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Аннотация. В статье рассматриваются категории трудновоспитуемых, 
педагогически запущенных и безнадзорных подростков, а также роль педагога 
(классного руководителя) в педагогической и воспитательной работе с такими 
детьми. 

Abstract. The article discusses the categories of difficult-to-educate, pedagogi-
cally neglected and neglected adolescents, as well as the role of a teacher (class 
teacher) in pedagogical and educational work with such children. 
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В настоящее время в России наблюдается снижение стремления к об-

разованию и самообразованию среди подрастающего поколения. У несо-
вершеннолетних формируются антиценности к обучению и профессиона-
лизму. На смену стремлению получить квалификацию и трудоустроиться 
на постоянное место работы приходит стремление быстрого и легкого за-
работка по средствам выполнения «разовой» работы или поиски все новых 
возможностей зарабатывать удаленно в Интернет сети. Безусловно это на-
ходит свое отражение и в особенностях обучения и воспитания современ-
ных подростков. На формирование мировоззрения несовершеннолетних 
также влияют и современные политические и экономические проблемы. 
Усиливающаяся безработица в сельской местности и в небольших городах 
России приводит к тому, что родители ведут асоциальный образ жизни, 
и их семьи становятся на учет как неблагополучные [6, с. 40–50.]. Семья, 
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выступая первичным институтом социализации, закладывает в сознании 
ребенка определенную картину мира, формируя его мировоззрение. Одна-
ко если семья неблагополучная, то и социализация, может придавать про-
цессу развития ребенка асоциальную направленность [10, с. 162–163]. Под-
ростки, воспитывающиеся в таких семьях, как правило, чаще всего стра-
дают трудновоспитуемостью и педагогической запущенностью. 

Термин трудновоспитуемые подростки активно использовался еще в на-
чале XX века. Так А. С. Макаренко, П. Г. Бельский, Л. С. Выготский трудно-
воспитуемость определяли как комплекс неблагоприятных психофизиоло-
гических и социальных факторов длительное время, влияющих на детей, 
вследствие чего ведущих к негативному изменению поведения ребенка, 
а затем и к изменениям черт его характера [4, с. 415]. Негативные измене-
ния поведения подростка находят свое отражение и в его отношении к поз-
навательной деятельности. Поэтому, следствием трудновоспитуемости ста-
новится педагогическая запущенность несовершеннолетнего. 

Вначале XX века педагогическая запущенность определялась как от-
сутствие адекватного социального опыта, а вместо него сформированную де-
фективную социально-нравственную модель поведения. К признакам, харак-
теризующим педагогически запущенных детей, можно отнести крайне низ-
кий уровень социальной культуры, знаний и воспитания [5, с. 40–42]. 

В. В. Давыдов педагогическую запущенность определяет как устой-
чивое отклонение от норм развития в поведении, сознании, учебной дея-
тельности, которая выражается в отставании его развития от собственных 
и возрастных возможностей и возникает при негативном влиянии окруже-
ния, при использовании неправильных методов воспитания, в семье или 
социуме [3, с. 122–124.]. Педагогически запущенные дети как правило не 
получают в соответствии со своим возрастом развития воспитания и обу-
чения прежде всего от родителей (как первичного института социализа-
ции). Трудновоспитуемость и как следствие педагогическая запущенность 
без своевременного вмешательства родителей, педагога и иных заинтере-
сованных в благополучии подростка лиц чаще всего может привести к то-
му, что несовершеннолетний приобретет новый социальный статус – без-
надзорного, а также будет склонным к совершению правонарушений и ан-
тиобщественных действий, к которым относятся систематическое упот-
ребление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 
веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции [1]. 

Для недопущения формирования среди современных подростков ан-
тисоциальных ценностей, стремлений вести асоциальный образ жизни, со-
вершать правонарушения, а также для повышения ценности образования 
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педагог должен принимать активное участие в формировании ценностей 
и нравственно-этических качеств обучающихся. 

О. А. Ходунова отмечает, что преодоление трудновоспитуемости необ-
ходимо начинать прежде всего с взаимодействия педагога и семьи подростка. 
Так как именно в семье, с помощью осознанных педагогических воздействий 
со стороны родителей на трудновоспитуемого ребенка, у него будут формиро-
ваться общепринятые нравственные ориентиры поведения, системы ценностей 
и отношений к окружающему миру [11, с. 204]. Педагог в данном случае будет 
оказывать помощь и содействие семье трудновоспитуемого подростка в выбо-
ре методов педагогического воздействия. Д. С. Троицкая отмечает, что работая 
с семьей, в которой воспитывается педагогически запущенный ребенок педа-
гог должен разработать и реализовать программы повышения психолого-педа-
гогической культуры родителей [9, с. 63–66]. 

И. Р. Сорокина отмечает, что работа с педагогически запущенными 
детьми – это прежде всего комплекс психолого-педагогических мер, в рам-
ках которых общие усилия педагогов и психологов направляются на ран-
нее выявление неблагополучия и осуществление своевременной комплекс-
ной (социально-психолого-педагогической) помощи подросткам и семьям 
группы риска [8, с. 220–222]. В данном случае к работе педагога с педаго-
гически запущенными детьми помимо родителей несовершеннолетнего 
должен присоединиться (в случае необходимости) психолог и сотрудник 
социальных служб для решения конкретных проблем. 

Д. С. Троицкая полагает, что оказывать помощь педагогически-запущен-
ному подростку будет прежде всего классный руководитель и выражаться эта 
помощь должна в разработке и реализации программы воспитания и развития 
его личности, которая будет ориентирована на развитие рефлексивной само-
оценки, внутреннего локус контроля, мотивации успеха [9, с. 63–66]. 

Если педагогически запущенный подросток становится склонным 
к асоциальному поведению, то к его реабилитации важно приобщить сотруд-
ников инспекции по делам несовершеннолетних, которые совместно с роди-
телями и педагогом будут осуществлять воспитательную работу и индивиду-
альную профилактическую работу с несовершеннолетним [1, 2]. 

Таким образом, педагогическая работа, должна быть направлена на со-
циально-педагогическую реабилитацию трудновоспитуемого и педагогически 
запущенного подростка и будет представлять собой комплекс мер по форми-
рованию нравственных ценностей, добропорядочного образа жизни, социаль-
ного статуса и социальных связей воспитуемого [7, с. 169–171]. В рамках педа-
гогической работы с такими детьми может понадобиться медицинская, психо-
логическая помощь, а также помощь в решении социально-бытовых проблем. 
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Поэтому педагог, осуществляя педагогическую работу с трудновоспитуемыми 
и педагогически запущенными детьми должен активно взаимодействовать 
с родителями подростка, социальными службами, психологами, сотрудниками 
органов внутренних дел и даже медицинскими организациями. Только в ре-
зультате комплексной и совместной работы трудно воспитуемый и педагоги-
чески запущенный ребенок восстанавливается как полноценный субъект педа-
гогических процессов, в которые он вовлечен. 
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Аннотация. В статье рассматривается законодательство Российской Фе-
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field of protecting the life, health and rights of the child 
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К приоритетным задачам российского государства относится забота 

о детях, охрана жизни, здоровья, а также интересов несовершеннолетних [1]. 
Эта категория граждан наиболее уязвима, поэтому и нуждается в особом отно-
шении со стороны как руководителей государства, так и простых граждан. 

Для более подробного рассмотрения данного вопроса необходимо 
понять, что же подразумевается под понятием «ребенок». В статье 1 феде-


