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Изменение системы образования, в учебно-воспитательном процессе 

переход к деятельному подходу, от режима функционирования к режиму 

развития и саморазвития говорят о действительной необходимости обраще-

ния к проблеме индивидуализации обучения. Используемые нынешним 

обществом идеи гуманизации отношений, свободы, возвращение к духов-

ности способствуют тому, что люди могут по другому взглянуть на сущ-

ность понятия «индивидуализация» для определения истинных ценностей и 

расстановки новых акцентов в системе образования [1; 2; 3; 4]. 

Индивидуальное обучение – форма, модель организации учебного про-

цесса, при которой: учитель взаимодействует лишь с одним учеником; один 

учащийся взаимодействует лишь со средствами обучения (книги, компьютер). 

Если говорить о важном достоинстве индивидуального обучения, то 

следует отметь то, что оно способствует полной адаптации содержания, ме-

тодов и темпов учебной деятельности ребенка к его особенностям, так же 

оно позволяет наблюдать за каждым его действием и операцией при решении 

поставленных задач; следить за его ростом от незнания к знанию, «вносить 

вовремя необходимые изменения в деятельность как обучающегося, так и 

учителя, адаптировать их к постоянно изменяющейся, но контролируемой 

ситуации со стороны учителя и со стороны ученика. Все это даѐт возмож-
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ность учащемуся работать экономно, постоянно контролировать затраты сво-

их возможностей и сил, выполнять работу в удобное для себя время, что, соб-

ственно, даѐт возможность достичь высоких результатов в обучении. 

Индивидуальное обучение в младших классах заключается в выявлении 

не только недостаточной готовности ребѐнка к обучению, но и характер его 

психофизиологического развития и составлять план учебного процесса, опи-

раясь на эти возможности и особенности. Индивидуализация применяется в 

массовой школе ограниченно (для занятий с девиантными детьми) [5; 6; 7; 8]. 

При работе с педагогически запущенными детьми, существуют особые 

способы и пути, которые позволяют дать более эффективные результаты. 

Для осуществления перевоспитания педагогически запущенных школь-

ников, используют специальные положения. 

Во-первых, так как изменения в развитии есть в комплексе причин: 

а) неблагоприятные отношения в семье; 

б) трудности в школе, изменение школьного коллектива и самой школы; 

в) негативного окружения. 

Во-вторых, устранить педагогическую запущенность. Изменить личность 

ребѐнка невозможно с помощью только учителей или только школы. К этой 

работе, не только школы, обязаны подключиться семья, детские организации, 

внешкольные учреждения, актив классов, общественные организации. И при 

всех оптимальных условиях следует опираться на дружный школьный кол-

лектив, действовать совместно с ними, через него. Эту задачу можно решить, 

только если действовать в единстве воспитательных воздействий. 

В-третьих, главным средством перевоспитания является правильная ор-

ганизация распорядка дня и деятельности запущенного школьника. Важно 

знать, что нотации могут не подействовать на сложного школьника, ведь он, 

как правило, недоверчив и осторожен при общении с учителем. Довери-

тельный разговор, искренность, доверие принесут огромную пользу и от-

личный результат. 

В-четвѐртых, перевоспитание это вовсе не борьба с недостатками ре-

бѐнка, это формирование развития правильных привычек, черт и качеств, 

тщательное изменение правильных нравственных тенденций. 

В-пятых ребѐнок сам должен участвовать в собственном перевоспита-

нии, бороться с собственными недостатками. 

Не стоит надеяться на то, что за минимальное количество времени лич-

ность трудных детей может измениться, сразу не будут так же ликвидирова-

ны грубость, упрямство, лень, циничное отношение к моральным принци-

пам, расхлябанность, недисциплинированность. Но если же работать с 

трудновоспитуемыми детьми, верная деятельность общества медленно, но 

верно придѐт к тому, что организованность сдвинет расхлябанность, на-

стойчивость – упрямство, мораль нравственная и духовная вытеснит лож-

ную эгоистическую мораль, ложная романтика жаргона, грубой физической 
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силы, правонарушений исчезнет, тем самым первыми станут романтика 

творчества, спортивной борьбы, товарищеской взаимопомощи. 

Педагогу в первую очередь нужно хорошо знать учащихся, в каждом 

ребенке выделять свои индивидуальные особенности. Если педагог хорошо 

разбирается в индивидуальных особенностях учащихся, значит он способен 

организовать учебно-воспитательный процесс, совмещая всѐ это с воспита-

тельными мерами, применяемые индивидуально для каждого ученика. 

Существуют три основных момента, которые смогут помочь при работе 

с педагогически запущенными детьми: 

1. Доброжелательность, сердечность, теплое отношение играют важ-

ную роль при общении с детьми. Доброта, душевная теплота, мяг-

кость должны противостоять озлобленности, недоверчивости и по-

дозрительности. 

2. Учителю важно выделять положительные качества личности каж-

дого учащегося особенно у трудного, самого педагогически запу-

щенного и опираясь на положительные черты, постараться пере-

воспитать ребѐнка. Однако стоит помнить, что положительное в 

личности запущенного школьника увидеть, не так легко, так как, 

оно часто скрыто, находится не на поверхности, и педагогу не все-

гда присматриваться к приносящему ему много забот школьнику. 

Другие учителя даже не стараются разглядеть у плохого ученика 

что-то положительное, ведь некоторые считают, что есть ученики 

«вообще плохие», в личности которых не может быть ничего поло-

жительного. Важно понимать – что это мнение ошибочно [9; 10; 11; 

12]. Определить и использовать то хорошее, содержит в себе лич-

ность любого трудного школьника, не всегда легко, однако эффект 

от этого приѐма вознаградит педагога за проделанную работу. Пси-

хологическое действие этого приѐма можно рассмотреть с двух его 

главных сторон: как правило, трудный школьник верит в то, что он 

плохой, всѐ что он делает не приведѐт ни к чему хорошему. Поведе-

ние, тем самым, складывается от сознания своей неисправимости и 

неполноценности. Когда же с помощью взрослых ребѐнок открыва-

ет в себе что то положительное, хорошее, то это сознание благо-

творно действует на его поступки. Увидев у себя что-то хорошее, 

уже не хочется продолжать делать плохое. Во-вторых важно занять 

трудного ребѐнка интересной для него деятельностью, которая от-

влечѐт его от предосудительной деятельности. 

3. Нередко хорошие результаты даѐт открыто выражаемое доверие к 

нравственным силам трудных школьников. Они очень ценят то, что 

им доверяют, несмотря на их плохую славу, дурную репутацию, до-

веряют им, которым ещѐ никто ничего не доверял! Впрочем, подоз-

рительные подростки иногда с трудом верят в то, что им действи-
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тельно доверяют, что это доверие искренно. Они относятся к ока-

занному доверию настороженно, как к очередной попытке воздей-

ствовать на них, к очередному воспитательному приѐму. А если у 

трудного подростка уже сложилась установка противодействовать 

всякому воспитанию, то и доверие подвергается той же участи. 

Учебные заведения для трудных учеников должны быть массовыми об-

щеобразовательными, они не должны быть отдельными. Ученики должны 

быть в обществе с послушными детьми и тянуться к их поведению. «Непол-

ноценность» – вот что может ощутить ребѐнок, оказавшись в специальной 

школе, важно, чтобы ученик находился в духовной и нравственной жизни 

школы [13; 14; 15; 16]. 

Для детей с пониженными способностями, должны быть составлены 

такие задания, которые бы могли гарантировать успех при их выполнении. 

Для этого учителю следует выявить наиболее сильную сторону в умствен-

ных способностях ученика и, опираясь на неѐ, предлагать соответствующие 

задания. Успех в выполнении даже одного дела укрепляет веру ребѐнка в 

свои силы. В результате к очередному заданию он приступает уже с «пред-

чувствием успеха». Переживание радости успеха – необходимое условие 

нормальной, продуктивной учебной деятельности [17; 18; 19]. 

Понимание, сочувствие со стороны педагога, снятие напряжения, явля-

ются основными средствами педагогической коррекции дисгармоний разви-

тия педагогически запущенных детей, эмоциональной нестабильности, не-

развитости произвольности поведения, рационализация воспитательно-

образовательного процесса, выравнивание культурно-образовательных воз-

можностей детей. И при этом важную роль играет метод личной перспекти-

вы, которая способна «подарить» ребѐнку веру в свои способности. Доверие 

к ребѐнку, создание действительно осознаваемых и реально работающих 

мотивов его поведения, решение конфликтных ситуаций, в которые он мо-

жет попасть, – способны помочь избавиться от высокой тревожности труд-

ных детей. А личный пример педагога, дальнейшее позитивное воздействие 

педагога своим авторитетом на отношения школьника с одноклассниками – 

поможет ребѐнку справиться с трудностями общения, неадекватность пове-

дения. Всѐ это повышает социальный статус ребѐнка. 
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Данная статья посвящена адаптации дошкольников в новой группе. 

 

Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) является прямым продолжением 

раннего возраста в плане общей сензитивности, неудержимостью онтогене-

тического потенциала к развитию. Дошкольный возраст приносит ребенку 

новые принципиальные достижения [5]. Также в дошкольном возрасте во 

младших группах есть адаптационный период. В адаптационный период 

дошкольник осваивается в окружающей ему среде, общается со сверстни-

ками. Выделяют три стиля, с помощью которых человек может адаптиро-

ваться к среде: 

а) творческий стиль, когда человек старается активно изменять усло-

вия среды, приспосабливая ее к себе, и таким образом приспосаб-

ливается сам; 

б) конформный стиль, когда человек просто привыкает, пассивно при-

нимая все требования и обстоятельства среды; 

в) избегающий стиль, когда человек пытается игнорировать требова-

ния среды, не хочет или не может приспосабливаться к ним. 

                                                 
1 Студент. 


