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Коллеги со мной согласятся, что существует серьёзная проблема нарушений поведе-
ния и общения в среде нынешних школьников. Правда, об этой проблеме надо бы го-
ворить не только в настоящем, но и в прошедшем времени. Хотя в современных усло-
виях решить её невозможно старыми способами.

Предвидя недоумение некоторых читателей, задам несколько вопросов. Неужели
проблема дисциплины в школе не стояла раньше? А потасовки и драки, а беготня на пе-
ременах?.. Разве только сегодняшние школьники используют ненормативную лексику?
Неужто раньше не было грубости, агрессивности, хамства? Все эти проявления в той
или иной мере существовали, только мы умели их решать. Конечно, надо отдать долж-
ное, пускай даже часто только декларируемой, прежней воспитательной системе. Необ-
ходимость воспитывать (даже как формальное требование) порождала хотя бы мини-
мальную активность учителя. Теперь-то мы чаще всего ориентируемся на обучение!

Так что же произошло? Что, мы разучились контролировать детей? Нет! Мы пе-
рестали искать способы решения поставленных вопросов. Мы не всегда понимаем
причины, как говорят психологи, отклонений в повелении и общении. А ведь каждый
проблемный ребёнок, по сути, своим поведением задаёт нам вопрос. Да-да, он просто
может не уметь по-другому реагировать в критической для него ситуации. Его же надо
научить это делать.

Поэтому понимание причин отклонений в поведении и общении в детской сре-
де — это первый шаг к решению проблемы постперестроечного поколения, воспитан-
ного в условиях «демократического беспредела». Именно поколение начала 90-х го-
дов прошлого века вызывает у многих педагогов и психологов серьёзные опасения.

Во время эпохи социализма, достижения которой многими людьми ставятся под
вопрос, целью школы было воспитание целостной, гармонично развитой личности.
Естественно, это недостижимый идеал, впрочем, как и многие призывы той эпохи.
Но ведь ценность чего-то можно только понять после того, как этого лишишься: с ухо-
дом эпохи гармоничности и целостности настала эпоха рассогласования как в эконо-
мике, так и в душах людей. И как раз на период пика рассогласований пришлось ста-
новление психики постперестроечного поколения, которое сейчас находится в подро-
стковом и, отчасти, юношеском возрасте. Именно оно с трудом укладывается
в прокрустово ложе традиционных воспитательных воздействий.

Природная неустойчивость психики, мощное психологическое давление СМИ
(сцены насилия, жёсткая навязчивая реклама и т.д.), участившиеся конфликты в семь-
ях, «мерцающие» родители, стихийно формирующаяся подростковая субкультура —
все эти проблемы бурно проявились сегодня.
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Вы скажете: «Мы всё это прекрас-
но знаем, что делать-то?» Надо прежде
всего понять причины каждого конкрет-
ного случая. А негативных ситуаций в по-
следние годы, когда ни родители, ни учи-
теля не знают, что делать со своим чадом,
появилось множество. И это не преуве-
личение.

В предлагаемом подходе причины
ищутся именно в области рассогласова-
ний между различными компонентами
психики. Пожалуй, наиболее часто
встречаемые причины отклонений в по-
ведении и общении таковы: рассогласо-
вания внутри мотивационной и эмоцио-
нальной сфер, а также рассогласования
в процессе социально-психологической
адаптации. Рассмотрим каждую из них.

Ïðè÷èíû îòêëîíÿþùåãîñÿ
ïîâåäåíèÿ

Рассогласования внутри
потребностно-мотивационной сферы
Выявить особенности мотивации и выде-
лить конкретные причины мотивационно-
го характера отклоняющегося поведе-
ния — это первый шаг к диагнозу откло-
нения в поведении учащегося.

Приведём наиболее частые причины
поступков, противоречащих принятым
в обществе правовым и нравственным
нормам, связанные с рассогласованиями
внутри мотивационной сферы: несовпа-
дение осознаваемых и неосознаваемых
мотивов; низкая синхронность развития
осознаваемых и реально действующих
мотивов; депривация.

Чтобы определить степень синхрон-
ности развития осознанных и реальных
мотивов, надо выявить осознаваемые, не-
осознаваемые и реально действующие
мотивы, а также соотношения между осо-
знанными и реальными мотивами по
представленным компонентам и их выра-
женности. Так, наиболее осознаваемые
мотивы, входящие в первую зону осозна-
ния, — социальные мотивы самоопреде-
ления и самосовершенствования, а также
учебно-познавательные, связанные с це-

лями учения: «Хочу всё знать». А вот уз-
количные мотивы — благополучия или
престижа, которые как понимаемые зани-
мают последнее место, но ярко выража-
ются как реально действующие, — при-
мер несовпадения реально действующих
мотивов с понимаемыми (знаемыми).

Несовпадение реально действую-
щих и понимаемых мотивов мешает уча-
щемуся увидеть себя в учебном процессе,
что создаёт противоречивость в мотива-
ционной сфере. Поэтому важно довести
до сознания ребёнка некоторые общест-
венно незначимые, но для него действую-
щие мотивы, чтобы придать силу некото-
рым понимаемым мотивам, которые без
специального вмешательства не могут
в этом возрасте стать реально действую-
щими. Это мотивы самоопределения
и самосовершенствования.

Рассмотрим ещё одну причину от-
клоняющегося поведения. Деприва-
ция — лишение или ограничение воз-
можностей удовлетворения жизненно
важных потребностей. Спектр возмож-
ных нарушений при психической депри-
вации достаточно широк: от лёгких
странностей, не выходящих за рамки нор-
мальной эмоциональной картины,
до очень грубых поражений развития ин-
теллекта и личности. В зависимости от
того, чего лишён человек, выделяют раз-
ные виды депривации — двигательную,
сенсорную, информационную, социаль-
ную, материнскую и другие.

Двигательная депривация —
длительное ограничение двигательной
активности чаще всего по медицинским
причинам (травмы, болезни). Хроничес-
кая гиподинамия приводит к эмоциональ-
ной вялости, появляется замещающая
двигательная активность — раскачива-
ние тела из стороны в сторону, сосание
пальцев и другие стереотипные движения
руками. В поведении и общении двига-
тельная депривация проявляется в виде
частых депрессий, которые могут «про-
рываться» вспышками ярости и агрес-
сивности, повышенной тревожности,
плаксивости и обидчивости.
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Сенсорная депривация возникает
в результате сенсорного голода, при ко-
тором человек не получает достаточного
количества стимулов — зрительных, слу-
ховых, осязательных и других при «обед-
нённой среде», в которую ребёнок часто
попадает, оказавшись в детском доме,
больнице, интернате.

Социальная депривация — соци-
альная изоляция. Люди, перенёсшие
в детстве социальную изоляцию, испыты-
вают недоверие ко всем, за исключением
своей микрогруппы, пережившим то же
самое. Обычно они завистливы, чрезмер-
но критичны к другим, неблагодарны, всё
время ждут подвоха со стороны других
людей.

«Материнская» депривация. При-
чина этой депривации связана прежде все-
го с редкими контактами с родителями (ре-
бёнок воспитывается бабушкой или други-
ми родственниками, родители в разводе
или заняты только работой). Материнскую
депривацию испытывают брошенные дети,
дети-сироты, дети, к которым мать эмоци-
онально холодна или слишком занята на
работе. Какой тип личности формируется
у ребёнка с рождения в условиях материн-
ской депривации? Интеллектуальное от-
ставание, неумение вступать в значимые
отношения с другими людьми, вялость
эмоциональных реакций, неуверенность
в себе, замкнутость на себе.

Правда, в жизни трудно выделить
каждый вид депривации в чистом виде —
они существуют в достаточно сложном пе-
реплетении. Особенно трудно понять, как
действуют отдельные депривационные ха-
рактеристики в детском возрасте, накла-
дываясь на процесс развития. Ещё труднее
понять это, если человек воспитывался
в условиях детского дома, школы-интерна-
та, когда сенсорная, двигательная, соци-
альная депривации сопряжены и являются
следствием материнской депривации.

Рассогласования внутри
аффективно-эмоциональной сферы
К типичным рассогласованиям в аффек-
тивно-эмоциональной сфере относятся

повышенная аффективная возбудимость, аффект неадекват-
ности, психическая неустойчивость и расторможенность вле-
чений.

Повышенная аффективная возбудимость. Феномен
подросткового возраста связан с революцией, как биологичес-
кой, так и психологической. Первая характеризуется эндокрин-
ной перестройкой, вторая — явлениями аффективной возбуди-
мости (склонность к взрывчатости и агрессии), которая нередко
становится причиной срывов социальной адаптации, в том чис-
ле и правонарушений.

В неблагоприятных условиях воспитания и окружения
у подростков с церебральной недостаточностью аффективная
возбудимость нередко переходит в патологии, вызывает нару-
шения социальной адаптации: раздражительность, взрывча-
тость, склонность к агрессивным разрядам, повышенной кон-
фликтности, постоянной готовности к ссорам и дракам. Чаще
всего в состоянии негативных вспышек они становятся не-
управляемыми.

Аффект неадекватности — неадекватная реакция
ребёнка на аффективную для него ситуацию. Эта ситуация вы-
зывает отрицательные аффективные переживания. В их осно-
ве — неудовлетворённость каких-либо жизненно важных для
ребёнка потребностей (депривация) или конфликт между ними.
Так, у ребёнка на основе привычной самооценки своих возмож-
ностей сформировался определённый уровень притязаний. Если
ему не удаётся удовлетворить притязания, то он не может со-
хранить и привычную самооценку. Он оказывается в ситуации
выбора: либо изменять свою самооценку (обычно на более низ-
кую) — признать свою несостоятельность, либо защищать
и оберегать существующую привычную самооценку. Чаще все-
го, к сожалению, ребёнок выбирает второй способ решения
конфликта.

Защитная аффективная реакция позволяет ребёнку
в случае неуспеха (именно потому, что причину неуспеха он ви-
дит не в себе) не снижать оценку себя, своих возможностей,
требований к себе, своих притязаний. Таким образом, неадек-
ватная реакция помогает ребёнку оставаться на высоте своих
ощущений, не переживать от осознания своей слабости, неуме-
ния, несостоятельности. С чем связана эта реакция? С неадек-
ватной реакцией на неуспех (не смог выполнить задание,
или неправильно решил задачу, или не получил того признания,
на которое рассчитывал, и т.д.); установкой на несправедливое
обращение (либо его не поняли, либо неправильно оценили, ли-
бо несправедливо обошли — на самом же деле он сам виноват
в своём неуспехе); неудовлетворённостью потребности в поло-
жительной оценке окружающих и (субъективного) отношения
к ним; потребностью в любви и эмоциональном контакте
с близкими людьми, что приводит к повышенной личностной
тревожности, которая имеет защитный характер, а также чувст-
ву неполноценности, стремлению «быть, как все».

Ä ì è ò ð è é  Æ ó ð à â ë ¸ â О Т К У Д А  Б Е Р У Т С Я  П Р О Б Л Е М Н Ы Е  Д Е Т И ?
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Если эмоциональные связи ребёнка со значимым взрос-
лым в случае его смерти разрушаются, ребёнок испытывает
гамму отрицательных эмоций и прежде всего горе. Каковы
симптомы ненормального протекания горя? Отрицание дейст-
вительности происшедшего события, длительное чувство вины,
различные эмоциональные расстройства, длительная враждеб-
ная реакция к окружающим, появление различных соматичес-
ких расстройств, не имеющих органической причины, длитель-
ные фобии, имитация ребёнком болезни умершего родителя,
резкое изменение коммуникабельности, суицидальные мысли
и попытки, патологическая тревожность. Приведём также про-
явления аффекта неадекватности: повышенная обидчивость, уп-
рямство, негативизм, замкнутость, заторможенность, эмоцио-
нальная неустойчивость.

Неадекватные реакции ребёнка в свою очередь вызывают
ответные действия окружающих, что ещё больше усугубляет
аффективные переживания ребёнка. Таким образом, попадая
в замкнутый круг и продолжая неадекватно реагировать, ребё-
нок как бы находит оправдание своим неуспехам, видя причину
этого неуспеха не в себе, а в окружающих людях, обстоятельст-
вах, в случайных событиях.

Психическая неустойчивость — выраженная эмоцио-
нально-волевая и моральная незрелость, приводящая к тому,
что основным мотивом поступков становится эмоция удовольст-
вия (только при получении удовольствия дети способны что-ли-
бо целенаправленно сделать); интеллектуальные интересы вы-
ражены недостаточно; учебными обязанностями и длительной
систематической работой дети тяготятся; от заданий, требую-
щих усилий, часто отказываются, неспособны к длительному
волевому усилию.

Проявления психической неустойчивости:
● эмоционально-волевая незрелость: безволие, слабово-

лие, повышенная внушаемость, неустойчивое настроение, реак-
тивная лабильность;

● моральная незрелость: отсутствие чувства долга, ответ-
ственности, неспособность тормозить свои желания, подчинять-
ся требованиям школьной дисциплины, повышенная чувстви-
тельность к «неправильным» формам поведения окружающих.

При психической неустойчивости патологического харак-
тера дети быстро пресыщаются даже игровой деятельностью
и занятиями в кружках, а нарушения поведения имеют более
выраженный характер: вспыльчивость, конфликтность, импуль-
сивная агрессия (выкрикивание оскорблений, бросание предме-
тами, разрывание тетради на виду у преподавателя и т.д.).

Расторможенность влечений может возникать как ими-
тация или патологическое нарушение поведения. Иногда эти
влечения отличаются извращённостью. Формирующееся в этом
возрасте психосексуальное влечение проявляется в аффектив-
ных агрессивных реакциях и направлено прежде всего на сопер-
ников, на тех, кто унижает подростков в глазах объекта влече-

ния. Обычно выражается в демонстра-
тивных реакциях для того, чтобы при-
влечь к себе внимание.

Проявления расторможенности
влечений:

— немотивированная агрессия
с жестокостью, удовольствием от причи-
нения боли окружающим, чаще детям,
животным;

— отсутствие брезгливости;
— пиромания — особое стремле-

ние к играм с огнём;
— склонность к бродяжничеству;
— патологическое тяготение к на-

блюдению и обсуждению различных собы-
тий и происшествий отрицательного, чаще
жестокого характера (ссоры, драки, дорож-
ные катастрофы, пожары, убийства и т.д.).

Тяжёлые формы патологических
влечений:

— импульсивные побеги, поджоги,
кражи, сексуальные извращения, склон-
ность к правонарушениям (делинквент-
ное поведение);

— злоупотребление алкоголем,
наркотиками постепенно становится
непреодолимым.

Рассогласования в процессе
социально-психологической
адаптации
Сталкиваясь с неудачами в жизненно
важных для него сферах и неумением их
предотвратить, ученик часто приобретает
индифферентное отношение (дезадапта-
цию) к жизни. Проблема дезадаптации
учащихся в условиях школы сложна
и многогранна.

В зависимости от степени дезадап-
тации выделяются дезадаптационное
отклонение и дезадаптационное на-
рушение (психогенная дезадапта-
ция). В первом случае дезадаптация не
вызывает психических расстройств, из-
менения поведения не выходят за рамки
допустимых отклонений от нормы.
При этом ещё остаются механизмы само-
регуляции и возможна самостоятельная
сознательная коррекция при понимании
её необходимости. Во втором — с психи-



1 4 5Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 1/05

ческим расстройством ребёнок сам уже
справиться не может, требуется серьёз-
ная коррекционная программа.

В дезадаптационном отклонении
выделяются социальная и социально-
педагогическая дезадаптация, в дез-
адаптационном нарушении — астени-
ческие нарушения и невротические
расстройства.

Äåçàäàïòàöèîííûå îòêëîíåíèÿ

Социальная дезадаптация — сущест-
венное отставание в социальном разви-
тии, ограничение социальных контактов
со сверстниками, трудности в профессио-
нальном самоопределении, а также сфе-
ре самосознания, неспособность к само-
регуляции поведения с учётом требова-
ний морали и права.

Как определить критерии и призна-
ки социальной дезадаптации несовер-
шеннолетних? В основном из особеннос-
тей содержательной и функциональной
сторон процесса социализации, характе-
ризующих маргинальный (переходный от
детства к взрослости) период.

Социально-педагогическая дез-
адаптация проявляется в учебно-вос-
питательном процессе в виде трудновос-
питуемости (сопротивление педагогичес-
кому воздействию, связанное с тем, что
трудно усваиваются определённые соци-
альные программы, не соблюдаются тре-
бования школьного коллектива и педаго-
гов (прогулы, курение, сквернословие,
употребление алкоголя и т.д.).

Чем может быть вызвано такое со-
противление требованиям воспитателя?
Педагогически неверными формами воз-
действий — спровоцированная соци-
ально-педагогическая дезадаптация;
значительными пробелами в овладении
моральными и этическими знаниями, не-
сформированностью нравственных пред-
ставлений и особенно навыков нравст-
венного поведения — педагогически
запущенная социально-педагогичес-
кая дезадаптация; сопротивляемостью
педагогическим воздействиям, обуслов-

ленной искажениями представлений о своих взаимоотношениях
с окружающими — собственно трудновоспитуемые.

При спровоцированной социально-педагогической
дезадаптации недисциплинированность подростка — это
своеобразный ответ на нетактичность учителя, невнимание
к его эмоциональному состоянию, переживаниям, вызванным
неблагоприятно сложившейся ситуацией (например, неблаго-
получие или несчастье в семье ученика, незначительные де-
фекты его внешности, трудности в общении с одноклассника-
ми). Трудновоспитуемость такого типа ситуативна, «ложна»
и подростки этой группы не нуждаются в специальных воспи-
тательных воздействиях. Так, если учитель, общаясь с подро-
стком, не учитывает возрастные особенности учеников,
то протест против норм и правил, навязываемых таким педа-
гогом, будет вполне закономерным. Напротив, именно педагог
должен пересмотреть свою позицию и найти выход из сложив-
шейся ситуации.

Дети с пробелами в овладении моральными и этичес-
кими знаниями, по сути, педагогически запущенные дети, ко-
торые из-за бесконтрольности и попустительства взрослых не
привыкли сдерживать свои импульсивные порывы, считаться
с желаниями окружающих. Такие ученики нарушают нормы
и правила поведения не потому, что отрицают их ценность,
а потому, что не научились ещё владеть своим поведением,
не могут отказаться от сиюминутных желаний ради выполне-
ния должного.

Обычно такие дети осознают свои недостатки и хотят из-
бавиться от них, но им не хватает силы воли. Задача педагога
в этом случае — усилить уже имеющийся мотив ученика внеш-
ними стимулами. Иными словами, необходима постоянная, кро-
потливая работа, направленная на заполнение тех пробелов
в воспитании, которые были допущены ранее. Систематический
контроль учителя, постоянная поддержка подростка в его
стремлении овладеть своим поведением приносят положитель-
ные результаты.

Тем не менее педагогически запущенные учащиеся нахо-
дятся под влиянием и других позитивно ориентированных инсти-
тутов социализации: семьи, различных внешкольных объедине-
ний по интересам, взрослых и сверстников, что даёт этим детям
при слабой успеваемости иметь чётко ориентированные про-
фессиональные планы, намерения, хорошо развитые трудовые
навыки, полезные интересы.

Трудновоспитуемые подростки не принимают замеча-
ний и требований педагогов, как бы справедливы они ни бы-
ли. Несмотря на то что поведение таких учеников явно проти-
воречит существующим нормам, они не желают менять его,
отказываются от помощи в учёбе и вообще отрицают необхо-
димость какого-либо вмешательства в их жизнь. На критиче-
ские отзывы одноклассников и взрослых трудный ученик от-
вечает либо равнодушием, либо вызывающим поведением,
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всем своим видом показывая несогласие с негативной оцен-
кой его поведения и личности. Самое сложное здесь заключа-
ется в том, что ученик уверен в своей правоте. Он действи-
тельно не видит своих отрицательных качеств и всегда может
оправдать даже самые неприглядные поступки. То, что подро-
сток видит себя и свои отношения с окружающими совсем
в ином свете, чем это есть на самом деле, приводит к сопро-
тивлению ученика педагогическим воздействиям. Так, фор-
мально признавая факт неуспеваемости, ученик не признаёт
это как свой недостаток. Причину неудач в учении он ищет во
внешних обстоятельствах, чрезмерной сложности программ-
ного материала, несправедливости учителей и т.п. Неадекват-
ное отношение ученика к результатам своей учёбы становится
причиной нарастающего сопротивления подростка педагоги-
ческим воздействиям.

В отличие от педагогически запущенных, которых легко
довоспитывать, т.е. дополнить их морально-этические знания
и сформировать у них личностные качества, которых им недо-
стаёт, «собственно трудновоспитуемые» подростки требуют
иного подхода, предполагающего изменение их нравственных
представлений и качеств личности, т. е. перевоспитания.

Дезадаптационные нарушения
Психогенная дезадаптация приводит к психическим расст-
ройствам и нарушениям механизмов психорегуляции у психиче-
ски здоровых детей при трудных или непереносимых личностных
обстоятельствах (психологических травмах). Психическое рас-
стройство может возникать как при кратковременном, но ин-

тенсивном, так и продолжительном,
но слабом психотравмировании.

Реакции учащегося на дидактичес-
кий стресс проявляются в виде психо-
генных характерологических реакций
(отказ, активный или пассивный протест,
имитация, компенсация, эмансипация,
группирование со сверстниками, реак-
ции, обусловленные формирующимся
сексуальным влечением) и кризисных
состояний. Реакции сопровождаются
нарушением соматических функций:
при кризисных состояниях может нару-
шаться социальная адаптация в целом,
тогда как при характерологических ре-
акциях её нарушения частичны.

Что же касается психогенной
школьной дезадаптации, то здесь надо
говорить об общеневротических нару-
шениях. Если тот или иной тип невроти-
ческого реагирования поддерживается
в течение 2–3 лет и более, то это ведёт
к психогенному формированию лич-
ности.

К видам психогенной образователь-
ной дезадаптации относятся: астеничес-
кие нарушения и невротические реак-
ции и расстройства.

Виды психогенной образовательной дезадаптации

Àñòåíè÷åñêèå íàðóøåíèÿ — óòîìëåíèå, ïîäàâëåííîñòü, æàëîáû â òå÷åíèå ó÷åáíîãî äíÿ íà ãîëîâíûå áîëè è ò.ä. Ïðè îñòðîì

ðàçâèòèè àñòåíè÷åñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ ñíèæàåòñÿ íàñòðîåíèå. Àñòåíè÷åñêèå íàðóøåíèÿ îáíàðóæèâàþòñÿ òîëüêî â ñôåðå îáó÷åíèÿ

è ëåãêî êîìïåíñèðóþòñÿ âî âíåó÷åáíûõ çàíÿòèÿõ. Ðåá¸íîê «îæèâàåò», âûéäÿ èç øêîëû, â âûõîäíûå äíè, êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ

Íåâðîòè÷åñêèå ðåàêöèè è ðàññòðîéñòâà — òðàäèöèîííî âûäåëÿåìûå â ïñèõèàòðèè íåâðîçû, ñïåöèôèêó êîòîðûõ îïðåäåëÿåò

ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ

Íåâðàñòåíèÿ

(àñòåíè÷åñêèé íåâðîç)

— ðàçäðàæèòåëüíàÿ ñëàáîñòü (âîçáóäèìîñòü

ñ ñî÷åòàíèåì ë¸ãêîé èñòîùàåìîñòè);

— ëàáèëüíîñòü ýìîöèé, íåóñòîé÷èâîå íàñòðîåíèå,

÷àñòî ïîíèæåííîå;

— ãîëîâíûå áîëè;

— íàðóøåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè èç-çà

äåêîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ è ïîâûøåííîé

óòîìëÿåìîñòè;

— òðåâîãà è ñòðàõ, íåòåðïåëèâîñòü;

— ðàññòðîéñòâà ñíà, ðàçíîîáðàçíûå íàðóøåíèÿ

âåãåòàòèâíîé íåðâíîé ñèñòåìû

— ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó ðîäèòåëÿìè èëè

ïåäàãîãàìè;

— íåïîíèìàíèå ðåá¸íêà, ïî÷åìó ó÷èòåëÿ «ñòðîãè»

ê íåìó, âåäü îí òàê ñòàðàåòñÿ äåëàòü òî, ÷òî îíè

òðåáóþò;

— êîíôëèêò ñ ó÷èòåëÿìè ðåá¸íêîì

âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ñîáñòâåííàÿ

íåïîëíîöåííîñòü;

— áîëåçíåííîå ïåðåíàïðÿæåíèå

ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ðåá¸íêà, îí

íå â ñèëàõ ñîîòâåòñòâîâàòü çàâûøåííûì

òðåáîâàíèÿì îêðóæàþùèõ è çàðàíåå ñ÷èòàåò

ñåáÿ íå ñïîñîáíûì ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûìè

ïðåäñòîÿùèìè òðóäíîñòÿìè

Ñèìïòîìû Ïðè÷èíû
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Èñòåðè÷åñêèé íåâðîç

(èñòåðèÿ)

— ÷ðåçìåðíàÿ êàïðèçíîñòü;

— ÷àñòûå èñòåðèêè (ïàäàåò íà ïîë, áü¸òñÿ);

— èñòåðè÷åñêèå ôîðìû íåâðîçà ÷ðåçâû÷àéíî

ðàçíîîáðàçíû è íåðåäêî ìàñêèðóþòñÿ ïîä

ðàçëè÷íûå çàáîëåâàíèÿ: ïàðàëè÷è, ðàçëè÷íûå

ïðèïàäêè, ðàññòðîéñòâà áîëåâîé

÷óâñòâèòåëüíîñòè, ñåíñîðèêè (èñòåðè÷åñêàÿ

ñëåïîòà, ãëóõîòà è äð.), êîîðäèíàöèè äâèæåíèé,

çàèêàíèå, ðàçëè÷íûå ðàññòðîéñòâà ðå÷è (îò

áåççâó÷èÿ äî ïîëíîé íåìîòû) è ò.ä.

— «èçíåæèâàþùåå», «çàëàñêèâàþùåå»

âîñïèòàíèå, ÷òî ïðèâîäèò ê çàâûøåííîìó óðîâíþ

ïðèòÿçàíèé è ðåá¸íîê íå ïîíèìàåò ñìåíó ëîãèêè

ðîäèòåëåé ïðè çàïðåòàõ;

— îòñóòñòâèå ýìîöèîíàëüíîãî âíèìàíèÿ âûçûâàåò

äåìîíñòðàòèâíîå ïîâåäåíèå (òèõèé è íåçàìåòíûé

ðåá¸íîê ïðåâðàùàåòñÿ â íåóïðàâëÿåìîãî

áóÿíà — «íåâîñòðåáîâàííûå» äåòè)

Íåâðîç íàâÿç÷èâûõ

ñîñòîÿíèé

(îáñåññèâíûé íåâðîç)

— ïðîÿâëÿåòñÿ â áîëåå ñòàðøåì øêîëüíîì

âîçðàñòå;

— íàâÿç÷èâûå ìûñëè, ðàçìûøëåíèÿ,

âîñïîìèíàíèÿ, ñîìíåíèÿ — îáñåññèè (ñ÷¸ò,

ìóçûêà, «ðèòóàëû», òèêè);

— ìíèòåëüíîñòü, áîÿçíü íàðóøèòü òðåáîâàíèÿ

ðîäèòåëåé;

— íàâÿç÷èâûå ðåôëåêñèè, ïîâûøåííàÿ òðåâîãà,

à òàêæå êèíåòè÷åñêèå àêòû (äåëàåò âñ¸ ñòðîãî

îïðåäåë¸ííûì îáðàçîì)

— íàðóøåíèå ñåìåéíûõ îòíîøåíèé;

— ïîâûøåííàÿ òðåáîâàòåëüíîñòü ðîäèòåëåé

(ïðèíöèïèàëüíîñòü âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñëó);

— òðåáîâàíèå îò ðåá¸íêà áåñïðåêîñëîâíîãî

ïîä÷èíåíèÿ

«Ñèíäðîì òðåâîæíîãî îæèäàíèÿ» (øêîëüíàÿ ôîáèÿ)

Â ïîâåäåíèè ó÷åíèêà íàáëþäàþòñÿ ýëåìåíòû ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû, öåëü êîòîðîé íå ïðåîäîëåíèå ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè,

à óñòðàíåíèå èëè ñâåäåíèå äî ìèíèìóìà ÷óâñòâà òðåâîãè.

Ñèìïòîìû íåâðîçà ñòðàõà: âûñîêèé óðîâåíü òðåâîæíîñòè, ïðîÿâëÿþùèéñÿ îäíîâðåìåííî â íåñêîëüêèõ îáëàñòÿõ (ñòðàõ âûõîäà

ê äîñêå, ñòðàõ ïåðåä ó÷èòåëåì, ñòðàõ êîíòðîëÿ è ïðîâåðêè çíàíèé è ò.ä.). Âñå ñòðàõè ìîòèâèðîâàííû, ïî ñóùåñòâó, îäíèì:

áîÿçíüþ, ÷òî ìîæåò ÷òî-òî ñëó÷èòüñÿ. Á.Í. Àëìàçîâ âûäåëÿåò òðè åãî ñòàäèè:

1-ÿ ñòàäèÿ

Êîìïåíñàòîðíî-óñòóï÷èâàÿ. Îñíîâíàÿ

îñîáåííîñòü ýòîé ñòàäèè ñîñòîèò â òîì,

÷òî íàïðÿæåíèå ñíèæàåòñÿ áëàãîäàðÿ

äåçàêòóàëèçàöèè ãëàâíîé öåëè. Âìåñòî

òîãî ÷òîáû êîíöåíòðèðîâàòü óñèëèÿ íà

äîñòèæåíèè óñïåõà äåÿòåëüíîñòüþ,

øêîëüíèê íå ÷óâñòâóåò, ÷òî ñïîñîáåí

áûòü íàðàâíå ñ äðóãèìè,

ïåðåîðèåíòèðóåòñÿ íà áîëåå îáùèå èëè

ïàðàëëåëüíûå öåííîñòè

2-ÿ ñòàäèÿ

Åñëè áåñêîíôëèêòíàÿ ôîðìà

ïðèñïîñîáèòåëüíîãî ïîâåäåíèÿ íå

îáåñïå÷èâàåò ó÷åíèêó ïîëîæåíèå

óâàæàåìîãî ÷ëåíà ìèêðîñðåäû, åãî

êîìïåíñàòîðíûå âîçìîæíîñòè íà÷èíàþò

ïîñòåïåííî èñòîùàòüñÿ è íàñòóïàåò òàê

íàçûâàåìûé ïåðèîä êîíôëèêòíî-

äåìîíñòðàòèâíûé. Íîðìàëüíûå

óñòàíîâêè, êîòîðûì ó÷åíèê îáÿçàí

ñëåäîâàòü, ïîäâåðãàþòñÿ êðèòè÷åñêîé

ïåðåîöåíêå, ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè

âûéòè èç-ïîä èõ âëèÿíèÿ

3-ÿ ñòàäèÿ

Ñîñòîÿíèå âíóòðåííåé ñðåäîâîé

èçîëÿöèè. Íå â ñèëàõ èçìåíèòü

îáñòîÿòåëüñòâà â ñâîþ ïîëüçó, ó÷àùèéñÿ

èç ÷óâñòâà ñàìîñîõðàíåíèÿ íà÷èíàåò

îòðèöàòü çíà÷èìîñòü òðåáîâàíèé,

çàëîæåííûõ â îæèäàíèÿõ îêðóæàþùèõ

Выявляя возможные причины от-
клонений в поведении и общении, часто
приходится иметь дело не с одной, а с не-
сколькими причинами, находящимися
в тесной взаимосвязи. В этом случае по-
мочь ребёнку сможет только психолог.

Ведь каким бы упрямым, самонадеянным и трудновоспитуемым
ни казался подросток, нельзя забывать о хрупкости внутреннего
мира и неустойчивости психики. Именно в этом возрасте боль-
шинство людей делают выводы, приходят к конкретным жиз-
ненным ценностям, определяющим поведение и общение на
многие годы, а может, и на всю жизнь. НО


