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ÍÅ

Ïå�àãîãè-ïðàêòèêè, øêîëü�ûå ïñèõîëîãè îò�å÷àþò, ÷òî â ïîñëå��åå âðå�ÿ ðàñò¸ò ÷èñëî
�åòåé, îò�îñÿùèõñÿ ê ãðóïïå ðèñêà. Ïðè÷¸� â ýòó êàòåãîðèþ ñåãî��ÿ ïîïà�àþò �å
òîëüêî ïî�ðîñòêè, �î è �ëà�øèå øêîëü�èêè. Ê ñîæàëå�èþ, óæå â �à÷àëü�îé øêîëå
�àáëþ�àåòñÿ óâåëè÷å�èå êîëè÷åñòâà �åòåé, ñêëî��ûõ ê àãðåññèè è æåñòîêîñòè. Àâòîðû
ñòàòüè ðàññ�àòðèâàþò �åòî�û è ôîð�û âîñïèòà�èÿ ïîçèöèè �å�àñèëèÿ ó ó÷å�èêîâ
�ëà�øèõ êëàññîâ â îáðàçîâàòåëü�î� ïðîñòðà�ñòâå øêîëû.

● позиция ненасилия ● воспитание миролюбия ● коррекция агрессивного поведения
● гуманизация взаимоотношений взрослых и детей 
● ненасильственное отношение к себе

тревожностью, эмоциональными перегруз-
ками, но и обесцениванием человеческой
жизни. Не исключено, 

что именно это послужило причиной обо-
стрения кризиса отечественной педагогики,
так как любая педагогическая система
обусловлена целями обучения и воспита-
ния, отражающими потребность общества
и личности в их жизнеобеспечении.

Рост числа детей, склонных к агрессии
и жестокости, — это проблема, реше-
ние которой становится сегодня при-
оритетным направлением педагогической
теории и практики. 

К числу решающих факторов, влияющих
на формирование позиции ненасилия у де-
тей, исследователи относят систему обра-
зования и семейное воспитание. 

Ðадикальные преобразования, кото-
рые происходят сегодня в общест-
ве, не могут не оказывать влияния
на сознание миллионов россиян.
Многие моральные ценности, фор-
мирующие характер и нравственное
сознание нескольких поколений
людей в советское время, подверга-
ются переосмыслению и переоцен-
ке. Изменяются представления на-
ших соотечественников о нравст-
венных ценностях, философском
и психологическом содержании та-
ких моральных категорий, как
долг, совесть, справедливость, че-
стность, патриотизм. Социально-
психологический климат в обществе
в целом характеризуется уже не
только ценностной разряжённос-
тью, крайней напряжённостью
и агрессивностью, повышенной 
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В школе насилие может исходить как со стороны
учителей по отношению к ученикам, так и со
стороны учеников по отношению к учителям,
а также со стороны учеников по отношению
к другим ученикам.

В методическом пособии «Предупреждение на-
силия в школе»1 достаточно полно описаны
и систематизированы виды насилия как со сто-
роны учителей, так и со стороны учащихся.
Насилие со стороны учителей проявляется
в критике учеников учителями; наказании за не-
правильный ответ; прерывании речи учеников;
насильственном вызове учеников для ответа на
поставленные вопросы; привилегированном от-
ношении к «заискивающим» ученикам; практике
оценивания (отметка часто выступает как фак-
тор риска для ученика); узурпации учителем
ученического времени на отдых — отмена пе-
ремен, а также узурпации внеучебного време-
ни — расширенные домашние задания и др.

Насилие со стороны учащихся выражается
в прерывании урока вопросами, не относящими-
ся к предмету разговора; давлении на учителя
путём апелляции к вышестоящим инстанциям;
шуме, болтовне на уроках; невнимании к содер-
жанию урока; узурпации свободного времени
учителя провокационными вопросами после уро-
ка; «подкалывании», панибратстве с учителем;
прерывании урока опозданием, сопровождаю-
щимся для пущего эффекта громкими извинени-
ями; попытке снизить экзаменационные требо-
вания; «торговле» из-за отметки и др. 

Воспитание позиции ненасилия предполагает
решение комплекса конкретных задач, в том
числе:
● воспитание у младших школьников миролю-
бия, духа ненасилия;
● коррекция агрессивного поведения школьни-
ков, воспитание гуманного отношения к лю-
дям, в том числе и к самому себе, развитие
способности к принятию и пониманию другого
человека; 
● гуманизация взаимоотношений взрослых
(педагогов, родителей) и детей.

Рассмотрим, с помощью каких методов и форм
воспитания могут быть решены такие задачи. 

В воспитании миролюбия можно выде-
лить две взаимосвязанные стороны: ува-
жение к людям другой национальности,
их культуре, языку, традициям и форми-
рование гуманных отношений между де-
тьми разных национальностей, умение
разбираться в сложных ситуациях, ис-
кать способы выхода из них без приме-
нения силы. 

Решение второй задачи предполагает
использование широкого спектра форм
и методов взаимодействия с детьми,
причём как со стороны родителей, так
и со стороны педагогов. И вот почему.

Причины агрессивного поведения могут
быть самыми разнообразными. Чаще
всего его корни нужно искать в семье.
Известно, что если ребёнок в детские
годы не получает достаточного внимания
и тепла от близких ему людей, если
воспитывается в атмосфере жёсткого
давления, то в последующем его неудов-
летворённость, как правило, находит
прямое выражение в агрессивных фор-
мах поведения. 

За агрессией может скрываться
и стремление отстоять свою самостоя-
тельность, защитить своё «Я», тогда
агрессия выступает как защитный
механизм.

Особого внимания требуют внутрилич-
ностные причины. Противоречивость
«Я-концепции», глубокий эмоциональ-
ный дискомфорт побуждают ребёнка из-
бавиться от терзающих его пережива-
ний, что он и делает через агрессивное
отношение к другим людям.

Распространена и такая причина, как
ответная агрессивная реакция на угро-
жающие факторы, оскорбления со сто-
роны других при отсутствии иных спо-
собов регулирования.

Агрессия может возникать и в случае
ощущения своей незащищённости,
брошенности, чувства одиночества,

1 Предупреждение насилия в школе. Казань: РИЦ «Школа»,
2001. C. 63.



ной реакции ребёнка, предварительно его
успокоив, дав ему возможность выгово-
риться, пусть и в резкой форме;

● в тех ситуациях, когда причиной агрес-
сии является неадекватное представление
о себе, нужно помочь ребёнку познать се-
бя и позитивно принять;

● проигрывание ситуации даёт возмож-
ность ребёнку понять всю бесперспектив-
ность, нелепость агрессивного поведения,
осознать его как личностный тупик для не-
го самого, научить преодолевать состояние
агрессивности (суть игротерапии состоит
в том, что ребёнок в игровой форме ста-
вится в позицию проявляющего агрессию).

Иногда поведение человека по отношению
к себе более жестоко и безжалостно, чем
по отношению к другим. Сегодня статис-
тика самоубийств производит удручающее
впечатление. Особенно суицидных устрем-
лений детей, пытающихся таким способом
кому-то и что-то доказать (и по большей
части педагогам и родителям). Известный
американский психотерапевт и теоретик
психоаналитического направления Э. Берн
подобные ситуации называет «играми»
с трагическим, но, в общем-то, прогнози-
руемым концом. 

Не в меньшей мере насилие по отноше-
нию к себе проявляется в пренебрежи-
тельном отношении детей к собственному
здоровью, в том вреде, которое они себе
наносят, удовлетворяя свои «квазипотреб-
ности» (т.е. потребности, которые «не за-
ложены» изначально в человеке). Прежде
всего это употребление наркотиков, спирт-
ных напитков, табакокурение и т.п., пре-
небрежение занятиями физической культу-
рой и спортом.

Для выработки ненасильственного отно-
шения к себе очень важно самопознание
личности с одновременным развитием ре-
флексивных механизмов. В то же время
само по себе развитое самопознание, спо-
собность к рефлексии могут дать и обрат-
ный эффект в виде нарастающего чувства

а также быть следствием утомления, пе-
ренапряжения.

При этом педагоги сами порой не знают, как
работать с детьми агрессивного поведения.
Единственное педагогическое воздействие,
которое временно спасает, — это наказание
или выговор, после чего дети на некоторое
время становятся сдержаннее, и их поведение
начинает соответствовать требованиям взрос-
лых. Но такого рода педагогическое воздей-
ствие скорее усиливает особенности и отри-
цательные качества таких детей и ни в коей
мере не способствует их перевоспитанию или
стойкому изменению поведения к лучшему.

С точки зрения педагогики ненасилия необ-
ходимо учить детей занимать позицию и по-
ложительного доминирования, и положитель-
ного подчинения. Но основное внимание
должно быть уделено развитию у ребёнка
способности к паритетному взаимодейст-
вию, к сотрудничеству, способности со-
гласовывать индивидуальные и коллектив-
ные цели, позиции, установки. Всему этому
можно научиться, овладевая искусством об-
щения, развивая навыки ведения диалога.

В педагогической практике сложились следу-
ющие стратегия и тактика работы по нивели-
рованию уровня агрессии:

● прежде всего педагогу самому следует
встать в позицию ненасилия, исключить со
своей стороны всякое проявление насилия, аг-
рессии, раздражительности, неудовольствия;

● важно как можно быстрее выяснить при-
чину агрессивного поведения ребёнка и, если
есть такая возможность, устранить её. Эф-
фективны разнообразные способы переклю-
чения агрессии на другой объект без тяжё-
лых последствий, замещение агрессивного
поведения позитивным;

● положительное влияние оказывает объяс-
нение ребёнку последствий его действий для
него самого и для других людей, однако
объяснить это необходимо после аффектив-

Ñ.Í. Óñîâà, Å.À. Æóêîâà.  Íåêîíñòðóêòèâíîå ïîâåäåíèå ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ: 
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неудовлетворённости собой, желания бороться
с собой и т.п. Эта проблема снимается безбо-
лезненно, если самопознание сопровождается
формированием позитивной «Я-концепции»
личности, задействованием механизмов смыс-
лообразования и самоопределения.

Методы и формы работы по формированию
ненасильственного отношения к себе у млад-
ших школьников с использованием опыта,
накопленного в гуманистической психологии
и педагогике, описаны в программе развития
универсальных учебных действий (далее —
УУД) в рамках ФГОС второго поколения
(в той её части, где представлены личност-
ные УУД).

Решение третьей задачи предполагает ис-
пользование таких методов и средств воспита-
ния, которые способствовали бы развитию де-
тей без давления на них со стороны воспита-
телей — педагогов и родителей. 

В педагогической практике накоплено огромное
количество методов воспитания ненасилия
у детей младшего школьного возраста, которые
могут применять как педагоги, так и родители: 
● демонстрация образца (как делать? как себя
вести?);
● проигрывание инсценировок-миниатюр, мо-
делирование поведения, создание положитель-
ного отношения к форме поведения, которой
следует добиваться, демонстрация преимуществ
данной формы поведения;
● предупреждение нарушений поведения ре-
бёнка или отрицательных практических дейст-
вий с его стороны; 
● контроль за действиями ребёнка; 
● стимулирование самоконтроля ребёнка. 

Анализ психолого-педагогической литературы
по данной проблеме показал, что в настоящее
время имеется достаточно ограниченное число
методик для диагностики позиции ненасилия
младших школьников и программ коррекции
агрессивного поведения, а также нежелатель-
ных черт характера детей. Конечно, есть свое-
го рода «локальные» психокоррекционные про-
граммы, цель которых — развитие у детей
навыков общения в различных жизненных си-
туациях. Но они не изучают проблему воспи-
тания позиции ненасилия в целом и очень час-
то сложны в применении. Мы предлагаем диа-

гностический инструментарий для изуче-
ния уровня сформированности позиции
ненасилия младших школьников, а так-
же рекомендации по переводу потенци-
альной формы развития позиции непри-
ятия насилия у младших школьников
в актуальную.

Уровни сформированности позиции не-
насилия у детей, основными показате-
лями которой являются миролюбие, от-
каз от применения насилия в поведе-
нии, негативное отношение к насилию,
дружелюбие и терпимость, можно оп-
ределить с помощью методик «Три же-
лания»2, проективного теста «Несуще-
ствующее животное». Методика «Диа-
гностика типических особенностей взаи-
модействия детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста» позволяет
выявить типы взаимодействия детей
друг с другом (общительно-дружелюб-
ные, необщительно-дружелюбные, об-
щительно-враждебные и необщительно-
враждебные), а также определить ряд
характеристик личности — дружелю-
бие, общительность, умение строить от-
ношения, миролюбие и их противопо-
ложные свойства. Для выявления уров-
ня сформированности навыков культу-
ры общения младших школьников мож-
но провести опрос учащихся по мето-
дике Р.В. Овчаровой3.

«Диагностика ориентированности учите-
ля на учебно-дисциплинарную или лич-
ностную модель взаимодействия с уча-
щимися» (авт. В.Г. Маралов)4 позволя-
ет выявить ориентированность педагогов
на взаимодействие с детьми как на
уровне осознанных представлений, так
и на уровне их реальных действий. 

2 Столяренко Л.Д. Основы психологии: Практикум.
Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2003.
3 Рогов Е.И. Настольная книга практического психоло-
га. Кн. 2. М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 
4 Ситаров В.А., Маралов В.Г. Педагогика и психоло-
гия ненасилия в образовательном процессе: Учеб. посо-
бие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред.
В.А. Сластенина. М., 2000. 



младших школьников, тем не менее, они
представляют целостную программу психо-
лого-педагогической работы по коррекции
некоторых особенностей взаимодействия
младших школьников (враждебности, не-
умения позитивно контактировать) и раз-
вития у них положительного отношения
к ненасилию. ÍÎ

Обследование родительско-детских отношений
целесообразно провести по опроснику, разра-
ботанному А.Я. Варгой и В.В. Столиным5.

Каждая из предложенных методик достаточ-
но информативна, компактна и проста в упо-
треблении (в том числе и для педагога,
не имеющего специального психологического
образования). Возможны индивидуальный
и групповой варианты диагностики.

Коррекцию конфликтности детей и развитие
у детей навыков общения в различных жиз-
ненных ситуациях желательно осуществлять
с помощью игровых технологий, в силу того,
что через игру младший школьник познаёт ок-
ружающий мир, учится радоваться и сердиться,
общаться со сверстниками, взрослыми, адекват-
но реагировать на настроение окружающих.
Игровой материал, рекомендуемый для исполь-
зования на занятиях, представлен в методичес-
ком пособии «Игровые технологии как условие
формирования личности ребёнка»6 и учебном
пособии Г.М. Коджаспировой «Педагогика:
практикум и методические материалы»7.

В работе с учителями, помимо проведения
традиционных семинаров и методических
встреч, рекомендуем апробировать комплекс
игровых упражнений (см. табл.).

Представляется эффективной коррекционно-
развивающая программа по формированию
родительско-детского взаимодействия «Вместе
с мамой»8.

Предложенные диагностики и методики рабо-
ты с детьми, учителями и родителями не пре-
тендуют на исчерпывающее освещение всех
вопросов воспитания позиции ненасилия

Ñ.Í. Óñîâà, Å.À. Æóêîâà.  Íåêîíñòðóêòèâíîå ïîâåäåíèå ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ: 
êîððåêöèÿ è ïðîôèëàêòèêà 

5 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. 
Кн. 2. М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 
6 Игровые технологии как условие формирования личности
ребёнка /Составитель к.пс.н. Л.Ф. Блинова. Казань: 
ЗАО «Новое знание», 2003. 
7 Коджаспирова Г.М. Педагогика: методические материалы. 
М.: ВЛАДОС, 2003. 
8 Игровые технологии как условие формирования личности
ребёнка /Составитель к.пс.н. Л.Ф. Блинова. Казань: 
ЗАО «Новое знание», 2003. С. 68.

Íàçâàíèÿ óïðàæíåíèé Öåëü óïðàæíåíèÿ

Óïðàæíåíèå «Ðåá¸íîê» Ôîðìèðîâàíèå ó ó÷èòåëåé 
ýìîöèîíàëüíî-
ïîëîæèòåëüíîãî 
îòíîøåíèÿ ê äåòÿì

Óïðàæíåíèå «Âñòðå÷à» Àêòèâèçàöèÿ ó ó÷èòåëåé 
äåòñêèõ âîñïîìèíàíèé, 
ôîðìèðîâàíèå 
«êîìïëåêñà äåòñêîñòè»

Óïðàæíåíèå Àêòèâèçàöèÿ ó ó÷èòåëåé 
«Ìî¸ äåòñòâî» äåòñêèõ âîñïîìèíàíèé

Óïðàæíåíèå «Ìîÿ ïåðâàÿ Ðàçâèòèå ó ó÷èòåëåé 
ó÷èòåëüíèöà» ñïîñîáíîñòè ê ïåä. 

ðåôëåêñèè, àíàëèçó è 
îöåíêå ïîñëåäñòâèé 
ñîáñòâåííûõ âîñïèòà-
òåëüíûõ âîçäåéñòâèé

Óïðàæíåíèå «Ìîé ñàìûé Ðàçâèòèå ó ó÷èòåëåé 
òðóäíûé ó÷åíèê» ýìîöèîíàëüíî-

ïîëîæèòåëüíîãî 
îòíîøåíèÿ ê äåòÿì,  
îáìåí îïûòîì îáùåíèÿ 
ñ òðóäíûìè ó÷àùèìèñÿ

Óïðàæíåíèå «Èíòîíàöèÿ» Ðàñøèðåíèå äèàïàçîíà 
êîììóíèêàòèâíûõ 
âîçìîæíîñòåé ó÷èòåëåé

Óïðàæíåíèå «Çåðêàëî» Ðàçâèòèå êîììóíèêàòèâ-
íûõ âîçìîæíîñòåé ó÷èòåëåé

Óïðàæíåíèå Îáó÷åíèå ó÷èòåëåé 
«Ïëîõî-õîðîøî» óìåíèþ âèäåòü â ïëîõîì 

— õîðîøåå, íå çàöèê-
ëèâàòüñÿ íà ãðóñòíûõ 
ìûñëÿõ è ïåðåæèâàíèÿõ

Óïðàæíåíèå Îáó÷åíèå ó÷èòåëåé 
«Ìîãëî áûòü õóæå» óìåíèþ äåðæàòü ñåáÿ 

«â ôîðìå» â òðóäíûõ 
æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ, 
ýôôåêòèâíî ñáðàñûâàòü 
âíóòðåííåå íàïðÿæåíèå 
è óñïîêàèâàòüñÿ




