
Девиантное поведение у детей школьного возраста    
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Происходящие в современном обществе изменения способствуют появлению 

множества проблем, связанных с воспитанием детей. К сожалению, с каждым 

годом растет число дошкольников, агрессивные и конфликтные поступки 

которых вызывают в лучшем случае удивление. Неприемлемые 

асоциальные действия, отсутствие интереса к обучению, неумение 

общаться в детском коллективе – все это признаки «трудного» ребенка с 

девиантным поведением. 

  

Что такое девиантность 2сл 

Девиантность – это отклонение от 

нормы. Когда данный термин используется в характеристике поведения 

ребенка, это означает, что его поступки не вписываются в общепринятые 

рамки, выходят за пределы установленных норм. 
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Каждая научная дисциплина по-своему определяет понятие девиантного 

поведения: 

1. В социальных науках девиантность – это некоторые социальные явления, 

представляющие угрозу социальному и физическому выживанию человека в 

ближайшем окружении, определенной общественной среде. Эти явления 

нарушают процесс усвоения и воспроизведения норм и ценностей, становятся 

преградой для саморазвития и самореализации в социуме. 

2. В медицине отклоняющееся поведение рассматривается с точки зрения нервно-

психического здоровья. 

3. В психологии девиантное поведение у детей определяется ошибочным 

антиобщественным образцом решений конфликтных ситуаций и полным 

игнорированием истинной реальности, что приводит к нарушению принятых 

норм или нанесению ущерба окружающим и себе. 

  

Причины аномального поведения ребенка 

Причины, вызывающие отклонения в поведении ребёнка , настолько 

многообразны и сложны, что выделить какую-то одну, решающую, в каждом 

конкретном случае практически невозможно. Чаще всего подоплекой 

девиантного поведения становится комплекс проблем: социальные и 

биологические факторы, особенности физиологического и психического 

развития ученика , специфика окружающей среды. 

  

Медико-биологические причины3 сл 

Данная группа причин подразделяется на три основные подгруппы: 

 врожденные; 

 наследственные; 

 приобретенные причины. 



Врожденные причины обусловлены 

внутриутробным поражением плода в период беременности. Это может быть: 

токсикоз, последствия интоксикации лекарственными препаратами, 

соматические и хронические инфекционные заболевания будущей мамы 

(особенно в начале беременности), ее неполноценное питание и нездоровый 

образ жизни (употребление алкоголя или наркотиков, курение). 

Врожденные причины оказывают влияние на созревание нервной системы, 

тем самым влияя на индивидуальные особенности малыша и нарушая 

механизмы произвольной регуляции поведения. В результате естественное 

психическое развитие ребенка может замедлиться или измениться, что 

усугубит возрастные кризисы и приведет к отклоняющемуся поведению. 

Наследственные причины вызываются поражениями генетического 

материала: генные или хромосомные мутации, дефекты обмена, которые 

влияют на созревание структур головного мозга. Результатом этого 

становятся нарушения умственного развития, телесные пороки, дефекты 

слуха или зрения, повреждения нервной системы. 

Наследственными особенностями объясняются основные характеристики 

нервной системы маленького человека, от которых зависит темперамент, 

утомляемость и трудоспособность, восприимчивость ребенка к 

окружающему, возможность быстро приспосабливаться и устанавливать 

контакты. 

Приобретенные причины возникают в процессе жизни малыша. Наравне с 

влиянием наследственности немаловажное значение имеет и 

неполноценность нервных клеток головного мозга, которая обусловлена 

тяжелыми заболеваниями ребенка в раннем возрасте, черепно-мозговой 

травмой. 

К приобретенным причинам относятся также соматические и нервные 

заболевания, хронически болезни с неоднократными рецидивами. 

Длительные недуги зачастую становятся источниками неврозов, задержек 

развития, провоцируют непослушание и агрессию. Они способствуют 

снижению психической возможности овладения определенной 

деятельностью, мешают установлению контактов с ровесниками. В 

результате личность и поведение ребенка формируется патологическим 

образом. А уж после это проявляется в эмоциональной неустойчивости 

малыша, послаблении его приспособительных и защитных механизмов. 
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Социальные причины    4 сл 

В первую очередь к социальным причинам девиантного поведения 

маленьких детей и подростков относится неблагополучная обстановка в 

семье. Понятие «семейное неблагополучие» включает в себя различные 

негативные характеристики: внутрисемейные отношения, дефекты ее 

количественного, структурного и половозрастного состава, связь домочадцев 

с различными внешними социальными институтами (например, с 

представителями детского сада и школы ). 

Неблагополучные семьи, в которых создаются условия повышенного риска 

возникновения девиантного поведения ребенка, делятся на следующие типы: 

1. Неполная семья, в которой воспитанием ребёнка  занимается только мама или 

папа (либо вообще бабушка с дедушкой). Воспитательные возможности такой 

семьи порождаются педагогическими, морально-психологическими и 

материальными факторами. Отсутствие кого-то из родителей существенно, так 

как ребенок, не имеющий маму или папу, теряет целый мир эмоционально-

нравственных отношений. Но даже неполная семья, обладающая 

ограниченными воспитательными возможностями, иногда приносит больше 

пользы ребёнку , чем полная, но неполноценная. 

2. Конфликтная семья, которая 

характеризуется психологической напряженностью взаимоотношений, 

отсутствием взаимопонимания, расхождениями во взглядах, интересах, 

потребностях, установках. В такой семье мир – это временный компромисс. 

Частые конфликты и психологическая напряженность негативно отражаются 

на развитии личности малыша. Патологические супружеские отношения 

провоцируют множество отклонений в психике ребенка, что выливается в 

особо выраженные формы девиантного поведения. 

3. В асоциальной семье отдается предпочтение антиобщественным тенденциям и 

паразитическому образу жизни, а ее члены нередко совершают 

противозаконные действия. 
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4. В семьях с «алкогольным бытом» главным интересом является употребление 

спиртных напитков. Социально-положительные функции в такой семье не 

предусмотрены. 

5. Отличие формально-благополучной семьи в том, что потребности и жизненные 

цели у ее членов разрознены, взаимоуважения нет никакого. Необходимые 

обязанности (в том числе и воспитание малыша) исполняются формально. 

Многочисленные исследования показали, что неблагополучные семьи 

отличаются следующими видами неадекватного воспитания: 

 скрытая безнадзорность (родители чисто формально выполняют свои 

обязанности); 

 потворствующая безнадзорность (взрослые никак не критикуют 

аномальное поведение малыша); 

 чрезмерная строгость и требовательность к малышу; 

 эмоциональное отвержение; 

 гиперопека и чрезмерное необоснованное восхищение ребенком. 

Неблагоприятная семейная обстановка и неадекватные методы воспитания, 

отсутствие общего языка с родителями, неумение налаживать отношения с 

окружающими – все это может стать предпосылкой проявления девиантного 

поведения детей школьного возраста. 

  

Педагогические причины   5 сл 

Зачастую взрослые, требующие от ребенка дисциплинированности, 

соблюдения культуры поведения, натыкаются на вопрос дошкольника «А 

почему?». Отвечать нужно своевременно и аргументировано. Если взрослые 

не смогли или не захотели объяснять малышу суть определенного 

требования, результатом становится формирование искаженного 

представления ребенка об общепринятых нормах. Несоответствие между 

утверждениями взрослых и реальное нарушение ими же этих утверждений – 

отрицательный пример для ребенка. 

Еще одна причина педагогического 

характера – злоупотребление запретами. Если взрослые превышают 
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ограничительные меры, у ребенка вполне возможно возникнет обратная 

защитная реакция в форме аномального поведения. 

В случае, когда взрослые в полной мере не учитывают индивидуальные, 

возрастные и психологические особенности малыша, повышается 

вероятность ошибок в оценивании его возможностей. А это приводит к 

возникновению конфликтов и аномальных проявлений в поведении. 

  

Психологические причины 

У детей младшего школьного возраста отклонения в поведении проявляются 

вспышками гнева. На ограничение, наложенное родителями, ребенок может 

среагировать очень бурно: завизжать, начать брыкаться или задыхаться. Если 

родителям удастся проигнорировать каприз и требование малыша, научиться 

отвлекать его в моменты детской ярости, такие нежелательные проявления 

получится преодолеть. 

Однако необходимо отметить, что до 5 лет подобные отклонения в 

поведении детей считаются в пределах нормы. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок узнает, что такое «борьба 

переживаний». Он понимает это как противоречие между восприятием 

своего «Я» и оценками окружающих. В этом возрасте ошибки воспитания 

способны привести к тому, что малыша поглотят собственные эмоции. А это, 

в свою очередь, становится причиной девиантного поведения. 

 

Типы нарушений: 

6 л 

 

               1    Гиперактивное поведение 

          Гиперактивное поведение детей, как никакое другое, вызывает 

нарекания и жалобы родителей, воспитателей, учителей. 

        Такие дети отличаются повышенной потребностью в движении. 

 При блокировке этой потребности правилами поведения, нормами 

школьного распорядка (т.е. в ситуациях, в которых требуется 

контролировать, произвольно регулировать свою двигательную 



активность) у ребенка нарастает мышечное  напряжение, ухудшается 

внимание, падает работоспособность, наступает утомление.  

Основные признаки гиперактивного ребенка - двигательная 

активность, импульсивность, отвлекаемость, 

невнимательность.  Ребенок совершает беспокойные движения 

кистями и стопами; сидя на стуле, корчится, извивается; легко 

отвлекается на посторонние стимулы, на вопросы часто отвечает не 

задумываясь, не выслушав до конца; с трудом сохраняет внимание 

при выполнении заданий.  

Гиперактивный ребенок начинает выполнять задание, не дослушав 

инструкцию до конца, но через некоторое время оказывается, что он 

не знает, что нужно делать. Ребенок с гиперактивным поведением 

импульсивен, и невозможно предсказать, что он сделает в следующий 

миг. Не знает этого и сам ребенок.  

  О последствиях он не задумывается , хотя плохого он не замышляет 

и сам искренне огорчается из-за произошедшего. Такой ребенок легко 

переносит наказания, не держит зла, поминутно ссорится  со 

сверстниками  и тут же мирится. Это самый шумный ребенок в 

детском коллективе. 

заниматься. 

      Причины возникновения детской гиперактивности полностью не 

выяснены, однако считается, что факторами ее возникновения могут 

являться особенности темперамента ребенка, генетические влияния, 

различного рода поражения центральной нервной системы, 

возникающие как до, так и после рождения ребенка. Но наличие этих 

факторов не обязательно связано с развитием детской 

гиперактивности.  

2 Демонстративное  поведение 



        При  демонстративном поведении  происходит 

намеренное и осознанное 

нарушение  принятых норм, правил поведения. Внутренне и внешне 

такое поведение адресовано взрослым. 

      Один из вариантов демонстративного поведения - детское 

кривляние. Можно выделить две   его  особенности.   Во - первых, 

ребенок кривляется только в присутствии взрослых ( учителей, 

воспитателей, родителей) и только 

тогда, когда они обращают на него внимание. Во - вторых, когда 

взрослые показывают ребенку, что они не одобряют его поведение, 

кривляние не только не уменьшается, а даже усиливается.  В итоге 

развертывается особый коммуникативный акт, в котором ребенок на 

невербальном  языке ( при помощи действий) говорит взрослым: "Я 

делаю то, что вам не нравится".  Такое  же со- 

держание иногда выражается непосредственно в словах, так, многие 

дети время от времени заявляют "Я плохой". 

        Что же побуждает ребенка использовать демонстративное 

поведение как особый способ коммуникации? 

        Чаще всего это способ  привлечь к себе внимание взрослых. 

Такой выбор дети совершают  в тех случаях, когда родители 

общаются с ними мало и ребенок не получает в процессе 

общения  необходимые ему любовь, ласку, тепло. Такое 

демонстративное поведение распространено в семьях с 

авторитарным- стилем воспитания , авторитарными родителями, 

воспитателем, учителем, где дети постоянно подвергаются унижению. 

           Одним из вариантов демонстративного поведения являются 

капризы -  

плач без особых поводов, необоснованные своевольные выходки 

с  целью самоутвердиться, обратить на себя внимание, "взять верх" 



над взрослыми. Капризы сопровождаются внешними проявлениями 

раздражительности: двигательным  возбуждением, катанием по полу, 

разбрасыванием игрушек и вещей.  Основная причина таких капризов 

- неправильное воспитание (избалованность или чрезмерная 

строгость со стороны взрослых). 

                                     3    Протестное поведением 

       Формы протестного поведения детей  - негативизм, строптивость, 

упрямство. 

    Негативизм -  такое поведение ребенка, когда  он не хочет что-

нибудь сделать только потому, что его об этом попросили; это реакция 

ребенка не на содержание действия, а на само предложение, которое 

исходит от   взрослых. 

        Типичные проявления детского негативизма  -  это беспричинные 

слезы, грубость, дерзость или замкнутость, отчужденность, 

обидчивость. "Пассивный" 

негативизм выражается в молчаливом отказе выполнять поручения, 

требования взрослых. При "активном " негативизме дети производят 

действия, противопо- 

ложные требуемым, стремятся во что бы то ни стало настоять на 

своем. В обоих случаях дети становятся неуправляемыми: ни угрозы, 

ни просьбы на них 

не действуют 

. Причина такого поведения заключается в том, что у ребенка 

накапливается эмоционально отрицательное отношение к 

требованиям взрослых, которое препятствует удовлетворению 

детской потребности в самостоятельности. Таким образом, 

негативизм - это часто результат неправильного воспитания, 

следствие протеста ребенка против насилия, которое над ним 

совершают. С появлением негативизма нарушается контакт 



между ребенком и взрослым, в результате чего воспитание 

становится  невозможным. 

        "Упрямство  -  такая реакция ребенка, когда он настаивает на чем 

- либо 

 не потому, что ему сильно хочется, а потому, что  он это 

потребовал.... Мотивом упрямства является то, что ребенок связан 

своим первоначальным  

решением". 

                                4 Агрессивное поведение 

     Агрессивным называют целенаправленное разрушительное 

поведение. 

     Агрессивное поведение может быть непосредственным, т.е. прямо 

направленным  на раздражающий объект или смещенным, когда 

ребенок по каким -либо  причинам не может направить агрессию на 

источник раздражения  

и ищет более безопасный объект для разрядки. (Например, ребенок 

направляет агрессивные действия не на обидевшего его старшего 

брата, а на кошку - брата 

не бьет, но мучает кошку.) Поскольку устремленная 

вовне  агрессивность порицается , у ребенка может выработаться 

механизм направления агрессии на 

самого себя ( так называемая аутоагрессия - самоунижение, 

самообвинение). 

      Агрессивность проявляется не только в физических действиях. 

Некоторые дети склонны к вербальной агрессии (оскорбляют, дразнят, 

ругаются), за которой  часто скрывается неудовлетворенная 

потребность  в том, чтобы почув- 



ствовать себя сильным, или желание отыграться за собственные 

обиды. 

    В возникновении агрессивного поведения важную роль играют 

проблемы, которые появляются у детей  вследствие обучения. 

Дидактогения (невротические расстройства, возникающие в процессе 

обучения) - одна из причин детских суицидов. 

      Агрессивное поведение может возникать под влиянием 

неблагоприятных 

внешних условий: авторитарного стиля воспитания, деформация 

системы ценностей в семейных отношениях и т.д.  Эмоциональная 

холодность или чрезмерная строгость родителей часто приводят к 

накоплению внутреннего психического напряжения у детей. Это 

напряжение может разряжаться посред- 

ством  агрессивного поведения. 

      Еще одна причина агрессивного поведения - 

дисгармоничные  взаимо-- 

отношения родителей (ссоры и драки между ними), агрессивное 

поведение родителей-  по отношению к другим людям. Жесткие 

несправедливые наказания -нередко модель агрессивного поведения 

ребенка. 

       Агрессивность затрудняет приспособляемость детей к условиям 

жизни в 

обществе, в коллективе; общение со сверстниками и взрослыми. 

Агрессивное поведение  ребенка вызывает, как правило, 

соответствующую реакцию окружающих, а это, в свою очередь, ведет 

к усилению агрессивности, т.е.  

возникает ситуация порочного круга. 



       Ребенку с агрессивным поведением необходимо специальное 

внимание, так как порой оказывается, что он даже не догадывается о 

том, какими добрыми и прекрасными могут быть человеческие 

отношения. 

                 

5 Инфантильное поведением 

Об инфантильном поведении говорят в том случае, когда в поведении 

ребенка 

сохраняются черты, присущие более раннему возрасту. Например, у 

инфантильного младшего школьника ведущей деятельностью все еще 

остается игра. Такие дети во время урока отключаются от учебного 

процесса и не заметно для себя  начинают играть ( катает по парте 

машинку, расставляет солдатиков, мастерит и запускает самолетики). 

Подобные инфантильные проявления ребенка расцениваются 

учителем как нарушение дисциплины 

. Ребенок  с инфантильным поведением нередко попадает под 

влияние сверстников или старших детей с асоциальными 

установками, бездумно присоединяется к противоправным действиям 

и поступкам. 

        Инфантильный ребенок предрасположен к карикатурным 

реакциям, которые высмеиваются сверстниками, вызывают у них 

ироническое отношение, что причиняет ребенку душевную боль. 

 6 Конформное поведение 

          Конформное поведение, как и некоторые другие нарушения 

поведения, во многом обусловлено неправильным, в частности 

авторитарным или гиперопекающим, стилем воспитания. Дети, 

лишенные свободы выбора, самостоятельности, инициативы, навыков 

творчества ( потому что приходится  



действовать по указанию, инструкции взрослого, потому что взрослые 

всегда и все делают за ребенка), приобретают некоторые негативные 

личностные особенности. 

        Психологической основой конформности являются высокая 

внушаемость, непроизвольное подражание, "заражение". Типичное и 

естественное стремление младшего школьника "быть как все" в 

условиях учебной деятельности  не является конформным. 

Причин для такого поведения и стремления несколько. Во-первых, 

дети овладе- 

вают обязательными для учебной деятельности умениями 

и  знаниями. Учитель контролирует весь класс и побуждает всех 

следовать предлагаемому образцу.  

Во-вторых, дети узнают о правилах поведения в классе и школе, 

которые предъявляются всем вместе и каждому в отдельности. В-

третьих, во многих ситуациях (особенно незнакомых) ребенок не 

может самостоятельно выбрать 

поведение  и в этом случае ориентируется на поведение других детей. 

 

7,8,9,10сл 

  

Коррекция и профилактика девиантного поведения у школьников  11сл 

Основные проблемы детей с девиантным поведением заключаются в их 

неумении контролировать себя, эффективно взаимодействовать с 

окружающими. Чтобы устранить искажения эмоционального реагирования и 

сложившиеся стереотипы поведения, перестроить полноценные контакты 

ребёнка  с ровесниками, определены следующие пути решения: 

1. Формирование интереса ребенка к окружающим людям и желания их понять. 

2. Закрепление навыков общения, элементарных знаний о правилах поведения. 

3. Вырабатывание навыков адекватного поведения. 



4. Обучение ребёнка  правильно оценивать себя, балансировать свои 

эмоциональные состояния. 

5. Развитие умения общаться в различных ситуациях посредством разнообразных 

форм. 

Методы коррекции поведения должны быть основаны на организации 

деятельности, интересной ребенку. Так как игра – это ведущий вид 

деятельности у детей школьного возраста, для развития коммуникативной и 

эмоциональной сферы, как правило, используются: 

 коммуникативные и подвижные игры;(  видещролик) 

 разыгрывание «трудных ситуаций»; 

 ритмические игры со словами; 

 музицирование и танцы; 

 чтение и обсуждение сказок. (гномик Федя)12сл. 

Особенного внимания стоит последний пункт. Ведь сказки очень тесно 

связаны с играми, и поэтому сказкотерапия является одним из направлений в 

коррекции и профилактике отклоняющегося поведения у детей дошкольного 

возраста. Сказки помогают ребенку сформировать понятия «добро» и 

«зло», раскрывают их творческий потенциал, учат правильно оценивать 

поступки, как свои, так и окружающих. 

Для малыша дошкольного возраста 

сказка обладает необычайной притягательной силой. Она позволяет ему 

свободно фантазировать и мечтать. Одновременно с этим сказка для малыша 

– не только фантазия и вымысел, а и особая реальность, раздвигающая рамки 

повседневной жизни. В сказке можно столкнуться со сложными чувствами и 

явлениями, постичь взрослый мир переживаний в доступной для детского 

понимания форме. 

Кроме этого, маленькие дети отличаются сильно развитым механизмом 

идентификации. Другими словами, малыш запросто объединяет себя со 

сказочным персонажем, чаще всего выбирая положительного героя. Причина 

этого не в том, что кроха понимает всю глубину человеческих 

взаимоотношений. Просто если сравнивать героя с другими персонажами, 

положение героя больше привлекает малыша. Благодаря этому ребенок 

усваивает моральные ценности и нормы. 

http://szabotoi.ru/detskaya-psihologiya/veduschiy-vid-deyatelnosti
http://szabotoi.ru/detskaya-psihologiya/veduschiy-vid-deyatelnosti
http://szabotoi.ru/assets/images/resources/173/5.jpeg


. СМИ 

Помимо игр и корректирующих занятий малыш с отклоняющимся 

поведением нуждается в твердом режиме дня и правильном питании, в 

контроле за просматриваемыми по телевизору передачами и фильмами. А 

родителям необходимо запастись терпением и пониманием, научиться 

самоконтролю. 

  

Сегодняшняя жизнь отличается переоценкой устоявшихся ценностей. И в 

первую очередь это касается человеческих отношений. Многие 

педагогические принципы признаны неактуальными, а новые еще не успели 

сложиться окончательно. Некоторые взрослые имеют недостаточный уровень 

психолого-педагогической культуры, и дети постоянно становятся объектами 

не всегда удачных преподавательских экспериментов. В конечном счете все 

это может привести к самым разнообразным формам девиантного поведения 

маленьких детей и, впоследствии, подростков. 

. НАКАЗАНИЕ И ПООЩРЕНИЕ 

     Наказание как способ предупреждения и исправления 

нежелательного поведения, А.С. Макаренко советовал помнить 

правило: как можно больше требований к воспитаннику, как можно 

больше уважения к нему. "Хороший воспитатель при помощи 

системы наказаний может много сделать, но неумелое, 

бестолковое, механическое применение наказаний наносит вред 

ребенку, всей работе. 

       В.А. Сухомлинский резко протестовал против 

применения  наказания в во- 

спитательной практике. "Наказание" может унизить личность 

ребенка, сделать его податливым случайным воздействиям. 

Приученный с помощью наказаний к повиновению, ребенок не может 

оказать в последствии действенного сопротивления злу и 

невежеству. Постоянное использование наказания формирует 

пассивность и покорность человека. Человек, испытавший 

наказание в детстве, в подростковом возрасте не боится ни 



детской комнаты милиции, ни суда, ни исправительно-трудовой 

колонии. 

Какое из этих мнений вы считаите наиболее оптимальным? 

(вопрос педагогам) 

       В современной педагогической практике взрослые часто 

используют наказание, если негативный поступок уже совершен  и его 

нельзя  "отменить", 

6. если плохое поведение ребенка еще не превратилось в привычку и 
неожиданно и для него самого. 1.«Штрафные» работы. Если ребенок 

сделает какой-то проступок, то должен выполнить домашнюю работу. 

Например, порисовал стены – вытирай, намусорил – убирай… Очень хорошо 

в семье установить определенные правила, в случае нарушения которых, 

любой должен выполнить наказание – вытереть окна, помыть посуду, убрать 

со стола и прочее. 

7. 2. Сказка в виде наказания («Федорино горе», «Мой до дыр») 

8. 3.Самонаказание,стргоий взгляд и т.п. 

13 сл. 

 

      Наказание может быть эффективным, если соблюдать следующие 

условия. 

      1. Наказывать как можно реже, только в том случае, когда без 

наказания 

 нельзя обойтись, когда оно явно целесообразно. 

     2. Наказание не должно восприниматься ребенком как месть или 

произвол.  

При наказании взрослый ни в коем случае не должен 

демонстрировать сильный гнев или раздражение. О наказании 

сообщается спокойным тоном; при этом особо подчеркивается, что 

наказывается поступок, а не личность. 



      3. После наказания проступок должен быть "забыт". О нем больше 

не напоминают точно также, как не вспоминают и о наказании. 

      4. Взрослым не следует менять стиль своего общения с ребенком, 

под- 

вергнутым  наказанию. Наказание не должно усугубляться бойкотом, 

суровыми взглядами или постоянным ворчанием. 

      5. Необходимо чтобы наказания не лились целыми потоками, одно 

за другим. В этом случае они не приносят никакой пользы, только 

нервируют ребенка. 

      6. Наказание должно в некоторых случаях отменяться, если 

ребенок заявляет, что он готов  в будущем исправить свое поведение, 

не повторять своих ошибок. 

9. Каждое наказание нужно строго индивидуализировать. 

10.   

      Гиперактивным детям ставятся следующие задачи: продолжить 

рисовать начатое, не перескакивать на другой сюжет; 

сосредоточиться  на определенной детали рисунка и дорисовать ее до 

конца; мысленно проговорить нарисованное; 

начатое обязательно закончить. С такими детьми полезно рисовать 

"витражи. 

Взрослый изображает любимый ребенком сюжет, нанося черной 

гуашью  вит- 

ражные перегородки"; ребенок должен "вставить цветные стеклышки". 

Раскрашивая  "витраж", ребенок сам выбирает цвет для каждой 

области, не выходя  при этом за "перегородки".  Такая работа 

собирает, концентрирует вни-мание ребенка, учит его аккуратности. 

      В рисунках детей с агрессивным поведением поначалу 

преобладает "крово- 



жадная" тематика. Постепенно содержание агрессивных сюжетов 

переводится в "мирное русло". Например, ребенку предлагают: "Мы 

рисуем все, что ты хочешь, но сначала давай закрасим весь лист 

зеленой краской. Закрашенный определенной краской лист вызовет у 

ребенка уже другие ассоциации (спокойные, умиротворенные), 

возможно это позволит изменить его первоначальные намерения. 

Если ребенок тяготеет к таким сюжетам, как аварии, преступники, 

можно постепенно перейти от темы аварии к рисованию просто 

разных марок машин. 

14,15,16,17сл 
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                   М., 1986  

                              Практические рекомендации 

                                для учителей и родителей. 

            1.  Не забывайте, что перед  вами не бесполый ребенок, а 

мальчик или девочка с определенными особенностями мышления, 

восприятия, эмоций. 

            2. Никогда не сравнивайте между собой детей, хвалите их за 

успехи и достижения. 

            3. Обучая мальчиков, опирайтесь на их высокую  поисковую 

активность, сообразительность. 



            4. Обучая девочек, не только разбирайте с ними принцип 

выполнения задания, но и учите их действовать самостоятельно, а не 

по заранее разработанным схемам. 

            5. Ругая мальчика, помните о его эмоциональной 

чувствительности и тревожности. Изложите ему кратко и точно свое 

недовольство. Мальчик 

не способен долго  удерживать  эмоциональное напряжение, очень 

скоро он перестанет вас слушать и слышать. 

           6. Ругая девочку, помните о ее эмоциональной бурной реакции, 

которая помешает ей понять, за что ее ругают. Спокойно разберите ее 

ошибки. 

           7. Девочки могут капризничать из-за усталости  (истощение 

правого 

"эмоционального " полушария. Мальчики  в этом случае 

истощаются   информационно ( снижение  активности левого 

"рационально-логического" полушария). Ругать их за это бесполезно и 

безнравственно. 

          8. Обучая ребенка грамотному письму, не разрушайте основы 

"врожденной " грамотности. Ищите причины неграмотности ребенка, 

анализируйте его ошибки. 

         9. Вы должны не столько научить ребенка, сколько развить у него 

желание учиться. 

       10. Помните: нормой для ребенка является - не знать что-либо, не 

уметь, ошибаться. 

       11. Лень ребенка - сигнал  неблагополучия вашей педагогической 

деятельности, неправильно выбранная  вами методика работы с 

данным ребенком. 



       12.  Для гармоничного развития ребенка необходимо научить его 

по  - разному  осмысливать учебный материал (логически, образно, 

интуитивно). 

        13. Для  успешного  обучения  мы должны свои требования 

превратить в желания ребенка. 

        14. Сделайте своей главной заповедью - "не навреди". 

 


