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И ПРЕДИКТА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Л.С. Рычкова 

 
В статье анализируется проблема школьной дезадаптации как 

сложного психологического феномена с рассмотрением интегра-

тивных личностных образований таких как система ценностных 

ориентиров, мотивационно-личностной сферы, а также определя-

ется связь стиля педагогической деятельности с дезадаптацией 

школьников, представлена роль семейного воспитания и совре-

менной школы в психопрфилактике школьной дезадаптации как 

предикта девиантного поведения. 
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ция, психологический феномен, девиантное поведение, индиви-

дуальный стиль учителя, полноценное личностное развитие, се-

мейные взаимоотношения. 

 

Рост числа как отечественных, так и зарубежных публикаций, посвя-

щенных проблеме школьной дезадаптации, свидетельствует о большом 

практическом и теоретическом значении вопроса школьной дезадаптации. 

Проблема адаптации детей в школе, причины девиантного поведения по-

стоянно волнуют психологов, педагогов, воспитателей, также медицинских 

и социальных работников [1, 3, 8, 11]. Эта проблема была и остается одной 

из самых актуальных, поэтому ей посвящены сотни трудов, диссертаций, 
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книг, статей. Влияние среды на процесс дезадаптации, меры социальной 

поддержки учащихся в предконфликтных и конфликтных ситуациях рас-

сматриваются в многочисленных работах по этой проблеме [5, 9, 10, 13].  

Данные, полученные при опросах младших школьников, показали, что 

наиболее часто в качестве «трудных» дети этого возраста называют ситуа-

ции, связанные со школой, учебой. Причем большинство из этих ситуаций 

оказались типично учебными, с которыми дети сталкиваются ежедневно. 

Вот самые распространенные: проверка знаний во время контрольных и 

других письменных работ; ответ перед классом; получение плохой отмет-

ки; неудовлетворенность родителей успеваемостью. Успешное овладение 

основами наук, знаниями, умениями и навыками, которые дает школа, не-

обходимо для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Неуспеваемость вызывает у школьника переживание, потерю основного 

стержня своей жизни, приводит к негативным социальным последствиям и 

к различного рода деформациям в развитии личности [2, 4, 6, 10]. 

В самом общем виде под школьной дезадаптацией понимается некото-

рая совокупность признаков, свидетельствующих о несоответствии соци-

опсихологического и психофизиологического статуса ребенка требованиям 

ситуации школьного обучения, овладение которой по ряду причин стано-

вится затруднительным или, в крайних случаях, невозможным [10, 13]. 

Обычно школьную дезадаптацию (ШД) рассматривают в виде 3 основных 

типов проявлений:  

1) неуспешность в обучении по программам, выражающаяся в хрониче-

ской неуспеваемости, а также в недостаточности и отрывочности общеоб-

разовательных сведений без системных знаний и учебных навыков (когни-

тивный компонент ШД);  

2) постоянные нарушения эмоционально-личностного отношения к от-

дельным предметам, обучению в целом, педагогам, а также к перспекти-

вам, связанным с учебой (эмоционально-оценочный, личностный компо-

нент ШД);  

3) систематически повторяющиеся нарушения поведения в процессе 

обучения и в школьной среде (поведенческий компонент ШД). У боль-

шинства детей, имеющих ШД, довольно часто могут быть прослежены все 

3 приведенных компонента. Однако преобладание среди проявлений ШД 

того или иного компонента зависит, с одной стороны, от возраста и этапа 

личностного развития, а с другой – от причин, лежащих в основе формиро-

вания школьной дезадаптации. 

Выделяются следующие особенности школьной дезадаптации у млад-

ших школьников: школьная дезадаптация связана с невозможностью овла-

деть, в первую очередь, операциональной (а не социальной) стороной 

учебной деятельности; трудности в учебе и поведении осознаются детьми 

в основном через отношение к ним учителя; причины возникновения 
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школьной дезадаптации часто связаны с отношением в семье к ребенку и 

его учебе. Характер школьной дезадаптации у младших подростков, может 

определяться и другими факторами. Прежде всего он связан с изменением 

ведущей деятельности и определенными физиологическими изменениями 

возрастного характера. Специфика школьной дезадаптации подростков оп-

ределяется: 

– расширением границ учебной деятельности и смещением акцента с ее 

предметной стороны на мотивационно-потребностную. Это приводит 

к расширению списка причин и форм дезадаптации. Главным становится 

нарушение отношений подростка со значимыми людьми по поводу учебы; 

– развитием самосознания подростка, увеличением его активности в 

оценке себя и других; 

– особой ролью общения для подростка. Искажения самооценки, воз-

никающие в результате нарушения общения, влияют на поступки ученика, 

сказываются на характере его учебной деятельности [1, 14]. 

Среди факторов в системе обучения, приводящих к школьной дезадап-

тации, следует назвать и традиционную систему оценивания знаний, уме-

ний и навыков учащихся. Причем, отмечается гипертрофированная оце-

ночная позиция школы, преобладание в ней отрицательной оценочной 

стимуляции, вследствие чего школьника начинает преследовать боязнь по-

лучения отрицательной отметки, у него повышается уровень тревожности, 

формируются «смысловые барьеры» или «выученная беспомощность», 

развиваются и усугубляются болезненные реакции [4, 10]. 

К сожалению, приходится признать, что большинство учителей при-

оритетными считают учебные задачи, а социальные отодвигают на второй 

план. Однако необходимо иметь в виду, что неуспевающий ребенок может 

превратиться в «трудного», который труден не только для родителей и 

учителей, но прежде всего трудности переживает он сам. Учебные и соци-

альные задачи в процессе обучения и воспитания учащихся, в частности 

первоклассников, тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены. 

Социопсихологический и психофизиологический параметры являются 

составными элементами социального статуса ребенка и зависят от старто-

вого потенциала детства, который можно определить как жизненные шан-

сы ребенка на доступ к социокультурным благам. При этом важно отме-

тить, что стартовый потенциал имеет сложную структуру и состоит из 

множества компонентов. Можно выделить внутреннюю структуру (при-

родный старт), которая определяется физико-генетическими (биологиче-

ское, интеллектуальное развитие) и экзистенциальными (уникальность 

развития: восприятие ребенка как личности) характеристиками. Внешняя 

структура представлена, главным образом, потенциалом семьи и ресурса-

ми общества, в том числе и влиянием педагогов. 

Дезадаптация может быть инициирована различными факторами, кото-

рые можно объединить в две основные группы: социальные, или объек-
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тивные, и личностные, или субъективные. Факторы тесно взаимосвязаны, 

взаимодополняя и обусловливая друг друга, также как взаимосвязаны про-

цессы социо- и психоонтогенеза [5, 10].  

Одним из основных факторов, определяющих уровень дезадаптации, 

является фактор семьи. Исследователями выделяется ряд причин дезадап-

тации, возникающих в семье: неполный состав семьи, низкий уровень пе-

дагогической культуры родителей, негативные отношения внутри семьи, 

отстранение родителей от процесса воспитания в силу различных причин, 

низкое или сверхобеспеченное материальное положение семьи [4, 5, 10].  

С семейными взаимоотношениями связано как возникновение дезадап-

тации, так и усиление дезадаптационных процессов, обусловленных дру-

гими факторами. Эффект усиления дезадаптации обычно связан с некор-

ректными реакциями родителей на учебные неудачи, отдельные поступки 

подростков, замечания учителей. 

На второе место по важности можно поставить фактор организации учеб-

ной деятельности, фактор школы. Причины школьной дезадаптации различ-

ны, как и ее формы. Чаще всего дезадаптация, связанная с учебной деятель-

ностью, проявляется в нарушениях правил поведения, взаимоотношений 

в рамках учебных заведений (c педагогами, с одноклассниками и т.д.), 

а также в серьезных затруднениях при усвоении учебного материала, сла-

бой реализации творческого и интеллектуального потенциала школьников. 

Таким образом, школьная дезадаптация представляет собой сложный со-

циально-личностный феномен, являющийся результатом нарушенного 

взаимодействия личности школьника и среды. 

К основным причинам школьной дезадаптации можно отнести негу-

манный характер общения в школе, особенности индивидуального стиля 

учителя, личностные качества педагогов и администрации учебного заве-

дения, отсутствие условий для полноценного личностного развития учени-

ков, негативные установки педагогов по отношению к учащимся, особен-

ности межличностных взаимоотношений в классных коллективах, низкий 

методический уровень преподавания, низкий уровень общей культуры пе-

дагогов [3, 12, 14]. 

Особое место в иерархии факторов дезадаптации занимают свойства 

самой личности ребенка. Среди многочисленных причин дезадаптации, 

относящихся к данному фактору, можно выделить: недостаток развития 

интеллектуальной, эмоциональной, мотивационно-личностной сфер лич-

ности, нарушение познавательной сферы; отсутствие системы ценностных 

ориентиров; появление внутренних комплексов; физические и психические 

переутомления; период личностных неудач; неадекватную самооценку; за-

тянувшийся инфантилизм, нередко переходящий в апатию; агрессивность 

социального поведения; слабое развитие волевых качеств, повышенную 

конформность в поведении [2, 9, 10]. 
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Важнейшей причиной дезадаптации являются особенности характера, 

акцентуации могут быть предрасполагающими факторами для развития 

невротических, неврозоподобных реакций, неврозов, обусловливающих 

проявления дезадаптационного поведения. В психотравмирующих ситуа-

циях акцентуации характера способствуют нарушению адаптации и приво-

дят к девиантному характеру поведения подростков. В некоторых случаях 

акцентуации могут приобретать патологический характер, разрушая струк-

туру личности [4, 11, 14]. 

Факторами, неблагоприятно сказывающимся на адаптации ребенка 

к школе, являются такие интегративные личностные образования, как са-

мооценка и уровень притязаний. Для поддержания нормальной жизнедея-

тельности школьника большое значение имеет его отношение к себе, адек-

ватная оценка способностей, знаний, умений. Большой смысл приобретает 

это свойство личности при ее общении с учителями, товарищами, родите-

лями, в системе внутриколлективных отношений сверстников [6, 7, 12]. 

При неадекватном завышении самооценки дети некритично стремятся 

к лидерству, реагируют негативизмом и агрессией на любые затруднения, 

сопротивляются требованиям взрослых либо отказываются от выполнения 

деятельности, в которой могут обнаружить свою несостоятельность. В ос-

нове возникающих у них резко отрицательных эмоций лежит внутренний 

конфликт между притязаниями и неуверенностью в себе. Последствиями 

такого конфликта могут стать не только снижение успеваемости, но и 

ухудшение состояния здоровья на фоне явных признаков общей социаль-

но-психической дезадаптации [4, 5, 11]. 

Не менее серьезные проблемы возникают и у детей со сниженной само-

оценкой: их поведение отличается нерешительностью, конформизмом, 

крайней неуверенностью в собственных силах, что формирует чувство за-

висимости, сковывая развитие инициативы и самостоятельности в поступ-

ках и суждениях. 

Несоответствие требований, предъявляемых к ребенку, его возможно-

стям является разрушительной силой для растущего человека. В школьные 

годы особенно уязвимым в этом отношении является период начального 

обучения и подростковый период. Проявления школьной дезадаптации 

у первоклассников имеют более мягкие формы, по сравнению с подрост-

ковой, когда ее последствия для социального роста личности оказываются 

наиболее губительными и становятся одним из факторов формирования 

девиантного, в том числе и аддиктивного поведения [7, 8, 9, 11]. 

Психологические трудности дезадаптирующего характера, испытывае-

мые детьми данной категории, чаще всего имеют вторичную обусловлен-

ность, формируясь как следствие неверной интерпретации учителем их 

индивидуально-психологических свойств. 
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При изучении приемов психопрофилактики и коррекции различных 

форм школьной дезадаптации целесообразно рассмотреть связь стиля пе-

дагогической деятельности с дезадаптацией школьников. Поступление ре-

бенка в учебное заведение означает начало нового периода его жизни. Ус-

пешность преодоления данного периода обусловлена особенностями про-

хождения дошкольного этапа, развитием дошкольника в семье, детском 

саду, что в значительной степени интегрировано таким понятием, как 

«психологическая готовность к школе». Специфика группы, т.е. школьного 

класса, куда входит ребенок, заключается в том, что он управляется учите-

лем, который, как показали многочисленные исследования, является для 

ребенка очень референтным и одновременно именно он выступает носите-

лем всех групповых ценностей, норм, правил, которые должен усвоить на-

чинающий ученик. Используя различные способы воздействия, педагог 

в значительной мере оказывает влияние на формирование взаимоотноше-

ний ребенка с другими взрослыми, сверстниками [3, 4, 9, 10]. 

Дезадаптация ребенка в школе особенно проявляется в классах, где 

учителям присущи пассивно-отрицательный или активно-отрицательный 

стили отношения к детям. Однако не следует сводить проявления школь-

ной дезадаптации к проблеме «плохого» учителя. Ведь известно, напри-

мер, что сензитивность ребят к школе не одинакова: компенсационные и 

психозащитные возможности детей очень велики и во многом зависят от 

внешкольных влияний на них, от семейной ситуации 

В работах педагогического характера большое значение придается и 

личности учителя, влиянию стиля преподавания на успешность обучения и 

эмоциональное состояние ребенка. Ошибки в поведении учителей приво-

дят к отклонениям в поведении учеников: у одних они приобретают «ха-

рактер взвинченности, у других – это мания несправедливых обид и пре-

следований, у третьих – озлобленность, у четвертых – напускная беззабот-

ность, у пятых – безучастность…». От опыта учителя, его знаний, уровня 

владения способами учебной деятельности и умения передавать эти спосо-

бы в значительной мере зависит то, насколько быстро ребенок сможет 

адаптироваться к школе. Не следует забывать, что на учителе лежит и от-

ветственность за создание благоприятных условий для психологического 

комфорта ребенка. Здесь, безусловно, большую роль играет стиль поведе-

ния педагога [6, 7]. 

Но никакие новации, столь популярные в современной школе, не будут 

иметь успеха, если они не изменят самой позиции и роли учителя в про-

цессе обучения, который остается в позиции «над» школьниками. В такой 

ситуации, когда личность ученика рассматривается лишь в одной плоско-

сти обучаемого объекта (а не субъекта учебной деятельности), у детей 

возможны различного рода психологические отклонения. 
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Особую роль в профилактике школьной дезадаптации ребенка оказыва-

ет семья, которая является своеобразным микроколлективом, играющим 

существенную роль в воспитании личности. Доверие и страх, уверенность 

и робость, спокойствие и тревога, сердечность и теплота в общении в про-

тивоположность отчуждению и холодности – все эти качества личность 

приобретает в семье. Они проявляются и закрепляются у ребенка задолго 

до поступления в школу и оказывают продолжительное влияние на его 

развитие.  

На формирование личностных качеств ребенка влияют не только созна-

тельные, воспитательные воздействия родителей, но и общий тонус семей-

ной жизни. На стадии школьного обучения семья продолжает играть 

большую роль в качестве института социализации. Ребенок младшего 

школьного возраста, как правило, не в состоянии самостоятельно осмыс-

лить ни учебную деятельность в целом, ни многое из тех ситуаций, кото-

рые с ней связаны. Переживания ребенка в этом возрасте прямо зависят от 

его взаимоотношений со значимыми людьми: учителями, родителями, 

формой выражения этих отношений является стиль общения. Именно 

стиль общения взрослого с младшим школьником может затруднить овла-

дение ребенком учебной деятельностью, а порой, может привести к тому, 

что реальные, а подчас и надуманные трудности, связанные с учебой, нач-

нут восприниматься ребенком как неразрешимые, порожденные его неис-

правимыми недостатками. Если эти негативные переживания ребенка не 

компенсируются, если рядом с ребенком нет значимых людей, которые 

были бы способны повысить самооценку школьника, у него могут возник-

нуть психогенные реакции на проблемы, которые в случае повторяемости 

или фиксации складываются в картину синдрома, названного психологи-

ческой школьной дезадаптацией. 

Современная школа стоит перед проблемой обучения и воспитания 

«трудных» детей. И несмотря на декларацию индивидуального подхода 

к обучению и воспитанию, индивидуализация школьных программ прак-

тически не осуществляется. Учителя и теперь, занимаясь обучением и вос-

питанием, исходят из общих программ для всех детей класса. Объектив-

ными причинами невозможности учета индивидуальных особенностей 

учащихся является неукомплектованность школ квалифицированными пе-

дагогами, слабая материальная база и, как следствие, многочисленные 

классные коллективы, обучающиеся из-за недостатка помещений нередко 

в две смены. По этим причинам учителя часто не принимают во внимание 

такие аспекты развития личности школьника, как самооценку их положения 

в классном коллективе, адаптацию среди взрослых и сверстников [1, 3, 10]. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать следующие выводы: 

школьная социально-психологическая дезадаптация – серьезнейшая про-

блема психологии и педагогики современной общеобразовательной шко-
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лы, вызываемая многими причинами, в том числе и социальными. Основ-

ная педагогическая стратегия в психопрофилактике и коррекции адаптаци-

онных нарушений в развитии заключается в гармонизации условий жизни, 

эмоциональной и дидактической нагрузки с учетом особенностей и про-

блем развития школьника. 
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