расшатывания традиционных позитивных ролей и статусного перемещения ребенка. Нарушения 
учебной деятельности корректируются методом снижения значимости учителя на уроке, 
потребностей и тревожности при формировании адекватной самооценки школьных достижений. 
При нарушении самосознания используется психологический массаж, подтверждение уникальности 
ребенка, развитие позитивного восприятия окружающих. Завершением этого этапа работы 
является динамическое или итоговое обследование, а именно оценка состояния ребенка. 

Необходимо учитывать, что психолог окажется бессильным в достижении главной цели, если 
будет работать в одиночку, если не обретет себе поддержку в лице администрации и творческих 
педагогов, только тесный контакт обеспечит профессиональный успех. 
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При однакових умовах фізіологічного розвитку, емоційне ставлення до оточуючих дитини з 

неповної сім'ї, порівняно з іншими дітьми, має власні специфіку та особливості, перед усім, визначені 
самими умовами середовища, в якому вона зростає. Функціональна дієздатність неповної сім'ї має низку 
особливостей. В наслідок відсутності одного з батьків іншому необхідно забезпечити матеріальний 
добробут сім'ї, компенсувати дефіцит виховного впливу. Провідним чинником психологічного клімату 
таких сімей є емоційні переживання її членів. В переважній більшості випадків виховна атмосфера 
неповної сім'ї негативно відображається на становленні особистості дитини.  

В повній сім'ї емоційний клімат здебільшого забезпечує жінка (мати), батько виконує функції 
нормативного контролю, забезпечує регуляцію поведінки. Натомість в неповній сім'ї всі батьківські 
функції перекладаються на матір, що може призвести до часткової деформації емоційної 
лабільності, а відтак емпатійної сензитивності дитини.  




