
Характеристика социально-педагогической 

запущенности у детей. 

Социально-педагогическая запущенность -  есть состояние личности 

ребенка, которое проявляется в несформированности у него свойств субъекта 

деятельности, общения, самосознания и концентрированно выражается в 

нарушенном образе «Я». Это состояние обусловлено социально-

педагогическими условиями, в которых развивается ребенок: с одной стороны, 

он должен обладать недетской социальной активностью, с другой - 

воспитательное окружение сдерживает его. 

Социальная запущенность формируется под влиянием соответствующего 

фактора, который, преломляясь в конкретной ситуации развития ребенка, 

вызывает определенные деформации его личности. Основными проявлениями 

социальной запущенности в детском возрасте являются неразвитость 

социально-коммуникативных качеств и свойств личности, низкая способность 

к социальной рефлексии, трудности в овладении социальными ролями. 

Социальная запущенность противоположна воспитанности как 

определенному уровню развития социально значимых свойств и качеств 

личности, становясь тем самым основой трудновоспитуемости и социальной 

дезадаптации ребенка. 

Педагогическая запущенность обусловлена прежде всего недостатками 

воспитательно-образовательной работы, следствием которых является 

несформированность ребенка как субъекта учебно-познавательной, игровой и 

других видов деятельности. Ее проявлениями следует считать 

труднообучаемость, трудновоспитуемость, т.е. собственно педагогическую 

трудность ребенка и слабовыраженную индивидуальность в учебно-

познавательном процессе. У младших школьников несостоятельность в 

учении демонстрируется как неразвитость учебно-познавательной мотивации, 

они не осознают цели обучения и смысл учебной деятельности, учебно-

познавательная активность недостаточно развита. Педагогическая 

запущенность - это состояние, противоположное развитости, образованности 

(обученности): отсутствие необходимого запаса знаний, слабое владение 

способами и приемами их приобретения и неразвитость учебно-

познавательных мотивов. 

Социальный и педагогический аспекты запущенности взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Общесоциальные умения и навыки переносятся в игру и 

учение, помогая овладеть ими. Неуспешность в деятельности, необученность, 

необразованность, в том числе невладение знаниями социально-этического 

характера влияют на уровень социального развития ребенка, его адаптацию в 

школе, среди друзей. Внешними причинами социально-педагогической 

запущенности в детском возрасте являются дефекты семейного воспитания, на 

которые наслаиваются недостатки и просчеты в воспитательно-

образовательной работе в детском саду и школе, в частности дегуманизация 

педагогического процесса и семейного воспитания. Внутренними причинами 

возникновения и развития запущенности детей,  могут быть индивидуальные 

психофизиологические и личностные особенности ребенка: генотип, 



состояние здоровья, доминирующие психоэмоциональные состояния, 

внутренняя позиция, уровень активности во взаимодействии с окружающими 

и др. 

В младшем школьном возрасте в связи с переходом к учению в развитии 

запущенности главную роль начинают играть школьные факторы: 

непосильность требований, перегрузка учебными заданиями, отрицательная 

оценка результатов учения, методика негативного стимулирования поведения 

и др. Возникает дидактическая запущенность. В этом случае при наличии 

неблагоприятной ситуации развития в семье, детском саду и школе 

затрагиваются все личностные структуры ребенка, начинают складываться 

дисгармонии психосоциального развития ребенка, нарушаются процессы 

формирования самосознания личности, тормозится развитие ее субъективных 

свойств. В итоге ребенок оказывается социально дезадаптированным. Выход 

из этой ситуации возможен лишь при изменении методов воспитания и 

обучения ребенка, при социальной работе с ним. В зависимости от характера 

динамики, выраженности признаков, уровня средовой адаптации и уровня 

овладения социально значимой деятельностью можно выделить латентную, 

начальную и выраженную степени социально-педагогической запущенности 

ребенка. 

При определении степени социально-педагогической запущенности 

можно ориентироваться на следующие критерии: характер динамики 

запущенности (количественная, качественная, интегративная), выраженность 

признаков запущенности (неразвитость социально-коммуникативных качеств, 

низкая способность к социальной рефлексии, трудности в овладении 

социальными ролями, общая необразованность (необученность, 

неразвитость), уровень средовой адаптации (семья, школа, детский сад, 

неформальная группа сверстников) и уровень овладения социально значимой 

деятельностью (ролевая игра, учение). 

Латентная (легкая) степень запущенности характеризуется 

количественной динамикой, незначительными, трудно отличаемыми от 

возрастных проявлений (кризисов) отклонениями в социальном и 

нравственном развитии ребенка. В нем как личности преобладают 

положительные свойства; отрицательные качества однородны по своему 

составу, так как вызываются влиянием какого-то одного доминирующего 

отрицательного фактора, чаще всего семейного; степень проявления 

признаков запущенности слабая и средняя, характер проявления 

эпизодический ситуативный. Ребенок хорошо чувствует себя в семье и 

пытается адаптироваться в группе сверстников. Отношение к учению 

невыраженное, обнаруживаются первые симптомы неуспешности из-за 

начинаюшего проявляться отставания в развитии психических процессов, 

отсутствия соответствующего возрасту уровня знаний, умений и навыков, 

недостатка социального опыта.(12,342). 

Начальная (средняя) степень - это углубление отклонений в 

социальном и нравственном развитии ребенка. 



Выраженная степень запущенности -- количественная динамика 

переходит в качественную. Положительные свойства личности, не 

подкрепляемые в процессе совместной деятельности и общения со взрослыми 

и сверстниками, теряют свою глубину, проявляются все слабее. Признаки 

запущенности, демонстрируемые как внешние симптомы поведения, 

наоборот, приобретают более зримый характер. Они формируются уже под 

влиянием ряда факторов, проявляются разнопланово, в определенных 

ситуациях. Отношение к учебной деятельности равнодушное. Явно 

обнаруживается несостоятельность ребенка в качестве субъекта деятельности, 

в силу которой он постепенно выталкивается из формальных детских 

общностей. Ухудшаются его отношения в семье. 

Таким образом, социально-педагогическая запущенность возникает там, 

где не создаются условия для полноценной социализации и индивидуализации 

личности ребенка: окружающая микросреда, прежде всего родители и 

педагоги, отрицательно влияет на формирование личности ребенка как 

субъекта собственной жизни: он не получает достаточной свободы для 

проявления своей активности во взаимодействии с предметной и социальной 

средой. Психологическим механизмом социально-педагогической за-

пущенности детей является гиперобособление, которое выражается в 

усилении позиции «не такой, как все», возникновении психологической 

незащищенности ребенка и связанных с ней защитных форм поведения, 

прежде всего агрессивных. 

Личность социально и педагогически запущенного ребенка 

характеризуется неразвитостью свойств субъекта общения, деятельности и 

самосознания и соответствующей им неадекватной активностью во 

взаимодействии с окружением. Субъективно эти особенности личности 

переживаются запущенным ребенком как особый образ «Я» и выражаются в 

неадекватной самооценке и неудовлетворенности. Главное противоречие 

запущенного ребенка заключается в его стремлении к принятию и признанию, 

успеху как базовой потребности личности и социальной дезадаптации. 

Неразрешимость этого противоречия, с одной стороны, вызывает внутреннюю 

и внешнюю конфликтность ребенка, компенсаторно-защитные реакции, а с 

другой - усугубляет его недостатки, приводит к возникновению комплекса 

неполноценности. 

Социально и педагогически запущенные младшие школьники, как 

правило, характеризуются неадекватной самооценкой - либо завышенной, 

либо заниженной. Они менее социально приспособлены, отличаются 

недоверчивостью, чрезмерной обидчивостью, слабой интуицией в 

межличностных отношениях, в их поведении часто наблюдаются негативизм, 

упрямство, эгоцентризм. Запущенные дети выполняют предложенные 

учителем задания, используя лишь конкретно-ситуационные признаки, 

примитивно подходят к решению своих проблем. У них плохое внимание, 

быстрая утомляемость. Они остро реагируют на неудачи, неуверенны в себе, 

отличаются неустойчивым настроением, трудно адаптируются к новым 

условиям. 



В отношении со взрослыми запущенные дети чувствительны к угрозе, 

застенчивы, робки. Они легко выводятся из состояния равновесия, полны 

предчувствия неудач, часто имеют пониженное настроение, зато отмечается 

избыток побуждений, которые находят разрядку в практической деятельности. 

Запущенный ребенок пытается компенсировать свое положение 

агрессивностью, склонностью к рискованным поступкам с целью привлечь к 

себе внимание. Однако неудовлетворенность его основных потребностей быть 

личностью (для младших школьников - это потребность быть хорошим 

учеником) и быть принятым (быть сильным, здоровым и красивым) оказывает 

на него разрушающее влияние. 

Запущенные младшие школьники излишне чувствительны к отношению 

окружающих, причем отношение взрослых к себе они связывают в первую 

очередь оценивающей деятельностью учителя («плохой ученик», «плохая 

успеваемость», «неумный», «слабо учится» и др.). 

Обычные дети, ориентируясь на позитивные оценки взрослых 

(«молодец», «умница») их новой деятельности - учения, во-первых, выделяют 

эти характеристики как основные, во-вторых, положительно оценивают эти 

качества у себя («Я умный и хочу быть еще умнее, как наша учительница»). 

Позиция хорошего ученика, умеющего и желающего подчиняться, 

добросовестного, аккуратного, способствует уравновешенности ребенка и 

обусловливает, с одной стороны, его открытость в отношении к миру, а с 

другой - сдержанность и высокий самоконтроль. 

Запущенный ребенок ощущает себя неумным, плохим учеником, 

непринятым, нелюбимым окружающими. Эти ощущения повышают 

тревожность детей, делают их социально робкими, снижают их уровень 

притязаний на успех. 

Субъект общения - это индивид, имеющий развитые коммуникативные 

потребности, социально значимые качества, обладающий знаниями 

социально-этического характера и способностью к взаимодействию. Младший 

школьник как субъект общения характеризуется активностью, способностью 

к самооценке, определенным социальным статусом и уровнем адаптации в 

группе сверстников. 

У запущенных младших школьников просматриваются тенденции 

непонимания со стороны окружающих, неудовлетворенной потребности в 

признании, трудностей общения, противоречивого отношения к себе и 

окружающим. При этом у ребенка возникают негативные эмоциональные 

состояния: общая психическая напряженность, эмоциональная 

нестабильность, эмоциональная расторможенность или заторможенность. 

Становление младшего школьника как субъекта общения зависит от 

взаимоотношений с учителем, от отношения ребенка к учебной деятельности 

и уровня развития его социально-коммуникативных качеств и свойств 

личности. 

Запущенный ребенок безуспешно пытается различными неадекватными 

способами добиться социального признания, а в результате оказывается 

отверженным. Он характеризуется постоянным чувством вины, возникающим 



в силу школьной неуспешности и неадекватной самооценки. У этих детей 

часто возникает противоречие между нереальным уровнем притязаний и 

недоверием к себе, своим возможностям в учении, которое распространяется 

и на отношение ребенка к окружающим. 

Нарушения в побудительном компоненте коммуникативной активности 

(дисгармония мотивов) связаны с социальной неразвитостью ребенка, которая 

и порождает его неадекватное поведение. Постоянные поведенческие реакции 

ребенка являются способом выхода из тупика - хронического состояния 

психологического дискомфорта, неразвитость, неадекватное поведение, 

низкая способность к социальной релаксации обусловливают низкий статус 

ребенка в классе. 

 


