
















ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ

Аннотация: в статье рассматриваются эмпирические аспекты  

особенности формирования ценностных ориентаций детей младшего 

школьного возраста с отклоняющимся поведением, дается анализ, а так же 

выделяются особенности профилактики отклоняющегося поведения.

Abstract: the article considers the theoretical aspects of the peculiarities of 

formation of value orientations of elementary school children with deviant behavior 

are analyzed, as well as special features of prevention.
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Один  из  основных  социальных  институтов  -  школа  -  является

незаменимым  как  для  детей  младшего  школьного  возраста,  так  и  для

подростков. И  хотя многие отправляют своих детей в школу, потому что она

является начальной стадией получения образования, школа на самом деле имеет

намного более широкий спектр скрытых функций.

Д.А.  Леонтьев  под  ценностями  понимает  устойчивые,  внеситуативные,

обобщенные  мотивационные  образования,  задача  которых  -  опосредованное

намерение  к  деятельности  посредством  создания  конкретно-ситуативных

мотивов. [9]

Здравомыслов А.Г.   доказывает,  что ценностные ориентации считаются

значимым  компонентом  внутренней  структуры  личности,  которые

зафиксированы  жизненным  опытом  любого  конкретного  человека  и  всей

совокупностью его переживаний. 

С точки зрения Б. С. Братуся .ценностно-смысловая сфера формируется

из личностных ценностей, стабильных смысловых содержаний и ситуативных



смысловых  содержаний,  которые  представляют  собой  уровни  присвоения

смыслового образования, то есть уровни принятия смысла. 

Среди  ключевых  компонентов  ценностно-смысловой  системы,  А.  Г.

Асмолов  выделяет  личностный  смысл  и  смысловые  установки  (понятие

«смысловой установки» было введено А. Г. Асмоловым.

В  работах  Л.И.  Божович,  Л.С.  Славиной,  подтверждено,  что  имеется

непростая связь между умственным развитием школьников и их способностями

в  построении  суждений  на  нравственную  тему.  При  сформированной

способности функционировать «в уме» дети обнаруживают самостоятельность

в решении нравственных проблем. 

В течение последних десятилетий педагоги стали перед рядом проблем,

сопряженных  с  проявлением  у  обучающихся,  в  том  числе  и  младшего

школьного возраста, отклоняющегося поведения. С точки зрения В.Г. Асеева,

проявление отклоняющегося поведения - это комплексная проблема психологов,

педагогов, медиков. Это проблема всего общества. 

Максимально  типичными  отклонениями  в  поведении  младших

школьников считаются психомоторная расторможенность, увеличение жестоких

поступков,  агрессивность,  проявляющаяся  в  виде  драчливости  или  же

бездеятельно  в  болезненном  фантазировании.  Прослеживается  кроме  того  и

зажатость,  болтливость,  неусидчивость.  Дети  с  отклоняющимся  поведением

зачастую бродяжничают, сбегают из дома. 

В начальных классах требуют усиленного внимания дети с акцентуацией

характера.  К  этой  группе  принадлежат  педантичные,  демонстративные,

возбудимые, беспокойные и активные дети. 

Проблема изучения ценностных ориентаций является одной из наиболее

широко и активно исследуемых на сегодняшний день. Вместе с тем, проблема

формирования ценностных ориентаций младших школьников с отклоняющимся

поведением продолжает оставаться актуальной как для научных исследований,

так и в практической деятельности психологов, несмотря на то, что в настоящее
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время  существует  большое  количество  исследований,  посвященных  данному

вопросу. 

Объект исследования: ценностные ориентации младших школьников.

Предмет исследования:  процесс  формирования ценностных ориентаций

младших школьников с отклоняющимся поведением.

Цель исследования: на основе рассмотрения особенностей формирования

ценностных ориентаций младших школьников с отклоняющимся поведением,

разработать  и  реализовать  «Программу»  школьной  жизни,  способствующую

формированию направленности поведения  на гуманистические ценности.

Экспериментальная работа проводилась в двух направлениях: 1) работа с

младшими школьниками; 2) работа с учителями начальных классов.

Ценностные  ориентации  являются  сложными  системными

образованиями, в их структуре выделяется три компонента: интеллектуальный,

эмоционально-оценочный  и  действенный.  Поэтому  для  определения  уровня

развития ценностных ориентации мы использовали комплекс методов, методика

"Классификация"  Н.М.  Трофимовой  (диагностика  интеллектуального

компонента); экспериментальная методика выбора в проблемной ситуации "Три

желания",  беседа  (эмоционально-оценочный  компонент);  наблюдение

поведения в проблемных ситуациях (действенный компонент).

Методика  «Классификация»  позволяет  одновременно  выявить

сохранность или распад личности больного, его эмоциональной сферы.

Методика «Три желания» была выбрана с целью выявления личностных

предпочтений  и  значимых  отношений.  Данная  методика  предназначена  для

оценки развития мотивационно-потребностной сферы у детей дошкольного и

младшего школьного возраста.

Уровень продуктивной обобщенности младших школьников исследовали

с  помощью методики  классификации,  предложенной  Н.М.  Трофимовой  [24].

Первоклассникам предлагалось классифицировать 96 картинок по содержанию

детских сказок. Требовалось найти 8 решений. Дети, решавшие задачу на основе

внешних признаков предметов, не получили правильного  ответа. Они составили
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группу  с  низким  уровнем  продуктивной  обобщенности.  Ученики,  сумевшие

выделить существенные логические признаки отношений в сложном содержании

картинок и на этой основе решившие 2-3 задачи, составили группу со средним

уровнем  продуктивной  обобщенности.  Дети,  решившие  4-5  задач,  -  группу  с

уровнем  выше  средней  продуктивной  обобщенности.  К  высокому  уровню

продуктивной  обобщенности  мы  отнесли  школьников,  которые  решили  все

задачи.

Проведенное  нами  исследование  показало,  что  большинство

первоклассников  имеют низкий (66%)  и  средний  (20%)  уровень  продуктивной

обобщенности. Значительно меньшее число детей имеют уровень продуктивной

обобщенности выше среднего (12%). И только у 2% первоклассников был выявлен

высокий уровень продуктивной обобщенности (см. рисунок №1).

Рис.1

Показатели уровня развития продуктивной обобщенности у учащихся 1-го 

класса на начало ОЭР

Значительная часть на низком уровне (66%), и немногие ученики достигают

высокого уровня (2%).  Полученные данные свидетельствуют,  что продуктивная

обобщенность является новообразованием младшего школьного возраста и для ее
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оптимального развития необходима специальная работа.

Большинство первоклассников - 67,6% находятся на предуровне, у 18,8%

детей - ситуативный уровень развития ценностных ориентации, и только у 13,6%

был выявлен репродуктивный уровень.

Значительная часть учеников не достигает даже ситуативного уровня (67%)

и  только  у  0  был  выявлен  продуктивный  уровень.  Полученные  данные

свидетельствуют о необходимости проведения дополнительной целенаправленной

работы по формированию ценностных ориентации.

Мы  сформулировали  вопрос  учителям:  "Какие  качества,  свойства,

стремления личности вы бы хотели сформировать в своих учениках,  что сделало

бы  их  счастливыми  и,  вместе  с  тем,  полезными  для  современного  общества

гражданами?" В опросе приняли участие 13 учителей начальных классов средних

школ. Они назвали 38 воспитательных ценностей (см. таблицу № 8).

Таблица № 8 Воспитательные ценности, названные учителями начальных 

классов

№ Воспитательные ценности Число 

учителей, 

назвавших 

Число 

учителей, 

поставивших; 1 Доброта, гуманность, 99 60
2 Патриотизм послушание 85 15
3 Коммуникационные 81 5
4 Ответственность 75 6
5 Сила воли, настойчивость 68 2
6 Высокий интеллектуальный 65 7
7

.

Умение общаться, 

коммуникабельность, 

6

8 Здоровый образ жизни 60
9 Трудолюбие 45
1

0.

Чуткость, чувство 

сострадания,  сопереживания

40 -

1 Честность 39 -
1 Справедливость 35 -
1

3.

Уверенность в себе, чувство

собственного достоинства

25 -

1 Любовь к природе 21
1 Самостоятельность 20 -
1 Творческие способности 15 -

5



1 Чувство прекрасного, 2 -
1 Любовь к Родине, 1,3
1 Другие 4 -

Среди единичных ответов встречались и такие: "расчетливость, 

приспособляемость, недоверие к чужим людям, бдительность".

При опросе была дана установка назвать как можно больше воспитательных

ценностей, число ответов не ограничивалось, но только 15,7%  учителей смогли

выделить  большую  часть  воспитательных  ценностей.  Они  назвали  более  16

воспитательных  ценностей,  их  мы  отнесли  к  высокому  уровню  знания

воспитательных  ценностей.  51,7%  педагогов  смогли  выделить  основные

воспитательные ценности,  ими были названы 6-15 воспитательных ценностей.

Примечательно, что 80% этой группы назвали от 8 до 11 ценностей; 13% менее

8, а 7% более 11, что свидетельствует о среднем уровне знания воспитательных

ценностей.  32,6%  учителей  не  смогли  назвать  более  пяти  воспитательных

ценностей - низкий уровень (см. таблицу №9).

Анализ  теоретико-методологических  основ  построения  школьной  жизни,

направленной на формирование ценностных ориентации младших  школьников,

позволил  перейти  к  составлению  опытно-экспериментальной  программы

школьной жизни

Программа  школьной  жизни  рассматривалась  нами  как  функциональная

система,  решающая  совокупность  задач,  при  этом  использовались

соответствующие  образовательные  средства  и  виды  деятельности,  формы

организации  этой  деятельности  и  методы  воздействия.  Предлагаемая

экспериментальная  программа  органически  связана  с  процессом  обучения  и

воспитания в школе. Она решает задачу усиления возможность осуществлять цели

воспитания,  связанные  с  развитием  личности  младшего  школьника.  Целью

функционирования  экспериментальной  программы  являлось  максимально

возможное  в  условиях  школьной  жизни  развитие  ценностных  ориентации

младших школьников.  Программа была ориентирована на применение методов

обучения и воспитания, адекватных целям учебно -воспитательного процесса в

школе.
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Данная программа была реализована во втором полугодии 2016-2017 года.

После  проведенного  формирующего  эксперимента  были  проведены

повторные  исследования  ценностных  ориентации  в  контрольных  и

экспериментальных  классах,  с  помощью  комплекса  методов  (наблюдение,

беседа, методика Классификация, Три желания). Анализ результатов исследования

выявил качественные различия в эмоциональных отношениях,   интеллектуальной

и   практической   сферы  младших  школьников, что позволило соотнести это с

соответствующими  уровнями развития  ценностных  ориентации.  Итоговые

результаты представлены в таблице №2.

Таблица № 2 Данные формирования ценностных ориентаций учащихся 1-го

класса на начало и окончание  ОЭР.

Количес

тво учащихся

Уровень развития ценностных ориентации

предур

овень

ситуа

тивный

репроду

ктивный

продук

тивный
Начало 

ОЭР

34,8% 31,9

%

22,2% .и

Окончани

е ОЭР

8,6% 21,4

%

42,8% 27,2%

Таким образом, итоговые данные свидетельствуют о преобладании более

высокого уровня развития ценностных ориентации, если на начало ОЭР не было

шкалы с продуктивным уровнем их сформироанностью, то по окончанию ОЭР

стало 27,2%.

Для изучения содержания ценностных ориентации четвероклассников была

использована методика "Разложи картинки". Проведенное исследование выявило

значительные  различия  в  содержании  ценностных  ориентации  учащихся

экспериментального и контрольного класса. 

Таблица №3 Данные формирования ценностных ориентаций учащихся 1-го 

класса контрольной и экспериментальной группы
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Клас

сы

Средний балл                                               |
добрый умный сильный красивый богатый веселый

Эксп

ерименталь

2,2 2,6 3,4 3,5 4,3 5,2

Конт

рольные 

классы

ум бог добр силь крас весе
2,3 2,8 3,0 3,8 4,0 5,4

Как  видно  из  таблицы  для  учащихся  после  реализации  программы

приоритетными являются нравственные (1 место) и интеллектуальные (2 место)

ценности,  материальные  ценности  занимают  предпоследнее,  5  место.  До

эксперимента материальные ценности большинство учащихся поставили на 2-е

место, после интеллектуальных ценностей (1 место); нравственные ценности

занимают  третье  место.  У  учащихся  после  программы духовные  ценности

занимают более значимое место в структуре их ценностных ориентации, чем у

учеников  до  программы,  которые  больше  ориентированы  на  материальные

ценности.  Эти  данные  свидетельствуют  об  эффективности  внедренной

экспериментальной программы школьной жизни.

Анализ теоретико-методологических  основ построения  школьной  жизни

позволил  разработать  программу  школьной  жизни,  направленную  на

формирование ценностных ориентации младших школьников.

Экспериментальная  программа  школьной  жизни  представляет  собой

поэтапный  план  деятельности  с  определением  на  каждом  этапе  цели,

содержания, диагностических методик и планируемых результатов.

В  рамках  экспериментальной  программы  был  разработан  механизм

школьников, способствующий осознанию их ценностных ориентации.

Для  внедрения  экспериментальной  программы  школьной  жизни

необходима специальная подготовка учителей начальных классов, состоящая из

трёх блоков: информационного, методического,  практического,  после  которой

существенно повышается качество педагогической деятельности

Динамика,  отражающая  эффективность  внедрения  эксперименталь  ной
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программы  школьной  жизни,  направленной  на  формирование  ценностных

ориентации  учащихся  начальных  классов,  по  сравнению  с  традиционной

практикой,  выявлялась  на  каждом  этапе  обучения,  что  подтверждает  верность

исходной гипотезы исследования.
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