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Аннотация. В статье на основе изучения отклоняющегося поведения представлены причины его 
проявления у младших школьников. Изучение этих особенностей на ранней стадии у некоторых уча-
щихся начальных классов характеризуется раздвоенностью, несоответствием между полученными 
знаниями и эмоциональным отношением к предметам действительности, поступкам людей. Знание 
причин и особенностей поведения различных групп детей младшего школьного возраста позволит учи-
телю разработать методику педагогического воздействия на личность ребенка, проявляющего отклоне-
ния в поведении.
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Введение
Углубленное изучение содержания не-

гативных поступков подростков и старших 
школьников показывает, что их истоки кро-
ются в особенностях поведения детей уже 
на начальной стадии школьного обучения. 
Иcследование этих особенностей доказы-
вает, что хотя младшие школьники поло-
жительно воспринимают педагогические 
воздействия старших и своим внешним по-
ведением не вызывают тревог и опасений, 
на уровне эмоциональных переживаний 
получаемая от учителя информация может 
и не приниматься, потому что у ребенка на-
рушены социально-коммуникативные на-
выки общения [1; 2; 3]. Таким образом, на 
ранней стадии накопление опыта поведения 
у некоторых учащихся начальных классов 
характеризуется раздвоенностью, несоот-
ветствием между полученными знаниями и 
эмоциональным отношением к предметам 
действительности, поступкам людей и т. д.

Значимые для ребенка отношения к 
окружающему миру могут приходить в 
противоречие с указаниями и требовани-
ями старших. Эти противоречия младшие 
школьники, как правило, разрешают само-
стоятельно или с помощью сверстников, 
старших ребят своего круга. Поэтому и 
представления о поведении могут формиро-
ваться стихийно или в соответствии с теми 
нормами, которые устанавливаются в неор-
ганизованных детских группах [4; 5].

Воспитание как профессиональная пе-
дагогическая деятельность предполагает 
знание и умение учителя не только увидеть 
эти противоречия, но и привести в соответ-
ствие внутренний и внешний планы дей-
ствий и отношений младшего школьника. 
Обеспечить это можно лишь тогда, когда 
установлены причины такой рассогласо-
ванности, приводящей к несовпадению 
общественно значимых требований и лич-
ностных установок, которые возникают под 
воздействием эмоциональных состояний 
личности [6; 7].

Методы и результаты исследования
Мы изучали предпосылки отклоняюще-

гося поведения у учащихся школы-интерна-

та. Путем наблюдения за поведением млад-
ших школьников в различных ситуациях и 
опроса в период обучения детей  с 1 по 3  
класс удалось выявить причины появления 
отклоняющегося поведения.

В младшем школьном возрасте сохра-
няется большая потребность ребенка в об-
щении с близким кругом людей. Условия 
школы-интерната значительно ограничива-
ют не только возможности общения ребен-
ка с родителями, но и формирование соци-
ально-коммуникативных навыков общения. 
Общение это с другими людьми (учителями, 
воспитателями, товарищами) не компенси-
рует потребности в близком человеке. Одно-
образие, монотонность режима, длительные 
эмоциональные напряжения, отсутствие 
возможности расслабиться в течение дня 
формируют такой внутренний план лично-
сти, который приводит к импульсивности в 
ответах ребенка на внешний раздражитель 
[8]. Приходилось неоднократно наблюдать 
резкую смену настроения у детей, агрессив-
ность на незначительные замечания, безраз-
личие к требованиям старших.

По своей распространенности и значи-
мости дефицит общения с родителями, с 
кругом близких для ребенка людей у млад-
ших школьников в условиях школы-ин-
терната выступает одной из ведущих при-
чин отклоняющегося поведения младших 
школьников (47 %).

Исследования показали, что дефицит 
общения с родителями влечет за собой дру-
гое важное в педагогическом плане явле-
ние – снижение привязанности к родителям. 
Используя разнообразные методики (бесе-
ды, творческие работы, ассоциативный экс-
перимент), удалось установить, что от 1 к 3 
классу у учащихся школы-интерната привя-
занность к родителям затухает, одновремен-
но острота восприятия своих отношений в 
семье повышается, намечается тенденция к 
увеличению числа конфликтов у ребенка с 
семьей.

Полученные сравнительные данные по 
этой группе общеобразовательной школы 
такой тенденции не показывают. Это объяс-
няется, вероятно, тем, что близость родите-
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лей и детей обеспечивает более благопри-
ятное эмоциональное состояние ребенка, 
снимает тревожность за свое благополучие, 
обеспечивает своевременную разрядку на-
копленной отрицательной энергии в школе.

Причины снижения привязанности к 
семье у учащихся школы-интерната мы ви-
дим в часто повторяющихся переживаниях, 
неудовлетворенности ожиданий и желаний 
ребенка. По нашим данным, около 50 % де-
тей на протяжении учебного года не испы-
тывают состояния удовлетворенности своих 
ожиданий.

Сравнивая поведение второклассников, 
которых родители не смогли забрать домой 
на воскресенье, отмечали вялость в движе-
нии, снижение эмоционального тонуса, ак-
тивности, а порой агрессию и стремление 
поступить назло. Все эти проявления, как 
правило, приводили к конфликтам, ответ-
ственность за которые возлагалась на ребен-
ка. Внутреннее состояние и внешнее проявле-
ние отношения к окружающему усугубляло 
в таких случаях негативный эмоциональный 
отклик, хотя внешне ребенок принимал на 
себя готовность отвечать за свой поступок. 
Однако при этом он испытывал состояние 
незащищенности, обиды.

Психологическая незащищенность ре-
бенка является другой распространенной 
причиной проявления отклоняющегося по-
ведения. Незащищенность создает состоя-
ние тревожности, напряженности у младших 
школьников, что и приводит в последующем 
к снижению контроля за своим поведением 
и довольно часто к проявлению агрессии. 
При опросе учащихся с 1 по 3 класс на во-
прос «Какое желание ты хотел, чтобы осу-
ществилось сегодня?» 35 % детей ответили 
«Иметь рядом того, кто бы меня защищал».

Установлено, что свою защищенность 
дети видят в учителях (26 %), воспитателях 
(40 %), старших подростках (12 %), роди-
телях (8 %), животных (14 %). Следует от-
метить, что младшие школьники осознают 
свою защищенность или незащищенность 
далеко не одинаково. В практической ра-
боте мы отмечаем, что на уроках чтения, 
когда в тексте младшим школьникам пред-

лагалось установить причину переживаний 
литературного героя, наиболее глубоко в 
состоянии героя проникали дети, которым 
было близко состояние одиночества, неза-
щищенности. И хотя довольно часто успе-
хами в учении они не отличались, умение 
понять героя, осмыслить его поступки зна-
чительно превышало эмоциональную го-
товность других детей проникнуть в содер-
жание прочитанного.

Воспитательная сила учителя и состоит 
в том, что достоинства каждой личности в 
учебно-воспитательной работе могут быть 
замечены и выдвинуты как ориентир раз-
вития и формирования. Чем большей спо-
собностью обладает учитель находить до-
стоинства каждой личности, тем большим 
доверием пользуется он у младших школь-
ников, тем большую потребность в обще-
нии с учителем испытывают они. Учитель 
выступает не только как авторитет, но и как 
защитник, эталон человеческих взаимоот-
ношений. В лице учителя ребенок ожидает 
увидеть человека, которому можно доверить 
тайну, oт которого никогда не исходят кон-
фликты в семье и школе [9].

Анализируя суждения учащихся началь-
ных классов об отношениях учителя с уча-
щимися, отметим, что наиболее высоко они 
оценивают способность учителя прийти на 
помощь ребенку в трудной для него ситуа-
ции. Причем эта же высокая оценка данного 
качества учителя остается и у выпускников 
школы. Умение строить свои отношения с 
учащимися, не основывая их на результатах 
учебной деятельности, позволяет предупре-
дить появление у учащихся эмоциональной 
неудовлетворенности, источником которой 
может быть и сам учитель.

Уже для учащихся 3 класса является ха-
рактерным стремление к компенсации сво-
ей эмоциональной неудовлетворенности. В 
этом возрасте ребенок начинает сравнивать 
отношение окружающих (в том числе и ро-
дителей) к себе и товарищам. Неполноцен-
ность этих отношений находит выражение в 
негативных поступках по отношению как к 
сверстникам, так и к учителям и родителям. 
Восприятие и понимание этих отношений у 
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ребенка носит субъективный характер, ко-
торый зависит от накопленного им опыта. 
Выясняя отношение младших школьников к 
различным группам взрослых, мы обратили 
внимание на значительное число высказыва-
ний, где обобщаются негативные отношения 
взрослых к детям («Взрослые всегда делают 
так, чтобы детям было хуже», «Есть взрос-
лые, у которых про все можно спросить, 
а есть такие, у которых лучше  ничего не 
спрашивать»). На такой основе зародивше-
еся одно неблагоприятное состояние может 
вызвать к жизни целый ряд других, сменяю-
щих друг друга.

Воспитательные воздействия старших 
при данном психическом состоянии ребенка 
не достигают цели, так как сводятся в основ-
ном к нравоучениям, а не к практическим 
действиям выведения ребенка из неблаго-
приятного психического состояния.

Дефицит родительского общения, при-
водящий к снижению привязанности к дому, 
семье, переживание психической незащи-
щенности и накопление в связи с этим опы-
та более чуткого восприятия, отношения к 
себе со стороны взрослых и товарищей и, 
как следствие, стремление выйти из небла-
гополучного состояния путем компенсации 
своих возможностей в другой сфере деятель-
ности позволяют проследить особенности 
формирования личности младших школьни-
ков, их типов [10]. Названные причины от-
клонения поведения приводят к различным 
проявлениям личности в конкретных ситу-
ациях. Обобщив признаки отклоняющегося 
поведения младших школьников, выделим 
четыре группы.

К первой относятся дети, любящие зани-
мать выборные должности, предъявлять тре-
бования к своим сверстникам и пользоваться 
благами, даже если они нарушают предъяв-
ляемые ими же требования. При отстранении 
их от общественных поручений как не оправ-
давших доверия они сознательно нарушают 
дисциплину. Следует отметить, что среди 
детей данного типа поведения встречаются 
преимущественно дети, взаимоотношения 
которых с родителями характеризуются не-
достаточной заинтересованностью друг в 

друге, частым подавлением стремлений ре-
бенка к активной деятельности самими ро-
дителями, значительным проявлением роди-
тельской власти даже там, где ребенок мог 
бы самостоятельно выбрать способ поведе-
ния. Как правило, таким детям свойственно 
проявление двойственности сознания, слабая 
ориентация в отношениях, складывающихся 
в коллективе, неумение привести в соответ-
ствие выдвигаемые требования и реализо-
вать их личные возможности.

Вторая группа – дети, которые имеют фи-
зические недостатки и чувствуют себя в изо-
ляции. Отклонения в поведении совершают 
так, чтобы никто не догадался, кто совершил 
нарушение. Наличие физических недостат-
ков усугубляет положение ребенка в кол-
лективе. С ним не желают играть, сдвигают 
кровать, дразнят. Неблагоприятное положе-
ние усиливается отсутствием родительской 
ласки, заинтересованного, доброжелатель-
ного отношения со стороны взрослых. Неак-
тивное поведение таких детей есть результат 
тех унижений, которые переживает ребенок. 
Однако открыто эта группа детей никогда не 
действует, так как боится усугубить и без того 
трудное положение в детском коллективе.

Третья группа – дети неорганизованные 
и неприученные к порядку. Совершая про-
ступок, они не осознают его последствий. У 
детей данной группы опыт поведения, как 
правило, не обобщается, не систематизирует-
ся в зависимости от ситуации. Они привыка-
ют поступать по первому побуждению, по от-
ношению к ним используется наказание, но 
содержание этого наказания довольно часто 
не соотносится ими с содержанием поступ-
ка, так как такие меры воздействия для них 
становятся привычными. В сущности такого 
поведения лежит разнообразие требований, 
предъявляемых со стороны взрослых, осоз-
нать сразу которые ребенок не в состоянии, 
особенно если эти требования противоречат 
друг другу. Испытывая состояние незащи-
щенности, ребенок не может выработать еди-
ную линию своего поведения и довольно ча-
сто становится орудием в руках другого. 

Четвертая группа – дети, знающие нормы 
и правила поведения, выполняющие их сво-
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бодно, пользующиеся уважением среди ребят. 
Но при отсутствии контроля за их поведением 
могут допускать по отношению к товарищам 
грубость, порой даже жестокость. Эта группа 
составляет значительную часть в детском кол-
лективе. Воздействуя на них, можно поддер-
живать положительный эмоциональный то-
нус, благоприятную нравственную атмосферу, 
формировать уважение детей друг к другу. 
Однако «превышение власти» детей-органи-
заторов может приводить к конфликтам сре-
ди младших школьников, а порой к самосуду, 
выяснению отношений недопустимыми сред-
ствами в детском коллективе.

Заключение
Знание причин и особенностей пове-

дения различных групп детей младшего 
школьного возраста позволит учителю раз-
работать методику педагогического воздей-
ствия на личность ребенка, проявляющего 
отклонения в поведении, и помочь сформи-
ровать социально-коммуникативные навыки 
общения.

Осуществлять педагогическое воздей-
ствие наиболее успешно можно лишь при ус-
ловии четкого представления места ребенка 
в системе межличностных отношений, при-
надлежности к конкретному типу проявле-
ния своего поведения в детском коллективе 
и, исходя из этого, педагогически целесоо-
бразно изменять психологический статус от-
ношений ребенка: включать в другую группу 
ребят, изменять социальную роль в группе, 
брать под защиту тех детей, которые испы-
тывают состояние незащищенности, одино-
чества, повышать его статус в коллективе. 
Это позволит разнообразить накапливаемый 
ребенком опыт поведения, корректировать 
его направленность, постоянно переводить 
полученные знания о нормах и правилах 
поведения в практику поведения личности, 
что позволит добиться единства создания и 
поведения младшего школьника, закрепить 
положительные привычки, приобрести уме-
ние ориентироваться в различных по своей 
форме и содержанию жизненных ситуациях.
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