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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Социально-педагогическая профилактика представляет составную часть 

профессиональной деятельности социального педагога и имеет непосредственное 
отношение ко всем компонентам этой деятельности, поскольку в центре ее внимания 
находится формирование важнейших социально значимых характеристик личности 
подростка: системы жизненных ценностей, мировоззрения, самопознания. 

Курс «Социально-педагогическая профилактика» – важнейшая часть системы 
подготовки студентов высших учебных заведений социально-педагогического профиля к 
профессиональной деятельности. 

Цель учебно-методического комплекса  заключается в обучении   будущих 
специалистов  –  социальных  педагогов  традиционным и современным научно-
теоретическими подходами к социально-педагогической профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних, механизмами ее реализации в социально-
педагогическом процессе, формировании у будущих специалистов целостного 
представления о методах социально-педагогической профилактики, вооружении их 
знаниями теоретических основ современных технологий социально-педагогической 
деятельности, технологическими умениями, необходимыми для эффективной 
организации  учебно-воспитательного процесса в условиях изменившейся 
социокультурной ситуации. 

Задачи курса «Социально-педагогическая профилактика» направлены на 
формирование теоретико-социально-педагогического мышления студентов, развития 
умений рефлексировать явления социально-педагогической действительности, 
обосновывать социально-педагогические проблемы, технологически грамотно подходить 
к их решению. 

Учебный курс «Социально-педагогическая профилактика» направлен на 
формирование у будущих социальных педагогов умений получать достоверную 
информацию об объектах и субъектах социально-педагогического процесса, развитие 
способности осмысливать явления социально-педагогической действительности, 
обоснованный грамотный анализ путей решения возникающих проблем, развитие 
умения прогнозировать результаты социально-педагогической деятельности. 
Содержание курса ориентировано на широкое использование знаний из общей и 
социальной педагогики, психологии развития личности и медицины, социологии и 
методологии педагогического исследования. 

В учебно-методическом комплексе  отражена диалектическая взаимосвязь 
социальных и учебно-воспитательных процессов, рассматриваются методологические 
основы  социально-педагогической профилактики, специфика их использования в 
практике работы социальных педагогов.  

Учебно-методический комплекс содержит разделы, посвященные методоло-
гическим основам социально-педагогической профилактики; методологическим 
характеристикам  теоретических, эмпирических и экспериментальных способов 
изучения социально-педагогических проблем; способам орнанизации профилактических 
мероприятий и др. 

Учебно-методический комплекс включает следующие разделы: теоретический 
(включает лекционный материал по курсу);  практический (включающий рекомендации 
для организации и   проведения семинарских; раздел контроля знаний, содержащий 
материалы для промежуточной и итоговой аттестации уровня сформированности 
учебных компетенций студентов (тесты по дисциплине); вспомогательной (включающий 
учебно-тематический план, содержание учебного материала, списки основной и 
дополнительной   литературы, глоссарий). 

Освоив материал, представленный в УМК студенты смогут: разрабатывать 
программы социально-педагогической профилактики противоправного поведения детей 
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и молодежи, неблагополучия в семье; использовать полученные знания в работе с 
несовершеннолетними и их семьями с целью выявления и коррекции условий 
возникновения причин отклоняющегося поведения; проводить мероприятия по 
предупреждению попадания детей в социально опасное положение; обосновывать 
содержание, формы и методы социально-педагогической профилактики виктимогенных 
факторов. 

Изучение учебной дисциплины будет способствовать формированию и развитию 
академических компетенций: уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач;  владеть методами научно-
педагогического исследования; уметь работать самостоятельно;  иметь навыки, 
связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и 
работой с компьютером;  уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни;  социально-личностных компетенций:  обладать качествами гражданственности;  
быть способным к социальному взаимодействию; обладать способностью к 
межличностным коммуникациям;  владеть навыками здоровьесбережения;  быть 
способным к критике и самокритике;  уметь работать в команде; профессиональных 
компетенций:  владеть способностью к целеполаганию в социально-педагогической 
деятельности; владеть методикой социально-педагогической коррекции поведения и 
развития детей группы социального риска; уметь диагностировать причины социальных 
девиаций и осуществлять их социально-педагогическую профилактику;  быть способным 
осуществлять социально-педагогическую реабилитацию и поддержку детей с 
особенностями развития;  уметь разрабатывать комплекс программ и социально-
педагогических проектов по решению актуальных социально-педагогических проблем; 
быть способным осуществлять менеджмент социально-педагогической деятельности;  
обладать способностью к организации коллективной творческой деятельности;  быть 
способным внедрять в практику социально-педагогической деятельности новые научные 
результаты исследований. 

Общее количество часов по дисциплине – 148; аудиторное количество часов – 64, 
из них: лекции – 34,  семинарские занятия – 30. Форма отчетности – экзамен.  

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальности «Социальная педагогика», 
«Социальная педагогика. Вторая специальность».         
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Лекция 1 Теоретические основы социально-педагогической профилактики 
1.Сущность и  задачи социально-педагогической профилактики. 
2.Принципы и методы социально-педагогической профилактики. 
3.Область социально-педагогической профилактики.  
 
1.Сущность и  задачи социально-педагогической профилактики 

В профилактике нуждается все население, в особенности же люди, входящие в 
группы повышенного риска: малолетние дети, подростки, престарелые, а также люди, 
ведущие асоциальный образ жизни, и т.д. Однако подходы к этим категориям людей, 
разрабатываемые социальными службами в области профилактики, должны опираться не 
на отрицательные моменты, а на положительный потенциал, заложенный в самых 
различных представителях этих групп. 

Это отражает тенденцию к изменению парадигмы, к уходу от прежней медицинской 
модели, ориентированной лишь на лечение болезни и доминирующей во многих сферах, 
занятых оказанием помощи населению. В центре новой модели находится индивид, что 
предполагает поиск причин болезни, тех социальных и психологических травм, которые 
вызвали негативные последствия. 

Профилактика не отрицает биологических или генетических факторов, но 
рассматривает их в более широком психологическом и культурном контексте. 

Сущность происходящих изменений заключается не только в переориентации с 
лечения (вмешательства) на профилактику; новый подход еще в большей степени 
проявляется в самой организации профилактики. Сам термин «профилактика» (от 
греческого «предохранительный») обычно ассоциируется с запланированным 
предупреждением какого-то неблагоприятного события, т.е. с устранением причин, 
способных вызвать те или иные нежелательные последствия. 

Из этого следует, что профилактика должна проводиться в форме запланированных 
действий, нацеленных главным образом на достижение желаемого результата, но в то же 
время и на предотвращение возможных негативных явлений. 

На создание благоприятной обстановки в сфере развития профилактики прямо или 
косвенно влияют следующие факторы: признание значительности психосоциальных, 
медицинских и экономических проблем, разрешить которые с помощью имеющегося 
персонала и технических средств не представляется возможным. Соответственно, 
становится необходимым новаторское мышление и новый подход к улучшению 
здравоохранения и решению других общечеловеческих, индивидуальных и социальных 
проблем; постоянное увеличение цен на лечение и реабилитацию при прежнем уровне и 
состоянии физического и психического здоровья; противоречивые итоги исследований в 
области традиционных методов вмешательства наряду с некоторыми весьма успешными 
результатами исследования в области профилактики; подтверждение данных, говорящих о 
неравенстве людей из разных социальных слоев и культур в возможностях и качестве 
лечения, социального обеспечения; повышение внимания к проблеме здоровья в целом: к 
здоровому образу жизни, к рациональному питанию, физическим упражнениям и т.д.; 
ограничение ресурсов, вкладываемых правительством в оздоровление природной и 
социальной среды обитания. 

Под профилактикой подразумевается прежде всего научно обоснованные и 
своевременно предпринимаемые действия, направленные на: предотвращение возможных 
физических, психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов и 
групп риска; сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья 
людей; содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их внутренних 
потенциалов. 
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Часто первичная профилактика требует комплексного подхода, который должен 
привести в действие системы и структуры, способные предотвратить возможные 
проблемы или решить поставленные задачи. 

Важный принцип социальной работы состоит в том, что помощь людям должна 
оказываться исходя из их социального и физического состояния. На этом принципе 
должна строиться и профилактика. 

Практика профилактической работы находится в постоянном развитии, и тем не 
менее можно выделить некоторые основные моменты, касающиеся ее содержательной 
части. 

1. Любое важное событие в жизни человека, касающееся его семьи, друзей, соседей, 
места жительства, работы или учебы, природной среды и т.д., представляется 
существенным для понимания происходящего сегодня и того, что, возможно, произойдет 
завтра. 

Повседневная жизнь изобилует стрессовыми факторами, но, поскольку они, 
незаметно накапливаясь, обладают так называемым кумулятивным эффектом, ни один из 
них в отдельности не может считаться причиной той или иной сложной социальной 
проблемы. 

Поэтому методы профилактики имеют системный характер, т.е. они направлены на 
искоренение источников стресса как в самом человеке, так и в социальной и природной 
среде и одновременно — на создание условий для приобретения человеком необходимого 
опыта решения возникающих проблем. 

2. Службы профилактики стремятся не столько реагировать на эти проблемы, 
сколько предотвратить их появление. Они обращены к здоровым гражданам, еще не 
вступившим в полосу предсказуемого жизненного кризиса или предсказуемых проблем, 
возникающих в результате неожиданных событий (например, проблемы, с которыми 
сталкиваются дети после развода родителей). 

Такая установка на работу со здоровым клиентом предполагает оказание 
дифференцированных услуг, учитывающих мотивы клиента, его отношения с социальным 
работником и источники вознаграждения последнего. 

Взаимоотношения между клиентом и социальным работником должны строиться на 
основе взаимного уважения, с пониманием того факта, что каждый из них вносит свой 
посильный вклад в решение данной проблемы. 

3. Методы профилактики обычно включают в себя обучение людей новым навыкам, 
которые помогают им достичь поставленных целей и сохранить здоровье. В то же время 
работа соответствующих служб нацелена на такие изменения социальной среды, чтобы 
она поддерживала и стимулировала нормальную жизнедеятельность человека. Системный 
подход учитывает все эти взаимосвязанные факторы. Традиционные методы оказания 
помощи в большинстве своем могут быть использованы и для профилактики. Например, 
тренинг позитивного жизненного настроя был разработан для терапевтических целей, но 
он широко используется для поддержания полезных социальных навыков. 

4. Профилактика предусматривает решение еще не возникших проблем. Поэтому 
одни профилактические меры принимаются задолго до их возникновения, а другие — 
непосредственно перед возникновением проблемы. 

5. И, наконец, службы профилактики призваны находить оптимальные решения как 
для достижения поставленных целей, так и для предотвращения предсказуемых проблем, 
— в этом и состоят ценность и значение профилактики. 

Социальная профилактика правонарушений представляет собой комплекс 
конкретных социальных мер (экономических, организационных, управленческих, 
культурно-воспитательных и иных), осуществляемых в целях предупреждения 
правонарушений, уменьшения их количества вплоть до полного искоренения путем 
выявления и устранения причин и условий, способствующих противоправному 
поведению. 
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Комплексное планирование социальной профилактики правонарушений — одна из 
основных форм согласования деятельности в этом направлении государственных, 
хозяйственных органов, общественных организаций и трудовых коллективов. Оно 
является итогом совместной разработки различными органами, организациями и 
коллективами согласованных планов борьбы с правонарушениями, предусматривающих 
систему долгосрочных и текущих мероприятий по выявлению и устранению причин и 
условий совершения противоправных действий, воспитательному воздействию на 
правонарушителей и лиц, совершающих другие антиобщественные поступки. В 
результате создается основа для взаимодействия всех участников профилактической 
работы в борьбе с правонарушениями и наиболее опасным их видом — преступлениями. 

Комплексное планирование социальной профилактики правонарушений преследует 
следующие основные цели: сокращение и в перспективе полную ликвидацию 
противоправного поведения граждан и должностных лиц; ограничение и в последующем 
ликвидацию случаев антиобщественного поведения граждан и должностных лиц, т.е. 
нарушений социальных норм, что приносит вред обществу и влечет за собой 
противоправные деяния или способствуют их совершению; преодоление негативных 
сторон общественного развития, способствующих правонарушениям; устранение условия 
для правонарушений, недостатков и просчетов в деятельности органов управления, 
хозяйственных организаций, общественных формирований, культурно-воспитательных и 
медицинских учреждений; борьбу с пьянством и алкоголизмом: постепенное искоренение 
отрицательных форм поведения в семье, на производстве, в общественной жизни, 
способствующих правонарушениям; развитие и совершенствование позитивных 
социальных процессов, противодействующих антиобщественному поведению граждан, 
содействующих соблюдению государственной и трудовой дисциплины; повышение 
уровня сознательности и организованности граждан, формирование уважения к правовым 
предписаниям; воспитание экологической дисциплины, подъем экологической культуры и 
знаний в этой области, формирование у каждого человека сознательного и бережного 
отношения к природе. 

Субъектами социальной профилактики правонарушений являются государственные 
и хозяйственные органы, профсоюзные, общественные организации, трудовые 
коллективы, должностные лица и граждане, участвующие в деятельности по 
предупреждению правонарушений. В профилактической работе призваны также 
участвовать средства массовой информации. 

Комплексный план социальной профилактики правонарушений целесообразно 
разрабатывать как составную часть (раздел или подраздел) плана экономического и 
социального развития региона, отрасли народного хозяйства, трудового коллектива. При 
таком подходе не только достигается увязка и согласованность этих планов, но и 
облегчается решение вопросов материального и иного обеспечения предусмотренных 
мероприятий. 

Объектами социально-профилактического воздействия являются те негативные 
факторы жизнедеятельности людей, которые способствуют совершению правонарушений, 
а также недостатки в воспитательной деятельности и стереотипы поведения, которые 
влекут за собой антиобщественные поступки. 

Круг объектов социально-профилактического воздействия чрезвычайно широк. 
Поэтому конкретные объекты социально-профилактического воздействия определяются в 
процессе предварительного изучения состояния правопорядка в регионе, отрасли 
народного хозяйства, трудовом коллективе. 

Объекты социально-профилактического воздействия можно условно подразделить 
на четыре основные группы: негативные стороны в объективных условиях 
жизнедеятельности людей (материальная и социально-культурная база, уровень 
благосостояния и жилищно-бытовые условия, техническая оснащенность производства, 
технологический процесс, условия труда и т.п.); негативные стороны в организационно-
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управленческой деятельности государственных и общественных органов самоуправления 
(система общего и специального образования, социально-бытовое обслуживание, средства 
массовой информации, учреждения культуры, идейно-воспитательная и культурно-
массовая работа, и др.); негативные стороны в межличностных отношениях и поведении 
людей (отношения между людьми в процессе трудовой деятельности, в быту и на отдыхе, 
семейные отношения и т.д.); негативные явления в правосознании и социально-правовом 
мышлении. 

Воздействие на социально-профилактические объекты осуществляется тесно 
связанными между собой общими, специальными и индивидуальными мерами. 

Общими являются меры, не предназначенные исключительно для профилактики 
правонарушений, но объективно содействующие их предупреждению или сокращению 
(улучшение условий труда, отдыха и быта трудящихся, повышение образовательного и 
культурного уровня населения, совершенствование воспитательной и культурно-массовой 
работы среди различных социальных групп, особенно среди несовершеннолетних, и т.д.) 

Специальные меры предназначены исключительно для профилактики каждой 
разновидности правонарушений (дисциплинарных, административных, гражданских и 
уголовных) и направлены непосредственно на факторы, влияющие на сокращение 
правонарушений (проступков и преступлений). 

Индивидуальные меры предназначены для воздействия на лиц, склонных к 
нарушению правопорядка (усиление охраны общественного порядка, улучшение 
воспитательной работы, повышение уровня социального контроля за поведением лиц, 
ранее совершивших правонарушения, особенно преступления, и др.) 

Социально-профилактические меры могут быть направлены: 
на повышение уровня правосознания населения региона, работников отрасли 

народного хозяйства, членов трудового коллектива, их социальной активности в сфере 
борьбы с правонарушениями; на предупреждение любых или определенных видов 
правонарушений отдельными социальными группами; на становление нового социально-
правового мышления, позволяющего грамотно решать задачи комплексного планирования 
профилактики правонарушений. 

Комплексный план социальной профилактики правонарушений должен быть 
обоснованным, реально обеспеченным соответствующими материальными и иными 
ресурсами, отражать специфические условия жизнедеятельности региона, отрасли 
народного хозяйства, трудового коллектива. При его разработке целесообразно 
предусмотреть: 

выбор наиболее актуальных целей профилактической деятельности; максимально 
полное использование возможностей системы управления экономическими и социально-
культурными процессами с учетом компетенции и функций отдельных органов 
управления, социальной активности населения, новых условий, которые возникают в 
результате реформ во всех сферах общества; объединение и рациональное использование 
имеющихся в регионе, отрасли народного хозяйства, трудовом коллективе сил и средств 
для профилактической работы; сбалансированное развитие всех ведущих направлений 
профилактической работы и охват ею всех составных частей данного региона (городской 
и сельской местности, отдельных населенных пунктов, районов и территориальных зон со 
значительным количеством антиобщественных проявлений). 

 
2.Принципы и методы социально-педагогической профилактики 

Социальному педагогу необходимо знать существующие методы профилактической 
работы, уметь эффективно использовать накопленный опыт для решения практических 
задач. 

Социальному педагогу, берущемуся за конкретную деятельность по 
предупреждению негативных тенденций в социальном развитии клиентов, следует иметь 
в виду ряд принципиально важных моментов. 
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Во-первых, негативные тенденции, как правило, имеют прежде всего социально-
экономический характер. Поэтому их продуктивное решение предполагает учет и 
реорганизацию всего комплекса факторов силами специалистов разных профессий. 
Социальному работнику необходимо выделить те аспекты проблемы, которые 
соответствуют его компетенции. 

Грамотная постановка задачи, концентрация усилий по вы бору соответствующих 
средств — необходимое условие успешности деятельности социального работника. Как 
правило, любая крупная социальная проблема носит комплексный харак тер, а значит, при 
поиске методов ее решения необходимо выделить ключевые точки для проведения 
собственно социальной работы. 

Во-вторых, формулировка конкретных целей профилактической работы может 
вестись только на основе учета специфики конкретной ситуации. Трудно наладить работу 
с клиентом при решении, например, его материальных проблем, не зная уровень его 
доходов, или заниматься профилактикой асоциального поведения, не зная его видов и 
причин возникновения. 

Это означает, что при постановке цели социальной работы по оптимизации 
социального состояния индивида должен быть четко определен объект (тип состояния) и 
предмет (вид профессиональной деятельности) направленности воздействия. Здесь 
возможно применение всего арсенала средств диагностического измерения индивида, 
система планирования работы с определенными этапами ответа на вопрос: «Для кого и 
что мы собираемся сделать?» 

В-третьих, подбор адекватных средств для оптимизации социального состояния 
(самочувствия) клиента может вестись только на основе тщательно конкретизированной 
цели работы. Напомним, например, что функции социального управления имеют свое 
практическое выражение в целеполагании, исходной основой которого является 
взаимодействие желаемого, возможного и действительного. Социальный работник должен 
учитывать уровень, масштабность, временные рамки, назначение, формы и т.п. 
характеристики воздействия и осуществления управленческой деятельности. Как и в 
отношении диагностики, здесь не существует «универсальных» профилактических 
средств, позволяющих одним и тем же способом ликвидировать неблагоприятные 
последствия отрицательных состояний во всем многообразии ситуаций. В построении 
общей программы оптимизирующих мероприятий, безусловно, ведущую роль играет 
ориентация профилактической работы. В зависимости от того, на каком уровне 
планируется ее проведение (микро-, макроуровень и т.д.), в работе будут преобладать 
установки либо на устранение объективных источников развития негативных состояний 
(проективный план), либо на использование компенсаторных средств (коррективный 
план). 

Непосредственная нацеленность на оптимизацию разных сторон социального 
развития — поддержание высокого уровня социального самочувствия, адаптация к новым 
экономическим условиям или снижение заболеваемости и т.д. — требует 
преимущественного привлечения разных профилактических средств и неодинаковой их 
компоновки (целевых установок) в рамках целостной системы. 

В-четвертых, важнейшим моментом в деятельности социального работника является 
определение эффективности мероприятий. Это важно, в первую очередь, потому, что 
социальный работник (как и медик, психолог, педагог, согласно врачебной этике 
Гиппократа) должен оценивать свою деятельность в соответствии с главным принципом 
«Помогай людям и не навреди». Важно также, чтобы его реальная работа была ощутима, 
полезна, представлена в явной форме, понятной и неспециалистам, тем, на кого 
направлено профилактическое воздействие, и тем, кто санкционировал их проведение. В 
этих случаях не только возможно, но и необходимо опираться на анализ показателей 
социально-экономической, социально-психологической эффективности: 
удовлетворенность социальным обслуживанием (патронажем), сокращение 
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заболеваемости, улучшение социально-психологического климата в коллективе, 
удовлетворенность трудом и др. 

Радикальным путем устранения нежелательного явления служит искоренение 
причин его возникновения. Например, в трудовой деятельности социального работника 
важны условия (среда), где он сам осуществляет свою профессиональную деятельность, а 
также его клиенты. Одним из подходов здесь выступает реорганизация объективного 
содержания и условий деятельности.  

Одним из важнейших направлений в решении проблем человека является развитие 
системы психопрофилактической работы. В прикладном аспекте решение 
психологических задач индивида подчинено более общему целеопределению путей их 
предотвращения (профилактики) и коррекции. Отметим, что методы коррекции, 
направленные на частичное или полное изменение уже сложившегося состояния, могут 
рассматриваться как часть психологической работы в смысле подготовки необходимой 
базы для эффективного использования тех или иных мер. Потребность в 
профилактических и коррекционных методах настолько высока, что их разработка и 
внедрение в жизнь нередко опережают формирование научно обоснованных 
представлений о механизмах развития и саморазвития человека. 

В самом общем смысле под профилактикой неблагоприятных функциональных 
состояний понимается комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
развития или на ликвидацию (полную или частичную) уже возникших состояний. 

Существует множество способов улучшения или нормализации состояния человека. 
К их числу относятся и такие традиционные для наук о трудовой деятельности приемы, 
как оптимизация режимов труда и отдыха, тренировка и профессиональная подготовка, 
нормализация санитарно-гигиенических условий и так называемые эзотерические 
способы, например, методики изменения состояний сознания, взятые из различных 
философско-религиозных учений — йоги, дзен-буддизма, суфизма и т.д. 

Существуют различные классификации и направления в психопрофилактике. В 
целом методы психопрофилактики можно (с некоторой долей условности) 
классифицировать по двум основными категориям: внешним и внутренним. 

К группе внешних способов оптимизации функционального состояния относятся 
рефлексологический метод (воздействие на рефлексогенные зоны и биологически 
активные точки), нормализация режима питания, фармакотерапия, функциональная 
музыка и цветомузыкальные воздействия, а также вербальные воздействия одного 
человека на другого (убеждение, приказ, внушение, гипноз). 

К группе внутренних способов относятся: самовнушение, нервно-мышечная 
релаксация, идеомоторная тренировка и сенсорная репродукция, аутогенная тренировка, 
гимнастика и самомассаж, педагогическая психотерапия, групповой тренинг и т.д. 

В практике социальной педагогики и социальной работы необходимо учитывать 
объект воздействия, т.е. осуществлять дифференцированный подход к выбору методов 
деятельности в зависимости от категорий населения. Например, в психологической 
службе в учреждениях интернатного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, работа психолога имеет ряд направлений: 

 
3. Область социально-педагогической профилактики 

Данное направление определяется необходимостью своевременно предупредить 
возможные нарушения в личностном и интеллектуальном развитии детей, создать условия 
для полноценного психического развития на каждом возрастном этапе. Профилактическая 
работа проводится преимущественно с членами педагогического коллектива, опекунами и 
другими взрослыми, которые оказывают влияние на формирование личности 
воспитанника. 

В процессе психопрофилактической работы социальный педагог   осуществляет 
следующие конкретные мероприятия: проводит психологическое обследование детей при 
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поступлении в детское учреждение интернатского типа и при переходе из одного детского 
учреждения в другое (из дома ребенка в дошкольный детский дом, из дошкольного 
детского дома в школьный или в школу-интернат), а также на каждом новом возрастном 
этапе (при поступлении детей в школу, при переходе из начальной школы в среднюю, при 
окончании неполной или полной средней школы) с целью создания программы 
индивидуальной работы с каждым ребенком для его оптимальной адаптации к 
воспитанию и обучению на новом этапе, ранней диагностики возможных отклонений и их 
коррекции, развития его личности и индивидуальности; ведет работу по предупреждению 
психологической перегрузки и нервных срывов у детей, связанных с особыми условиями 
их жизни; организует педагогические консилиумы с целью психологического анализа 
поведения и развития воспитанника для наиболее полного раскрытия индивидуальных 
особенностей его личности и способностей; ведет работу по созданию благоприятного 
психологического климата в детском учреждении интернатского типа: оптимизирует 
формы общения в педагогическом коллективе (взрослый — взрослый), способствует 
улучшению норм общения педагогов с детьми (взрослый — ребенок), консультирует 
педагогов и других работников детского учреждения по широкому кругу проблем как 
профессиональных, так и личностных;  способствует развитию коммуникативных 
навыков профессиональной деятельности педагогов, осуществляет мероприятия по 
предупреждению и снятию психологической перегрузки членов педагогического 
коллектива; ведет работу по адаптации воспитанников к широкому социальному 
окружению за пределами детского дома или школы-интерната, оптимизирует 
взаимоотношения воспитанников с членами их семей (родственниками, опекунами и т.д.) 
в случае, если такие взаимоотношения сохраняются. 

Важным аспектом работы психолога (социального педагога) является 
консультирование. Методы консультирования прежде всего направлены на работу со 
здоровым человеком. Основная цель психологического консультирования как метода 
профилактики состоит в том, чтобы оказать помощь личности в условиях 
психологического дискомфорта, научить положительно относиться к миру, «чтобы 
любить и работать» (3. Фрейд), «самоактуализироваться» (А. Маслоу), быть «окей» (Э. 
Берн, X. Харрис), «ценить себя» (К. Роджерс). 

Консультирование в области профилактической работы с детьми (подростками) 
имеет следующие задачи: информирование родителей (педагогов, социальных работников 
и др.) о возрастных и индивидуальных особенностях изучаемого субъекта; своевременное 
выявление у субъектов первичных психосоматических отклонений и направление их в 
психолого-медико-педагогические консультации; предупреждение вторичных отклонений 
в области развития и рекомендации по психогигиене и психопрофилактике (совместно с 
психопатологами и врачами); составление рекомендаций по психолого-педагогической 
коррекции трудностей обучения субъекта для объектов воздействия (педагоги, родители, 
социальные работники и др.); составление рекомендаций по воспитанию в семье 
(совместно со специалистами по семейной терапии, социальными работниками, 
педагогами); проведение коррекционной работы в специальных группах при 
консультации с детьми и родителями. 

Одной из важнейших и наиболее сложных задач профилактики для социального 
работника в области правонарушений, семейных отношений, воспитания детей является 
работа с семьей. 

Необходимо учитывать, что на развитие семьи влияют разнообразные факторы: 
социально-экономические (низкий материальный уровень жизни, плохие жилищные 

условия); медико-санитарные (вредные с точки зрения экологии условия труда и быта, 
хронические заболевания родителей, плохая наследственность, неправильное 
репродуктивное поведение семьи и особенно матери); социально-демографические 
(неполная либо многодетная семья, семья с престарелыми родителями, семьи с 
повторными браками и сводными детьми); социально-психологические (деструктивные 
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отношения между родителями, между родителями и детьми, педагогическая 
несостоятельность родителей и их низкий образовательный уровень, деформированные 
ценностные ориентации); криминогенные факторы (алкоголизм, наркомания, семейные 
дебоши, наличие судимых членов семьи и т.д.). 

Поэтому социальному работнику необходимо уметь выстроить доверительные 
отношения, технологию взаимодействия с семьей с целью профилактических 
мероприятий по возникновению социальных отклонений детей. Л. Б. Филонов выделяет 
шесть стадий установления доверительных отношений между людьми в процессе 
общения. На наш взгляд важнейшие из них следующие:  

На начальной стадии необходимо завоевать доверие родителей: «снять» с себя 
всякий отрицательный настрой по отношению к подростку, отыскать в нем 
положительные качества, которые были бы приятны для родителей, что в целом должно 
снять подозрительность и напряжение, которые могут испытывать родственники 
подростка к социальному работнику. 

Расширение тем доверительных бесед, создание своеобразной эмоционально-
насыщенной среды, т.е. ситуации, когда родителям необходим социальный работник как 
слушатель, понимающий, сочувствующий и заинтересованный в полном знании 
особенностей личности подростка и условий его воспитания. 

Утвердившиеся доверительные отношения перерастают в активное взаимодействие 
семьи и представителей превентивных служб.  

Технология социально-педагогической профилактики и коррекции  
Технология – основная задача – разработка и реализация устойчивых алгоритмов 

деятельности, способов той деятельности, относительно независимых от соответствующей 
деятельностной ситуации. Профилактика – научно обоснованные предпринимаемые 
действия, направленные, на предотвращение возможных физических, психологических 
или социо-культурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, сохранение, 
поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие им в 
достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних потенциалов. Часто 
первичная профилактика требует комплексного подхода, который приводит в действие 
системы и структуры, способные предотвратить возможные проблемы или решить 
поставленные задачи. Профилактическая деятельность, осуществляемая на уровне 
государства через систему мер повышения качества жизни, минимизацию факторов 
социального риска, создание условий для реализации принципа социальной 
справедливости, называется социальной профилактикой. Социальная профилактика 
создает тот необходимый фон, на котором более успешно осуществляются все другие 
виды профилактики: психологическая, педагогическая, медицинская и социально-
педагогическая. Психолого-педагогическая профилактика — это система 
предупредительных мер, связанных с устранением внешних причин, факторов и условий, 
вызывающих те или иные недостатки в развитии детей. Осуществляется на фоне общей 
гуманизации педагогического процесса. Успешность системы связана прежде всего со 
всеми субъектами педагогического процесса. Однако довольно часто нарушаются 
элементарные права ребенка, что предусматривает включение в' профилактическую 
работу систему мер по социальной защите детства. Профилактика предусматривает 
решение еще не возникших проблем. Поэтому ряд мер принимается задолго до их 
возникновения. Например, многие родители и учителя стремятся развивать активность 
ребенка, предоставляют ему свободу выбора, поощряют инициативу и самостоятельность, 
предупреждая тем самым социальный инфантилизм и пассивность. Другие 
профилактические меры принимаются непосредственно перед возникновением проблем. 
Так, при возникновении у ученика пробелов в знаниях, умениях и навыках по 
конкретному предмету учитель дает ему индивидуальные задания, дополнительно 
разъясняет материал, дает советы по организации домашнего учебного труда, 
предупреждая таким образом педагогическую запущенность или неуспеваемость ребенка. 
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Третья группа профилактических мер принимается в отношении уже возникшей 
проблемы, но предупреждает возникновение новых. Например, педагог работает с 
отдельными поведенческими недостатками ребенка, профилактируя развитие негативных 
личностных свойств. Первые два подхода можно отнести к общей профилактике, а третий 
— к специальной. Специальной профилактикой можно называть систему мер, 
ориентированных на решение определенной задачи: профилактика девиантного 
поведения, профилактика неуспеваемости, профилактика школьных страхов и т. п. 
Социально-педагогическая профилактика — это система мер социального воспитания, 
направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития детей и 
подростков и способствующих проявлению различных видов его активности. Исходя из 
понимания социальной ситуации развития, ее объективного (какой она реально является) 
и субъективного (какой она воспринимается и переживается) аспектов, социально-
педагогическая профилактика направлена на изменение различных внешних и внутренних 
факторов и условий социального воспитания или перестройку их взаимодействия. 
Занимаясь этим видом профилактики, социальный педагог может направить свою 
деятельность на воспитательный микросоциум ребенка (педагоги, родители, группа 
сверстников), изменяя характер их отношения, воздействия на ребенка. Он также может 
воздействовать на его представления об окружающих и взаимоотношениях с ними и 
сопровождающие их переживания и изменять их. Наконец он может способствовать 
изменению позиции ребенка по отношению к социуму (содействие, противодействие, 
бездействие). 

 
Лекция 2 Понятие нормы и отклонения от нормы в социально-педагогической 
профилактике 
1.Характеристика понятия «девиантное» поведение, основные его причины.  
2.Отклоняющееся поведение несовершеннолетних как нарушение процесса       
социализации.         
3.Концепции девиации. 
4.Теории девиации. 

 
1.   Характеристика понятия «девиантное» поведение, основные   его причины 

Нормативные системы общества не являются застывшими, навсегда данными. 
Изменяются сами нормы, изменяется отношение к ним. Отклонение от нормы столь же 
естественно, как и следование им. Полное принятие нормы выражается в конформизме, 
отклонение от нормы - в различных видах девиации, девиантного поведения. Во все 
времена общество пыталось подавлять нежелательные формы человеческого поведения. 
Резкие отклонения от средней нормы, как в положительную, так и в отрицательную 
стороны грозили нарушением стабильности общества, которая во все времена ценилась 
превыше всего. 

Социологи называют отклоняющееся поведение девиантным. Оно подразумевает 
любые поступки или действия, не соответствующие писаным или неписаным нормам.  

В узком понимании под девиантным поведением подразумеваются такие 
отклонения, которые не влекут за собой уголовного наказания. Иначе говоря, не являются 
противоправными. Совокупность противоправных поступков, или преступлений, 
получила в социологии особое название - делинквентное (буквально - преступное) 
поведение. Оба значения - широкое и узкое - одинаково употребляются в социологии. 

В процессе социализации возможны отклонения, дезинтеграция индивида. Такие 
явления называются девиантным (отклоняющимся) поведением, а людей, которые 
следуют такому поведению, называют девиантами.  

К отклоняющемуся от общепринятых норм поведению относятся: правонарушения, 
пьянство, наркомания, проституция, самоубийство, пристрастие к азартным играм, 
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бю¬рократия и пр. Это политика уйти от общества, от решения жизненных проблем, 
преодолеть состояние неуверенности и беспокойства  

Основы и причины девиации 
Девиантность определяется соответствиями и несоответствиями поступков 

социальным ожиданиям. Один человек может иметь отклонения в социальном поведении, 
другой - в структуре своей психики, третий одновременно в том и другом. Можно 
наблюдать личностную дезорганизацию и групповые отклонения в поведении людей. 
Личностная дезорганизация (индивидуальное отклонение) возникает тогда, когда 
отдельный индивид отвергает нормы своей субкультуры. Например, молодой человек из 
благополучной семьи может отвергнуть нормы и встать на преступный путь. Но 
отклоняющееся поведение имеет не только негативный характер, но и позитивный. Оно 
может выступать как стремление личности к превосходству, к новому самоутверждению в 
социально-полезных видах деятельности. Это может быть героизм, альтруизм, 
самопожертвование, сверхтрудолюбие, высочайшая преданность, выдающееся научное 
открытие, изобретение и т.д. 

В нормально развивающемся обществе 10 - 12% населения приходится на 
отрицательную девиацию и столько  же на положительную. Оставшаяся часть - немногим 
более 70% населения составляют люди без отклонений в поведении. 

Групповые отклонения рассматриваются как коллективное поведение членов 
девиантной группы и их заинтересованное отношение к собственной субкультуре. 
Подростки из трудных семей ведут «подвальный образ жизни», который осуждается 
нормативной доминирующей моралью общества. У молодых людей свои правила, нормы 
и культурные комплексы. В данном случае мы имеем дело с групповым отклонением, 
доминированием собственной «подвальной» культуры, пересечением множества 
субкультур, привнесенных индивидуальными девиантами. 

Социологи пытаются объяснить истоки и причины отклоняющегося поведения. 
Одни считают, что люди предрасположены к определенным стилям поведения по своей 
биологической природе и что «криминальный тип» является результатом агрессивности и 
деградации. Другие связывают девиантное поведение с особенностью строения тела 
человека, аномалиями его половых хромосом. Третьи - находят описание девиации, 
обосновывая ее «дегенеративностью», «слабоумием», «психопатией», т.е. ее 
«умственными дефектами», предопределенностью отклонений. Существуют и 
культурологические объяснения девиации, строящиеся на признании «конфликта между 
нормами культуры», проявления стигматизации (наклеивания ярлыков).  

Наиболее аргументированной точкой зрения объяснения причин появления 
девиантной личности является нарушение хода ее социализации. Когда ребенок 
воспитывается в благополучной семье, тогда у него формируется социальный интерес, 
уверенность в себе, восприятие норм окружающей культуры как справедливых. Когда же 
ребенка окружает непонимание, несправедливое к нему отношение, постоянные 
конфликты между родителями, тогда у него формируется негативное отношение к другим, 
отсутствие ориентации на будущее, беспокойство и тревога, отклоняющееся поведение. 

Однако бывают случаи негативного поведения детей-подростков из вполне 
благополучных семей, ведь семья не единственный источник и причина социализации 
ребенка в сложном, противоречивом, постоянно изменяющемся обществе. Многие нормы 
из различных субкультур часто противоречат друг другу. Воспитание ребенка в семье 
вступает в противоречие с идеологией социальных групп и институтов. Родители 
вынуждены сталкиваться с чрезмерной идеологизацией своих детей, влиянием 
коммерческого духа, уличных групп, массовой культуры, нестабильностью политического 
положения и т.д. Неизбежно "возникают противоречия между нормами и ценностями. То, 
что говорят в семье детям, кажется неправдой, обостряется конфликт отцов и детей, их 
субкультур. Сейчас в нашем обществе существует множество противоречащих друг другу 
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нормативных образцов, которые способствуют появлению феномена отклоняющего 
поведения. 

Существование в реальной жизни большого числа противоречащих друг другу норм 
и неопределенность социального контроля порождают трудности возможного выбора 
линии индивидуального поведения, что приводит к явлению, названному Э. Дюркгеймом 
«аномия общества» (состояние отсутствия норм), при которой личность не имеет 
уверенности и надежности в выборе линии нормативного поведения. 

По Э. Фромму, человек в этой ситуации утрачивает чувство преданности и 
принадлежности обществу, идентичности с группой и с самим собой, утрачивает 
потребность в установлении связей, испытывает чувство одиночества и отчуждения, 
обособление от экономики, политических и нравственных норм. 

Т. Парсонс описывает состояние аномии, при котором подавляющее число 
индивидов находится в положении дезинтеграции с социальными институтами, что 
отрицательно влияет на формирование чувства безопасности и психологического 
здоровья. 

Э. Мертон отмечает, что аномия является результатом не свободы выбора, а 
невозможности множества индивидов следовать нормам, которые они полностью 
принимают. Он видит основную причину трудностей в дисбалансе между культурными 
целями и легальными (инструментальными средствами), с помощью которых эти цели 
реализуются. Например, в то время как государство поддерживает усилия своих граждан в 
их стремлении к повышению благосостояния и к высокому социальному положению, 
легальные возможности членов общества для достижения такого состояния весьма 
ограничены. Социальное неравенство, которое существует в обществе, является той 
причиной, которая заставляет человека искать нелегальные средства достижения цели, то 
есть отклонятся от общепринятых культурных норм и ценностей. Когда человек не может 
достигнуть своих целей с помощью способностей или таланта, он может прибегать к 
нелегальным средствам (обману, подлогу или воровству), не одобряемым обществом. 
Главную причину девиации Мертон видит в разрыве между целевыми установками 
общества и социально одобряемыми средствами их осуществления. Исходя из этого, он 
выделяет следующие типы поведения, которые выступают и способами социализации 
или, наоборот, ее угасания: 

• конформность - утверждает поведение, соответствующее культурным целям и 
средствам их достижения; 

• инновация - предполагает согласие с целями, но в то же время отрицает социально 
одобряемые средства их достижения; поддерживая, например, цель достижения богатства, 
представители низшего класса не могут пользоваться такими средствами, как занятие 
престижной деятельностью, экономический успех, образование; отсюда возникает 
предрасположенность к незаконным способам достижения цели: рэкету, спекуляции, 
шантажу, торговле нар-котиками; 

• ритуализм как поведение акцентирует свое внимание, наоборот, на отрицании 
целей, но принятии традиционно одобряемых обществом средств их достижения; он 
обычно выражается в снижении уровня притязаний и часто встречается у представителей 
низшего слоя среднего класса; это и может являться источником девиантного поведения, 
на¬пример, у бюрократа, абсолютизирующего формальные процедуры; 

• ретретизм - предполагает отрицание цели и средств; более всего он характерен для 
лиц, оказавшихся за чертой социальных интересов: бродяг, наркоманов, пьяниц и др., 
которые отказываются от поиска безопасности, престижа, притязаний на человеческое 
достоинство; 

• бунт - означает отчуждение от господствующих целей, стандартов и формирование 
новых целей и средств их достижения. 

Девиация начинается с фрустрации, с возникновения социального напряжения, 
невозможности для индивида реализовать поставленную цель. Данное напряжение может 
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проявляться как агрессия, озлобленность, которая направлена на других или на самого 
себя. Если человек длительное время не выходит из этого состояния, то формируется 
невроз - болезнь, которая возникает в результате конфликта человека с социальной 
средой, столкновений желаний человека и реальной действительности, которая его не 
удовлетворяет. Тогда предпринимаются попытки достигнуть своей цели другими, 
отклоняющимися от норм путями. В данном случае имеет место бесконфликтная 
девиация. Если же субъекты идут на прямую конфронтацию, борьбу и таким образом 
пытаются добиться своих целей, то это уже будет конфликтная девиация. В данной 
ситуации выделяется несколько этапов: становление, формирование, развитие и 
разрешение конфликта, послеконфликтное развитие. Если в ходе разрешения конфликта 
требования и цели ущемленной или наступающей стороны удовлетворяются, то девиация 
прекращается. Если нет, то она продолжается в формах делинквентного поведения 
человека или группы людей, что означает серьезные нарушения, подпадающие под 
категорию противоправных действий и социально наказуемые. 

   В любом обществе, или на различных этапах его исторического развития 
вырабатываются свои критерии оценки поведения сограждан или групп людей. Одни 
отклонения могут осуждаться, другие - поощряться. Такой девиант, как странствующий 
монах, в одном обществе считается святым, а в другом - никчемным бездельником. В 
нашем обществе герои, выдающие ученые, известные артисты, лидеры, защитники 
Отечества - это социально одобряемые девианты. При этом акценты социальной 
поддержки меняются. Если, например, появляется потребность в защите страны, то на 
первое место выходят военные полководцы, в другое время - политические лидеры, 
деятели культуры или учетные. 

Для отдельных статусов и ролей существуют свои оценки со стороны 
девиантологии, а для других - иные. Например, такое свойство личности, как 
«сверхинтеллектуальность», Не всегда приводит к социальной поддержке. Для ученого, 
культурного деятеля она необходима, а для актера, спортсмена, бухгалтера, 
политического лидера, министра менее необходима, а в отдельных случаях даже является 
помехой.  Фактор «сверхинтеллектуальности» не популярен в народе. Больше ценится 
твердый мужской характер, волевая личность, практическая ориентация. Преобладание 
подобных качеств в человеке воспитывает время, историческая эпоха.  

Личностные качества и свойства способствуют возвышению человека, усилению его 
положительной девиации. Например, мужество и отвага открывают солдату путь к успеху, 
признанию, но они не столь важны для художника или поэта. Общительность, твердость 
характера в трудных ситуациях необходимы политику и предпринимателю, но не имеют 
особого значения в творческом пути писателя, художника или ученого. 

Общественное мнение выработало множество традиционных стереотипов 
восприятия индивидуальных качеств, которые способствуют утверждению индивида в 
различных сферах деятельности. Например, ученый должен якобы быть, отрешенным от 
окружающих, несколько странным, эрудированным и оригинальным; артист должен 
обладать фантазией, быть раскованным, живым и общительным. Данные стереотипы 
являются фикциями, заведомо ложными, но создаются для самооправдания и рекламы 
профессии или рода деятельности. Но, тем не менее, в них есть и доля истины. 

Личностные качества - это важный фактор достижения превосходства, а зачастую 
даже самый важный. Неслучайно многие великие люди обладали теми или иными 
выдающимися личностными качествами. Безусловно, что не только социальная 
поддержка, но и высокие мотивы движут великими делами людей. Мотивы - это 
побуждения к совершению поведенческого акта, действия. За любым действием скрыты 
определенные цели-желания, компенсация за прошлые неудачи, нереализованные 
возможности, обиды, физические недостатки, несправедливое к себе отношение. Такова 
природа человека, его стремление к превосходству над самим собой и доминированию 
над другими. 
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Существует точка зрения, что Наполеон имел высокую мотивацию к достижению 
успеха и власти над людьми в результате одиночества, испытанного им в детстве. 
Непривлекательные внешние данные и отсутствие внимания и оценки со стороны 
окружающих в детстве стали основой для сверхмотивации Ричарда III. Николло Паганини 
постоянно стремился к признанию и славе в результате испытанной им в детстве нищеты 
и незаслуженных обид со стороны родителей и сверстников. Известно, что агрессивность 
у человека часто проявляется из-за сверхстрогости родителей. Таким образом, чувство 
беззащитности, замкнутости, возмущения или враждебности помогает иногда найти 
выход в индивидуальных усилиях, направленных на личностные достижения. 

   
2. Отклоняющееся поведение несовершеннолетних как нарушение процесса 
социализации 

Социализация индивида усвоение им социального опыта проходит по мере все более 
активного включения в многоплановые и разносторонние общественные отношения по 
мере расширения его многообразных связей с окружающим миром. Показателем 
социальной зрелости личности служит ее готовность быть активным, сознательным, 
полноценным членом общества, выполняющим многочисленные профессиональные, 
общественные, внутрисемейные, товарищеские и другие функции и обязанности. 
Социально зрелая личность способна не только успешно адаптироваться к своей среде, но 
и активно влиять на нее, перестраивая свое окружение в соответствии со своими 
убеждениями, принципами и ценностными ориентациями. 

Однако, вследствие ряда неблагоприятных обстоятельств, могут возникнуть 
различные нарушения процесса социализации, выражающиеся в социальной дезадаптации 
индивида, то есть неадекватности его поведения нормам, требованиям той системы 
общественных отношений, в которую включается человек по мере своего социального 
развития и становления. Нарушения социализации могут принимать разные формы и 
обусловливаться различными причинами. Скажем, инфантильность, социальная 
незрелость, возникающие в результате "тепличных условий" воспитания, 
преднамеренного ограждения подростка, юноши от всяких обязанностей, от 
самостоятельных усилий по достижению каких-либо жизненных целей и т.д. Либо 
социальная дезадаптация, проявляющаяся в различных социальных отклонениях 
корыстного, агрессивного, социально-пассивного типа как на докриминогенном уровне, 
когда происходят нарушения норм морали, так и на криминогенном уровне, 
выражающемся в преступных, уголовно-наказуемых действиях. 

По-видимому, необходимо различать нарушения социализации, при которых 
социальная дезадаптация, неадекватность поведения не носят асоциального и тем более 
противоправного характера, и нарушения социализации, дезадаптация при которых носит 
антиобщественный характер, противоречащий нормам морали и права, когда правомерно 
говорить о процессе десоциализации. Десоциализация возникает при отчуждении 
индивида от институтов социализации, которые выступают носителями норм 
общепринятой морали и права, и которые, в конечном счете, обусловливают, по словам Л. 
С. Выготского, "врастание в человеческую культуру". Формирование личности в данном 
случае идет под влиянием различных асоциальных либо преступных субкультур с 
собственными групповыми, корпоративными нормами и ценностями, носящими 
антиобщественный характер. По сути дела, десоциализация - это не что иное как 
социализация, совершаемая под влиянием негативных десоциализирующих влияний, 
которые приводят к социальной дезадаптации, имеющей асоциальный противоправный 
характер, к деформации системы внутренней регуляции и формированию искаженных 
ценностно-нормативных представлений и антиобщественной направленности. 

Н. А. Стручков считает, что десоциализация выражается в том, что появляется 
личность правонарушителя (преступника)", но перед этим оговаривается, что личность 
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преступника и субъект преступления - понятия неидентичные. Субъект преступления 
далеко не всегда обладает социальными, вернее, асоциальными свойствами преступника. 

Действительно, как человек, совершивший преступление, не всегда может 
характеризоваться асоциальными качествами (преступление по неосторожности, в 
состоянии аффекта, превышение действий, необходимых в целях обороны и т.д.), так и 
личность асоциального типа может удерживаться от противозаконных действий, и, таким 
образом, не быть преступником в криминогенном смысле слова. 

А. Р. Ратинов, разработавший теорию личности преступника, подчеркивает, что для 
личности преступника, в первую очередь, характерно определенное искажение системы 
ценностно-нормативных представлений, выражающееся в неправильном отношении либо 
неправильном трактовании существующих норм морали и права, что приводит к 
совершению преступления, служит защитными механизмами самооправдания. 

Л. И. Аувяэрт, исследуя проблему правовой социализации несовершен-нолетних, 
отмечает, что процесс усвоения правовых норм складывается из четырех аспектов: 

1. Осведомленность о нормах и понимание их содержания. 
2. Отождествление своего поведения с нормой. 
3. Желание следовать норме. 
4. Способность реализовать норму. 
Таким образом, ценностно-нормативные представления, то есть представления о 

правовых, этических нормах и ценностях, выполняющих функции внутренних 
поведенческих регуляторов" включают когнитивные (знания), аффективные (отношения) 
и волевые поведенческие компоненты. При этом асоциальное и противоправное 
поведение индивида может быть обусловлено дефектами системы внутренней регуляции 
на любом - когнитивном, эмоционально-волевом, поведенческом - уровне. Прежде всего, 
это может выражаться в формировании негативных, антиобщественных ценностных 
ориентаций и асоциальных установок, в формировании своего рода криминогенной 
противоправной направленности личности, что, в частности, отмечают в своих работах по 
проблемам личности преступника советские криминологи Г. А. Аванесов, В. Н. 
Кудрявцев, Г. М. Миньковский, А. Р. Ратинов и другие. 

В то же время авторы, исследующие сферу направленности несовершеннолетних 
правонарушителей и их нравственно-мотивационную сферу, приходят к выводу, что 
далеко не у всех из них в равной степени выражена криминогенная направленность и 
искаженные антиобщественные представления о нормах морали и права. 

Так, Г. М. Миньковский выделяет четыре типа несовершеннолетних 
правонарушителей в зависимости от степени выраженности преступной направленности. 

1. Несовершеннолетние с преступной направленностью (10 - 15%). Для них 
характерны примитивные, низменные потребности, агрессивность, жестокость, 
склонность к пустому времяпрепровождению, азартным играм, уголовному фольклору. 
Они проявляют настойчивость, активность в преступлениях, зачастую выступают 
организаторами. 

2. Отрицательная направленность личности (30 - 40%). Эта категория подростков 
характеризуется привычкой к бесцельному времяпрепровождению, склонностью к 
выпивкам. Преступление они совершают не в результате активной подготовки, а как бы 
"плывя по течению". 
         3.Неустойчивая личностная направленность (25 - 30%), Конкуренция 
положительных и отрицательных свойств. Преступления совершаются, прежде всего, по 
престижным мотивам или в результате подражания. Эти подростки выражают раскаяние в 
совершенном преступлении. 

4. Положительная направленность. Преступления такими подростками совершаются 
случайно, в результате так называемой "детской мотивации" - легкомысленности или 
неправильной оценки действия и его последствий (25 -30%). 
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Как видим значительная часть несовершеннолетних (практически больше половины 
исследуемых) имеют неустойчивую (25 - 30%), либо положительную направленность (25- 
30%), то есть явно не проявляют дефектов правосознания, и, очевидно, их асоциальное 
поведение связано с дефектами эмоционально-волевой сферы, проявляющейся в 
эмоциональной неустойчивости, подверженности и слабой сопротивляемости чужому 
влиянию, оказываемому со стороны и т.д. Изучение эмоциональной сферы 
несовершеннолетних правонарушителей, проведенное в кандидатских диссертациях Т. Н. 
Курбатовой (1980), Э. Квятковской-Тохович (1981), показало, что для 
несовершеннолетних правонарушителей характерны повышенная тревожность, 
агрессивность, своего рода конфликтогенность. Кроме того, у несовершеннолетних, 
совершивших разные преступления, наблюдаются заметные различия в эмоциональной 
сфере. Так, скажем, для несовершеннолетних воров более характерна повышенная 
тревожность, для хулиганов - агрессивность. 

Вместе с тем, исследователи личности несовершеннолетних правонарушителей, 
изучающие се разные стороны: направленность, асоциальные установки, эмоционально-
волевую сферу, приходят к выводу о приобретенном характере вышеназванных дефектов 
внутренней регулятивной системы их общественного поведения, которые возникают в 
результате неблагоприятного влияния среды и неумелого воспитания. 

Личность преступника, правонарушителя, личность асоциального типа 
аккумулирует в себе определенные негативные социальные влияния, испытываемые им в 
процессе социализации. Эти негативные социальные влияния, играющие 
десоциализирующую роль, либо непосредственно исходят из среды, от ближайшего 
окружения индивида, либо являются следствием нарушения действия механизмов 
социализации, в результате чего возникают различные осложнения и затруднения в 
освоении социального опыта, социальных программ. В связи с этим, отрицательное 
влияние, испытываемое индивидом со стороны ближайшего окружения, следует 
разделить на прямые и косвенные десоциализирующие влияния. 

Прямые десоциализирующие влияния оказываются со стороны ближайшего 
окружения, которое прямо демонстрирует образцы асоциального поведения, 
антиобщественных ориентаций и убеждений, когда действуют антиобщественные нормы 
и ценности, групповые предписания, внешние поведенческие регуляторы, направленные 
на формирование личности асоциального типа, В таких случаях мы имеем дело с так 
называемыми институтами десоциализации. В роли таких институтов десоциализации 
могут выступать криминогенные неформальные подростковые группы, группы 
преступников, алкоголиков, спекулянтов, лиц без определенных занятий и т.д. Эту же 
роль может играть и часть семей аморального либо асоциального типа, где пьянство, 
аморальный образ жизни, пьяные скандалы и дебоши родителей стали нормой 
повседневных отношений. 

Однако процесс десоциализации далеко не всегда осуществляется в результате 
непосредственного воздействия прямых десоциализирующих влияний среды. Так, среди 
изученных нами несовершеннолетних с асоциальным поведением (общее число которых 
составило около 1200 человек), состоящих на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних, лишь 25 - 30% воспитывались в семьях с аморальными 
проявлениями (пьянство, дебоши, аморальный образ жизни) и 10- 15% воспитывались в 
семьях со стяжательскими ориентациями. Как видим, большая часть несовершеннолетних 
правонарушителей воспитываются в семьях, в которых отсутствует непосредственная 
демонстрация асоциального, антиобщественного поведения и антиобщественных 
ценностных ориентаций. Школьная среда, где проходит значительная часть времени 
несовершеннолетних, также не содержит непосредственных образцов антиобщественного, 
противоречащего нормам морали и права поведения. И, тем не менее, у определенной 
части детей и подростков, воспитывающихся во вполне благоприятной социальной среде, 
возникает социальная дезадаптация с асоциальными поведенческими проявлениями и 
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деформацией системы внутренней регуляции. В данном случае имеют место эффекты 
косвенной десоциализации, проявляющие себя в отчуждении индивида от своих 
институтов социализации, в его невосприимчивости к нормам и ценностям своего 
ближайшего окружения, когда система внешней регуляции не усваивается индивидом, не 
становится внутренним законом. 

Косвенные десоциализирующие влияния среды могут быть обусловлены 
разнообразными факторами социально-психологического, психолого-педаго-гического и 
психологического характера. Так, социально-психологические факторы, приводящие к 
косвенной десоциализации, заключаются в отсутствии необходимых условий для 
реализации, "запуска" ведущих механизмов и способов социализации, посредством 
которых происходит усвоение, "трансформация" системы внешней регуляции во 
внутреннюю, что, как правило, характеризует неорганизованную должным образом 
воспитывающую среду. Таким образом, предупреждение десоциализации предполагает не 
только нейтрализацию прямых десоциализирующих влияний среды (аморальной семьи, 
асоциально ориентированной группы и т.д.), но и создание воспитывающей среды в 
коллективах школьных и внешкольных детских учреждений, что позволит им стать 
предпочитаемой средой общения с высокой референтной значимостью в глазах 
подростков и тем самым в полную меру выполнять свои функции ведущих институтов 
социализации. 

С учетом вышесказанного становится очевидно, что раннюю профилактику 
правонарушений несовершеннолетних неправомерно рассматривать лишь с позиции 
социального контроля и ограничения, которой придерживались наши органы ранней 
профилактики, комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних. 

Профилактические меры административно-правового и общественного характера по 
социальному контролю и ограничению, безусловно, не утрачивают своего значения и 
уместны в том случае, когда речь идет о нейтрализации прямых десоциализирующих 
влияний, то есть в случае, когда имеют место отклонения криминального характера как в 
поведении несовершеннолетних, так и среди их ближайшего окружения. 

В то же время, когда процесс социальной дезадаптации несовершеннолетних 
обусловливается не только прямыми, но и косвенными десоциализирующими влияниями, 
применение мер социального контроля и ограничения оказывается и неоправданно и 
неэффективно. 

Меры по нейтрализации косвенных десоциализирующих влияний должны носить, 
прежде всего, психолого-педагогический характер и быть направлены на создание 
воспитывающей среды в условиях школьного, семейного, внешкольного окружения. В 
свою очередь, такого рода меры осуществляются общими органами ранней профилактики 
(школами, внешкольными детскими учреждениями, досуговыми центрами, 
психологическими консультационными службами и т.д.). 

Таким образом, раннюю профилактику следует рассматривать не столько с позиции 
социального контроля, сколько с позиции предупреждения процесса десоциализации и 
управления - процессом социализации несовершеннолетних, что заключается в 
нейтрализации как прямых, так и косвенных десоциализирующих влияний, а также в 
осуществлении мер психолого-педагогической коррекции и социально-педагогической 
реабилитации. 

Рассмотрение ранней профилактики с позиции предупреждения процесса 
десоциализации позволяет значительно углубить круг знаний о неблагоприятных 
факторах, обусловливающих асоциальное поведение несовершеннолетних, и, в свою 
очередь, существенно расширить сферу применения воспитательно-профилактических 
мер по предупреждению отклонений в сознании и поведении подростков. 

Настоящий подход к рассмотрению ранней профилактики позволяет наметить 
решение актуальнейшей проблемы воспитательно-профилактической деятельности - 
проблемы дифференциации сфер влияния общих и специальных органов ранней 
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профилактики. При этом критерием такой дифференциации может служить характер 
десоциализирующих влияний, оказываемых со стороны ближайшего окружения 
несовершеннолетнего. Если усилия специальных органов ранней профилактики 
(инспекции, комиссии по делам несовершеннолетних) должны быть направлены на 
нейтрализацию прямых десоциализирующих влияний, то общие органы профилактики - 
предупреждать негативное воздействие косвенных десоциализирующих влияний. 

Как мы отмечали выше, такая дифференциация особенно необходима при 
организации воспитательно-профилактической работы с педагогически и социально 
запущенными несовершеннолетними" а также работы с функционально 
несостоятельными семьями, которые по разным причинам не справляются с задачами 
воспитания. Таким образом, в задачи превентивной психологии входит изучение 
ближайшего окружения несовершеннолетних и, прежде всего, условий их семейного, 
школьного, общественного воспитания с целью выявления и классификации характера 
десоциализирующих влияний, которые обусловливают социальную дезадаптацию 
несовершеннолетних. 

Однако неблагоприятные факторы, обусловливающие социальную дезадаптацию 
детей, подростков, могут исходить не только со стороны ближайшего окружения. В 
результате системного анализа генезиса асоциального поведения несовершеннолетних, 
наряду с социально-психологическими и психолого-педагогическими факторами, были 
выявлены также неблагоприятные индивидные и личностные особенности, затрудняющие 
социальную адаптацию индивида. Их влияние также может и должно быть 
предупреждено системой превентивных мер, что, в свою очередь, требует более 
углубленного и полного раскрытия понятия психобиологических предпосылок 
асоциального поведения. 

 
3. Концепции девиации  

Обычно под девиантным поведением понимают неадаптированное, отклоняющееся 
поведение, наблюдаемое часто в юношеском возрасте и характеризуемое устойчивым 
повторяющимся нарушением соответствующих возрасту норм и социальных правил, а 
также прав других. 

Следует отметить, что уже в 30-е годы особенно успешно развивалось социально-
педагогическое направление в профилактике девиантного поведения, представленное 
такими талантливыми педагогами, как А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий. В своей опытно-
экспериментальной работе они, по сути дела, заложили и развили основные принципы, 
методы и содержание социальной педагогики, социальной работы с подростками, в том 
числе с трудновоспитуемыми, где важнейшим фактором воспитательной работы 
выступает созданная и организованная педагогом воспитывающая среда. При этом С.Т. 
Шацкий создавал ее в открытом социуме по месту работы, а А.С. Макаренко - в детской 
колонии. 

В это же время в трудах выдающихся психологов Л.С. Выготского и П.П. Блонского 
и их последователей заложена основа возрастной психологии, позволяющая понять 
особенности психологического развития детей и подростков на разных этапах, включая 
кризисные периоды развития. 

Проблемы педагогической запущенности учащихся исследовались специальной 
лабораторией в Академии педагогических наук, возглавляемой М.А. Алемаскиным, позже 
- Лабораторией коррекционной педагогики под руководством Г.Ф. Кумариной; над этой 
проблемой активно работали отдельные вузовские кафедры педагогики и психологии: в 
Коломне - под руководством И.П. Башкатова, в Перми - А.С. Новоселовой, в Воронеже - 
И.Ф. Мягкова. 

Исключительная заслуга в Беларуси в изучении психологических и психиатрических 
аспектов девиантного поведения принадлежит Кондрашенко В.Т. 
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Нарушения поведения, его отклонения от общепринятых норм встречаются среди 
молодых людей довольно часто. Характер нарушений поведения может быть самым 
разнообразным. Чаще всего они выражаются в противоправных действиях игнорировании 
существующих требований и порядка, пьянстве, сексуальных девиациях, бродяжничестве, 
суицидальных тенденциях. 

При этом всякий раз встает вопрос: являются ли отклонения в поведении признаком 
психического заболевания или это психологическая особенность переходного возраста, 
дефект воспитания практически здорового человека. Ответить на этот вопрос однозначно 
бывает довольно трудно. 

Главная сложность проблемы заключается в том, что она стоит на стыке многих 
наук: социологии, психиатрии, психологии, педагогики, философии, права, каждая из 
которых имеет свои подходы к ее изучению, свою терминологию. 

Прежде всего, наблюдается разночтение в интерпретации понятий, отсутствует 
единое понимание соответствующей терминологии. Наряду с понятиями социальные 
отклонения, девиантное, отклоняющееся поведение, в литературе используются такие 
категории и словосочетания, как нарушение поведения, делинквентное, аномальное, 
патологическое и даже незаконное поведение. В психолого-педагогической литературе 
также используется такая категория, как трудный воспитанник. 

П.П.Блонский считал, что с объективной точки зрения, трудный ученик - такой, по 
отношению к которому работа учителя оказывается малопроизводительной. 

Данная позиция была конкретизирована А.С. Макаренко, который к числу основных 
признаков таких воспитанников относил сопротивление воспитанию, неприятие 
общепринятых воспитательных воздействий, более или менее негативную реакцию на 
них. 

А.Е. Личко к делинквентному поведению относит широкий круг антиобщественных 
форм поведения и противоправных действий, включая прогулы, мелкое воровство, 
хулиганские действия, угон транспортных средств и т.д.  

При этом в понятиях девиантного поведения и делинквентного поведения не 
усматривается большой разницы. 

Иной точки зрения придерживается В.В. Ковалев, считающий, что отождествление 
девиантного и делинквентного поведения ведет к стиранию граней между 
криминальными и некриминальными поступками, что может затруднить решение, как 
судебно-психиатрических, так и коррекционно-воспитательных вопросов. 

По мнению В.В.Ковалева понятие девиантного поведения является, прежде всего, 
социально-психологическим, поскольку обозначает отклонения от норм межличностного 
взаимоотношения, принятых в конкретно-исторческом обществе, то есть главным образом 
- отклонения от нравственных норм данного общества. 

Ряд ученых (Арзуманян С.Д., Беличева С.А.) применяют термины асоциального как 
синонима отклоняющегося поведения, под которым понимается поведение, в котором 
устойчиво проявляется отклонение от социальных норм, как отклонения корыстной, 
агрессивной ориентации, так и социально-пассивного типа. 

При этом С.А. Беличева к социальным отклонениям корыстной направленности 
относит правонарушения и проступки, связанные со стремлением получить 
материальную, денежную, имущественную выгоду (хищение, кражи, спекуляция, 
протекция и пр.). Среди молодых людей такого рода социальные отклонения могут 
проявляться как в виде преступных, уголовно-наказуемых действий, так и в виде 
правопроступков и аморального поведения. 

Социальные отклонения агрессивной ориентации проявляются в действиях против 
личности (оскорбление, хулиганство, побои, а также тяжкие преступления, включая 
убийства). 

Отклонения социально-пассивного типа выражаются в стремлении ухода от 
активной общественной жизни, в уклонении от своих гражданских обязанностей и долга, 
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нежелании решать как личные, так и социальные проблемы. К таким проявлениям можно 
отнести уклонение от работы и учебы, бродяжничество, употребление алкоголя, 
наркотиков, токсических средств, крайнее проявление социально-пассивной позиции – 
суицид. 

А.А. Александров нарушения поведения делит на три группы: 1)реактивно 
обусловленные (побеги, суициды); 2)вызванные низким морально-этическим уровнем 
личности (употребление наркотиков, алкоголизация, правонарушения); 3)обусловленные 
патологией влечения (садизм и пр.). Причем, нарушения поведения первой группы 
вызваны, в основном, психотравмирующей ситуацией, второй - неправильным 
воспитанием, третьей - биологическими факторами. 

А.Г. Амбрумова, Л.Я. Жезлова, исходя из социально-психологических критериев, 
выделяют четыре основных типа девиантного поведения: антидисциплинарные, 
антисоциальные, делинквентные (противоправные) и аутоагрессивные. При этом 
девиантное поведение определяется как нежелательное или опасное для общества, 
отклоняющееся поведение от принятых социальных норм. К девиантному поведению 
антидисциплинарного типа указанные авторы, а также В.В.Ковалев относят нарушение 
режима и дисциплины, срыв уроков, отказ от выполнения учебных заданий. К 
антидисциплинарному поведению относятся следующие поступки - непризнание или 
невыполнение нравственных норм поведения в обществе, неповиновение старшим, 
родителям, неуважение и грубость по отношению к ним, вызывающие манеры поведения, 
осуждаемые обществом, отказ от учебной и трудовой деятельности, бродяжничество, 
употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков и токсических веществ. К 
делинквентному поведению относятся лишь противоправные, преступные поступки. 

Свое видение проблемы девиантного поведения излагает В.Т. Кондрашенко. 
Нарушение поведения, как считает В.Т. Кондрашенко - это отклонение от норм внешне 
наблюдаемых действий (поступков), в которых реализуются внутреннее побуждение 
человека, и проявляющихся как в практических действиях (реальное нарушение 
поведения), так и в высказываниях и суждениях (вербальное нарушение поведения). При 
этом нарушение поведения включает в себя отклонения в поведении здорового человека - 
собственно девиантное поведение и нарушение поведения при психических заболеваниях.  

По мнению В.Т. Кондрашенко, девиантное поведение – понятие социально-
психологическое, обозначающее отклонение от принятых в конкретно-историческом 
обществе норм межличностных взаимоотношений: действий, поступков, высказываний, 
совершаемых в рамках психического здоровья . 

Таким образом, несмотря на разнообразие и высокую частоту проявлений 
нарушений поведения, побуждающих исследователей к их систематизации, в настоящее 
время нет единой точки зрения ученых по данной проблеме, отсутствует четкое 
разграничение понятий, касающихся нарушений поведения, имеет место различные 
взгляды на формы девиантного поведения, что затрудняет такую систематизацию. 

На наш взгляд уместно предложить следующий вариант интерпретации категории 
девиантное поведение. 

По существу термины социальные отклонения, асоциальное поведение и девиантное 
поведение идентичны, являются синонимами и служат для обозначения поведения в 
котором устойчиво проявляются отклонения от социальных норм. При этом девиантное 
поведение, различаясь как по содержанию и целевой направленности, так и по степени 
общественной опасности может проявляться в различных отклонениях, от нарушений 
норм морали и незначительных правопроступков до тяжких преступлений. Одновременно 
асоциальное поведение выражается не только во внешней, поведенческой стороне, но и 
свидетельствует о деформации ценностно-нормативных представлений, то есть 
деформации системы внутренней регуляции. 

Среди девиантных проявлений на наш взгляд уместно выделять, так называемый, 
докриминогенный уровень, когда молодой человек еще не стал субъектом преступления и 
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его социальные отклонения выражаются в мелких проступках, нарушениях норм морали, 
не представляющих большой общественной опасности, а также уровень девиаций, 
выражающихся в преступных, уголовно наказуемых деяниях, когда юноша становится 
субъектом преступления. Этот уровень девиантного поведения на наш взгляд было бы 
целесообразно считать делинквентным поведением, хотя первоначально этот термин, 
предложенный в 1960 году T.Bennett, обозначал лишь патохарактерологические реакции у 
подростков, проявляющиеся в совершении проступков и мелких правонарушений. 

Типы девиантного поведения: 
1. Делинквентное поведение — отклоняющееся поведение с отчетливой 

антиобщественной направленностью, приобретающее в крайних своих проявлениях 
уголовно наказуемый характер. 

2. Аддиктивное поведение — отклоняющееся поведение со стремлением к уходу от 
реальности посредством приема психоактивных веществ либо чрезмерной фиксацией на 
определенных видах деятельности. 

3. Патохарактерологическое поведение — отклоняющееся поведение, 
обусловленное патологическими изменениями характера вследствие дефектов 
воспитания. 

4. Психопатологическое поведение — отклоняющееся поведение, обусловленное 
психическими расстройствами. 

5. Поведение на базе гиперспособностей — отклоняющееся поведение, 
сопровождающееся девиациями в обыденной жизни, при особой одаренности и даже 
гениальности в других сферах деятельности. 

Клинические формы девиантного поведения: 
1. Агрессивное поведение. 
2. Аутоагрессивное (суицидальное) поведение. 
3. Злоупотребление веществами, вызывающими состояние измененной психической 

деятельности (алкоголизация, наркотизация и др.). 
4. Нарушения пищевого поведения (переедание, голодание). 
5. Аномалии сексуального поведения (девиации, перверсии). 
6. Сверхценные психологические увлечения («трудоголизм», спортивный, 

музыкальный и прочий фанатизм и др.). 
7. Сверхценные психопатологические «увлечения» (кверулянтство (сутяжничество), 

клептомания, дромомания (навязчивое стремление к бродяжничеству) и др.). 
8. Характерологические и патохарактерологические реакции (эмансипации, 

группирования, оппозиции и др.). 
9. Коммуникативные девиации (аутизация (замкнутость), гиперобщительность, 

конформизм, нарциссическое поведение и др.). 
10. Аморальное (безнравственное) поведение  
И так, суть аддиктивного поведения заключается в том, что, стремясь уйти от 

реальности, люди пытаются искусственным путем изменить свое психическое состояние, 
что дает им иллюзию безопасности, восстановления равновесия. Существуют разные 
виды аддиктивного поведения, как фармакологического, так и нефармакологического 
характера. Они представляют собой серьезную угрозу для здоровья (физического и 
психического) не только самих аддиктов, но и тех, кто их окружает. Значительный ущерб 
наносится межличностным отношениям  

Аддиктивное поведение - одна из форм деструктивного поведения, которая 
выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического 
состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на 
определенных предметах или активностях (видах деятельности), что сопровождается 
развитием интенсивных эмоций. Этот процесс настолько захватывает человека, что 
начинает управлять его жизнью. Человек становится беспомощным перед своим 
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пристрастием. Волевые усилия ослабевают и не дают возможности противостоять 
аддикции  

Аддиктивная личность в своих попытках ищет свой универсальный и слишком 
односторонний способ выживания - уход от проблем. Естественные адаптационные 
возможности аддикта нарушены на психофизиологическом уровне. Первым признаком 
этих нарушений является ощущение психологического дискомфорта. Психологический 
комфорт может быть нарушен по разным причинам, как внутренним, так и внешним. 
Перепады настроения всегда сопровождают нашу жизнь, но люди по-разному 
воспринимают эти состояния и по-разному на них реагируют. Одни готовы противостоять 
превратностям судьбы, брать на себя ответственность за происходящее и принимать 
решения, а другие с трудом переносят даже кратковременные и незначительные 
колебания настроения и психофизического тонуса. Такие люди обладают низкой 
переносимостью фрустраций. В качестве способа восстановления психологического 
комфорта они выбирают аддикцию, стремясь к искусственному изменению психического 
состояния, получению субъективно приятных эмоций. Таким образом, создается иллюзия 
решения проблемы. Подобный способ борьбы с реальностью закрепляется в поведении 
человека и становится устойчивой стратегией взаимодействия с действительностью. 
Привлекательность аддикции в том, что она представляет собой путь наименьшего 
сопротивления. Создается субъективное впечатление, что, таким образом, обращаясь к 
фиксации на каких-то предметах или действиях, можно не думать о своих проблемах, 
забыть о тревогах, уйти от трудных ситуаций, используя разные варианты аддиктивной 
реализации  

Желание изменить настроение по аддиктивному механизму достигается с помощью 
различных аддиктивных агентов. К таким агентам относятся вещества, изменяющие 
психическое состояния: алкоголь, наркотики, лекарственные препараты, токсические 
вещества. Искусственному изменению настроения способствует также и вовлеченность в 
какие-то виды активности: азартные игры, компьютер, секс, переедание или голодание, 
работа, длительное прослушивание ритмичной музыки  

Разрушительный характер аддикции проявляется в том, что способ аддиктивной 
реализации из средства постепенно превращается в цель. Отвлечение от сомнений и 
переживаний в трудных ситуациях периодически необходимо всем, но в случае 
аддиктивного поведения оно становится стилем жизни, в процессе которого человек 
оказывается в ловушке постоянного ухода от реальной действительности  

Аддиктивная реализация заменяет дружбу, любовь, другие виды активности. Она 
поглощает время, силы, энергию и эмоции до такой степени, что аддикт оказывается 
неспособным поддерживать равновесие в жизни, включаться в другие формы активности, 
получать удовольствие от общения с людьми, увлекаться, релаксироваться, развивать 
другие стороны личности, проявлять симпатии, сочувствие, эмоциональную поддержку 
даже наиболее близким людям  

Общечеловеческий опыт, социальные нормы, ценности, знания и способы 
деятельности усваиваются, и личность формируется в общении с другими людьми. 
Аддикт отгораживает себя от этих процессов, перестает обогащать свой жизненный опыт, 
нарушая тем самым важнейшие функции общения. Возникают взаимные трудности в 
процессе совместной деятельности аддикта с другими людьми. Потребность в 
самопознании, самоутверждении и подтверждении лица с аддиктивными особенностями 
реализуют, прежде всего, в своем контакте с аддиктивными агентами, но не в общении. 
Об аддиктах нельзя сказать, что они, желая утвердиться в своем существовании и в своей 
ценности, ищут точку опоры в других людях Поиск точки опоры не выходит за границы 
аддиктивной реализации. Наряду с дисфункциональными процессами в общении, 
нарушаются, искажаются и теряют ценность такие значимые механизмы межличностной 
перцепции, как идентификация, эмпатия, рефлексия. Следовательно, утрачивается 
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способность ставить себя на место партнера, сопереживать, представлять, каким 
воспринимают тебя окружающие. 

Интернет-зависимость обладает признаками всех типов зависимостей. Критерии, 
которые используются в определении любого типа зависимости: пренебрежение важными 
вещами в жизни из-за этого (аддиктивного) поведения; разрушение отношений аддикта со 
значимыми людьми, раздражение или разочарование значимых для аддикта людей, 
скрытность или раздражительность, когда люди критикуют это поведение, чувство вины 
или беспокойства относительно этого поведения, безуспешные попытки сокращать это 
поведение.  

 
4. Теории девиации 

В конце XIX и начале XX в. были распространены биологические и психологические 
трактовки причин девиации. Итальянский врач Цезаре Ломброзо считал, что существует 
прямая связь между преступным поведением и биологическими особенностями человека. 
Он утверждал, что «криминальный тип» есть результат деградации к более ранним 
стадиям человеческой эволюции. Этот тип можно определить по таким характерным 
чертам, как выступающая нижняя челюсть, реденькая бородка и пониженная 
чувствительность к боли. Теория Ломброзо получила широкое распространение, и 
некоторые мыслители стали его последователями — они тоже устанавливали связь между 
девиантным поведением и определенными физическими чертами людей.  

   Уильям Шелдон (1940), известный американский психолог и врач, подчеркивал 
важность строения тела. Он считал, что у людей определенное строение тела означает 
присутствие характерных личностных черт. Эндоморфу (человеку умеренной полноты с 
мягким и несколько округлым телом) свойственны общительность, умение ладить с 
людьми и потворство своим желаниям. Мезоморф (чье тело отличается силой и 
стройностью) проявляет склонность к беспокойству, он активен и не слишком 
чувствителен. И, наконец, эктоморф, отличающийся  тонкостью и хрупкостью тела, 
склонен к самоанализу, наделен повышенной чувствительностью и нервозностью.   

Опираясь на исследование поведения двухсот юношей в центре реабилитации, 
Шелдон сделал вывод, что наиболее склонны к девиации мезоморфы, хотя они отнюдь не 
всегда становятся преступниками. 

Хотя подобные биологические теории были популярны в начале XX в., другие 
концепции их постепенно вытеснили.  

Сторонники психологической трактовки связывали девиацию с психологическими 
чертами (неустойчивостью психики, нарушением психологического равновесия и т. п.). 
Были получены данные о том, что некоторые умственные расстройства, особенно 
шизофрения, могут быть обусловлены генетической предрасположенностью. Кроме того, 
некоторые биологические особенности могут оказывать влияние на психику личности. 
Например, если мальчика дразнят за маленький рост, его ответная реакция может быть 
направлена против общества и выразится в девиантном поведении. Но в таких случаях 
биологические факторы лишь косвенно способствуют девиации, сочетаясь с социальными 
или психологическими. Поэтому при любом биологическом анализе девиации 
необходимо учитывать сложную совокупность многих факторов. 

Развернутое социологическое объяснение девиации впервые дал Э.Дюркгейм. Он 
предложил теорию аномии, которая раскрыла значение социальных и культурных 
факторов. По Дюркгейму, основной причиной девиации является аномия, буквально - 
«отсутствие регуляции», «безнормность». По сути, аномия, - это состояние 
дезорганизации общества, когда ценности, нормы, социальные связи либо отсутствуют, 
либо становятся неустойчивыми и противоречивыми. Все, что нарушает стабильность, 
приводит к неоднородности, неустойчивости социальных связей, разрушению 
коллективного сознания (кризис, смешение социальных групп, миграция и т. д.), 
порождает нарушения общественного порядка, дезорганизует людей, и в результате 
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появляются различные виды девиаций. Э. Дюркгейм считает девиацию столь же 
естественной,  как и конформизм. Более того, отклонение от норм несет не только 
отрицательное, но и положительное начало. Девиация подтверждает роль норм, 
ценностей, дает более полное представление о многообразии норм. Реакция общества, 
социальных групп на девиантное поведение уточняет границы социальных норм, 
укрепляет и обеспечивает социальное единство. И, наконец, девиация способствует 
социальному изменению, раскрывает альтернативу существующему положению дел, 
ведет к совершенствованию социальных норм. 

Теория аномии получила дальнейшее развитие у Р.Мертона. За главную причину 
девиации он принял разрыв между целями общества и социально одобряемыми 
средствами осуществления этих целей. В соответствии с этим он выделяет типы 
поведения, которые, с его точки зрения, являются вместе с тем типами приспособления к 
обществу.  

Известный социальный антрополог Р. Линтон ввел понятия модальной и 
нормативной личности. В результате сходных процессов социализации (а практически 
каждое общество и государство много усилий тратят на образование, воспитание и 
поддержание культурных стандартов жизни своих молодых и зрелых граждан) люди 
отнюдь не ведут себя как «инкубаторские», хотя могут попадать в сходные обстоятельства 
и выглядеть, на первый взгляд, похожими. 

Нормативная личность - та, черты которой лучше всего выражают данную культуру, 
это как бы идеал личности данной культуры. 

Модальная личность - статистически более распространенный тип отклоняющихся 
от идеала вариаций. И чем более нестабильным становится общество (например, в 
переходные, транзитивные периоды системных преобразований), тем относительно 
больше становится людей, социальный тип которых не совпадает с нормативной 
личностью. И, наоборот, в стабильных обществах культурное давление на личность 
таково, что человек в своих взглядах, поведении и фантазиях все меньше и меньше 
отрывается от навязанного «идеального» стереотипа. Он хорошо знает, каким должен 
быть, а послушных и понятливых общество обычно поощряет: они основа социальной 
стабильности, поэтому стабильно и их вознаграждение за «примерное поведение». 

Согласно культурологическим объяснениям, девиация возникает в результате 
конфликтов между нормами культуры. В обществе существуют отдельные группы, нормы 
которых отличаются от норм остального общества. Это обусловлено тем, что интересы 
группы не соответствуют нормам большинства. Например, в таких субкультурах, как 
уличные банды или группы заключенных, полиция скорее ассоциируется с карательной 
или продажной организацией, чем со службой по охране порядка и защите частной 
собственности. Член такой группы усваивает ее нормы и, таким образом, становится 
нонконформистом с точки зрения широких слоев общества. 

Миллер (1958), утверждал, что существует ярко выраженная субкультура низшего 
слоя общества, одним из проявлений которой является групповая преступность: эта 
субкультура придает огромное значение таким качествам, как готовность к риску, 
выносливость, стремление к острым ощущениям и «везение». Поскольку члены банды 
руководствуются этими ценностями в своей жизни, другие люди, и в первую очередь 
представители средних слоев, начинают относиться к ним как к девиантам. 

Согласно культурологическим объяснениям, девиация имеет место, когда индивид 
идентифицирует себя с субкультурой, нормы которой противоречат нормам 
доминирующей культуры. Но здесь возникает вопрос: почему лишь некоторые люди 
усваивают ценности «девиантной» субкультуры, в то время как другие отвергают ее? 
Одни исследователи утверждают, что преступности обучаются. Люди усваивают 
девиантное поведение в ходе общения с преступниками. Если большинство друзей и 
родственников того или иного человека занимаются преступной деятельностью, 
существует вероятность, что он тоже станет преступником. 
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Криминальная девиация является результатом преимущественного общения с 
носителями преступных норм. Более того, социологи подробно описали факторы, 
сочетания которых способствуют криминальному поведению. Они подчеркнули, что 
важную роль играют не контакты с безличными организациями или институтами, а 
повседнев¬ное общение. 

Говард Беккер в своей книге «Аутсайдеры» (1963) отверг многие психологические и 
социологические объяснения девиации, потому что они основаны на «медицинской 
модели», согласно которой человек, проявляющий девиантное поведение, считается в 
некотором смысле «больным». Такие под-ходы не учитывают политического аспекта 
девиации. Беккер считал, что девиация на деле обусловлена способностью влиятельных 
групп общества (имеются в виду законодатели, судьи, врачи и пр.) навязывать другим 
определенные стандарты поведения. «Социальные группы создают девиацию, - писал он, 
поскольку они следуют правилам, нарушение которых считается девиацией; кроме того, 
они навязывают эти правила определенным людям, кото-рым, наклеиваются ярлыки 
аутсайдеров. С этой точки зрения, девиация - не качество поступка, который совершает 
человек, а скорее следствие применения другими людьми правил и санкций против 
«нарушителя». 

Концепция Беккера и подобные ей названы теорией стигматизации (наклеивания 
ярлыков), т. к. они объясняют девиантное поведение способностью влиятельных групп 
ставить клеймо «девиантов» членам менее влиятельных групп. Именно так поступали с 
неграми в Америке. Они подвергались преследованию и иногда линчеванию по ложным 
обвинениям в изнасиловании белых женщин. Короче говоря, Беккер высказал мысль, что 
«суждение о том, является ли тот или иной поступок девиантным, обусловлено его 
характером (речь идет о том, связан ли он с нарушением какого-то правила), а также тем, 
как его оценивают другие люди». 

Большинство людей, нарушают некоторые принятые в обществе нормы и правила 
поведения. Подросток может покуривать сигареты с марихуаной. Администратор делает 
приписки к счету, кто-то пытается заниматься гомосексуализмом. Окружающие вначале 
смотрят на эти поступки сквозь пальцы, а человек, нарушающий правила, скорее всего, не 
считает себя девиантом. Лемерт (1951) называет этот тип поведения первичной 
девиацией. Но что произойдет, если друг, член семьи, коллега или полицейский узнают о 
таких поступках и расскажут другим? Часто это приводит к тому, что называется 
вторичной девиацией: на человека ставят клеймо девианта; окружающие начинают 
обращаться с ним как с девиантом, постепенно он и сам привыкает считать себя таковым 
и вести себя в соответствии с этой ролью. Совершивший первичное отклонение индивид 
продолжает жить по-прежнему, без особых изменений. Он занимает тот же социальный 
статус, выполняет те же роли. Но ситуация резко меняется, когда индивид получает ярлык 
девианта. Многие социальные связи сразу прерываются, престиж и статус падают, 
возможна даже изоляция от социальной группы. Такой человек может быть отстранен от 
люби-мой работы, профессии. Другими словами, вторичные отклонения, как правило, 
изменяет весь жизненный сценарий человека. Могут создаваться условия для повторения 
акта отклоняющегося поведения. Индивид становится уязвимым, другие девианты 
начинают использовать факт индивидуального отклонения, отдаляя все более и более 
человека, попавшего в беду, от общества и прививая ему нормы и ценности своей 
субкультуры. В то же время к человеку начинают применяться более жесткие меры 
социального контроля. 

Конфликтологический подход к девиации представлен группой социологов, которые 
называют себя «радикальными криминологами». Они отвергают все теории преступности, 
трактующие ее как нарушение общепринятых законов. Согласно конфликтологам, 
создание законов и подчинение им является частью конфликта, происходящего в 
обществе между различными группами. Так, когда возникает конфликт между властями и 
некоторыми категориями граждан, власти обычно избирают вариант принудительных мер. 
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Например, сотрудники полиции с большей готовностью применяют законы, 
направленные против бедняков и не причастных к власти, тех, кого можно подавлять, не 
встречая сопротивления. 

Другие конфликтологи, разделяющие марксистскую точку зрения, утверждают, что 
законы и деятельность правоохранительных органов - это орудие, которые правящие 
классы (владеющие средствами производства) используют против тех, кто лишен власти. 
Например, в XII в. были приняты законы, запрещающие бродяжничество, что было 
обусловлено стремлением землевладельцев заставить бедняков работать, ибо в то время 
каждый десятый работник погибал от чумы или его забирали в отряды крестоносцев. 

Таким образом, «радикальная криминология» не интересуется, почему люди 
нарушают законы, а занимается анализом сущности самой законодательной системы. 
Сторонники этой теории рассматривают «девиантов» не как нарушителей общепринятых 
правил, а скорее как бунтарей, выступающих против капиталистического общества, 
которое стремится «изолировать и поместить в психиатрические больницы, тюрьмы и 
колонии для несовершеннолетних множество своих членов, якобы нуждающихся в 
контроле» (Тэйлор и др., 1973). 

 
Лекция 3 Девиантное поведение несовершеннолетних и его социально-
педагогическая профилактика 
1.Психологические особенности подросткового возраста способствующие   
 девиантным проявлениям.  
2.Социальное созревание. 
3.Особенности взаимоотношений подростков со взрослыми.         
4.Формы нарушения поведения и границы их проявления. 
 
1.Психологические особенности подросткового возраста способствующие 
девиантным проявлениям  
          Границы подросткового возраста примерно совпадают с обучением в 6-8 классах 
средней школы. За эти четыре года бывший ребенок становится почти взрослым 
человеком. Трудности этого периода развития отражены в названиях – «переходный», 
«трудный», «критический» возраст. Масштабы происходящих перестроек значительны и 
касаются организма, самосознания, способов социального взаимодействия, интересов, 
познавательной и учебной деятельности, нравственных позиций. Основным фактором 
развития личности подростка является его собственная социальная активность, 
направленная на вхождение в мир взрослых.  

Все происходящие изменения, их соответствие или несоответствие стандартам, 
принятым в данной возрастной группе и в этот период, осознаются подростком и глубоко 
переживаются. Это может усугубить общую неуравновешенность и даже привести к 
психологическим травмам. Такие переживания могут обостряться в связи с 
возникновением интереса к другому полу, повышающего внимание к собственной 
внешности 

Начало полового созревания знаменует вступление в подростковый период. В это 
время осуществляется переход от детства к зрелости, сопровождающийся изменениями в 
психике и познавательной активности.  

Различия в возрасте и продолжительности полового созревания. 
1.Гормональные изменения, знаменующие начало половой зрелости, созревание 

гениталий и морфологические трансформации по-разному протекают у разных индивидов 
между 10 и 16 годами у девочек и между 12 и 17 годами у мальчиков.  

2.При отсутствии каких-либо признаков сексуальной зрелости у девочек в 14 лет и у 
мальчиков в 15 можно говорить о задержке полового созревания. Некоторые 
психологические затруднения могут быть также обусловлены слишком большой разницей 
между нормой и индивидуальными изменениями. Слишком раннее созревание у девочек и 
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слишком позднее у мальчиков может сказаться самым отрицательным образом на 
подростках.  

Развитие мышления. От непосредственному к возможному. 
1.Когнитивное развитие подростков характеризуется становлением абстрактно-

логического (гипотетико-дедуктивного) мышления, описанного Пиаже. В этом возрасте 
подростки начинают рассуждать исходя из абстрактных гипотез, а не как в детстве – 
исходя из непосредственно наблюдаемой ситуации. Они могут систематически проверять 
свои гипотезы. Однако не все подростки постоянно используют такой способ мышления.  

2.Умение оперировать абстрактными понятиями способствуют развитию общей 
способности к рассуждениям на основе моральных и идеологических принципов, которые 
тем не менее не всегда претворяются в жизнь.  

Трудности привыкания к изменениям своего тела. 
Подростку приходится привыкать к своему новому облику в силу происходящих в 

этом возрасте физиологических изменений. Его рассуждения о значимости своей 
внешности для других и него самого сопровождаются сомнениями и страхами. Он 
старается одеваться так, чтобы быть похожим на своих сверстников и/или отличаться от 
них. Так, к примеру, он сможет следовать общей моде и при этом стремится к 
оригинальности.  

Сексуальные побуждения и состояние напряженности. 
Сексуальное созревание приводит к тому, что подросток начинает искать способы 

удовлетворения своих сексуальных побуждений и использует различные механизмы 
защиты от состояния напряженности, возникающего в случае неудовлетворенности его 
желаний.  

Подросток и его окружение. 
Подростковый возраст – это период серьезных изменений в отношениях с другими 

людьми. На первый план выходят друзья, сверстники, родители же отходят на второй. 
Первые любовные и сексуальные отношения также вносят изменения в отношения с 
родителями.  

Прощай, детство 
1.Подросток старается выйти из состояния зависимости от родителей, которых 

всегда считал всемогущими и способными защитить. Он может внезапно отдалиться от 
них, целиком посвятив себя своим друзьям. Предназначавшуюся родителям любовь 
подросток направляет на себя: нарциссизм необходим для развития самооценки.  

2.Развенчание идеальности образов родителей приводит к появлению по отношению 
к ним агрессивного поведения, которое чередуется с просьбами о защите и 
предоставлении самостоятельности. Подросток может стремится стать объектом 
внимания для своих родителей и начать вести себя поэтому регрессивно (отказываться 
мыться, избирательно питаться и т.д.). 

Укрепление отношений со сверстниками. 
1.Подросток ищет среди своих друзей «другое Я», тех, с кем он мог бы делить свои 

трудности, заботы, стремления, идеалы. И таким человеком может стать для подростка 
человек как одного, так и другого с ним пола. 

2.Подросток идеализирует узкий круг своих друзей, как в детстве идеализировал 
родителей. Потребность отождествления себя с другими особенно ярко проявляется в 
раннем подростковом возрасте. Она вытекает из стремления отождествлять себя с 
родителями в детстве, особенно с одним из родителей того же пола. 

3.В более широких группах сверстников подросток сравнивает себя с другими, 
выполняя общие действия. С помощью этих же действий подросток может оценить себя, 
бросив вызов общественным запретам и совершив целый ряд нарушений, отбросив 
усвоенные в детстве нормы и ценности.  

Любовные и сексуальные отношения. 
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1.В современном обществе сексуальные отношения между подростками, как 
правило, допускаются. Приобретая опыт таких отношений с другим человеком – объектом 
своей любви и сексуальных желаний.  

2.Поведение родителей при этом иногда бывает неадекватным: они могут 
подталкивать подростка к сексуальным отношениям, которых он не желает, или, 
напротив, постоянно накладывать запреты в тревожных ситуациях, заметив, что ребенок 
становится слишком сексуально активен. 

Эта сексуальная активность обусловлена психологической и социальной 
незрелостью подростков. Вот почему так важно информировать их о способах 
контрацепции и предупреждения заболеваний, передаваемых половым путем.  

Таким образом, можно утверждать, что подростки с аддиктивным поведением 
склонны перекладывать ответственности за свое поведение на ближайшее окружение 
(экстернальность), однако считают, что неудачи являются следствием их собственной 
активности. По мнению Я.Л. Коломинского, такое состояние локуса субъективного 
контроля имеет негативный оттенок, поскольку фиксация на неудачах повышает уровень 
личностной тревожности и актуализирует психологические защиты личности. А это в 
свою очередь способно служить преградой адекватному осмыслению самого себя и 
собственных действий. По этим параметрам зависимые подростки в большей степени 
отличаются от своих социально адаптированных сверстников. 

Особенность подросткового возраста - это кризис идентичности (термин Э. 
Эриксона), тесно связанный с кризисом смысла жизни.  

Процесс формирования собственной идентичности сопровождает человека на 
протяжении всей его жизни. «В основе данного процесса лежит личностное 
самоопределение, имеющее ценностно-смысловую природу. Становление идентичности, 
особенно интенсивно проходящее в подростковом и юношеском возрасте, невозможно без 
изменения системных социальных связей, по отношению к которым растущий человек 
должен выработать определенные позиции». Сложность задачи, стоящей перед 
взрослеющим человеком заключается, с одной стороны, в том, чтобы прояснить свою 
роль как члена общества, с другой, понять свои собственные уникальные интересы, 
способности, придающие смысл и направленность жизни. Практически каждая жизненная 
ситуация требует от человека определенного выбора, осуществить который он может 
лишь уяснив свою позицию относительно разных сфер жизни. «Структура идентичности 
включает в себя личностную и социальную идентичность. Причем, в идентичности 
присутствуют два вида характеристик: положительного - каким человек должен стать и 
отрицательного - каким человек не должен стать. Становление идентичности может 
происходить на фоне социально-благополучного окружения подростка при высоком 
уровне взаимопонимания с близкими взрослыми, сверстниками, при достаточно высокой 
самооценке. Выбор образцов поведения в этом случае осуществляется в реальном круге 
общения. При неблагоприятной ситуации, чем ирреальнее эти образцы, тем сложнее 
переживается подростком кризис идентичности, тем больше у него проблем с 
окружающими» Там же. Обретение подростком и юношей личной идентичности является 
многоуровневым процессом, имеющим определенную структуру, состоящим из 
нескольких фаз, различающихся как психологическим содержанием ценностно-волевого 
аспекта развития личности, так и характером проблематики жизненных трудностей, 
переживаемых личностью. 

Одна из причин подросткового кризиса и конфликтов с окружающими в этом 
возрасте - переоценка своих возросших возможностей, которая определяется стремлением 
к известной независимости и самостоятельности, болезненное самолюбие и обидчивость. 
Повышенная критичность по отношению к взрослым, острая реакция на попытки 
окружающих умалить их достоинство, принизить их взрослость, недооценить их правовые 
возможности, являются причинами частых конфликтов в подростковом возрасте. 
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Ориентация на общение со сверстниками часто проявляется в боязни быть 
отвергнутым сверстниками. Эмоциональное благополучие личности все больше и больше 
начинает зависеть от того места, которое она занимает в коллективе, начинается 
определяться прежде всего отношением и оценками товарищей . 

Интенсивно формируются нравственные понятия, представления, убеждения, 
принципы, которыми подростки начинают руководствоваться в своем поведении. 
Зачастую у юношей формируются системы своих требований и норм, на совпадающие с 
требованиями взрослых. 

Одним из важнейших моментов в личности является развитие самосознания, 
самооценки; у молодых людей возникает интерес к себе, качествам своей личности, 
потребность сравнивать себя с другими, оценить себя, разобраться в своих чувствах и 
переживаниях. Самооценка формируется под влиянием оценок других людей, сравнения 
себя с другими, важнейшую роль в формировании самооценки играет успешная 
деятельность. 

Подростковый кризис также понимается как состояние, в котором могут 
возникатьискажения отношений подростка с действительностью (Н. Remschmidt, 1992). 
Одним из кардинальных признаков данного кризиса является переживание отчуждения 
своего Я (деперсонализации), своего одиночества и оторванности от мира. 

Деперсонализация является ключевым феноменом кризиса личности. Она 
охватывает широкий круг расстройств - от ослабления образного компонента восприятия 
окружающего, потери сопереживания к нему до случаев бредового раздвоения личности. 
Разные авторы относят к деперсонализации как глубоко патологические явления с 
феноменами полного отчуждения собственной воли, мыслей и чувств, так и проявления 
десоциализации с нарушением “правового чувства”, способности различать добро и зло, 
справедливость и подлость и т. д. 
         Применительно к понятию кризиса личности деперсонализация выступает, прежде 
всего, как экзистенциально-феноменологический признак. Процесс открытия своего Я, 
склонность к самонаблюдению, столкновение между преувеличенной самооценкой и 
оценкой окружающими ведет к противоречивым пубертатным конфликтам: от отрицания 
авторитетов до стремления к зависимости от них. 

Подросток ощущает себя незащищенным, сомневающимся в своей идентичности и 
автономности, он лишен чувства последовательности и связанности своих действий. Это 
приводит к тому, что его жизнь направлена на самосохранение себя, а обстоятельства 
жизни воспринимаются как угрожающие его существованию.  

Неуверенность в стабильности своего внутреннего мира, обеспокоенность тем, что 
этот мир может быть утерян, составляют основу постоянного стресса. 

Субъективно тягостное ощущение внутреннего разлада, изменености собственного 
Я, своей идентичности, составляющие ядро деперсонализации, смешиваются с чувством 
дискомфорта, снижением аффективного настроя к окружающему, трудностью 
сосредоточения внимания, рефлексией. Вытекающие из измененного чувства 
самосознания и эмоционального фона установки, мотивы и ориентации обусловливают 
нарушения поведения и деятельности личности. 

С кризисными процессами самосознания тесно связаны специфически подростковые 
реакции группирования, значение которых в формировании мотивов преступления 
огромно. Повинуясь законам группы, порой столь же иррациональным, сколь и 
неотвратимым, подростки идут на невероятно жестокие преступления для того, чтобы, как 
им кажется, восстановить жизненно важную для них связь собственного Я с группой. 

Таким образом, можно утверждать, что кризис подросткового возраста - абсолютно 
нормальное явление, свидетельствующее о развитии личности, но при наличии некоторых 
неблагоприятных факторов и условий это кризисное состояние приводит к агрессивному 
поведению. 
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2.Социальное созревание 
У большинства криминальных подростков, как мальчиков, так и девочек, отмечено 

отрицательное отношение к школе и одноклассникам, с которыми они если и общаются, 
то больше негативно, чем хорошо; ненависть к отличникам; негативную установку к 
другим людям, чести и достоинству. Для подростков с асоциальным и антисоциальным 
поведением характерно отчуждение от общепринятых правил социального общежития; 
отторжение от позитивных социальных ценностей. Им не трудно ударить незнакомого 
человека, причем как юноши, так и девушки; для достижения собственной цели нанести 
другому имущественный ущерб.  

Поскольку у несовершеннолетних самооценка еще не определилась, ценностные 
ориентации не сложились в систему, можно говорить о их специфике у подростков-
правонарушителей. Во-первых, они оценивают себя значительно ниже законопослушных 
по самооценочным категориям внешней привлекательности, ума, успешности в учебе, 
доброты и честности. Во-вторых, свои неудачи они приписывают чему-то внешнему - 
везет меньше, на их долю выпало больше несчастья, негде себя показать, производят на 
других неблагоприятное впечатление и пр. В-третьих, у них возрастает значимость 
объектов, удовлетворяющих потребность престижа. На фоне преобладания у 
делинквентов потребительских тенденций ценностные ориентации имеют прямую связь 
со структурой их досуга: приобретение спиртного, посещение баров и дискотек, просмотр 
кинофильмов и телепередач, отсутствие интереса к чтению книг. Среди современных 
подростков с отклоняющимся поведением популярны фильмы с уголовной тематикой. 

Группа отечественных исследователей установила, что у несовершен-нолетних 
правонарушителей потребность социального престижа теряет свою направленность, 
перерастая в низшую форму самоутверждения, когда индивид удовлетворяется тем, что 
становится объектом внимания других людей. Подростку-делинквенту свойственна 
гипертрофированная потребность в свободе, независимости: ему уже в 12-13 лет 
невыносима ситуация, когда он должен получать разрешение от других на каждый свой 
поступок.  

Особенности деформации ряда существенных для развития личности в 
подростковом возрасте психологических характеристик, обусловленность 
отклоняющегося поведения характерологическими особенностями личности, 
дисгармоничностью развития характера рассматривалась также в работах Личко А.Е. 
Зафиксированы следующие параметры развития личности подростков с отклоняющимся 
поведением: отношение к будущему является крайне неопределенным, вплоть до 
отсутствия содержательной ориентации; будущее выступает как прямое отражение 
примитивных желаний настоящего; общечеловеческие ценности чаще всего отвергаются; 
отсутствует интерес к учебе и познанию. Подростки – делинквенты фактически 
игнорируются сверстниками, выпадают из круга нормального подросткового общения. 
Большинство этих подростков живут в семьях с неблагоприятным психологическим 
климатом. Имеют сочетание не менее трех грубых криминогенных качеств, акцентуации 
характера, наиболее частые из которых – эпилептоидная, неустойчивая, гипертимная. 
Подавляющее большинство подростков с отклоняющимся поведением – мальчики, среди 
которых у 50% выражена склонность к алкоголизации; социальные отношения этих 
подростков имеют высокую конфликтность. 

Личностные особенности делинквентных подростков свидетельствуют о 
деформации их характера криминогенный комплекс личности несовершен-нолетнего 
правонарушителя: наличие конфликтов с окружающими, неприязненное отношение к 
позиции взрослого; заниженная у половины подростков потребность в общении, которая 
выступает средством самоутверждения и компенсации неудовлетворенности своим 
положением. Игнорирование девиантов сверстниками с нормативным поведением говорит 
об их выпадении из круга нормального подросткового общения.  

Необходимо отметить следующие составляющие личности: 
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o постепенное усугубление отдельных негативных качеств личности, 
складывающихся в криминогенный комплекс; 

o особое стечение обстоятельств и действие факторов, приводящих к «сонастройке» 
и взаимодействию криминогенных качеств, их развитию и фиксации; 

o фоновым условием для образования и развития криминогенного комплекса 
является наличие у подростка общих трудностей и отставания в развитии личности; 

o наличие криминогенного комплекса делает подростка нечувстви-тельным к 
воздействию воспитательных мер, направленных на коррекцию отдельных сторон его 
личности. 

Остается открытым вопрос о том, стремится ли личность перестроить отношения и 
поведение, которые противоречат нормам социума.  

Одним из факторов возможных отклонений в поведении младших подростков 
является неразвитое логическое, конкретное мышление. Возможно, что у подростков с 
девиантным поведением имеет место искажение действительности, выражающееся в 
стремлении преподнести себя в более выгодном свете, скрыть девиантное поведение. Они 
отмечают в себе больше хорошего, отрицая «неодобряемое» поведение. Поэтому, можно 
отметить парадоксальность в том, что подростки с девиантным поведением – более 
совестливы, дисциплинированны, обладают высоким самоконтролем поведения, эмоций и 
чувств; считают себя людьми, соблюдающими моральные нормы и стандарты. Возможно, 
что данную их особенность определяет сниженная критичность мышления 

Девиантным подросткам свойственна ригидность поведения, которое в меньшей 
степени контролируется интеллектом. Следовательно, они более подвержены влиянию 
эмоций, погружены в мир собственных переживаний.  

Эго-структура девиантных подростков перенапряжена, что отражается на более 
высоких показателях самоконтроля поведения, моральности, демонстративности и силе 
«Я». Возможно, что среди девиантных подростков имеет место искажение 
действительности, выражающееся в стремлении преподнести себя в более выгодном 
свете. Они говорят о себе больше хорошего, отрицая плохое поведение. 

Итак, на нормативность поведения подростков оказывают влияние 
доброжелательность, открытость в общении, социальная зрелость, выражающаяся в 
реакциях во взаимодействии с окружающими, способах решения проблемных ситуаций. 

Отгороженность, отчужденность подростка, дефицит в общении и эмоциональная 
неустойчивость в условиях стресса могут провоцировать его отклоняющееся поведение. 

Возможно, что слабая нервная система – источник повышенной возбудимости 
подростка с девиантным поведением. Эмоциональная неустойчивость, импульсивность 
стоит за проявлениями его конфликтности, агрессивности. 

Обобщение исследований позволяет констатировать у подростка с девиантным 
поведением следующие психологические особенности: неприятие педагогических 
воздействий; неумение преодолевать трудности; игнорирование препятствий; 
сверхнапряженность; апатичная подчиненность группе с асоциальными установками; 
сниженная самокритичность, двойной локус контроля; синдром тревожного ожидания, 
неуверенности в себе, порожденный систематическими учебными неуспехами; 
негативные установки к учебной деятельности, физическому труду, к себе и окружающим 
людям; слабость самоконтроля; крайняя степень эгоцентрированности; агрессивность.  

 
3.Особенности взаимоотношений подростков со взрослыми         

В отрочестве отношения с родителями, учителями и другими взрослыми 
складываются под влиянием возникающего чувства взрослости. Многие психологи 
считают важнейшим психологическим новообразованием подросткового возраста 
специфическое чувство взрослости, толкающее его на утверждение своей 
самостоятельности. Эта взрослость для подростка первоначально вырисовывается в 
отрицательном плане как требования свободы от зависимости и ограничений, 
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свойственных положению ребенка. Отсюда бурная и порой драматическая "переоценка 
ценностей" и, прежде всего перестройка отношений с родителями. 

Подростки начинают оказывать сопротивление по отношению к ранее выполняемым 
требованиям со стороны взрослых, активнее отстаивать свои права на самостоятельность, 
отождествляемую в их понимании с взрослостью. Они болезненно реагируют на реальные 
или кажущиеся ущемления своих прав, пытаются ограничить претензии взрослых по 
отношению к себе. 

Несмотря на внимание противодействия, проявляемые по отношению к взрослому, 
подросток испытывает потребность в поддержке. Особо благоприятной является 
ситуация, когда взрослый выступает в качестве друга. В этом случае взрослый может 
значительно облегчить подростку поиск его места в системе новых, складывающихся 
взаимодействий, лучше познать себя. Совместная деятельность, общее 
времяпрепровождение помогают подростку по-новому узнать сотрудничающих с ним 
взрослых. В результате создаются более глубокие эмоциональные и духовные контакты, 
поддерживающие подростка в жизни. 

В связи с легкой ранимостью подростка для взрослого очень важно найти формы 
налаживания и поддерживания этих контактов. Подросток испытывает потребность 
поделиться своими переживаниями, рассказать о событиях своей жизни, но самому ему 
трудно начать столь близкое общение. 

Большое значение в этот период имеют единые требования к подростку в семье. Сам 
он больше притязает на определенные права, чем стремится к принятию на себя 
обязанностей. Если подросток почувствует, что от него многого ожидают, он может 
пытаться уклониться от выполнения обязанностей под прикрытием наиболее "доброго" 
взрослого. Поэтому для освоения новой подростковой системы отношений важна 
аргументация требований, исходящих от взрослого. Простое навязывание требований, как 
правило, отвергается. 

В случаях, когда взрослые относятся к подросткам как к маленьким детям, они 
выражают протесты в различных формах, проявляют неподчинение с целью изменить 
сложившиеся ранее отношения. И взрослые постепенно под воздействием притязаний 
подростков вынуждены переходить к новым формам взаимодействия с ними. Этот 
процесс далеко не всегда проходит безболезненно, так как на восприятие взрослыми 
подростков как подчиненных и зависимых от них влияет множество факторов. Среди них 
необходимо выделить экономический фактор (подросток материально зависит от 
родителей) и социальный (подросток сохраняет социальное положение ученика). В 
результате между подростками и взрослыми могут возникать конфликты. 

Общение подростка во многом обусловливается изменчивостью его настроения. На 
протяжении небольшого промежутка времени оно может меняться на прямо 
противоположное. Изменчивость настроений ведет к неадекватности реакций подростка. 
Например, реакция эмансипации, проявляющаяся в стремлении высвободиться из-под 
опеки старших, может принимать под влиянием момента такие крайние формы 
выражения, как побеги из дома. 

Неустойчивость подростка, неумение оказать сопротивление давлению со стороны 
взрослых зачастую ведут к "уходам" из ситуации. Поведение подростка также в 
определенной степени характеризуется детскими реакциями. При чрезмерных ожиданиях 
от подростка, связанных с непосильными для него нагрузками, или при уменьшении 
внимания со стороны близких может следовать реакция оппозиции, характеризующаяся 
тем, что он разными способами пытается вернуть внимание, переключить его с кого-то 
другого на себя. 

Характерными для подросткового возраста являются имитация чьего-либо 
поведения. Чаще имитируется поведение значимого взрослого, достигшего определенного 
успеха, причем в первую очередь обращается внимание на внешнюю сторону. При 
недостаточной критичности и несамостоятельности в суждениях такой образец для 
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подражания может оказать негативное влияние на поведение подростка. Сравнительно 
редко проявляется у подростков отрицательная имитация, когда определенный человек 
выбирается в качестве отрицательного образца. Зачастую это бывает кто-либо из 
родителей, причинивших много горя и обид подростку. 

Слабость и неудачливость в какой-либо одной области подросток стремится 
компенсировать успехами в другой. Причем сравнительно часто встречаются формы 
гиперкомпенсации, когда для самореализации выбирается область деятельности, 
представляющая наибольшие трудности. 

В ряде случаев позиции взрослых по отношению к подростку неблагоприятны для 
его развития. Например, авторитарная позиция по отношению к подростку может стать 
условием, искажающим его психическое и социальное развитие.  

Недостаток внимания, заботы и руководства, формализм взрослых болезненно 
воспринимаются подростком. Он чувствует себя лишним, ибо является источником 
обременяющих хлопот. Подросток в подобных случаях обычно начинает жить своей 
тайной жизнью. 

Чрезмерная опека и контроль, необходимый, по мнению родителей, также нередко 
приносят негативные последствия: подросток оказывается лишенным возможности быть 
самостоятельным, научиться пользоваться свободой. В этом случае у него активизируется 
стремление к самостоятельности. Взрослые же нередко реагируют на это ужесточением 
контроля, изоляцией своего чада от сверстников. В результате противостояние подростка 
и родителей лишь возрастает. 

Чрезмерное покровительство, стремление освободить подростка от трудностей и 
неприятных обязанностей приводят к дезориентации, неспособности к объективной 
рефлексии. Ребенок, привыкший к всеобщему вниманию, рано или поздно попадает в 
кризисную ситуацию. Неадекватно высокий уровень притязаний и жажда внимания не 
сочетаются с малым опытом преодоления сложных ситуаций. 

Вместе с тем многие подростки стремятся избегать конфликтов, пытаясь скрыть 
недозволенные поступки. Стремление к явным конфликтам с родителями проявляется 
сравнительно редко. Скорее используются внешние формы отстаивания своей 
независимости, такие, например как дерзость в общении. Подростка может привлекать 
ореол дерзости как символ его личной свободы. Однако подросток в действительности 
сенситивен к культурным ожиданиям его поведения в отношении к родителям. 

В каждой культуре есть доминирующий образ родителей, который характеризует 
отношение к ребенку. Например, американская ментальность выделяет образ "мамочки", 
который Э. Эриксон распознает по ряду признаков как исторически сложившийся 
феномен. 

Признаки "мамочки" по Э. Эриксону: 
1) "Мамочка" - бесспорный авторитет в вопросах нравов и нравственности в своем 

доме и в своей общине; 
2) В любой ситуации, где это расхождение приходит в столкновение с почтением, 

которого она требует от своих детей, она винит детей, но никогда не винит себя; 
3) Она демонстрирует непреклонную враждебность к любому свободному 

выражению самых наивных форм чувственного и сексуального удовольствия со стороны 
своих детей и достаточно ясно дает понять, что их отец, с его сексуальными 
притязаниями, смертельно ей наскучил; 

4) Она стоит стеной за высшие ценности традиции, хотя сама не хочет становиться 
"старушкой". 

Этих признаков достаточно, чтобы показать: "мамочка" - это образ женщины, в 
жизненном цикле которой остатки инфантильности соединяются с рано наступившей 
старостью, вытесняя средний диапазон женской зрелости, в результате чего она 
становится эгоцентричной и косной. Фактически как женщина и как мать она не доверяет 
своим чувствам. 
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Немецкая ментальность выделяет образ "немецкого отца", который выступает в роли 
главы и тирана, преданного государству человека. Отчужденность и строгость "немецкого 
отца" традиционно возрождаются из истории культуры. 

Первый источник проблем взаимоотношений с взрослыми - непонимание взрослыми 
внутреннего мира подростка, их ложные или примитивные представления о его 
переживаниях, мотивах тех или иных поступков, стремлениях, ценностях и т.п. Как уже 
было отмечено, взрослые явно недооценивают значение сферы общения со сверстниками 
для подростка. 

Исследования показали, что, чем старше становится подросток, тем меньшее 
понимание он находит у окружающих его взрослых. Если их представления о 
переживаниях учащихся IV-V классов в той или иной степени соответствуют 
действительности, то представления взрослых о переживаниях учащихся VII-VIII классов 
весьма от нее далеки. И родители, и учителя подростков в большинстве своем не умеют 
ни увидеть, ни тем более учесть в практике воспитания того быстрого, интенсивного 
процесса взросления, который протекает на протяжении подросткового возраста, всеми 
силами пытаются сохранить "детские" формы контроля, общения с детьми. Именно этот 
момент подростки, начиная с V класса, отмечают в качестве главного основания своих 
огорчений в общении с ними: "Я огорчаюсь, если родители опекают меня, следят за моим 
аппетитом и одеждой" (V класс); "Огорчаюсь, если родители не понимают меня, мои 
переживания и заботы. Они все скрывают от меня, а в мои секреты вторгаются" (VIII 
класс). 

Тем не менее, в руководстве взрослых подросток особенно нуждается. Нужно только 
отказаться от категорических распоряжений и приказов как основного метода общения. О 
справедливости такого подхода свидетельствует и высказывание одного подростка: "Я и 
сам теперь довольно взрослый и терпеть не могу покровительственного отношения и 
назидательного тона взрослых. Пожалуйста, советуй, но советуй, как равному; требуй, но 
требуй, как от большого; наказывай, если провинился, но не как маленького. А то: "Сядь 
на отдельную парту, а после уроков придешь извиняться!" Что я, первоклассник, что ли?!" 

Подросткам нужны не скучные нотации и надоедливые поучения, а искренние, 
задушевные беседы, полезная, ясная, глубоко продуманная логическая аргументация, а 
главное - организация правильного нравственного опыта, убеждающего в справедливости 
нравственных норм и необходимости им следовать в повседневной жизни. 

Тот факт, что на протяжении всего подросткового возраста потребность подростков 
в том, чтобы взрослые, особенно родители, признали их равноправными партнерами в 
общении, оказывается неудовлетворенной, порождает многочисленные и разнообразные 
конфликты подростка с родителями и учителями. Особенно остро это проявляется в 
старших подростковых классах, учащиеся которых испытывают огромную потребность в 
общении с взрослыми "на равных". 

Исследование М. М Рыбаковой выявило следующую, чрезвычайно важную с 
психологической точки зрения характеристику конфликтов подростков с взрослыми. Эта 
картина верна для всех подростковых классов. Виновником конфликта всегда признается 
подросток - так считают родители, так считают учителя, так считают и сами подростки. 
Подобную самообвиняющую позицию подростков некоторые авторы называют 
"психологическим смирением", связывая ее с принятием навязываемых им формальных 
отношений "послушания". В то же время ломка позиции "психологического смирения" 
чаще всего приводит к "психологическому бунту". Когда возникает этот 
"психологический бунт", взрослые начинают бить тревогу, ищут выхода, тогда как 
"психологическое смирение" всех устраивает. 

Вместе с тем подобное отношение к конфликтам, когда взрослые устойчиво 
занимают внешне обвиняющую позицию, а подростки - самообвиняющую, является 
крайне неконструктивным, и снятие такого отношения является одной из задач при 
разрешении конкретных конфликтов. 
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Кроме того, взрослые, видя взросление подростка, чаще всего замечают в этом 
процессе только его негативные стороны: подросток стал "непослушным", "скрытным" - и 
совершенно не замечают ростков позитивного, нового. Одним из таких ростков является 
развитие в подростковом возрасте стремления помочь взрослым, поддержать, разделить 
их горе или радость. 

Взрослые в лучшем случае готовы сами проявить сочувствие и сопереживание по 
отношению к подростку, но совершенно не готовы принять подобное отношение с его 
стороны. Понятно, почему это происходит, - для того чтобы принять это отношение 
подростка, как раз и необходимо быть с ним "на равных". 

Многие современные проблемы, связанные с воспитанием подростков, проистекают 
от того, что взрослые стараются только что-то давать подростку, не желая, да и не умея, 
ничего взять. Но ведь только через реальные проявления доброты, сочувствия, 
сопереживания эти важные и столь дефицитные сегодня личностные качества могут 
развиваться. 

Если сравнивать между собой сферы общения подростков с родителями, с одной 
стороны, и с учителями - с другой, то при всей напряженности первой, все же значительно 
более "запущенной", малопродуктивной с точки зрения личностного развития оказывается 
вторая. 
         Во-первых, переживания, связанные у подростков с их общением с учителями, 
занимают одно из последних мест, а во-вторых, с учителями у подростков связаны одни 
только отрицательные переживания. 

Характер общения с учителями и отношения подростка к этому общению 
изменяется на протяжении подросткового возраста. Если ведущим мотивом общения 
младших подростков является стремление получить поддержку, поощрение учителя за 
учение, поведение и школьный труд, то в более старшем возрасте - стремление к 
личностному общению с ним. 

Начиная с VI класса подростков все больше волнуют профессиональные и 
личностные качества педагогов. Причем если профессиональные качества педагогов 
подростков в целом устраивают, то личностные - нет. Эта неудовлетворенность 
личностными качествами педагогов воспринимается подростками чаще всего как 
проблема "справедливости" учителя. 

Однако, несмотря на неудовлетворенность подростков личностными качествами 
учителей, они все равно стремятся к общению с ними, чего, кстати, учителя чаще всего не 
замечают. Они, как правило, полагают, что подростки удовлетворены общением с ними, 
равно как и их личностными качествами. 

Таким образом, с возрастом складывается ситуация нарастания у подростков 
потребности и личностном общении с педагогами и - невозможности ее удовлетворения. 
Соответственно этому расширяется и зона конфликтов. 

 
4.   Формы нарушения поведения и границы их проявления 

Наркомания и токсикомания. Наркомания — это заболевание, которое выражается в 
физической или психологической зависимости от наркотиков, непреодолимом влечении к 
ним, что постепенно приводит организм к физическому и психическому истощению. 
Состояние наркотического опьянения характеризуется чувством эйфории, легкостью тела, 
ясностью мысли. Мир воспринимается в радужных тонах, теряется ощущение времени. 
Прием наркотиков — опиума, гашиша, кокаина — сопровождается тахикардией, сухостью 
во рту, другими, еще более серьезными расстройствами. Для абстинентного синдрома, так 
называемой «ломки», т. е. Наркотического похмелья, характерны резкий спад настроения, 
общая слабость, сонливость, тремор (дрожание) конечностей. 

Наркомания имеет социальные причины и последствия. Для преступных элементов 
это самый легкий путь добывания денег. Злоупотребление наркотиками ведет к росту 
смертности, особенно среди молодежи, и развитию целого «букета» соматических и 
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психических заболеваний. Экономике общества и его моральным устоям наносится 
материальный и морально-нравственный ущерб. На почве наркомании совершаются 
преступления, так как в состоянии «ломки» наркоман способен на любое преступление. 
Приобретение наркотиков становится причиной совершения преступлений против 
личности: воровства, грабежа, разбоя. Наркомания крайне отрицательно сказывается на 
потомстве. Дети рождаются с серьезными физическими и психическими отклонениями, 
что, в свою очередь, ведет к распаду семьи. Наркоман по мере развития болезни 
деградирует как личность, так как рабская зависимость от наркотиков заставляет его 
совершать аморальные поступки. 

Путь молодых людей к наркомании начинается с безнадзорности со стороны семьи и 
общества, когда подросток попадает под влияние так называемого авторитета 
неформальной группы. Предложение попробовать «травку» следует, как правило, после 
психологической обработки новичка. Привыкание зависит от индивидуальных 
особенностей личности, но происходит быстро. Физическая зависимость проявляется в 
том, что если наркотик не вводится, то наступает абстинентный синдром — «ломка», т. е. 
организм уже требует новой порции отравы. Человек попадает в рабскую зависимость от 
«наркоты», и деградация личности завершается. 

Токсикомания — заболевание, вызванное потреблением токсических веществ, т.е. 
таблеток транквилизаторов (больные называют их «колесами»), кофеина, полученного из 
крепкого чая — «чифиря», вдыханием ароматических веществ бытовой химии. В 
состоянии опьянения, помимо эйфории, возникают зрительные галлюцинации. 

Пьянство и алкоголизм. Между этими понятиями существуют различия. Алкоголизм 
характеризуется патологическим влечением к спиртному и последующей социально-
нравственной деградацией личности. Пьянство — это неумеренное потребление алкоголя, 
которое наряду с угрозой здоровью личности нарушает ее социальную адаптацию. 

По данным различных обследований, в России более 500 тыс. подростков-
алкоголиков, 80—85% из них школьники и учащиеся ПТУ, в том числе 3,8% пьют 
систематически, 18% — умеренно, 27% — эпизодически. 

Употребление подростками алкогольных напитков запрещено законом. Однако 
результаты некоторых обследований свидетельствуют, что 7 из 10 опрошенных впервые 
употребили алкогольные напитки в возрасте 10—11 лет. По мнению медиков, четвертая 
часть юношей и шестая часть девушек, употребляющих алкоголь, потенциальные 
алкоголики. 

Сложность ситуации в том, что если к наркотикам подростки в большинстве случаев 
приобщаются через друзей и знакомых, то к алкоголю — через членов семьи. Они же, по 
мнению некоторых исследователей, — основные поставщики алкоголя для подростков. В 
семьях, где традиционное употребление спиртного по праздникам и дням рождения еще 
не перешло в пьянство, дети воспринимают алкогольное застолье как естественное и даже 
обязательное явление. О том свидетельствуют сюжеты детсадовских после праздничных 
игр, имитирующих поведение взрослых за праздничным столом. Всегда в группе детей 
найдется организатор «празднества», объявляющий себя «тамадой», строго соблюдающий 
«правила» застолья, например, такие: «После первой рюмки не закусываем», «Пить надо 
до дна» и др. Участники игры, вспоминая прошедший праздник в своей семье, делятся 
друг с другом сведениями, какие алкогольные изделия подавались к столу, как и по какой 
рецептуре можно приготовить самогон или «слезы садовода», сообщают, сколько водки, 
самогона, чачи или чего-то другого им дали попробовать или выпить их родители. 

На формирование алкоголизма влияет несколько факторов, среди которых главные 
— наследственность, характер, индивидуальные свойства личности и особенности 
окружающей среды. 

К факторам, способствующим алкоголизации, можно отнести низкий уровень 
материального положения и образования. Влияет и обычай непременного угощения со 
спиртным. Одним словом, программирование предпочтительного отношения к алкоголю 
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как обязательному элементу любого праздничного застолья начинается с самого раннего 
возраста. 

В процессе детских игр с «алкогольным содержанием» явственно проявляются 
аспекты оценки детьми роли и назначения алкоголя. Им нравятся, прежде всего, ритуалы, 
связанные с потреблением спиртного, вызывает интерес его опьяняющее действие. 
Ритуалы формируют у ребенка отношение к алкоголю как к ценности и ориентируют на 
его потребление. А опьяняющее действие спиртного воспринимается как факт 
положительный, дающий повод для необычных ощущений и форм поведения, 
непозволительных для трезвого человека. И тот и другой аспекты вызывают повышенный 
интерес к алкоголю. Так, уже в первые годы жизни у ребенка закладывается модель 
будущего алкогольного поведения. Из этого следует, что развитию алкоголизма у 
подростков способствуют раннее приобщение к спиртному и формирование 
«алкогольного мышления». 

Вторая причина пьянства подростков — усиленные притязания на взрослость. 
Потребление алкоголя представляется символом самостоятельности, мужества, средством 
самоутверждения. 

Привлекательность спиртного усугубляется для подростков популяризацией 
алкоголепития в кино и телевизионных передачах. Социологи США утверждают, что для 
подростков, проводящих до 5 часов у телевизора, примеры пьющих кино и телегероев — 
наиболее действенная форма вовлечения в пьянство. Ими подсчитано, что в самых 
популярных программах, идущих в Америке с 20 до 23.00, за каждый час показывают в 
среднем 7,02 случая употребления алкогольных напитков (безалкогольных только 3,33 
случая). При этом положительные герои прикладываются к рюмке в 5 раз чаще 
отрицательных. 

Еще одна причина подросткового алкоголизма — пример сверстников. У детей и 
подростков из неблагополучных (особенно неполных) семей, как правило, культура 
общения не развита. Отсутствие душевной близости с родителями, контактов с детьми из 
семей благополучных, некоммуникабельность приводят к поиску «уличной», «дворовой» 
компании, в которой обязательным элементом общения и времяпрепровождения является 
выпивка. В такой компании, часто неоднородной по возрасту, пьющие подростки имеют 
реальные возможности для самоутверждения, проникаются самоуважением, чего не в 
состоянии получить ни в семье, ни в школе. 

В последние годы выявлена еще одна причина влечения подростков к алкоголю. 
Наблюдается она у детей, о благополучии которых чрезмерно заботятся близкие. Попытки 
оградить свое чадо от неизбежных забот и обязанностей приводят к формированию у 
подростка комплекса 

таких черт характера, как безволие, зависимость, безответственность, 
неподготовленность к жизни. Внешне это благополучные, тихие, смирные, легко 
подчиняющиеся воле взрослых дети и подростки. У них как бы «соглашательский» тип 
характера, аморфный, без яркой индивидуальности. Нежелание преодолевать 
возникающие в жизни трудности приводит к поиску легких путей решения проблем, к 
несопротивлению дурным влияниям. Потребление спиртного для молодых людей такого 
склада является наиболее простым и доступным (благодаря материальной обеспеченности 
родителей), хотя и иллюзорным выходом из грудных ситуаций. Они — продукт среды. В 
здоровом коллективе они могут стать хорошими людьми, учениками, работниками, а в 
компании антисоциальных подростков легко спиваются. Их будущее зависит от 
окружения, в котором им придется жить и работать. 

Если человек страдает какой-то формой олигофрении, врожденным физическим или 
психическим заболеванием, то здесь алкоголь выступает как компенсирующий фактор, 
позволяющий якобы сгладить дефекты личности. Для молодежи алкоголь служит 
универсальным средством раскрепощения и преодоления застенчивости, 
некоммуникабельности, от которой страдают многие подростки. 
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Проституция. Долгое время проституцию окружали мифы и таинственность, но у 
этих мифов есть две стороны: одна, внешняя, — приятная, другая — скрытая и 
нелицеприятная. Мифы о престижности занятия проституцией, о благородных 
«кавалерах», о насилии и неизбежности проституции так и остаются мифами. Красивые 
номера в гостиницах обычно заканчиваются грязными комнатами в притонах, салонами 
машин и подобными местами, кожно-венерическими заболеваниями, наркологическими 
больницами или «психушками». Таков обычный финал. 

Термин «проституция» происходит от латинского слова — осквернение, 
обесчещение. Ученые выделяют в проституции следующие существенные признаки: а) 
род занятий — удовлетворение сексуальных потребностей клиентов; б)характер занятий 
— систематический промысел в форме половых связей с разными лицами, без 
чувственного влечения и направленный на удовлетворение половой страсти клиента в 
любой форме; в)мотив занятий — заранее согласованное вознаграждение в виде денег или 
материальных ценностей, которые являются основным или дополнительным источником 
существования проститутки. 

Помимо общих причин существования проституции, социально-экономических и 
морально-этических, можно выделить также специфические причины. Так, часть женщин 
обладает сильным либидо, и их потребности выше средних, отсюда выход на спортивный 
секс. Другая причина кроется в среде, которая окружает проституток. Это рэкетиры, 
сутенеры, содержатели «малин» и прочие уголовные элементы, которые устанавливают 
свои нормы взаимоотношений с проститутками и подчиняют их своему «уставу». 

В чем заключается общественная опасность проституции? Во-первых, проституция 
— это форма социального паразитизма, Что выражается в уклонении от общественно 
полезного труда. Проституция способствует распространению венерических заболеваний 
и СПИДа. Такие женщины не способны производить на свет здоровое потомство. 
Происходит нравственное падение женщины, она утрачивает стыд, эстетические идеалы. 
Особенно опасно вовлечение в проституцию несовершеннолетних. Целесообразно ли 
установление уголовной ответственности за проституцию? На этот вопрос большинства 
экспертов отвечают отрицательно. Почему? В настоящее время государство 
воспроизводит условия, которые способствуют девиантному поведению, и у государства 
нет моральных оснований вводить уголовную ответственность за проституцию. 

Уголовное преследование привело бы к судебным ошибкам, так как доказать состав 
преступления чаще всего невозможно. Однако в Уголовном кодексе РФ существует ряд 
статей за «сопутствующие» проституции деяния (сводничество, содержание притонов и 
пр.). Следует отметить, что в статьях 198, 210, 226 и 228 УК РФ хотя и содержатся меры 
уголовного наказания, но в судебной практике они используются редко. 

Рассмотрим проблемы предупреждения проституции. Ликвидация проституции дело 
безнадежное, так как сексуальные потребности — первейшая потребность человека. Речь 
поэтому идет не об искоренении проституции, а о ее цивилизованном регулировании. 
Факторами, сдерживающими проституцию, могут стать повышение жизненного уровня 
населения, реализация программы полового воспитания, сглаживание социального 
неравенства, введение уголовной ответственности за деятельность сутенеров, держателей 
«хат» и прочих, кто паразитирует на проституции. Государство должно четко определить 
свое отношение к организованной проституции. 

Сегодня приходится признать, что нынешние власти не располагают возможностями 
активно воздействовать на предупреждение проституции. Организованная проституция 
между тем открыто развернула бизнес по «продаже любви». Рост проституции и половых 
дисгармоний неизбежно ведет к распространению СПИДа. По прогнозам ученых, через 
10—15 лет эта эпидемия станет проблемой номер один. Вопрос, вводить ли уголовные 
санкции, или легализовать проституцию, остается открытым. 

Суицидальное поведение. Суицид — это сознательное лишение себя жизни или 
попытка к самоубийству. Суицидальное поведение — саморазрушительное поведение, к 
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которому можно отнести и такие формы девиантного поведения, как злоупотребление 
алкоголем, употребление наркотиков и упорное нежелание лечиться, управление 
транспортом в нетрезвом состоянии, самоистязание, сознательное участие в драках и т. п. 

Суицидальное поведение у подростков часто объясняется отсутствием жизненного 
опыта и неумением определить жизненные ориентиры. Помимо общих причин, есть и 
особые. Среди молодежи более распространены следующие: потеря любимого человека 
или высокомерно отвергнутое чувство любви; уязвленное чувство собственного 
достоинства; крайнее переутомление; разрушение защитных механизмов личности в 
результате алкогольного опьянения, употребления психотропных средств; токсикомания и 
наркомания; отождествление себя с известным человеком, совершившим самоубийство; 
состояние фрустрации или аффекта в форме острой агрессии, страха, когда человек 
утрачивает контроль над своим поведением. 

Девиантное поведение на почве сексуальных заболеваний. Современная 
сексопатология выделяет патологические и иные отклонения в сексуальном поведении 
личности. Патологические девиации в форме всякого рода сексуальных извращений 
являются предметом исследования медицины и психиатрии. Непатологические девиации, 
т. е. отклонения в пределах нормы, являются предметом социально-психологического 
исследования, поскольку включают в себя отклонения от социальных и моральных норм в 
сексуальном поведении здорового человека. 

В свою очередь все сексуальные девиации делятся на следующие основные группы: 
отклонения в отношении объекта сексуального удовлетворения (зоофилия); отклонения в 
способах реализации половой страсти (садизм, мазохизм и пр.); нетипичные отклонения в 
форме половой страсти к лицам своего пола или близким родственникам (гомосексуализм, 
лесбиянство, кровосмешение); отклонения, связанные с нарушением полового 
самосознания (транссексуализм); отклонения, связанные с изменением стереотипа 
полоролевого поведения (маскулинность) и пр. Правонарушения. Одной из форм 
антисоциального поведения, которое направлено против интересов общества в целом или 
личных интересов граждан, являются правонарушения. 

В юриспруденции различают правомерное и неправомерное поведение граждан. 
Неправомерные действия (правонарушения) — это такие юридические факты, которые 
противоречат нормам права. Подобные действия нарушают установленный в стране и 
обществе порядок. 

Все правонарушения делятся на преступления и проступки. 
Преступление — противоправное, виновное, наказуемое общественно опасное 

деяние, посягающее на охраняемые законом общественные отношения и приносящее им 
существенный вред. Преступления квалифицируются по нормам уголовно-
процессуального права. 

Проступок — тоже противоправное и виновное деяние, но не представляющее 
большой общественной опасности. Проступки регулируются нормами 
административного, гражданского, трудового и другими отраслями права. 

Правонарушения в форме проступка проявляются у подростков в вызывающей 
манере поведения, сквернословии, драчливости, мелком воровстве, пьянстве, 
бродяжничестве. 

Подросткам и юношам в возрасте от 14 до 18 лет присуща как корыстная, так и 
насильственная мотивация противоправного поведения. Корыстные правонарушения 
носят незавершенный «детский» характер, поскольку совершаются из озорства, 
любопытства, немотивированной агрессии. К подростковым и юношеским 
правонарушениям можно отнести угон автотранспорта, завладение предметами 
молодежной моды (радиоаппаратура, спортивный инвентарь, модная одежда, деньги, 
сладости, вино, табачные изделия). Насильственные правонарушения вызываются 
потребностями самоутверждения, стадным чувством ложно понятого долга перед своей 
компанией, недостатками воспитания, особенно в семьях, где нормой было пьянство, 
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грубость, жестокость. К типичным насильственным правонарушениям можно отнести 
молодежные «разборки», которые сопровождаются нецензурной бранью, телесными 
повреждениями, насилием. 

Подростки — одна из наиболее криминально активных частей населения страны. В 
1998 г. численность подростков, совершивших преступления, составляла 164,9 тыс. 
человек (против 153,2 тыс. чел. в 1990 г.), ими или при их участии было совершено 189,3 
тыс. преступлений (в 1990 г. — 164,7 тыс.). К настоящему времени доля подростков в 
общей численности осужденных составляет 12,3 % (в 1990 г. — 14,7%). Однако 
объясняется это не столько сокращением преступности, сколько увеличением возраста 
отправления подростков в места заключения. В мире и у нас в стране все большее 
внимание уделяется принципу ненасилия. Общество стремится вывести человека из 
расширяющихся зон риска, к которым могут быть отнесены следственные изоляторы, 
воспитательные колонии. 

Характерной особенностью последних лет является «омоложение» преступников. 
Ежегодно в стране выявляете более 300 тыс. уголовных дел несовершеннолетних, причем 
более 100 тыс. преступлений совершаются подростками, и достигшими 14 лет. Подростки 
все чаще вовлекаются в преступные группировки взрослых: использование 
несовершеннолетних в преступной деятельности позволяет группировкам избежать 
уголовной ответственности, и это ведет к еще большему вовлечению подростков в эту 
сферу. 

Наиболее частым преступлением является грабеж. Появился такой вид 
«деятельности» как вымогательство школьников у школьников. Новый для подростков 
вид преступления — детоубийства, похищение детей с целью выкупа. 

В последние годы появилась еще одна тенденция. Раньше преступления совершали 
дети из неблагополучных, асоциальных семей. Сейчас — из благополучных. Первые 
грабили киоски, вторые совершают тяжкие преступления, грабежи, торгуют наркотиками, 
т.е. внешнее благополучие семей может быть обманчиво. 

Одной из наиболее, значимых причин подобного является утрата монополии на 
воспитание детей родителями и школой. Семья, в которой ранее вместе жили 
представители трех поколений, и которая веками была опорой государства, ушла в 
прошлое. Распад семьи многие психологи считают важнейшей причиной роста насилия. 

Родителям все труднее приучать подрастающее поколение к определенной шкале 
ценностей, которая была бы понятна им, и в которую оно могло бы поверить. Нормы, 
существовавшие во времена родителей, обесценились, нередко сами родители потеряли 
ориентиры и не в состоянии приобщить детей к благородным занятиям. 

Нарушения поведения детей и подростков и их социальная дезадаптация являются 
актуальной проблемой, и эта актуальность имеет четко выраженную тенденцию к росту. 
Отклонения от общепринятых социальных и морально-нравственных форм поведения 
детей и подростков ставят серьезные задачи перед семьей, дошкольными учреждениями, 
школой и обществом в целом. 

 
Лекция  4 Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения детей и 
подростков 
1.Феномен детской агрессивности как социально-педагогическая проблема. 
2.Психологическая характеристика детской агрессивности. 
3.Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения       
несовершеннолетних.  
4. Детская гиперактивность. 

 
1.Феномен детской агрессивности как социально-педагогическая  проблема 

Подростковому возрасту присущи различные типы нарушенного поведения. 
Нарушенное поведение – это понятие неоднозначное ни в терминологии, ни в содержании 
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самого термина, ни в его отношении к т.н. нормальному поведению. В 
терминологическом отношении "нарушенное поведение" часто рассматривается как 
синоним словосочетаний "трудный ребёнок", "ненормальное поведение", "ребёнок с 
нарушениями в аффективной сфере", "девиантное поведение", "отклоняющееся 
поведение", "делинквентное поведение", "противоправное, преступное, криминальное 
поведение" и др. Но названные термины несут одностороннюю информацию: бытовую 
(трудный ребёнок), юридическую (преступное поведение) и т.д. 

Отклоняющимся поведением называют поведение, в котором устойчиво 
проявляются отклонения от социальных норм, как отклонения агрессивной или корыстной 
ориентации, так и социально-пассивного типа. 

Для характеристики отклоняющегося поведения используют специальные термины 
делинквентность и девиантность. 

Если нарушения не достигают уровня уголовно наказуемых действий, то такое 
поведение у несовершеннолетних принято называть делинквентным (от латинского 
delinquo – провиниться, совершить проступок). Обычно делинквентное поведение 
начинается с прогулов – уклонение от учёбы и труда и присоединения к асоциальной 
группе подростков (сверстников или более старших по возрасту). Мелкое хулиганство, 
отбирание у более младших детей денег, издевательства над ними, а в составе группы и 
над более старшими подростками – обычный набор делинквентных поступков. 
Участились и случаи проституции среди подростков. 

Под девиантностью разумеют отклонение от принятых в обществе норм. Под 
определение девиантное поведение попадает как делинквентное, так и другие нарушения 
поведения (от ранней алкоголизации до суицидных попыток). В литературе указывается 
на необходимость различать понятие  "отклоняющееся поведение" от терминов 
"отклонение в развитии", "задержка в развитии", "отставание в развитии"…Эти термины 
обозначают детей с дефектами развития. 

В быту термин "агрессия" имеет широкое распространение для обозначения 
насильственных захватнических действий. Агрессия и агрессоры всегда оцениваются 
резко отрицательно, как выражение наличия культа грубой силы. В основном же под 
агрессией понимается вредоносное поведение. В понятии "агрессия" объединяются 
различные по форме и результатам акты поведения – от злых шуток, сплетен, враждебных 
фантазий, до бандитизма и убийств. В подростковой жизни нередко встречаются формы 
насильственного поведения, определяемого в терминах "задиристость", "драчливость", 
"озлобленность", "жестокость". К агрессивности близко подходит состояние 
враждебности. Враждебность – более узкое по направленности состояние, всегда 
имеющее определённый объект. Часто враждебность и агрессивность сочетаются, но 
нередко люди могут находиться во враждебных отношениях, однако никакой 
агрессивности не проявляют. Бывает и агрессивность без враждебности, когда обижают 
людей, к которым никаких враждебных чувств не питают. 

В литературе различными авторами предложено множество определений агрессии: 
Под агрессией понимается сильная активность, стремление к 

самоутверждению.(Bender L.) 
Под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, разрушения, то есть действия, 

которые вредят другому лицу или объекту. Человеческая агрессивность есть 
поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред 
или ущерб личности или обществу. (Delgado H.) 

Агрессия – реакция, в результате которой другой организм получает болевые 
стимулы.(Buss A.) 

Агрессия – физическое действие или угроза такого действия со стороны одной 
особи, которые уменьшают свободу или генетическую приспособленность другой 
особи.(Uilson)  

Агрессия – злобное, неприятное, причиняющее боль окружающим, поведение. 
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Из этого множества определений агрессии ни одно не является исчерпывающим и 
общеупотребительным. 

Проблема отклонения в поведении – одна из центральных психолого-педагогических 
проблем. Ведь если бы не было трудностей в воспитании подрастающего поколения, то 
потребность общества в возрастной и педагогической психологии, педагогике и частных 
методиках просто отпала бы. 

Подростковый возраст – один из наиболее сложных периодов развития человека. 
Несмотря на относительную кратковременность (с 14 до 18 лет), он практически во 
многом определяет всю дальнейшую жизнь индивидуума. Именно в подростковом 
возрасте преимущественно происходит формирование характера и других основ 
личности. Эти обстоятельства: переход от опекаемого взрослыми детства к 
самостоятельности, смена привычного школьного обучения на другие виды социальной 
деятельности, а также бурная гормональная перестройка организма – делают подростка 
особенно уязвимым и податливым к отрицательным влияниям среды. При этом 
необходимо учитывать свойственное подросткам стремление высвободиться из-под опёки 
и контроля родных, учителей и других воспитателей. Нередко это стремление приводит и 
к отрицанию духовных ценностей и стандартов жизни вообще старшего поколения. С 
другой стороны, всё более очевидным становятся и дефекты в воспитательной работе с 
подростками. Особенно значимыми в этом отношении являются неправильные 
взаимоотношения в семье, возросший уровень разводов. 

Девиантное поведение несовершеннолетних имеет свою специфическую природу и 
рассматривается, как результат социопатогенеза, идущего под влиянием различных 
целенаправленных, организованных и стихийных, неорганизованных воздействий на 
личность ребёнка, подростка, юноши. При этом, большую роль среди причин, 
обуславливающих различные отклонения, играют социально-психологические, 
психолого-педагогические и психобиологические факторы, знание которых необходимо 
для эффективной воспитательной профилактической деятельности. Таким образом, 
именно в профилактике асоциального поведения несовершеннолетних особое значение 
приобретает психологическое знание, на основе которого исследуется природа 
отклоняющегося поведения подростков, а также разрабатываются практические меры по 
предупреждению асоциальных проявлений. 

Девиантное поведение является сейчас наиболее актуальной проблемой. И если 
раньше считалось, что отклоняющееся поведение присуще исключительно подросткам 
мужского пола, то в последние годы и подростки женского пола привлекают всё больше 
внимания. И дело не только в росте мелких правонарушений, алкоголизации и 
токсикоманий у девушек. Крайне важным является то, что эти отклонения приобретают у 
них большую социальную значимость и, соответственно, бывают более тяжёлыми. При 
этом подростки женского пола всё чаще становятся «вдохновителями» и инициаторами 
нарушений поведения у мальчиков. 

В числе разнообразных, взаимосвязанных факторов, обуславливающих проявление 
отклоняющегося поведения, можно выделить такие, как: Индивидуальный фактор, 
действующий на уровне психобиологических предпосылок асоциального поведения, 
которые затрудняют социальную адаптацию индивида; Психолого-педагогический 
фактор, проявляющийся в дефектах школьного и семейного воспитания; Социально-
психологический фактор, раскрывающий неблагоприятные особенности взаимодействия 
несовершеннолетнего со своим ближайшим окружением в семье, на улице, в учебно-
воспитательном коллективе; Личностный фактор, который, прежде всего, проявляется в 
активно-избирательном отношении индивида к предпочитаемой среде общения, к нормам 
и ценностям своего окружения, к педагогическим воздействиям семьи, школы, 
общественности, а также в личных ценностных ориентациях и личной способности к 
саморегулированию своего поведения; Социальный фактор, определяющийся 
социальными и социально-экономическими условиями существования общества. 
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Выявление негативных влияний затруднено, прежде всего, потому что они не 
выступают изолированно, а представляют взаимодействие самых разнообразных 
факторов, действующих с разным негативным вкладом в развитие отклоняющегося 
поведения: человеческое развитие обусловлено взаимодействием многих факторов: 
наследственности, среды (социальной, биогенной, абиогенной), воспитания (вернее 
многих видов направленного воздействия на формирование личности), собственной 
практической деятельности человека.  

Можно заметить, что в возрасте 12-13 лет поведение напрямую связано с 
ситуационными факторами, безнадзорностью и некритичностью в отношении поведения 
микросоциума. 

Истоки учебных неуспехов и аномального поведения лежат в педагогической и 
социальной запущенности, различных отклонениях в состоянии физического и 
психического здоровья. Эта взаимосвязь была подмечена ещё в прошлом веке, но 
актуальна она в качестве объяснения современных реалий. По большей же части 
отклонения в поведении обусловлены не врождёнными психическими и 
физиологическими дефектами, а представляло собой последствия неправильного 
воспитания и в семье и в школе. 

Приобретает особую актуальность исследование девиантного поведения 
несовершеннолетних и пути его коррекции в связи со снижением возрастных границ. 
Чаще всего корни агрессивности и повышенной тревожности уходят в раннее детство, 
закрепляясь или сглаживаясь в более позднем возрасте. 

Нижняя возрастная граница отклонений в поведении очень подвижна и причины 
отклонений глубоко индивидуальны. Например, уже в старших группах детских садов 
(исследованием было охвачено 384 ребёнка дошкольных учреждений Ивано-Франковской 
области) в поведении 12-13% детей наблюдались существенные отклонения. Среди них: 
отсутствие контакта со сверстниками из-за неумения разрешать конфликты "мирным" 
путём, стремление дезорганизовать коллективную игру, познавательную деятельность 
детей, если в ней не удовлетворяются его сугубо личные интересы, отсутствие 
элементарных навыков и привычек культурного поведения (вежливости, аккуратности, 
исполнительности и пр.), обидчивость, упрямство, вспышки озлобленности, вплоть до 
проявления агрессивного поведения. 

У 35% обследованных подростков, отличающихся девиантным поведением отмечена 
повышенная агрессивность. Проявлялось это и в том, что у них нет жалости к другим, 
наоборот, они старались нанести увечья окружающим. У 85% из них зарегистрированы 
случаи садистских действий. 

Среди форм агрессивных реакций, встречающихся в различных источниках, 
необходимо выделить следующие: Физическая агрессия (нападение) – использование 
физической силы против другого лица. Косвенная агрессия – действия, как окольными 
путями направленные на другое лицо (сплетни, злобные шутки), так и ни на кого не 
направленные взрывы ярости (крик, топанье ногами, битье кулаками по столу, хлопанье 
дверьми и др.). Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 
(крик, визг, ссора), так и через содержание словесных ответов (угрозы, проклятия, ругань). 
Склонность к раздражению – готовность к проявлению при малейшем возбуждении 
вспыльчивости, резкости, грубости. Негативизм – оппозиционная манера поведения, 
обычно направленная против авторитета или руководства. Может нарастать от пассивного 
сопротивления до активной борьбы против установившихся законов и обычаев. 

Из форм враждебных реакций отмечаются:  
Обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева 

на весь мир за действительные или мнимые страдания. 
Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям, основанные 

на убеждении, что окружающие намерены причинить вред. 
Типология агрессивного поведения 
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Агрессивные подростки, при всём различии их личностных характеристик и 
особенностей поведения, отличаются некоторыми общими чертами. К таким чертам 
относится бедность ценностных ориентаций, их примитивность, отсутствие увлечений, 
узость и неустойчивость интересов. У этих детей, как правило, низкий уровень 
интеллектуального развития, повышенная внушаемость, подражательность, 
недоразвитость нравственных представлений. Им присуща эмоциональная грубость, 
озлобленность, как против сверстников, так и против окружающих взрослых. У таких 
подростков наблюдается крайняя самооценка (либо максимально положительная, либо 
максимально отрицательная), повышенная тревожность, страх перед широкими 
социальными контактами, эгоцентризм, неумение находить выход из трудных ситуаций, 
преобладание защитных механизмов над другими механизмами, регулирующими 
поведение. Вместе с тем среди агрессивных подростков встречаются и дети хорошо 
интеллектуально и социально развитые. У них агрессивность выступает средством 
поднятия престижа, демонстрация своей самостоятельности, взрослости. 

Часто такие подростки находятся по отношению к официальному руководству 
школы в некоторой оппозиции, выражающейся в их подчёркнутой независимости от 
учителей. Они претендуют на неформальную, но более авторитетную власть, опираясь на 
свою реальную физическую силу. Эти неформальные лидеры обладают большой 
организующей силой, возможно потому, что за свой успех они могут использовать 
привлекательный для всех подростков принцип справедливости. Не случайно возле них 
собираются не очень разборчивые в целях и средствах, компании подростков. 
Способствуют успеху таких лидеров и умение безошибочно определять слабых, тех, кто 
оказывается беззащитным перед наглостью и цинизмом, особенно, если этот цинизм 
представлен под видом морального принципа " выживают сильные, слабые вымирают " 

Раскрытие причин и характера агрессивности детей и подростков требует 
проведения определённой классификации. 

В различной литературе по данной тематике упоминается о ряде работ зарубежных 
исследователей, которые предложили разделение на две группы: 

Подростки с социализированными формами антиобщественного поведения, для 
которых не характерны психические, эмоциональные расстройства. 

Подростки, отличающиеся несоциализированным агрессивным поведением, для 
которых характерны различные психические нарушения. 

В отечественной психологии существует несколько типов классификаций. 
Некоторые исследователи отклоняющегося поведения считают необходимым в качестве 
основы считать психофизиологические различия детей, другие – психосоциальное 
развитие. Так, В.К.Андриенко, Ю.В.Гербеев, И.А.Невский различают трудных 
подростков: с педагогической запущенностью; с социальной запущенностью (нравственно 
испорченных); с крайней социальной запущенностью. С.А.Беличева выделяет три группы: 
глубоко педагогически запущенные подростки; подростки с аффективными нарушениями; 
конфликтные дети (неуживчивые). 

Обширные материалы, добытые Л.М.Семенюк на основе анализа документации 
школ, бесед с учителями, родителями, соседями об интересах, отношениях каждого 
конкретного подростка с сверстниками, взрослыми, его особенностях, взглядах, 
различных сторонах поведения, в процессе тестирования, анкетирования, обследования 
детей с помощью опросников, сочинений и наблюдений, позволили ей выделить четыре 
группы: 

Подростки с устойчивым комплексом аномальных, аморальных, примитивных 
потребностей, имеющие деформацию ценностей и отношений, стремящиеся к 
потребительскому времяпровождению. Им свойственны эгоизм, равнодушие к 
переживаниям других, неуживчивость, отсутствие авторитетов, цинизм, озлобленность, 
грубость, вспыльчивость, дерзость, драчливость. В их поведении преобладает физическая 
агрессивность. 
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Подростки с деформированными потребностями и ценностями, обладающие более 
или менее широким кругом интересов, отличающиеся обострённым индивидуализмом, 
желающие занять привилегированное положение за счёт притеснения слабых и младших. 
Стремление к применению физической силы проявляется у них ситуативно и лишь против 
тех, кто слабее. 

Подростки, у которых конфликт между деформированными и позитивными 
потребностями, отличающиеся односторонностью интересов, приспособлен-чеством, 
притворством, лживостью. В их поведении преобладают косвенная и вербальная агрессия. 

Подростки, отличающиеся слабо деформированными потребностями при отсутствии 
определённых интересов и весьма ограниченным кругом общения, отличающиеся 
безволием, мнительностью, трусливостью и мстительностью. Для них характерно 
заискивающее поведение перед старшими и более сильными товарищами. В их поведении 
преобладают вербальная агрессивность и негативизм. 

Приведённые классификации агрессивности подростков основываются на комплексе 
свойств личности, типичных для определённой группы подростков. Анализ причин 
отклонений в личностном развитии и поведении позволяет конкретнее наметить приёмы 
воспитательной работы с целью коррекции агрессивного поведения подростков. 

 
2.    Психологическая характеристика детской агрессивности 

Современный подросток живёт в мире, сложном по своему содержанию и 
тенденциям социализации. Это связано, во-первых, с темпом и ритмом технико-
технологических преобразований, предъявляющих к растущим людям новые требования. 
Во-вторых, с насыщенным характером информации, которая создаёт массу "шумов", 
глубинно воздействующих на подростка, у которого ещё не выработано чёткой жизненной 
позиции. В-третьих, с экологическими и экономическими кризисами, поразившими наше 
общество, что вызывает у детей чувство безнадёжности и раздражения. При этом у 
молодых людей развивается чувство протеста, часто неосознанного, и вместе с тем растёт 
их индивидуализация, которая при потере общесоциальной заинтересованности ведёт к 
эгоизму. Подростки больше других возрастных групп страдают от нестабильности 
социальной, экономической и моральной обстановки в стране, потеряв сегодня 
необходимую ориентацию в ценностях и идеалах, – старые разрушены, новые не созданы. 

Личность ребёнка и подростка формируется не сама по себе, а в окружающей его 
среде. Особенно важна роль малых групп, в которых подросток взаимодействует с 
другими людьми. Прежде всего, это касается семьи. Разные авторы выделяют различные 
типы неблагополучных семей, где появляются дети с отклонениями в поведении. Эти 
классификации не противоречат, а дополняют, иногда повторяя друг друга. 

Алексеева Л.С. различает следующие виды неблагополучных семей: 
1) конфликтная; 2) аморальная; 3) педагогически некомпетентная; 4) асоциальная. 

Бочкарёва Г.П. выделяет семьи 1) с неблагополучной эмоциональной атмосферой, где 
родители не только равнодушны, но и грубы, неуважительны по отношению к своим 
детям; 2) в которых отсутствуют эмоциональные контакты между её членами, безразличие 
к потребностям ребёнка при внешней благополучности отношений. Ребёнок в таких 
случаях стремится найти эмоционально значимые отношения вне семьи; 3) с нездоровой 
нравственной атмосферой, где ребёнку прививаются социально нежелательные 
потребности и интересы, он вовлекается в аморальный образ жизни. 

Баерунас З.В. выделяет варианты воспитательных ситуаций, которые способствуют 
появлению отклоняющегося поведения: 1) отсутствие сознательного воспитательного 
процесса на ребёнка; 2) высокий уровень подавления и даже насилия в воспитании, 
исчерпывающий себя, как правило, подростковому возрасту; 3) преувеличение из 
эгоистических соображений самостоятельности ребёнка; 4) хаотичность в воспитании из-
за несогласия родителей. 
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Личко А.Е. выделяет 4 неблагополучные ситуации в семье: 1) гиперопёка различных 
степеней: от желания быть соучастником всех проявлений внутренней жизни детей (его 
мыслей, чувств, поведения) до семейной тирании; 2) гипоопёка, нередко переходящая в 
безнадзорность; 3) ситуация, создающая "кумира" семьи – постоянное внимание к любому 
побуждению ребёнка и неумеренная похвала за весьма скромные успехи; 4) ситуация, 
создающая "золушек" в семье – появилось много семей, где родители уделяют много 
внимания себе и мало детям. 

Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, семейных и других 
социально-психологических факторов искажает весь образ жизни подростков. 
Характерным для них становится нарушение эмоциональных  отношений с окружающими 
людьми. Подростки попадают под сильное влияние подростковой группы, нередко 
формирующей асоциальную шкалу жизненных ценностей. Сам образ жизни, среда, стиль 
и круг общения способствуют развитию и закреплению девиантного поведения. Таким 
образом, имеющий место отрицательный микроклимат во многих семьях обуславливает 
возникновение отчуждённости, грубости, неприязни определённой части подростков, 
стремления делать всё назло, вопреки воли окружающих, что создаёт объективные 
предпосылки для появления демонстративного неповиновения, агрессивности и 
разрушительных действий. 

Интенсивное развитие самосознания и самокритичности приводит к тому, что 
ребёнок в подростковом возрасте обнаруживает противоречия не только в окружающем 
мире, но и собственного представления о себе. 

На первой стадии подросткового периода (в 10-11 лет) ребёнка характеризует весьма 
критичное отношение к себе. Около 34% мальчиков и 26% девочек (по данным 
Фельдштейна Д.И.) дают себе полностью отрицательные характеристики, отмечая 
преобладание отрицательных черт и форм поведения, в том числе грубости, жестокости, 
агрессивности. При этом у детей этого возраста преобладает физическая агрессивность и 
менее всего выражена агрессивность косвенная. Вербальная агрессия и негативизм 
находятся на одной ступени развития. 

Ситуативно отрицательное отношение к себе сохраняется и на второй стадии 
подросткового возраста (в 12-13 лет), обуславливаясь, в значительной мере, оценками 
окружающих, как взрослых, так и сверстников. В этом возрасте наиболее выраженным 
становится негативизм, отмечается рост физической и вербальной агрессии, тогда как 
агрессивность косвенная, хоть и даёт сдвиг по сравнению с младшим подростковым 
возрастом, всё же менее выражена. 

На третьей стадии подросткового возраста (в 14-15 лет) наблюдается сопоставление 
подростком своих личностных особенностей, форм поведения с определёнными нормами, 
принятыми в референтных группах. 

При этом на первый план у них выходит вербальная агрессивность, что на 20% 
превышает показатели 12-13 лет и почти на 30% в 10-11 лет. Агрессивность физическая и 
косвенная повышаются несущественно, также как и уровень негативизма. 

Стихийно складывающиеся компании сверстников объединяют подростков, близких 
по уровню развития, интересам. Группа закрепляет и даже культивирует девиантные 
ценности и способы поведения, оказывает сильное влияние на личностное развитие 
подростков, становясь регулятором их поведения. Утрачиваемое подростками чувство 
дистанции, ощущение допустимого и недопустимого приводит к непредсказуемым 
событиям. Существуют особые группы, для которых характерна установка на 
немедленное удовлетворение желаний, на пассивную защиту от трудностей, стремление 
перекладывать ответственность на других. Подростков в этих группах отличает 
пренебрежительное отношение к обучению, плохая успеваемость, бравада невыполнением 
обязанностей: всячески избегая выполнять какие-либо обязанности и поручения по дому, 
готовить домашние задания, а то и посещать занятия, подобные подростки оказываются 
перед лицом большого количества "лишнего времени". Но для этих подростков 
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характерно именно неумение содержательно проводить досуг. У подавляющего 
большинства таких подростков отсутствуют какие-либо индивидуальные увлечения, они 
не занимаются в секциях и кружках. Они не посещают выставки и театры, крайне мало 
читают, а содержание прочитанных книг обычно не выходит за рамки приключенческо-
детективного жанра. Бессодержательно проводимое время толкает подростков на поиск 
новых "острых ощущений ". Алкоголизация и наркотизация теснейшим образом 
вплетаются в структуру девиантного образа жизни подростков. Часто подростки 
распитием спиртного как бы отмечают свои "заслуги": удачные похождения, хулиганские 
поступки, драки, мелкие кражи.  Объясняя свои плохие поступки, подростки имеют 
неправильное представление о нравственности, справедливости, смелости, храбрости. 

Дети подросткового возраста особенно зависимы от микросреды и конкретной 
ситуации. Одним из определяющих элементов микросреды в отношениях формирующих 
личность, является семья. При этом решающим является не её состав – полная, неполная, 
распавшаяся, – а нравственная атмосфера, взаимоотношения, которые складываются 
между взрослыми членами семьи, между взрослыми и детьми. Установлено, что уровень 
физической формы агрессивного поведения наиболее выражен у детей из рабочей среды, а 
наиболее агрессивными являются дети из среды сельских механизаторов. Вместе с тем у 
подростков этой группы отмечается минимальный уровень негативизма.  Вербальные 
формы агрессивного поведения типичны для большинства подростков из семьи служащих 
среднего звена. В то же время эти подростки отличаются сравнительно невысоким 
уровнем физической формы агрессивного поведения. По уровню косвенной агрессии на 
первом месте подростки из семей подсобных работников и семей руководящих служащих. 
Повышенным негативизмом отличаются подростки из среды руководящих работников и 
семей интеллигенции (врачи, учителя, инженеры). Менее всего выражено агрессивное 
поведение у подростков из среды торговых работников. Видимо в этом случае 
сказывается не только материальное благосостояние, но и выработанное в этой среде 
стремление избегать конфликтов, сглаживать возникающие противоречия, не обострять 
ситуацию. 

В педагогической практике многие годы не учитывались половые различия детей. 
Между тем, половые различия не ограничиваются половыми характеристиками и 
особенностями психосексуального развития. 

Девочки созревают гораздо раньше мальчиков. В подростковом возрасте процесс 
психосексуального развития девочек начинается приблизительно на 2 года раньше, чем у 
мальчиков, и длится в течение 3-4 лет, а не 4-5 лет. Мальчики, несмотря на то, что они 
физически сильнее девочек, обладают большей чувствительностью к воздействию как 
физических, так и психических факторов. Неслучайно у мальчиков чаще, чем у девочек, 
встречаются психические нарушения. Наряду с биологическими предпосылками в 
развитии половых различий серьёзную роль играют социальные и культурные 
стереотипы, связанные с представлениями взрослых о поведении девочек и мальчиков, 
обусловленные, в частности, стереотипами феминности и маскулинности, принятыми в 
обществе. Данные психологов разных стран мира свидетельствуют о том, что агрессивное 
поведение гораздо чаще встречается у мальчиков, чем у девочек.  

Между тем, агрессивное поведение подростков нередко связано с алкоголизацией. 
Поскольку подростки алкоголизируются, как правило, в группе, то подогретое алкоголем 
стремление «не отставать от других» и «жажда подвига» часто приводят к 
демонстративным асоциальным поступкам. Особенно усиливает подобные действия 
наличие в компании подростков женского пола. Нередко они же являются и 
организаторами противоправных действий. Причём, по сравнению с подростками 
мужского пола, у них отмечается более выраженное «огрубление» личности. При этом 
можно отметить агрессивные проявления. 
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3.Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения  
несовершеннолетних  

Коррекционная работа по профилактике отклоняющегося поведения с подростками 
имеет свои особенности. На начальных этапах не показаны групповые формы. Не говоря 
уже о практически неизбежной отрицательной консолидации подростков в группе, 
индивидуальная работа с подростком является более эффективной. С самого начала, 
параллельно, необходимо начинать работу с семьёй. После диагностики семейных 
отношений и степени их дисгармоничности должна следовать психокоррекционная работа 
как индивидуальная, так и групповая. Но основной акцент следует делать на 
индивидуальной работе с подростком. Совершенно неэффективными оказываются общие 
беседы о необходимости "хорошо себя вести". 

Особое место в коррекционной работе следует уделять формированию круга 
интересов подростка также на основе особенностей его характера и способностей. 
Необходимо стремиться к максимальному сокращению периода свободного времени 
подростка – "времени праздного существования и безделья" за счёт привлечения к 
положительно формирующим личность занятиям: чтение, самообразование, занятие 
музыкой, спортом, и т.д. 

При непродуктивной деятельности в период свободного времени – 
«ничегонеделанье» – неизбежен скорый возврат подростка в асоциальную компанию и 
рецидив делинквентности. 

Ведите же детей в спортивные школы, приучайте дома к ежедневной гимнастике, 
подсовывайте гантели и эспандеры, железные гири и боксёрские перчатки. Пусть колотят 
друг друга в мирной драке. Только бы не допустить, чтобы агрессия накапливалась, 
подобно статическому электричеству. Оно ведь имеет свойство взрываться болезненными 
разрядами. 

Исходя из того, что развитие ребёнка осуществляется в деятельности, а подросток 
стремится к утверждению себя, своей позиции, как взрослый, среди взрослых, то 
необходимо обеспечить включение подростка в такую деятельность, которая лежит в 
сфере интересов взрослых, но в то же время создаёт возможности подростку реализовать 
и утвердить себя на уровне взрослых. 

Д.И.Фельдштейн выделил социально признаваемую и социально одобряемую 
деятельность. Психологический смысл этой деятельности состоит для подростка в том, 
что участвуя в ней, он фактически приобщается к делам общества, занимает в нём 
определённое место и удерживает свою новую социальную позицию среди взрослых и 
сверстников. В процессе этой деятельности подросток признаётся взрослыми, как 
равноправный член общества. Это создаёт оптимальные условия и для реализации его 
потребностей. Такая деятельность предоставляет подростку возможность развития его 
самосознания, формирует нормы его жизнедеятельности. Но методы и принципы такой 
деятельности требуют значительной корректировки при включении в неё подростков, 
отличающихся повышенной агрессивностью. Прежде всего, необходима организация 
системы развёрнутой деятельности, создающей жёсткие условия и определённый порядок 
действий и постоянный контроль. При условии последовательности, постепенности 
приобщения агрессивных подростков к различным видам социально признаваемой 
деятельности – трудовой, спортивной, художественной, организаторской и других, – 
важно соблюдать принципы общественной оценки, преемственности, чёткого построения 
этой деятельности. 

Социального оздоровления и социально-педагогической коррекции требует 
неблагоприятная среда, которая вызывает социальную дезадаптацию совершен-нолетнего. 
Профилактика и предупреждение девиантного поведения несовершен-нолетних 
становится не только социально значимым, но и психологически необходимым. Проблема 
повышения эффективности ранней профилактики должна решаться в следующих 
основных направлениях: 
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выявление неблагоприятных факторов и десоциализирующих воздействий со 
стороны ближайшего окружения, которые обуславливают отклонения в развитии 
личности несовершеннолетних и своевременная нейтрализация этих неблагоприятных 
дезадаптирующих воздействий; 

современная диагностика асоциальных отклонений в поведении 
несовершеннолетних и осуществление дифференцированного подхода в выборе 
воспитательно-профилактических средств психолого-педагогической коррекции 
отклоняющегося поведения. 

Отсюда возникает необходимость в проведении системного анализа индивидных, 
личностных, социально-психологических и психолого-педагогических факторов, 
обуславливающих социальные отклонения в поведении несовершеннолетних, с учётом 
которых должна строиться и осуществляться воспитательно-профилактическая работа по 
предупреждению этих отклонений. Раннее выявление поведенческих проблем у 
подростков, системный анализ характера их возникновения и адекватная воспитательно-
коррекционная работа дают шанс предотвратить десоциализацию подростков. 
Несвоевременное обнаружение начальных признаков отклоняющегося поведения и 
проблем в воспитании, препятствующих развитию ребёнка, приводит к быстрому 
переходу отклонений в хронические нарушения поведения. 

Сравнительный анализ проявлений агрессивности показал, что наибольшая 
физическая агрессия отмечается у подростков в сельских семьях и семьях рабочих, а 
наименьшая –  у детей из семей торговых работников. Косвенная агрессия преобладает у 
подростков из семей руководящих работников и семей подсобных работников. 
Вербальная агрессия типична для детей служащих среднего звена. Наибольший уровень 
негативизма проявляется у детей руководящих работников. 

Рассмотрение проявления разных форм агрессивности у мальчиков и девочек на 
разных стадиях подросткового возраста и из разных социальных групп населения даёт 
необходимую ориентацию в характере сфер личности ребёнка развивающегося под 
воздействием различной микросреды и позволяет целенаправленно строить 
воспитательный процесс. 

 
4.Детская гиперактивность 
Из всех детей с теми или иными проблемами развития и поведения, направляемых 

школой или детским садом к детскому психологу, большую часть составляют 
беспокойные дети. Таких детей принято весьма условно и не всегда обоснованно 
характеризовать термином гиперактивный ребёнок.  

 Однако, при психоневрологическом обследовании (с помощью психолога и 
невропатолога), диагноз гиперактивность подтверждается лишь для части детей 
школьного возраста. 

Гиперактивность - это скорее исторически сложившееся название для целой группы 
различных видов расстройств внимания, которые не обязательно должны сопровождаться 
моторным беспокойством.  

Общим для диагнозов ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) и ADD 
(Attention Deficit Disorder) является расстройство внимания.  

ADHD -это расстройство внимания, которое всегда сопровождается ярко 
выраженными моторным и эмоциональным беспокойством, повышенной 
импульсивностью.  

ADD -это расстройство внимания в той или иной степени при полном отсутствии 
элементов беспокойства. 

Многие из так называемых ''беспокойных'' детей, демонстрирующих похожую на 
гиперактивность клиническую картину, оказываются подвержены совершенно другим 
расстройствам, не связанным с проблемами внимания.  

 Примерами таких типичных расстройств могут являться:  
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* Различные физиологические расстройства сна, питания; дисфункция щитовидной 
железы и т.д.  

* Проблемы замедленного и несбалансированного развития различных сенсорных 
систем, что очень затрудняет адаптацию ребёнка в окружающей среде. 

Например, дети с очень высоким порогом болевой чувствительности часто очень 
драчливы, а дети с проблемами развития вестибулярного и опорно-двигательного 
аппарата не могут ''усидеть'' на одном месте и, как правило, отстают от других детей в 
овладении моторными навыками. 

* Эмоциональные расстройства. 
 Это, например: повышенная тревожность, различные виды депрессивных 

состояний, посттравматические реакции на изменения в окружающей среде (например: 
болезни или смерть близких, развод родителей, переезд на новое место жительства и т.д.) 

 Именно из-за особой сложности и неоднозначности клинической картины, важно 
провести тщательное психоневрологическое обследование ребёнка и, ни в коем случае, не 
прибегать к медикаментозному самолечению. 

  В связи с тем, что выделить функцию внимания ''в чистом виде'' из всего спектра 
психических процессов очень сложно, измерение и установление границ расстройства 
внимания на практике являются достаточно условными. И если у ребёнка имеется какая-
либо из проблем внимания, то это отрицательно сказывается на всех умственных и 
эмоциональных процессах, свойственных детскому организму, а также часто 
сопровождается различными отрицательными формами поведения, в том числе и 
гиперактивностью. 

 При изучении проблемы внимания исследуются 4 основные параметра:  
* Способность концетрации внимания (Orienting Attention), которая, в свою очередь, 

подразделяется на автоматическую способность концетрации внимания (непроизвольное 
внимание) и осознанно управляемую (произвольное внимание). 

 При этом, важной харатеристикой является способность не только включения 
внимания, но также и его отключения. Детям с проблемами отключения внимания трудно 
переходить от одного задания к следующему. Особенно трудно для таких детей 
переписывать с доски.  

* Способность удержания внимания в течение времени (Sustained Attention).  
* Способность выборочного внимания (Selective Attention).  
Здесь речь идёт о способности ребёнка изменять интенсивность внимания в 

соответствии со степенью важности принимаемой им информации. 
* Состояние развития системы слежения и контроля (Executive Attention).  
 Достаточно развитая система слежения и контроля позволяет ребёнку принимать 

взвешенные и верные решения в различных конфликтных ситуациях, быть достаточно 
гибким в использовании ресурсов внимания (концетрация, рассеивание и раздвоение и 
др.), в соответствии с изменением ситуации.  

 Все перечисленные параметры внимания очень зависимы от степени мотивации 
ребёнка и от его эмоционального и физического состояния (голод, усталость и т.п.) 

 Появившиеся в последние годы компьютерные методики (TOVA, CPT), несмотря на 
их относительную объективность, ограничены в своих возможностях, так как позволяют 
измерять только один из параметров внимания ( устойчивость внимания во времени), при 
этом измерение находится под влиянием других неконтролируемых переменных.  

Самая же главная проблема этих методик состоит в том, что около 40% проблемных 
детей по ним не ''улавливаются''. Как правило, это дети, имеющие большой опыт работы 
на компьютере.  

 В связи с отсутствием достаточно достоверных средств компьютерной диагностики, 
врачи и психологи, как и прежде, вынуждены использовать для диагностирования ADHD 
и ADD различного рода опросники, которые достаточно субъективны, и основаны на 
различных косвенных признаках.  
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Специалистам необхомо получить достаточно полную и объективную историю 
развития ребёнка, поэтому к опросу подключаются как сами дети, так и их родители, 
педагоги, детский врач и др.  

 Для правильной диагностики гиперактивности важно, чтобы одинаковые симптомы 
данного нарушения проявлялись как дома, так и в школе, во время посещения ребёнком 
детских кружков и пр. Поэтому так важно единство мнений всех участников опроса. 

 Ниже приводится примерный перечень 2-х групп типовых симптомов, по которым 
проводится диагностика детской гиперактивности.  

Симптомы I -ой группы 
1.Ребёнок часто не обращает внимания на детали, делает нелепые ошибки при 

выполнении заданий. 2.Он не может сосредоточиться на задании или на игре, требующих 
длительного внимания. 3.Часто не слушает, когда к нему обращаются. 4. Ребёнок не 
следит за данными ему указаниями, не заканчивает начатое занятие. 5. Он часто несобран, 
неорганизован. 6.Часто избегает или даже отказывается выполнять задания, требующие 
повышенного внимания и умственного напряжения. 7. Часто путает расписание, забывает 
приносить на занятия необходимые школьные принадлежности, тетради, книги. 8. 
Ребёнок легко отвлекается от выполнения задания, реагируят на все, что происходит 
вокруг него. 9. Часто забывает выполнять каждодневные процедуры (например, личной 
гигиены).  

Симптомы II-ой группы  
1. Ребёнок часто и нервно двигает руками и ногами, не может спокойно сидеть на 

стуле (ёрзает). 2.Часто встаёт и ходит по классу. 3.Много и бесцельно бегает, забирается 
без необходимости на высокие предметы и объекты (деревья, забор, столбы и 
т.п.).4.Совершенно не способен играть тихо. 5. Ребёнок ведёт себя так, как- будто к нему 
''приделан моторчик''. 6.Чрезмерно разговорчив. 7.Часто отвечает поспешно и 
необдуманно, не дожидаясь окончания вопроса. 8.Ребёнок не способен стоять в очереди и 
спокойно ждать. 9. Часто ''врывается'' без разрешения в разговор взрослых или игру 
других детей.  

Если, по результатам опроса, у ребёнка обнаружены 6 симптомов из первой группы 
и 3 из второй, то ему можно поставить диагноз ADHD (Attention Deficit Hyperactive 
Disorder)-расстройство внимания с элементами гиперактивности.  

Если же обнаруживаются только 6 симптомов из первой группы, то ребёнку ставится 
диагноз ADD (Attention Deficit Disorder)-расстройство внимания без элементов 
гиперактивности.  

Причины гиперактивности:  
Наследственность  
По данным некоторых специалистов, у 57% родителей, чьи дети страдают этим 

заболеванием, в детстве отмечались такие же симптомы. Многие на приеме у врача 
рассказывают про свое трудное детство: как непросто было им в школе, сколько 
приходилось лечиться, и вот теперь те же проблемы возникают у собственных детей.  

Правда, довольно часто в таких семьях, кроме симптомов СДВГ, наблюдаются и 
другие проблемы: употребление алкоголя, наличие асоциальных психопатий, 
аффективных расстройств; многие матери имеют серьезные аллергические заболевания, 
такие как астма, сенная лихорадка, экзема или же страдают мигренью. Ученые-генетики 
пытаются найти точный ответ, какой все-таки ген несет ответственность за столь тяжелые 
испытания, выпавшие на долю безвинных детей. 

И кое-что уже известно. Например, имеются данные о наличии изменений 
генетического характера при СДВГ, локализованных в 11-й и 5-й хромосомах. Большое 
значение придается гену рецептора дофамина D4 и гену - переносчику дофамина. 
Специалисты выдвинули гипотезу о причине заболевания, в основе которой лежит 
взаимодействие вышеназванных генов. И оно вызывает снижение функций 
нейромедиаторной системы головного мозга. 
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Но поиски продолжаются. И надеемся, что с развитием молекулярной генетики они 
будут более результативными. 

Беременность и роды 
По одной из теорий считается, что СДВГ связано с органическим поражением 

головного мозга, которое может возникнуть во время беременности, родов, а также в 
первые дни жизни ребенка. 

Большую опасность в данном случае вызывает внутриутробная гипоксия 
(кислородное голодание плода), к которой особенно чувствителен развивающийся мозг. 
Вот почему очень важно, чтобы беременность протекала нормально, без патологий, чтобы 
будущая мать соблюдала все требования, предъявляемые врачом. Ведь эти требования 
придуманы не просто для осложнения жизни молодой женщины. Известно, что 
потребность в кислороде у беременных повышается на 25-30% за счет того, что ребенок 
забирает его из крови матери. Поэтому нужно много гулять, дышать свежим воздухом, 
ездить на природу все девять месяцев. А самое главное - отказаться от сигарет и алкоголя. 

Никотин, спазмируя артерии матки, лишает ребенка питания и кислорода, кроме 
того, он чрезвычайно вреден для нервных клеток. Алкоголь, проникая через плаценту в 
кровь, наносит мощный удар по формирующемуся мозгу. Как здесь не нарушиться его 
функциям! Серьезную угрозу представляют и некоторые лекарства, особенно в первой 
половине беременности, а потому, прежде чем принять любой, даже самый безобидный 
препарат, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Очень важно также 
правильно питаться. 

Вообще, любые проблемы во время беременности и родов - какими бы 
незначительными они ни казались непросвещенному человеку - могут иметь различные 
отрицательные последствия, которые обычно проявляются не сразу после рождения 
ребенка, а спустя некоторое время. Речь идет об угрозе выкидыша, токсикозах, 
обострениях хронических заболеваний у матери, перенесенных инфекциях. 

 Опасности первых лет жизни 
Мозг человека формируется на протяжении первых 12 лет его жизни, и, естественно, 

в этот период он наиболее уязвим. Любые, казалось бы, малозначительные, удары, ушибы 
могут впоследствии сказаться на здоровье ребенка. Поэтому призываем родителей быть в 
этом плане особенно бдительными. На практике встречается много случаев, когда мама 
обращается по поводу общего нездоровья ребенка: плачет все время, плохо спит, 
отказывается от еды. При осмотре малыша, казалось бы, все в порядке: никаких признаков 
простуды, желудок, сердце - все в норме. После расспросов - где гулял, с кем, как играет и 
т. д. - выясняется, что несколько дней назад (она даже обычно не помнит точно, когда) 
малыш упал и, видимо, сильно ударился головой. За этим следует немедленная 
госпитализация, многочисленные диагностические исследования и длительное лечение. 
Не всегда, к сожалению, оно приносит максимальный эффект. А ведь все могло бы быть 
куда проще, обратись родители немедленно к врачу. 

Следует помнить, что травмы головы могут нарушить деятельность мозга в любом 
возрасте, но в период созревания, то есть до 12 лет, они особенно опасны. Отрицательно 
сказываются на формировании мозга и любые заболевания в младенчестве, если они 
проходят с длительной высокой температурой, а также прием некоторых 
сильнодействующих препаратов. Невропатологи считают, что целый ряд хронических 
заболеваний, таких как бронхиальная астма (тяжелая), нарушение обмена веществ, 
сердечная недостаточность, а также частые пневмонии, нефропатии, нередко становятся 
факторами, негативно влияющими на нормальную работу мозга. 

Питание 
В современной педиатрии существует точка зрения, что одной из причин 

гиперактивности может стать неправильное питание ребенка. И далеко за примерами 
ходить не надо, достаточно проанализировать нынешний рост заболеваемости СДВГ и 
продукты, которые сегодня попадают на стол ребенку. Ведь, как известно, в большинстве 
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из них содержатся различные консерванты, ароматизаторы, искусственные наполнители, 
пищевые красители, которые негативно влияют на нейрохимические процессы. А 
гиперактивность, нарушение внимания, беспокойство - все это проявления в том числе 
химического дисбаланса мозга. Кроме того, опасным в данном случае может стать любой 
продукт, который вызывает аллергию у ребенка. 

Современные дети неразлучны с бутылками колы, фанты, спрайта и прочих 
"замечательных" напитков. Помимо большого количества сахара (о вреде которого тоже 
будет сказано), в них содержится столько пищевых красителей и ароматизаторов, что они 
просто не успевают выводиться естественным путем. Это вызывает большое скопление 
шлаков, биохимически отравляющих организм. И ребенок ежедневно подвергается 
длительной атаке отравляющими веществами - токсикозу. Хорошо, если у него 
механизмы детоксикации (выведения токсинов) работают нормально. А если нет? Вот и 
начинаются сбои всех систем. Даже безобидный, казалось бы, апельсиновый баночный 
сок может нанести серьезный удар по организму. 

Американцы, например, установили, что после употребления такого витаминного 
напитка в моче детей через 24 часа обнаруживается в большом количестве цинк. (Цинк - 
важнейший минерал, активно участвующий в большинстве процессов и влияющий на 
умственную деятельность человека, на его способности к обучению и на характер 
поведения.) Так вот, этот необходимый элемент просто вымывается апельсиновым соком. 
Почему? А потому, что в консервированном соке содержится популярный пищевой 
краситель тертазин, который и обладает способностью "выгонять" из организма цинк. 

Особенно недопустимо кормить ребенка "взрослыми" консервами. Они 
перенасыщены солью и консервантами (нитритами, глутаматами и др.), которые, как 
известно, далеко не безвредны. Они плохо перевариваются, раздражают слизистые 
оболочки желудочно-кишечного тракта, способствуют возникновению кишечных 
заболеваний и аллергии. Нитриты, соединяясь в организме с продуктами неполного 
распада белков - амидами и аминами, образуют чрезвычайно канцерогенные 
нитрозосоединения. Замечено, что на гиперактивность ребенка влияют и салицилаты. А 
они находятся в коре, листьях растений и деревьев (маслины, кофе и др.), в малых 
количествах - во фруктах (апельсины, земляника, яблоки, слива, вишня, малина, 
виноград). 

Кофе, и черный чай, для детей младшего возраста вообще следует исключить. И 
исключить надолго. Известно, что в этих ароматных напитках содержится 
сильнодействующее вещество - кофеин, который стимулирует возбудимость 
сосудодвигательных центров головного мозга. Кроме того, он опасен для работы сердца, 
так как увеличивает силу и частоту сокращений сердечной мышцы (заставляет сердце 
биться быстрее, чрезмерно напрягая его), способствует повышению артериального 
давления. Кофеин, содержащийся в кофе и черном чае, разрушает витамины группы В, 
снижает содержание железа, калия, кальция и цинка, то есть тех элементов, без которых 
ребенок с синдромом гиперактивности просто не может существовать. В кофе содержатся 
также смолы и кислоты, которые вредны для пищеварительного тракта. 

Теперь о сахаре и углеводах. Этим наши дети просто завалены нынче. И 
промышленность постоянно работает над тем, чтобы их было все больше и больше, чтобы 
они были все вкуснее и привлекательнее. Мощные юноши и изящные девушки с экранов 
телевизоров каждую рекламную паузу приглашают "сникерснуть" или окунуться в 
"райское блаженство с баунти", пухлые детишки настаивают на полезных завтраках, а 
расторопные мамы - на вкусных блюдах из спагетти. Все это - конфеты, мороженое, 
прохладительные напитки, булочки, хлопья для завтрака, пицца, макароны, чипсы - пища, 
которая очень быстро наполняет человека глюкозой. 

Одно время жуткому гонению врачей, борющихся с синдромом гиперактивности, 
подвергался рафинированный сахар. Но сейчас доказано, что сахар может быть как 
опасным, так и абсолютно безвредным. Например, если употреблять его с белками, то 
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никаких нарушений не последует, а вот если с крахмалами (как в кондитерских изделиях), 
то он может вызвать нарушение поведения даже у спокойных детей. 

Дефицит питательных элементов 
Исследования показали, что многие гиперактивные дети страдают от нехватки 

совершенно определенных витаминов, микроэлементов и основных жирных кислот. 
Рассмотрим, каких именно, почему и где они содержатся. 

Витамины 
Главным образом - это витамины группы В. Практически все. Но особенно заметен 

дефицит витамина В12. 
Окружающая среда 
Ухудшающаяся с каждым годом экологическая обстановка ведет к различным 

нарушениям здоровья, психического в том числе. И, к сожалению, нет на нашей Земле 
сейчас места, где экологию можно было бы назвать безукоризненной, где были бы 
чистыми и безвредными воздух, вода, почва и, соответственно, продукты питания. 
Вероятно, существуют какие-то отдаленные острова, но мы ведем речь о местах обитания 
так называемого цивилизованного человека. Именно цивилизация и устроила такую 
ловушку. Даже в странах со слаборазвитой промышленностью, в лесах и горах человек не 
застрахован от кислотных дождей, от движения подземных вод, вместе с которыми 
попадают в почву ядохимикаты, от ветров, переносящих воздух, содержащий 
отравляющие вещества, от повышенной радиоактивности солнца и многого другого. 

Особенно от плохой экологии страдают дети. Их здоровье разрушается на самой 
начальной стадии своего формирования. Современная промышленность буквально 
насыщает окружающую среду солями тяжелых металлов, таких как кадмий, молибден, 
хром, свинец, алюминий. Каждая из них губительна по-своему. Соли кадмия и молибдена 
ведут, например, к тяжелым расстройствам центральной нервной системы. А ведь кадмий 
постоянно находится рядом. Он широко используется в различных электроприборах и 
механизмах, в батарейках, резине, пластмассах, в дезинсектицидах, фотографии. 

Цинк сам по себе полезен и необходим (в том числе для работы иммунной системы), 
но в соединении с хромом становится опасным канцерогеном, отравляющим весь 
организм в целом. Вот и получается, что, с одной стороны, цинк чрезвычайно важен сам 
по себе и без него не усваиваются такие необходимые элементы, как магний и кальций, с 
другой, нельзя допустить его сочетания с хромом. 

Дефицит магния приводит к тому, что в организме накапливается свинец (магний 
его выводит), а свинец в данном случае - один из самых вредных металлов. Врачи 
называют его сильнейшим нейротоксином. Свинцовое отравление приводит к тяжелым 
нарушениям в работе нервной системы ребенка и становится причиной многих проблем 
поведения. В частности, свинец разрушает память, тормозит процессы обучения, влияет 
на адекватность поведения и восприятия окружающего мира. Даже очень небольшое 
количество свинца в крови способно вызвать негативные изменения. 

Как показали исследования специалистов разных стран, в организме гиперактивных 
детей содержится довольно большое количество свинца и очень часто - алюминия. 

Свинец еще опасен и тем, что очень долго "не хочет покидать нас". Так, израильские 
врачи в начале 1990-х годов провели сравнение на содержание следов тяжелых металлов в 
волосах школьников. Оказалось, что у тех, кто имеет сложности в учебе, содержание 
свинца намного больше. Это не новость для ученых, но все дети, чьи "свинцовые 
показатели" превышали норму, жили неподалеку от химического комбината, который уже 
много лет не работал. Свинец не исчез из окружающей среды, он впитался в землю, на 
которой играли дети. 

По статистике, содержание свинца в атмосфере постоянно растет. Сейчас его в 
несколько тысяч раз больше, чем было в начале XX века. И, вероятно, это не предел. Как 
известно, помимо заводов, источником свинца в атмосфере могут быть выхлопные газы 
автотранспорта (при использовании некоторых марок бензина). 
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Серьезную угрозу представляют и диоксины - очень ядовитые вещества, которые 
выбрасывают в атмосферу некоторые предприятия, занятые производством и обработкой 
хлорированных углеводов. Диоксины обладают канцерогенными, то есть вызывающими 
злокачественные опухоли, и психотропными свойствами - оказывают негативное действие 
на психические функции и эмоциональное состояние человека. А если мать до рождения 
ребенка несколько лет работала на таком предприятии? 

Даже обычная до недавнего времени, любимая всеми водопроводная вода стала 
нынче тоже причиной разных заболеваний, и не только желудочно-кишечного тракта. 
Плохо очищенная вода приносит в дом все примеси почвы: и соли тяжелых металлов, и 
диоксины, и возбудителей инфекционных заболеваний. 

При наличии у ребенка синдрома нарушения внимания с гиперактивностью стоит 
подумать об экологии собственного дома. Выбросить старые ковры и лучше повременить 
с покупкой новых, убрать открыто лежащие книги (по крайней мере, из спальни), 
исключить всякую пыль, плесень. Все это может стать причиной аллергии, а значит, 
вызвать ухудшение течения СДВГ. 

Сама по себе гиперактивность на таком фоне вряд ли возникнет, но вот лечить ее 
будет тяжелее. По мнению некоторых ученых, аллергические реакции и СДВГ могут 
иметь общую биологическую основу. Не стоит забывать и об электромагнитных 
колебаниях, которые излучают телевизоры и компьютеры. 

 
 

Лекция 5. Противоправное поведение детей и подростков и его социально-
педагогическая профилактика 
1.Деление девиантного поведения на преступное и аморальное. Правонарушение: общее 
понятие, терминология, систематика, распространенность, виды и формы. 
2.Девиантные сверстники как фактор проявления правонарушений. 
3.Мотивационные цели девиантного поведения        
4.Основные направления социально-педагогической профилактики противоправного 
поведения. 

 
1.   Деление девиантного поведения на преступное и аморальное. Правонарушение: 
общее понятие, терминология, систематика, распространенность, виды и формы. 

Правонарушения являются одной из форм антиобщественного поведения. 
Антиобщественное (антисоциальное) поведение направлено против интересов 

общества в целом, отдельных его ячеек, конкретных людей. К антиобщественному 
поведению, наряду с правонарушениями, относят поступки, связанные с невыполнением 
или непризнанием нравственных норм поведения в обществе. У подростков они чаще 
всего проявляются в неповиновении старшим, родителям, воспитателям, в лживости, 
драчливости, вызывающей манере поведения, сквернословии, ношении осуж-даемой 
обществом формы одежды, отказе от учебы и трудовой деятельности, бродяжничестве, 
преждевременном вступлении в половую жизнь, пьянстве и т п. 

Правонарушение — это несоблюдение правил поведения, ус-тановленных законом и 
другими нормативными актами. Оно может заключаться в совершении запрещенного 
действия или, наоборот, в невыполнении предписанной законом обязанности. Другими 
словами, правонарушение — любое неисполнение не только нравственных, но и правовых 
норм, требований закона о должном поведении. 

По своей тяжести правонарушения делятся на проступки и преступления. 
Проступки - главным образом малозначительные правонарушения, которые не 

представляют большой общественной  опасности. Как правило, это нарушения 
установленных обществом требований и правил поведения, закрепленных в различных 1 
правовых актах (кроме Уголовного кодекса) и влекущих за собой применение мер 
дисциплинарного или общественного воз-действия. 
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Преступление в отличие от проступка - уже опасное для общества действие (или 
бездействие), а потому в качестве меры наказания законодательством предусматривается 
уголовная ответственность. 

По закону уголовную ответственность несут граждане, кото-рым до совершения 
преступления исполнилось 16 лет. Однако за особо опасные преступления (убийство, 
нанесение тяжелых телесных повреждений, изнасилование, разбой, грабеж, злостное 
хулиганство, умышленное повреждение общественного или личного имущества, хищение 
наркотических средств и пр.) несовершеннолетние привлекаются к уголовной 
ответственности с 14 лет. 

Правонарушение считается антиобщественным, в том числе и противоправным, 
действием только в том случае, если человек, совершивший его, обладает всеми 
качествами социальной лич-ности, вполне определенным состоянием психического 
здоро-вья, т. е. полностью отдает отчет в своих действиях и руководит ими. Поступки 
невменяемых, даже если они социально опасны, нельзя расценивать как 
антиобщественное поведение. 

Социально-психиатрические аспекты проблемы правонарушений у 
несовершеннолетних изучены еще недостаточно и во многом спорны. Подтверждением 
этому служит терминологиче-ская путаница в обозначении описываемых форм 
девиантного поведения. Так, в литературе говорят о «незаконных формах поведения» 
(Jenkins, 1980), о его «антисоциальных» (Stewart et al., 1980) и «антиобщественных» 
(Cloninger, 1982) формах, о «за-прещенном и наказуемом по закону» поведении (Benezech, 
1981), «серьезных» и «несерьезных» правонарушениях (Me Manus et al., 1984), о 
«непроцессуальных формах девиантного поведения» (В. Ф. Матвеев и соавт., 1979). Вновь 
поднимается вопрос о «социопатиях» и «криминальной личности» (Cloninger, 1982). 

Наиболее широкое распространение в подростковой психи-атрии в последние годы 
получил термин «делинквентное» поведение (от лат. delinquo — «совершить проступок», 
«провинить-ся»). Однако различные авторы вкладывают в это понятие неодинаковый 
смысл. А. Е. Личко (1983) под делинквентным поведением подразумевает «цепь 
проступков, провинностей, мелких правонарушений, отличающихся от криминала, т. е. 
на-казуемых согласно Уголовному кодексу серьезных правонару-шений и преступлений». 
В. Е. Семке и соавт. (1982) отождествляют понятия «антисоциальное» и «делинквентное» 
поведение. В. В. Ковалев (1981) считает, что понятие «делинквентное поведение» должно 
применяться только в случаях противоправных, противозаконных и преступных 
поступков, таких, например, как кражи, хулиганские действия, нанесение тяжелых 
телесных по-вреждений, изнасилование, убийство. По мнению автора, расширение границ 
термина «делинквентное поведение» приводит в итоге к стиранию границ между 
криминальными и некрими-нальными поступками, что затрудняет решение многих 
судебно-психиатрических и коррекционно-воспитательных вопросов. В связи с этим В. В. 
Ковалев (1981), наряду с понятием «делинквентное поведение», выделяет 
«антидисциплинарный и антисоциальный типы девиантного поведения». Этой же точки 
зре-ния придерживаются А. Г. Амбрумова, Л. Я. Жезлова (1973). 

Многочисленные попытки систематизировать правонарушения также пока 
недостаточно успешны. 

A. А. Александров (1981) выделяет конформный, агрессив-но-защитный и 
оппозиционный типы делинквентности у подростков. 

Hodgman (1983) делинквентное поведение разделяет на че-тыре группы: 
импульсивное, связанное с нарциссизмом, обусловленное депрессией и пограничное. 

Некоторые авторы пытаются систематизировать правонару-шения, беря за основу их 
мотивы. К. Е. Игошев (1974) предлагает следующую структуру мотивов правонарушений 
у несовер-шеннолетних: желание завоевать авторитет у товарищей, корыстные мотивы, 
подражание, обида, месть и «неопределен-ные» мотивы. 
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B. Н. Кудрявцев и соавт. (1986) выделяют: 1) идейно-политические мотивы 
правонарушений (враждебное отношение к го-сударственной власти, расовые и 
религиозные разногласия); 2) материальную заинтересованность (корысть, тяга к 
накопи-тельству, стяжательству и разгульной жизни); 3) мотивы меж-личностного 
общения (личная неприязнь, обиды, месть, ревность, деформированное стремление к 
превосходству, пре-небрежительное отношение к окружающим); 4) анархистско-
индивидуалистические мотивы или мотивация «социальной пассивности» 
(пренебрежительное отношение к выполнению своих гражданских, профессиональных, 
семейных обязанностей, нежелание переносить трудности, работать, заботиться об 
окру-жающих и пр.)- Первый и второй типы правонарушений у под-ростков отмечаются 
редко, для них более характерен третий тип. Четвертый часто встречается среди 
подростков, склонных к бро-дяжничеству и тунеядству, а также у лиц с сексуальными 
девиациями. 

Большинство классификаций правонарушений из-за терми-нологической путаницы 
и разночтения понятий страдают разноплановостью или, наоборот, чрезмерной 
односторонностью и малопригодны для практического применения. Систематика 
правонарушений как одной из форм девиантного поведения не может основываться на 
каком-то одном критерии (мотив, форма правонарушения, тип реакции и пр.), а должна 
быть многоосевой и иметь, по крайней мере, три оси (В. В. Ковалев, 1981): 1) социально-
психологическую; 2) клинико-психопатологическую; 3) личностно-динамическую. 

Изучение социально-психологических и психиатрических аспектов правонарушений 
постоянно находится в поле зрения психиатров. Отечественные психиатры издавна 
уделяют большое внима-ние изучению проблем правонарушений у несовершеннолетних. 
Так, предметом исследований была типология подростка-право-нарушителя (Н. И. 
Озерецковский, 1932; Г. Е. Сухарева, 1959; А. Г. Ковалев, 1968; Ю. А. Скроцкий, 1981; и 
др.), влияние факто-ров внешней среды на формирование личности правонарушите-ля (Е. 
К. Краснушкин, 1927; Н. А. Коновалов, 1930; В. Я. Семке и соавт., 1982), особенности 
правонарушений при различных психических заболеваниях (В. П. Осипов, 1944; Н. Н. 
Тимофеев, 1962; Н. И. Фелинская, 1965; И. А. Козлова, И. К. Руднева, 1986; и др.)- В 
последние десятилетия уделяется большое внимание исследованиям особенностей 
правонарушений при различных типах психопатии и акцентуации характера (А. Е. Личко, 
1983, 1999; Н. В. Вострокнутов, 2000), разработаны дифференциаль-но-диагностические 
критерии социально-психологической за-пущенности и пограничных нервно-психических 
расстройств (В. Я. Гиндикин, 1968; В. И. Твердохлебов, 1971; В. В. Ковалев, 1981,1995). 

Основное количество правонарушений приходится на лиц молодого возраста (16-25 
лет). Характерно, что основная масса правонарушений (58 %) совершается подростками в 
свободное от занятий время, с 18 до 24 часов (В. А. Пискарев и соавт., 1978). Отмечается 
определенная зависимость характера правонаруше-ний от возраста правонарушителя (К. 
Е. Игошев, 1974; В. Н. Кудрявцев, 1975; В. В. Лунеев, 1986). 

Однако тезис, выдвинутый исследователями советского пе-риода, о том, что многие 
преступления (против политических прав граждан, хозяйственные, против порядка 
управления) ред-ко совершаются несовершеннолетними, так как мотивация этих 
преступлений не представляет для них ценности и личностного смысла, может быть 
оспорен с учетом политических событий по-следнего десятилетия. 

На протяжении ряда лет просматривается тенденция повы-шения делинквентной и 
криминальной активности младших подростков Количество подростков, состоящих на 
учете мили-ции за совершение общественно опасных деяний до достижения возраста 
наступления уголовной ответственности, составляет на сегодняшний день 108,3 тысяч 
человек Это 26 % от общего числа подучетных, то есть каждый четвертый. Ежегодно 
более 100 тысяч подростков с общественно опасным поведением нуждаются в 
применении специальных мер воспитательного воздей-ствия При этом количество мест в 
соответствующих учрежде-ниях составляет всего лишь 10 % от реальной потребности. 
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Продолжает оставаться высокой криминальная активность детей и младших 
подростков. По данным МВД России, в 2000 году число подростков, поставленных на 
учет за соверше-ние общественно опасных деяний в возрасте до 14 лет, состави-ло 66,7 
тысяч человек, сократившись по сравнению с 1999 годом на 6,3 тысяч, или на 8,6 %. 

Неуклонно растет в последние годы делинквентная и крими-нальная активность 
подростков женского пола. Их число среди несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения и престу-пления, за последние 3 года увеличилось на 17,8 % (в 1998 
го-ду - 12,9 тысяч, в 1999-м - 15,1 тысяч, в 2000-м - 15,2 тысяч), доля девочек среди 
несовершеннолетних участников преступ-ных деяний остается достаточно стабильной 
(8,6 %). Следует от-метить рост числа девочек, состоящих на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних (в 1998 году — 52,6 тысяч, в 1999-м - 53,6 тысяч, в 2000-м - 
54,1 тысяч). 

В течение 2000 года в центры временной изоляции для несо-вершеннолетних 
правонарушителей было доставлено 30,0 тысяч детей и подростков, что на 45,5 % меньше, 
чем в 1999 году (55 ты-сяч), из них 3173 (10,6 %) не имели родителей, 999 (3,3 %) не 
имели опекунов и попечителей, 408 (1,4 %) ушли из специаль-ных учебно-воспитательных 
учреждений. Такая динамика во многом объясняется принятием в 1999 году Федерального 
зако-на «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-нарушений 
несовершеннолетних», в соответствии с которым безнадзорные и беспризорные дети 
должны помещаться в учре-ждения социальной защиты населения. 

В последние годы отмечается постоянное снижение образовательного уровня 
состоящих на учете несовершеннолетних. Так, по результатам предварительной 
статистической информа-ции главного информационного центра МВД России за 1998 год, 
из общего количества подростков, состоящих на учете милиции, каждый третий (128 
тысяч) имеет лишь начальное об-разование, а 2 % несовершеннолетних, состоящих на 
учете (8,6 тысячи человек), не получили и начального образования (Инф. записка, 1999). 

Данные за 2000 год еще более пессимистичны: среди подро-стков, задерживавшихся 
милицией, было выявлено свыше 44 тысяч, не имеющих даже начального образования (О 
положе-нии детей в РФ, 2000). Приведенные факты позволяют говорить о том, что 
большинство этих подростков, по сути, представляют собой когорту социальных сирот, 
воспитанием и образованием которых родители не занимаются и которым уготована лишь 
су-ровая «школа улицы». 

Девиантное поведение подростков не соответствует закономерностям «взрослого» 
отклоняющегося поведения. Так, криминология объясняет нарушение преступниками 
общепринятых норм поведения наличием у них специфической системы ценностей, 
противостоящей официально одобряемым или общепризнанным нормам поведения. И 
поэтому анализ преступности, прежде всего профессиональной, опирается на теорию 
асоциальных субкультур. Но применительно к несовершеннолетним такой подход 
правомерен не всегда. Чаще бывает, например, что подросток, не отрицая самого факта 
содеянного, не признает свою вину или нарушает правовой запрет, который в принципе не 
отвергает.  

Для объяснения таких явлений обычно обращаются к теории нейтрализации, суть 
которой заключается в том, что подросток становится правонарушителем, усваивая 
приемы нейтрализации общепринятых норм, а не моральные требования и ценности, 
противоположные этим нормам. Иначе говоря, подросток стремится бессознательно как 
бы расширить в отношении себя действие смягчающих обстоятельств, оправдать свои 
действия, даже внести в них элемент рациональности. Так, опросы показывают, что 
большинство подростков видят причину своего преступления во внешних 
обстоятельствах, четвертая часть опрошенных убеждена: в аналогичной ситуации каждый 
совершил бы  подобное. Характерна также неадекватная оценка степени нанесенного 
вреда.  
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Кроме того, довольно часто используются методы «осуждения осуждающих» (а 
судьи кто!), отрицания наличия жертвы (сама виновата!), обращение к более важным 
обязательствам (не мог бросить товарищей, не имел права трусить и т.д.). Все это 
свидетельствует о высоком уровне инфантилизма, неспособности сопереживать, 
сочувствовать. К сожалению, подобное отношение к своему поведению в значительной 
степени обусловливается особенностями юридической практики и правового воспитания, 
приводящими нередко к формированию у несовершеннолетних представления о своей 
безнаказанности. Это не может не беспокоить, так как сегодня на общем фоне роста 
различных форм девиантного поведения имеет место тенденция «омолаживания» 
преступности. Так, среди несовершеннолетних правонарушителей заметно увеличилась 
доля школьников, возрастает вероятность рецидивов: двое из трех подростков после 
возвращения из мест заключения вскоре вновь преступают закон.  

Среди подростков появились новые виды преступности, в частности рэкет. Все 
большее распространение получают половая распущенность, детская проституция, 
извращения. В стране среди молодежи растет число алкоголиков, наркоманов. Опросы 
учащихся (возраст 14—17 лет, половина — девочки) показали, что 52,8 % достаточно 
часто употребляют спиртные напитки, 10,2 % хотя бы раз в жизни пробовали 
наркотические, а 9,8 % — токсические вещества. Фактически каждый десятый из них 
рискует стать хроническим алкоголиком, нарко- или токсикоманом.  

В основе же всех отклонений подросткового поведения лежит неразвитость 
социально-культурных потребностей, бедность духовного мира, отчуждение. Но 
молодежная девиация есть слепок с социальных отношений в обществе.  

К группе непатологических форм поведения относят микросоциальную 
запущенность и характерологические ситуационные реакции отказа, протеста, имитации, 
реакция группирования со сверстниками, побеги из дома, дромомания, реакции, 
обусловленные формирующимся сексуальным влечением, малолетняя проституция.  

Реакция протеста (оппозиции) - одна из наиболее частых реакций в подростковом 
возрасте. Это непостоянная и преходящая реакция, характеризующаяся избирательностью 
и направленностью. Реакции протеста бывают пассивными и активными. Пассивные 
реакции протеста - это замаскированная враждебность, недовольство, обида на взрослого, 
который вызвал такую реакцию подростка, утрата с ним прежнего эмоционального 
контакта, стремление избегать общения с ним.  

Реакции активного протеста могут проявляться в виде непослушания, грубости, 
вызывающего и даже агрессивного поведения в ответ на конфликт, наказания, упреки, 
оскорбления. Протестная реакция направлена против тех лиц, которые явились 
источником его переживаний. Такие реакции сравнительно непродолжительны и 
свойственны подросткам с возбудимым типом акцентуации характера.  

Но у подростков с психопатией или с органическими заболеваниями головного 
мозга реакции активного протеста могут быть интенсивными, сопровождаться 
двигательным возбуждением по типу «двигательной бури».  

Активные реакции протеста выражаются и в стремлении делать назло, причинить 
вред человеку, который обидел подростка, с помощью оговоров, лжи, кражи, вплоть до 
жестоких поступков и даже убийств. Таким образом подросток мстит обидчику.  

Как реакцию протеста можно рассматривать и побеги из дома. В таком поведении 
подростков может быть нарочитость, демонстративность, стремление шокировать всех 
своим поведением.  

Подростки могут начать употреблять спиртное, с родителями ведут себя 
вызывающе, совершают прогулы в школе, нелепым образом изменяют свою внешность – 
"назло всем стану панком", выбривают себе часть волос на голове и т.п.  

Реакция имитации. Имитация – это стремление подражать во всем кому-либо. В 
детстве ребенок подражает своим родителям, старшим братьям или сестрам и вообще 
многим взрослым.  
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В подростковом возрасте зачастую объектом подражания является "отрицательный" 
герой (особенно лица с криминальным прошлым), когда со свойственным этому возрасту 
максимализмом подросток постарается не только копировать такого героя, но и 
"переплюнуть" его во всех отрицательных поступках.  

Собственной нравственной позиции у подростков еще нет. Их этические понятия 
формируются под влиянием родителей, а если родители этого не делают, - то под 
влиянием любого человека, которого подросток "уважает". Они не осознают, что такое 
преступление, закон, тюрьма и все, что с этим связано. Подростки не знают и не бояться 
социальных последствий правонарушений. Не зная, что такое криминал и как общество за 
это наказывает, подростки в группе с асоциальным или криминальным лидером могут 
совершить любой поступок, если прикажет лидер и за ним последует вся группа.  

Реакция группирования со сверстниками по своим проявлениям при крайних 
выражениях близка к вышеописанной реакции, за исключением того, что здесь нет 
взрослого отрицательного лидера. Таким лидером становится кто-то из членов самой 
группы, особенно если он старше других, имеет опыт употребления спиртного и 
физически сильнее остальных. Стремление к группированию со сверстниками вообще 
присуще подростковому возрасту, даже если это не достигает степени крайних 
асоциальных проявлений. Но если "лидер" имеет криминальные наклонности или опыт, то 
такая подростковая группа может превратиться в "банду", тщательно охраняющую свою 
территорию от подростков из других домов или таких же групп, в "борьбе" с которыми 
проходит вся их жизнь. Подростки могут проводить время в пьянках, картежных играх, 
сексуальных оргиях – для этого в группу вовлекаются и девочки, хотя вначале группа 
обычно бывает однополой, могут совершать и криминальные действия.  

Побеги из дома. В современных психологических теориях побег из дома 
рассматривается как один из способов защитного поведения. Побег — это поведенческая 
реакция на фактор или группу факторов, рассматриваемых субъективно как 
катастрофические, побег — это событие, изменяющее жизнь. Обычно первый побег 
бывает после какой-то ссоры или психической травмы, а затем эта форма реагирования 
закрепляется, и в дальнейшем подросток уже на любую неприятность отвечает побегом из 
дома. Побеги можно рассматривать как реакцию протеста на недостаточное внимание 
родителей или на их чрезмерные требования и деспотизм, протест против навязываемого 
им образа жизни, который они возненавидели. Многие подростки, воспитывавшиеся во 
внешне благополучных семьях с достаточным материальным положением, сбежав из 
дома, свою новую жизнь расценивают как "свободу от семьи и школы".  

Дромомания - это склонность к бродяжничеству. Она рассматривается психиатрами 
как один из вариантов расстройства контроля над импульсивными побуждениями – 
обычно это неудержимое влечение к дальним странствиям. Истинная дромомания 
встречается сравнительно редко, в основном при психических заболеваниях – 
шизофрении, эпилепсии. Побеги таких больных обычно возникают без какой-либо 
внешней причины или мотива, им предшествует беспричинно изменившееся настроение, 
и сами подростки потом не могут объяснить, что их толкнуло на побег. Нередко они сами 
возвращаются домой измученными и голодными. Дромомания – это импульсивное 
влечение и обусловлено самим психическим заболеванием.  

Аддиктивные формы отклоняющегося поведения также подверглись резкому 
омоложения за последние десятилетия.  

Суть аддиктивного (аддикция - пагубная склонность к чему-либо) поведения 
заключается в стремлении изменить свое психическое состояние посредством приема 
некоторых веществ или фиксацией внимания на определенных предметах или видах 
деятельности. Процесс употребления такого вещества, привязанность к предмету или 
действию сопровождается развитием интенсивных эмоций и принимает такие размеры, 
что начинает управлять жизнью подростка, лишает его воли к противодействию 
аддикции. Такая форма поведения характерна для подростков с низкой переносимостью 
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психологических затруднений, плохо адаптирующихся к быстрой смене жизненных 
обстоятельств, стремящихся в связи с этим быстрее и проще достичь 
психофизиологического комфорта. Аддикция для них становится универсальным 
средством бегства от реальной жизни. Алкоголь или наркотик выступает в роли 
эффективного психологического щита. Для самозащиты подростки с аддиктивным типом 
поведения используют механизм, называемый в психологии «мышлением по желанию»: 
вопреки логике причинно-следственных связей они считают реальным лишь то, что 
соответствует их желаниям. В итоге нарушаются межличностные отношения, человек 
отчуждается от общества.  

Следующие вещества, предметы или действия могут быть средством для людей с 
аддиктивной формой поведения: наркотики, алкоголь, табак, азартные игры (включая 
компьютерные), длительное прослушивание ритмической музыки, а также полное 
погружение в какой-либо вид деятельности с отказом от жизненно важных обязанностей 
человека.  

Аддиктивное поведение формируется постепенно. Начало отклонения связано с 
переживанием интенсивного острого изменения психического состояния человеком в 
связи с принятием определенных веществ или определенными действиями, 
возникновением понимания того, что существует определенный способ изменить свое 
психологическое состояние, испытать чувство подъема, радости, экстаза.  

Подростки полагают, будто наркотики и алкоголь благотворно влияют на 
настроение, поднимают самооценку, отпускают тормоза, ослабляют беспокойство. Но 
факты говорят о том, что здесь срабатывает эффект внушения.  

В подростковой среде широкую популярность получил "балдеж" от вдыхания паров 
лаков или растворителей. Однако "профессиональные токсикоманы" маляры и 
лакировщики не испытывают ничего подобного от этих запахов. На этом примере очень 
ярко виден эффект ожидания: если человек заранее уверен, что ему будет хорошо, ждет 
кайфа, то он в конце концов получает его. Рабочие кайфа не ждут и потому воспринимают 
свои ощущения как неприятные издержки производства.  

Состояние, которое принято именовать кайфом, предполагает определенные 
переживания и поведение. Роль кайфующего - это роль с большими привилегиями (можно 
позволить себе лишнее) и с меньшими обязанностями (разрешено не делать 
необходимого).  

При первом использовании алкоголя, наркотиков все испытывают крайне 
неприятные ощущения: тошноту, головную боль, головокружение. При повторном, а 
затем и систематическом применении тех же веществ, глядя на более опытных 
потребителей дурмана, новичок учится положительно истолковывать объективные 
эффекты наркотизации.  

Далее формируется устойчивая последовательность прибегания к средствам 
аддикции. Сложные жизненные ситуации, состояния психологического диском форта 
провоцируют аддиктивную реакцию. Постепенно такое поведение становится привычным 
типом реагирования на требования реальной жизни. Происходит формирование 
аддиктивного поведения как интегральной части личности, т.е. возникает другая 
личность, вытесняющая и разрушающая прежнюю. Этот процесс сопровождается 
борьбой, возникает чувство тревоги. Одновременно включаются защитные механизмы, 
способствующие сохранению иллюзорного чувства психологического комфорта. 
Защитные формулы таковы: «я не нуждаюсь в людях», «я поступаю так, как мне 
нравится», «если я захочу, то все изменится» и т.п.  

В итоге аддиктивная часть личности полностью определяет поведение человека. Он 
отчуждается от общества, затрудняются контакты с людьми не только на 
психологическом, но и на социальном уровне, нарастает одиночество. Вместе с этим 
появляется страх перед одиночеством, поэтому аддикт предпочитает стимулировать себя 
поверхностным общением, находиться в кругу большого числа людей. Но к 
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полноценному общению, к глубоким и долговременным межличностным контактам такой 
человек не способен, даже если окружающие и стремятся к этому. Главное для него - те 
предметы и действия, которые являются для него средствами аддикции.  

Проблема аддиктивного поведения включает не только анализ таких известных 
явлений, как наркомания и алкоголизм, но и гораздо менее исследованных - 
«работоголизм», проблему детей алкоголиков, проблему «сухого алкоголизма». Изучение 
механизма возникновения и развития этих явлений даст возможность понять их реальное 
место в структуре общественных отношений и прогнозировать последствия их 
распространения.  

С некоторыми отговорками к аддиктивным формам девиантного поведения можно 
отнести и проституцию. Сам термин «проституция» происходит от латинского слова 
prostituere «выставлять публично». Обычно под проституцией понимают внебрачные 
половые отношения за плату, не имеющие в своей основе чувственного влечения. Уровень 
проституции резко вырос в постсоветский период. В нашем обществе проституция долгое 
время считалась «отсутствующей», и такое длительное замалчивание реальной ситуации 
привело к тому, что обнародование факта существования проституции вызвало 
нездоровый интерес не только взрослого населения, но и подростков, подогреваемый к 
тому же и средствами массовой информации. Сегодня налицо резкое расширение 
социальной и возрастной базы (наблюдается значительное омоложение). В числе 
проституток – учащиеся школ, ПТУ, техникумов, вузов. В объятия клиентов «девочек из 
бара» толкают не голод, а стремление к скорейшему материальному благополучию и 
«красивой жизни».  

Резкому омоложению подверглась и такая форма девиантного поведения как 
самоубийство. Суицид – намерение лишить себя жизни, повышенный риск совершения 
самоубийства. Эта форма отклоняющегося поведения пассивного типа является способом 
ухода от неразрешимых проблем, от самой жизни. При оценке конкретных суицидальных 
актов многое зависит от мотивов и обстоятельств, особенностей личности. Исследования 
свидетельствуют, что фактором, провоцируемом суицидное поведение, выступает 
специфическая комбинация таких характеристик, как пол, возраст, образование, 
социальное и семейное положение. Самоубийства совершаются чаще в возрасте после 55 
и до 20 лет, сегодня самоубийцами становятся даже 10-12-летние дети. Несомненна связь 
суицидного поведения с другими формами социальных отклонений, например с 
употреблением алкоголя.  

Подростки, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной боли и 
находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность справиться со своими 
проблемами. У подростков суицид есть следствие социально-психологической 
дезадаптации личности в условиях переживаемого микро социального конфликта.  

Подросткам характерно внутреннее суицидальное поведение, включающее в себя 
суицидальные мысли, представления, переживания, а также суицидальные тенденции, 
среди которых можно выделить замыслы и намерения. Внешние формы суицидального 
поведения включают в себя суицидальные попытки, служащие средством демонстрации и 
привлечения внимания к своей персоне, и завершенные суициды.  

Дюркгейм выделяет 3 основных типа самоубийства, обусловленные различной 
силой влияния социальных норм на индивида: эгоистическое, альтруистическое и 
аномическое. Эгоистическое самоубийство имеет место в случае слабого воздействия 
социальных (групповых) норм на индивида, остающегося наедине с самим собой и 
утрачивающего в результате смысл жизни. Альтруистическое самоубийство, наоборот, 
вызывается полным поглощением обществом индивида, отдающего ради него свою 
жизнь, т.е. видящего её смысл вне её самой. Наконец, аномическое самоубийство 
обусловлено состоянием аномии в обществе, когда социальные нормы не просто слабо 
влияют на индивида (как при эгоистическом самоубийстве), а вообще практически 
отсутствуют, когда в обществе наблюдается нормативный вакуум, т.е. аномия.  
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Специфические причины девиантного поведения подростков  
С.А. Беличева подчеркивает, что асоциальное поведение несовершеннолетних имеет 

свою специфическую природу и рассматривается как результат социопатогенеза, идущего 
под влиянием различных целенаправленных (организованных) и стихийных 
(неорганизованных) воздействий на личность ребенка, подростка, юноши. Поскольку 
разработка практических мер по предупреждению отклоняющегося поведения среди 
несовершеннолетних также требует учета психобиологических, социально-
психологических и психолого-педагогических факторов, обусловливающих различные 
отклонения, необходим системный подход в изучении отклоняющегося поведения детей и 
подростков, который выявляет иерархию и взаимосвязь разнообразных неблагоприятных 
факторов.  

Психологи и педагоги США, считая возраст 12 лет разграничительной линией между 
детством и отрочеством, указывают, что с 13 лет начинается знаменитый возраст 
тинейджеров. Отечественные ученые начало подросткового возраста также относили к 12-
ти годам, но современные источники – к десяти. Таким образом, в настоящее время 
отмечается тенденция к его «омоложению». Следовательно, подростковый возраст 
охватывает период от 10 – 11 до 14 – 15 лет.  

Чтобы лучше понять специфическую природу отклоняющегося поведения 
подростков, необходимо рассмотреть то общее, типичное, что характерно представителям 
данного возраста. Происходящие в организме подростка биологические изменения, ярко 
выраженные во внешних признаках, могут обусловливать резкие изменения его 
поведения. Переходный возраст рассматривается не только как психологическая 
трансформация, обусловленная половым созреванием, но и как культурный процесс 
вхождения ребенка в социальную жизнь взрослого. Следовательно, причины девиантного 
поведения подростка следует искать в нарушениях процесса его социализации.    

Сутью подросткового возраста Л.С. Выготский считал несовпадение трех точек 
созревания: «Половое созревание начинается и завершается раньше, чем наступает 
окончание общеорганического развития подростка, и раньше, чем подросток достигает 
окончательной ступени своего социально-культурного формирования». Он указал 
типичные черты подростка: возникновение интроспекции, ведущей к самоанализу; 
появление особого интереса к своим переживаниям, неудовлетворенность внешним 
миром, уход в себя, появление чувства исключительности, стремление к 
самоутверждению, противопоставление себя окружающим, конфликты с ними. Таким 
образом, отклонения в поведении могут быть связаны с изменениями, происходящими в 
личности подростка. Поскольку психофизическое, умственное, социальное, 
эмоциональное развитие отличается качественным своеобразием, оно во многом 
определяет все дальнейшие особенности взросления и поведения подростка.  

Ж. Пиаже определил, что центральным событием, «запускающим» череду 
качественных изменений в поведении подростков, является когнитивная перестройка.  
Если период до 12 лет связан с развитием конкретных операций, то после 12 лет 
отмечается переход к стадии формальных операций, характеризуемой способностью 
вырабатывать и применять эффективные стратегии планирования поиска и организации 
информации. Задержка физического или психического созревания, нарушая развитие 
личности, может проявляться в различных формах девиантного поведения. Снижение 
способности к счету и чтению, если их вовремя не скорригировать, могут стимулировать 
возникновение невротических расстройств, глубоких кризисов самооценки, асоциального 
поведения. Не случайно С.А. Беличева характеризует отклонения в поведении, 
рассматривая их как результат педагогической запущенности психически неустойчивых 
подростков, которые по физическому и половому развитию отстают от сверстников; с 
аномалиями развития организма; подростков с ускоренным половым развитием и 
повышенной аффективностью, возбудимостью, агрессивностью, а также с 
расторможенностью влечений - жестоких, бродяжничающих, употребляющих наркотики.  
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Как отечественные, так и зарубежные исследователи считают подростковый возраст 
периодом противоречий, притязаний на взрослость и признание, углубления самоанализа, 
развития самосознания, становления "Я-концепции", стремления к социальному и 
личностному самоопределению Подростковый протест, негативизм, искаженные формы 
самоутверждения могут возникнуть, если взрослые при этом продолжают относиться к 
подростку как к ребенку. Многие пришли к выводу, что подростковый возраст является 
тем периодом, когда уже отчетливо выступает потребность в самовоспитании и ведется 
активная работа над собой. Это возраст становления самостоятельности, формирования 
чувства собственного достоинства, выражающего потребность в самоопределении и 
самоутверждении подростка в среде взрослых. Между притязаниями и реальными 
возможностями есть еще значительные расхождения, и даже противоречия. Подросток, с 
одной стороны, не может отказаться от своих притязаний и, с другой стороны, не может 
видеть своих слабостей и ограниченности, которые нередко маскирует внешней 
независимостью и развязностью в поведении.  

Сколько бы противоречий подросткового возраста не выделяли ученые, все сходятся 
в том, что это возраст социализации (врастания в мир человеческой культуры и 
общественных ценностей) и индивидуализации, т.е. открытия и утверждения своего 
уникального и неповторимого "Я".  

Рассмотрение проблемы отклоняющегося поведения подростка через призму 
концепции психического развития ребенка, разработанной Д.Б. Элькониным, позволяет 
выявить три ключевые ситуации, характеризующиеся качественным отставанием 
индивида в освоении социального опыта действий и отношений: либо зацикливание "на 
игре ради игры", "учебе ради учебы", либо существенный дисбаланс в соотношении 
интимно-личностного общения и учебно-профессиональной деятельности в рамках 
многоплановой деятельности, реализация которой в социально одобряемых формах 
соответствует ожиданиям социума, предъявляемым стоящему на пороге зрелости 
индивиду.  

В подростковом возрасте наряду с адаптацией осуществляется активная 
индивидуализация и интеграция подростка в группу сверстников.  

Индивидуализация подростка может проявляться в форме самоутверждения, которое 
имеет положительное влияние на процесс и результаты общественной и учебной 
деятельности, если его мотивом является стремление к лидерству и престижности. В то же 
время, самоутверждение подростков может иметь и социально-полярные основания – от 
подвига до правонарушения.  

Выделяется ведущий мотив подростка: «Чем бы ни выделиться, лишь бы 
выделиться», «запечатлеться в другом мире», что может провоцировать отклоняющееся 
поведение, «поиск пределов допустимого»  оказывает негативное воздействие на 
самосознание, порождает честолюбие, неадекватность самооценки, провоцируя 
конфликты в отношениях с окружающими. Несовершеннолетние правонарушители 
характеризуются искаженной, сильно и преждевременно развитой потребностью в 
свободе и самостоятельности. Таким образом, стремление к новизне, оригинальности 
поведения, лидерству и престижности, желание бороться, достигать являются типичными 
чертами подростка.  

Следует заметить, что стремление подростка к необычайным ситуациям, 
приключениям, завоеванию признания, испытанию границ дозволенного, 
рассматриваемые взрослыми как отклоняющееся поведение, с точки зрения самого 
подростка могут считаться "нормальными ситуациями", отражая поисковую активность 
подростка и стремление к расширению границ индивидуального опыта. Таким образом, 
нарушения поведения могут быть следствием выраженного протекания подросткового 
кризиса - кризиса идентичности.  

А.Е. Личко, А.В. Мудрик подчеркивают важность для подростка складывающейся 
«системы отношений» со сверстниками; общение со сверстниками выделяется в качестве 
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ведущей деятельности этого периода; потребность подростков в общении, в аффилиации, 
изучении межличностного взаимодействия становится основным фактором в их 
психологическом развитии. Многие действия, свойственные подростку в ситуации 
общения, следует оценить как поисковые, направленные на удовлетворение потребности в 
получении новой информации, новых переживаний, расширении своего опыта.  

Исследователи отмечают, что на отклонения в поведении подростка оказывают 
влияние следующие особенности взаимоотношений: положение изгоя в классе, 
отвержение со стороны учителей, ярлык девианта в школе. Возможно, что отчуждение 
подростков от школы происходит вследствие нетактичности, раздражительности по 
отношению к подростку со стороны педагогов, равнодушия учителей, у которых 
отсутствуют элементарные знания о причинах и формах проявления педагогической 
запущенности подчеркивает, что низкий статус школьника в классе, невозможность 
индивидуализироваться, а затем интегрироваться в классе, неудовлетворенная 
потребность самоутвердиться в рамках школы ведут к тому, что подросток начинает 
активный поиск других сообществ, где он мог бы компенсировать личностные неудачи.  

Подросток, стремясь найти уважение и признание своей независимости, тяготеет к 
участию в спортивных, музыкальных, других академических или неформальных группах. 
Неформальная субкультура не есть нечто особенное. Она впитывает в себя многие 
характеристики традиционной подростковой «уличной» субкультуры, являясь и группой 
социальной инициативы, и клубом по интересам, фан-клубом, карнавально-
демонстративным движением хиппи и панков, и подростковой бандой.  

У подростка, включенного в деятельность уличных групп, которые складываются 
стихийно, как правило, на почве нездоровых интересов, часто представляют собой 
микросреду, отрицательно влияющую на подростка, формируются социально-
отрицательные интересы, стремление к взрослым формам поведения: ранний сексуальный 
опыт, групповое употребление наркотиков, алкоголизация. Членство в подростковых 
группах, "кодекс чести" которых опирается на доминирование групповых норм над 
общечеловеческими, становится залогом девиантного поведения подростка. 
Принадлежность к девиантной группе дает подростку новые способы самоутверждения, 
позволяет максимизировать свое «Я» уже не за счет социально-положительных, в которых 
он оказался банкротом, а за счет социально-отрицательных черт и действий.  

Ученые единодушно отмечают огромное влияние на формирование отклоняющегося 
поведения детей и подростков семьи и семейных отношений. Безнадзорность, 
попустительство со стороны родителей, ослабление социального контроля являются 
внешними условиями, допускающими возможность бесконтрольного поведения, которое 
переходит во внутреннюю неспособность личности к самоограничению.  

Современные исследования показывают сложность отношений подростка к 
взрослым, отчуждение между подростком и родителями, которое выражается в ссорах, 
дефиците общения, отдалении подростка от семьи, неодобрении родителями его друзей, 
является фактором риска возникновения психических нарушений и поведенческих 
отклонений, одним из пусковых механизмов делинквентности.  

Таким образом, к девиантному поведению прибегает отклоненная социумом 
личность; слабые связи "семья-ребенок", "школа-ребенок" способствуют ориентации 
молодежи на группы сверстников, которые являются преимущественно источником 
девиантных норм.  

Девиантная реакция возникает у подростка, когда в семье конфликтная обстановка, и 
направлена против родителей, которые, по мнению подростка, виноваты перед ним. 
Протестные формы поведения возникают у подростков в ответ на обиду, ущемленное 
самолюбие, недовольство требованиями или отношениями близких. Причиной протеста 
могут быть конфликты между родителями или их равнодушное отношение к подростку, 
несправедливое или болезненное для его самолюбия наказание, запрещение чего-либо, 
что значимо для подростка.  
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Причинами отклонений в поведении подростков являются и реалии настоящего 
периода в жизни общества. Подростки остро переживают социальное расслоение, 
невозможность для многих получить желаемое образование, жить в достатке, в последние 
годы у несовершеннолетних в течение полугода или года изменяются ценностные 
ориентации. (В 70-80-е годы для этого требовалось не менее трех лет). Отвержение 
базовых социальных ценностей является первопричиной девиантного поведения. 
Морально-психологический «сдвиг» выражается у подростков в асоциальном поведении и 
может опровождаться правонарушениями, побегами, заболеваниями по наркологическому 
признаку, серьезными нервно-психическими расстройствами.  

Трудно объяснимые поведенческие реакции подростков могут быть следствием 
заострений, акцентуаций характера (Личко А.Е., Мудрик А.В и др.). Если раньше 
акцентуации считались аномалией личности, то теперь они входят в критерий нормы, 
поскольку характерны 90% подростков. И все же они способствуют определенным 
нарушениям в сфере общения. Например, при гипертимной акцентуации характера - 
наиболее распространенной среди подростков - выраженная реакция эмансипации и 
высокий уровень конформности, проявление в системе отношений черт мужественности 
создают почву для возникновения социальной дезадаптации, риска алкоголизации и 
наркотизации подростка. Акцентуация неустойчивого типа связана с изменчивостью 
настроения, поступков и действий без видимых причин, с нежеланием трудиться, 
праздностью, слабоволием, трусостью, поверхностностью контактов. Экзальтированному 
типу свойственна высокая впечатлительность, сильная привязанность к друзьям, 
искреннее и глубокое переживание чужих проблем. Тревожный тип склонен к страху, 
чрезмерной подчиненности, дерзкому выбросу негативных эмоций. Следовательно, при 
наличии какой-либо акцентуации характера (заострении черт определенного типа) 
личность отличается некоторыми индивидуальными гипертрофированными качествами, 
нарушающими социальные контакты или содействующие развитию отношений.  

Отклоняющееся поведение индивида, как и нормальное, является следствием 
обучения социальному поведению, продуктом взаимодействия социальных, культурных и 
психологических характеристик. 

 
2.   Девиантные сверстники как фактор проявления правонарушений. 

Как ни различны формы девиантного поведения, они взаимосвязаны. Пьянство, 
употребление наркотиков, агрессивность и противоправное поведение образуют единый 
блок, так что вовлечение юноши в один вид девиантных действий повышает вероятность 
его вовлечения также и в другой. Противоправное поведение, в свою очередь, хотя и не 
столь жестко, связано с нарушением норм психического здоровья. До некоторой степени, 
как уже указывалось, совпадают и способствующие девиантному поведению социальные 
факторы (школьные трудности, травматические жизненные события, влияние девнантной 
субкультуры или группы). Что же касается; индивидуально-личностных факторов, то 
самыми важными и постоянно присутствующими бесспорно являются локус контроля и 
уровень самоуважения.  

Наиболее серьезной попыткой установить между этими факторами не просто 
статистические корреляции, а причинную связь является теория девиантного поведения 
американского психолога Говарда Кэплана, проверенная на изучении употребления 
наркотиков, делинквентного поведения и ряда психических расстройств, в том числе 
лонгитюдным методом.  

Кэплан (1975, 1980, 1982) начинал с изучения взаимосвязи между девиантным 
поведением и пониженным самоуважением. Поскольку каждый человек стремится к 
положительному образу «Я», низкое самоуважение переживается как неприятное 
состояние, а принятие себя ассоциируется с освобождением от травмирующих 
переживаний. Это побуждает людей поступать так, чтобы уменьшать субъективную 
вероятность самоуничижения и повышать субъективную вероятность принятия себя. 
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Люди, сильнее других страдающие от самоуничижения, испытывают большую 
потребность в том, чтобы своим поведением изменить это состояние. Поэтому людей, в 
целом принимающих себя, всегда значительно больше, чем отвергающих себя, склонных 
к самоуничижению.  

Пониженное самоуважение статистически связано у юношей практически со всеми 
видами девиантного поведения — нечестностью, принадлежностью к преступным 
группам, совершением правонарушений, употреблением наркотиков, пьянством, 
агрессивным поведением, суицидальным поведением и различными психическими 
нарушениями (Кэплан, 1975). Чем объясняется эта связь?  

В научной литературе на сей счет существуют четыре главные гипотезы.  
Девиантное поведение способствует снижению самоуважения, потому что 

вовлеченный в него индивид невольно усваивает и раз-деляет отрицательное отношение 
общества к своим поступкам, а тем самым и к себе.  

Низкое самоуважение способствует росту антинормативного поведения: участвуя в 
антисоциальных группах и их действиях, подросток пытается тем самым повысить свой 
психологический статус у сверстников, найти такие способы самоутверждения, которых у 
него не было в семье и школе.  

При некоторых условиях, особенно при низком начальном самоуважении, 
девиантное поведение способствует повышению самоуважения.  

Кроме делинквентности важное влияние на самоуважение оказывают другие формы 
поведения, значимость которых с возрастом меняется.  

Сравнивая долгосрочную динамику самоуважения подростков, начиная с 12-летнего 
возраста, с их участием или неучастием в девиантном поведении, Кэплан нашел 
убедительные свидетельства в пользу второй и третьей гипотез. Оказалось, что у 
подавляющего большинства подростков положительные самооценки превалируют над 
отрицательными, причем с возрастом эта тенденция усиливается — самокритика, 
недовольство собой помогают преодолевать замеченные недостатки и тем самым 
повышать самоуважение. Однако у некоторых подростков этого не происходит, и они 
постоянно чувствуют себя неудачниками. Их негативное самовосприятие складывается из 
трех различных, но взаимосвязанных видов опыта.  

Во-первых, они считают, что не имеют личностно-ценных качеств или не могут 
совершить личностно-ценные действия и, напротив, обладают отрицательными чертами 
или совершают отрицательные действия.  

Во-вторых, они считают, что значимые для них другие не относятся к ним 
положительно или относятся отрицательно.  

В-третьих, они не обладают или не умеют эффективно использовать механизмы 
психологической защиты, позволяющие снять или смягчить последствия первых двух 
элементов субъективного опыта.  

Потребность в самоуважении у таких подростков особенно сильна, но поскольку она 
не удовлетворяется социально приемлемыми способами, то они обращаются к 
девиантным формам поведения. Кэплан (1980) сравнил уровень самоуважения 12-летних 
подростков с их последующим (в течение ближайшего года или трех лет) участием в 28 
различных формах девиантного поведения. В 26 случаях корреляции оказались 
статистически значимыми, т. е. низкое самоуважение положительно связано с формами 
девиантного пове-дения (мелкие кражи, исключение из школы, угрозы самоубийств, 
ломка вещей, эмоциональные взрывы и др.).  

Почему же это происходит? Чувство самоуничижения, своего несоответствия 
предъявляемым требованиям ставит перед выбором либо в пользу требований и 
продолжения мучительных переживаний самоуничижения, либо в пользу повышения 
самоуважения в по ведении, направленном против этих требований. Выбирается, как 
правило, второе. Поэтому желание соответствовать ожиданиям коллектива, общества 
уменьшается, а стремление уклониться от них, напротив, растет. В результате и 
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установки, и референтные группы, и поведение подростка становятся все более 
антинормативными, толкая его все дальше по пути девиации.  

Достигается ли при этом цель — повысить самоуважение? При определенных 
условиях — да. Алкоголик, например, в состоянии опьянения не осознает своей 
ущербности и может даже гордиться собой. Принадлежность к преступной шайке дает 
социально ущербному индивиду новые критерии и способы самоутверждения, позволяя 
видеть себя в благоприятном свете не за счет социально положительных, в которых он 
оказался банкротом, а за счет социально отрицательных черт и действий. Новая, 
негативная социальная идентичность предполагает и новые критерии самооценок, 
зачастую прямо противоположные прежним, так что бывший минус становится плюсом.  

Разумеется, девиация — не лучший и не единственный способ избавиться от чувства 
самоуничижения. «Высокое самоуважение» преступника нередко проблематично, в нем 
много напускного, демонстративного, в глубине души он не может не измерять себя 
общесоциальным масштабом, и рано или поздно это сказывается. Тем не менее 
девиантное поведение как средство повышения самоуважения и психологической 
самозащиты достаточно эффективно.  

Компенсаторные механизмы, посредством которых подросток «восстанавливает» 
подорванное самоуважение, не совсем одинаковы для той или иной стороны его «Я». 
Чувство своей недостаточной маскулинности может побудить подростка начать курить 
или пить, что повышает его самоуважение как «крепкого парня». Но этот сдвиг не 
обязательно распространяется на другие элементы Я-концепции. Кроме того, 
подростковое самоуничижение снимается девиантным поведением лишь постольку, 
поскольку такое поведение принято в соответствующей субкультуре, в случае же смены 
субкультуры оно теряет смысл.  

Девиантное поведение вначале всегда бывает немотивированным. Подросток, как 
правило, хочет соответствовать требованиям общества, но по каким-то причинам 
(конституциональные факторы, социальные условия, неумение правильно определить 
свои социальные идентичности и роли, противоречивые ожидания значимых других, 
недостаток материальных ресурсов, плохое овладение нормальными способами 
социальной адаптации и / или преодоления трудностей) он не может этого сделать. Это 
отражается в его самосознании и толкает на поиск в других направлениях.  

Важнейший фактор такого развития - девиантные сверстники (Г. Кэплан, Р. 
Джонсон, К. Бэйли, 1987). Наличие девиантной группы: а) облегчает совершение 
девиантных действий, если личность к ним внутренне готова; б) обеспечивает 
психологическую поддержку и поощрение за участие в таких действиях и в) уменьшает 
эффективность личных я социальных контрольных механизмов, которые могли бы 
затормозить проявление девиантных склонностей.  

При этом образуется порочный круг. Девиантные поступки увеличивают 
привлекательность совершающего их подростка для других, которые принимают такой 
стиль поведения; совершая антинормативные поступки, подросток привлекает к себе 
внимание, интерес и т. д. Вместе с тем девиантные поступки усиливают потребность 
подростка в социальном одобрении группы, особенно если он вырос в нормальной среде, 
где такие действия осуждаются. Наконец, девиантные действия вызывают отрицательное 
отношение к санкции со стороны «нормальных» других, вплоть до исключения 
девиантного подростка из общения с ними. Это социальное отчуждение способствует 
активизации общения подростка с девиантной средой, уменьшает возможности 
социального контроля и способствует дальнейшему усилению девиантного поведения и 
склонности к нему. Для этой ситуации характерно формирование обратной зависимости 
между отношениями подростка в семье и степенью его вовлеченности в девиантные 
группы. В результате девиантные поступки из немотивированных становятся 
мотивированными. 
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3.   Мотивационные цели девиантного поведения        
На формирование девиантного поведения влияют как внешние (в том числе 

социально-экономические), так и внутренние (в частности, психологические) факторы. 
Это и безработица, и низкий уровень жизни, и голод, и определенная субкультура тех или 
иных слоев общества. 

Л. М. Зюбин отмечает три причины, приводящие к особенностям мотивации 
трудных подростков: 1) недостаток умственного развития в целом (но не патология!), что 
препятствует правильному самоанализу поведения и прогнозирования его последствий; 2) 
недостаточная самостоятельность мышления и поэтому большая внушаемость и 
конформность; 3) низкая познавательная активность, обедненность и неустойчивость-
духовных потребностей. 

В русле же рассматриваемой проблемы можно назвать две основные 
психологические (внутренние) причины отклоняющегося поведения: неудовлетворенные 
просоциальные потребности, создающие внутренний конфликт личности и ведущие к 
формированию деформированных и аномальных потребностей, и наличие асоциальных 
личностных диспозиций (мотиваторов), приводящих к выбору асоциальных средств и 
путей удовлетворения потребностей или избавления от них (путем, например, 
самоубийства). 

Неудовлетворенная потребность ребенка в обладании собственностью, которая 
может быть следствием недостатка игрушек в детском саду или же бесцеремонного 
вторжения взрослых в мир любимых и необходимых ребенку вещей, может 
способствовать развитию агрессивности, вызывать стремление компенсировать потери 
своей собственности путем присвоения чужой. Агрессивности, протестам против всех, 
демонстративному неподчинению социальным нормам и требованиям, побегам из дома 
способствует неудовлетворенная потребность в свободе. Неудовлетворенное стремление 
занять достойное место в группе сверстников и в семье (в последнем случае — в связи с 
появлением второго ребенка, которому родители начинают уделять больше внимания) 
приводит к негативным формам самоутверждения: шутовству, отчаянности, 
оппозиционерству. 

Неправильное воспитание приводит к формированию у ребенка пренебрежительного 
или даже негативного отношения к нормам и правилам общественной жизни, искажению 
жизненных ценностей, появлению асоциальных ценностей, т. е. к формированию 
асоциальных личностных диспозиций, влияющих на мотивацию отклоняющегося, в том 
числе и преступного, поведения. 

Ф. Патаки выделяет натуральные (природные) и социокультурные диспозиции. 
Натуральные диспозиции - это психопатические явления, связанные с 
психофизиологическими нарушениями в организации поведения. К социокультурным он 
относит в определенных национальных, локальных и этнических культурах своеобразные 
наследуемые и передаваемые по традиции образцы и модели решения конфликта, которые 
в случае их интериоризации личностью могут вызвать в ней склонность к какому-то виду 
девиантного поведения; это и подражание эталонам поведения, имеющимся в 
определенных слоях общества, в семье, соприкоснувшейся с криминальностью, и т. д. 

Автор справедливо подчеркивает, что диспозиция — это не непосредственная 
причина девиантности, а всего лишь вызывающий предрасположенность к ней фактор. 
Однако если в процессе социализации, особенно на ее ранннем этапе, неблагоприятные 
(например, психопатические) тенденции и склонности совпадут с соответствующими 
социокультурными образцами (антисоциальными, гедонистическими, 
саморазрушительными и т. п.), то шансы на возникновение какого-либо варианта 
Девиантного поведения возрастут. 

Надо отметить, что социальные нормы поведения (социокультурные диспозиции) 
могут не совпадать в разные исторические эпохи, у разных наций и народностей. В 
определенных культурах ритуальный акт человеческого жертвоприношения, 
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осуществления кровной мести, употребления наркотиков носил обязательный характер, 
являясь социально нормативным. Такой же характер имеют в настоящее время и многие 
законы шариата у мусульман. Алкоголизм может выступать в сознании большинства 
людей как «национальное своеобразие».  

При социальной запущенности наряду с асоциальным поведением резко 
деформируется система ценностно-нормативных представлений, ценностных ориентации, 
социальных установок, формируется негативное отношение к труду, установка и 
стремление к нетрудовым доходам и "красивой жизни" за счет сомнительных и 
незаконных средств к существованию. 

Однако, как среди несовершеннолетних, так и среди взрослых преступников, число 
лиц с четко сформированной антиобщественной системой ценностей и негативными 
ценностно-нормативными представлениями достаточно незначительное. И большая часть 
людей с отклоняющимся поведением сохраняет представления об общечеловеческих 
ценностях и нормах морали, однако по разным причинам не может руководствоваться 
этими нормами в своем поведении, либо оправдывает себя и свои социальные отклонения 
различными защитными мотивациями.  
          Особенности отдельных психических форм девиантного поведения 

К основным формам девиантного поведения в современных условиях можно 
отнести:  

Наркомания 
Наркотики известны человечеству с незапамятных времен. Древние источники 

свидетельствуют о том, что наркотики употреблялись в Месопотамии, Египте, Индии, 
Китае за полторы тысячи лет до нашей эры. Первыми наркотиками были продукты 
опиумного мака и индийской конопли. Употребление наркотиков, по общему правилу, 
было уделом «низших слоев».  

Разновидностью наркомании является токсикомания. К распространенным 
наркотическим веществам относятся: 1. Морфий и героин – алколойды опиума; 2.
 Снотворные средства, включающие так называемые барбитураты; 3. Гашиш 
(анаша, план, марихуана); 4. Стимулирующие средства, обладающие эффектом 
возбуждения нервной системы. 5. Кокаин – алколойд растения кока. 

Наркомания – это заболевание, которое выражается в физической или 
психологической зависимости от наркотиков, непреодолимом влечение к ним, что 
постепенно приводит организм к физическому и психологическому истощению. 

Наркомания имеет социальные последствия. Для преступных элементов это легкий 
путь добывания денег. Злоупотребление наркотиками ведет к росту смертности, особенно 
среди молодежи и развитию целого «букета» соматических и психических заболеваний.  

На почве наркомании совершаются преступления, так как в состоянии «ломки» 
наркоман способен на любое преступление. Приобретение наркотиков становится фоном 
для совершения ряда преступлений против личности: воровства, грабежа, разбоя. 
Наркомания отрицательно влияет на потомство. Дети рождаются с серьезными 
физическими и психологическими отклонениями, что в свою очередь ведет к распаду 
семьи. Наркоман деградирует как личность, так как рабская зависимость от наркотиков 
заставляет его совершать аморальные поступки. 

Одной из психологических субъективных причин наркомании является 
неудовлетворенность жизнью в связи с самыми различными обстоятельствами: личными 
трудностями, недостатками социально-культурной сферы, неустроенный досуг, 
социальная несправедливость, неустроенность быта, неудачами в учебе или на работе, 
разочарование в людях. Значительное место в этнологии причин наркомании занимает 
личность наркомана. Имеются в виду демографические, возрастные и социально-
медицинские аспекты. Среди наркоманов преобладают мужчины. Другое важное 
обстоятельство – то, что этим недугом поражена, главным образом, молодежь. 
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Мотивы наркомании и токсикомании: 1. Удовлетворение любопытства относитель-
но действия наркотического вещества; 2. Испытание чувства принадлежности с целью 
быть принятым определенной группой; 3.Выражение независимости, а иногда 
враждебного настроения по отношению к окружающим; 4. Познание приносящего 
удовольствие нового, волнующего или таящего опасность опыта; 5. Достижение «ясности 
мышления» или «творческого вдохновения»; 6. Достижение чувства полного расслабле-
ния; 7. Уход от каких-либо проблем. 

Питательной почвой для наркомании является микросреда. Большое значение играет 
семья, уличное окружение. Появление хотя бы одного наркомана во дворе, на улице, в 
школе на работе, пагубно влияет на окружающих. Первоначально наркотики дают как 
угощение, бесплатно, потом в долг, затем требуют деньги. Токсикомания – заболевание, 
вызванное потреблением токсических веществ, т.е. таблеток транквилизаторов, кофеина, 
полученного от крепкого чая – чигиря, вдыханием ароматических веществ бытовой 
химии. В состоянии опьянения кроме эйфории возникают зрительные галлюцинации. 

Курение 
Одной из основных причин начала курения, является любопытство. По данным 

опроса учащихся старших классов; ПТУ и студентов младших курсов институтов, курить 
из любопытства начали до 25%. Другая причина начала курения в молодом возрасте – 
подражание взрослым. В некурящих семьях курящими становятся не более 25 % детей, в 
курящих семьях, число курящих детей превышает 50%. У многих, курение объясняется 
подражание курящим товарищам или героям кино.  

В распространении этой вредной привычки имеет значение, своеобразное 
принуждение детей к курению со стороны курящих. В школах курящие, считают 
некурящих трусами, «маменькиными» сыночками не вышедшими из-под опеки 
родителей, несамостоятельными. Желание избавиться от такого мнения товарищей, встать 
вровень с курящими, достигается с помощью первой выкуренной сигареты. Независимо 
от характера причин, толкнувших на курение, оно, как правило, повторяется. Желание 
покурить, вдохнуть аромат табачного дыма и затянуться приходит незаметно, но, к 
сожалению, становится всё более сильным.  

Пьянство и алкоголизм 
Между этими понятиями существуют различия. Алкоголизм – патологическое 

влечение к спиртному и последующее социально-нравственной деградацией личности. 
Пьянство – это неумеренное употребление алкоголя, которое наряду с угрозой здоровью 
личности, нарушает ее социальную адаптацию.  

Выборочные обследования показали, что на крупных промышленных предприятиях 
алкоголь употребляется 99% мужчин и 97% женщин. Чаще всего мотивом пьянства 
является: развлечение, воздействие ближайшего окружения, соблюдение питейных 
традиций, празднование памятных дат, супружеские, семейные неурядицы, неприятности 
на работе. 

Алкогольная зависимость формируется постепенно и определяется сложными 
измерениями, которые происходят в организме пьющего человека. Влечение к спиртному 
проявляется в поведение человека: повышенная суетливость в подготовке к выпивке, 
«потирание рук», эмоциональная приподнятость. Чем больше «алкогольный стаж» тем 
меньше удовольствия приносит выпивка. 

На формирование алкоголизма влияет несколько факторов: наследственные 
факторы, характер, индивидуальные свойства личности и особенности окружающей 
среды. К факторам способствующим алкоголизации можно отнести низкий уровень 
материального положения и образование. 

Развитию алкоголизма у подростков способствует ранее приобщение к спиртному и 
формирование «алкогольного мышления». В Тюмени при обследовании детских садов 
было установлено, что 30% девочек и 40% мальчиков уже пробовали пиво, а каждая пятая 
девочка и каждый четвертый мальчик пробовали вино. 
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Если человек страдает какой-то формой олигофрении, врожденным физическим или 
психическим заболеванием, то в этом случае алкоголь выступает как компенсирующий 
фактор, позволяющий якобы сгладить дефекты личности. 

Для молодежи алкоголь средство для раскрепощения и преодоления застенчивости, 
от которой страдают многие подростки.  

Алкоголизм - это поступательное заболевание, оно начинается с бытового пьянства 
и заканчивается на клинической койке. Для пьяницы со стажем, чтобы «поймать кайф» 
доза спиртного увеличивается в 2-а 3-и раза по сравнению с прежней нормой. В 
дальнейшем влечение к алкоголю приобретает черты физиологической зависимости, 
толерантность (переносимость) достигает максимума, страсть к спиртному приобретает 
патологический характер. В организме человека происходит необратимый процесс, 
организму необходим спирт для обменных процессов. На последней стадии алкоголизма 
порог толерантности снижается, человеку достаточно выпить кружку пива для хмеля. 

Спиртное становится главным в жизни. Человеку уже все равно, что пить, с кем пить 
и сколько. 

Проституция 
Долгое время проституцию окружали мифы и таинственность, но у этих мифов есть 

две стороны: одна внешняя – приятная, другая – скрытая, нелицеприятная. Мифы о 
престижности занятия проституцией, о благородных «кавалерах», о насилии и 
неизбежности проституции так и остаются мифами. Красивые номера в гостиницах 
обычно заканчиваются грязными комнатами в притонах, кабинами машин и т. д., 
венерическими заболеваниями, наркологическими больницами или «психушками». 

Термин «проституция» происходит от латинского слова prostitution – осквернение. 
Ученые выделяют в проституции, следующие существенные признаки: 

1. Род занятий – удовлетворение сексуальных потребностей клиентов; 
2. Характер занятий – систематический промысел в форме половых связей с 

разными лицами, без чувственного влечения и направленный на удовлетворение половой 
страсти клиентов в любой форме; 

3. Мотив занятий – заранее согласованное вознаграждение в виде денег или 
материальных ценностей, которые являются основным или дополнительным источником 
существования проститутки. 

Причинами проституции равно как многих других социальных отклонений являются 
социально-экономические и морально-этические факторы. Подавляющее большинство 
экспертов считает, что проституция неизбежна, так как потребность к размножению – 
сильнейшая физиологическая потребность. Проституция – это такая же социальная 
проблема, как преступность, алкоголизм и другие формы девиантного поведения. 

Ликвидация проституции дело безнадежное, так как сексуальные потребности – 
первичные потребности человека. Поэтому речь должна идти не об искоренении 
проституции, о ее цивилизованном регулировании. 

Факторами, сдерживающими проституцию, могли бы быть повышение жизненного 
уровня населения, реализация программы полового воспитания, сглаживание социального 
неравенства, введение уголовной ответственности за деятельность сутенеров, держателей 
«хат» и прочих, паразитирующих на проституции. 

Особенно опасно вовлечение в проституцию несовершеннолетних. В наше время 
проституция широко развернула бизнес по «продаже любви». Между тем рост 
проституции и половых дисгармоний неизбежно ведет к распространению СПИДа. По 
прогнозам ученых через 10-15 лет эта эпидемия станет проблемой № 1. 

Суицидальное поведение 
Суицид – это сознательное лишение себя жизни или попытка к самоубийству. 

Суицидальное поведение - это само разрушительное поведение, к которому, кроме того, 
можно отнести и такие формы девиантного поведения, как злоупотребление алкоголем, 
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употребление наркотиков, упорное нежелание лечиться, управление транспортом в 
нетрезвом виде, самоистязание, сознательное участие в драках и войнах. 

Суицидальное поведение у подростков часто объясняется отсутствием жизненного 
опыта и неумением определить жизненные ориентиры. Помимо этих причин существуют 
особые причины. Распространены следующие причины: 

• потеря любимого человека из ближайшего окружения или высокомерно 
отвергнутое чувство любви; 

• уязвленное чувство собственного достоинства; 
• крайнее переутомление; 
• разрушение защитных механизмов личности в результате алкогольного опьянения, 

употребления психотропных средств; 
• токсикомания и наркомания; 
• отождествлением себя с авторитетным человеком, совершившим самоубийство; 
• состояние фрустрации или аффекта в форме острой агрессии, страха, когда человек 

утрачивает контроль над своим поведением.  
Для установления причин суицидального поведения важное значение имеют их 

мотивы и поводы позволяющие судить о конкретных обстоятельствах, которые приводят 
к этому. Установить мотивы и причины не всегда удается из-за недостатка сведений. 

Социальная среда определяется микроклиматом в семье, в трудовом или учебном 
коллективе, состоянием социальной сферы, соблюдением социальной справедливости, 
материальной обеспеченностью и другими объективными обстоятельствами, влияющими 
на поведение человека, которые он сам часто не в силах изменить. 

Девиантное поведение на почве сексуальных заболеваний 
Современная сексопатология выделяет патологические и иные отклонения в 

сексуальном поведении личности. Патологические девиации в форме всякого рода 
сексуальных извращений являются предметом исследования медицины и психиатрии. 
Непатологические девианты т.е. отклонения в пределах нормы, являются предметом 
социально-психологического исследования, поскольку включает в себя отклонения от 
социальных и моральных норм в сексуальном поведении здорового человека. 

Сексуальные девиации делятся на следующие основные группы: 
• отклонения в отношении объекта сексуального удовлетворения (зоофилия); 
• отклонения в способах реализации половой страсти (садизм, мазохизм и пр.); 
• нетипичные отклонения в форме половой страсти к лицам своего пола или близким 

родственникам (гомосексуализм, лизбиянство, кровосмешение); 
• отклонения, связанные с нарушением полового самосознания (трансексуализм); 
• отклонения, связанные с изменением стереотипа полового поведения 

(маскулинность).  
Рассмотрим некоторые формы сексуальных отклонений:  
Гипермаскулинность – проявляется в утрированной мужественности, нарочной 

грубости, циничности, которая у подростков нередко сопровождается агрессивностью и 
особой жестокостью. Такие подростки стесняются ласк, избегают всего того, что касается 
чисто «женских» дел и интересов. Главная черта такого поведения – пренебрежительное, 
хамское отношение к женщине и садистские наклонности в контактах с сексуальными 
партнерами. 

Половой фетишизм – проявляется в сексуальном влечении к отдельным предметам 
или частям тела, которые символизируют полового партнера. У юношей в качестве такого 
«талисмана» выступают красивые ноги, оголенные груди, женское белье. Вид этих частей 
тела или предметов туалета усиливает яркость сексуальных переживаний и вызывает 
половое возбуждение. Разновидностью полового фетишизма является переодевание в 
одежды противоположного пола, что так же ведет к усилению либидо. 

Юношеский нарциссизм – любование собой, половое влечение к собственному телу. 
Такие подростки любят подолгу рассматривать себя в зеркале, ласкать свое тело, давать 
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волю своим сексуальным фантазиям. Часто подобное самолюбование заканчивается 
онанизмом. Нарциссизм иногда сочетается с желанием выставить свое обнаженное тело 
напоказ. Такие молодые люди пополняют ряды нудистов, так как любят загорать на пляже 
голышом, просят сверстников сфотографировать себя с костюме «Адама». 

Эксгибиционизм – влечение к обнажению своего тела, особенно полового органа 
перед лицами противоположного пола. Молодые люди с подобной ориентацией любят 
подглядывать за раздеванием противоположного пола, подолгу могут смотреть фильмы со 
сценами натурального секса. Но особое удовольствие они получают от тайного 
созерцания полового акта или оголенных половых органов. Такие подростки могут часами 
подкарауливать влюбленные пары, стоять у окон бань или подглядывают в щели туалетов. 
Увиденное возбуждает сексуальные фантазии, следует эрекция, затем онанизм, и все 
заканчивается быстротечной эякуляцией.  

Зоофилия (скотоложство, содомия) – Половое влечение к животным. У подростков и 
у взрослых носит заместительный характер. Люди с подобной ориентацией могут 
вступать в половые акты с любыми домашними животными, даже птицей. 

Гомосексуализм – половое влечение к лицам своего же пола. Такие наклонности 
могут формироваться у подростков и взрослых, которые в силу жизненных обстоятельств 
лишены возможности удовлетворять половые потребности с лицами противоположного 
пола. Особенно часто гомосексуальные контакты вступают во время отбывания наказания 
местах лишения свободы, а так же в прохождения службы в армии. Как правило, у 
подростков гомосексуализм носит заместительный характер, а у взрослых может 
приобретать черты стойкой половой ориентации.  

Правонарушения 
Одной из форм антисоциального поведения, которое направлено против интересов 

общества в целом или личных интересов граждан, является правонарушение.  
В юриспруденции различают правомерное и неправомерное поведение граждан. 

Неправомерные действия (правонарушения) - такие юридические факты, которые 
противоречат нормам права. Все правонарушения делятся на преступления и проступки.  

На практике преступления классифицируются по следующим основаниям: 
1. по степени тяжести: на тяжкие, менее тяжкие и не представляющие большой 

общественной опасности; 
2. по форме вины: на умышленные и неосторожные; 
3. по объекту посягательства целям и мотивам: антигосударственные 

корыстные насильственные и др. 
4. по социально-демографическим и криминологическим основаниям: 

преступления взрослых и молодежи, преступления несовершеннолетних, первичные, 
повторные и рецидивная преступность. 

Преступление – это противотравное, виновное наказуемое общественно-опасное 
деяние, посягающее на охраняемые законом общественные отношения и приносящие им 
существенный вред. Проступок- это то же противоправное и виновное деяние, но не 
представляющее большой общественной опасность. Проступки регулируются нормами 
административного, гражданского, трудового и др. отраслями права. Правонарушение в 
форме проступка проявляются у подростков в вызывающей манере поведения, 
сквернословии, драчливости, мелком воровстве, пьянстве, бродяжничестве. 

Подросткам и юношам в возрасте 14-18 лет присуща как корыстная, так и 
насильственная мотивация противоправного поведения. Корыстные правонарушения 
носят незавершенный детский характер, поскольку совершаются из-за озорства и 
любопытства, не мотивируемой агрессии. На сегодняшний день к подростковым и 
юношеским правонарушения можно отнести угон автотранспорта, завладение предметами 
молодежной моды (радиоаппаратура, спортивный инвентарь, модная одежда, деньги, 
сладости, вино и др.). Насильственные правонарушения вызываются потребностями 
самоутверждения, стадным чувством, ложно понятого долга перед своей компанией, 
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недостатками воспитания. Особенно в семьях, где нормой поведения было пьянство, 
грубость, жестокость. К типичным молодежным насильственным правонарушениям 
можно отнести молодежные «Разборки», которые сопровождаются бранью, насилием.  

Мотивация агрессивного поведения 
Проблема агрессивного поведения в последние годы все больше привлекает 

внимание психологов, а если оно выливается в преступное поведение, то и 
криминалистов. X. Хекхаузен выделяет три направления в изучении мотивации 
агрессивного поведения: теория влечений, фрустрационная теория и теория социального 
научения. 

В теории влечений агрессия рассматривается как устойчивая характеристика 
индивида. Согласно фрустрационной теории, агрессия — это не автоматически 
возникающее в недрах организма влечение, а следствие фрустрации, т. е. препятствий, 
возникающих на пути целенаправленных действий субъекта, или же ненаступление 
целевого состояния, к которому он стремился. По этой теории, агрессия всегда является 
следствием фрустрации, а фрустрация всегда ведет к агрессии, что впоследствии 
получило лишь частичное подтверждение. Теория социального научения в значительной 
степени является уточнением и развитием предыдущей теории. Л. Берковитц ввел между 
фрустрацией и агрессивным поведением две переменные: гнев как побудительный 
компонент и пусковые раздражители, запускающие агрессивную реакцию. Гнев 
возникает, когда достижение целей, на которые направлено действие субъекта, 
блокируется. Однако гнев еще не ведет сам по себе к агрессивному поведению. Для этого 
необходимы адекватные ему пусковые раздражители, которые субъект должен путем 
размышления связать с источником гнева, т. е. с причиной фрустрации. В концепции А. 
Бандуры агрессивное поведение объясняется как с позиции теории научения, так и с 
позиции когнитивных теорий мотивации. Важное место отводится ориентации субъекта 
на обязательные стандарты поведения.  

Теория влечений близка к точке зрения, по которой за мотив принимается 
побуждение, возникающее у человека при наличии той или иной потребности, 
фрустрационная теория — к точке зрения, по которой причинами действий и поступков 
человека являются внешние стимулы (внешняя ситуация). А теория социального научения 
близка к точке зрения, по которой мотив отождествляется с целью. Но все эти теории 
обладают одним и тем же недостатком — односторонним подходом к рассмотрению 
причин поведения и поэтому не могут дать достаточно полного описания процесса 
мотивации этого поведения. 

Исходя из выбранного субъектом способа поведения, выделяют прямую и 
косвенную вербальную агрессию, а также косвенную и прямую физическую агрессию. 
Целесообразность их выделения и самостоятельного изучения подтверждается поданным 
П. А. Ковалева, тем, что, во-первых, они имеют различную степень проявления (или 
склонности к проявлению): косвенная вербальная агрессия выражена вдвое больше, чем 
косвенная физическая агрессия; кроме того, у мужчин больше всего выражена прямая 
физическая агрессия, а у женщин — косвенная вербальная агрессия; во-вторых, 
показатели косвенной вербальной агрессии, как правило, не коррелируют на значимом 
уровне с показателями остальных видов агрессии, в то время как показатели косвенной 
физической агрессии, как правило, обнаруживают достоверные связи с показателями 
других видов агрессии (прямой вербальной и прямой физической агрессии). 

Все начинается с возникновения конфликтной (при общении) или фрустрируюшей 
(при деятельности) ситуации, играющих роль внешнего стимула. Однако возникновение 
этих ситуаций еще не свидетельствует о возникновении у человека состояний конфликта 
или фрустрации. Так, для возникновения состояния конфликта необходимо, чтобы 
столкновение мнений, желаний, интересов, целей между общающимися, во-первых, было 
осознано субъектами как таковое; во-вторых, необходимо, чтобы субъекты общения не 
захотели пойти на компромисс и, в-третьих, чтобы между ними возникли взаимные 



79 
 

неприязненные отношения — враждебность (или, по крайней мере, у одного из них). В то 
же время в процессе любого обсуждения «скрыта искра» конфликта, но чтобы «из искры 
возгорелось пламя», нужны определенные провоцирующие условия, в качестве которых 
могут выступать как внешние объекты (поведение оппонента, давление со стороны других 
людей), так и определенные черты субъекта: обидчивость, вспыльчивость, заносчивость, 
«ершистость» (характеризующие его «возбудимость», «конфликтность»), 
подозрительность, нетерпимость к возражениям, неуступчивость. Они создают 
предрасположенность субъекта к возникновению состояния конфликта. 

Несмотря на то, что у высоко агрессивных субъектов почти все конфликтные 
свойства выражены сильно, их влияние на общую агрессивность различно. Наибольший 
вклад в агрессивное поведение вносят вспыльчивость, обидчивость, мстительность. 
Неслучайно Л. И. Белозерова выявила у трудных подростков преобладание таких 
личностных особенностей, как обидчивость (у 74%), упрямство (у 68%), вспыльчивость (у 
34%), драчливость (у 33%). 

Именно такие субъекты сами могут способствовать перерастанию конфликтной 
ситуации в конфликт. Кроме «возбудимости» на возникновение агрессивного поведения, 
как показал А. А. Реан, влияет и такая особенность личности, как «демонстративность». 
О. И. Шляхтина показала зависимость уровня агрессивности от социального статуса 
подростков. Наиболее высокий ее уровень наблюдается у лидеров и «отверженных». В 
первом случае агрессивность поведения вызывается желанием защитить или укрепить 
свое лидерство, а во втором — неудовлетворенностью своим положением. 

Возникновение конфликта может зависеть и от партнера по общению, который 
проявляет по отношению к субъекту вербальную или физическую агрессию. Все это 
вызывает у субъекта определенные отрицательные состояния — досаду, обиду, злость, 
негодование, гнев, ярость, с появлением которых и начинается формирование мотива 
агрессивного поведения. Переживание этих состояний приводит к возникновению 
потребности субъекта общения устранить психическое напряжение, разрядить его. Эта 
потребность ведет к формированию пока абстрактной цели. Возникновение намерения 
наказать, отомстить и т. п. ведет к поиску конкретного пути и средства достижения 
намеченной абстрактной цели. С этого момента начинается II стадия формирования 
мотива агрессивного поведения, субъект рассматривает конкретные агрессивные 
действия, выбор которых зависит от оценки ситуации и его возможностей, отношения к 
источнику конфликта, установки на разрешение конфликтов. 

Пропустив все эти способы через «внутренний фильтр», субъект переходит к III 
стадии формирования мотива агрессивного поведения: формированию намерения 
осуществить конкретное агрессивное действие в отношении того или иного объекта. На 
этой стадии осуществляется выбор конкретного агрессивного действия, т. е. принимается 
решение. Принятие решения приводит к возникновению побуждения достичь цели. На 
этом процесс формирования мотива агрессивного поведения заканчивается. Его итогом 
является образование сложного психологического комплекса, в который входят 
потребность личности отреагировать на конфликтную ситуацию (например, на 
агрессивность другого лица.  

Таким образом, агрессивное поведение вызывается не просто комплексом различных 
внешних и внутренних факторов, а их системой, которая реализуется в процессе 
формирования мотива. Рассмотрение этой системы позволяет объединить различные 
теории мотивации агрессивного поведения в единую концепцию, учитывающую роль и 
внешних факторов (фрустрационной ситуации, конфликтной ситуации), и внутренних 
(чувствительность субъекта к этим ситуациям, наличие опыта — научения и т. п.). 

Мотивация эгрессивного поведения 
Эгрессивное поведение {от лат. egredior — выйти, избегать) — это уход из 

фрустрирующей, конфликтной, трудной ситуации. Это поведение проявляется в 
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различных формах: избегание трудных заданий, ответственных поручений, уход с уроков, 
если предстоит контрольная работа, побеги из неблагополучной семьи и т. п. 

Эгрессивное поведение субъекта вызывают следующие обстоятельства: 
1) отсутствие положительного эмоционального отношения со стороны других; 
2) расхождения собственной самооценки с оценкой другими; 
3) непосильные требования к нему, порождающие фрустрационные переживания 

(постоянный страх перед неудачей); 
4) переживание бессилия, потеря надежды на возможность преодолеть трудности, 

избавиться от наказания; 
5) отрицательное отношение к предъявляемым к нему требованиям. Способствуют 

проявлению эгрессивного поведения повышенная внушаемость субъекта, подражание 
другим лицам, проявляющим этот тип поведения в сходных ситуациях, ожидаемое 
облегчение после избегания возможных неприятностей, ожидание неограниченной 
свободы, самостоятельности. 

Мотивация преступного (делинквентного) поведения 
О преступном (делинквентном, от лат. delinquens — правонарушитель) поведении, 

как разновидности отклоняющегося поведения, говорят тогда, когда субъект выбирает 
противоправный способ удовлетворения потребностей, желаний, снятия психической 
напряженности — применяет физическую силу или оружие с целью нанесения травмы, 
увечья или лишения жизни. В этом случае преступный замысел превращает агрессивное 
поведение в преступление. 

Мотивация преступного поведения может отражать не только агрессию, но и другие 
противоправные поступки: принятие взятки, воровство и т. д.  

Один из ведущих криминалистов академик В. Н. Кудрявцев мотивацию преступного 
поведения понимает как процесс формирования мотива преступления, развития и 
оформления, а затем и реализации в фактических преступных действиях. Он считает, что 
мотивацию надо отличать от механизма преступного поведения как по объему, так и по 
содержанию этих понятий. В. Н. Кудрявцев не включает в мотивацию и оценку ситуации 
субъектом, и предвидение им последствий своих действий, и принятие решения. Выходит, 
что человек, совершая преступление, действует как бы вслепую. 

В. В. Лунеев считает, что все перечисленные элементы входят в мотивацию. 
Будучи динамичным процессом, мотивация связана со всеми элементами 

преступного поведения: актуализацией потребности, возникновением и формированием 
мотива, целеобразованием, выбором путей достижения цели, прогнозированием 
возможных результатов, принятием решения. 

Противоречия имеются и в понимании криминологами мотива. Большинство 
авторов понимает мотив как побуждение: «осознанное побуждение к совершению 
конкретного целенаправленного поступка (волевого акта), представляющего 
общественную опасность и предусмотренного уголовным законом в качестве 
преступления», «внутреннее побуждение, которое вызывает у лица решимость совершить 
преступление», «побуждение, которым руководствовалось лицо, совершая преступление».  

В. Н. Кудрявцев говорит, что о мотиве преступления можно утверждать только 
тогда, когда уже появились или формируются такие элементы преступного поведения. 
Человек еще не преступник (и может им так и не стать), но уже социально опасен, 
поскольку имеет решимость (намерение) совершить преступление. Понимание этого 
важно для профилактики преступлений, которая должна состоять не только в устранении 
условий для их совершения, но и в изменении взглядов и установок личности, т. е. в ее 
воспитании и перевоспитании. В. Н. Кудрявцев пишет, что знание мотивов преступного 
поведения облегчает планирование мер индивидуальной профилактики и 
прогнозирование будущего поведения субъекта, дает представление о содержании, 
глубине и степени устойчивости его антиобщественных взглядов; в ряде случаев знание 
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мотивов позволяет судить об условиях формирования личности, а также о ситуации, в 
которой возникло преступное намерение. 

Таким образом, если для уголовного права существует только один аспект 
совершено преступление или нет, то для правоохранительных органов и педагогики этого 
недостаточно: необходимо выявлять замыслы, особенности личности, могущие привести к 
появлению мотивов и мотивационных установок преступного поведения. 

Безусловно положительным во взглядах криминалистов на мотив является 
положение, что мотивация преступления отражает не только и не столько ту или иную 
криминогенную ситуацию, в которой оно совершается, сколько все предшествующие 
негативные влияния социальной среды, сформировавшие личность с антисоциальной 
направленностью, а точнее, деформировавшие мотивационную сферу личности. 
Следовательно, временные пределы отражения криминогенных влияний в мотивации 
преступления нельзя ограничивать рамками конкретной ситуации. Здесь В. В. Лунеевым 
достаточно ясно выражена мысль, что, изучая структуру мотива, мы тем самым изучаем 
историю формирования личности, ее структуру. Между доминирующими побуждениями 
правонарушителя и его социальными-ролями, связями имеется известный параллелизм, 
поэтому особенности личности находят отражение в особенностях мотивов преступного 
поведения в 70-75% случаев. 

В. Б. Голицын выявил, что для делинквентов характерным является доминирование 
потребностей в средствах существования и недостаточная сформированность 
потребностей развития, познания, труда, межличностного общения. 

По выраженности тех или иных потребностей и особенностей Д. И. Фельдштейн 
делит подростков с антиобщественной направленностью личности на пять групп. В 
первую группу входят подростки, ставшие на путь правонарушений случайно. Они 
слабовольны и легко поддаются влиянию окружения. Потребности у них просоциальные и 
не являются сами по себе причиной их антисоциальных поступков. Во вторую группу 
входят подростки со слабо деформированными потребностями. Они легко внушаемы, 
легкомысленны, заискивают перед товарищами. Третью группу подростков характеризует 
конфликт между деформированными и просоциальными потребностями, интересами, 
установками. Имеющиеся у них правильные нравственные взгляды не стали 
убеждениями. Для них является характерным эгоистическое стремление к 
удовлетворению своих потребностей, что и приводит к антиобщественным поступкам. 
Четвертую группу составляют подростки с деформированными потребностями и 
низменными устремлениями, подражающие тем несовершеннолетним правонарушителям, 
у которых имеется устойчивый комплекс аморальных потребностей и откровенно 
антиобщественная направленность отношений и взглядов. Правонарушения совершаются 
ими, в основном, ситуативно, в результате спонтанно возникшего на фоне общей 
направленности личности мотива. В пятую группу входят подростки с устойчивым 
комплексом общественно-отрицательных аномальных, аморальных, примитивных 
потребностей. Эгоизм, равнодушие к переживаниям других, стремление к 
потребительскому времяпрепровождению, агрессивность сочетаются у них с сознательно 
совершаемыми правонарушениями. 

Таким образом, большинство компонентов, образующих структуру мотива 
преступления (преступного действия), не криминальны. Однако поскольку человек 
выбирает криминальные пути и средства удовлетворения потребности и достижения цели, 
мотив в целом, как и замысел, намерение, приобретает криминальный характер. 

Возрастные особенности мотивации преступного поведения.  
В. В. Лунеев приводит данные, которые показывают, что мотивы преступного 

поведения у лиц разного возраста существенно различаются. Подросткам 14-16 лет 
присущи два вида криминальной мотивации: корыстная, удельный вес которой достигает 
более 50%, и насильственно-эгоистическая, доля которой составляет 40%. Промежуточная 
форма (корыстно-насильственная) чаще всего совершается при доминировании 
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мотивации самоутверждения. Конкретными причинами преступного поведения 
подростков являются: желание развлечься, показать силу, смелость, ловкость; утвердить 
себя в глазах сверстников, стремление к чему-то особенному, к сладостям, престижным 
вещам. Поэтому три четверти преступлений подростков носит ситуативно-импульсивный 
характер. 

Преступное поведение 16-17-летних по многим аспектам сходно с таковым у 
подростков. Однако есть и различия. Снижается число преступлений по корыстным 
мотивам (до 40%). Мотивация как бы «взрослеет» и становится разнообразнее. Мотивами 
преступного поведения у лиц этого возраста являются: корысть, хулиганские побуждения, 
добыча средств на спиртное и наркотики, месть и озлобление, солидарность с другими, 
озорство, для добычи средств на сладости, показать свою силу и смелость, утвердить себя 
в глазах окружающих и т. д. 

Криминальная мотивация молодежи в возрасте 18-24 лет характеризуется большей 
связью не с конкретной ситуацией и психическим состоянием субъекта, а с 
направленностью личности, ее взглядами. Возрастает удельный вес насильственно-
эгоистических мотивов и уменьшается число «детских» мотивов (стремление приобрести 
авторитет у сверстников, подражание другим, хотел приключений, по принуждению). В то 
же время увеличивается число случаев, когда преступник не может четко определить 
мотив своего деяния. 

В зрелом возрасти удельный вес насильственно-эгоистической мотивации 
снижается. На первое место выходит корыстная мотивация, мотивация выгоды, пользы, 
зависти. Меняется характер насильственно-эгоистической мотивации: хулиганские 
побуждения уступают место мотивам, связанным с озлобленностью, ревностью, местью. 
Ситуация играет все меньшую и меньшую роль. 

 
4.Основные направления социально-педагогической профилактики  противоправ-
ного поведения 

Глобальные перемены, происходящие сегодня в России, ведут к перестройке 
психологии человека, его взглядов, убеждений, привычек, нравственных ценностей и 
социальных ролей. И если для одних преобразования не столь болезненны, то для других 
они становятся личной трагедией, приводящей к дезадаптации и девиации. 

Подростки наиболее чувствительны к социальным и психологическим стрессам. 
Именно в этом возрасте наблюдается резкий рост конфликтных, недисциплинированных, 
не умеющих владеть собой подростков. В особенностях трудновоспитуемости их кроются 
истоки алкоголизма, наркомании, нравственной деградации, правонарушений, 
преступности. 

Проблема девиантного поведения подростков занимает одно из первых мест среди 
других социальных и психологических проблем. Даже учитывая то, что в настоящее время 
очень трудно оценить девиантные отклонения в молодёжной среде, можно сказать, что 
масштабы девиации растут по многим показателям. Так, согласно общестатистическиим 
данным по стране среди молодёжи получили наибольшее распространение: 

- пьянство и алкоголизм (в стадии зависимости) – 15-20%; 
- наркомания (эпизодическое и регулярное употребление) от 1/4 до 1/3 до 100%; 
- сексуальные отклонения – анонимные вопросы показывают 10-15% подростков 

имеют гомосексуальный опыт; 
- бродяжничество – цифры варьируются от 3,2 до 5 млн. детей (по России «уличных» 

детей, имеющих семью и кров, но живущих на улице – до 2 млн.); 
- противоправное поведение - преступное (уголовно наказуемое) – около 50% 

подростков и молодёжи. 
Поэтому основной задачей решения данной проблемы девиантного поведения 

подростков становятся превентивные меры по предупреждению девиации, профилактика 
и, при необходимости, психолого-педагогическая коррекция. 
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Г.П. Бочкарёва считает, что есть: 
1) семья с неблагополучной эмоциональной атмосферой, где родители не только 

равнодушны, но и грубы к своим детям; 
2) семья, где нет эмоциональных контактов между её членами; 
3) семья с нездоровой нравственной атмосферой. 
А.Е. Личко выделяет четыре неблагополучные ситуации в семье:  
1) гиперопёка различных степеней; 
2) гипоопёка, нередко переходящая в безнадзорность; 
3) ситуация, создающая «кумира» семьи; 
4) ситуация, создающая «золушек» в семье. 
Б.Н. Алмазов выделяет четыре типа неблагополучных семей: 
1) семьи с недостатком воспитательных ресурсов; 
2) конфликтные семьи; 
3) нравственно неблагополучные семьи; 
4) педагогически некомпетентные семьи. 
З.В. Баерунас выделяет варианты воспитательных ситуаций, которые способствуют 

появлению отклоняющегося поведения: 
1) отсутствие сознательного воспитательного воздействия на ребёнка; 
2) высокий уровень подавления и даже насилия в воспитании, исчерпывающий 

себя, как правило, к подростковому возрасту; 
3) преувеличение из эгоистических соображений самостоятельности ребёнка; 
4) хаотичность в воспитании из-за несогласия родителей. 
М. Раттер среди обстоятельств, способствующих появлению «трудных» детей, 

отмечает семейные травмы: конфликты в семье, недостаток любви родителей, смерть 
одного из них, родительскую жестокость или просто непоследовательность воспитания, 
нахождение в детском доме и т.д.  

Важнейшая роль в этом деле социализации и предупреждения развития девиантного 
поведения должна принадлежать школе. 

Коррекция девиантного поведения является социально-педагогическим и 
психологическим комплексом взаимосвязанных, взаимообусловленных операций и 
процедур, направленных на регуляцию мотиваций, ценностных ориентаций, установок и 
поведения личности, а через неё – на систему различных внутренних побуждений, 
регулирующих и корректирующих личностные качества, характеризующие отношение к 
социальным действиям и поступкам. 

Известный отечественный учёный-педагог В. П. Кащенко ещё в 30-х годах 
разработал классификацию методов коррекции. Он объединил их в две группы: 
педагогические и психотерапевтические. 

Педагогические методы: 
1. Метод общественного влияния (коррекция активно-волевых дефектов, коррекция 

страхов, коррекция навязчивых мыслей и действий). 
2. Специальные методы (коррекция недостатков поведения, коррекция нервного 

характера) 
3. Метод коррекции через труд. 
Психотерапевтические методы: 
1. Внушение и самовнушение. 
2. Гипноз. 
3. Метод убеждения. 
4. Психоанализ. 
Психокоррекционный комплекс, включающий в себя четыре основных блока. 
1. Диагностический. Цель: диагностика особенностей развития личности, выявление 

факторов риска, формирование общей программы психологической коррекции. 
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2.Установочный блок. Цель: побуждение желания взаимодействовать, снятие 
тревожности, формирование желания сотрудничать и что-то изменить в своей жизни. 

3.Коррекционный блок. Цель: гармонизация и оптимизация развития клиента, 
переход от отрицательной фазы развития к положительной, овладение определёнными 
способами деятельности. 

4.Блок оценки эффективности коррекционных воздействий. Цель: Измерение 
психологического содержания и динамики реакций, способствование появлению 
позитивных поведенческих реакций и переживаний, стабилизация позитивной 
самооценки. 

Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер 
педагогического воздействия на личность ребёнка с отклонениями в поведении. Она 
направлена как на изменение познавательных способностей (особенно в младшем 
возрасте), так и его эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных 
личностных качество, а так же на развитие его интересов и склонностей. Следует 
отметить, что учебная деятельность в подростковый период остаётся ведущим видом 
деятельности у абсолютного большинства детей и подростков.  

А.Д. Гонеев выделяет четыре группы методов, направленных на исправление 
отклоняющегося поведения личности:  метод разрушения отрицательного типа характера  
и метод перестройки мотивационной сферы и самосознания: а) объективного 
переосмысления своих достоинств и недостатков; б) переориентировки самосознания; в) 
переубеждения; г) прогнозирования отрицательного поведения; метод перестройки 
жизненного опыта: а) предписания; б) ограничения; в) переучивания; г) переключения; д) 
регламентации образа жизни; метод предупреждения отрицательного и стимулирования 
положительного поведения: а) поощрения и наказания; б) соревнования; в) 
положительной перспективы. 
 
Лекция 6 Социально-педагогическая профилактика преступности и безнадзорности 
несовершеннолетних 
1.История беспризорности, феномен беспризорности в разных  регионах мира.  
2.Причины возникновения беспризорности, преступность в среде беспризорных, 
дромомания.  
3.Работа с безнадзорными и беспризорными детьми, проводимая Церковью, 
общественными организациями. 
4.Основные формы профилактики беспризорности. 
 
1.История беспризорности, феномен беспризорности в разных  регионах мира  

Проблема беспризорности и безнадзорности детей заслуживает самого серьезного и 
глубокого разговора, в котором должны принять непосредственное участие все 
заинтересованные стороны: законодатели, представители органов исполнительной власти, 
социальные работники, деятели науки и культуры, профсоюзного и общественного 
движения. 

Это необычайно острые, сверхактуальные проблемы ставит перед нами время, 
жизнь, которой мы живем, действительность, которая нас окружает. Без преувеличения, 
эти проблемы вызывают огромный интерес и обеспокоенность в обществе. 

Проблема беспризорности является одной из наиболее важных в настоящее время, 
поэтому в своей работе я хочу рассмотреть причины, которые приводят к этой проблеме, а 
также возможные пути решения. 

Изменение общественного устройства в нашей стране разрушило основы прежней 
системы воспитания и образования молодого поколения, ухудшило положение детей и 
возможности семьи и государства по их жизнеобеспечению и развитию, привело к 
отторжению детей из неблагополучных семей к резкому увеличению количества детей, 
лишенных возможности получить необходимое содержание, воспитание и образование. 
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Результатом этого стали безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних. 
Отторжение значительной части молодого поколения из сферы внимания семьи требует 
усилий и заботы со стороны общества и государства. 

Опасность беспризорности видится в том, что такая среда способствует 
формированию личности, неприспособленной к нормальной общественной жизни на 
основе присущих обществу ценностей, норм и форм поведения. Будучи предоставленной 
самой себе, выживая за счет средств, полученных, как правило, незаконным путем 
значительная часть молодого поколения совершает преступления и будет считать это 
нормой и в своей дальнейшей жизни. Нахождение подростка длительное время в 
беспризорной криминальной среде фактически предопределяет его жизненный путь. 

Особую остроту вопросы предупреждения подростковой преступности и 
безнадзорности приобретают в переломные моменты истории, как это было на рубеже 
ХIХ – ХХ веков, когда в результате ухудшения положения низкооплачиваемых слоев 
населения, возросшей дифференциации доходов и расслоения деревни, а также в силу 
ряда других социально-экономических причин на Беларуси, как и в целом по Российской 
империи, резко возросла детская преступность. По статистическим данным, 
опубликованным «Вестником благотворительности», в конце ХIХ века из общего числа 
подростков совершивших преступления около 50% составляли выходцы из бедных семей; 
35% - дети бродяг, нищих и проституток; 15% - из нормальных семей. 

Первое исправительное заведение для несовершеннолетних право-нарушителей на 
территории Российской империи было открыто в 1864 г. в Москве в домике, 
принадлежавшем Симоновскому монастырю. 

Как следует из «Отчета о деятельности сыскного отделения Киевской городской 
полиции за 1906 год», из 220 несовершеннолетних, задержанных за совершение 
преступлений, 19 были «круглыми сиротами бесприютными», 85 – «полусироты 
бесприютные (дети домашней прислуги)», 28 – «дети нищих», 66 – «дети, бежавшие от 
родителей вследствие дурных наклонностей» и 20 – «дети арестантов». Кроме того, 
полицией были задержаны 112 несовершеннолетних «бродяг и праздношатающихся», а 
также 19 малолетних проституток. 

Среди социальных причин подростковой преступности назывались пьянство, 
нищенство, бродяжничество, лень, страсть к приключениям, проституция. Основной же 
причиной преступности среди несовершеннолетних (как, впрочем, и сейчас) считалось 
«деморализующее влияние семьи». 

Несовершеннолетние преступники в Российской империи в отличие от европейских 
стран подвергались, фактически, тем же видам наказаний, что и взрослые, а зачастую и 
содержались вместе. 

Развитию системы оказания социальной помощи «трудным» детям способствовала 
разработка Закона «Об ответственности малолетних и несовершеннолетних». 
Основываясь на распространенном в тогдашнем обществе (абсолютно справедливом) 
мнении, что «зло легче предупредить, чем искоренить», он предусматривал следующие 
профилактические меры: 1. Просвещение. 2. Призрение бродячих бесприютных, сирот. 3. 
Пресечение деморализации крестьянского населения в городах. 4. Пресечение 
деморализации детей в семье. 5. Устранение детей из тюрем». Идя навстречу требованиям 
общественности, законотворцы предусмотрели изменение характера и самой процедуры 
суда над несовершеннолетними. VIII съезд представителей русских воспитательно-
исправительных учреждений высоко оценил появление этого проекта. «Особые суды для 
несовершеннолетних, - говорилось в решениях съезда, - ценное средство обеспечения 
более полного проведения воспитательно-исправительной работы». По закону 1897 г. 
исправительные приюты приобретали особое значение как формально единственная мера 
наказания за преступления, совершенные малолетними. 

Изучение положительного опыта Западной Европы и США, потребности 
совершенствования судопроизводства и требования общественности привели в 1908 г. к 
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созданию в Петербурге Комиссии по внедрению в городе особого суда для 
несовершеннолетних. В январе 1910 г. суд для несовершеннолетних был торжественно 
открыт в отдельном помещении. Общество патроната и Петербургский 
благотворительный тюремный комитет арендовали здание под общежитие на 100 мест для 
подростков находящихся под судом и следствием. 

В ведении суда находились дела о проступках несовершеннолетних и дела, где 
несовершеннолетний был объектом проступков (нанесение побоев, допущение к 
нищенству, разврату и т.д.). При суде состояло 5 штатных попечителей и еще 50 человек 
выполняли функции попечителей бесплатно. При поступлении дела в суд в их 
обязанности входило незамедлительный сбор сведений о ребенке, условиях его жизни и 
причинах проступка, участие в разборе дела и доклад судье. По сути дела еще 
практически сто лет назад в России была предпринята первая попытка создания 
ювенальной юстиции. 

К 1913 г. особые детские суды открылись в Москве, Харькове и Варшаве. Делались 
попытки открыть их в Минске и Могилеве, но первая мировая война помешала этому. 
Подростков, совершивших преступления, помещали в специальные исправительные 
приюты. 

Одной из основных проблем была малочисленность исправительных приютов и 
отсутствие мест в них. На практике ребенок, совершивший преступление, чаще 
оказывался в тюрьме. По данным за 1909 г. ¾ осужденных подростков содержались в 
тюрьмах. На всей огромной территории Российской империи существовало около 30 
исправительных приютов, в то время как в Германии в тот период было 678 
исправительно-воспитательных заведений данного типа. 

Предпринимались попытки создать так называемые «особые помещения при 
тюрьмах или арестных домах для размещения несовершеннолетних преступников, но 
особого успеха они не имели. Практика далеко отстала от закона. Во всей России особые 
отделения для подростков имелись только в двух тюрьмах – Царскосельской и 
Московской. Зачастую подростки отбывали наказание вместе с взрослыми 

Благодаря стараниям Витебского губернского попечительного о тюрьмах комитета 
удалось открыть отделение для малолетних арестантов на 37 человек в Витебском  
тюремном  замке. В свободное от работы время (малолетние преступники трудились на 
тюремном огороде) священник тюремной церкви обучал арестантов грамоте и молитвам. 

В обществе в то время активно пропагандировалась идея создания особых 
воспитательно-исправительных заведений для подростков, отмечая всего 6 – 9% рецидив 
у выпускников исправительных приютов и колоний по сравнению с 96% рецидива у 
отбывших наказание в тюрьме. 

К концу ХIХ века во многих губернских городах были созданы воспитательно-
исправительные приюты или колонии для несовершеннолетних, а некоторые имели 
общества исправительных приютов. 

Первым в Беларуси было основано Могилевское общество исправительных и 
земледельческих колоний и приютов (1891г.). Курировало его Министерство внутренних 
дел. По Уставу Общество должно было содействовать «нравственному исправлению 
несовершеннолетних лиц обоего пола, впавших в преступление и приговоренных судом к 
наказанию, приучая их вместе с тем к полезному труду». Однако, первый блин оказался 
комом и общество очень быстро прекратило свое существование. 

В 1909 году была создана и успешно действовала Могилевская исправительная 
земледельческо-ремесленная колония для несовершеннолетних. Число подростков 
находившихся там достигало 50. 

Аналогичную работу с беспризорными детьми проводило в Двинске Витебской 
губернии Общество призрения детей лиц, заключенных под стражу и бесприютных 
(1893г.). 99% его средств составляли пожертвования. Приюты для детей арестантов 
находились рядом с тюрьмами, с тем, чтобы дети имели возможность регулярно видеться 
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с родителями. До образования таких обществ и приютов дети арестованных жили в тех же 
тюремных камерах, что и родители, деля с ними не только скудный паек, но и на практике 
постигая жизнь и законы преступного мира. 

В самом конце ХIХ века с помощью обществ земледельческих колоний и 
ремесленных приютов для несовершеннолетних преступников, были основаны 
исправительные колонии в Витебской (1896) и Виленской (1898) губерниях. 

В обеих колониях проходили «нравственное исправление» несовершеннолетние с 11 
до 16-18 лет, направленные туда по приговорам судов к наказанию «содержание под 
стражей». Исправление стремились проводить прежде всего на основе трудового 
воспитания и профессионального обучения. Попадали в колонии в основном за кражи и 
сбыт краденого (свыше 80%), но были и осужденные за более тяжелые преступления. 

72% подростков отбывавших наказание в исправительно-воспитательных заведениях 
имели запоздалое умственное и физическое развитие, 28% - отягощенную 
наследственность, 50% были сиротами, 71,4% - не умели читать и писать. 

Порядки в колонии были строгими, но, по мнению большинства воспитанников, 
справедливые. По уставу их могли подвергнуть телесным наказаниям, что применялось 
крайне редко (например, за кражу). Провинившихся могли лишить права работать, что 
автоматически приводило к потере хоть и небольшого, но все же заработка. 

Лучшие получали возможность на участие в экскурсиях по городу, а с 1909 г. к ним 
начало применяться право досрочного освобождения. Оно весьма ценилось и давало 
хорошие результаты, так как «освобожденные хорошо ведут себя и не приходится видеть 
их снова сидящими». Патронат колония осуществляла в течение 3-х лет по выходу из нее 
воспитанников, оказывая им «возможное содействие в деле устройства их будущности». 

Белорусские воспитательно-исправительные учреждения для несовершеннолетних, 
благотворительные союзы и общества, исходя из реальных условий и потребностей того 
времени, выработали вполне научные оперативные и превентивные меры борьбы с 
антиобщественными проявлениями, создали свою методику социальной работы с 
«трудными» детьми и подростками. Их деятельность давала стабильные положительные 
результаты в течение десятилетий. В Витебской, Могилевской и Виленской колониях 
работали лучшие педагогические кадры, был накоплен уникальный опыт, многое из 
которого применяется на практике и сегодня. 

В послеоктябрьский период подходы к противоправному поведению 
несовершеннолетних со стороны государства несколько изменились. 

Первая статья декрета Совнаркома РСФСР «О комиссиях для несовершеннолетних» 
от 14 января 1918г. так и гласила: «Суды и тюремное заключение для 
несовершеннолетних упраздняются» и выдвигался новый лозунг – «для детей нет суда и 
тюрьмы». Вместо упраздненных судов для малолетних в 1918г. были созданы комиссии 
по делам несовершеннолетних (КДН). Все дела о лицах обоего пола, не достигших 18-
летнего возраста, замеченных в совершении общественно опасных деяний, подлежали 
рассмотрению на специально созданных для этих целей вышеуказанных комиссиях. В 
состав каждой комиссии в обязательном порядке включался врач и педагог. Основными 
функциями комиссий по делам несовершеннолетних являлись борьба с детскими 
правонарушениями посредством их профилактики, а также охрана от посягательств на 
права и интересы детей. 

Инструкция о работе рабоче-крестьянской милиции от 1918 года обязывала ее 
сотрудников "пресекать правонарушения детей и подростков, оформлять протоколы о 
совершенных нарушениях, отсылать в помещения милицейского района заблудившихся и 
подкинутых детей". Вместе с тем, специальных сотрудников для выполнения указанный 
функций в структуре милиции в начальный период  не имелось. 

Государством принимались меры по организации сети учреждений для 
перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей. В частности, декретом ВЦИК от 
16 октября 1924г. было предусмотрено, что лица в возрасте от 14 до 16 лет, 
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приговоренные за преступления к лишению свободы в трудовых домах для 
несовершеннолетних, оставались в них до полного исправления, однако, не дольше 
достижения ими 18-летнего возраста. 

Аналогичным образом шло развитие системы предупреждения преступности 
несовершеннолетних и в Беларуси. Так, постановлением ЦИК и СНК БССР от 23 октября 
1926г. было принято «Положение об окружных комиссиях по делам 
несовершеннолетних». В республике комиссии также были образованы как органы 
медико-педагогического воздействия на несовершеннолетних правонарушителей при 
окружных отделах народного образования. В их состав входили педагог, врач, судья, 
представители комсомола и окружного отдела социального обеспечения. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) "О ликвидации детской беспризорности и 
безнадзорности" от 31 мая 1935 г. обязало Главное управление рабоче-крестьянской 
милиции (ГУРКМ) НКВД СССР усилить борьбу против хулиганства на улицах со 
стороны детей и подростков. К ведению наркомата были отнесены детские приемники-
распределители. С этого времени берут свое начало подразделения по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел. 

В период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы 
Правительством и НКВД СССР был принят ряд постановлений и приказов, определивших 
меры борьбы с беспризорностью несовершеннолетних. 

Значительная часть преступлений несовершеннолетних в военные годы имели своей 
причиной безнадзорность и беспризорность или тяжелое материальное положение. 
Поэтому потребовалось более широкое применение мер воспитательного воздействия к 
этому контингенту подростков. В этой связи было принято постановление СНК СССР от 
15 июня 1943 г. "Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью и хулиганством". 

25 декабря 1958 г. Верховный Совет СССР принял Основы уголовного 
законодательства СССР и союзных республик, в которых были определены общие 
принципы и положения отечественного уголовного права. В 1959-1961г.г. во всех 
союзных республиках были приняты уголовные кодексы. В основу действующего 
законодательства в отношении подростков- правонарушителей была положена ориентация 
государственных органов на применение к ним, прежде всего, мер не уголовного, а 
воспитательного характера. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1977 г. "Об основных 
обязанностях и правах инспекций по делам несовершеннолетних и специальных учебно-
воспитательных учреждений по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" полномочия подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел были значительно расширены. Детские комнаты милиции были 
упразднены и на их базе созданы инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН), 
отнесенные к структуре уголовного розыска. Одновременно из ведения аппаратов 
исправительно-трудовых учреждений в подчинение УУР (ОУР) МВД, ГУВД, УВД 
переданы приемники-распределители для несовершеннолетних. 

В соответствии с приказом МВД СССР от 18 августа 1988 г. № 180 "О мерах 
совершенствования деятельности органов внутренних дел по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних", устанавливалось, что все заинтересованные 
подразделения органов внутренних дел, применяя присущие им формы и методы работы, 
активно участвуют в профилактике правонарушений несовершеннолетних. Им же 
утверждено Наставление по организации работы инспекций по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел. 

 
2.Причины возникновения беспризорности, преступность в среде беспризорных, 
дромомания  

Основная причина возникновения и роста беспризорности и безнадзорности 
заключается в тяжелой социально-экономической ситуации в стране: распад семей, 



89 
 

алкоголизм и наркомания, безработица, слабая социальная поддержка малообеспеченных 
семей со стороны государства. Однако можно предположить, что даже после преодоления 
экономического кризиса проблемы, связанные с беспризорностью, все-таки останутся. 

Действительно, сегодня одной из причин   роста детской безнадзорности является 
катастрофическая бедность большого числа россиян, которые просто иногда не в силах 
обеспечить своего ребенка нормальной едой, одеждой, образовательными и 
медицинскими услугами. Однако, как замечают представители как правоохранительных 
органов, так и социальных служб, и материальное благополучие семьи не всегда 
гарантирует ребенку безоблачное будущее. 

В последнее время, по словам сотрудника МВД, все больше малолетних 
преступников оказываются детьми из весьма благополучных семей. «Вы глубоко 
ошибаетесь, если думаете, что балластом для общества могут стать только дети 
люмпенов, которые не получили ни должного материального содержания для своего 
развития, ни любви со стороны родителей, – сказал RBC daily специалист Московского 
реабилитационного центра для детей наркоманов. – Все чаще на социальное дно попадают 
дети из благополучных, на первый взгляд, семей. Занятые работой по 24 часа в сутки папы 
и мамы перекладывают воспитание детей на совершенно чужих им людей. Любовь же 
свою родители выражают чрезмерным количеством подарков. Дети – сверхчуткие 
существа, они подсознательно чувствуют, что подарки – это откуп за невнимание. Они 
понимают, что никому не нужны. Отсюда в душе ребенка копится злость, растут 
жестокость и желание идти против всех и вся». Среди таких детей, по словам специалиста 
центра, немалое число наркоманов, преступников. Эти дети идут на преступления не ради 
куска хлеба, как делают их обездоленные ровесники, а из подсознательного чувства мести 
за невнимание. 

Также детская беспризорность тесно связана с социальным сиротством, только за 
последние два года, в четыре раза выросло число родителей, лишенных родительских 
прав. Федеральный закон “О дополнительных гарантиях по социальной защите детей и 
сирот, и детей оставшихся без попечения родителей”, содержит нормы, обеспечивающие 
приоритетную защиту интересов детей и сирот, и детей оставшихся без попечения 
родителей, в области здравоохранения, образования, трудоустройства, права на жилье, но 
его положения, к сожалению не исполняются. 

Возьмем право детей на жилье, оно не соблюдается практически везде. В субъектах 
Российской Федерации низка активность органов опеки и попечительства, их 
деятельность, вопреки требованиям статьи 123 Семейного Кодекса, сведена в основном к 
тому, что дети подыскиваются для тех граждан, которые сами обратились за просьбой об 
усыновлении ребенка. 

Также одной из основных причин этого явления стало разрушение государственной 
инфраструктуры социализации и общественного воспитания детей без формирования 
новой эффективной структуры социализации и досуга детей в условиях рыночных 
отношений. Существенно сократилось число, выросла платность и снизилась доступность 
для семей детских дошкольных учреждений, образовательных заведений, домов детского 
творчества, детских санаториев, домов культуры, спортивных учреждений, музеев, 
учреждений семейного отдыха и досуга и летнего отдыха детей, музыкальных и 
художественных школ. Негативную роль сыграла отмена обязательного среднего общего 
образования и коммерциализация профессионального образования. После окончания 9-го 
класса многие 15-летние подростки не работают и не учатся. Общеобразовательная школа 
перестала отвечать за всеобщность образования. Увеличивается число никогда не 
учившихся детей. Дети вытесняются на улицу. 

Еще одной причиной безнадзорности является кризис семей: рост бедности, 
ухудшение условий жизнедеятельности и разрушение нравственных ценностей и 
воспитательного потенциала семей. 
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В результате роста смертности мужчин в молодых возрастах, разводов и внебрачной 
рождаемости увеличивается число неполных семей, имеющих меньшие возможности для 
содержания и воспитания детей. В неполной семье воспитывается сегодня каждый 
седьмой российский ребенок. Ослаб воспитательный потенциал семей, разрушаются их 
нравственные устои, утрачиваются фундаментальные человеческие ценности. 
Увеличивается число детей, пострадавших от жестокости родителей, психологического, 
физического и сексуального насилия. В больницы помещаются малолетние дети, 
длительное время остающиеся без присмотра и пищи. Пополняется число детей из семей, 
в которых родители потеряли способность накормить и одеть детей, дать им образование 
и воспитание. Из-за пьянства, наркомании, аморального образа жизни, отказа от 
содержания и воспитания детей государство вынуждено лишать родителей родительских 
прав. 

Сформировалась новая система коммерческой и криминальной эксплуатации 
детской безнадзорности. Растет детская наркомания и алкоголизация, дети вовлекаются в 
криминальные сообщества. 

Неблагоприятное влияние на социализацию детей зачастую оказывают средства 
массовой информации, ведущие открытую и скрытую пропаганду сексуальной 
вседозволенности, порнографии, насилия, преступности, наркомании. Изменились 
репертуары детских театров и кино, политика книгоиздания для детей. В детской и 
молодежной среде часто культивируются худшие образцы заграничной морали и 
культуры. 

Проблема безнадзорных детей — это комплексная социальная проблема. Дети, 
оказавшиеся по тем или иным причинам на улице, нуждаются в разнообразной помощи. 
Данные специальных исследований и практика работы социальных служб для 
безнадзорных детей в Санкт-Петербурге показывают, что около 30% из них нуждаются в 
помощи психолога, около 50% – нуждаются в услугах врача (различных конкретных 
специальностей), 70% необходима активная помощь и сотрудничество со стороны 
родителей, почти 80% нужна широкая, многоаспектная помощь социальных служб. 

Поведенческая реакция в виде уходов из дома, побегов из детских учреждений 
может быть мотивированной и немотивированной. Мотивированная поведенческая 
реакция обусловлена психологически понятными причинами и вытекает из самой 
ситуации, в которой оказался подросток (к примеру, побег из летнего лагеря, где 
подростка унижали сверстники или уход из дома после серьёзного конфликта с 
родителями). 

Другое дело, что это не самый лучший способ реагирования, но если подросток 
реагирует именно так, то значит, он не научился применять другие стратегии 
реагирования в конфликтных ситуациях и использует стратегию избегания. И задача 
родителей, педагогов, психологов и психотерапевтов в этом случае - расширить 
эмоционально-поведенческий репертуар реагирования подростка, т. е. научить его 
разнообразным стратегиям поведения (к примеру, обратиться к администрации лагеря, 
позвонить родителям, написать заявление в милицию - в первой ситуации; научиться 
отстаивать свои права и соблюдать права родителей или обратиться за помощью к 
классному руководителю в школе, к другим родственникам - во второй, но не убегать в 
"никуда" и не подвергать свою жизнь и здоровье опасности). 

Мотивированные уходы на фоне острой психотравмы (пережитого стресса) 
возникают как обдуманные (планируемые) или импульсивные (совершенные под 
воздействием момента) и могут быть проявлением пассивного протеста (сверхценное 
переживание обиды или страх перед наказанием) у астеничных, эмоционально-
лабильных, сенситивных личностей; или выступать как реакция эмансипации у 
гиперактивных и аффективно-возбудимых личностей; как реакция избегания общения у 
шизоидных личностей; как демонстративная реакция у истероидных личностей; как 
проявление сенсорной жажды у неустойчивых личностей; как проявление психического 
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инфантилизма - "детскости в поведении и суждениях" (уходы из школы от 
регламентированного режима, требований, некритичность к своим поступкам). 

На фоне хронической психотравмы (постоянной стрессовой ситуации) 
мотивированные уходы становятся привычными (стереотипными) - т. е. формируется 
"привычка", когда подросток привычно реагирует уходом даже тогда, когда стресс не 
настолько выражен, чтобы убегать. Когда это происходит, то можно говорить о том, что 
мотивированные уходы начинают превращаться в немотивированные. 

Мотивированные поведенческие реакции в виде уходов и побегов встречаются в 
рамках так называемых пограничных нервно-психических состояний (т. е. обусловленных 
преимущественно влиянием семейной и социальной среды, в которой живет подросток): 

-  характерологические ситуационно обусловленные личностные реакции 
-  как проявление смешанных специфические расстройства развития 
-  как проявление формирующихся аномалий характера 
-  как проявление (пограничной) интеллектуальной недостаточности. 
Таким образом, неблагоприятная динамика развития немотивированных уходов 

может быть такова: психогенная реакция ухода (мотивированная реакция) не подвергается 
коррекции (эмоционально-поведенческий репертуар реагирования подростка никто не 
расширяет), тогда она становится привычным патологическим стереотипом поведения и 
может развиться в стадию импульсивных непреодолимых уходов (дромомания). 

Но немотивированные уходы могут быть и сразу патологическими, когда возникают 
в рамках каких-либо психических расстройств. 

Немотивированные уходы и побеги психологически непонятны окружающим и 
могут быть совсем не связаны с ситуацией, в которой находился подросток перед уходом 
или побегом. К примеру, вдруг, на фоне полного благополучия, подросток собирается и 
исчезает "погулять", и гуляет несколько дней или даже недель. Такой уход возникает чаще 
на фоне нарушений в сфере влечений (вплоть до импульсивного непреодолимого 
стремления к уходу - дромомания), неодолимой жажды приключений (расстройства 
эмоционально-волевой сферы). 

Иногда внезапный уход может произойти на фоне сниженного настроения, причём 
это изменение в настроении никак невозможно объяснить ситуацией (такие нарушения 
могут быть проявлением аффективных нарушений, дисфории (злобно-тоскливого 
настроения или депрессии). Наконец, уходы и побеги могут быть проявлением 
психического заболевания (эпилепсия и эпилептиформные состояния, маниакально-
депрессивный психоз, шизофрения, деменция и умственная отсталость). 

Степень тяжести синдрома уходов и бродяжничества определяется следующим 
образом: легкая:  

• не более чем на 7 дней 1 раз в месяц 
• ночное посещение компьютерных клубов, попрошайничество, прогулы  
• критика частичная, нет противоправных действий, нет аддиктивного поведения, 

встречается при ситуационных личностных реакциях, резидуально-органической 
неполноценности нервной  системы, пограничной интеллектуальной недостаточности 

средняя: 
• уходы на 2-3 недели, 1-2 раза за 2 месяца 
• попрошайничество, жизнь в подвалах, чердаках 
• противоправные действия, алкоголизация, токсикомания, агрессивность, без 

критики, встречается при смешанных специфических расстройствах развития, 
формирующихся аномалиях характера (психопатиях), умственной отсталости 

тяжёлая 
• уходы на 1-2 месяца, 2 раза за 6 месяцев 
• асоциальная жизнь, противоправные действия, алкоголизация, токсикомания, 

агрессивность 
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• невозможность контролировать своё поведение - встречается при психических 
заболеваниях. 

 
3.Работа с безнадзорными и беспризорными детьми, проводимая Церковью, 
общественными организациями. 

В XIX веке в Европе образовалась система принудительного воспитания молодежи, 
в соответствии с которой в деятельности по отношению к несовершеннолетним 
правонарушителям должно было преобладать педагогическое влияние и помещение их в 
условия, наиболее соответствующие естественному складу жизни ребенка. 

Под принудительным воспитанием как беспризорных детей, так и 
правонарушителей понималось определяемое судебными или административными 
органами воспитание несовершеннолетних лиц, с изъятием их из-под родительской власти 
и с принятием государством на себя прав и обязанностей родителей. Поводом применения 
принудительного воспитания могло быть или отсутствие у ребенка родителей либо лиц, 
их заменяющих, или же неспособность их поставить ребенка на путь честной жизни, что 
следовало из факта совершения несовершеннолетним преступления или ведения им 
подозрительного образа жизни. 

Так как принудительное воспитание применялось вследствие отсутствия или 
несостоятельности родной семьи ребенка, то, естественно, возникло убеждение, что успех 
его может быть обеспечен помещением ребенка в чужую законопослушную семью, 
которая изъявит согласие его принять и воспитывать, как родного. Данная мера широко 
практиковалась в Швейцарии и в некоторых местах Германии, а прусский закон от 13 
марта 1878 г. отдает ей предпочтение перед всеми другими, с чем согласился и 
Стокгольмский международный пенитенциарный конгресс 1876 г., высказавший, что 
лучшее воспитание детей бесприютных и преступных обеспечивается помещением их в 
благонравную семью, и только при невозможности найти такую семью следует 
обращаться к государственным или частным воспитательным заведениям. Однако тогда 
же было высказано мнение, что найти семьи с доброй волей и способностью принять, как 
родного, отданного им ребенка в высшей степени трудно. "Независимо оттого, - замечал 
Фэринг, - что весьма неосторожно вводить детей испорченных и преступных в среду 
благонравных, почему добросовестный отец весьма воздержится открывать им двери 
своей семьи, крайне редко можно встретить семейства, способные к воспитанию 
преступных детей, с характером, часто в высшей степени испорченным. Обыкновенно у 
отца семейства для обстоятельной педагогической деятельности с питомцами нет 
достаточно времени и еще чаще нет необходимого для того дара. Создать же 
соответствующие этой цели семьи, установив за ними педагогический контроль и общее 
руководство особого центрального учреждения, как предлагал нейкирхенский пастор 
Брэм, - задача крайне широкая и неосуществимая. 

Так, различные благотворительные общества Швейцарии еще в XVIII в. 
практиковали помещение бесприютных детей в семейства крестьян-землевладельцев. Но 
опыт показал, что крестьяне заботились лишь о своих выгодах, а не об обучении и 
исправлении отданных им детей, относясь к отдаваемым им питомцам, как к батракам. 
Недостатки этой системы выяснил знаменитый педагог Иван Генрих Песталлоци, который 
за свой счет устроил для бедных детей школу в Нейгофе, близ Берна, куда принимал их на 
полное содержание, давая им элементарное образование и заботясь главным образом об 
обучении их земледелию. В конце XVIII в. бернский аристократ Фелленберг открывает в 
Гофвиле, близ Берна, обширное земледельческое учреждение, включавшее в себя 
земледельческий институт, реальную школу и земледельческую школу, в которой дети 
бедных родителей получали практическое земледельческое обучение. В этой школе, 
рассчитанной на небольшое число детей, обучение мальчиков и девочек проходило 
совместно. По примеру Гофвильской школы в Швейцарии было открыто множество 
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других, причем в некоторых к земледельческому обучению стали прибавлять обучение 
ремеслам. 

В Германии благотворительные учреждения для бездомных детей появляются в 
начале XIX в. и характеризуются попытками насаждения семейного начала. Впервые 
такие заведения появились в Вюртемберге, где после голодных годов (1816 и 1817 гг.) 
появилось множество бездомных детей. В так называемые спасательные дома 
принимались дети бесприютные, но не совершившие преступление (мальчики и девочки), 
в возрасте от 6 до 12 лет, которые находились в этих домах до достижения 14 лет. Во 
главе этих учреждений стоял "отец", обыкновенно женатый человек, супруга которого 
исполняла роль матери. Дальнейшую попытку в этом направлении представляет 
исправительная школа, открытая в 1832 г. близ Гамбурга, в которую также принимались 
дети обоего пола без преступного прошлого, но в возрасте от 8 до 10 лет. Среднее число 
их колебалось между 150 и 200. Принцип содержания был тот же (семейный): директор 
школы носил название отца, его жена - матери. Весь контингент детей делился на 
несколько семей (человек по 12 в каждой), причем семьи мальчиков отделялись от семей 
девочек. Детей обучали земледелию и ремеслам, они получали также начальное школьное 
и религиозное образование. Каждый предмет вел особый наставник; производство работ 
также совершалось под руководством особых мастеров и мастериц. Церковь, школа и 
мастерские были общие для всех семей. Целью данной исправительной школы было, 
чтобы каждый питомец полюбил ее, как свою действительную семью, и сохранял с ней 
связи даже после выхода. Дети оставались в школе до помещения их в приемные семьи 
или в частное услужение при условии, что это можно было сделать без вреда для них. При 
этом хозяев старались находить поблизости, а помещенных у них питомцев регулярно 
посещали (от 2 до 4 раз в месяц). С теми же, кто жил вдали, связь поддерживалась при 
помощи писем. 

Этот семейный принцип из Германии был перенесен во Францию, где он впервые 
применен к детям с преступным прошлым. В 1839 г. недалеко от Тура открылась 
получившая затем мировую известность меттрейская колония, предназначавшаяся для 
детей: а) отдаваемых родителями для исправления; б) обвинявшихся в уголовном порядке, 
но признанных судом не подлежащими уголовной ответственности в силу малолетства и 
в) оказавшихся бродягами. Главные отличия меттрейской колонии от германской 
исправительной школы состояли в следующем: 1) колония принимала только мальчиков; 
2) контингент ее был значительно больше, доходя до 700 и более детей; 3) в меттрейской 
колонии были введены рассчитанные на честолюбие знаки отличия (занесение на 
похвальную доску, публичная раздача наград и пр.); 4) существовали некоторые отличия в 
порядке содержания по категориям детей. Так, дети, отданные для исправления 
родителями, содержались отдельно от прочих, и даже по желанию родителей могли 
находиться в одиночных помещениях. Присланные судом содержались до наступления 
определенного им срока, однако колонии было предоставлено право по своему 
усмотрению ранее этого срока отдавать их в частное услужение. За совершение каких-
либо проступков они подвергались дисциплинарным взысканиям, состоящим в выговорах, 
заключении в карцер светлый (без обозначения срока) и темный (до 3 дней), в 
вычеркивании имени с похвальной доски, а в более тяжких случаях могли помещаться в 
общую тюрьму. 

Подобные заведения появились в Великобритании и Северных Американских 
Штатах. 

В Бельгии проводилось строгое различие между детьми, совершившими 
преступление, и детьми "заброшенными". Для бесприютных детей были учреждены 
воспитательные школы, для детей же, совершивших преступление, - пенитенциарные 
дома. Те и другие были государственными учреждениями, но первые более приближались 
к семейному складу. 
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В настоящее время система профилактики правонарушений, безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних продолжает развиваться. В этом отношении 
интересен опыт Швеции. 

В 1984 году в связи с ростом преступности среди несовершеннолетних 
Муниципалитет Стокгольма принял решение о создании и финансировании группы 
социальной помощи при отделе полиции Стокгольма по делам молодежи. В то же время 
при Управлении социальными ресурсами Стокгольма была сформирована специальная 
дежурная молодежная служба, состоящая из двух групп, одна из которых осуществляет 
оперативную работу на улицах в вечернее и ночное время и ведет прием посетителей по 
вопросам, касающимся подростков группы риска (токсикомания, наркомания, 
преступность, проституция); другая работает непосредственно в полицейском управлении 
Стокгольма, в частности, ее сотрудники помогают несовершеннолетним жертвам 
преступлений решиться на дачу показаний в полиции и суде. 

Несмотря на то что полиция и социальная служба работают в одном здании и одном 
отделе по делам молодежи, подчиняются они различным структурам и финансируются из 
разных источников (полиция из федерального бюджета, социальная служба из 
муниципального), что исключает вероятность зависимости во взаимоотношениях. 

Все подростки в возрасте от 15 до 18 лет (в редких случаях моложе 15), 
совершившие правонарушения в черте города, привлекаются для рассмотрения 
обстоятельств дела в городскую полицию, включая тех, кто проживает за городом и 
других регионах Швеции. 

Подросток после задержания на месте совершения правонарушения допрашивается в 
полиции. Полиция имеет право допрашивать задержанного в течение 6 часов, в особо 
сложных случаях этот срок продлевается еще на 6 часов. Если задержанный моложе 15 
лет, сроки задержания ограничены соответственно 3+3 часами. По истечении этого срока 
прокурор должен принять решение о целесообразности дальнейшего содержания 
подростка под стражей и в случае принятия решения о целесообразности оставления 
подростка под стражей, прокурор должен направить в местный суд просьбу о продлении 
срока задержания, которую суд обязан рассмотреть в течение 96 часов с момента 
задержания. По решению суда задержанный может быть переведен в следственный 
изолятор до слушания его дела. 

В большинстве случаев задержанные освобождаются из-под стражи и в дальнейшем 
вместе с родителями вызываются на допросы в отделение полиции, ведущее 
расследование дела. Если родители не приходят, с ними связываются по телефону для 
выяснения вопросов, интересующих следствие. 

Отдел социальной службы при полиции служит связующим звеном между полицией 
и муниципальной социальной службой по месту проживания подростка. Социальный 
работник присутствует на допросе, но не вмешивается в процесс ведения допроса. Затем в 
отдельной комнате происходит беседа социального работника с подростком и его 
родителями, в ходе которой он пытается выяснить, какова обстановка в семье подростка, 
как обстоят дела в школе, есть ли проблемы в общении со сверстниками и т.п. 
Социальный работник составляет отчет по результатам беседы, в котором содержатся 
рекомендации и предложения по поводу дальнейших мер в отношении данного подростка 
и направляет его в социальную службу защиты по месту жительства подростка 

Немаловажен и тот факт, что полиция обязана предоставлять социальным 
работникам всю известную ей информацию о подростке, в то время как социальные 
работники не имеют права сообщать полиции факты, касающиеся личности подростка и 
обстоятельств дела, за исключением особо тяжких преступлений. Данное обстоятельство 
известно задержанным и способствует большей степени откровенности в беседе с 
социальным работником. 

Наибольших успехов шведские органы социальной защиты и полиции совместными 
усилиями добились в профилактике рецидивных правонарушений (из числа подростков, 
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совершивших впервые правонарушение, 80-90% в дальнейшем не допускают каких-либо 
нарушений закона). Достижению данного результата способствует существующая система 
регистрации правонарушений и ограничительных мер социального характера, а также 
своевременное информирование подростка об этих мерах. 

Так, подростку, впервые совершившему правонарушение, офицеры полиции и 
социальные работники разъясняют, что каждое, даже самое мелкое, правонарушение 
заносится в компьютерную базу данных полиции, т.е. на каждого правонарушителя 
старше 15 лет заводится электронное досье, которое хранится в компьютерной базе 
данных в течение пяти лет за мелкое правонарушение и 7-10 лет - за более тяжкие. В 
случае, если данное лицо совершает повторное правонарушение, в электронное досье 
вносится вторая запись, и срок хранения данных об обоих правонарушениях продлевается. 
Наличие электронного досье непосредственным образом влияет на дальнейшую жизнь 
человека в обществе, поскольку на определенных этапах карьеры его персональные 
данные запрашиваются в полиции, например при устройстве на работу или при 
оформлении разрешения на получение водительских прав. 

Интересен тот факт, что полицейские отдела по делам несовершеннолетних не носят 
полицейскую форму ни во время патрулирования, ни в помещении полиции, а при 
уличном патрулировании имеют при себе оружие и видеокамеру. Видеосъемка имеет 
своеобразный эффект профилактики правонарушений: молодые люди видят, что их 
снимают, следовательно, в дальнейшем они могут быть с легкостью опознаны и найдены, 
если совершат правонарушение. 

С подростком, совершившим правонарушение повторно, по возможности работают 
те же офицеры, что вели его предыдущее дело. 

Центральной фигурой в профилактике правонарушений несовершеннолетних 
является сотрудник службы социальной защиты по месту жительства подростка, который 
принимает активное участие в определении судьбы подростка на стадии расследования 
дела, в принятии решения о выборе меры наказания, исправительного учреждения, сроке 
нахождения в исправительном учреждении (кроме тех случаев, когда это решает суд), 
индивидуальной программе содержания подростка и последующей его социальной 
реабилитации. 

Местная муниципальная служба работает с детьми и их семьями в своем районе, 
организуя, например, вместе с родителями уличные рейды по вечерам в пятницу под 
названием "Отцы и матери в городе" и т.п. 

Если поведение подростка представляет угрозу для общества или он нуждается в 
специализированной помощи (наркомания, алкоголизм, асоциальное поведение), 
сотрудники социальной службы детально изучают ситуацию и в случае необходимости 
именно социальный работник продумывает программу реабилитационного характера, 
подбирает подходящее исправительное учреждение и договаривается с директором этого 
учреждения о помещении подростка на определенный срок. Однако, если принято 
решение о принудительной изоляции, оно должно быть утверждено административным 
судом, причем каждые шесть месяцев суд рассматривает вопрос о необходимости 
дальнейшей изоляции подростка, учитывая мнения администрации исправительного 
учреждения и социального работника. 

Существуют также программы временной изоляции подростка открытого типа, 
применяемые по договоренности с подростком и его родителями. Выбор учреждения, 
оформление документов о помещении и финансировании содержания подростка 
осуществляются так же, как и при принудительной изоляции, за исключением участия 
суда. 

Участие социального работника обязательно на всех этапах расследования дела по 
обвинению подростка в совершении правонарушения и судебного разбирательства. 

В случаях, когда в семье ребенок подвергается насилию либо лишен родительской 
опеки, социальная служба может временно направить его в приемную семью. Решение 
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социальной службы, так же как и в случаях помещения в исправительные учреждения, 
подтверждается решением суда и является обязательным независимо от согласия 
родителей, однако каждые шесть месяцев рассматривается вопрос о возможности 
возвращения ребенка в родную семью. В случаях же сексуального насилия в семье 
ребенок может быть определен в приемную семью навсегда. При возникновении в 
приемной семье каких-либо серьезных проблем (психологическая несовместимость, 
болезнь или смерть приемных родителей) ребенку подбирают другую приемную семью. 
Приемные семьи тщательно отбираются и контролируются, за каждого ребенка 
государством выплачивается пособие на его содержание. Детских домов в Швеции не 
существует. 

Исправительные учреждение (реабилитационные центры), куда по решению 
административного или местного суда направляются несовершеннолетние 
правонарушители и подростки, нуждающиеся во временной изоляции, находятся в 
ведении Национального Совета исправительных учреждений Швеции. Помимо 
государственных существуют частные и муниципальные реабилитационные центры, 
находящиеся под контролем Совета службы социальной защиты и образования. Однако 
общественные организации не имеют права открывать приюты, их деятельность 
ограничивается организацией спортивных центров, центров проведения досуга и 
консультированием государственных организаций. 

Примером закрытого исправительного учреждения может служить Ювенальный 
центр Hammargarden, в котором содержатся 24 подростка от 16 до 20 лет как осужденные 
за совершение преступления, так и нуждающиеся в социальной реабилитации. Штат 
сотрудников составляет 76 человек. Центр финансируется как из национального, так и из 
городского бюджета, причем на содержание одного подростка расходуется более 2000 
крон в день. 

Хотя в Швеции нет специальных учебных заведений, готовящих кадры для работы в 
исправительных центрах, их сотрудники имеют возможность получить дополнительное 
образование в Стокгольмском университете на специальных теоретических курсах. 
Специалисты университета также проводят практические занятия для слушателей курса 
непосредственно в исправительных центрах. 

Большая работа в этом направлении проводится и в Великобритании. Здесь 
развернута широкая кампания за укрепление сотрудничества между школами и полицией. 
С этой целью создана специальная группа начальников полиции и работников 
образования по связи между полицией и школами. Программа участия полиции в работе 
школ включает три основных направления: 1) овладение методиками самозащиты и 
защиты окружающих; 2) осознание роли полиции в жизни непосредственно населенного 
пункта или района, где они живут и работают; 3) разъяснение учащимся их прав и 
обязанностей в обществе. Что касается форм работы, то это главным образом заранее 
запланированные посещения сотрудниками полиции школ для организации и проведения 
бесед, уроков, дискуссий, ответов на вопросы и др. По каждому направлению программы 
разработаны темы, причем дифференцированно для детей младших и старших возрастов. 
Младшие - знакомятся с телефонами служб экстренного вызова, правилами 
противопожарной безопасности, безопасности во время игр, общения с незнакомыми 
людьми, предупреждения несчастных случаев на дорогах, дома, с азами правовых знаний, 
социальными последствиями преступлений, средствами предупреждения преступлений. 
Старшеклассники рассматривают проблемы личной безопасности в плане защиты от 
токсикомании, наркомании, алкоголизма, им дают рекомендации по предупреждению 
преступности в домашних условиях, в общественных местах и т.д. Главная цель - 
понимание детьми задач и роли полиции в обществе достигается на занятиях, на которых 
рассказывается о создании и развитии полиции, объясняется ее современная структура, 
полномочия, правовой статус, рассматриваются такие понятия, как арест, обыск, 
обеспечение общественного порядка и т.д., подробно освещается работа отдела по делам 
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молодежи и населения, обсуждается вопрос о сотрудничестве населения с полицией. 
Темы, которые прорабатываются в школах и способствуют пониманию детьми прав 
граждан, обязанностей, связанных с обеспечением общественного порядка различны. Это: 
природа преступлений, понятие правонарушений, последствия преступлений (например, 
краж, нападений, вандализма, нарушения порядка, хулиганства, беспорядков на 
футбольных матчах), гарантии, предоставляемые законом, меры, которые могут принять 
граждане в отношении преступников, и т.д. Основной принцип организации занятий - 
полная откровенность. Учащиеся могут задавать любые вопросы, высказывать 
критические замечания в адрес полиции, главное - создать атмосферу доверия. Полиция 
готовит также ряд публикаций, которые распространяются среди преподавателей и 
учащихся. В качестве своеобразных пособий школы регулярно получают цветные книги, 
значки, карандаши, воздушные шары, несущие информацию о личной безопасности детей. 
В начале действия программы предполагалось, что посещать начальные школы должны 
полицейские участковые, средние - сотрудники отдела по делам молодежи и населения, 
которые в этих целях закреплялись за отдельными школами. Однако в дальнейшем было 
признано целесообразным направлять в школы тех полицейских, которые не только 
способны установить контакт с детьми в классе, но и искренне хотят добросовестно и 
творчески выполнять эту роль. Конечно, одного желания недостаточно, помимо этого 
нужны соответствующие знания, квалификация. Именно поэтому полицейское 
управление обратилось к различным учебным заведениям с просьбой о подготовке 
специалистов по данному профилю. В настоящее время действует следующая система: 
полицейский посещает пятидневные курсы в одном из педагогических колледжей 
Лондона, программа которых разрабатывается самим колледжем. Цель не в том, чтобы 
превратить полицейских в учителей, а в том, чтобы научить их более полно использовать 
предоставленные им возможности, не мешая нормальному функционированию школы. 
Поощряется также подготовка полицейских совместно с преподавателями на базе школ 
района. Она не только дополняет основную программу, но и учитывает местные условия и 
факторы, обеспечивает обмен мнениями между полицейскими и преподавателями. 
Рекомендуется также в каждой школе назначить учителя, ответственного за связь с 
полицией, а в каждом полицейском участке - полицейского, ответственного за связь со 
школой. 

Проблемами надзора за условно освобожденными подростками в Великобритании 
занимаются более 50 специальных ведомств, возглавляемых комитетами, в состав 
которых входят представители местных властей, полиции, суда и общественности. Данная 
служба располагает приблизительно 7 тысячами сотрудников (весь полицейский корпус 
страны - 140 тыс.). На 80% финансируется правительством, 20% - различными 
благотворительными организациями. Под контролем службы постоянно находится около 
140 тыс. человек (2/3 - правонарушители, осужденные условно и находящиеся на 
перевоспитании по решению уголовных судов, 1/4 - ранее осужденные к отбыванию 
наказания в тюрьмах, а затем выпущеные на свободу под административный надзор, 
остальные - дети из неблагополучных семей, помещенные в центр реабилитации 
решением суда). Основная задача - исправление и перевоспитание условно осужденных 
правонарушителей с тем, чтобы исключить возможность совершения ими новых 
преступлений. Воспитательная работа проводится с правонарушителями, нуждающимися 
в изоляции от общества, и с теми подростками, которые содержатся в специальных домах 
и колониях. Важное место в деятельности сотрудников служб занимает практическая 
помощь, оказываемая прошедшим перевоспитание подросткам в преодолении 
экономических и социальных трудностей в повседневной жизни. Проводится как 
индивидуальная воспитательная работа с поднадзорным, так и групповой прием 
воздействия с учетом характера совершенных правонарушений. Например, группа 
осужденных за совершение нарушений общественного порядка на почве злоупотребления 
спиртными напитками изучает вопросы о влиянии алкоголя на здоровье, а также 
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соответствующие законы, определяющие наказания за совершение правонарушений в 
этой части. В группах осужденных за кражи и нападения в целях грабежа 
рассматриваются социальные проблемы, нормы уголовного законодательства. Каждый 
поднадзорный в соответствии с решением суда должен бесплатно отработать 
установленный срок на строительстве и благоустройстве территории городов, парков и 
других объектов. Стоимость затрат на перевоспитание несовершеннолетних 
правонарушителей составляет лишь 20-ю часть расходов, выделяемых на содержание 
тюрем. В своей повседневной деятельности служба исходит из той важной роли, которую 
играет семья. Сочетание родительской преданности с надлежащим контролем за 
подростками силами службы рассматриваются как один из главных факторов в системе 
воспитания. Служба поддерживает постоянный контакт с неблагополучными семьями, 
контролирует воспитание детей, а при необходимости вмешивается в воспитание и 
оказывает помощь с учетом того, что нередко причиной детской преступности является 
неблагополучие в семье. 

Полиция также отвечает за организацию культурной и спортивно-массовой работы 
среди молодежи. Именно она организует работу спортивных и молодежных клубов, 
осуществляет подготовку различных праздников и увеселительных мероприятий. 

Некоторые специалисты США утверждают, что наиболее действенным методом 
перевоспитания является так называемая реабилитационная терапия. Пока этот метод 
распространен недостаточно широко, но, как показывает практика, дает хорошие 
результаты. 

В штате Канзас родителей штрафуют за непосещение детьми школы. Во Флориде 
родители могут быть подвергнуты тюремному заключению, если их несовершеннолетний 
ребенок воспользуется оружием, оставленным взрослыми в доступном для него месте. 

В 29 штатах семьи лишаются права на государственную жилплощадь, если ребенок 
уличен в употреблении или продаже наркотиков. 

 
4.Основные формы профилактики беспризорности 

В настоящее время государственными органами предпринимаются определенные 
меры для решения рассмотренных в работе проблем, например:  сегодня в стране приняты 
и, что немаловажно, действуют более ста нормативных правовых актов по вопросам семьи 
и детства; создаются специальные программы по профилактике детской безнадзорности.  

В настоящее время проблема детской беспризорности остается одной из 
наиважнейших проблем нашего общества и государства. Первым шагом в решении 
практических задач по борьбе с беспризорностью несовершеннолетних является 
выявление и помещение их в специализированные учреждения. 

Именно поэтому развитие системы специализированных учреждений для 
временного содержания несовершеннолетних является в настоящее время одним из 
главных аспектов развития всей системы профилактики беспризорности и преступности 
среди несовершеннолетних. 

Цель государственной социальной политики по улучшению положения детей в 
отношении детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах, состоит в обеспечении 
их социализации, полноценной реабилитации, в том числе социальной и психологической, 
и успешной интеграции их в общество. 

Для достижения этой цели был поставлен ряд задач. В том числе такие, как: 
- защита прав и интересов детей, оказавшихся в особо трудных обстоятельствах; 
- создание сети специализированных служб и учреждений, ориентированных на 

специфические проблемы детей с различными формами средовой дезадаптациии 
несовершеннолетних правонарушителей; 

- оказание "скорой" помощи детям в условиях экстремальных ситуаций; 
- совершенствование подготовки профессиональных кадров для работы с детьми, 

попавшими в особо трудные обстоятельства. 
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Для решения поставленных задач предусматривалась реализация следующих мер: 
1) подготовка проектов необходимых законодательных актов, направленных на 

защиту прав и интересов детей, оказавшихся в особо трудных условиях; 
2) развитие сети центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 
3) создание сети социально-реабилитационных центров, социальных приютов для 

безнадзорных детей с отклонениями в поведении, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого типа для несовершеннолетних, совершивших правонарушения, и 
специальных (коррекционных) учебно-воспитательных учреждений для 
несовершеннолетних детей с отклонениями в развитии и совершивших общественно 
опасные деяния; 

4) развитие сети социальных приютов для детей, попавших в трудные жизненные 
ситуации; 

5) развитие сети срочной психологической помощи (в том числе по телефону); 
6) расширение масштабов обучения и повышения квалификации специалистов по 

социальной работе, специалистов по социальной реабилитации, сотрудников организаций 
по делам несовершеннолетних и других специалистов в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования. 

Не в полной мере отвечает современным требованиям нормативно-правовое, 
информационно-аналитическое, научно-методическое обеспечение работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной 
реабилитации. 

Необходимо: 
- совершенствование правовых, организационных, финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие учреждений профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних; 

- дальнейшее развитие специализированных учреждений, занимающихся 
профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, укрепление их 
материально-технической базы. 

К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, органов управления социальной защитой населения относятся: 

1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляющие 
профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание и 
социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи государства; 

3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначенные 
для временного содержания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 
или законных представителей, и оказания им содействия в дальнейшем устройстве. 

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в установленном порядке 
несовершеннолетние: 

1) оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 
2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 
3) заблудившиеся или подкинутые; 
4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других 
детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа; 

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 
существованию; 
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6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 
помощи и (или) реабилитации. 

Основаниями помещения в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, являются: 

1) личное обращение несовершеннолетнего; 
2) заявление родителей несовершеннолетнего или его законных представителей с 

учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением 
случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам; 

3) направление органа управления социальной защитой населения или 
согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора или судьи 
в случаях задержания, ареста или осуждения родителей или законных представителей 
несовершеннолетнего; 

5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального образования, 
отдела (управления) внутренних дел закрытого административно-территориального 
образования, отдела (управления) внутренних дел на транспорте о необходимости 
помещения несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Копия указанного акта в 
течение пяти суток направляется в орган управления социальной защитой населения. 

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, не могут быть помещены лица, находящиеся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками обострения 
психического заболевания. 
 

Несовершеннолетние обслуживаются в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в порядке, 
установленном законодательством, в течение времени, необходимого для оказания им 
социальной помощи и (или) их социальной реабилитации. 

Несовершеннолетний, добровольно обратившийся в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, имеет 
право покинуть его на основании личного заявления. 

В соответствии с Рекомендациями основными направлениями деятельности 
учреждений являются: 

- осуществление приема несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, оказание им экстренной помощи, в случае необходимости проведение 
доврачебного осмотра и организация медицинского обследования; 

- проведение социального диагностирования с целью дальнейшей разработки 
индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, осуществления 
контроля за их реализацией, обеспечения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

- обеспечение реализации программ социальной реабилитации несовершеннолетних. 
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних осуществляет 

профилактику безнадзорности, работу с семьями несовершеннолетних, реабилитацию 
несовершеннолетних с различными формами и степенью социальной дезадаптации, 
обеспечивает им социальную помощь и социальный патронаж несовершеннолетних. 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних может включать в 
себя следующие структурные подразделения: приемное отделение; отделение перевозки 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; отделение социально-правовой 
помощи; отделение социальной диагностики; стационарное отделение; социальную 
гостиницу; группу длительного пребывания; группы дневного пребывания и социального 
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патронажа; семейную воспитательную группу; отделение помощи семье и детям и другие 
структурные подразделения, отвечающие уставным целям социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 

В качестве специализированного структурного подразделения социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних может быть образовано отделение, 
осуществляющее функции, аналогичные функциям социального приюта для детей (с 
соответствующей структурной организацией), которое осуществляет прием и содержание 
беспризорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
дальнейшем устройстве. 

Социальный приют для детей предназначен для временного проживания и 
социальной реабилитации детей от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в экстренной социальной помощи. 

Социальный приют для детей может включать в себя следующие структурные 
подразделения: приемное отделение; отделение социальной диагностики; отделение 
социально-правовой помощи; отделение социальной реабилитации, включающее 
социальную гостиницу, семейную воспитательную группу; группу социального 
патронажа и другие подразделения, отвечающие целям и задачам социального приюта для 
детей. 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначается для 
социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказания содействия в их дальнейшем устройстве (с приоритетным использованием 
различных форм передачи на воспитание в семью) в установленном порядке. Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, может создавать следующие 
структурные подразделения: приемное отделение; отделение социальной диагностики; 
отделение социально-правовой помощи; отделение социальной реабилитации, 
включающее стационарное отделение; группу длительного пребывания; семейную 
воспитательную группу; отделение перевозки несовершеннолетних и иные 
подразделения, отвечающие целям и задачам центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

Необходимо:  
- продолжить реализацию намеченных мер по выявлению, оказанию помощи и 

устройству несовершеннолетних, требующих помощи государства, дальнейшему 
развитию системы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации. 

- взять под особый контроль организацию и деятельность службы перевозки 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и детских учреждений, к месту их 
постоянного проживания. 

- сформировать банк данных по семьям социального риска и несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении. 

 
Лекция 7  
Восстановительные подходы в социально-педагогической профилактике 
правонарушений несовершеннолетних 
 
1.Сущность и принципы восстановительных подходов в социально-педагогической 
профилактике правонарушений несовершеннолетних.  Понятие  и  сущность программ 
примирения. 
2. Девиантное поведение  как защитная  реакция  на  конфликтные, трудные и неприятные 
жизненные ситуации. 
3.Основные  направление  социально-педагогической  профилактики конфликтов у 
несовершеннолетних.  
4.Повышение эмоциональной культуры, развитие самосознания и обдуманности   
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поведения несовершеннолетних. 
 
 
1.Сущность и принципы восстановительных подходов в социально-педагогической 
профилактике правонарушений несовершеннолетних. Понятие  и  сущность 
программ примирения. 

Традиционная система работы с подростками, склонными к совершению 
противоправных действий, не всегда приводит к желаемому результату. Страх перед 
наказанием не удерживает подростка от соблазна переступить закон. Подростки часто 
попадают в сложные и опасные ситуации, вступают в конфликты, которые приводят к 
серьёзным правонарушениям. Из таких ситуаций подростку трудно выйти самому - 
нелегко справиться с последствиями, загладить свою вину. Им нужна помощь, которую 
может оказать программа примирения. 

Подобные программы практикуются во всём мире уже более тридцати лет, но лишь 
недавно они пришли в практику работы учреждений общего среднего образования 
Республики Беларусь.  

Первые шаги сделаны в Октябрьском районе г. Минска в рамках реализации 
экспериментального проекта «Разработка и апробация в Октябрьском районе г. Минска 
модели профилактики правонарушений и безнадзорности детей на основе внедрения 
восстановительных подходов» (авторы: А.А. Ананенко, Е.А. Герасименко, Н.М. 
Немкевич), где была внедрена инновационная модель профилактики, основанная на 
принципах восстановительного подхода: Передача ответственности за разрешение 
конфликтной ситуации самим участникам ситуации. Акцент на заглаживании вреда, 
причиненного конфликтной ситуацией всем ее участникам. Выработка ответственного 
отношения участников конфликтной ситуации к своей жизни и своим поступкам. 
Восстановление нарушенных конфликтной ситуацией отношений и социальных связей. 
Программы примирения помогают разрешить конфликтные ситуации, способствуют 
налаживанию диалога, поддерживают конструктивный способ решения проблем. Служба 
примирения работает в единой системе с советом профилактики, социальным педагогом, 
психологом и другими специалистами, занимающимися проблемами отклоняющегося 
поведения подростков. 

Становясь частью административной системы учреждения общего среднего 
образования служба согласовывает вопросы своей работы и отчитывается о её результатах 
перед директором или его заместителем. Руководитель службы, как правило, социальный 
педагог, который в рамках своих функциональных обязанностей руководит 
профилактической работой и вопросами разрешения конфликтных ситуаций в 
подростковой среде (но это может быть и любой педагогический работник). В структуру 
программы входят не только специалисты, но наиболее авторитетные подростки, которые 
имеют позитивное влияние на своих сверстников. Подбор подростков осуществляется на 
основе утвержденных в самом учреждении общего среднего образования критериев 
набора. 

Структурно программы примирения в учреждении общего среднего образования 
могут быть оформлены: 

- в качестве структурного подразделения социально-педагогической службы 
учреждения общего среднего образования; 

- в качестве «воспитательного коллектива» (организационно, это может быть 
реализовано в рамках клуба, либо другой формы воспитательной работы); 

- организационное оформление службы примирения в рамках школьного 
самоуправления. 

Одной из важный задач школьных программ примирения является решение до 
совета профилактики вопроса о том, на каком уровне рассматривать конкретное  «дело»: 
выбрать административный или же примирительный путь. 
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Реализации восстановительного подхода к реагированию на конфликтные ситуации. 
Сферы влияния школьной службы примирения: 
Разрешение подростковых конфликтов. 
Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации. 
Профилактика школьной дезадаптации. 
Включение школьного самоуправления в разрешение подростковых конфликтов. 
Программа примирения – добровольная встреча нарушителя (обидчика) и 

пострадавшего (жертвы), организуется ведущим, для обсуждения вопросов по выходу из 
сложившейся ситуации и составлению примирительного договора. Такая программа 
может состояться, только тогда когда обе стороны согласны встретиться. 

Формы работы Школьной службы примирения: 
Медиация (программы примирения, программы по заглаживанию вреда). «Круги 

заботы». Круги заботы проводятся в случаях, когда фактически разрушена или 
отсутствует семья. В этой ситуации необходимо создавать некоторый эквивалент 
первичной социальной среды, поддерживающей ребенка. «Круги» могут проводить после 
прохождения соответствующего обучения как подростки - участники Службы 
примирения, так и куратор Службы. 

Семейные конференции - это такая форма программы примирения, в которой семья 
совместно с ребенком берет ответственность за выход из сложившейся конфликтной 
ситуации и изменение его поведения. 

Важным моментом при реализации данной схемы является желание подростка 
участвовать в реабилитационной программе. Практика показала, что около 70% программ 
примирения заканчиваются успехом: подписывается Примирительный договор, между 
конфликтующими сторонами устанавливаются ровные отношения, виновники возмещают 
пострадавшим ущерб. Подростки учатся договариваться и не повторять совершённых 
ошибок. Это позволяет службе добиться положительных результатов – разрешать трудные 
ситуации, с которыми до этого не могли справиться взрослые. Таким образом, программы 
примирения могут стать эффективным элементом школьной системы профилактики 
девиантного поведения подростков. 

 
2.   Девиантное поведение  как защитная  реакция  на  конфликтные, трудные и 
неприятные жизненные ситуации. 

Издавна считалось, что подростковый период чреват сложными конфликтами. 
Монография М. И Буянова «Беседы о детской психиатрии» приведены следующие 
высказывания мыслителей прошлого. Сократ: «Наша молодежь любит роскошь, она дурно 
воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши 
нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, 
перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие». Неизвестный житель 
Вавилова: «Эта молодежь растлена до глубины души. Молодые люди злокозненны и 
нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь былых времен. Молодое 
поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру». 

Осуждение некомфортного поведения молодежи считается настолько 
общепринятым, что американский психолог Э. Берн подвергает его специальному 
анализу. Разговоры о плохом поведении молодого поколения он описывает, как 
специальную «игру» под характерным названием «Разве это не ужасно?». Э. Берн дает 
этой «игре» крайне отрицательную оценку: «Это фарисейское, карательное или даже 
порочное родительское развлечение». 

Вместе с тем вышеприведенные высказывания отражают не только особенности 
отношения взрослых к подросткам, но и специфику подросткового периода. Основным 
содержанием этого периода является обретение собственного «я». 

Выдающийся советский психолог Л. С. Выготский центральной проблемой 
подросткового периода считал становление самосознания, интериоризацию социальных 
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функций. Он рассматривал подростковый возраст, как переходный период развития 
личности, сопоставляемый по своему значению с периодом раннего детства. Л. С. 
Выготский отмечал, что особенности поведения в подростковый период забываются, по 
крайней мере частично, когда человек взрослеет: «Пережив переходный возраст, мы 
забываем его, и это служит доказательством перехода к другой структуре личности, к 
другой системе связей между отдельными функциями. В структуре личности подростка 
нет ничего устойчивого, окончательного и неподвижного. Все в ней переходит, все течет».  

Психолог Э. Эриксон дал следующую концепцию подросткового периода: цель 
развития – обрести самого себя либо утратить свое лицо, «растворившись в толпе»; 
область социальных отношений охватывает группу сверстников; доминирующее 
переживание – от чувства идентичности до полного отчуждения, непризнания. Главными 
результатами развития в подростковый период Э. Эриксон считает приобретение таких 
качеств, как преданность и верность. 

Гэвигаст и Коле приводят более детализированную схему целей развития в 
подростковый период:  - общее эмоциональное созревание – от деструктивных чувств и 
недостатка уравновешенности – к конструктивным чувствам и уравновешенности, от 
субъективной и объективной интерпретации ситуации, от избежания конфликтов к их 
решению. 

 - кристаллизация интересов к другому полу – от интереса к одинаковому полу к 
интересу к противоположному полу, от мучительного ощущения сексуальности к 
признанию половой зрелости. 

 - освобождение от родительской опеки – от поиска поддержки у родителей к опоре 
на собственные силы. 

 - интеллектуальное созревание – от веры в авторитеты к требованию доводов, от 
фактов к объяснениям, от многочисленных поверхностных интересов к нескольким 
постоянным 

 - выбор профессии – от интереса к престижным профессиям к адекватной оценке 
своих возможностей и выбору соответствующей профессии. 

 - проведение свободного времени – от интереса индивидуальным играм, где можно 
показать свою силу, выносливость к интересу к коллективным играм, от активного 
участия в играх и соревнованиях к пассивному наблюдению, от интереса ко многим играм 
к интересу лишь к некоторым. 

 - социальное созревание – от чувства неуверенности в группе сверстников к 
достижению уверенности, от неловкости в обществе, от рабского подражания к 
эмансипации, от неуживчивости к толерантности. 

 - жизненная философия – от равнодушия к общественным делам, к активному 
участию в них, от стремления к удовольствиям и избежания боли к поведению, 
основанному на чувстве долга.  

Проблемы социализации 
В подростковом возрасте мы можем понять образ жизни личности лучше, чем в 

предшествующие до этого возраста годы. Причиной является то, что отрочество к жизни, 
как таковой, находиться ближе, чем детство. И теперь взрослому легче будет увидеть его 
отношение к наукам. Можно понять, легко ли подросток завязывает дружбу с людьми и 
может ли он быть человеком, социально заинтересованным в других. 

«Иногда этот постоянно присутствующий интерес принимает чрезмерный характер, 
мы можем встретить подростков, потерявших чувство меры, желающих только 
жертвовать своей жизнью ради других. Они слишком социализированы, и это также 
может явиться препятствием в их развитии. Мы знаем, что если человек действительно 
хочет быть полезным для других и работать на общее благо, он прежде всего должен 
позаботится о себе. Он должен иметь нечто. Чем он может поделиться с другими, если это 
нечто чего то стоит». 
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С другой стороны, встречается много молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет, 
которые в социальном плане чувствуют себя полностью потерянными. В 14 лет они ушли 
из школы, потеряв тем самым связь со своими товарищами. На то, чтобы завести новые 
знакомства, у них уйдет много времени. А они между тем чувствуют себя полностью 
изолированными.  

Затем встает вопрос о профессии. Здесь вновь подростковый возраст много 
раскрывает. Он выявляет отношения, сформированные в образе жизни. Можно встретить 
некоторых молодых людей, становящимися очень независимыми и изумительно 
работоспособными. Они тем самым показывают, что находятся на правильном пути 
развития. Они не найдут для себя подходящего занятия; они всегда будут что-то менять: 
либо профессии, либо школы и т. д. Либо они выберут праздность и вообще не станут 
работать.  

Ни один из этих признаков не был приобретен в отрочестве, просто в этот период 
они наиболее отчетливо проявились, будучи сформированы еще в прошлом. И зная, 
например, очень хорошо какого-то конкретного ребенка, можно предсказать его будущее 
поведение в отрочестве, когда у него будет возможность для самовыражения, более 
свободная, чем когда за ним наблюдали, опекали и ограничивали. 

Другая фундаментальная жизненная проблема – любовь и брак. Как раскрывается 
личность подростка, отношение его к этой проблеме? И вновь здесь нет разрыва с 
предшествующим периодом, только повышенная психическая активность делает это 
отношение более четким чем раньше. Некоторые подростки совершенно уверены в том, 
как они должны вести себя. Они относятся к проблеме любви либо романтично, либо 
очень смело. В любом случае они находят правильную норму поведения по отношению к 
противоположному полу. 

Из всего выше сказанного следует, что одной из самых лучших мер, 
предотвращающих проблему подросткового возраста, является культивирование дружбы. 
Детям следует быть хорошими друзьями и товарищами по отношению друг к другу. И это 
относится в равной мере как к членам семьи, так и к другим людям. Семья должна быть 
тем союзом, в котором все доверяют друг другу. Ребенок должен оказывать свое доверие 
родителям и учителям. Действительно, подростковый возраст только тот тип родителя и 
учителя может продолжать, находясь в этой роли, управлять ребенком, который до этого 
был ему товарищем и полным сочувствия человеком. Любой другой тип взрослого в этот 
период немедленно отторгается ребенком.  

Влияние семейного воспитания на формирование характера подростка 
Одной из самых важных потребностей ребенка переходного возраста становится 

потребность в освобождение от контроля и опеки родителей, учителей, старших вообще, а 
так же от установленных ими правил и порядков. 

Из факторов социализации, рассматриваемых по отдельности, самым важным и 
влиятельным была и остается родительская семья, как первичная ячейка общества, 
влияние которой ребенок испытывает раньше всего, когда он наиболее восприимчив. 
Семейные условия, включая социальное положение, род занятий, материальный уровень и 
уровень образования родителей, на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, 
причем эффект этого воздействия накапливается с возрастом, преломляясь в структуре 
личности. Нет практически ни одного социального или психологического аспекта 
поведения подростков и юношей, который не зависел бы от семейных условий в 
настоящем и прошлом. 

Сильно влияет на судьбу подростков и юношей состав семьи и характер 
взаимоотношений между ее членами. Неблагоприятные семейные условия характерны для 
подавляющего большинства трудных подростков. 

Значительное влияние на личность подростка оказывает стиль его взаимоотношений 
с родителями, который лишь от части обусловлен их социальным положением. Семейная 
атмосфера является одним из важнейших факторов становления подростка как личности. 
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Отрицание, вообще свойственное подростку, может оставаться основой дальнейшего 
поведения. Приобретаются альтернативные ценности, противостоящие традиционным 
ценностям общества. Употребление наркотических веществ всегда бывают симптомом 
такого неблагополучия. Практически не сталкиваются со случаями, когда употребление 
наркотиков было главным и единственным фактором, вызывающим социальную 
дезадаптацию подростка. Велик соблазн прямо связать наркотизацию с кризисом 
подросткового возраста: подросток как бы стремится пережить этот болезненный период 
«под наркозом». Однако, такой взгляд на проблему ошибочен. Нельзя связывать 
наркотизацию с нормальным становлением личности молодого человека. 

Семейное неблагополучие «дезадаптация» является одним из важных факторов, 
способствующих развитию подростковой наркомании. Прежде всего, следует 
остановиться на таких семейных конфликтах, которые носят хронический характер, что 
способствует патохарактерологическому развитию подростка. Такие конфликты 
находятся в тесной связи с различными типами неправильного воспитания. 

Для семьи, в которой родители злоупотребляют спиртными напитками, характерно 
воспитание по типу гипопротекции и воспитание в условиях жестоких отношений. Еще А. 
Адлер дал характеристику этому типу воспитания. С раннего детства ребенок 
предоставлен самому себе, пребывание дома тягостно для него; он становится свидетелем 
или жертвой асоциального, иногда и агрессивного поведения родителей.  

Ребенок становится «уличным», он проводит время в компаниях таких же 
обездоленных детей. Эти компании группируются по территориальному принципу 
(дворовые, уличные). Обычно лидерство принадлежит деликвентному подростку 
старшего возраста, отличающемуся эмоциональной возбудимостью и физической силой. 
Этот подросток и становится для ребенка источником информации о наркотиках, а затем – 
источником снабжения наркотиками. Ребенок воспитывается в условиях гипопротекции, у 
него формируется специфическое мировоззрение. Оно может быть выражено следующей 
тирадой (по Я. Бундуслу):  всегда рассчитывай на самого себя;  другие – твои враги;  если 
хочешь чего-то добиться – ты должен их обмануть. 

Пример родителей, ведущих асоциальный образ жизни, играют огромную роль при 
общение ребенка и подростка к употреблению спиртных напитков, затем и наркотических 
веществ. Этому способствует типичная детская поведенческая реакция – реакция 
имитации. Ребенок склонен подражать родителям независимо от социальной 
направленности их поведения. Реже наблюдается реакция отрицательной имитации. 
Осознав негативные стороны жизни родителей, ребенок стремится избегать тех форм 
поведения, которые хоть отдаленно могут напоминать ему поведение родителей. 

Важную роль играет наличие эмоциональный контакт ребенка с родителями. Если 
ребенок воспитывается в обстановке эмоционального отвержения, это создает у него 
ощущение собственной вины, обделенности, формирует негативное ощущение к 
окружающему миру. Эмоциональное отвержение быть явным и скрытым. Однако, 
скрытое эмоциональное отвержение не может остаться незамеченным ребенком.  

Тоже относится и к так называемой скрытой безнадзорности: она скрыта от 
окружающих, но не от ребенка. В этих случаях ребенок остро ощущает свою 
неполноценность, стремится как-то ее компенсировать. Описываемые в литературе, 
реакции компенсации и сверх компенсации собой сложные формы поведения и 
деятельности, определяют позицию ребенка.  

Реакция компенсации направлена на достижение успехов в тех областях, где ребенок 
чувствует себя уверенно. Реакция сверх компенсации (гиперкомпесации) – это попытка 
добиться успеха на участке наибольшего сопротивления. Употребление наркотиков нельзя 
считать проявлением реакции компенсации, однако в некоторых случаях подростки с 
помощью наркотиков снимают эмоциональное напряжение. 
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На другом полюсе находятся те типы воспитания, в основе которых лежит 
повышенное внимание к ребенку и повышенный контроль над ним. Описаны различные 
типы такого воспитания.  

Доминирующая гаперпротекция – мелочный контроль за поведением ребенка, 
блокирование любых проявлений самостоятельности, недоверие к друзьям ребенка, страх 
перед «дурным влиянием». 

Тесно связано с доминирующей гиперпротекцией воспитание с повышенной 
моральной ответственностью. Неадекватно большие надежды родителей на ребенка, 
постоянные напоминания ему о том, что для него делается и чего от него ждут, 
накладывают болезненный отпечаток на характер ребенка и подростка. Своеобразный 
лозунг этого типа воспитания: «Не мы, так наши дети». Часто родители стремятся дать 
ребенку именно то, чего они сами были лишены в детстве, не заботясь о том, нужно ли это 
ребенку.  

Наименее благоприятно воспитание по типу «кумира семьи» (потворствующая 
гиперпртекции). Целью родителей становится удовлетворение всех потребностей ребенка, 
стремление избавить его от любых, даже самых незначительных трудностей. Родители 
убеждены в том, что их дети обладают особыми способностями и талантами. Детство 
ребенка проходит в атмосфере всеобщего восхищения. Как отмечает А. Е. Личко, «это 
культивирование эгоцентрическое желание всегда быть в центре внимания окружающих, 
ловить полные интереса к собственной особе взгляды, слышать разговоры о себе, а все 
желаемое получать с легкостью, без особого труда». 

Мировоззрение подростка воспитанного в обстановке гиперпртекции, может быть 
сформулировано такой тирадой (по Я. Бундуслу): 

 - никогда не предпринимай ничего самостоятельно; 
 - другие обязаны о тебе заботиться; 
 - если у тебя что-то не получается, виноваты в этом другие, а не ты. 
Воспитание по типу гиперпротекции также может привести к социальной 

дезадаптации, а иногда – к приобщению подростков к употреблению наркотических 
веществ. Однако, в поле зрения наркологов эти подростки, как правило, не попадаются, 
поскольку родители всеми силами стараются скрыть потребление наркотиков, избегают 
постановки на учет подростка. Даже в выраженных случаях наркомании анодиагнозия в 
отношение заболевания имеет место не только у подростков, но и у их родителей. 
Родители «не желают замечать» признаки наркотического опьянения, а когда факты 
потребления становятся явными, родители стараются объявить их «тонким душевным 
складом подростка», «стимулированием творческих способностей». 

Наиболее часто подобную неадекватную позицию занимает мать подростка. С ее 
помощью, долгие годы скрывается пагубное пристрастие подростков от окружающих. 
Несмотря на раннее начало наркотизации, они становятся на учет не редко в возрасте 
старше 20 лет. Обычно на лечение настаивают жены больных, вопреки воли родителей. 

Таким образом, ведущую роль в развитии играет воспитание по типу 
гиперпротекции, особенно в таких случаях, когда у подростка обнаруживаются те или 
иные патологические особенности характера.  

Разновидностью протестного поведения является так называемая реакция отказа (от 
общения, еды, игр, учебы) при внезапном отрыве от обычной обстановки (семьи, 
компании, сверстников). Такая форма поведения характерна для инфантильных 
подростков. Примером может послужить отказ подростка из неблагополучной семьи 
писать сочинение на тему «Кто мои родители», «Как я провел лето» и т.п. Или отказ 
посещать уроки учителя, предвзито относящегося к подростку.  

Протестное поведение, вызванное психологически трудной для подростка ситуацией 
(обида, неудовлетворение капризов, ущемление самолюбия). Проявление в непослушание, 
грубости, агрессии, наговоров, порче вещей, уходов из дома, суицидном поведение, 
употребление алкоголя и наркотиков. В ряде случаев оно носит демонстративный 
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характер и служит сигналом для взрослых при чрезмерных с их стороны требованиях, 
непосильной нагрузке, уменьшение внимания к подростку, связанным с приходом в 
семью мачехи или отчима, рождении второго ребенка и т.д. 

Тип протестного поведения во многом зависит от особенности личности. 
Стеничные, упрямые, возбудимые – склонны к активным, а робкие, неуверенные в себе 
подростки – к пассивным формам протеста. Разделение протестного поведения на 
активное и пассивное достаточно условно, так как и пассивный протест требует 
достаточно энергии и эмоционального оснащения.  

Имитационное поведение характеризуется копированием внешнего облика, 
суждений или поведения авторитетных людей. Подростки подражают лидерам среди 
сверстников, героя книг и кино, идолам молодежной моды. Имитация далеко не всегда 
имеет социально положительную направленность. 

Нередко подражание приводит к асоциальному и криминальному поведению 
(сквернословие, хулиганство, кража, изнасилование, разбой) и к выработке вредных 
привычек (употредление табака, алкоголя, наркотиков). 

Подражание свойственно подросткам с истероидными и неустойчивыми чертами 
характера, также подросткам, поведение который не определяется достаточно сложной 
мотивацией. Это подтверждается ростом криминального поведения подростков после 
показа кинобоевиков, пропагандирующих насилие и увеличение суицидов среди 
подростков после демонстрации лент с самоубийством. Можно вспомнить волну 
самоубийств после смерти С. Есенина.  

Отрицательные имитации – по существу – негатив с модели, навязываемой в 
качестве предмета для подражания.  

Компенсационное, гиперкомпенсационное и эмансипационное поведение 
Компенсационное и гиперкомпенсационное поведение маскирует слабость 

подростков в той или иной области. Компенсационное поедение, будучи формой 
психологической защиты личности с комплексом неполноценности, связанным с 
психологическим или физическим недостатком, проявляется потребность восполнить 
несостоятельность, например в учебе ролью заводилы в классе или физическую слабость 
компенсировать энциклопедическими знаниями. При гиперкомпесаторном поведение 
имеет место стремление в достижении успехов именно в той сфере деятельности, в 
которой подросток слаб. Так, боящийся высоты, начинает заниматься парашютным 
спортом, а подвергающийся побоям, добивается успехов в секции бокса. При 
гиперкомпенсации защитные функции поведения приобретают иногда 
гипертрофированный характер, и могут дезадаптировать подростка в коллективе. К 
примеру, обучившийся кулачному бою, бывший всеми третируемый подросток и изгой, 
составляет список давних обидчиков и по очереди «восстанавливает справедливость», что 
влечет за собой соответствующие репрессии со стороны школы, родительского комитета и 
пр. Характеризуется повышенным стремлением подростков к самостоятельности и 
независимости от взрослых, полностью освободится от контроля и опеки, проявляется 
желанием делать все по своему, наперекор, несогласием с установленными старшим 
поколением порядками, нетерпимостью и возражением к критике в свой адрес. 

Эмансипационное поведение, являющееся вместе с протестом и подражанием 
слагаемыми подростковой субкультуры, предусматривает отличные от принятых у 
взрослых моды, вкусов, взглядов, язык (жаргон). Борьба за самостоятельность часто 
ограничивается лишь внешними чертами непохожести, критиканством по отношению к 
общественным институтам и ценностям. Возникновению эмансипационного поведения 
способствует чрезмерная опека, мелочный контроль, лишение минимальной 
самостоятельности, отношение к подростку как к ребенку. В крайних случаях, 
эмансипированность, подростки уходят из дома, стремясь жить отдельно от семьи, 
бродяжничают, реже самостоятельно устраиваются на работу, живут в общежитии. 
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Выраженное эмансипированное поведение более свойственно подросткам с возбудимыми 
чертами характера. 

Группирование и деликвентность 
Группирование со сверстниками более характерно для подростков мужского пола и 

проявляется в стремление примкнуть к группе ровесников с определенной иерархией и 
распределением ролей. 

Группа объединяется территорией, жаргоном, однотипными духовными запросами и 
диктуют своим членам стиль поведения и ценностные установки. В неформальной группе 
подросток находит возможность нерегламентированного общения, самоутверждается, 
испытывает чувство причастности к своей возрастной когорте.  

Неумение найти свою группу может привести к комплексу неполноценности, 
ненужности. Кроме того, чтобы быть в группе, компании, «команде» престижно, членство 
в ней создает чувство защищенности и анонимности при совершении правонарушений. 
Группа сверстников является центром информации, которую подросток не может 
получить от взрослых.  

Подростки с семейно-бытовой запущенностью находятся в группе суррогат семьи. 
Интересы асоциальной группы определяются лидером и имеют социально-

негативную даже криминальную направленность. Будучи социально-незрелыми, 
несамостаятельными, под влиянием лидера обычно попадают подростки с чертами 
неустойчивости. 

Правилам и законам группы вместе с большинством членов подчиняются 
комфортные подростки. Жестоко и иерархически, стабильные по составу, и, как правило, 
однополые группы называются автократическими. Анархические группы с неустойчивым 
составом, не имеющие постоянного лидера и обычно разнополые, гораздо более 
демократичны. Примером могут служить так называемые молодежные тусовки. 

По-видимому, имеется следующая закономерность: чем подросток умнее, духовно 
богаче, душевно сложнее, тем меньше он ипытывает потребность примкнуть к какой - 
либо группе и вполне удовлетворяется обществом 1 – 2 духовно близких друзей - 
ровесников или своим собственным. 

Своеобразную группу поведенческих проявлений у подростка составляет увлечение. 
Они могут быть основаны на жажде информации, на чувстве азарта, на страсти к 
накопительству, стремлению к лидерству, телесному и духовному совершенствованию и 
т. п. 

Подросток, находящийся в психотравмирующей ситуации находит в увлечениях 
психологическую пищу. Нередко увлечения становятся крайне интенсивными, ради него 
подросток забрасывает учебу и работу. Одержимость увлечением может стать причиной 
нарушения поведения, когда заводятся сомнительные знакомства, заключаются 
спекулятивные сделки. Постоянная сосредоточенность на увлечении позволяет 
рассматривать их в некоторых случаях как сверхценные образования. 

Половое влечение подростков характеризуется высокой интенсивностью и в тоже 
время недостаточно дефференцированностью. Отсюда юношеская гиперсексуальность и 
различные, в основном временные отклонения: онанизм, петтинг, ранняя половая жизнь, 
гомосексуальные контакты и пр. Определенную роль в проявление сексуальных девиаций 
играет стремление подростков к группированию и подражанию. 

Деликвентность – мелкие правонарушения и поступки, не влекущие за собой 
уголовной ответственности.  

Деликвентность появляется в мелком хулиганстве и мошенничестве, «фарцовке» и 
домашних «кражах», угонах транспортных средств, вызывающим поведением в 
общественных местах. Большинство правонарушений совершаются из-за любопытства, 
стремления показать свою смелость, иногда чтобы испытать острые ощущения. 

Преобладающим мотвом деликвентного поведения является потребность в 
самоутверждение, нередко реализуемое через насилие.  
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Деликвентность подростков носит обычно групповой характер и, также как и 
алкоголизация, служит средством принадлежности к группе. Наибольшее влияние 
асоциальная группа оказывает на подростков неустойчивого типа. 

Отмечается определенная закономерность между типом личности и мотивом 
правонарушения. Так, для неустойчивых и гипертимных подростков характерны мелкие 
кражи, хулиганство, драки. Причем кража для неустойчивого – способ добычи средств для 
развлечений, для гипертивного – утвердить себя в глазах товарища, для эпилеплоидного – 
средство обогащения. Для сенситивных подростков деликвентное поведение 
малохарактерно.  

Бродяжничество и ранняя половая жизнь 
Бродяжничество более свойственно подросткам, но первые уходы из дома нередки в 

детстве. 
Они обычно совершаются из-за страха наказания или в качестве протеста, а по мере 

повторения становятся стереотипичными. Для подростков характерны так называемые 
эмансипационные побеги с потребностью вырваться из под опеки и надоевшего 
будничного уклада с его нотациями и строго регламентированным поведением. Главная 
цель таких побегов пожить без заботы и контроля, и свойственны они легко возбудимым и 
неустойчивым подросткам. При демонстративных побегах подросток пытается обратить 
внимание окружающих на свое «бедственное положение», вернуть утраченное внимание, 
избавиться от предстоящих неприятностей, получить те или иные блага. Арсенал таких 
побегов невелик, сбежавший стремиться быть найденным и возращенным домой. 
Демонстративные побеги характерны для истероидных подростков.  

Причиной импульсивных побегов является жестокое обращение в семье или 
коллективе. Начавшись как проявление острой аффективной реакции, побеги в 
дальнейшем становятся стереотипом поведения. В отличие от ситуативно – 
обусловленных, эти побеги совершаются без предварительной подготовки, в одиночку и 
являются симптомом психического расстройства. (эпилепсия). 

Бродяжничество как появление конфликта «отцов и детей», начавшись на Западе, 
было подхвачено и у нас во многом идейно соприкасается с движением «хиппи». 
«Рейнджеры» существуют в так называемой системе, обеспечивающей ее участника 
эмоциональную и материальную помощь, путешествуют по стране, живут в чужих 
квартирах и дачах. За декларациями неприятия ценностей старших, стремление к свободе 
от власти государственных институтов и пр. Стоят как правило, узкоэгоистические 
побуждения, банальное нежелание трудиться, кормиться за свой счет. В среде бродяг 
широко распространены употребление наркотиков, венерические заболевания. 

Ранняя половая жизнь может рассматриваться в качестве патологической 
сексуальной девиации, если начинается до наступления полового созревания. Вследствие 
акселерации половая жизнь заметно «помолодела». Это явление, не будучи 
патологическим, вызывает тревогу, поскольку, не достигнув социальной зрелости, 
подростки не учитывают возможных последствий половой жизни. У романтичных 
подростков столкновение с «грубой прозой секса» может вызывать чувство глубокого 
разочарования, даже депрессивные реакции. Ранняя половая жизнь характерна для 
подростков с гипертимными чертами личности, что связано как с рано пробуждающимся 
интенсивным половым влечением, так и свойственным им легкостью в общении. 

Суицидное поведение  
Суицидное поведение может иметь место у подростков и вне аффективных реакций. 
Свойственные переходному возрасту фиксации на собственном «я», склонность к 

самоанализу, переоценка ценностей, увлечение проблемами смысла жизни, поиск своего 
места в ней вместе с бескомпромисностю, и сформированностью диалектического 
мышления, однозначностью оценки вокруг происходящего и большим влиянием эмоций 
на интеллект по существу делает подростков группой повышенного риска в отношение 
разрешения трудных, с их точки зрения ситуаций, путем самоубийства. 
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Суицидная попытка становиться более вероятной и в связи с недостаточной 
способностью подростка предвидеть возможные последствия своих действий. Л. К. Личко 
усматривает определенную связь между типом суицидного поведения и типом 
акцентуации характера. По его мнению, демонстративные суицидные действия более 
свойственны истероидным, а истинное суицидное поведение – сенситивным личностям.  

Ситуационно – личностные конфликты, могущие привести подростка к 
суицидальным мыслям, намерениям и даже покушениям на самоубийство, достаточно 
многообразно. 

Постоянно незаслуженные упреки или унижения со стороны сверстников или 
школьных учителей при отсутствие теплого и доброго отношения и понимания в семье 
или обратная ситуация могут выработать у подростка пессимистическое отношение к 
миру, чувстве безвыходности и как единственную в его представление возможность в 
разрешение ситуации – самоубийство. 

 Инвалидизация или косметический дефект, оставляющий подростка вне круга 
романтических отношений, формирует чувство безнадежности, отвергнутости, приводит к 
рациональной оценке перспектив и, в силу названных выше психологических 
особенностей подросткового возраста, делает подобный личностный конфликт 
суицидоопасным. 

Из других опасных в отношение самоубийств конфликтов у подростков можно 
назвать несостоятельность в какой-либо сфере, в том числе и сексуальные неудачипри 
неудачном поведении партнера, падением престижа, изменении привычного стериотипа, 
ведущее, например к социальной изоляции, неувлетворенность поведением и личными 
качествами значимых других. 

Значение внутриличностных и внешних социальных факторов в возникновении 
побуждений к суициду, по видимому носит характер обратно пропорциональной 
зависимости, то есть, чем труднее и невыносимее ситуация, тем меньше 
предуготованность (акцентуация – психопатия) личности требуется для суицидного 
поступка, тем более нейтральная, с точки зрения постороннего, ситуация, и тем большее 
число таких ситуаций могут оказаться суицидоопасными. 

Независимо от конкретных мотивов суицида, подростки, готовящееся к нему, во 
многих случаях прямо или косвенно дают знать о своих намерениях. 

Это может быть стремление к уединению, написание последних писем за закрытой 
дверью, какие-то особенные интонации, с которыми начинают произноситься слова: «До 
свидания», «Прости». Чаще всего это не проза, а последний призыв о помощи, который в 
условиях дефицита чуткости редко бывает услышан.  

 
2. Основные  направление  социально-педагогической  профилактики конфликтов у 
несовершеннолетних 

 
О конфликтах "вообще" написано много психологической литературы. Разобрана 

"анатомия конфликта", разработаны методы погашения конфликта. Литературы о 
конфликтах много, но, к сожалению, больше о производственных. Однако о школьных 
конфликтах говорится меньше. Нет специально разработанного психологического анализа 
школьных конфликтов, как между педагогом и учащимися, так и в среде учащихся. Все 
отдано на откуп педагогике, и считается, что это вовсе не психологические ситуации, а 
ситуации педагогические, с которыми неизбежно сталкивается любой педагога своей 
воспитательной работе.  

В психологической литературе понятие конфликт определяется как столкновение 
противоположно направленных целей, интересов, мнений или взглядов оппонентов.  
Школьные конфликты очень разнообразны и почти не поддаются классификации. Очень 
трудно найти критерии, по которым их можно было бы объединить в определенные 
однородные группы. Школьный конфликт почти всегда индивидуален, так как мы имеем 
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дело с еще неустоявшейся психикой ребенка, и поэтому невозможно предугадать, в каком 
направлении развернется течение конфликта. 

Школьные конфликты можно разделить на две большие группы:  
учебные и воспитательные. Одни возникают на образовательной базе, другие  - на основе 
воспитания. Их можно подразделить на индивидуальные конфликты типа: "ученик-
ученик", "ученик-учитель", "ученик-группа", "учитель-группа", "группа-группа".  
Какова же "анатомия" школьного конфликта? Прежде всего в конфликте необходимо 
выделять субъекты конфликта (участников). Вторым непременным элементом является 
объект, вызывающий данную конфликтную ситуацию. Определить его в каждом 
конкретном случае крайне не просто. Чтобы люди могли вступить в конфликт, они 
обязательно должны действовать.  

Для того, чтобы конфликт произошел, нужны действия со стороны оппонентов, 
направленные на достижение целей. Такие действия Ф.М.Бородкин и Н.М.Коряк в книге 
"Внимание, конфликт" называют инцидентом. Следовательно, конфликт - это 
конфликтная ситуация плюс инцидент.   

Попустительский стиль руководства в одном коллективе будет естественным, а в 
другом вызывает нервозность и конфликты. Беспорядок долго продолжаться не может. 
Через некоторое время он становится упорядоченным явлением, узаконивается и все идет 
как « по маслу». Следует отличать открытый конфликт от скрытого. Скрытый «чадит» 
очень долго и его действия плохо отражаются на коллективе. Его можно «затушить», но 
не ликвидировать. Открытый - это вспышка, освещающая все пороки.  
Иногда конфликт не проявляется внешне, а тянется очень долго, придавая поведению всей 
группы особый стиль. Такая затянувшаяся конфликтная ситуация обязательно разразится 
конфликтом. 
 
 
3.Повышение эмоциональной культуры, развитие самосознания и обдуманности  
поведения несовершеннолетних 

Центральный психологический процесс юношеского возраста – развитие 
самосознания, которое побуждает личность соизмерять все свои стремления и поступки с 
определенными приступами и образом собственного “Я”. 
Юношеское “Я” еще не определено, расплывчато, оно нередко переживается как смутное 
беспокойство или ощущение внутренней пустоты, которую необходимо чем-то заполнить. 
Отсюда растет потребность в общении и одновременно повышается его избирательность, 
потребность в уединении. 

Представление юноши о себе всегда соотносится с групповым образом “Мы”, то 
есть образом типичного сверстника своего пола, но никогда не совпадает с этим “Мы” 
полностью. Чем старше и более развит человек, тем больше находит он различий между 
собой и “усредненным” сверстником.  

Исключительно важной инстанцией самосознания, во многом закладываемой в 
ранней юности, является самоуважение. Это понятие многозначно, оно подразумевает и 
удовлетворенность собой, и принятие себя, и чувство собственного достоинства, и 
положительное отношение к себе, и согласованность своего наличного и идеального “Я”. 
В зависимости от того, идет ли речь о целостной самооценке себя как личности или о 
каких-либо отдельных исполняемых социальных ролях, различают общее и частное 
самоуважение. Поскольку высокое самоуважение ассоциируется с положительными, а 
низкое – с отрицательными эмоциями, мотив самоуважения – это “личная потребность 
максимизировать переживание положительных и минимизировать переживание 
отрицательных установок по отношению к себе”. 

Человек с высоким самоуважением считает себя не хуже других, верит в себя и в то, 
что может преодолеть свои недостатки. Низкое самоуважение, напротив, предполагает 
устойчивое чувство неполноценности, ущербности, что оказывает крайне отрицательное 
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воздействие на эмоциональное самочувствие и социальное поведение личности. Для 
юношей с пониженным самоуважением типична общая неустойчивость образов «Я» и 
мнений о себе. Они больше других склонны «закрываться» от окружающих, представляя 
им какое-то «ложное лицо», «представляемое Я». 

Юноши с пониженным самоуважением особенно ранимы и чувствительны, они 
болезненнее других реагируют на критику, смех, порицание. Их больше всего беспокоит 
плохое мнение о них окружающих. Они болезненно реагируют, если у них что-то не 
получается в работе или, если они обнаруживают в себе какой-то недостаток. Пониженное 
уважение побуждает уклоняться от всякой деятельности, в которой имеется момент 
соревнования. Такие люди часто отказываются от достижения поставленной цели, так как 
не верят в собственные силы. 

В юношеском возрасте в рамках становления нового уровня самосознания идет и 
развитие нового уровня отношения к себе. Одним из центральных моментов здесь 
является смена оснований, критериев для самооценки – они смещаются, говоря словами 
Л.С. Выгодского, «из вне, во внутрь», приобретая качественно иные формы, сравнительно 
с критериями оценки человеком других людей. Переход от частных самооценок к общей, 
целостной (смена оснований) создает условия для формирования в подлинном смысле 
слова собственного отношения к себе, достаточно автономного от отношения и оценок 
окружающих, частных успехов и неудач, всякого рода ситуативных влияний. Оценка 
отдельных качеств, сторон личности играет в таком собственном отношении к себе 
подчиненную роль, а ведущим оказывается некоторое общее, целостное «принятие себя», 
«самоуважение». Именно в юности формируется эмоционально-ценностное отношение к 
себе, то есть «оперативная самооценка» начинает основываться на соответствии 
поведения, собственных взглядов и убеждений, результатов деятельности. 

Самооценки отводиться ведущая роль в рамках исследования проблем 
самосознания. Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств 
и места среди других людей. Самооценка характеризуется как стержень процесса 
самосознания, показатель индивидуального уровня его развития, интегрирующее начало и 
его личностный аспект, органично включенный в процесс самопознания.  
Юношеский возраст характеризуется сбалансированным развитием когнитивного и 
эмоционального компонентов самооценки. Рост осознанного отношения к себе ведет к 
тому, что знания о себе начинают регулировать и вести за собой эмоции, адресующиеся 
собственному «Я». Складываются относительно устойчивые представления о себе, как 
целостной личности, отличной от других людей. 

Выполняя регулятивные функции, самооценка выступает необходимым внутренним 
условием организации субъектом своего поведения, деятельности, отношений. Она 
является важнейшим фактором мобилизации человеком своих сил, реализации скрытых 
возможностей, творческого потенциала. 

Многочисленные исследования неоспоримо свидетельствуют о том, что 
эффективное решение проблем самосознания, самоопределения, самоутверждения 
невозможно вне общения с окружающими людьми, без их помощи. 

В юношеском возрасте отмечаются две противоположные тенденции в общении: 
расширение его сферы с одной стороны, и растущую индивидуализацию, обособление - с 
другой. Общаясь с людьми, юноши и девушки ощущают потребность в нахождении своей 
позиции в их среде, своего «Я». Но осмысление этой потребности и путей ее реализации, 
возможно при наличии потребности в уединении. 

В юности обостряются способности к чувствованию в состояния других лиц, 
способности переживать эмоционально эти состояния, как свои. Именно поэтому юность 
может быть столь сенситивна, столь тонка в своих проявлениях к другим людям, в 
идентификации с ними. Таким образом, самосознание в юношеском возрасте приобретает 
качественно-специфический характер. Оно связано с необходимостью оценивать качества 
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своей личности с учетом конкретных жизненных устремлений, в связи с решением задачи 
профессионального самоопределения. 

 
 

Лекция 8 Социально-педагогическая запущенность и ее социально-педагогическая 
профилактика 
1.Социально-педагогическая запущенность как социально-педагогическая проблема.  
2.Диагностика социально-педагогической запущенности. 
3.Понятие сексуальных девиаций и их формы.  
4.Детско-подростковая проституция.  
5.Основные направления социально-педагогической профилактики отклонений в       
сексуальном поведении несовершеннолетних. 

 
1.Социально-педагогическая запущенность как социально-педагогическая 
проблема. 

Социально-педагогическая запущенность - состояние личности ребенка, которое 
проявляется в несформированности у него свойств субъекта деятельности, общения и 
самосознания и концентрированно выражается в нарушенном образе "Я". Это состояние 
обусловлено социально-педагогической ситуацией развития, характеризующейся 
неадекватной социальной активностью ребенка, с одной стороны, и дезинтегрирующим 
влиянием воспитательного микросоциума на процессы социализации и индивидуализации 
личности, - с другой. 

Социальная запущенность формируется под десоциализирующим влиянием 
соответствующего фактора, который, преломляясь в конкретной ситуации развития 
ребенка, вызывает определенные деформации в нем. 

Основными проявлениями социальной запущенности в детском возрасте являются 
неразвитость социально-коммуникативных качеств и свойств личности ребенка, его 
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 дезадаптадии ребенка. 

Внешними причинами социально-педагогической запущенности в детском возрасте 
являются дефекты семейного воспитания, на которое 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. 

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. 

 
2. Диагностика социально-педагогической запущенности. 

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 
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(необученность, неразвитость), уровень средовой адаптации (семья, школа, детский сад, 
неформальная группа сверстников), 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, т.к. 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 не 
выраженное, обнаруживаются первые симптомы не успешности из-за начинающего 
проявляется отставания в развитии психических процессов, отсутствия соответствующего 
возрасту уровня знаний, умений и навыков, недостатка социально опыта. 

Начальная (средняя) степень – это углубление отклонений в социальном и 
нравственном развитии ребенка. 

Выраженная степень запущенности – количественная динамика переходит в 
качественную. Положительные свойства личности, неподкрепляемые в процессе 
совместной деятельности и общения со взрослыми и сверстниками, теряют свою глубину, 
проявляются все слабее. Признаки запущенности, демонстрируемые как внешние 
симптому поведения, наоборот, приобретают более зримый характер. Они формируются 
уже под влияние ряда факторов, проявляются разнопланово, в определенных ситуациях. 
Отношение к учебной деятельности равнодушно. Явно обнаруживается не 
самостоятельность 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 
влияют на формирование личности ребенка как субъекта собственной жизни, он не 
получает достаточной свободы для появления своей активности во взаимодействии с 
предметной и социальной средой. 

Психологическим механизмом социально–педагогической запущенности детей 
является гиперобособление, которое выражается в усилении позиции «не такой, как все», 
психологическая незащищенность ребенка и связанные с ней защитные формы поведения, 
прежде всего агрессивные. 

Черты социально-педагогической запущенности могут проявляться отчетливо, но 
могут и скрываться за внешне благополучным поведением. Педагогически запущенный 
ребенок является психически нормальным и физически здоровым, но не обладает 
знаниями и умениями, необходимыми для нормальной жизнедеятельности. 

Следует также различать термины «трудные дети» и «педагогически запущенные 
дети». Все трудные дети являются педагогически запущенными. Но не все педагогически 
запущенные дети - трудные: многие относительно легко поддаются перевоспитанию, в 
отличие от нелегкого корректирования нарушений поведения трудных детей и 
подростков. 

Социально-педагогическая запущенность включает в себя 3 компонента (Э.С. 
Заседателева): 

Во-первых, отклонения от нормы в поведении и учебной деятельности 
(неумелость, неуспешность, затрудненность), обусловленные тем, что индивидуальный 
опыт (житейские и другие навыки, знания и умения и их применение) этих детей 
неполноценны, искажены, противоречивы. 
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Во-вторых, отставание в развитии памяти, мышления, воображения, эмоционально-
волевых, нравственных свойств, черт и качеств личности. На эти отставания наслаиваются 
некоторые возрастные особенности - обостренное самолюбие, неустойчивость 
настроения, быстрая утомляемость, конфликтность. 

В-третьих, отклонения искажения и противоречия в отношениях социально-
педагогически запущенных к себе и своим возможностям, сверстникам, учителям, 
родителям, окружающим явлениям. Все это значительно затрудняет и искажает их 
учебную деятельность и поведение. 

В.Г. Баженов выделяет три группы детей по степени социально- педагогической 
запущенности. 

B I группу входят школьники, степень педагогической запущенности которых 
незначительна. У них отрицательные черты и качества неустойчивы. Интерес к школе у 
них сохраняется, отношение к учебе в основном положительное. Нет конфликтов с 
учителями и сверстниками. Детей этой группы отличает легкая внушаемость, 
неустойчивость, неуверенность в себе. Им свойственны такие качества, как лень, 
неумение противостоять своим отрицательным ситуативным желаниям, рассеянность, 
неорганизованность, безынициативность, несамостоятельность. Положение таких детей в 
коллективе может быть благополучным, они, как правило, не оказываются в изоляции. 

Детей II группы характеризует низкая успеваемость, конфликтные отношения со 
сверстниками, учителями. Такие дети, как правило, из неблагополучных семей. Их 
отличает показная грубость. Познавательные интересы их развиты недостаточно, в 
начальных классах они не осваивают учебные действия. В основном у этих детей 
интересы направлены на внеучебную деятельность. Они отличаются легкой 
внушаемостью, а отсутствие нравственных убеждений способствует тому, что они легко 
поддаются отрицательному влиянию. Эмоционально-волевая сфера характеризуется 
недостатком выдержки, неумением владеть собой, вспыльчивостью, озлобленностью, 
недоброжелательностью. Однако, конфликты со сверстниками не носят затяжного 
характера, а конфликты с учителями возникают из-за неуспеха в учебной деятельности. 

Детей III группы характеризует отрицательное отношение к нравственным и 
правовым нормам. Они откровенно грубы по отношению к родителям, учителям и 
одноклассникам. Обстановка в семье, как правило, неблагополучная. Для таких детей 
характерна очень слабая успеваемость. Изолированность в классе они компенсируют в 
общении с себе подобными. Их отличает безволие, склонность к эффектным вспышкам, 
слабое развитие процессов торможения. 

Показателями социально-педагогической запущенности подростков являются 
нарушения в сфере отношений, в том числе к самому себе; нарушения в познавательной 
сфере; неправильное, патологическое развитие характера, выраженное в акцентуациях 
характера. 

Большое значение в возникновении социально-педагогической запущенности 
играет социализация, то есть характер влияния факторов социализации на человека. 
Исходя из вышесказанного, можно обозначить факторы, обусловливающие 
педагогическую запущенность. 

1. Общеизвестно, что решающее влияние на психическое развитие ребенка, его 
последующее поведение, отношения, общение с окружающими оказывается 
психологический микроклимат семьи. Там, где нет взаимной любви, доверия, 
привязанности, дружбы между родителями и детьми, дети растут тревожными, 
раздражительными, непослушными, дисгармоничными, жесткими и замкнутыми, 
несмотря на внешнюю тишину и порядок в семье. Социальная позиция членов семьи, 
социальная обстановка, которая в ней царит, существенна тем, что в ней формируется тот 
первичный социальный опыт ребенка, на основе которого он потом воспринимает и 
оценивает окружающую действительность, формируется его избирательное отношение к 
влияниям жизни. 
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2. Второй фактор, влияющий на развитие педагогической запущенности - 
особенности взаимоотношений с учителями, который предъявляет требования по 
отношению запущенному ребенку в связи с их невыполнением, стыдит его перед всем 
классом, «засыпает» «двойками», ученик еще больше замыкается в себе, а его протест 
приобретает демонстративный характер. 

3. Следующий фактор может быть обусловлен предыдущими. Отношение учителя 
к педагогически запущенному ученику порождает неблагополучное положение его в 
классном коллективе. Постоянные конфликты с учителями, разрыв дружеских отношений 
с одноклассниками создают душевную пустоту и сознание; своего одиночества, 
заброшенности, которые побуждают педагогически запущенного учащегося пропускать 
занятия, искать поддержки, утешения и самоутверждения в асоциальных «дворовых» 
группировках. Это далеко не все факторы, которые определяют возникновение социально-
педагогической запущенности. 

Профилактика социально-педагогической запущенности. Комплексный и 
системный характер явления социально-педагогической запущенности требует 
соответствующих подходов к содержанию и организации ее диагностики, профилактики и 
коррекции. Эта особенность обусловливает единство и взаимосвязь названных процессов, 
предполагает параллельность в работе с запущенным ребенком и его микросоциумом, 
сочетание общих, групповых и индивидуальных форм работы, ее психологических и 
педагогических методов. 

Комплексный подход к указанному процессу подразумевает комплексное 
воздействие на личность запущенного ребенка, его самосознание, общение и 
деятельность, затрагивает мотивационно-потребностную, эмоционально-волевую, 
интеллектуальную и поведенческую сферы личности. 

Комплексная профилактика социально-педагогической запущенности 
рассматривается как система предупредительных мер, связанных с устранением внешних 
причин, факторов и условий, вызывающих те или иные недостатки в развитии детей. 
Общая ранняя профилактика осуществляется за счет гуманизации и оптимизации 
целостного педагогического процесса, специальная – через работу с микросоциумом 
запущенного ребенка. 

Программа организации индивидуальной работы с педагогически запущенным 
ребенком включает три основных направления помощи, которые основываются на 
коррекционных мероприятиях не только с ребенком, но и его окружением. 

1. Изменение условий семейного воспитания ребенка: а) повышение психолого-
педагогической грамотности родителей, культуры взаимоотношений; б) создание 
воспитывающей ситуации в семье, активное включение родителей в воспитательный 
процесс; в) индивидуальные консультации, помощь родителям в воспитании; г) контроль 
над организацией режима ребенка, устранение безнадзорности; д) помощь ребенку в 
организации деятельности ребенка, его общения в семье; е) меры по устранению 
нарушений семейного воспитания.  

2. Совершенствование воспитательно-образовательной работы с классом: а) 
коррекция отношений педагога к ребенку, снятие психологических перегрузок; б) 
гуманизация межличностных отношений в детском коллективе, в) рационализация 
воспитательно-образовательной работы в классе; г) взаимодействие учителей и родителей 
в педагогическом процессе.  

3. Помощь ребенку в личностном росте: а) организация психологического 
обследования ребенка и оказание ему необходимой психологической помощи; б) 
индивидуальная работа по сглаживанию недостатков интеллектуальной, нравственной, 
эмоционально-волевой сфер; в) включение ребенка в активную деятельность; г) 
преодоление демотивированности, негативной мотивации учения; д) организация успеха 
ребенка в условии школьной программы; е) руководство общением ребенка со 
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сверстниками на основе опоры на положительные качества личности; ж) работа по 
формированию мотивации достижения. 

Критериями эффективности системы профилактики и коррекции социально-
педагогической запущенности детей можно считать: 

- изменение социально-педагогической ситуации развития запущенного ребенка, 
позитивные сдвиги в которой характеризуются повышением общего уровня гуманизации 
и оптимизации целостного педагогического процесса; изменением отношения к детям; 
улучшением психологического микроклимата; налаживанием воспитательного 
взаимодействия; созданием условий для проявления разносторонней активности детей, их 
устойчивыми успехами в деятельности и общении; 

- снижение степени запущенности, которое качественно проявляется в 
гармонизации личности ребенка; развитии его субъектных свойств; изменении отношения 
к деятельности и ее большей результативности; улучшении межличностных отношений 
ребенка, позитивных сдвигах в социальном статусе, эмоциональном самочувствии и 
образе-Я; снижении педагогической трудности ребенка; 

- повышение уровня его разносторонней активности, качественными изменениями 
которой является последовательный переход с уровня "социальной неготовности – 
неадекватности" к "социальной готовности – адекватности", т.е. выраженной 
субъектности. 

Важнейшими условиями эффективности системы ранней профилактики и 
коррекции социально-педагогической запущенности детей следует признать ее 
своевременное выявление и диагностику, гуманизацию целостного педагогического 
процесса и специальную подготовку педагогов и практических психологов к работе с 
запущенными детьми. 

 
3.    Понятие сексуальных девиаций и их формы  

Сексуальные нарушения мешают человеку успешно функционировать в качестве 
сексуального существа и лишают его связанного с этим удовольствия. Каковы бы ни были 
их причины, они проявляются как физиологические расстройства. Человек хочет, но не 
может. Напротив, сексуальные девиации касаются исключительно направленности 
либидо. Для них характерна необычность выбора. В одном случае странен объект 
влечения, в другом - способы его реализации, в третьем - необходимые для этого условия. 

Но необычность - понятие весьма условное. Атипическое - это просто то, что редко 
встречается, но может не причинять никаких неудобств ни обществу, ни индивиду. 
Социологический термин "девиация" имеет более узкий смысл, обозначая поведение, 
которое нарушает какие-то социальные или культурные нормы, вызывая настороженное 
или враждебное отношение окружающих. Еще сильнее этот негативный оценочный смысл 
в понятии "половое извращение", которое подразумевает, что такое поведение не только 
необычно, но и болезненно, что оно нарушает не только социальные нормы, но и законы 
природы. Наконец, психологически ненормально не только то, что странно (взгляд со 
стороны), но и то, что причиняет самому человеку неудобства и делает его в каком-то 
смысле неполноценным. Это лучше всего передается понятием "парафилия" (от греческих 
слов "пара" - около, вблизи, и "филия" - влечение), то есть "неправильное влечение". 
Парафилия необязательно нарушает социальные нормы или является болезнью, но она 
всегда бывает вынужденной и причиняет субъекту, а иногда и окружающим какие-то 
неприятности. В сексологических справочниках описывается несколько десятков разных 
парафилий: акротомофилия - влечение к партнеру с ампутированной конечностью; 
асфиксофилия - эротическое самоудушение; аутонекрофилия - воображение себя трупом; 
аутопедофилия - воображение себя ребенком и потребность, чтобы с ним обращались, как 
с младенцем; копрофилия - возбуждение запахом и вкусом кала; копрофагия - поедание 
кала; эротическая пиромания - потребность что-то поджигать; эротолалия - потребность 
произносить непристойности; фроттаж - потребность тереться о постороннего человека в 
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общественном месте; геронтофилия - сексуальное влечение к старикам; клизмофилия - 
сексуальное удовлетворение связано с клизмой; некрофилия - труположство; пиктофилия 
- неудержимая потребность смотреть эротические картинки, фильмы или видеокассеты; 
скатофилия - потребность говорить о сексуальных или непристойных вещах с 
посторонними людьми; скоптофилия - потребность показывать другим свои 
(эксгибиционизм) или рассматривать (вуайеризм) чужие половые органы; сомнофилия - 
потребность ласкать спящего незнакомого человека; телефонная скатофилия - 
потребность говорить непристойности незнакомому человеку по телефону; урофилия - 
наслаждение вкусом и запахом мочи и самим процессом мочеиспускания; зоофилия - 
скотоложство; зоосадизм - причинение боли животным и т. д. 

Наиболее часто встречающиеся парафилий - эксгибиционизм, вуайеризм, 
фетишизм, трансвестизм, садомазохизм и педофилия. 

Эксгибиционизм - потребность мужчины показывать свои гениталии людям, 
которые этого не хотят и не ожидают, как правило, женщинам. Обнажение гениталий - 
важный аспект половой жизни, который может иметь разный субъективный смысл. Это 
любят делать маленькие дети. 

Некоторые мужчины испытывают потребность демонстрировать свои половые 
органы незнакомым женщинам или девочкам, получая от этого сексуальное удовольствие. 
Такое поведение выглядит хулиганским и вызывающим и подходит под статью 
уголовного кодекса о совершении "развратных действий", на самом же деле оно является 
неконтролируемым и непроизвольным. 

Эксгибиционисты большей частью отличаются робостью, застенчивостью, 
испытывают разные сексуальные трудности, стесняются своего тела, хотели бы иметь 
более внушительный член и т. п. Эксгибиционизм - типичный невротический симптом, за 
которым стоит неуверенность в себе, страх перед женщиной, неумение подойти к ней. Это 
своеобразная форма компенсаторного поведения и символической агрессии. 

Вуайеризм (от французского "вуар" - смотреть), или скоп-тофилия (от греческого 
"скопейн" - смотреть),- потребность подсматривать за обнаженными женщинами или за 
сексуальными действиями других. Сам по себе такой интерес вполне нормален. Редкий 
мальчик удержится от соблазна тайком посмотреть на голую женщину, а многие мужчины 
охотно смотрят порнографические картинки и фильмы. Специфика вуайеризма в том, что 
таких мужчин возбуждает только подглядывание, и притом лишь такое, которое остается 
тайным, запретным. Порнография их мало интересует. Большей частью это молодые, 
поздно созревшие, застенчивые люди. В детстве и юности большинство вуайеров 
испытывали трудности в общении с девочками, многие имели странные мастурбационные 
фантазии и острое чувство вины по этому поводу. Как и эксгибиционизм, вуайеризм 
крайне редко сопровождается насилием, но поскольку это нарушает права других людей, 
таким людям часто приходится иметь дело с милицией. Лучше всего просто не обращать 
на них внимания. Но если подглядывающий мужчина старается сам привлечь к себе 
внимание, нужна осторожность: это уже не просто вуайеризм. 

Фетишизм - состояние, когда половое возбуждение вызывает какой-то 
определенный предмет - отдельная часть тела, предмет женской одежды или какой угодно 
другой объект, который у других людей может и не вызывать эротических ассоциаций. 
Общая психологическая основа фетишизма - способность человека создавать символы и 
эротизировать вещи. Некоторые эротические символы более или менее универсальны и 
включены в систему культурного сексуального символизма.  

Трансвестизм (от латинских слов "транс" - через и "вести-ре" - одеваться) - 
получение сексуального удовлетворения от переодевания в одежду противоположного 
пола. Это очень сложное явление. В древних обществах существовали строгие правила 
полоролевого поведения, включая одежду, регулировались и случаи возможного 
нарушения этих правил. 
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В отличие от транссексуалов, которые отвергают свой гражданский пол, 
трансвеститы обычно не имеют на этот счет сомнений и не хотят менять свою половую 
идентичность. Не являются они и гомосексуалами. Хотя некоторые гомосексуалы 
переодеваются в женскую одежду, само по себе переодевание не дает им эротических 
переживаний, это просто знаковое поведение, позволяющее определить свою сексуальную 
роль и привлечь соответствующего партнера. То же нужно сказать о лесбиянках, 
надевающих мужское платье.  

Садомазохизм - сочетание садизма, когда сексуальное наслаждение связано с 
причинением боли или унижения другому, и мазохизма, когда человек возбуждается от 
того, что сам испытывает боль или страдания. 

Явление это чрезвычайно сложное. Во-первых, садизм и мазохизм не всегда 
образуют единый синдром. Во-вторых, и то и другое может быть как психотическим, так 
и условным, игровым. 

Человек, по имени которого назван садизм, французский аристократ и писатель 
маркиз Донатьен-Альфонс-Франсуа де Сад (1740-1814) получал сексуальное 
удовольствие, подвергая свои жертвы,- сначала это были проститутки, а затем дети обоего 
пола,- болезненным наказаниям и изощренным пыткам, за что и провел большую часть 
своей жизни в Бастилии и в сумасшедшем доме. Свои изощренные болезненные фантазии 
и практический опыт он изложил в многочисленных романах, из которых наиболее 
известны "Жюстина", "Жюльетта" и "120 дней Содома". 

Отличительная особенность садиста - то, что жестокость, которой он подвергает 
жертву, является не условной и добровольной, а принудительной. В противоположнось 
садисту, мазохист (название происходит от имени австрийского юриста и писателя 
Леопольда фон Захер-Мазоха (1836-1895), описавшего эти переживания в знаменитом 
романе "Венера в мехах") испытывает страстную потребность сам подвергаться боли, 
наказанию и унижению. 

Поскольку садизм и мазохизм дополняют друг друга, а иногда даже сочетаются в 
одном лице, сексологи говорят об особом садомазохистском синдроме. 

Однако, в отличие от "подлинного" садиста, который не контролирует себя и 
получает удовольствие от реальных страданий жертвы, садомазохистские пытки, насилия 
и унижения имеют условно-игровой характер, осуществляются по добровольному 
согласию. 

Мазохизм - это агрессия, обращенная с внешнего мира на самого себя. У женщин 
это не столько невроз, сколько гипертрофия традиционной модели фемининности как 
воплощения пассивности и зависимости. У мужчин согласно психоанализу это своего 
рода реактивное образование: желание уязвить, причинить боль матери, в свою очередь, 
становится потребностью быть наказанным женщиной вообще. В гомосексуальном 
варианте эта цепь дополняется еще двумя звеньями: властная мать в воображении 
становится мужчиной, и возникает потребность в наказании другим мужчиной. 

Существуют и более простые объяснения. Например, ребенок испытал первые 
эротические ощущения во время порки, и в дальнейшем сексуальность ассоциируется у 
него именно со шлепаньем или ремнем. В этом одно из самых опасных и 
непредсказуемых последствий телесных наказаний. Другой ребенок пережил сексуальное 
потрясение, когда кто-то из сверстников во время силовой возни ощупал его половые 
органы или из озорства сдернул с него трусы, и ему хочется снова и снова испытывать 
постыдно-сладостное чувство своей беспомощности, наготы и унижения. У третьего 
возбуждение пришло, когда он сам кого-то оседлал, и ему хочется делать это и дальше. 
Никакой педагогический контроль не может предотвратить всех подобных ситуаций. 

Педофилия (от греческих слов "педес" - ребенок и "филия" - влечение) - 
сексуальное влечение к детям - встречается как среди гетеросексуальных, так и среди 
гомосексуальных мужчин. Строго говоря, педофилией называется влечение только к 
допубертатным детям, моложе 10-II лет. Но иногда педофилами называют и любителей 
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находящихся в процессе созревания II-14-летних подростков, вроде описанной 
Владимиром Набоковым Лолиты. Влечение к 14-16-летним называется эфебофилией (от 
греческого слова "эфеб" - подросток, юноша) и психиатрическим диагнозом не является, 
хотя в большинстве стран, включая Россию, сексуальные отношения взрослых с лицами 
этого возраста законодательно запрещены. 

Педофилия может быть как постоянной, когда человека сексуально возбуждают 
только неполовозрелые или находящиеся в стадии созревания дети, так и временной, 
заместительной, когда предпочтительным партнером является взрослый, но при 
невозможности или затруднительности сексуального контакта со взрослым субъект 
переключается на детей или подростков. Истоки педофилии чаще всего коренятся в 
детских или подростковых переживаниях субъекта. В одних случаях она выглядит 
нежной, ласковой любовью к ребенку, в которой сексуально-эротические моменты почти 
не выражены (хрестоматийный пример - автор знаменитой "Алисы в стране чудес" Льюис 
Кэрролл, который обожал маленьких девочек, но никогда не имел с ними сексуальных 
отношений). В других случаях она является грубой, вульгарной, прибегает к насилию. 
Поскольку это совершенно разные чувства, говорить о едином типе "личности педофила" 
невозможно. Излечить хроническую педофилию трудно; хотя субъективно педофил не 
виноват в своих наклонностях, для детей он представляет опасность и такое поведение 
всюду считается преступным. 

Какими бы причинами ни вызывались разные парафилии, все они имеют ряд 
общих свойств. 

1) Все парафилии - результат скорее научения и индивидуального опыта, чем 
ошибок природы. 

2) Степень распространенности той или иной парафилии связана с культурными 
нормами и образом жизни народа. 

3) Все парафилии коренятся в особенностях детского и подросткового 
сексуального опыта. 

4) Парафилии значительно чаще поражают мужчин, чем женщин. 
 
4.    Детско-подростковая проституция  
К проблеме выявления причин детской проституции обращаются как 

отечественные, так и зарубежные ученые: медики, психологи, социологи и др. 
Анализируя отечественный и зарубежный опыт, выделим основные причины 

детской проституции. Их можно разделить на три группы: генетические, или их еще 
называют физиологические, социальные и психологические. 

Генетические теории рассматривают влияние наследственных факторов, 
приводящих детей к занятию проституцией. Биофизиологические теории связывают 
выбор «профессии проститутки» с определенным морфоконституциональным типом 
человека. 

По данным русских ученых XIX в. В. Тарновского, В. Окорокова и др., 
подвергнувших проституток антропометрическим и биологическим исследованиям, было 
установлено, что хотя данная категория производит в общем впечатление миловидных и 
даже красивых девушек, при более детальном изучении обнаруживается ряд физических 
недостатков: например, преобладание лицевых размеров над головными, что дает возмож-
ность сделать заключение и о меньшем объеме мозговых масс, идущих в ущерб как 
умственному, так и нравственному развитию человека, оказывающего сексуальные 
услуги; существование физических признаков вырождения, таких как неправильные 
формы в развитии черепа, седлообразное и несросшееся верхнее небо, аномалии ушей, 
зубов, конечностей, асимметрия лица и пр. 

На основании этих физических особенностей был сделан о том вывод, что с 
биологической точки зрения проститутки — это категория прирожденно-порочных 
женщин, которые могут быть охарактеризованы как «болезненные или недоразвитые 
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существа, отягченные неблагоприятной наследственностью, представляющей 
несомненные физические или психические признаки вырождения, всего резче 
проявляющие свое отклонение от нормальных женщин в отсутствии этических представ-
лений и в половом отправлении». 

Психологические теории дают различное объяснение природы проституции, 
прежде всего детской. Теории личностных черт подчеркивают наличие у индивида 
определенных качеств, приводящих его к такого рода общественному поведению, а 
именно зависимость; трудности в отношениях со сверстниками; отсутствие стремления к 
образованию. 

Мотивационно-потребностные теории считают, что занятие проституцией является 
второстепенной потребностью, на первое же место выдвигается удовлетворение 
потребностей в деньгах, а также в реализации сексуальных желаний. Психодинамические 
теории связывают тягу к занятию проституцией со стремлением подавить негативные 
переживания подростка, такие как чувство вины, страха, тревожности, возникающие в 
раннем детстве в результате искаженного семейного воспитания. 

Трансактный анализ рассматривает занятие проституцией как одну из «игр», 
которая способствует достижению индивидом своих, как правило, деструктивных целей. 
Эти цели закладываются родителями в раннем возрасте в форме жизненного сценария 
личности, в результате чего вырабатывается определенный тип сценарного поведения, 
изменить которое бывает практически невозможно. 

В отличие от биологических и психологических теорий, которые рассматривают 
проблему проституции на уровне развития и становления конкретной личности, т. е. на 
микроуровне, социальные теории изучают эту проблему на макроуровне (взаимосвязь с 
социальной политикой государства, культурными и этническими нормами общества, 
экономическими условиями) и на мезоуровне (взаимоотношения ребенка с различными 
социальными группами). 

На макроуровне проституция обусловлена, в первую очередь, социально-
экономической обстановкой в стране, в зависимости от которой она переживает свои 
подъемы и спады. В периоды высокой безработицы или инфляции она возрастает, так как 
низкая заработная плата или ее отсутствие толкает человека, в том числе очень юного 
возраста, к оказанию сексуальных услуг, к участию в порнофильмах и пр. Среди 
социальных групп для ребенка наиболее значимой является семья. Поэтому когда говорят 
о предрасположенности его к занятию проституцией на мезоуровне, то выделяют следу-
ющие причины: 
- неблагополучие семьи. Анализ социологических опросов семей, где были выявлены 
дети, занимающиеся проституцией, показал, что взаимоотношения между родителями и 
детьми носили эмоционально обезличенный характер либо принимали форму 
физического или психического насилия над ребенком;  

- в большинстве семей не проводился контроль за детьми со стороны родителей 
или контроль принимал жесткий характер, провоцирующий противодействие ребенка 
установленным требованиям, и приводил к конфликтным ситуациям; в большинстве 
семей наблюдалась серьезная материальная нужда и продолжительная безработица 
родителей; среди членов семьи зачастую оказывались ранее судимые люди с 
криминальным прошлым; для большинства семей характерен низкий культурный уровень; 
- отсутствие семьи, отсутствие кого-либо из родителей, наличие в семье отчима или 
мачехи; 
- раннее приобщение детей к спиртным напиткам, сексуальные притязания со стороны 
взрослых. Данные социологических опросов профессиональных проституток, 
проведенных в 1975 г. в США, показали, что в детстве практически все они были 
совращены, изнасилованы родителями или родственниками, принуждены к сожительству 
с мужчинами старшего возраста, а затем брошены; 
- желание стать материально независимыми от семьи; 
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- сексуальная активность подростка, лишенного материальной и семейной поддержки; 
- недостаточная информированность подростка о половых отношениях. На основании 
исследований Д. Бойера и Дж. Джеймса, проведенных в 1978 г. среди подростков, 
оказывающих сексуальные услуги, было выявлено, что 63% получили первоначальный 
толчок к занятию проституцией, почерпнув извращенную информацию о сексуальных 
отношениях от друзей или в результате случайного собственного опыта. У них от-
сутствовали знания о контрацепции, венерических заболеваниях; 
- бесконтрольность и безразличие администрации образовательных учреждений к 
внешкольным занятиям детей. 

Очень часто в категорию проституток попадают выпускники детских домов, 
которые в силу распада системы начального профессионального образования, куда могли 
бы пойти учиться дети с низким образовательным уровнем, повышения престижа 
образования в вузах, где бывшие выпускники детских домов просто не 
конкурентоспособны, высокого уровня безработицы и практически полного отсутствия 
работы для несовершеннолетних вынуждены искать другие источники средств существо-
вания. 

Если подросток не получает должного одобрения социально приемлемыми 
способами, не может реализовать себя в социально значимой деятельности, не попадает в 
поле зрения педагогов и воспитателей, то происходит подмена социальных норм анти-
социальными, социально значимой деятельности — аморальной, криминальной или 
преступной, а вместо педагогов приходят криминальные авторитеты, которые организуя 
жизнедеятельность подростка, вовлекают его в противоправные действия, эксплуатируя 
здоровье, подвергая опасности его жизнь. Сравнивая деятельность «эксплуататоров 
разврата» начала XX века и сутенеров, которые успешно организуют труд несо-
вершеннолетних в настоящее время, можно обнаружить одни и те же особенности 
организации данного процесса. 

Сутенер — это человек, живущий на средства проститутки, рассматривающий ее 
как источник доходов и распоряжающийся ими как своей собственностью. 

Неотъемлемой частью проституции является сутенерство. Как правило, боль-
шинство сутенеров — женщины, бывшие проститутки. Но бывает, что сутенерством 
занимаются не только взрослые, но и подростки. Они, так же как и взрослые, получают за 
это деньги, но гораздо меньшие, поэтому экономия очевидна. К тому же 
несовершеннолетнему сутенеру безопаснее находиться на улице, чем взрослому. С одной 
стороны, его самого и его «товар» не тронут бандиты, потому что по неписаным 
бандитским законам, тронуть ребенка — последнее дело. С другой стороны, подросток до 
14 лет, согласно нашему законодательству, неподсуден, Даже 15-летнего подростка 
можно привлечь к уголовной ответственности только за особо опасные преступления, но 
сводничество в это число не входит. 

Механизм действия сутенеров отточен веками и может рассматриваться как своего 
рода технология. 

Начальный этап их деятельности предполагает организацию сутенером «своего 
дела» путем вложения средств в покупку или аренду помещений, создание других 
условий для превращения его в предприятие, приносящее доход. 

Следующий этап — приобретение «живого товара». В начале XX века 
существовала определенная категория торговцев, которые вербовали и продавали девушек 
в дома терпимости. В Москве мужчин, занимающихся такой работой, называли 
«Маккавеями» (преимущественно это были евреи), а женщин-торговцев называли 
«няньками». Опытные торговцы работали на улицах, вблизи магазинов, куда посылали 
хозяйки своих молодых мастериц; в больницах, где после выздоровления молодые 
девушки часто оказывались в затруднительном положении; в семьях, где вербовщики 
появлялись в нужный момент и нужный час с советами и реальной помощью; на 
фабриках, где заранее существовала договоренность между скупщиком «живого товара» и 
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хозяином, который объявлял о сокращении кадров, но под видом благодетеля переводил 
девушек якобы на другую «фабрику»; через газетные объявления, в которых неопытным 
девушкам предлагались «хорошие места постоянной работы», и т. д. 

Многие из этих приемов используются и современными сутенерами: 
- те же газетные объявления (только если в начале века 
объявления были завуалированы и предлагалась хорошо оплачиваемая работа достойных 
профессий: швеи, экономки, горничной, то в современной ситуации нередко открыто 
говорится о приглашении девушек или юношей для оказания интимных услуг); 
- та же улица (только в начале века это по преимуществу были магазины, теперь это 
вокзалы, где сосредоточена основная масса безнадзорных и беспризорных детей, которые, 
как правило, согласны на любую работу и кроме того отсутствует любой социальный 
контроль за их жизнью, что позволяет сутенеру распоряжаться ими так, как он этого 
пожелает, вплоть до физического уничтожения без страха поиска такого ребенка); 
- та же семья, когда ребенок, например, остается без родителей и средств к 
существованию и в нужный момент появляется «добрый дядя», который помогает 
преодолеть временные трудности, плата же за такую помощь — отдача себя и своей 
квартиры в общее пользование преступной группы; 
- та же квартира хозяина, куда приглашают девушек в гости для более близкого 
знакомства, обещая им, что ничего с ними не случится. 

В XIX в., когда девушка соглашалась на такое приглашение, то с ней начинали 
работать вежливые и порядочные агенты-развратители, усыпляя ее бдительность. Иногда 
с девушкой работало до шести специалистов. Такое совращение могло длиться на 
протяжении нескольких дней. В качестве угощения обязательно присутствовали спиртные 
напитки, специально изготовляемые хозяином из настоя нюхательного табака или сигар, 
растворенных в крепком вине. В состоянии опьянения девушку обирали, забирали 
документы и насильно заставляли работать в публичном доме. 

В XX в. существует практика приема на работу, особенно юных девушек, на 
должность секретарей-референтов, включающая в качестве обязательного элемента 
посещение квартиры работодателя с целью более детального знакомства с претенденткой. 
В условиях безработицы и погони за красивой беззаботной жизнью на это идет 
большинство девушек. Дальше все как в XIX в. - угощение, спиртные напитки, наркотики, 
заканчивается это действо, как правило, исполнением сексуальных услуг по требованию 
«хозяина». 

Еще одна форма вовлечения подростков в проституцию - когда их насильственно 
похищают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (чаще всего это 
происходит на дискотеках), а затем морально и физически подавляют (в начале века такая 
форма вербовки тоже существовала, но не на дискотеках, а, например, в темных 
переулках, аллеях, когда группа выжидала свою жертву, похищала и насильно продавала в 
публичный дом). 

Кроме того, занятие проституцией тесно связано с индустрией развлечений и 
фактически легализовано в таких видах бизнеса, как массажные салоны, игорные 
заведения, частные фирмы, оказывающие интимные услуги, которые для прикрытия 
содержатся какой-либо нейтральной третьей стороной. Клиентами в них, как правило, 
являются мелкие предприниматели в возрасте 35-50 лет, имеющие семьи и детей. 

Третий этап - продажа «товара». В начале века, когда «товар» привозился к месту 
назначения, собирались покупатели - содержатели публичных домов, определялись 
достоинства и недостатки товара, а затем начинался торг. 

Торг русскими девушками для удовлетворения целей разврата не ограничивался 
Россией. Уже в XIX в. существовала международная торговля, где мировой известностью 
пользовались невольничьи рынки Вены, Лейпцига, Данцига, куда вывозились русские 
девушки из городов Одессы, Варшавы и Риги. 
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Эта проблема в нашей стране, вне всякого сомнения, существует и сегодня, однако 
цифры, показывающие ее размеры, отсутствуют. Но за рубежом эти цифры открыты. Так, 
например, в Париже в 1994 г. в страны «третьего мира» для использования в сексуальной 
коммерции было продано 8 тысяч детей (3 тыс. девочек и 5 тыс. мальчиков). 

Ребенок, оказавшийся в сфере проституции, проходит ряд этапов, превращающих 
«нормальное» поведение в девиантное. 

На первом этапе ребенок приобретает статус человека низшего ранга с 
искаженными моральными и нравственными нормами. 

На втором этапе постигаются определенные сексуальные знания и умения как 
теоретического, так и практического характера. 

Третий этап характеризуется тем, что в сознании подростка складывается 
убеждение, что естественных половых отношений по любви между мужчиной и 
женщиной не существует. 

Четвертый этап закрепляет осознание негативного отношения общества к занятию 
проституцией, вследствие чего подросток ощущает себя человеком второго сорта. 

В 1991 г. были предприняты социологические исследования московских 
проституток с целью разобраться в их психологическом, внутреннем мире и понять 
мотивацию выбора этой сферы деятельности. 87% из опрашиваемых были несовершенно-
летними. Исследования показали, что к морально-нравственной стороне своей профессии 
они относятся достаточно безразлично, практически все вступают в половые связи в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, знают правовые аспекты 
привлечения к административной ответственности и штрафам, не опасаются 
официальных предупреждений, осознают, что деньги, которые они добывают, торгуя 
собой, оседают в руках сутенеров, рэкетиров, фарцовщиков и т. д. 

С одной стороны, при анализе данных рассуждений кажется, что проститутки 
представляют собой достаточно уверенную публику, но с другой стороны, в результате 
психологических исследований было выяснено, что вечный спутник жизни проституток 
— страх. Они страшатся, что попадутся на связях с преступной средой, опасаются, что 
окружающие узнают об их доходах, опасаются быть ограбленными, боятся за будущее 
своих детей. 

Пытаясь вырваться из круга страха, они начинают неумеренно пить, употреблять 
наркотики. Многие из них оказываются в числе бродяг, многие погибают, либо становясь 
жертвами преступления, либо оканчивая жизнь самоубийством. 

Подведем итог: Кто и почему встает на этот скользкий путь? 
- Молодые девушки, оторванные от своей семьи (студентки, проживающие в общежитии, 
приезжающие на работу из других городов и сельской местности). 
- Девочки из неблагополучных семей. 
- Девочки, перенесшие в детстве психосексуальную травму, после чего у них возник 
болезненный интерес к половым отношениям. 
- Девочки, склонные к девиантному поведению. Они составляют основную массу 
подростков-проституток. 

Мотивы занятия проституцией самые разные. Они таковы: 
- безысходность, когда девочка, уйдя из дома, отдается за кусок хлеба, чтобы выжить; 
- понуждение родной матери заняться этим ремеслом; 
- подражание взрослым, в том числе собственной матери; 
- пример подруги или знакомой. 

Есть несколько путей вовлечения девочек-подростков в данную асоциальную 
группу: 

- Через объявления в газетах. 
- В рубриках «Развлечения», «Работа», «Приглашаю», «Предлагаю» печатаются 

объявления фирм, набирающих девушек для занятий проституцией. И такие объявления 
печатаются каждый день. 
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- Через всемирную сеть Интернет. На его страницах можно найти много 
объявлений о хорошо оплачиваемой «работе» для подростков, как для девочек, так и для 
мальчиков. 

- Через модельные агентства. Во многих агентствах принуждают не-
совершеннолетних топ-моделей к сексуальным отношениям. После окончания работы в 
агентствах многие из них становятся профессиональными проститутками. 

- Участие в съемках порнографических фильмов. Детям за гроши предлагают 
участвовать в съемках фильма. На черном рынке цена оригинала кассеты с детской 
порнографией стоит от 500 до 700 дол. 

В настоящее время сложился определенный круг клиентов, пользующихся ус-
лугами девочек-проституток. Это воротилы преступного бизнеса, коммерсанты, сынки 
богатых родителей, уголовники-рецидивисты, а также женатые мужчины. Последние, по 
мнению психологов, покупают у малолеток утешение, самоутверждаются с их помощью, 
реализуют свои самые невероятные фантазии. 

К проблеме классификации проституток, выделения определенных критериев 
различия представительниц этого рода занятий обращались ученые XIX и XX веков. Так, 
в отечественных исследованиях прошлого века (И. Канкарович, А. И. Федоров) выделены 
три категории проституток, существовавшие тогда в России: 
1) живущие вполне самостоятельно в комнате или квартире; 
2) живущие за известную плату на полном пансионе у квартирных хозяек; 
3) уличные проститутки, среди которых основное большинство составляли 
несовершеннолетние. 

Стоили дети по-разному. Как правило, для поддержания своего бюджета они были 
вынуждены обслуживать по несколько посетителей (от 3 до 5) в день. Сколько бы они ни 
зарабатывали, все деньги переходили в чужие карманы (как правило, сутенера, который 
давал им работу). Их эксплуатировали совершенно бессовестным образом: обращались 
как с животными, в любую непогоду выгоняли на заработок, били, морили голодом и т. д. 
Если по какой-либо причине они переставали зарабатывать деньги, их выгоняли на улицу 
— и тогда эти дети становились до поры до времени беспризорными, пока не попадали в 
специальные детские учреждения. 

Арена деятельности уличных проституток — главным образом была улица, хотя 
они могли работать и в ресторанах, других увеселительных заведениях, банях. 

Средняя продолжительность деятельности проститутки — 5-7 лет, редко — 10. 
Если предположить, что она начинается обычно с 15-16 лет, то к 25-28 годам женщины 
оказывались либо в учреждениях здравоохранения, либо в специальных учреждениях, 
либо кончали жизнь самоубийством. 

Среди современных проституток можно выделить следующие категории: 
- элитарные, центровые, шаровые, валютные. Эту группу составляет 

немногочисленная категория материально обеспеченных проституток, имеющих высокий 
образовательный уровень, постоянную работу и клиентов, отдающих себя за высокую 
плату; 

- разовые. Данная группа состоит из внешне привлекательных молодых людей, 
тщательно следящих за собой. Многие из них работают и обслуживают клиентов по мере 
нахождения заказов. Как правило, рано или поздно эти люди увольняются со своей 
основной работы и начинают вести только праздный образ жизни со всеми вытекающими 
отсюда последствиями; 

- семейные. Молодые семьи, внешне выглядящие благопристойными, всегда на 
хорошем счету. Однако, в случае появления дополнительного заработка, всегда готовы 
выехать по заказу и обслужить клиента. Посредником в таких случаях выступает сутенер; 

- плечевые или дальнобойщицы, среди которых много несовершеннолетних. 
Получили свое название за то, что ездят с водителями грузовых машин (рефрижераторов, 
трейлеров) дальнего следования, обслуживая их в пути. Расплачиваются с ними обычно 
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покупкой еды или в некоторых случаях одежды, иногда при расставании водители дают 
им небольшую сумму денег. Если проститутка понравится шоферу, то он может ее 
рекомендовать и передать своему напарнику или другому водителю. Основные места 
работы таких проституток — заправочные станции, закусочные или придорожные кафе, 
места стоянок и отдыха водителей; 

- автомобильные или трассовые. Данный тип проституток, тоже, в основном, 
несовершеннолетних, выбирает своих клиентов на автомобильной дороге под предлогом 
подвезти, прокатиться. Они неразборчивы в связях, часто меняют партнеров (по не-
сколько человек за сутки), представляют большой риск распространения венерических 
заболеваний. Местом работы может быть не только автомобильная трасса, а например, 
автомобильная стоянка. Охранники стоянки могут открыть любую понравившуюся 
клиенту машину, а проститутка готова отдаться клиенту или группе клиентов прямо в 
автомобильном салоне; 

- вокзальные, скорее алкоголики, чем проститутки. Отдаются за небольшую плату, 
флакон одеколона или бутылку водки. Среди них много подростков, мир которых 
ограничен треугольником: вокзал, детприемник, вендиспансер. Сутенеров они не 
интересуют, но иногда эту роль могут выполнять взрослые-бомжи, отбирая у них все 
заработанное и оставляя подростков даже без этих малых средств к существованию; 

- школьницы-малолетки (начиная с 8-летнего возраста). 
Вступают в половые контакты либо по принуждению ближайших родственников, 

либо сутенера. Работают подчас в антисанитарных условиях (вокзальные туалеты, 
подвалы и пр.), за минимальную цену. 

В настоящее время в зависимости от психофизиологических особенностей, 
задатков и социальных условий, которые приводят женщин на панель, проституток можно 
разделить на 2 категории. 

1. «Порочные». У них склонность к проституции закладывалась в семье. С малых 
лет в них пробуждаются дурные инстинкты: ложь и лицемерие, к которым они постоянно 
прибегают, формируется наклонность к воровству, жестокости, употреблению алкоголя и 
наркотиков, что постепенно приводит к полной деградации личности. Такие девушки 
становятся проститутками потому, что эта профессия, по их мнению, хорошо 
оплачивается. При этом они нисколько не заботятся о своем будущем. Даже те из них, 
кому удается выйти замуж, нередко возвращаются к своему прежнему ремеслу и 
заканчивают свои дни в нищете, в больнице или в тюрьме. 

2. «Случайные». Они встали на путь проституции по не зависящим от них при-
чинам. Эти проститутки не столь уродливы в нравственном отношении и не так цинично 
бесстыдны, как «врожденные». Они начали торговать своим телом из-за нищеты, 
беспризорности или детского легкомыслия, т. е. из-за неблагоприятных обстоятельств, 
которым не смогли противостоять. 

«Случайные» проститутки обращают на себя внимание мужчин блеском или 
роскошью своего наряда. Но при этом избегают встреч с людьми, которые знали их до 
начала занятия проституцией. Вблизи своих домов они ведут себя прилично и одеваются 
очень скромно, стараются не привлекать к себе внимания. 

Среди таких проституток немало тех, кто, родив ребенка, становятся заботливыми 
матерями, оставляют свой прежний образ жизни, несмотря на то, что попадают в очень 
тяжелые материальные условия. 

Они есть в больших и малых городах. Например, по неофициальной статистике в 
Москве в 1998 г. было около 300 тыс. проституток. К 2000 г. их количество возросло в 
несколько раз — только за 5 месяцев было задержано около 400 тыс. проституток и среди 
них много девочек-подростков, есть и такие, которым менее 10 лет. Следовательно, 
можно констатировать, что в нашей стране возникла другая серьезная проблема — 
подростковая проституция. 
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Приведем определение, которое дается данному явлению в комментарии к статье 
151 п. 4. Уголовного кодекса РФ: 

Занятие проституцией несовершеннолетней — это неоднократное (не менее двух 
раз) вступление лица женского пола, не достигшего 17 лет, в половую связь за деньги или 
иное материальное вознаграждение с лицом мужского пола. 

Есть и другое определение понятия «подростковая проституция», которое наиболее 
полно отражает современный смысл данного социального явления. Подростковая 
проституция — особое социальное явление, характеризующееся тем, что подростки, т.е. 
лица, не достигшие 18лет, причем как женского, так и мужского пола, вступают 
неоднократно (не менее двух раз) во внебрачные половые отношения с большим числом 
лиц за определенное (материальное) вознаграждение по социально-экономическим и 
психолого-педагогическим причинам. 

Деморализация в половой сфере как форма девиантного поведения весьма тесно 
связана с преступностью. Эта взаимосвязь наиболее отчетливо проявляется в нескольких 
отношениях. 

Во-первых, лица, для которых характерны данные формы поведения, часто 
являются организаторами или активными участниками преступных групп. Ранняя половая 
распущенность девочек как выражение пренебрежения к нравственным запретам 
общества способствует в психологическом плане возможности совершить преступление. 
Катализатором здесь выступают: отрицательное, как правило, окружение таких подро-
стков; неправильно сформировавшиеся, связанные с половой распущенностью, 
извращенные или неумеренные материальные потребности; привычка употреблять 
спиртное и праздно проводить свободное время. 

Во-вторых, подростки, которым свойственна половая распущенность, создают 
криминальные ситуации, а иногда и прямо провоцируют совершение преступлений. Как 
для преступника, так и для потерпевшей характерен низкий нравственный уровень. По 
данным статистики 27% опрошенных осужденных за изнасилование показали, что до 
совершения преступления располагали сведениями о репутации потерпевшей как безнрав-
ственной; 25% потерпевших от изнасилования своим безнравственным поведением 
способствовали совершению преступления; 22% потерпевших имели отрицательную 
бытовую характеристику; 15% потерпевших были ранее изнасилованы либо осуждены по 
настоящему делу (5%), либо другими лицами (10%). 

Все это дает основание утверждать, что лица, для которых характерна 
деморализация в сфере полового поведения, не только создают криминальную ситуацию, 
но и своим поведением формируют решимость у преступника совершить преступление и 
способствуют осуществлению этой решимости. 

В-третьих, такие подростки нередко сами становятся жертвами преступных 
посягательств. Проведенное исследование изнасилований, совершенных подростками, 
показало, что 84% всех потерпевших составляли девочки «легкого поведения». Среди 
несовершеннолетних, потерпевших от изнасилования, включая и малолетних, 16,8% уже 
до изнасилования находились в интимной связи, т. е. в отношении их ранее было совер-
шено преступление. 

Учитывая все вышесказанное, можно выделить основные факторы, сдерживающие 
развитие проституции: 

1) на макроуровне, связанном с государственной социальной политикой и 
планированием, принятием законодательных мер, решением общественных и 
государственных вопросов в регулировании проблемы детской проституции, 
организацией инфраструктуры помощи, в качестве основных факторов выступают 
следующие: 

- повышение жизненного уровня населения, 
- сглаживание социального неравенства в обществе, 
- укрепление и стабилизация института семьи, 



129 
 

- контроль над порнографической литературой и видеозаписями, 
- введение уголовной ответственности за деятельность сутенеров 
- изменение общественного мнения в отношении проституток; 
2) на мезоуровне, рассматривающем отношения между ребенком и основными 

социальными группами — семьей и коллективом образовательного учреждения, где он 
должен находиться, важнейшим фактором является: 

- реализация программы полового воспитания школьников 
- через институт семьи и разные типы образовательных учреждений; 
3) на микроуровне, рассматривающем развитие и становление конкретной 

личности, выделим следующие факторы: 
- развенчание проституции как праздного, обеспеченного и красивого образа 

жизни; 
- воспитание в ребенке высоконравственных качеств и моральных норм. 
В целом же проституция — это четко организованная преступная структура, выйти 

из которой подросткам практически невозможно. 
Пока в Уголовном кодексе  статьи об уголовной ответственности за проституцию 

нет. Да и нужно ли ее вводить? Ведь наивно было бы думать, что если сегодня принять 
закон о запрете проституции или об ответственности за занятие проституцией, то завтра 
ее не будет. Проституция — это социальное явление. И бороться следует не с 
проститутками, а с криминальным окружением, которое их создает и поддерживает. Но 
уже сейчас есть много других законов, предусматривающих уголовное наказание, 
особенно в случае противоправных действий с несовершеннолетними. Однако несмотря 
на наличие этих статей в Уголовном кодексе, дети защищены законом слабо. В любом 
случае, будь это спровоцированная взрослыми детская проституция или бытовое насилие, 
— дети практически не имеют права голоса. Они всецело во власти родителей. И дело 
может быть возбуждено только на основании заявления взрослого. ^Даже в случае 
изнасилования близкими родственниками об этом не спешат заявлять в 
правоохранительные органы, предпочитая разобраться в семье. Что же касается закона о 
легализации проституции, то такого закона пока нет. А нужна ли легализация самим 
проституткам? Социологические опросы среди них показали, что девушки согласны 
платить налоги (т. е. выступают за легализацию), с тем чтобы чувствовать себя 
защищенными от «крыш» и рэкета. 

Пока органы власти в России решают проблему проституции на федеральном 
уровне, с ней борются в регионах страны самостоятельно. Например, в Санкт-Петербурге 
для борьбы с проституцией была создана «Полиция нравов». За 1996 г. она провела более 
60 операций по разгрому своднических контор. В Москве с недавних пор тоже появилась 
своеобразная «Полиция нравов». Из близлежащих монастырей Подмосковья и других 
городов России в столицу приезжают сестры Господни. Их цель — нравственное перевос-
питание девушек с панели. С помощью уговоров, длительных бесед монахини пытаются 
убедить девушек в неправильности выбранного ими образа жизни. Такая работа дает 
результаты. 

Проблема проституции существует и в других странах, но там — свое отношение к 
ней. В большинстве европейских стран жрицы любви действуют на вполне легальной 
основе. При соблюдении ими ряда условий и ограничений никаких проблем с властями у 
них нет. 

Например, в Голландии, в столице и других крупных городах страны, этим ре-
меслом разрешено заниматься, но строго в границах специальных кварталов. 

В Уголовном кодексе Кубы есть статья, предусматривающая тюремное заключение 
за сутенерство. Лицам, признанным виновными в растлении несовершеннолетних, 
полагаются сроки от 15 до 20 лет. 
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Уголовный кодекс Испании предусматривает для виновных в изнасиловании 
несовершеннолетних тюремное заключение до 15 лет. В Англии и Германии давно 
приняты законы, карающие тех, кто пользуется услугами малолетних проституток. 

В Турции проституция существует совершенно законно. В остальных же му-
сульманских странах, особенно ближневосточных, отношение к проституткам далеко от 
турецкого и европейского гуманизма. Проституция здесь категорически запрещена, и к 
виновным применяются строжайшие наказания, начиная от штрафов и арестов и 
заканчивая забиванием камнями обеих участвовавших в процессе сторон. 

Подростковая проституция получила наибольшее распространение в Юго-Вос-
точной Азии, прежде всего на Тайване, где зарегистрировано около 600 тыс. совсем юных 
проституток. В Индии их немного меньше — 400 тыс. На Филиппинах — порядка 60 тыс., 
причем в это число входят дети в основном 10-13 лет. В Гамбурге на 6 тыс. проституток 
приходится 300 малолеток. 

Тем не менее, по закону детская проституция находится под строжайшим запретом 
во всем. Однако мы стоим в начале пути борьбы с таким злом, как подростковая проститу-
ция. Несомненно, этот путь будет долгим и нелегким. 

 
5. Основные направления социально-педагогической профилактики отклонений в 
сексуальном поведении несовершеннолетних 

Профилактика отклоняющегося поведения детей и подростков требует их 
психологической иммунизации, т.е. обучения психологическим навыкам поведения, 
умению делать здоровый выбор, чтобы стать социально-компетентными людьми. 
Формирование личностной и социальной компетентности подростков, коррекцию их 
негативных поведенческих проявлений важно начинать с развития у них позитивного 
образа «Я», чувства самоуважения. Развития способности критически мыслить, умения 
ставить социально значимые цели и принимать ответственные решения. Для того, чтобы 
подросток умел делать здоровый выбор, его следует обучить умению владеть эмоциями, 
справляться со стрессами, тревожностью и конфликтами; научить неагрессивным 
способам реагирования на критику, самозащиты, сопротивления давлению со стороны 
других людей, одновременно формируя у него ценности, позволяющие делать здоровый 
выбор и решать возникающие проблемы социально-позитивными способами. 

Работа по профилактике отклонений в развитии личности и поведении детей и 
подростков эффективна лишь в том случае, если осуществляется на основе: 
1) Успешности учебной деятельности - неуспешность детей и подростков в учебной 
деятельности была и остается в числе существенных предпосылок для развития девиации. 
Естественно, что неуспевающий ученик, работая медленно и не всегда верно, получает 
больше замечаний, отрицательных оценок и наказаний, и его постоянными спутника 
становятся тревожность, ориентация на неуспех. Нередко одноклассники начинают 
негативно оценивать не только учебные успехи ребенка, но даже его характер и внешний 
вид, в классе постепенно формируется пренебрежительное отношение к нему, школьные 
проблемы получают негативный резонанс в семье. На фоне трудностей в обучении, 
испытываемых неуспешными в учебной деятельности детьми, возникают вторичные 
поведенческие и личностные отклонения. Постоянные негативные переживания, 
заниженная самооценка, чувство страха и напряжение парализуют познавательную 
активность учащегося, приводят к агрессии, направленной на окружающих и на самого 
себя, или к депрессивным расстройствам: снижению общего настроения, замкнутости и 
апатии. Сферу самоутверждения ребенок начинает искать вне школы и дома, в 
асоциальной среде, а иногда в так называемом детском бизнесе. Так формируется 
замкнутый круг неуспехов, отрицательного отношения к себе и окружающим, 
приводящий к неврозам, нарушениям поведения и даже попыткам суицида. Если такая 
ситуация сохраняется длительное время, это может способствовать искаженному 
формированию личности - делинквентности. 
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Первоочередным условием предупреждения отклоняющегося поведения должно 
стать решение проблем школьной неуспешности, приводящих к различным формам 
социальной дезадаптации. Для этого, с одной стороны, необходима большая работа над 
содержанием учебных программ, вариативных форм обучения для того, чтобы обеспечить 
каждому ученику возможность реализовать свои потенциальные возможности и 
индивидуальные особенности. С другой стороны, для того, чтобы найти подход к 
каждому ребенку, каким бы «проблемным» он ни казался, необходимо понимать причины 
его дезадаптации, нарушения у него учебной деятельности и поведения. 
Эмоционально положительной системы взаимоотношений (со сверстниками, учителями, 
родителями). Психологической и социальной защищенности. Это включает в себя: знание 
учащимися своих прав и обязанностей; соблюдение прав учащихся на индивидуальное 
своеобразие и самоопределение; психологическое и социальное равенство учащихся, 
исключающее какую-либо дискриминацию их по любому признаку. 

В совокупности оказываемая подросткам помощь при соблюдении названных 
выше требований и условий позволяет обеспечить равномерное гармоничное развитие 
личности, с учетом индивидуальных темпов и вариантов личностного развития. 

Несовершеннолетние девиантного поведения нуждаются, прежде всего, в 
социально-педагогической реабилитации. 

Социально-педагогическая реабилитация детей и подростков – это комплексная, 
многоуровневая и этапная система взаимосвязанных действий, направленных на 
возвращение, включение их в общество. Она заключается в обучении тому,   как 
строить взаимоотношения с окружающими людьми и миром, включает аспекты 
профилактики и коррекции отклонений в его развитии. 

Коррекция предполагает работу с конкретными отклонениями и направлена, 
прежде всего, на самого ребенка. 

В результате создается определенное равновесие в психике и поведении ребенка, 
отвечающее норме поведения, адекватного возрасту ребенка и требованиям среды, в 
которой он живет. Оно достигается включением и интегрированием индивида в условиях, 
соответствующих требованиям нормальной жизни. В этом плане реабилитацию часто 
называют перевоспитанием. 
Структурно-функциональная модель ранней профилактики и коррекции отклоняющегося 
поведения в школе: 
СПЕЦИАЛЬНАЯ РАННЯЯ КОРРЕКЦИЯ 

� Определение личностной перспективы ребенка 
� Демонстрация ребенку групповой поддержки 
� Статусное перемещение и организация досуга 
� Выделение симптомокомплексов, требующих коррекции 
� Разработка и реализация программ коррекции 
� Внедрение методов специальной коррекции 
� Анализ результатов коррекционной работы с ребенком 

СПЕЦИАЛЬНАЯ РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА 
� определение целей и задач работы с ребенком и его ближайшим 
окружением 
� Разработка и реализация программы адаптации 
� Разработка и реализация программы работы с педагогами 
� Разработка и реализация программы работы с родителями 
� Внедрение методов специальной профилактики 
� Координация программ 
� Анализ эффективности программ 

ОБЩАЯ РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА 
▪ Переориентация цели, критериев результативности педагогического процесса 
▪ Освоение личностно-ориентированной модели образования 
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▪ «Субъект-субъектное» взаимодействие с детьми 
▪ Рациональная организация педагогического процесса 
▪ Внедрение методов общей ранней диагностики отклонений развития 
▪ Анализ целостного педагогического процесса с позиций гуманизации 
Социально-педагогическая реабилитация в образовательном учреждении заключается в 
преодолении школьных и семейных репрессий в отношении запущенных детей и 
подростков, разрешении конфликтных ситуаций, преодолении неприязни по отношению к 
ним со стороны сверстников, выработке адекватной самооценки. 
Процесс реабилитации ребенка во многом зависит от включения его в различные виды 
деятельности, раскрывающие потенциал и выявляющие индивидуальность. Поэтому в 
содержании реабилитации акцент следует делать на зону ближайшего социального 
развития. Среди ведущих методов актуализации резервных возможностей ребенка в 
процессе социальной реабилитации в современной психолого-педагогической литературе 
называют тренировку (упражнение) и замещение (компенсацию). 
ТРЕНИРОВКА СОЦИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ И НАВЫКОВ происходит на двух уровнях. 
Сначала это могут быть искусственно созданные ситуации в имитационной игре или 
тренинге. Здесь главное внимание уделяется рефлексии имитационных отношений. По 
такому принципу строятся как тренинги развития социальных навыков, так и тренинги 
предупреждения вредных привычек. Реабилитационный потенциал тренинга заключается 
в осознании личностной ценности общественных норм и правил. На втором уровне 
социальных тренингов ребенок включается в реальные социальные отношения, но тоже с 
целью упражнений. Для детей с нереализованными социальными потребностями такой 
формой тренировки может быть участие в волонтерских объединениях и общественных 
акциях, когда вступает в действие принцип «равный обучает равного». Однако, следует 
заметить, что тренировка дает оптимальные положительные результаты тогда, когда 
касается не отдельной корригируемой функции, а личности ребенка в целом, т.е. 
охватывает психологический, физиологический и социальный аспекты организма. 
Организация эффективной социальной реабилитации возможна также благодаря 
КОМПЕНСАТОРНЫМ МЕХАНИЗМАМ, посредством которых нарушенное социальное 
проявление может быть заменено другим. К этому средству в педагогической работе тоже 
приходится прибегать довольно часто: спорт вместо наркотиков. Туризм вместо страха 
одиночества. УДО вместо беспризорной улицы и т.д. 
Еще один метод актуализации внутренних ресурсов личности ребенка, имеющего 
нарушения социальных связей – МЕТОД ВОЗВРАЩЕНИЯ к той точке социального 
развития, когда он испытывал эмоциональное благополучие, успех и удовольствие от 
личностного социального роста в рамках нормального, а не аномального социального 
развития. Аналогом данного метода является психоанализ. Дети могут осуществить 
рефлексию своей собственной жизни и видеть различия между прошлым и настоящим, 
точнее могут сформулировать желаемое, определить свою позицию, уровень притязаний, 
способны увидеть свои собственные проблемы в контексте проблем семьи. 
Межличностных отношений и конфликтных ситуаций. У них стабилизируется самооценка 
и снижается уровень тревожности. Меняется, прежде всего, эмоциональное отношение к 
проблеме, а следовательно, идет активный поиск стратегии автономного личного 
поведения, повышается ответственность и меняются ценностные установки. 
Любые модели реабилитации и профилактики отклоняющегося поведения должны 
строиться на основе комплексной диагностики. Этимологическая диагностика может 
восстановить «историю» возникновения отклонений в поведении: какие факторы 
спровоцировали актуальное состояние ребенка; какая часть микросреды оказалась 
наиболее несостоятельной в ее положительных воздействиях на ребенка. Очень 
продуктивной представляется модель диагностики, включающая скрининг – направленное 
выделение групп риска и последующую дифференциальную диагностику этих групп. 
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Лекция 9. Основные подходы к социально-педагогической профилактике 
нарушений процесса адаптации 
1. Возрастные ситуационно-личностные реакции и особенности  характера подростков как 
основа девиантного поведения.  
2. Типология ситуационно-личностных реакций, проявляющихся у подростков.  
3. Общая дифференциация и типология детско-подростковой дезадаптации. 
4.Психолого-педагогическая поддержка социально-дезадаптированных  несовершенно-
летних. 

 
1. Возрастные ситуационно-личностные реакции и особенности    характера 
подростков как основа девиантного поведения.  

Психологические особенности переходного периода накладывают отпечаток на 
поведение подростка, создают своеобразные возрастные поведенческие модели, 
формируют «специфически-подростковые поведенческие реакции на воздействие 
окружающей социальной среды» (А. Е. Личко, 1983). 

Эти личностные реакции, проявляющиеся у детей и подростков преимущественно 
в нарушении поведения, еще недостаточно изучены и, по справедливому замечанию В. В. 
Ковалева (1979), больше известны педагогам, чем клиницистам. 

Дело, конечно, не в том, что клиницисты не проявляли к возрастным ситуационно-
личностным реакциям должного интереса. Подобного рода реакции описывались 
психиатрами в разное время под различными названиями: «Характерологические и 
ситуационные реакции детского возраста» (Т. П. Симеон, 1935), «Общие аффективные 
реакции ребенка», «Неврозы характера»), «Психоневротические расстройства поведения» 
1960), «Патологические реакции в переходные возрастные периоды» (Г. Е. Сухарева, 
1959), «Ситуационно-личностные реакции» (В. Т. Кондрашенко и соавт., 1967), 
«Адаптивные реакции» (Г. К. Ушаков, 1978) и т. д. 

В последние годы в нашей стране наиболее широкое распространение получили 
понятия: в психиатрии детского возраста — «психогенные характерологические и пато-
характерологические реакции» (В. В. Ковалев, 1973, 1981); в подростковой дсихиатрии — 
«специфически-подростковые поведенческие реакции» (А. Е. Личко, 1973, 1983). 

Многочисленность терминов, используемых для обозначения одного и того же 
понятия, уже сама по себе свидетельствует о недостаточно четком понимании сущности 
этих своеобразных личностных реакций, стоящих на грани нормы и патологии. 

Психологические личностные реакции в ответ на трудно сложившуюся ситуацию 
возможны и у взрослых. Ф. А. Ибрагимбеков (1970) описывает у взрослых реакции 
отчуждения, смирения, аутизации, депривации и реакции, которые Эмиль Дюркгейм 
обозначил термином «аномиз» (в основе их лежит «утрата смысла жизни в результате 
конфликта с обществом»). А. Г. Амбрумова (1983) выделяет 6 типов непатологических 
ситуационных реакций: дезорганизации, демобилизации, пессимизма, эмоционального 
дискомфорта, оппозиции и отрицательного баланса. По мнению Г. К. Ушакова (1978), 
подобного типа реакции «раскрывают особенности характера» у акцентуированных 
личностей. 

Ситуационные нарушения поведения у детей и подростков с трудом поддаются 
обычному психологическому анализу, так как социально-психологическое в них тесно 
переплетается с патологическим. 

Если подросток не выполняет требований родителей, без спроса уходит из дому, 
часто пропускает школьные занятия, дерзит взрослым да к тому же еще «связался» с 
компанией подобных ему сверстников, такое поведение может быть психологической 
реакцией здорового подростка в ответ на трудную ситуацию в семье или школе, но может 
быть и проявлением психических расстройств (психопатия, психогении, инициальный 
период шизофрении и т. п.). 
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Следует также помнить о психической и социальной незрелости подростка, 
делающей его реакцию на ситуацию своеобразной, не всегда понятной для взрослого. Но 
говорить о болезненном состоянии в таких случаях нужно с большой осторожностью, так 
как для постановки диагноза, помимо чисто психологических, нужны еще и медицинские 
критерии. 

Некоторые авторы (Г. К. Ушаков, 1978, и др.) вообще не относят ситуационно-
личностные реакции к области патологии, а считают их проявлением процесса адаптации 
личности. В то же время в англо-американской и немецкой психиатрической литературе 
подобного рода реакции у детей и подростков расцениваются только как патологические. 

В отечественной психиатрии, благодаря работам Г. Е. Сухаревой (1959), В. В. 
Ковалева (1979), А. Е. Личко (1983) и многих других авторов, сформировался 
дуалистический подход к пониманию природы ситуационно-личностных реакций у детей 
и подростков. Выделяют психологические и патологические реакции, проявляющиеся 
нарушением поведения. Первые представляют собой вариант нормы, вторые — форму 
патологических (непсихотических и психотических) нарушений. 

Под психологической (характерологической) ситуационно-личностной реакцией 
понимают преходящие, ситуационно обусловленные отклонения в поведении ребенка или 
подростка, которые проявляются преимущественно в определенной микросреде (семья, 
школа и т. п.), имеют четкую психологическую направленность на определенных лиц, не 
ведут к временному нарушению социальной адаптации и не сопровождаются 
соматовегета-тивными расстройствами. 

Основными критериями перехода психологических реакций в патологические В. В. 
Ковалев (1981) считает: 1) распространение реакции за пределы той ситуации и 
микросреды, где они возникли; 2) утрату психологической понятности поведения; 3) 
присоединение невротических расстройств (колебания настроения, раздражительность, 
истощаемость, нарушения сна, соматовеге-тативные расстройства). Чаще всего 
патологические реакции развиваются из психологических, иногда же, особенно у 
подростков с преморбидной отягощенностью, они с самого начала носят патологический 
характер. 

Сходные критерии в отношении патологических «подростковых поведенческих 
реакций» формулирует А. Е. Личко (1983), по мнению которого патологическая реакция 
отличается от вариантов нормального поведения подростка: 1) склонностью к 
генерализации, т. е. способностью возникать в самых различных ситуациях и вызываться 
самыми различными, в том числе неадекватными, поводами; 2) склонностью приобретать 
свойство патологического стереотипа, повторяя как клише по разным поводам один и тот 
же поступок; 3) склонностью превышать «потолок» нарушения поведения, никогда не 
превышаемый той категорией сверстников, с которой растет подросток, и той группой, к 
которой он принадлежит; 4) склонностью приводить к социальной дезадаптации. 

К указанным критериям целесообразно еще добавить снижение критического 
отношения к своему поведению, так как именно этим объясняется, на наш взгляд, и 
склонность превышать «потолок» нарушения поведения, никогда не превышаемый в 
норме, и свойство патологических реакций приводить личность к социальной 
дезадаптации. 

В. В. Ковалев (1979) патологические ситуационно-личностные («патохарак-
терологические») реакции наряду с неврозами и реактивными психозами относит к группе 
психогенных (реактивных) заболеваний. По его мнению, они занимают промежуточное 
положение между психогенными реакциями и патологическими формированиями 
(развитиями) личности. 
 
2.Типология ситуационно-личностных реакций, проявляющихся у  подростков 

Единой общепринятой систематики описываемых ситуационно-личностных 
реакций у детей и подростков не существует. 
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Классификация (1969), принятая Американской психиатрической ассоциацией, 
включает в себя семь разновидностей нарушений поведения: гиперкинетическую 
реакцию, реакцию «ухода в себя», реакции тревоги, бегства, «несоциализированную 
агрессию», групповые правонарушения и прочие виды реакций. 

Французские психиатры обозначая сходную группу личностных реакции у детей 
как «обшие аффективные реакции», делят их па следующие формы: 1) реакция отказа; 2) 
протеста (оппозиции); 3) имитации; 4) компенсации и 5) гиперкомпенсации. 

Во-первых, большая часть из известных зарубежных классификаций носит чисто 
описательный характер (Лепкшз, 1969) или представляет собой компиляцию известных 
психопатологических синдромов (1960). Во-вторых, все ситуационно-личностные 
реакции, проявляющиеся нарушением поведения, рассматриваются в них только как 
патологические. И наконец, ситуационные реакции как форма реагирования личности на 
воздействие окружающей социальной среды обычно смешиваются в них с девиантными 
формами поведения как социально-психологическим явлением. 

В нашей стране благодаря работам Г. Е. Сухаревой (1959), О. В. Кербикова (1961), 
В. В. Ковалева (1979) и др. в основу систематизации ситуационно-личностных реакций у 
детей положена классификация французских авторов, которая включает в себя реакции 
отказа, оппозиции, имитации, компенсации и гиперкомпенсации. 

В подростковом возрасте, наряду с указанными реакциями, выделяют реакции 
эмансипации, группирования со сверстниками, увлечения и реакции, обусловленные 
сексуальным влечением (А. Е. Личко, 1973). Мы дополнительно выделяем реакции, 
обусловленные формирующимся самосознанием, а в их рамках: 1) реакции, связанные с 
повышенным вниманием к своей внешности, к своему физическому «я», и 2) реакции, 
связанные с усиленным вниманием к своему внутреннему миру. 

1. Реакции, свойственные преимущественно детям 
Описанные в этом разделе реакции чаще всего бывают у детей, но в определенных 

условиях встречаются и у подростков. Особенно часто они отмечаются в младшем 
подростковом возрасте, у подростков с явлениями психического инфантилизма и 
резидуальными органическими поражениями головного мозга. 

Реакция отказа проявляется отсутствием или снижением стремления к контактам с 
окружающими. Дети отличаются малообщительностью, общей заторможенностью, 
нередко испытывают чувство отчаяния, страх перед всем новым, отказываются от пищи, 
привычных игр, не отвечают на вопросы, стремятся к уединению. 

Реакция отказа часто возникает у детей при внезапном отрыве их от родителей, 
семьи, привычной обстановки (помещение в детсад, больницу, детдом, в чужую семью и 
т. п.). 

По наблюдениям А. Е. Лично (1983), подобные реакции нередко появляются у 
инфантильных и конформных подростков, когда их насильно отрывают от привычной для 
них обстановки (семья, компания сверстников), круто меняют стереотип жизни. 

Реакция оппозиции. Выделяют реакции активной и пассивной оппозиции. 
Активная оппозиция может выражаться в нарочитой грубости, непослушании, 

вызывающем поведении, категорических отказах выполнять какие-либо поручения. 
Иногда такая реакция сопровождается плачем, бранью, разрушительными и даже 
агрессивными действиями. 

Психологическая реакция оппозиции возникает в условиях психотравмирующей 
ситуации и направлена на определенных лиц, которых ребенок считает обидчиками и 
виновниками его переживаний. Такие реакции обычно бывают кратковременными и не 
склонны к фиксации. 

Патологические реакции этого типа отличаются разнообразием и интенсивностью 
проявлений. По сравнению с психологическими, они более продолжительны, выходят за 
пределы той микросреды, в которой возникли, и могут быть направлены не только на 
«обидчиков», но и на других людей. 
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В рамках патологических реакций активной оппозиции выделяют острые 
эксплозивные реакции, сопровождающиеся аффективным сужением сознания, 
двигательным возбуждением и выраженными вегетососудистыми нарушениями (В. В. 
Ковалев, 1979, и др.). Медленно накапливающаяся обида, наоборот, нередко проявляется в 
продуманных, заранее спланированных поступках. Чтобы отомстить «обидчикам», дети 
портят их одежду, пишут на стенах нецензурные слова, занимаются оговорами, крадут 
вещи, принадлежащие обидчику, и т. п. В этом стремлении «делать все назло» дети и 
подростки бывают очень изобретательны и настойчивы, что дало основание некоторым 
авторам говорить о «псевдоперверсивном» поведении, напоминающем поведение детей с 
нарушениями влечений. 

В. В. Ковалев (1979) основными отличительными признаками реакций активной 
оппозиции от истинной патологии влечений считает: 1) определенную направленность и 
осознанность (месть обидчику) неправильного поведения; 2) относительно быструю 
нормализацию поведения (обратное развитие реакции) при благоприятном для ребенка 
изменении ситуации. 

Реакция пассивной оппозиции у детей старшего возраста и подростков чаще всего 
проявляется отказами от еды и выполнения тех или иных требований и поручений, 
уходами из дому, суицидальным поведением; у детей младшего возраста — мутизмом, 
рвотами, недержанием мочи и кала и другими соматовегетативными нарушениями. 

Реакция пассивной оппозиции, как правило, сопровождается изменениями 
поведения, отражающими характер отношения ребенка или подростка к окружающим: 
проявления недовольства, обиды, замаскированной враждебности по отношению к 
«виновнику» сложившейся ситуации, утрата прежнего эмоционального контакта с ним 
необщительность, капризность. 

В основе реакции оппозиции лежат сверхценные переживания обиды, 
ущемленного самолюбия и вытекающее | из этих переживаний желание отомстить 
обидчику или как-то наказать его. 

Причиной подобного рода реакций могут быть чрезмерные, а главное, 
несправедливые, с точки зрения ребенка, требования, непосильные нагрузки (школа, 
музыка, спорт, технические кружки и т.д.), незаслуженное оскорбление или наказание. 

Нередко реакция оппозиции возникает у ребенка в ответ на изменившееся к нему 
отношение близких. Это особенно часто бывает при рождении второго ребенка, 
появлении в семье отчима или мачехи. Такую реакцию могут вызывать постоянные 
конфликтные взаимоотношения в семье, хроническая неуспеваемость в школе. 

По мнению А. Е. Личко (1983), реакция оппозиции у подростков чаще всего носит 
демонстративный характер, как сигнал для взрослых о трудной ситуации, переносить 
которую подростку больше не под силу. 

Наши наблюдения показывают, что истинные реакции оппозиции у подростков, 
как правило, лишены истерической окраски и нередко проявляются жестокими 
поступками, агрессией, длительными уходами из дому, хронической алкоголизацией, 
приемом наркотиков, самоубийством. 

Реакция имитации характеризуется стремлением во всем подражать определенному 
лицу или образу. Чаще всего это реальный человек, пользующийся авторитетом у ребенка, 
конкретный герой из книги или кино, но иногда ребенок (подросток) может подражать 
вымышленному герою, поведение и характерологические качества которого 
соответствуют его идеалам. 

Принято считать, что реакции имитации присущи в основном детям, однако, по 
нашим наблюдениям, они широко распространены среди подростков, а иногда 
отмечаются и у взрослых, особенно у лиц с истерическими и неустойчивыми чертами 
характера. Не будучи чаще всего патологическими, реакции имитации имеют склонность 
к повторению и фиксации, которые со временем становятся стереотипом поведения. 
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Наряду с имитацией положительных качеств и поступков, в детском и 
подростковом возрасте особенно легко и охотно копируются асоциальные формы 
поведения (сквернословие, бродяжничество, хулиганские поступки, воровство, разврат), а 
также вредные привычки (курение, пьянство, употребление наркотиков). Заслуживают 
внимания данные о статистически достоверном увеличении суицидов среди детей и 
подростков после телепередач о суицидах и телефильмов с демонстрацией самоубийств. 

Формированию подобных реакций способствует наличие «асоциального» 
окружения или «асоциального» героя, который служит предметом для подражания. 
Запрещенность указанных форм поведения, фактор риска окутывают их облаком мнимой 
романтики, в свою очередь, способствует фиксации реакций имитации, трансформации их 
в стереотип поведения. 

А. Е. Личко (1973) описал у подростков реакцию отрицательной имитации. Она 
встречается относительно редко и является как бы негативом с модели, служащей 
предметом для подражания. 

Так, например, подросток, отец которого алкоголик, находясь в компании 
сверстников с асоциальным поведением, совсем не брал в рот спиртного. Другой 
подросток, воспитываясь в семье, где процветало взяточничество, пьянство и разврат, вел 
подчеркнуто скромный образ жизни, избегал половой близости, а после окончания 
средней школы пошел работать на завод, отказавшись от поступления в престижный 
институт. 

Подобные реакции представляют собой не только форму протеста, но в большей 
мере проявление борьбы за самостоятельность, самоутверждение и в этом смысле стоят 
ближе к реакции эмансипации. 

Реакция компенсации свойственна как детям, так и подросткам и характеризуется 
стремлением скрыть или восполнить свою слабость, несостоятельность в одной области 
деятельности успехом в другой. 

Физически слабый, феминизированный мальчик отказывается от коллективных 
игр, где нужна сила и ловкость, зато преуспевает в технических кружках, шахматах, 
выделяется начитанностью и знаниями в области точных наук. И наоборот, подросток, 
плохо успевающий в школе, компенсирует себя успехами в спорте, художественной 
самодеятельности или активным участием в общественной работе. 

Нередко подросток, с трудом усваивающий учебный материал, бравирует своим 
незнанием, подчеркнуто пренебрежительно относится к учебе, третирует отличников, 
систематически совершает в классе «геройские» поступки, приводящие в восхищение его 
менее «смелых» товарищей по классу. 

Реакция гиперкомпенсации. Характеризуется стремлением ребенка или подростка 
добиться высших результатов именно в той области, где он оказался несостоятельным. 

Физически слабый ребенок посредством упорных, порой изнуряющих тренировок 
достигает блестящих спортивных результатов. При этом сенситивный, робкий и 
неуклюжий подросток выбирает такие виды спорта, где нужна смелость, ловкость, 
физическая сила (самбо, каратэ и т. п.). Склонные к фобиям и плохо переносящие боль 
испытывают себя темнотой, уходят ночью в лес одни, приучают себя спать в холоде на 
жесткой постели. 

Стремление доказать себе и окружающим свое бесстрашие нередко толкает 
подростков на безрассудные, опасные для жизни поступки (прыгают в воду с большой 
высоты, ходят по карнизам домов и т. п.). 

Реакции, свойственные преимущественно подросткам 
Реакция эмансипации. В основе реакции лежит характерная для подростков 

потребность в освобождении от контроля и опеки взрослых, протест против 
установленных правил и порядков, стремление к независимости, самостоятельности и 
самоутверждению себя как личности. 
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Указанные возрастные психологические особенности обычно проявляются 
непереносимостью возражений и критики в свой адрес, нетерпимым отношением к опеке 
и покровительству, плохой адаптацией к существующим порядкам, законам и традициям. 

В. В. Ковалев (1979) рассматривает реакцию эмансипации как подростковый 
вариант реакции протеста (оппозиции) у детей. Факторами, способствующими ее 
возникновению, могут быть гиперопека, постоянный мелочный контроль, полное 
лишение подростка самостоятельности, инициативы, отношение к нему, как к маленькому 
ребенку, критика и постоянные насмешки, высказываемые в его адрес в грубой форме. 

В зависимости от характера поведения мы выделяем реакции явной и скрытой 
эмансипации. 

Реакция явной эмансипации характеризуется непослушанием, грубостью, 
патологическим упрямством, прямым игнорированием мнений и распоряжений взрослых, 
существующих порядков и традиций. Нередко такого рода реакции проявляются в 
хронической алкоголизации, употреблении наркотиков и правонарушениях. Иногда 
подростки порывают с семьей, вопреки желанию семьи бросают учебу и поступают на 
работу, ведут независимый образ жизни. 

Психологические реакции явной эмансипации возникают обычно только в 
психотравмирующей ситуации, имеют конкретную направленность, относительно крат-
ковременны и не склонны к фиксации. 

Патологические реакции выходят за рамки психотравмирующей ситуации и той 
микросоциальной среды, в которой они первоначально возникли, и нередко в 
последующем становятся стереотипом поведения. 

Реакция скрытой эмансипации чаще всего характеризуется бродяжничеством, 
половой свободой, созданием неформальных асоциальных групп. 

Одним из проявлений подобного рода реакций служит «подростковая 
субкультура», которая предусматривает специфичные, отличные от принятых у взрослых 
вкусы, манеру поведения, моду, язык (молодежное арго) и т. п. Стремление быть 
«современным», не похожим на взрослых есть не что иное, как борьба за 
самостоятельность, одна из форм самоутверждения, но понятие «быть современным» 
обычно представляет для подростка лишь сумму внешних признаков, а «борьба со 
старым» и само- . стоятельность ограничиваются «свержением» авторитетов, 
критиканством или игнорированием существующих порядков. 

Реакция группирования со сверстниками может быть отнесена к ситуационно-
личностным лишь условно. Стремление детей и подростков к группированию имеет 
глубокие филогенетические корни и носит, по существу, инстинктивный характер. Однако 
подростковая группа сама по себе играет важную роль в формировании личности 
отдельных ее членов и, по меткому замечанию А. Е. Личко (1979), «может стать главным 
регулятором поведения подростка». 

Для многих подростков объединение в неформальные группы и асоциальный образ 
жизни являются одной из форм протеста против привычного уклада жизни, опеки со 
стороны старших. 

Группа сверстников для подростка служит, во-первых, важным каналом 
информации, которую он не может получить от взрослых, во-вторых, новой формой 
межличностных отношений, в которой подростки глубже познают окружающих и самого 
себя, и наконец, подростковая группа представляет собой новый специфический вид 
эмоциональных контактов, невозможных в семье. Речь здесь идет главным образом не об 
организованных коллективах, которые прямо или косвенно находятся под 
«протекторатом» взрослых, а о неформальных, стихийно формирующихся группах. 

А. Е. Личко, Ю. А. Скроцкий (1973) выделяют следующие типы увлечений: 1) 
интеллектуально-эстетические (музыка, рисование, техника, какая-либо отрасль науки и 
т.п.); 2) телесно-мануальные (спорт, рукоделие, вождение транспорта); 3) лидерские 
(поиски ситуаций, где можно предводительствовать, руководить); 4) накопительские 
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(коллекционирование); 5) эгоцентрические (художественная самодеятельность, 
экстравагантная одежда, модная область знаний, молодежное арго); 6) информационно-
коммуникатийные (потребность в легко усваивающейся информации и поверхностных 
контактах, проявляющихся в совместном «глазении» любых фильмов, «балдении» от 
громкой музыки); 7) азартные увлечения (карты, пари, ставки, спортлото и т. п.), 

Ю. А, Скроцкий (1973) выделил следующие варианты «интенсивности» увлечений: 
1) заполнение свободного времени; 2) постоянное занятие определенным делом в целях 
развлечения; 3) выраженное увлечение, поглощающее большое количество времени; 4) 
неудержимое, не поддающееся коррекции, увлечение. Однако и эта классификация в силу 
своей односторонности и недостаточной разработанности не нашла широкого 
распространения. 

Опыт показывает, что не все подростки в одинаковой степени склонны к 
увлечениям.   

Реакции, обусловленные сексуальными влечениями. 
Ведущая роль в формировании этих реакций принадлежит повышенному, но в то 

же время недостаточно дифференцированному половому влечению. 
Пробуждение полового влечения возможно даже у детей дошкольного возраста. 

Оно проявляется в выборе игр и игрушек, в обостренном половом любопытстве, ранней 
мастурбации, сексуально окрашенном поведении в присутствии взрослых. У детей более 
старшего возраста раннее половое влечение может проявляться самообнажением и 
подглядыванием за обнаженными, повышенным интересом к актам дефекации и 
уринации, совместным онанизмом и т. п. 

Для подросткового возраста характерны сексуальные фантазии, 
сопровождающиеся мастурбацией, рассуждения на темы секса, увлечение литературой, в 
которой описываются эротические сцены, и кинофильмами «про любовь». Становятся 
более выраженными проявления сексуальной активности — ранние половые связи, 
петтинг, промискуитет, эксгибиционистские игры, гомо- и гетеросексуальные контакты, 
которые носят обычно транзиторный характер (А. Е. Личко, 1983; Д. Н. Исаев, В. Е. 
Каган, 1986), 

Следует иметь в виду, что половое возбуждение в этомвозрасте, в отличие от 
взрослых, может вызываться такими, казалось бы, неадекватными раздражителями, 
какмышечное напряжение, езда на транспорте, внезапноеощущение боли, страх. 
Неоднократное повторение подобных сочетаний способствует образованию условно-
рефлекторных связей и, как следствие, сексуальных девиаций. 

В ряде случаев, особенно при неправильном половом воспитании, сексуальные 
переживания и половая активность подростков становятся настолько интенсивными, что 
поглощают все остальные интересы и служат одной из причин нарушений поведения. 

Ситуационно-личностные реакции подобного рода в подростковом возрасте могут 
возникать в ответ на причины, внешне, казалось бы, не имеющие сексуальной окраски, но 
тем не менее тесно связанные с периодом полового созревания. 

Реакции, связанные с повышенным вниманием к своей внешности 
(дисморфореакции). Подростков рано начинают волновать особенности внешности и 
физического развития. Они болезненно относятся к любым отклонениям от «нормы», тем 
более что за эталон принимаются кинозвезды, выдающиеся спортсмены и т. п. Сравнивая 
себя с ними, подростки находят «недостатки» в своей внешности, а это, в свою очередь, 
вызывает чувство беспокойства, неуверенности в себе, доходящее иногда до навязчивого 
страха (дисморфофобия) или сверхценной идеи физического недостатка 
(дисморфомания). Но чаще всего (в 80 % случаев) дело ограничивается ситуационно-
личностными реакциями, носящими преходящий характер. 

Реакции группирования нередко проявляются хулиганскими действиями, 
правонарушениями, пьянством; реакции увлечения — кражами, мошенничеством, 
спекуляцией, угоном машин; реакции, обусловленные формированием сексуальных 
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влечений,— ранними половыми связями, транзиторными сексуальными девиациями; 
реакции, обусловленные формированием самосознания,— созданием подростковых 
кружков «инакомыслящих», суицидальным поведением и т. д. 

 
 

3.Общая дифференциация и типология детско-подростковой дезадаптации 
В условиях школьного, семейного, общественного воспитания те или иные формы 

детской дезадаптации воспринимаются педагогами и родителями как 
"трудновоспитуемость". Как мы уже говорили выше, трудновоспитуемость предполагает 
сопротивление ребенка целенаправленному педагогическому воздействию, вызванное 
самыми разными причинами, включая педагогические просчеты воспитателей, родителей, 
дефекты психического и социального развития, особенности характера" темперамента, 
другие личностные характеристики учащихся, воспитанников, затрудняющие их 
социальную адаптацию усвоение учебных программ и социальных ролей. Сопротивление 
педагогическому воздействию не сводится к отклоняющемуся поведению и далеко не 
всегда проявляется в отклонениях асоциального характера и педагогической 
запущенности. Так, трудновоспитуемость может проявляться как результат возрастного 
кризисного периода развития ребенка, подростка либо может быть вызвана неумением 
педагога найти индивидуальный подход к учащемуся, проявлением у учащегося 
самостоятельного критического мышления, неприятием привычных трафаретных 
решений и т.д. 

Итак, в зависимости от природы характера и степени дезадаптации можно 
выделить патогенную, психосоциальную и социальную дезадаптацию детей и подростков. 

Патогенная дезадаптация вызвана отклонениями, патологиями психического 
развития и нервно-психическими заболеваниями, в основе которых лежат функционально-
органические поражения центральной нервной системы. В свою очередь, патогенная 
дезадаптация по степени и глубине своего проявления может носить устойчивый, 
хронический характер (психозы, психопатии, органические поражения головного мозга, 
отставания в умственном развитии, дефекты анализаторов, в основе которых - серьезные 
органические повреждения). Выделяют также так называемую психогенную 
дезадаптацию (фобии, навязчивые дурные привычки, энурез и т.д.), которая может быть 
вызвана неблагоприятной социальной, школьной, семейной ситуацией. По оценкам 
специалистов, 15 - 20% детей школьного возраста страдают теми или иными формами 
психогенной дезадаптации и нуждаются в комплексной медико-педагогической помощи 
(В. Е. Каган). В общей сложности, по данным исследований А. И. Захарова, до 42% детей 
дошкольного возраста, посещающих детские сады, страдают теми или иными 
психосоматическими проблемами и нуждаются в помощи врачей-педиатров, 
психоневрологов и психотерапевтов. Отсутствие своевременной помощи приводит к 
более глубоким и серьезным формам социальной дезадаптации, к закреплению 
устойчивых психопатических и патопсихологических проявлений. 

В данном случае в качестве необходимых превентивных мер выступают меры 
медико-педагогического оздоровительно-реабилитационного характера, которые должны 
осуществляться как в общеобразовательных учебно-воспитательных учреждениях 
(детсадах, школах), так и в специальных лечебно-воспитательных реабилитационных 
учреждениях. 

Среди форм патогенной дезадаптации отдельно выделяются проблемы 
олигофрении, социальной адаптации умственно отсталых детей. Как мы уже отмечали, у 
олигофренов отсутствует фатальная предрасположенность к преступлениям. При 
адекватных их психическому развитию методах обучения и воспитания они в состоянии 
усваивать определенные социальные программы, получать несложные профессии, 
трудиться и в меру своих возможностей быть полезными членами общества. Однако 
умственная неполноценность этих детей, безусловно, затрудняет их социальную 



141 
 

адаптацию и требует особых реабилитационных социально-педагогических условий, К 
таким особым социально-педагогическим условиям, позволяющим осуществлять 
программу социальной адаптации - реабилитации умственно отсталых детей, относятся 
следующие: своевременная диагностика и адекватные возможностям умственно отсталого 
ребенка программы обучения; ранняя ориентация на посильную трудовую деятельность, 
выработка трудовых навыков и автоматизмов; осуществление программы социально-
бытового научения и ориентации умственно отсталых детей как путем специальных 
приемов и методов, так и за счет педагогической организации системы коллективных 
связей и отношений детей-олигофренов в процессе учебной, трудовой и общественной 
деятельности.  

Психосоциальная дезадаптация связана с половозрастными и индивидуально-
психологическими особенностями ребенка, подростка, которые обусловливают их 
определенную нестандартность, трудновоспитуемость, требующую индивидуального 
педагогического подхода и в отдельных случаях специальных психолого-педагогических 
коррекционных программ, которые могут быть реализованы в условиях 
общеобразовательных учебно-воспитательных учреждений. По своей природе и характеру 
различные формы психосоциальной дезадаптации также могут делиться на устойчивые и 
временные. 

К устойчивым формам психосоциальной дезадаптации можно отнести акцентуации 
характера, определяющиеся как крайнее проявление нормы, за которыми начинаются 
психопатические проявления. Акцентуации выражаются в заметном специфическом 
своеобразии характера ребенка, подростка (акцентуации по гипертимному, сенситивному, 
шизоидному, эпилептоидному и другим типам), требуют индивидуально-педагогического 
подхода в семье, школе, и в отдельных случаях могут быть также показаны 
психотерапевтические и психокоррекционные программы. 

К устойчивым формам психосоциальной дезадаптации, требующим специальных 
психолого-педагогических коррекционных программ, можно отнести также различные 
неблагоприятные и индивидуально-психологические особенности эмоционально-волевой, 
мотивационно-познавательной сферы, включая такие дефекты, как снижение 
эмпатийности, индифферентность интересов, низкая познавательная активность, резкий 
контраст в сфере познавательной активности и мотивации вербального (логического) и 
невербального (образного) интеллекта, дефекты волевой сферы (безволие, податливость 
чужому влиянию, импульсивность, расторможенность, неоправданное упрямство и т.д.). 

Определенную трудновоспитуемость представляют также так называемые 
"неудобные" учащиеся, опережающие сверстников в своем интеллектуальном развитии, 
что может сопровождаться такими чертами, как несдержанность, эгоизм, зазнайство, 
пренебрежительное отношение к старшим и сверстникам. Нередко сами учителя 
занимают неверную позицию по отношению к таким детям, обостряя взаимоотношения с 
ними и вызывая ненужные конфликты. Эта категория трудновоспитуемых редко 
проявляет себя в асоциальных поступках, и все проблемы, возникающие с "неудобными" 
учащимися, должны решаться" как правило, за счет индивидуально дифференцированного 
подхода в условиях школьного и семейного воспитания. 

К временным неустойчивым формам психосоциальной дезадаптации можно, 
прежде всего, отнести психофизиологические половозрастные особенности отдельных 
кризисных периодов развития ребенка, подростка. 

В данном случае трудновоспитуемость проявляется в кризисные периоды 
психофизиологического развития, которые характеризуются качественно новыми 
психологическими образованиями, что требует перестройки характера отношений 
взрослых, родителей, воспитателей, педагогов с ребенком, подростком, а также изменений 
всей системы воспитательных мер и воздействий, социальной ситуации развития. Л. С. 
Выготский, одним из первых в отечественной психологии разрабатывавший проблему 
периодизации психического развития, выделял кризисы новорожденна, одного года, трех, 
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семи, тринадцати лет. Кризис новорождения связан с изменением социальной и 
биологической среды обитания, кризис одного года - с освоением ребенком 
прямохождения, трех лет - с овладением речью, семи лет - с изменением социальной 
ситуации развития (поступление в школу) и тринадцати лет - кризис подросткового 
возраста. Кризис подросткового возраста является одним из самых сложных" 
переживаемых ребенком в процессе своего психического развития. В этот период 
перехода от детскости к взрослости, как уже отмечено выше, происходят серьезные 
изменения как в организме, психике" так и в характере взаимоотношений подростка с 
окружающими, взрослыми и сверстниками. 

Однако кризисность, известная трудновоспитуемость подросткового возраста, как 
и трудновоспитуемость других возрастных кризисных периодов развития, могут быть 
преодолены, если учебно-воспитательный процесс, воспитательные усилия, характер 
отношений с педагогами, родителями будут строиться с учетом возрастных 
психофизиологических закономерностей развития ребенка, подростка. 

К временным формам психосоциальной дезадаптации относятся также различные 
проявления неравномерного психического развития, которые могут выражаться в 
парциальной задержке либо опережении развития отдельных познавательных процессов, 
опережающего либо отстающего психосексуального развития и т.д. Такого рода 
проявления также требуют тонкой диагностики и специальных развивающих и 
коррекционных программ. 

Временную психосоциальную дезадаптацию могут вызвать отдельные психические 
состояния, спровоцированные различными психотравмирующими обстоятельствами 
(конфликт с родителями, товарищами, учителями, неконтролируемое эмоциональное 
состояние, вызванное первой юношеской влюбленностью, переживание супружеских 
разладов в родительских отношениях и т.д.). Все эти состояния требуют тактичного, 
понимающего отношения педагогов и психологической поддержки со стороны 
практических психологов. 

Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, в 
асоциальных формах поведения и деформации системы внутренней регуляции, 
референтных и ценностных ориентаций, социальных установок. По сути дела, при 
социальной дезадаптации речь идет о нарушении процесса социального развития, 
социализации индивида, когда имеет место нарушение как функциональной, так и 
содержательной стороны социализации. При этом нарушения социализации могут быть 
вызваны как прямыми десоциализирующими влияниями, когда ближайшее окружение 
демонстрирует образцы асоциального, антиобщественного поведения, взглядов, 
установок, выступая, таким образом, в качестве института десоциализации, так и 
косвенными десоциализирующими влияниями, когда имеет место снижение референтной 
значимости ведущих институтов социализации, которыми для учащегося, в частности, 
являются семья, школа. 

В зависимости от степени и глубины деформации содержательной и 
функциональной стороны процесса социализации можно выделить две стадии социальной 
дезадаптации. 

Стадия школьной социальной дезадаптации представлена педагогически 
запущенными учащимися, для которых характерны парциальные социальные нарушения 
и деформации. Как на уровне содержательной, так и функциональной сторон 
социализации, основные деформации связаны со школьным учебно-воспитательным 
процессом, отношением к учебной деятельности, учителям, нормам школьной жизни и 
школьного распорядка. Педагогическая запущенность характеризуется хроническим 
отставанием по ряду предметов школьной программы, сопротивлением педагогическим 
воздействиям, дерзостью с учителями, негативным отношением к учебе, социальной 
дезадаптацией и различными асоциальными проявлениями (сквернословие, курение, 
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хулиганские поступки, пропуски уроков, конфликтные отношения с учителями, 
одноклассниками). 

Вместе с тем, несмотря на отставание в учебе, значительная часть педагогически 
запущенных учащихся отличается трудолюбием, имеет достаточно четкие 
профессиональные намерения, владеет различными трудовыми навыками, стремится к 
получению рабочей профессии, к экономической самостоятельности, что может 
послужить опорой в их перевоспитании. Преодоление трудновоспитуемости 
педагогически запушенных учащихся предполагает налаживание с ними педагогами и 
воспитателями доверительных отношений, контроль и помощь в учебной деятельности; 
авансирование доверием в школе со стороны учителей и одноклассников; организацию 
досуга, расширение сферы интересов; опору на лучшие качества характера; формирование 
профессиональных планов и жизненных устремлений; привитие навыков самоанализа" 
самовоспитания; помощь в оздоровлении условий семейного воспитания. 

Следствием неправильного подхода к воспитанию и перевоспитанию 
педагогически запущенных учащихся, усугубляющим трудновоспитуемость и 
социальную дезадаптацию, выступает социальная запущенность детей и подростков. 
Социально запущенные учащиеся не только плохо учатся, имеют хроническое отставание 
по предметам учебной программы и оказывают сопротивление педагогическим 
воздействиям, но, в отличие от педагогически запушенных, профессионально не 
ориентированы, у них не сформированы полезные навыки и умения, сужена сфера 
интересов. Они характеризуются глубоким отчуждением от семьи и школы, их 
формирование и социальное развитие идет в основном пол влиянием асоциальных, 
криминогенных подростковых групп, усвоение групповых норм и ценностей которых 
приводит к деформации сознания, ценностных ориентаций и социальных установок 
несовершеннолетних. Для социально запущенных подростков характерны различные 
серьезные социальные отклонения (бродяжничество, наркомания, пьянство, алкоголизм, 
правонарушения, аморальное поведение и т.д.). В отношениях такого рода 
трудновоспитуемых подростков необходимы специальные меры социальной поддержки и 
ресоциализации, которые должны осуществляться специальными превентивными 
службами и ресоциализирующими центрами, В случае, когда специальные воспитательно-
профилактические воздействия оказываются недостаточными, подростков с высокой 
степенью социальной запущенности, регулярно совершающих правонарушения и другие 
грубые социальные отклонения, для перевоспитания помещают в специальные закрытые 
учебно-воспитательные учреждения. 

Следует отметить" что социальная дезадаптация - процесс обратимый. И в задачи 
превентивных служб входит не только предупреждение отклонений в психосоциальном 
развитии детей и подростков, но и организация процесса ресоциализации и социальной 
реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних. 

Ресоциализация - организованный социально-педагогический процесс 
восстановления социального статуса, утраченных либо несформированных социальных 
навыков дезадаптированных несовершеннолетних, переориентация их социальных 
установок и референтных ориентаций за счет включения в новые позитивно 
ориентированные отношения и виды деятельности педагогически организованной среды. 

Процесс ресоциализации, однако, может быть затруднен тем, что социальная 
дезадаптация далеко не всегда представлена в "чистом виде". Чаще встречаются довольно 
сложные сочетания различных форм социальной, психической и патогенной 
дезадаптации. И тогда встает вопрос о медико-социальной реабилитации, которая 
предполагает осуществление мер медико-психологической и социально-педагогической 
помощи с целью преодоления социальной дезадаптации, возникающей в результате 
различных психосоматических и нервно-психических заболеваний и патологий. 
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4.Психолого-педагогическая поддержка социально-дезадаптированных  несовершен-
нолетних 

Трудновоспитуемость, характеризующаяся социальными отклонениями и 
социальной дезадаптацией, сопровождается деформацией социальных связей и 
отчуждением подростков от основных институтов социализации и, прежде всего, семьи и 
школы, поэтому одной из важнейших задач психолого-педагогической поддержки 
является преодоление этого отчуждения, включение подростка в систему общественно 
значимых отношений, благодаря которым он сможет успешно усваивать позитивный 
социальный опыт. Решение этой задачи предполагает целый комплекс социально-
педагогических мер, направленных как на оздоровление условий семейного, школьного 
воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности 
трудновоспитуемого, а также мер по восстановлению его социального статуса в 
коллективе сверстников. 

Эти функции должны выполнять социальные педагоги либо социальные 
работники, специализирующиеся на работе с детьми и семьями группы риска, подготовка 
которых началась в нашей стране. До сих пор частично эти функции вменялись 
общественным воспитателям, закрепленным за "трудными" подростками комиссиями по 
делам несовершеннолетних, либо сотрудниками инспекций по делам 
несовершеннолетних. Недостаток деятельности как комиссий, так и инспекций по делам 
несовершеннолетних заключался в том, что они больше были ориентированы на меры 
административного воздействия, чем на социальную помощь и поддержку. Кроме того, 
отсутствовала специальная профессиональная подготовка кадров, занимающихся 
воспитательно-профилактической работой" что отрицательно сказывалось на ее 
Эффективности. 

Однако, как уже отмечалось выше, на отдельных кафедрах педагогики и 
психологии осуществлялся опытно-экспериментальный поиск и отработка содержания 
социальной работы с детьми и семьями группы риска, в основе которой лежали меры 
психолого-педагогической помощи и поддержки. Так, в частности, около десяти лет под 
научно-методическим руководством автора с трудными детьми и подростками работал 
студенческий педагогический отряд Тюменского университета, С членами этого 
педагогического отряда отрабатывалось сразу несколько научно-практических задач, 
включая содержание подготовки будущих социальных работников, исследование 
контингента семей и подростков группы риска, стоявших на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних, отработка психолого-педагогического содержания социальной 
работы с этим контингентом. 

Студенты добровольно, по альтруистическим мотивам, поступавшие в 
педагогический отряд, на первом курсе проходили специальную подготовку, во время 
которой их знакомили с правовыми, психолого-педагогическими и медико-
психологическими основами воспитательно-профилактической работы. Затем они 
стажировались и приобретали практический опыт, работая вместе со старшими 
товарищами, и, начиная со второго года обучения, приступали к самостоятельной работе с 
подростками, стоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. В их 
задачи входило, в соответствии со специальной картой личности, провести обследование 
условий семейного и школьного воспитания, особенностей личности и ближайшего 
окружения подшефного подростка и затем осуществлять регулярную психолого-
педагогическую помощь дезадаптированному подростку и его семье, направленную на его 
социальную реабилитацию. 

Обычно социальная реабилитация дезадаптированных подростков осуществлялась 
от года до двух лет. Была оказана помощь более чем 300 подросткам и их семьям, причем 
успешная реабилитация зафиксирована в двух третях случаев. В остальных случаях 
успеха добиться не удалось, что было связано либо с неопытностью и недостаточной 
активностью студентов, осуществляющих психолого-педагогическую помощь, либо с 



145 
 

высокой степенью социальной запущенности подростка и остро выраженным социальным 
неблагополучием его семьи. 

Экспертный опрос успешно работающих членов педагогических отрядов, которым 
удалось добиться устойчивого улучшения поведения своих подопечных, показал, что на 
первое место среди факторов воспитательно-профилактического воздействия они ставят 
доверительность, эмоциональный контакт в отношениях воспитателя и подшефного. 
Далее — осуществление контроля и помощи в учебной деятельности, авансирование 
доверием трудного, подростка со стороны учителей, организация товарищеской помощи в 
учебе одноклассников. Большое внимание успешно работающие социальные педагоги 
оказывают оздоровлению условий семейного воспитания, что представляет особую 
трудность и требует внимательного и тактичного изучения неблагоприятных факторов 
семейного воспитания. Влияние педагога не ограничивается только сферой учебной 
деятельности, в поле его зрения находится также сфера досуга, развитие читательских, 
зрительских и других полезных интересов подростка. Особых усилий требует 
формирование системы внутренней регуляции, навыков самоанализа, самовоспитания, а 
также формирование профессиональных планов и намерений, жизненных перспектив и 
устремлений, связанных с получением профессии, созданием своей семьи, организацией 
собственного интересного и здорового образа жизни. 

Процесс перевоспитания, как и процесс воспитания, должен строиться, прежде 
всего, с учетом индивидуально-психологических свойств подростка, с учетом тех 
конкретных обстоятельств и неблагоприятных условий воспитания, которые 
способствовали возникновению разных асоциальных проявлений и отклонений. Поэтому 
весьма трудно, да, пожалуй, и невозможно дать рецепт на каждый трудный случай 
педагогической практики, однако анализ успешного опыта воспитательно-
профилактической работы позволяет сформулировать некоторые общие принципы 
социально-педагогической реабилитации. 

Одним из важнейших принципов является опора на положительные качества 
подростка. Для воспитателя недопустимо категорическое осуждение "трудного", 
высказывание окончательных мрачных прогнозов типа "из такого-то вес равно толку не 
будет" или "он законченный преступник", "он все равно кончит в тюрьме" и т.д. Умение 
видеть положительное в поведении "трудного", умение опираться и развивать это 
хорошее — важнейшее условие успешной социально-педагогической реабилитации. 

Не менее важным в воспитательно-профилактической деятельности является 
формирование будущих жизненных устремлений подростка, связанных, прежде всего, с 
профессиональной ориентацией, с выбором и освоением будущей профессии. 
Трудновоспитуемые, социально и педагогически запущенные учащиеся, имея 
хроническую неуспеваемость по школьным предметам, часто отчаиваются, перестают 
верить в свои силы" не видят своего будущего, живут одним днем, сиюминутными 
развлечениями и удовольствиями, что создаст весьма серьезные предпосылки для 
криминализации и десоциализации личности несовершеннолетнего. 

Поэтому нужно, чтобы ребята, которые по разным причинам не могут успевать 
хорошо, не теряли веру в то, что они вырастут полезными гражданами общества, 
необходимо помочь им в выборе профессии в соответствии с их возможностями, 
склонностями, уровнем имеющихся знаний. 

На практике это не так уж и сложно сделать, поскольку, как показывают 
исследования, "трудные" весьма трезво и реалистично оценивают свои возможности и 
ориентированы, как правило, на рабочие профессии, демонстрируют при этом достаточно 
хорошее представление о содержании будущей работы, имеют некоторые практические 
профессиональные навыки, испытывают потребность в общественно-полезном труде. Эти 
качества и должны стать опорными в воспитательной работе с "трудными". Очень часто 
своевременное трудоустройство несовершеннолетнего, перевод его из школы в ПТУ, где 
он имеет возможность осваивать любимое дело и заниматься им, уже само по себе 
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оказывается действенным превентивным средством, которое должно быть взято на 
вооружение специальных органов профилактики. 

"Деятельность - основа воспитания" - таков один из основополагающих принципов 
отечественной психолого-педагогической науки" ион должен в полной степени 
реализовываться в процессе социальной реабилитации. Перевоспитывать убеждением, 
нотациями, нравоучениями без включения в коллективную деятельность" в здоровый 
коллектив, невозможно. 

Отсюда, наряду с оказанием непосредственного воздействия на личность 
несовершеннолетнего, весьма важно нормализовать его отношения в коллективе 
одноклассников, помочь восстановить его статус среди сверстников, преодолеть 
отчуждение от класса, школы, повысить их референтную значимость. Влияние коллектива 
как института социализации в значительной степени определяется его референтной 
значимостью, которая, в свою очередь, зависит от эмоционального самочувствия и 
престижной удовлетворенности подростка в среде сверстников. Поэтому важно, чтобы 
коллективная общественно-полезная деятельность, в которую включен 
трудновоспитуемый, позволяла ему реализовать свои возможности, способности и, 
главное" реализовать потребность в самоутверждении. 

Поэтому шефу необходимо не просто добиться, чтобы подросток был занят каким-
то общественно-полезным трудом либо учебой, но помочь ему выбрать такое занятие, с 
которым он мог бы успешно справляться, восстанавливая тем самым свой престижный 
статус в коллективе сверстников. 

При всей важности общественно-полезной деятельности в процессе воспитания и 
перевоспитания, из поля зрения органов профилактики не должны выпадать и проблемы 
их досуга, развитие полезных интересов и высших духовных ценностей. 

Как показывают исследования, у педагогически запущенных, "трудных" учащихся 
объем свободного времени более чем в 4 раза превышает средние показатели хорошо 
успевающих добросовестных учащихся. Свободное время за учебную неделю первых 
составляет 49,2 часа, вторых — 13,2 часа. 

Столь же велика разница в качественном проведении свободного времени и 
способах самоутверждения подростков. Если благополучные утверждаются в учебе, 
труде, личных увлечениях, то для "трудных" эти пути либо ограничены, либо отсутствуют 
вообще. Поэтому для педагогически запущенных подростков избыток свободного 
времени является отрицательно заряженным или, как говорят юристы, "криминогенным" 
фактором, существенно влияющим на нравственный облик этой части молодежи. Поэтому 
понятно, какую большую роль в профилактике асоциального поведения и 
правонарушений несовершеннолетних играют различные внешкольные воспитательные 
учреждения, призванные развивать полезные интересы подростков, чтобы свободное 
время стало, действительно, фактором развития, а не фактором криминализации 
подрастающего поколения. 

Важнейшим условием влияния воспитателя на "трудного", решающего значения 
его совета в выборе будущей профессии, увлечений, друзей и т.д. является глубокая 
доверительность и уважение во взаимоотношениях с подростком. 

Когда-то доктор Спок давал американским родителям грубоватый, но верный 
совет: "Не уподобляться угорелым кошкам", то есть, проявлять выдержку и терпение в 
отношениях с детьми. Выдержка и терпение особенно необходимы при работе с 
"трудными". Процесс воспитания, а процесс перевоспитания особенно, как и любой труд, 
встречает сопротивление материала, в данном случае - сопротивление 
трудновоспитуемого подростка воспитательному воздействию, У "трудных", как правило, 
хронически осложнены отношения с учителями в школе, дома с родителями, у многих 
вообще отсутствует элементарный опыт нормальных, спокойных, доброжелательных 
отношений со взрослыми. Данное обстоятельство обязывает социальных работников в 
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отношениях с этими подростками строго придерживаться принципа А. С. Макаренко: "как 
можно больше уважения к человеку, как можно больше требовательности к нему". 

Что же касается непосредственно корректирующего педагогического воздействия 
на личность "трудного", то, как считает А. И. Кочетов, процесс перевоспитания включает 
решение следующих задач и функций. 

1. Восстановительная, предполагающая восстановление тех положительных 
качеств, которые преобладали у подростка до появления трудновоспитуемости, 
обращение к памяти подростка о его добрых делах. 

2. Компенсирующая, заключающаяся в формировании у подростка стремления 
компенсировать тот или иной недостаток усилением деятельности в той области, которую 
любит, в которой может добиваться быстрых успехов. Если подросток плохо учится, то 
может преуспевать в спорте, труде и т.д. 

3. Стимулирующая функция направлена на активизацию положительной 
общественно-полезной деятельности ученика, она осуществляется посредством 
осуждения или одобрения, т.е. небезразличного, эмоционального отношения к личности 
подростка, его поступкам. 

4. Исправительная функция связана с исправлением отрицательных качеств 
подростка и предполагает применение разнообразных методов поощрения, внушения, 
убеждения, примера и т.д., связанных с коррекцией поведения. 

Выполнение столь сложных и важных функций и задач перевоспитания 
невозможно осуществить в одиночку. Наряду с оказанием определенных педагогических 
воздействий непосредственно на личность подростка, необходимо также добиться 
единства педагогических позиций в отношении к трудновоспитуемому со стороны 
педагогов и родителей. Выполнение этого необходимого для успешной социальной 
реабилитации условия часто бывает весьма затруднено из-за хронически осложненных 
отношений между школой и семьей, школой и инспекцией и т.д. То есть, социальные 
институты, которые должны выступать единым фронтом в решении воспитательно-
профилактических задач, на деле могут быть враждебно настроены друг к другу, занять 
позицию взаимного обвинения и обличения, что, в конечном счете, усугубляет положение 
трудновоспитуемого подростка и способствует еще большему отчуждению его от мира 
взрослых. 

В этой связи социальным работникам и социальным педагогам полезнее не столько 
заниматься поисками виноватых в педагогической запущенности подростка, сколько 
поиском путей ее преодоления. Процесс реабилитации может быть завершен только в том 
случае, если в подростке удается пробудить потребность самосовершенствования, 
самовоспитания. Самовоспитание начинается с самоанализа, с самокритичного отношения 
к себе. Кроме того, самовоспитание предполагает существование некоего идеала, 
выбранного в качестве образца поведения, определенных нравственных ценностей и 
критериев, с позиции которых человек оценивает себя, свое поведение. 

Следует отметить, что отличительной чертой несовершеннолетних 
правонарушителей является отсутствие навыков самоанализа, самооценивания. Как 
правило, они затрудняются назвать хорошие и плохие черты характера как у себя, так и у 
своих друзей. Затрудняются определить, что именно в себе надо изменить" чтобы стать на 
путь самосовершенствования, исправления, Поэтому необходимо подтолкнуть подростка 
к самоанализу, к потребности раздумий о себе, о своих поступках. К этому могут 
побуждать частные беседы воспитателя, рассуждения о различных жизненных ситуациях 
и нравственных коллизиях, отраженных в прочитанных книгах, просмотренных фильмах, 
наблюдаемых в жизни. 

Как мы уже отмечали выше, отличительной чертой социально запушенных 
подростков является деформация их социальных связей: по степени влияния на первом 
месте для них оказываются неформальные криминогенные группы, которые имеют 
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особую референтную значимость в глазах подростка, на нормы и ценности которых, 
прежде всего, ориентируются "трудные". 

Отсюда коррекция личности социально запушенного подростка наряду с другими 
задачами предполагает и переориентацию референтной группы подростка, выработку 
критического отношения к прежним кумирам и формирование новых поведенческих 
образцов и жизненных идеалов. Переориентация референтной группы может происходить 
как при помощи живого примера взрослых и сверстников, с которыми общается и 
взаимодействует подросток, так и на примере литературных героев и киногероев, судьбы 
которых заинтересовали несовершеннолетнего, вызвали желание подражать. В первую 
очередь самому воспитателю следует являть личный пример человека, которому 
подростку захочется подражать. 

Современная превентивно-коррекционная практика отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних предполагает также и обращение к помощи практического 
психолога. В настоящее время практические превентивные службы, службы социально-
психологической помощи семье, детям, подросткам только зарождаются и делают свои 
первые шаги, но, тем не менее, уже этот первый опыт свидетельствует о безусловной 
продуктивности и необходимости участия практических психологов в решении самых 
разнообразных и сложных проблем "трудных" детей и подростков и неблагополучных 
семей, испытывающих затруднения в воспитании. 

Участие психолога в превентивной практике, как правило, сводится к трем 
основным функциям: диагностирование" консультирование, коррекция. При этом 
превентивные психологи, безусловно, как и пред, ставится и других психологических 
служб, имеют спою сферу компетенции, в которую, прежде всего, входят тс 
психологические и социально-психологические характеристики, свойства и явления, 
которые в той или иной степени вызывают и обусловливают дезадаптацию детей и 
подростков, отклонения в их социальном и психическом развитии. 

При этом превентивное психолого-диагностическое исследование предполагает 
выявление различного рода неблагоприятных индивидных, личностных, психолого-
педагогических и социально-психологических факторов, затрудняющих социальную 
адаптацию детей и подростков. На уровне индивидных характеристик психолог должен 
дать общую оценку нервно-психического здоровья детей, констатировать необходимость 
обращения к психоневрологу (если таковая имеется) либо к другим видам медицинской 
помощи, определить уровень психического и, прежде всего, интеллектуального развития с 
тем, чтобы выявить либо, напротив, отвергнуть предположения о возможной 
олигофрении, отставания либо задержки психического развития, выявить другие 
патологии и дефекты психики" затрудняющие адаптацию детей и подростков (нарушения 
речи, слуха, зрения, психомоторики и т.д.). 

Индивидуально-психологическое исследование предполагает выявление как 
слабых, так и сильных сторон личности трудновоспитуемых детей и подростков, которые, 
с одной стороны, требуют психолого-педагогической коррекции, а с другой — составляют 
здоровый психологический потенциал личности, на который можно опираться в процессе 
воспитания, перевоспитания, самовоспитания. Здесь очень важно выявить возможную 
акцентуацию характера подростка, то есть крайнее проявление нормы, отклонения, 
которыми можно справиться совместными усилиями психолога и педагога, и которые 
должны быть учтены при индивидуальном педагогическом подходе к воспитанию. Здесь 
же необходимо выявление синдромов тревожности, агрессивности, нарушений системы 
самооценок ребенка, подростка, неадекватный уровень притязаний, которые могут 
проявляться в различных формах социальной дезадаптации. Воспитание, перевоспитание, 
коррекция должны строиться с учетом ценностных и референтных ориентаций подростка, 
его интересов и мотивации, что также поможет выявить психодиагностическое 
исследование. 
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Коррекция отклоняющегося поведения предполагает в первую очередь выявление 
неблагополучия в системе отношений ребенка, подростка как со взрослыми, так и 
сверстниками, и "лечение" социальной ситуации, то есть коррекцию педагогических 
позиций учителей, родителей, разрешение острых и вяло текущих конфликтов, 
неблагоприятно сказывающихся на социальном развитии пол ростка. Чрезвычайно 
важным представляется также анализ социометрического статуса подростка в коллективе 
класса, в среде сверстников, определение места, которое он занимает в системе 
межличностных отношений, выявление того, насколько оправдываются его престижные 
ожидания, имеет ли место психологическая изоляция, и сои таковая имеется, определение 
ее корней и причин, а также возможных путей преодоления. 

В программе коррекционных мероприятий особое место занимает 
консультирование родителей, педагогов, позволяющее взрослым лучше понять 
половозрастные и индивидуально-психологические особенности детей и подростков, 
подвергнуть критическому самоанализу свои педагогические действия. При этом важно 
помнить, что наибольшая вероятность осложнений в отношениях взрослого и ребенка 
появляется в кризисные периоды развития, когда в связи с появлением психологических 
новообразований происходят резкие скачкообразные изменения в психике и личности 
ребенка, подростка, в его отношениях с окружающими, в ситуации социального развития, 
что не всегда учитывается родителями, воспитателями. Серьезные педагогические 
ошибки, ведущие к нервно-психическим срывам детей и подростков, к дезадаптации их 
поведения и деформации личностного развития, возникают в случаях, когда родители, 
воспитатели стремятся влиять на базисные, индивидные свойства ребенка, такие, как 
темперамент, особенности психомоторики, эмоционально-волевой сферы, не учитывая их 
инерционность, относительное постоянство. В данном случае психолог должен помочь 
родителям определить, какие именно свойства ребенка необходимо учитывать, не 
стремясь к их "переделке", какие можно корректировать и какие развивать. То есть 
психолог должен, по сути дела, помочь родителям изменить в ребенке то, что в состоянии 
меняться, смириться с тем, что они не в состоянии изменить, и научиться отличать одно 
от другого. 

Непосредственно программы индивидуальной и групповой психокоррекции также 
должны быть рассчитаны как на взрослых — воспитателей, родителей, учителей, так и на 
детей и подростков. Для родителей и педагогов — это, прежде всего, социально-
психологические тренинги, психодрамы и социодрамы, позволяющие преодолеть 
ригидность педагогического мышления, социальные стереотипы в оценке воспитанников, 
установки на доминантность, затруднения в общении, понимании и восприятии детей и 
подростков, а также родителей и коллег. 

Для детей и подростков, наряду с групповыми социотренингами применяются 
модифицированные варианты аутотренинга, аутогенных тренировок, суггестивных 
программ по преодолению дурных привычек, коррекции негативных социальных 
установок, нарушений половой идентификации, самооценки, снятия синдрома 
тревожности, агрессивности, затруднений в общении, коррекции низкого 
социометрического статуса и других нарушений взаимоотношений со старшими, 
сверстниками, представителями противоположного пола. 

 
 

Лекция 10. Социально-педагогическая профилактика школьной дезадаптации 
1.Психолого-педагогические факторы школьной дезадаптации у учащихся. 
2.Педагогическая и социальная запущенность как первопричины десоциализации 
несовершеннолетних.  
3. Социально-педагогическая работа с детьми и подростками группы социального риска. 
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1.   Психолого-педагогические факторы школьной дезадаптации у  учащихся. 
Среди институтов социализации, обусловливающих усвоение детьми и подростками 

социального опыта, особое место занимают массовые учебно-воспитательные заведения и, 
прежде всего, общеобразовательные школы, прямое назначение которых - обучать детей, 
давать им знания, необходимые для будущей профессиональной деятельности, для 
разносторонней социальной активности. Школа выполняет многообразные 
полифункциональные роли и задачи в социальном развитии подрастающих поколений. 
Наряду со своим прямым назначением обучать и воспитывать, что целенаправленно 
осуществляется как на уроках, так и во внеурочном учебно-воспитательном процессе, 
школа выступает институтом социализации, нормы и ценности которого 
трансформируются в систему внутренней регуляции учащихся помимо целенаправленных 
педагогических усилий, благодаря стихийному функционированию социально-
психологических механизмов социализации. 

И если методам и содержанию целенаправленного обучения и воспитания 
психолого-педагогическая наука и практика традиционно уделяет и уделяла достаточно 
большое внимание, то процессы стихийной социализации, также протекающие в школе, 
исследовались в меньшей мере. 

А вместе с тем, в предыдущих главах, где рассматривались социально-
психологические особенности личности дезадаптированных подростков и возрастные 
закономерности социализации, было показано, что дезадаптация, возникающая при 
нарушениях социализации, характеризуется деформацией ценностных и референтных 
ориентаций подростка, снижением референтной значимости и отчуждением 
дезадаптированного подростка, прежде всего, от такого важнейшего института 
социализации, как школа. Очевидно, психолого-педагогические факторы школьной 
дезадаптации, прежде всего, и нужно искать в причинах, снижающих референтную 
значимость школы. При этом, как уже отмечалось выше, в зависимости от степени 
отчуждения и глубины деформации референтных и ценностных ориентаций были 
выделены две стадии социальной дезадаптации. Первая стадия, получившая название 
педагогической запущенности, характеризуется утратой референтной значимости и 
отчуждением от школы как института социализации при сохранении высокой 
референтности семьи. Вторая стадия, более глубокой и опасной дезадаптации - 
социальная запущенность - характеризуется тем, что наряду со школой подросток 
отчуждается и от семьи и, теряя связь с основными институтами социализации, 
становится как бы социальным Маугли, усваивая искаженные ценностно-нормативные 
представления и криминальный опыт в асоциальных и преступных подростковых 
компаниях и группировках. 

Таким образом, отчуждение от школы и утрата ее влияния - значительно более 
распространенное явление среди дезадаптированных учащихся, чем утрата влияния семьи. 
А между тем, учитывая, что достаточно большая часть семей относится к функционально 
несостоятельным, по разным причинам не справляющимся с задачами воспитания, то 
становится ясно, что школа призвана также восполнять и дефекты семейного воспитания, 
оказывать психолого-педагогическую поддержку семье в целях предупреждения 
нарушения социализации детей и подростков. К сожалению, собственные 
внутришкольные затруднения чаще всего так велики, что при этом не только не 
оказывается поддержка детям и семьям группы риска, но и ситуация дополнительно, 
осложняется психолого-педагогическими факторами школьной дезадаптации. 

При этом, в первую очередь, факторы школьного психолого-педагогического риска 
своими истоками имеют различные затруднения в учебной деятельности, которая, прежде 
всего, опосредствует всю систему отношений учащегося и с учителями, и с 
одноклассниками, и в значительной степени с родителями. 

Определенная часть учащихся начинает испытывать затруднения в усвоении 
учебных программ уже с первого класса в связи с неготовностью к школьному обучению. 
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Работы Г, Ф. Кумариной и сотрудников руководимой ею лаборатории показывают, что до 
25% поступающих в школу учащихся нуждаются в дополнительном коррекционном 
режиме обучения по самым разным причинам. Это и несколько сниженный, в пределах 
крайней нормы, интеллект, нарушения отдельных психических познавательных процессов 
- внимания, памяти, восприятия, речевые нарушения, ослабленная психосоматика, аутизм 
либо, напротив, расторможенность и т.д. При этом такого рода нарушения могут иметь 
как функционально органическое происхождение, так и быть результатом депривации 
психического развития в виду неблагоприятных условий семейного воспитания. В любом 
случае эти учащиеся требуют внимательного индивидуального подхода со стороны 
учителя, щадящего режима обучения, специальных коррекционных программ и 
социально-педагогической поддержки их семей. 

В настоящее время на практике реализуется несколько вариантов коррекционного 
обучения. Это введение в крупных общеобразовательных школах классов 
компенсирующего обучения, в которые на основе специальной диагностики отбирают 
детей с различными проявлениями школьной неготовности. Индивидуальный 
компенсаторный режим обучения обеспечивается в этих классах за счет снижения 
численности учащихся до 12- 15 человек, а также благодаря специальному подбору и 
подготовке опытных учителей, освоивших программы компенсирующего обучения. 
Наиболее уязвимым моментом обучения в режиме компенсаторных классов является 
возможность психологической изоляции учащихся этих классов среди своих сверстников, 
что, как правило, преодолевается особо тактичным отношением педагогического 
коллектива к этим классам" а также интеграцией, включением на равных всех учащихся в 
различные формы внеклассной и внешкольной жизни. 

Наряду с компенсаторными классами в небольших школах с немногочисленным 
наполнением классов, с опытными учителями, наличием психологической службы 
осуществляется вариант интегративного обучения, когда дети с различными 
затруднениями обучаются в общих классах при наличии индивидуального режима 
обучения и дополнительной психолого-педагогической коррекционной программы. К 
сожалению, программы компенсирующего обучения реализуются далеко не во всех 
школах, и потому значительная часть детей, по разным причинам испытывающих 
затруднения в учебной деятельности, остаются без необходимой дополнительной 
психолого-педагогической диагностико-коррекционной помощи. Следствием этого 
являются не только отставания в учебе, неуспеваемость, но и все возрастающий 
психологический дискомфорт, испытываемый неуспевающими учащимися в школе, что в 
подростковом возрасте толкает на поиски иной, внешкольной среды общения, иной 
референтной группы сверстников, начинающей иметь решающее значение в 
социализации подростка. 

Этот же путь отчуждения от школы в связи со школьными неуспехами проходит 
также и определенная часть учащихся, психическое развитие которых не обнаруживает 
каких-либо заметных дефектов. Причины низкой школьной успеваемости здесь чаще 
всего кроются в слабой познавательной мотивации > утрате интереса к учебной 
деятельности, в конфликтных отношениях, складывающихся с учителями, 
одноклассниками. 

Сравнительные исследования учебной деятельности показывают, что и по 
успеваемости и по степени познавательного интереса благополучные и педагогически 
запущенные учащиеся заметно отличаются друг от друга. По отношению к учебной 
деятельности, так и по реальным успехам, педагогически запущенные весьма невыгодно 
отличаются от своих благополучных сверстников. Если подавляющее большинство-77, 
5% - благополучных относится к учебе охотно в целом либо проявляет свой интерес 
избирательно, то среди трудновоспитуемых, напротив, 80% относятся к учебе 
равнодушно, неохотно и лишь 20% проявляют избирательный интерес. 
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Такое отношение к учебной деятельности соответственно сказывается и на ее 
результатах. Почти половина педагогически запущенных учится слабо и крайне слабо, и 
никто из них не занимается отлично либо хорошо. 

Таким образом, для педагогически запущенных, слабоуспевающих учащихся учеба 
не является той референтно-значимой деятельностью, в которой они могут удовлетворить 
свою потребность самоутверждения, посредством которой, включаясь в систему 
коллективных общественных отношений в классе, они способны утвердить свой статус, 
свой престиж в среде одноклассников. Скорее, напротив, неуспехи в учебной 
деятельности обусловливают психологический дискомфорт и ведут к поискам новой 
предпочитаемой среды общения, иной референтной группы. 

Поэтому для предупреждения социальной дезадаптации в коллективе класса 
особенно актуальной является задача такой организации учебного процесса, при которой 
было бы возможно успешное овладение знаниями каждым учащимся. Особенно большое 
внимание в поисках резервов успешного обучения всех без исключения учащихся 
общеобразовательных школ должно уделяться развитию познавательных мотивов и 
познавательных интересов учащихся. 

Следует сказать, что в последнее время в педагогической практике учителей-
новаторов и в достижениях советской психолого-педагогической науки отмечается немало 
интересных находок, которые дают ключ к поискам ответа на вопрос, как добиться, 
чтобы, по выражению В. Ф. Шаталова, все дети учились "радостно, и "победно". Среди 
этих достижений психолого-педагогической науки и практики - обучение с помощью 
опорных сигналов В. Ф. Шаталова, "погружения" в страну знаний в школе М. П. 
Щетинина, безоценочная система преподавания Ш. А. Амонашвили, основанная на 
эмоциональной близости детей с учителем и развитии глубокого познавательного 
интереса учащихся. Это также опыт преподавания литературы санкт-петербургского 
учителя Е. Н. Ильина, уроки музыки композитора Д. С. Кабалевского, уроки рисования 
народного художника СССР Б. М. Неменского, методика коллективных творческих дел 
профессора И. П. Иванова и т.д. 

Этот опыт показывает, что там, где педагогу, школе удастся увлечь учащихся, 
заразить их любознательностью, стремлением к знаниям, сделать учебу главным трудом, 
той ведущей, референтно-значимой деятельностью, которая, прежде всего, формирует 
личность подростка, вопрос о "трудновоспитуемости" и "педагогической запущенности" 
фактически отпадает, по крайней мерс, снижается его острота-Изменение у учащихся 
отношения к учебной деятельности, преодоление отставания в учебе - одно из 
важнейших" однако далеко не единственное условие преодоления престижной 
неудовлетворенности, изолированности, педагогической запущенности и 
трудновоспитуемости. 

Не менее важным условием является также и расширение сферы социально 
значимой деятельности для того, чтобы, наряду с учебой, учащиеся, особенно 
педагогически запущенные, слабоуспевающие, получили возможность реализовать себя, 
свою потребность самоутверждения на основе разнообразной общественно полезной 
деятельности и, прежде всего, в труде. 

В отечественной педагогике традиционно, начиная от К. Д. Ушинского, С. Т. 
Шацкого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, труду отводилась особо значимая роль в 
процессе воспитание учащихся. 

По словам К. Д. Ушинского лучший фактор воспитания - жизнь, полная 
разнообразной деятельности. 

Расширение в школе возможностей для занятий разнообразным производительным 
трудом, ранняя профессиональная ориентация особенно благоприятно сказываются на 
воспитании педагогически запущенных, трудновоспитуемых учащихся. Хотя эти ребята, 
как правило, отстают в учебе, немногие из них любят трудиться, охотно занимаются 
производительным трудом. 
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Как показывают проведенные нами исследования, почти 2/3 "трудных" (69%) имеют 
четко сложившиеся ориентации на рабочие профессии. 

Труд - та реальная сфера приложения сил педагогически запушенного учащегося, в 
которой он способен поднять свой авторитет среди одноклассников, преодолеть свою 
изоляцию и престижную неудовлетворенность. Развитие этих качеств и опора на них 
позволяют предупреждать отчуждение и социальную дезадаптацию трудновоспитуемых в 
школьных коллективах, компенсировать неуспехи в учебной деятельности. 

Наряду с развитием и закреплением профессиональных знаний и навыков при 
организации производственного труда учащихся немаловажно думать о его 
рентабельности и производительности, чтобы подростки могли самостоятельно 
зарабатывать средства для отдыха, развлечений, приобретения необходимых вещей. Этой 
цели могут служить пришкольные кооперативы, малые предприятия, школьные 
приусадебные хозяйства, учебно-производственные комплексы и т.д. 

"Труд - краеугольный камень коллектива, - говорил В. А. Сухомлинский, - но на 
одном камне коллектива не построишь". Так афористично высказывал выдающийся 
педагог и гуманист глубокую и важную мысль о том, что воспитание и социальное 
развитие детей и подростков не может быть сведено лишь к организации учебной, 
трудовой и иной деятельности. Занять ребенка, подростка - еще не значит воспитать. 
Чрезвычайно важную роль играет при этом характер отношений, который складывается в 
процессе этой деятельности, насколько гуманизированы отношения сверстников, 
взрослых и детей, как и какие духовные ценности культивируются в коллективе. 
Основной тон, ведущий лейтмотив, окрашивающий межличностные отношения в 
коллективе, задается при этом педагогом, его педагогическим стилем, его личностной 
позицией и личностным наполнением. 

 
2. Педагогическая и социальная запущенность как первопричины  десоциализации 
несовершеннолетних 

Социально-педагогическая запущенность - состояние личности ребенка, которое 
проявляется в несформированности у него свойства субъекта деятельности, общения, 
самосознания и концентрированно выражается в нарушенном образе “Я” и не имеет 
органических причин появления. Это состояние обусловлено социально-педагогическими 
условиями, в которых развивается ребенок: с одной стороны, он должен обладать 
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 трудновоспитуемое и социальной запущенности. 

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 слабо 
выраженную индивидуальность в учебно-познавательном процессе. 

Педагогическая запущенность — это состояние, противоположное развитости, 
образованности: 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, 
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помогая овладеть ими. Неуспешность в деятельности, обученность, 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. 

 
Причины появления СПЗ: 
• Социальная депривация - ограниченность социальных контактов, изоляция или 

самоизоляция ребенка от общества; неправильно организованное педагогическое 
воздействие на ребенка, вследствие низкого уровня психолого-педагогической 
грамотности родителей; отсутствие четкой организации жизни и деятельности ребенка в 
семье, безнадзорность ребенка в быту; нарушение единства требований к ребенку, их 
последовательности; неправильное отношение к ребенку ; незнание или невыполнение 
требований по подготовке ребенка к обучению в школе, оказанию ему помощи в учении); 
недостаточная методическая грамотность педагогов; недостаточная дифференциация 
работы по подготовке детей к обучению в школе ; отставания ребенка в общем развитии. 
Педагогическая запущенность заключается в неразвитости, необразованности, 
невоспитанности ребенка, отставаниях его развития от собственных возможностей, 
требований возраста, вызванных педагогическими причинами и подвергающихся 
коррекции педагогическими средствами. На разных возрастных ступенях педагогическая 
запущенность имеет свою возрастную динамику и признаки проявления. 

В дошкольном возрасте это: неуспешность в ролевой игре, как ведущем виде 
деятельности, проявляющаяся в наличии трудностей при налаживании игровых 
отношений со сверстниками; предпочтение несложных по содержанию предметных игр, 
несостоятельность в других видах деятельности. неподготовленность к предстоящему 
обучению в школе, которая выражается в несоответствии уровня представлений ребенка 
об окружающей действительности возрастным возможностям, дисгармоничности 
эмоционально-волевой сферы, неразвитости психических процессов, отсутствии или 
слабой мотивации учения, неумении выделять специальные учебные задачи в ходе 
игровой, познавательной и других видов деятельности. 

Отклонения в поведенческой сфере. 
В младшем школьном возрасте педагогическая запущенность характеризуется: 
• Психологической и нравственной неподготовленностью ребенка к обучению, в 

основе которого лежит несбалансированность развития индивидуально-психологических 
качеств личности, вызванная дефектами воспитания в семье, недостатками обучения в 
детском саду или школе. 

• Неуспешностью, затрудненностью в учебе, а также других видах деятельности, 
наличием пробелов в знаниях, неразвитостью познавательных процессов, 
несформированностью общественно значимых мотивов учения, предпочтение ребенком-
школьником игры, или других видов деятельности, в которых ему сопутствует успех.  

• Нарушениями в сфере общения, связанными с неудачами ребенка в учении, со 
слабостью его представлений об окружающем мире, нравственных правилах коллектива, 
отсутствием навыков общения, неправильной самооценкой, оценкой своего положения в 
группе сверстников. 

Показателями педагогической запущенности у подростков являются: 
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Нарушения в познавательной сфере, неправильное, патологическое развитие 
характера, выраженное в акцентуациях. Таким образом, социально-педагогическая 
запущенность есть длительное неблагоприятное для развития личности состояние 
ребенка, связанное с недостаточным, противоречивым или негативным воздействием на 
него социальной микросреды и преломляющимся через внутренние условия.  

Социально-педагогическая запущенность берет начало в раннем детстве примерно в 
трехлетнем возрасте т.е. совпадает с началом развития самосознания ребенка, его 
правило-сообразного поведения и нормативной деятельности. При неблагоприятной 
ситуации развития признаки и проявления запущенности накапливаются и переходят в 
качественное образование — симптомокомплексы. Проявляются они сначала в поведении 
ребенка, не затрагивая его личность, находящуюся в стадии становления . В дальнейшем 
запущенность распространяется на личностный уровень. 

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 , выраженность признаков запущенности , уровень средовой 
адаптации и уровень овладения социально значимой деятельностью . 

Латентная степень запущенности характеризуется количественной динамикой, 
незначительными, трудно отличаемыми от возрастных проявлений 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 начинающего проявляться 
отставания в развитии психических процессов, отсутствия соответствующего возрасту 
уровня знаний, умений и навыков, недостатка социального опыта. 

Начальная 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. 
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3. Социально-педагогическая работа с детьми и подростками группы       
социального риска 

Одним из самых важных и в то же время наиболее сложных направлений 
профессиональной деятельности социального педагога является социально-
педагогическая работа с детьми, которых так или иначе всегда выделяют в 
самостоятельную категорию, но называют при этом по-разному: трудные, 
трудновоспитуемые, педагогически запущенные, проблемные, дезадаптированные, дети с 
отклоняющимся (девиантным) поведением, дети группы риска и др. 

Разные названия отражают различные точки зрения на эту категорию детей, 
которые, в свою очередь, обусловливают и различные подходы в работе с ними. Так, 
определения "трудные", "трудновоспитуемые", "педагогически запущенные", 
"проблемные" даны таким детям с позиции педагога, для которого они создают особые 
трудности, проблемы, неудобства в работе и этим выделяются среди "обычных" детей. 
Такая точка зрения лежит в основе традиционных педагогических подходов в отношении 
этих детей, которые в конечном итоге, как правило, сводились к изоляции "обычных" 
детей от "трудных", например, к исключению последних из школы. Поскольку их трудно 
воспитывать, к ним должны применяться особые меры воспитательного воздействия 
(нередко с участием милиции). 

Понятия "дезадаптированные дети" и "дети с отклоняющимся (девиантным) 
поведением" имеют социальный, или скорее социально-психологический, оттенок и 
характеризуют данную категорию детей с позиции социальной нормы, а точнее — 
несоответствия ей. Наиболее характерными проявлениями социальной и психолого-
педагогической дезадаптации этих детей являются их агрессивное поведение, конфликты 
с учителями и сверстниками, употребление алкоголя и наркотиков, совершение 
правонарушений (драки, воровство, мошенничество и др.), непосещение школы, 
бродяжничество, попытки суицида и т.д. Поэтому такие дети нуждаются в корректировке 
их. социального функционирования и поведения, или шире — процесса их социализации. 
То есть главная цель при таком подходе — приспособить, адаптировать их к социуму, 
сделать так, чтобы их поведение не выходило за рамки социальной нормы, не 
препятствовало установлению нормальных отношений с окружающими. 

Одним из самых распространенных и при этом самым неопределенным среди 
именований данной категории детей является понятие "дети группы риска". 

Слово риск означает возможность, большую вероятность чего-либо, как правило, 
негативного, нежелательного, что может произойти либо не произойти. Поэтому когда 
говорят о детях группы риска, подразумевается, что они находятся под воздействием 
некоторых нежелагельных факторов, которые могут сработать или не сработать. При этом 
речь фактически идет о двух аспектах. 

Первый аспект — это риск для общества, который создают дети данной категории. 
Понятие "группа риска" появилось еще в советский период именно в контексте 
приоритета общественных интересов. Это понятие позволяло выделять категории людей, 
семей и т.п., поведение которых могло представлять потенциальную опасность для 
окружающих и общества в целом, поскольку противоречило общепринятым социальным 
нормам и правилам. 

Второй аспект — и именно под этим углом зрения проблема предстала наиболее 
выпукло в последнее время — тот риск, которому сами дети постоянно подвергаются в 
обществе: риск потери жизни, здоровья, нормальных условий для полноценного развития. 

Дети приобретают столь "неприглядный" социальный облик не потому, что они 
такими рождаются, а под воздействием различных, главным образом, не зависящих от них 
факторов риска. Среди этих факторов можно выделить следующие основные группы: 

• медико-биологические (состояние здоровья, наследственные и врожденные 
свойства, нарушения в психическом и физическом развитии, травмы внутриутробного 
развития и т.д.); 
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социально-экономические (материальные проблемы семьи, неблагоприятный 
психологический климат в семье, аморальный образ жизни родителей, 
неприспособленность к жизни в обществе и т.д.); 

психологические (неприятие себя, невротические реакции, эмоциональная 
неустойчивость, трудности общения, взаимодействия со сверстниками и взрослыми и тд.); 

педагогические (несоответствие содержания программ образовательного 
учреждения и условий обучения детей их психофизиологическим особенностям, темпа 
психического развития и обучения детей; отсутствие интереса к учению, закрытость для 
положительного опыта, несоответствие образу школьника и т.д.). 

Именно под воздействием этих факторов дети оказываются в группе риска. Обычно 
сюда относят следующие категории детей: дети с проблемами в развитии, не имеющими 
резко выраженной клинико-патологической характеристики;  дети, оставшиеся без 
попечения родителей в силу разных не имеющих юридической силы обстоятельств;  дети 
из неблагополучных, асоциальных семей;  дети из семей, нуждающихся в социально-
экономической и социально-психологической помощи и поддержке. 

Такие дети, как правило, лишены нормальных условий для развития, что и приводит 
к разного рода негативным последствиям психологического и социального характера. 
Поэтому вполне закономерно, что появилось еще одно название данной категории детей, 
которое введено Законом РФ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" (1999) — "ребенок, оказавшийся в социально 
опасной ситуации". 

Это понятие высвечивает как главное судьбу самого ребенка, его неоднозначную, 
рисковую социальную перспективу. Такой ребенок нуждается в помощи, направленной, с 
одной стороны, На изменение трудной жизненной или социально опасной ситуации, в 
которой он оказался, а с другой — на минимизацию его социальных, психологических и 
педагогических проблем и трудностей с целью их поэтапного освоения и разрешения. 

Именно такой комплексный социально-педагогический подход в работе с этой 
категорией детей и должен быть положен в основу разработки социально-педагогических 
технологий работы с ними. При этом необходимо учитывать, что социально-
педагогическая работа с детьми группы риска имеет две основные составляющие: 
выявление детей этой категории в детской среде и организация работы с ними;  
непосредственная индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Комплексность проблем, которые требуют решения в процессе социально-
педагогической работы с детьми группы риска, требует участия в этой деятельности 
разных специалистов. Однако ведущая роль принадлежит социальному педагогу, и, 
прежде всего социальному педагогу общеобразовательного учреждения. 

Это обусловлено тем, что в поле зрения общеобразовательных учреждений 
находятся практически все дети, поскольку они обязаны посещать школу. Даже если 
ребенок не обучается в школе, она имеет возможности и полномочия выявлять таких 
детей, проживающих в микрорайоне, который она обслуживает. Поэтому только школа 
может обеспечить наиболее полное выявление детей, оказавшихся в социально опасной 
ситуации. 

Каждая из выделенных составляющих работы социального педагога должна быть 
обеспечена своими социально-педагогическими технологиями, которые соответственно 
можно разделить на две группы: организационные социально-педагогические технологии;  
социально-педагогические технологии индивидуальной работы.  

Организационные социально-педагогические технологии 
В целом они направлены на выявление детей группы риска, диагностику их проблем, 

разработку программ индивидуально-групповой работы и обеспечение условий их 
реализации. Эти функциональные направления деятельности социального педагога 
обусловливают необходимые этапы и составляющие социально-педагогической 
технологии. 
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1. Формирование банка данных детей и подростков группы риска. 
Данная функция выделяется в деятельности социального педагога как ключевая, так 

как позволяет организовать взаимодействие различных структур, решающих проблемы 
несовершеннолетних. 

Инициатива создания целостного банка данных должна принадлежать социальному 
педагогу и осуществляться им совместно с инспекторами отделов предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних, участковыми инспекторами органов внутренних 
дел, с представителями органов опеки и попечительства управления образования, 
социальной защиты, здравоохранения и комиссии по делам несовершеннолетних. 

На данном этапе работы социальный педагог выступает в качестве исследователя и 
организатора должностного, подчас формального взаимодействия различных 
организаций, призванных оказывать помощь детям. Формируя банк данных, специалист 
соблюдает принципы конфиденциальности и тайны ребенка, информацией пользуется 
только для служебных целей. Осуществляя сбор данных, социальный педагог 
дифференцирует проблематику детей и молодежи, ситуаций, в которых они оказались, и 
тем самым осваивает необходимый элемент профессиональной адаптации — 
эмоциональное принятие и переживание детских проблем. 

Диагностика проблем личностного и социального развития детей и подростков, 
попадающих в сферу деятельности социального педагога. 

Данная функция необходима для уточнения социальных и психолого-
педагогических особенностей каждого ребенка, сведения о котором поступили в банк 
данных. 

Для этого социальный педагог работает с ребенком, с классным руководителем, 
учителями, родителями с целью выяснения ситуации, в которой находится ребенок. 

Социальный педагог изучает индивидуальные особенности ребенка и выявляет его 
интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 
поведении, определяет их причины, отслеживает истоки возникновения конфликтных 
ситуаций; 

исследует условия и особенности отношений микросреды жизнедеятельности 
ребенка. 

Социальный педагог использует в работе апробированный и утвержденный пакет 
психолого-педагогической диагностики. 

При этом важнейшим инструментом педагогической диагностики выступает 
педагогическое наблюдение, которое предопределяет успешность, как диагностики, так и 
последующих мер влияния и социально-педагогического взаимодействия ребенка и 
социального педагога. 

Разработка и утверждение программ социально-педагогической деятельности с 
ребенком, группой, общностью. 

По результатам диагностики социальный педагог определяет суть проблемы или 
совокупности проблем, подбирает адекватные психолого-педагогические, социальные 
средства для их эффективного разрешения как индивидуально, так и в группах.  

Индивидуальные социально-педагогические программы разрабатываются с целью 
оказания своевременной социально-педагогической помощи и поддержки ребенку, 
находящемуся в социально опасном положении. 

Групповые программы разрабатываются для решения проблем определенной группы 
подростков, выявленных в ходе диагностики. 

Общественные программы разрабатываются для решения проблем, присущих 
нескольким группам или части школьного коллектива, и включаются в общешкольную 
программу. 

Индивидуальные, групповые и общественные программы разрабатываются с 
привлечением представителей всех необходимых для разрешения проблемы служб, 
ведомств, административных органов. 
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Все разрабатываемые программы должны отвечать следующим характеристикам. 
целесообразности методов, форм и средств социально-педагогической деятельности, 

в том числе и целесообразности привлечения различных служб, ведомств и 
административных органов; 

прогнозируемости;  измеряемое ожидаемых результатов. Проекты индивидуальных, 
групповых программ экспертируются и рецензируются социально-психологической 
службой, научными консультантами и выносятся на обсуждение методического совета 
или педагогического совета образовательного учреждения. 

Социальный педагог, являясь, в зависимости от целей и задач программ, 
посредником между учащимся и образовательным учреждением, семьей, средой, 
специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов, 
выступает одновременно в нескольких ролях. 

Социальный педагог распределяет совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних, управлением образования и руководством школы, сообразно целям 
и задачам программ, участие и ответственность всех привлеченных к реализации 
программы сторон: 

-организует реализацию и осуществляет индивидуальные социально-педагогические 
программы; -организует, координирует, контролирует и принимает участие в реализации 
групповых и общественных программ; 

отслеживает результаты;  
информирует:  
-комиссию по делам несовершеннолетних о результатах взаимодействия 

межведомственных структур по реализации индивидуальных программ, выполненных по 
заказу комиссии; 

-директора школы о ходе выполнения программ; 
-педагогический коллектив о результатах взаимодействия внугришкольных структур 

по выполнению программ; 
- начальника управления образования о результатах взаимодействия 

внугришкольных структур по выполнению программ. 
Консультирование 
Данная функция предполагает консультирование лиц, заинтересованных в 

разрешении социально-педагогических проблем детей группы риска. С этой целью 
социальный педагог проводит в школе, в установленные рабочим расписанием дни и 
часы, консультации для учащихся, родителей, учителей и других лиц при их обращении. 

Межведомственные связи социального педагога 
Работая в составе социально-психологической службы 
образовательного учреждения, социальный педагог планирует и осуществляет свою 

работу в тесном контакте с психологом и другими специалистами службы, а также 
ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних, другими 
задействованными в этой работе лицами. 

Межведомственные связи социального педагога реализуются с ограничениями, 
обусловленными соблюдением норм конфиденциальности и тайны клиента. 

Социальный педагог совместно с социально-психологической службой в целом, 
администрацией школы выступает организатором и инициатором построения связей с 
организациями и службами, призванными оказывать помощь и поддержку 
несовершеннолетним в рамках государственной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Социальный педагог имеет право и должен обращаться в комиссию по делам 
несовершеннолетних в случае, если необходима помощь в организации связей или в том 
случае, когда представителями системы профилактики возложенные на них функции 
исполняются ненадлежащим образом. 
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Реализация функциональных направлений деятельности социального педагога в 
рамках организационной технологии создает каркасную основу для применения 
определенных социально-педагогических технологий индивидуальной или групповой 
работы с детьми, оказавшимися в социально опасной ситуации. Социально-
педагогические технологии индивидуальной и групповой работы с детьми группы риска 
Они также имеют свои составляющие и этапы, каждый из которых, выполняя собственное 
целевое, локальное назначение: 

- во-первых, позволяет конкретизировать особые проблемы ребенка, при этом 
динамичность и изменчивость состояния последнего принимаются в технологии за основу 
и учитываются повсеместно как на момент первичной диагностики, так и во время, и по 
окончании социально-педагогического взаимодействия специалиста и ребенка; 

-во-вторых, содержательно связан с последующим и предыдущим этапами таким 
образом, что невыполнение задач любого из этапов на практике приводит к 
необходимости его выполнения или повторения вновь, но обычно уже в условиях 
ухудшенной, социально-педагогической ситуации; -в-третьих, сам по себе может 
рассматриваться как инструмент стабилизации положения ребенка, ибо как показывает 
практика социально-педагогической работы, примерно в 10% случаев самого факта 
педагогического внимания к проблемам ребенка и его семьи достаточно для оказания 
позитивного воздействия. 

Содержание той или иной социально-педагогической технологии индивидуальной 
(групповой) работы определяется конкретной проблемой ребенка. При этом существуют 
проблемы, которые наиболее характерны для детей группы риска. 

 
Лекция 11. Суицидальное поведение и его социально-педагогическая профилактика 
1.Суициды: общее понятие, терминология и распространенность.          
2.Особенности суицидального поведения детей и подростков. 
3.Профилактика суицидов несовершеннолетних в работе социального  педагога. 

 
1.    Суициды: общее понятие, терминология и распространенность.          

Суицид - самодеструктивное поведение человека, направленное на наме-ренное 
лишение себя жизни, а также отказ от реальных возможностей избежать смерти в 
критической ситуации. При достаточно поверхностном анализе суицида, не вдаваясь пока 
ни в какие подробности оценки этого явления с точки зрения ключевых для него причин и 
сопутствующих ему условий можно сделать следующий вывод: самоубийство в качестве 
проявления дееспособной воли, когда страдающим лицом является сам активно 
действующий субъект, знающий об ожидающих его результатах и сознательно 
выполняющий задуманный план насилия, - это феномен болезни сознания, для 
характеристики, которого нельзя использовать медицинский термин, но можно эту 
болезнь подвергнуть рациональному философскому анализу, избежав преобладания 
дескриптивности, которое характерно для любого анализа с точки зрения эмпирии. 

Мировая наука уже давно установила, что акт самоубийства аккумулирует в себе 
множество факторов: социальных, экономических, политических, философских, 
психологических, религиозных. Но в целом уровень самоубийств (их количество на 100 
тысяч населения) и его динамика важнейшие индикаторы социального благополучия или 
неблагополучия той или иной среды. 

В социологическом этюде “Самоубийство” общие основания методологии в 
изучении социальной патологии выглядят следующим образом. Смысл социологии 
состоит в изучении социальных фактов, находящихся “вне” индивида. Сами же 
социальные факты следует рассматривать как физические предметы, как вещи. 

Это могут быть институты, нормы, ценности, законы, коллективные представления и 
прочее. Каждый индивид и каждое новое поколение встречаются с определенным 
набором социальных фактов, которые обладают свойствами вещи постольку, поскольку 
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осуществляют внешнее давление на индивида. Они одновременно и делают возможным 
определенные типы поведения, и управляют ими. “ Такова, стало быть, категория фактов, 
отличающихся весьма специфическими свойствами; ее составляют способы мышления, 
деятельности и чувствования, находящиеся вне индивида и наделенные принудительной 
силой, вследствие которой они ему навязываются. Поэтому их нельзя смешивать ни с 
органическими явлениями, так как они состоят из представлений и действий, ни с 
явлениями психическими, существующими лишь в индивидуальном сознании и через его 
посредство. Они составляют, следовательно новый вид, и им-то и должно быть присвоено 
название социальных”.  

Помимо социологов этой проблемой занимается философия, медицина, а именно 
психиатрия, психология. 

Категории самоубийц. Фазы и типы самоубийств. 
Существуют категории самоубийц с их психологическими портретами: эгоист 

(выпавший из общества), альтруист (слишком преданный сообществу, принимающий 
смерть “за компанию”), аномичный самоубийца (в отсутствие общечеловеческих 
ценностей и принятых правил поведения), фаталист (в отсутствие необходимых для 
самовыражения свобод). 

Если говорить о самом явлении суицида, то можно выделить несколько фаз. 
Выделяется пресуицид, когда у человека появляются сначала 

недифференцированные мысли, размышления об отсутствии ценностей жизни, которые 
выражаются в формулировках типа “жить не стоит, устал от такой жизни” и тому 
подобное. Не имеется четкого представления о смерти, а имеется самоотрицание жизни. 
Такие суицидальные формы бывают свойственны и нормальным людям в тех или иных 
ситуациях. Но если процесс продолжается, то на следующем этапе пресуицида мы видим 
пассивные суицидальные мысли, которые характеризуются представлениями, фантазиями 
на тему лишения себя жизни. Например:“хорошо бы умереть, заснуть и не проснуться” и 
тому подобное, которое выражают внутреннюю готовность человека к суициду. 

На следующем этапе возникают суицидальные замыслы. Это активные формы 
суицидальности. Идет разработка плана суицида, продумывается способ, выбирается 
время и место действия. Следующий этап – это суицидальные намерения: когда принято 
решение о самоубийстве – непосредственно суждение, возникает суицидальные действия. 
То есть все эти этапы характеризуют подготовку человека к совершению самоубийства в 
той или иной форме. 

Вообще выделяют истинный суицид, аффективный суицид и демонстративно – 
шантажное поведение. После того, как все эти этапы пройдены, человек подошел к 
суицидальному действию, как к итоговому представлению о невозможности 
существования в данной ситуации. Возможно, это истинный суицид, тогда человек 
принимает реальные действия, что бы лишить себя жизни. 

Пример аффективного суицида: сотрудник силовых структур возвращался с работы 
на служебной машине, совершил ДТП, сильно повредил машину, в состоянии такого 
аффекта он застрелился. Человек решился и сделал, хотя явных причин так поступить у 
него не было. 

Пример демонстративно – шантажного самоубийства: был такой случай, когда 
человек, в пьяном состоянии, после ссоры со своей бывшей женой, вскочил на 
подоконник со словами:“я сейчас выпрыгну”, потом его успокоили, но ввиду того, что он 
был пьян, и была нарушена координация движений , он просто свалился с большой 
высоты. Это была демонстративно – шантажная попытка, но ему не повезло и она 
оказалась законченной. Для осуществления демонстартивного суицида часто используют 
мед. препараты. Демонстративно – шантажное поведение предполагает как рациональный, 
запланированный вариант, так и аффективные формы поведения, когда человек спонтанно 
организует тот или иной вид шантажа. Тот и другой случаи могут закончиться летально 
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так как они оба провоцируют негативную форму поведения, которая может привести к 
тому, что у человека действительно возникнет самоубийство. 

Причины самоубийств.  
Основные факторы оказывающие влияние на человека, совершающего самонасилие. 
Приходиться различать проведение двух типов расследования причин суицида. 

Выяснение причин и обстоятельств данного конкретного случая и исследование 
некоторых общих оснований, которые приводят человека к мысли о необходимости 
безвременно уйти из жизни. 

Анализируя мировую статистику, приходишь к выводу: проблема самоубийств в 
большей мере связана с теневой стороной технического прогресса, одиночеством, 
отчужденностью поколений, падением института брака, нравственных, духовных, 
традиционных и религиозных устоев. Если рассматривать весь мир по регионам, то самый 
низкий процент самоубийств в отсталых и развивающихся странах, а пик находится на 
наиболее цивилизованные и промышленно развитые. Усложненные производственные 
отношение, огромный поток трудноперевариваемой информации, стрессы и суперстрессы, 
огромные темпы жизни, личные сложности, неизбежные в современном мире конфликты. 
Именно здесь кроется причина неуклонного возрастания количества самоубийств. 

Специалисты насчитывают большое количество факторов, имеющих отношение к 
суицидальным попыткам. Среди них и изменение солнечной активности, и влияние 
магнитных полей Земли, и загрязненность окружающей среды, по некоторым гипотезам, 
приводящая к массовому самоубийству даже китов, и накопление определенных морских 
воздушных масс, циклонов и антициклонов, по мнению венгерских специалистов, 
увеличению числа самоубийств в Будапеште. 

Суицидологи выделяют ряд социальных факторов-провокаторов сознательного 
суицида: урбанизация общества и как следствие ее – ослабление института семьи; раннее 
половое развитие подростков в городе; последствия непродуманной эмансипации 
женщин; влияние на сознание средств массовой информации, а также характер 
вероисповедания и некоторые другие факты общественной жизни. Согласно 
исследованию Всемирной организации здравоохранения (Огонек. 1996. № 45), если в 1990 
г. Первыми тремя причинами смертности были воспаление легких, желудочно-кишечные 
заболевания и болезни новорожденных, то в 2020 г. список возглавлят сердечно-
сосудистые болезни и жестокие депрессии с вытекающим отсюда последствием – резким 
ростом самоубийств (третью позицию займет гибель от несчастных случаев). 
Основной суицидальный показатель – количество осуществленных самоубийств на 
100 000 жителей на определенной территории – очень высок как для стран с 
преимущественно неэпидемическим характером заболеваний, так и для России. В 
Европе высокие показатели: 38-40 человек на 100 000 жителей в Швеции и 
Венгрии. В США 90-е годы отмечены показателем 12 человек на 100 000. 
Наблюдается рост суицидальных показателей в таких странах, как Польша, 
Австралия, Япония, Англия и др. В России суицидальный показатель сегодня в среднем 
составляет 23 человека на 100 000 жителей в год. 

Есть по крайней мере два вида самоубийств, прямым образом связанных с 
социальными причинами. В первом случае общество в определенных ситуациях как бы 
требует от своих членов самопожертвований. И эти социальные ожидания заложены в 
общественных нормах, правилах поведения и неписанных кодексах чести. Все это 
находит свое отражение и в системе воспитания, и в многочисленных произведениях 
искусства. 

Добровольное принесение себя в жертву богам во имя общественных интересов 
древности существовало практически у всех народов. 

Самоубийство вдов во многих странах являлись свидетельством подлинной любви к 
мужу и доказательством их верности. Решительность и бесстрашие многих из них 
поражает воображение. Самоубийство женщин ради сохранения своей чести и во 
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избежание насилия и позора также фактически предписывались общественными нормами 
поведения. 

У мужчин существовал другой кодекс чести, требовавший свою долю самоубийств. 
Один из главных пунктов в нем – это искупление позора от военных поражений. 

Обращаясь к самоубийству как к зловещему явлению современного общежития, 
приходится остановиться на подготовительной к нему почве и на неких условиях, 
способствующих его развитию. 

Война и революция всегда влияют на уменьшение самоубийств. Так, например, в 
Петербурге с 1857 по 1864 год самоубийства и покушения на них шли, уменьшаясь с 47 до 
41 в год, несмотря на то, что в этот период времени население увеличилось с 495 тысяч 
почти до 600 тысяч. 

Лишь 25% самоубийств совершено психически больными. 50% самоубийц 
относились к “размытой” группе пограничных нервно-психичных расстойств, 25% были 
абсолютно психически здоровы. Мысль о самоубийстве – это нередко крайняя, 
парадоксальная реакция душевно здорового человека на невероятно трудную жизненную 
ситуацию. Такие состояния суицидологи называют “реакцией отрицательного баланса”, 
когда человек, взвесив все “за” и “против”, приходит к выводу, что единственный выход – 
уйти. 

Среди способов завершенных суицидов наиболее часто встречаются; самоповешение 
– 81,9%, отравление – 9,5, самострел – 2,9, падение с высоты – 1,9, утопление – 0,9%. 
Самыми частыми способами неудавшейся суицидальной попытки являются отравления - 
72. Все чаще встречается “экзотика”: самосожжения, харакири. Еще один способ 
изуверского самоубийства, когда смерть наступает в невыносимых муках - отравление 
уксусной эссенцией.  

Скрытым суицидом считается поведение, сознательно связанное с повышенным 
риском и часто приводящее к как бы “случайной” смерти. Среди вариантов сюда 
относятся рискованное вождение автомобиля, злоупотребление алкоголем и наркотиками. 
По этим позициям Россия также лидирует в мире. Многие социологи рассматривают 
безумный российский рост алкоголизма как проявление национального суицидального 
комплекса, т. е. стремление к национальному самоубийству. По крайней мере, не надо 
быть социологом, чтобы понять очевидную вещь: алкоголизм и наркомания – тоже 
способы “убежать”: не знать, не видеть, не слышать, не чувствовать.  

Сознательный суицид преимущественно асоциален (чем менее интегрирована 
личность, тем более подвержена она суицидальным настроениям), глубоко эгоцентричен. 

 
2.    Особенности суицидального поведения детей и подростков 

Частота суицидальных действий среди молодежи, в течение последних двух 
десятилетий удвоилась. У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет бывают суицидальные мысли, 
6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные действия. Из общего количества 
суицидов 90% - совершается людьми с психотическими состояниями и лишь 10% - без 
психотических расстройств. Некоторые специалисты пишут о том, что в 10% 
суицидальное поведение имеет цель покончить собой, и в 90% суицидальное поведение 
подростка – это привлечение к себе внимания.  

По данным государственной статистики количество детей и подростков, 
покончивших с собой, составляет 12,7% от общего числа умерших от неестественных 
причин. За последние пять лет самоубийством покончили жизнь 14157 
несовершеннолетних. За каждым таким случаем стоит личная трагедия, катастрофа, 
безысходность, когда страх перед жизнью побеждает страх смерти. Анализ материалов 
уголовных дел и проверок обстоятельств причин самоубийств несовершеннолетних, 
проведенный Генеральной Прокуратурой, показывает, что 62% всех самоубийств 
несовершеннолетних связано семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью 
насилия со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов, 
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конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью и безразличием 
окружающих.  

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев 
подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание родителей, педагогов на 
свои проблемы и протестовали таким страшным образом против бездушия, безразличия, 
цинизма и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, 
ранимые по характеру подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности 
стрессов и утраты смысла жизни. Своевременная психологическая поддержка, доброе 
участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать 
трагедии. По данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает около 
2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры не учитывают 
случаев попыток к самоубийству.  

Больше всего самоубийств регистрируется весной, когда человеческие несчастья 
контрастируют с цветением окружающей природы. Тусклые краски зимы в какой-то мере 
гармонируют с душевной подавленностью, но между мрачными переживаниями «Я» и 
яркими днями весны возникает явный контраст. Исторически неврозы весной 
отождествлялись с издревле существовавшими празднованиями сева, сопровождавшимися 
весельем и радостью. Резкое несоответствие весеннего радующегося мира и отчаянного 
состояния души может провоцировать самоубийства. Как писал американский поэт Томас 
Эллиот, «апрель — самый жестокий месяц». Уровень суицидов в апреле выше примерно 
на 120%, чем среднегодовой.  

Суициды учащаются во время рождественских праздников. Опечаленные 
распавшимися семьями, смертями, непереносимым одиночеством, социальными или 
экономическими неудачами люди обнаруживают, что «счастливый сезон» не приносит 
ожидаемой радости. В отчаянии они могут решить покончить с собой.  

Для некоторых людей акт суицида может быть попыткой повторного рождения. 
«Американский Журнал пасторской психологии» посвятил целый номер теме «Рождество 
и суицид». В нем один из психиатров провел анализ, как некоторые из его суицидальных 
пациентов отождествляли себя с младенцем Иисусом и Христом Спасителем, который 
умер для того, чтобы верующие могли иметь вечную жизнь. В силу этого Рождество 
является прекрасной возможностью проявления особого «праздничного синдрома», для 
которого характерно желание воскресения, нового рождения, как это случилось с 
Иисусом, и чудесного разрешения жизненных проблем.  

Суицидальное поведение 
Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – мысли, 

намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения.  
Суицидальное поведение встречается как в норме (без психопатологии), так и при 

психопатиях и при акцентуациях характера – в последнем случае оно является одной из 
форм девиантного поведения при острых аффективных или патохарактерологических 
реакциях.  

При изучении суицидального поведения, следует различать следующие типы:  
Демонстративное поведение.  
При демонстративном поведении способы суицидального поведения чаще всего 

проявляются в виде порезов вен, отравления неядовитыми лекарствами, изображения 
повешения  

Аффективное суицидальное поведение.  
При аффективном суицидальном поведении чаща прибегают к попыткам повешения, 

отравлению токсичными и сильнодействующими препаратами.  
Истинное суицидальное поведение.  
При истинном суицидальном поведении чаще прибегают к повешению.  
Предсуицидальный синдром. 
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Предсуицидальный синдром: Психологический симптомокомплекс, 
свидетельствующий о надвигающемся суицидальном акте, т. е. этап суицидальной 
динамики, длительность которого составляет от нескольких минут до нескольких недель и 
месяцев. Наблюдается чаще у старших подростков и взрослых в случае наличия 
тенденции к суицидальным актам в сложных ситуациях.  

Дети - суиценденты чаще лишены родительского внимания и заботы, в 75 % их 
родителей разведены или проживают отдельно, часто дети проживают в интернатах или с 
приемными родителями.  

Кто подвержен суициду.  
Более всего восприимчивы к суициду следующие группы:  
Предыдущая (незаконченная) попытка суицида. (парасуицид). По данным некоторых 

источников процент достигает 30%.  
суицидальные угрозы, прямые или завуалированные.  
Тенденции к самоповреждению (аутоагрессия).  
суициды в семье  
алкоголизм.  
Риск суицидов очень высок у больных употребляющих алкоголь. Это заболевание 

имеет отношение к 25 - 30% самоубийств; среди молодых людей его вклад может быть 
еще выше — до 50%. Длительное злоупотребление алкоголем способствует усилению 
депрессии, чувства вины и психической боли, которые, как известно, часто предшествуют 
суициду.  

хроническое употребление наркотиков и токсических препаратов, Наркотики и 
алкоголь представляют собой относительно летальную комбинацию. Они ослабляют 
мотивационный контроль над поведением человека, обостряют депрессию или даже 
вызывают психозы.  

аффективные расстройства, особенно тяжелые депрессии (психопатоло-гические 
синдромы).  

хронические или смертельные болезни;  
тяжелые утраты, например смерть супруга (родителя), особенно в течение первого 

года после потери.  
семейные проблемы: уход из семьи или развод.  
Специалисты, сталкивающиеся с этими группами населения, друзья и их семьи 

должны остерегаться упрощенного подхода или чрезмерно быстрых заключений. Люди 
могут попасть в группу риска, что еще не означает их склонности к суициду. Необходимо 
подчеркнуть, что не существует какой-либо одной причины самоубийства. Тем не менее, 
ко всем намекам на суицид следует относиться со всей серьезностью. С особой 
бдительностью следует принять во внимание сочетание опасных сигналов, если они 
сохраняются в течение определенного времени. Не может быть никаких сомнений в том, 
что крик о помощи нуждается в ответной реакции помогающего человека, обладающего 
уникальной возможностью вмешаться в кризис одиночества.  

Как заметить надвигающийся суицид.  
Суицидально опасная референтная группа  
Молодежь: с нарушением межличностных отношений, “одиночки”, 

злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся девиантным или 
криминальным поведением, включающим физическое насилие;  

Сверхкритичные к себе.  
Лица, страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат.  
Подростки, фрустрированные несоответствием между ожидавшимися успехами в 

жизни и реальными достижениями.  
Люди, страдающие от болезней или покинутые окружением.  
Признаками эмоциональных нарушений являются:  
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потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышенная 
сонливость в течение, по крайней мере, последних дней  

частые жалобы на соматические недомогания (на боли в животе, головные боли, 
постоянную усталость, частую сонливость)  

необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду  
постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти  
ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или выполнении 

работы, которая раньше приносила удовольствие  
уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека одиночку  
нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы  
погруженность в размышления о смерти  
отсутствие планов на будущее  
внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей  
Психодиагностика суицидального поведения.  
Почти каждый, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе, дает понять 

окружающим о своем намерении. Самоубийства, часто, не возникают внезапно, 
импульсивно, непредсказуемо или неизбежно. Они являются последней каплей в чаше 
постепенно ухудшающейся адаптации. Среди тех, кто намерился совершить суицид, от 70 
до 75 % тем или иным образом раскрывают свои стремления. Иногда это будут едва 
уловимые намеки; часто же угрозы являются легко узнаваемыми. Очень важно, что 3/4 
тех, кто совершает самоубийства, посещают врачей, психологов, педагогов, работников 
социальных служб, до этого по какому-либо поводу в течение ближайших недель и 
месяцев. Они ищут возможности высказаться и быть выслушанными. Однако очень часто 
врачи, соцработники и семья не слушают их.  

Суицидальными людьми, в целом, часто руководят амбивалентные чувства. Они 
испытывают безнадежность, и в то же самое время надеются на спасение.  

Часто желания за и против суицида настолько уравновешенны, что если близкие в 
эти минуты проявят теплоту, заботу и проницательность, то весы могут накрениться в 
сторону выбора жизни. Поэтому очень важно знать во время беседы с суицидальным 
человеком об особых ключах и предостерегающих признаках самоубийства.  

Различают склонности к суицидальному поведению, в зависимости от типа 
личности. Так приводится статистика, что в 36% суициды совершают истероиды, в 33% - 
инфантильные эмоционально лабильные субъекты, и в 13% - у субъектов отмечались 
астенические черты.  

 
3.  Профилактика суицидов несовершеннолетних в работе социального         

педагога 
Диагностика предсуицидального синдрома имеет важно профилактическое значение. 

Лица, находящиеся, а в предсуицидальном периоде, нуждающиеся в индивидуальной, 
групповой и (или) семейной психотерапии. Особую практическую значимость имеет 
анализ факторов, удерживающих детей от самоубийства. К их числу относят: отсутствие 
психических заболеваний, протекающих с депрессивными расстройствами; лучшая 
интегрированность в семье; когнитивные функционирование, не достигшее уровня 
конкретного или формального мышления; наличие культуральных и духовно-
религиозных факторов, делающих суицид менее приемлемым или табуирующих его; 
проведение индивидуализированной терапии, направленной на купирование 
травматизации и избирательно адресующейся к слабым сторонам акцентуированной или 
психотической личности (сенситивность, склонность к депрессивным состояниям у 
шизоидов и циклоидов).  

Предотврашение суицидальных попыток.  
Снятие психологического напряжения в психотравмирующей ситуации.  
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Уменьшение психологической зависимости от причины, повлекшей суицидальное 
поведение.  

Формирование компенсаторных механизмов поведения.  
Формирование адекватного отношения к жизни и смерти.  
Распознавание суицида: профилактика 
Слово «превенция» (профилактика) происходит от латинского «praevenire» — 

«предшествовать, предвосхищать». Знание социальных и психологических предвестников 
суицида может помочь нам понять и предотвратить его. «Почему он устремил свою силу и 
ум на разрушение этой силы и этого ума?» Этот вопрос задают почти все, кто был знаком 
с жертвой самоубийства.  

Социологи рассматривают самоубийство как барометр социального напряжения. 
Психологи интерпретируют его как реакцию давления на личность. Однако и те, и другие 
согласны, что самоубийство возникает, если у человека появляется чувство отсутствия 
приемлемого пути к достойному существованию. Вместе с тем далеко не каждый, у кого 
нарушены связи с обществом или возникли неудачи на работе, становится жертвой 
самоубийства. Не существует какой-либо одной причины, из-за которой человек лишает 
себя жизни. Предрасполагающие факторы также различаются от человека к человеку, и не 
выявлено какого-то единого причинного фактора суицида.  

«Если бы я только знал, что она замышляла самоубийство! Я просто не мог и 
подумать, что произойдет такое несчастье!» — восклицают близкие. И все же почти 
каждый, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе, дает понять окружающим о 
своем намерении. Самоубийства не возникают внезапно, импульсивно, непредсказуемо 
или неизбежно. Они являются последней каплей в чаше постепенно ухудшающейся 
адаптации. Среди тех, кто намеревается совершить суицид, от 70 до 75% тем или иным 
образом раскрывают свои стремления. Иногда это будут едва уловимые намеки; часто же 
угрозы являются легко узнаваемыми. Очень важно, что 3/4 тех, кто совершает 
самоубийства, посещают своих врачей до этого по какому-либо поводу в течение 
ближайших месяцев. Они ищут возможности высказаться и быть выслушанными. Однако 
очень часто врачи и семья не слушают их.  

Методы исследования :  
1.Диагностическое интервью с семейным анамнезом.  
2. Тест Личко “ПДО”. По тесту Личко “ ПДО” определение неустойчивого типа 

акцентуации или в сочетании его с гипертимным, эмоционально-лабильным, шизоидным, 
эпилептоидным и истероидным может служить прямым указанием на высокий риск 
социальной дезадаптации и, вследствие углубления конфликта, риск развития 
саморазрушающего поведения. Риск социальной дезадаптации и развития 
саморазрушающего поведения зависит от уровня дисфункции личности :  

Акцентуация характера и крайние варианты нормы.  
Непсихотические расстройства личности.  
Психотические расстройства личности .  
Типы саморазрушающего поведения:  
Угроза для жизни,  
Ущерб для физического здоровья,  
Ущерб для духовного и нравственного развития,  
Ущерб для будущего социального статуса.  
3.Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга  
4. Тест «определение направленности личности Басса».  
5.Тест тревожности Тэммл-Дорки-Амен.  
Обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса. Оказание 

подросткам социальной поддержки с помощью включения семьи, школы, друзей и т.д. 
может проводиться социально- психологический тренинг проблем - разрешающего 
поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания, индивидуальных и 
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групповых психокоррекционных занятий по повышению самооценки, развитию 
адекватного отношения к собственной личности, эмпатии. Овладение навыками 
практического применения активной стратегии проблем, совершенствование поиска 
социальной поддержки, психологическая коррекция пассивной стратегии избегания, 
увеличение уровня самоконтроля, замена “значимых других”, выработка мотивации на 
достижение успеха может быть основано на тренинге поведенческих навыков.  

Коррекция 
Обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса. Оказание 

подросткам социальной поддержки с помощью включения семьи, школы, друзей и т.д. 
может проводиться социально-психологический тренинг проблем - разрешающего 
поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания, индивидуальных и 
групповых психокоррекционных занятий по повышению самооценки, развитию 
адекватного отношения к собственной личности, эмпатии. Овладение навыками 
практического применения активной стратегии проблем, совершенствование поиска 
социальной поддержки, психологическая коррекция пассивной стратегии избегания, 
увеличение уровня самоконтроля, замена “значимых других”, выработка мотивации на 
достижение успеха, может быть основан а на тренинге поведенческих навыков.  

Помощь при потенциальном суициде: интервенция. 
Слово «интервенция» происходит от латинских слов inter (между) и venire 

(приходить). Суицидальная интервенция, являясь «вхождением между», представляет 
собой процесс предотвращения акта саморазрушения. Она заключается в контакте лицом 
к лицу с отчаявшимся человеком и оказании ему эмоциональной поддержки и сочувствия 
в социальном, психологическом или экзистенциальном кризисе.  

К счастью, никто из людей не является абсолютно суицидальным. Наблюдения 
свидетельствуют о переживании ими смешанных эмоций: «Дорогая Бланш, я должен 
покончить с собой. Я ненавижу тебя. С любовью Эд». Даже самое страстное желание 
умереть по своей психологической сущности является амбивалентным. Часть личности 
хочет жить, другая стремится уйти в небытие. Суицидальная настроенность души 
является преходящей — эти чувства могут появляться, исчезать, возникать снова, но 
почти всегда проходят. Эта закономерность является основой суицидальной интервенции. 
Кроме того, очень многое зависит от того, кто приходит на помощь и спасает жизнь 
другого.  

Самоубийство кажется отталкивающим событием для посторонних наблюдателей, 
опустошительным для родственников и душераздирающим для имеющих к нему 
профессиональное отношение. Поэтому, к несчастью, эта тема может совсем не 
обсуждаться, даже если люди угрожают покончить с собой. Быть может, потому, что 
некоторые свидетели суицидальных тенденций не хотят попасть в затруднительное 
положение. Безразличие, которое явно прочитывается в этом отношении, естественно, не 
имеет ничего общего с беспристрастностью и непредвзятостью. Особенно опасно, если 
равнодушная и бесчувственная позиция окружающих сталкивается с сенситивной и 
взволнованной личностью. Это отношение только подтверждает подозрения, что ей 
реально никто не может оказать помощь.  

Из-за религиозных и исторических табу, наложенных на суицид, многие люди 
относятся к суициденту с предубеждением и нетерпимостью. Когда в их присутствии 
высказывается суицидальная угроза, они отвечают: «Вы не можете сделать это. Это 
противно Богу и несовместимо с верой».  

Следует иметь в виду, что потенциальные суициденты и так страдают от 
невыносимого чувства вины. Если потенциальный помощник говорит о суициде как о 
чем-то аморальном, то он не только блокирует обсуждение этого вопроса, но может 
усилить и без того тягостное для человека уныние и депрессию. Важно помнить, что для 
суицидента саморазрушение ни в коем случае не представляет собой теологической 
проблемы, а является результатом невыносимого эмоционального стресса.  
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Люди с суицидальными тенденциями испытывают не только печаль, тоску, уныние и 
разочарование, но могут проявлять враждебность к своему окружению. Очень часто, к 
сожалению, семья и друзья в ответ реагируют негодованием, допускают в беседе 
бурлящие эмоциями доводы, которые только толкают рассерженных людей к еще 
большему неистовству. Они могут сосредоточиться на инфантильности депрессивной 
личности, а не на истинной, заботливой и поддерживающей встрече с отчаянием. Часто 
вслед за исчезновением раздражения может быть потеряна и жизнь близкого человека. 
Интервенция может отпугивать. Как же ее начать?  

Слово «превенция» (профилактика) происходит от латинского «praevenire» — 
«предшествовать, предвосхищать». Знание социальных и психологических предвестников 
суицида может помочь нам понять и предотвратить его. «Почему он устремил свою силу и 
ум на разрушение этой силы и этого ума?» Этот вопрос задают почти все, кто был знаком 
с жертвой самоубийства.  

Социологи рассматривают самоубийство как барометр социального напряжения. 
Психологи интерпретируют его как реакцию давления на личность. Однако и те, и другие 
согласны, что самоубийство возникает, если у человека появляется чувство отсутствия 
приемлемого пути к достойному существованию. Вместе с тем далеко не каждый, у кого 
нарушены связи с обществом или возникли неудачи на работе, становится жертвой 
самоубийства. Не существует какой-либо одной причины, из-за которой человек лишает 
себя жизни. Предрасполагающие факторы также различаются от человека к человеку, и не 
выявлено какого-то единого причинного фактора суицида.  

«Если бы я только знал, что она замышляла самоубийство! Я просто не мог и 
подумать, что произойдет такое несчастье!» — восклицают близкие. И все же почти 
каждый, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе, дает понять окружающим о 
своем намерении. Самоубийства не возникают внезапно, импульсивно, непредсказуемо 
или неизбежно. Они являются последней каплей в чаше постепенно ухудшающейся 
адаптации. Среди тех, кто намеревается совершить суицид, от 70 до 75% тем или иным 
образом раскрывают свои стремления. Иногда это будут едва уловимые намеки; часто же 
угрозы являются легко узнаваемыми. Очень важно, что 3/4 тех, кто совершает 
самоубийства, посещают своих врачей до этого по какому-либо поводу в течение 
ближайших месяцев. Они ищут возможности высказаться и быть выслушанными. Однако 
очень часто врачи и семья не слушают их.  

 
Лекция 12 (темы12-13-14) Формы проявления девиаций  
1. Курение и подростковый алкоголизм, их профилактика.  
2. Наркомания и токсикомания как формы проявления девиантного поведения. 
3. Игровая зависимость как форма проявления девиантного поведения. 
4. Подростковый вандализм. 

 
1. Курение и подростковый алкоголизм, их профилактика  

Одной из основных причин начала курения, является любопытство. По данным 
опроса учащихся старших классов; ПТУ и студентов младших курсов институтов, курить 
из любопытства начали до 25%. Другая причина начала курения в молодом возрасте – 
подражание взрослым. В некурящих семьях курящими становятся не более 25 % детей, в 
курящих семьях, число курящих детей превышает 50%. У многих, курение объясняется 
подражание курящим товарищам или героям кино  

В распространении этой вредной привычки имеет значение, своеобразное 
принуждение детей к курению со стороны курящих. В школах курящие, считают 
некурящих трусами, «маменькиными» сыночками не вышедшими из-под опеки 
родителей, несамостоятельными. Желание избавиться от такого мнения товарищей, встать 
вровень с курящими, достигается с помощью первой выкуренной сигареты. Независимо 
от характера причин, толкнувших на курение, оно, как правило, повторяется. Желание 
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покурить, вдохнуть аромат табачного дыма и затянуться приходит незаметно, но, к 
сожалению, становится всё более сильным. 

Пьянство и алкоголизм 
Между этими понятиями существуют различия. Алкоголизм – патологическое 

влечение к спиртному и последующее социально-нравственной деградацией личности. 
Пьянство – это неумеренное употребление алкоголя, которое наряду с угрозой здоровью 
личности, нарушает ее социальную адаптацию.  

Выборочные обследования показали, что на крупных промышленных предприятиях 
алкоголь употребляется 99% мужчин и 97% женщин. Чаще всего мотивом пьянства 
является: развлечение, воздействие ближайшего окружения, соблюдение питейных 
традиций, празднование памятных дат, супружеские, семейные неурядицы, неприятности 
на работе. 

Алкогольная зависимость формируется постепенно и определяется сложными 
измерениями, которые происходят в организме пьющего человека. Влечение к спиртному 
проявляется в поведение человека: повышенная суетливость в подготовке к выпивке, 
«потирание рук», эмоциональная приподнятость. Чем больше «алкогольный стаж» тем 
меньше удовольствия приносит выпивка. 

На формирование алкоголизма влияет несколько факторов: наследственные 
факторы, характер, индивидуальные свойства личности и особенности окружающей 
среды. К факторам способствующим алкоголизации можно отнести низкий уровень 
материального положения и образование. 

Развитию алкоголизма у подростков способствует ранее приобщение к спиртному и 
формирование «алкогольного мышления». В Тюмени при обследовании детских садов 
было установлено, что 30% девочек и 40% мальчиков уже пробовали пиво, а каждая пятая 
девочка и каждый четвертый мальчик пробовали вино. 

Если человек страдает какой-то формой олегофрении, врожденным физическим или 
психическим заболеванием, то в этом случае алкоголь выступает как компенсирующий 
фактор, позволяющий якобы сгладить дефекты личности. 

Для молодежи алкоголь средство для раскрепощения и преодоления застенчивости, 
от которой страдают многие подростки.  

Алкоголизм - это поступательное заболевание, оно начинается с бытового пьянства 
и заканчивается на клинической койке. Для пьяницы со стажем, чтобы «поймать кайф» 
доза спиртного увеличивается в 2-а 3-и раза по сравнению с прежней нормой. В 
дальнейшем влечение к алкоголю приобретает черты физиологической зависимости, 
толерантность (переносимость) достигает максимума, страсть к спиртному приобретает 
патологический характер. В организме человека происходит необратимый процесс, 
организму необходим спирт для обменных процессов. На последней стадии алкоголизма 
порог толерантности снижается, человеку достаточно выпить кружку пива для хмеля. 

Спиртное становится главным в жизни. Человеку уже все равно, что пить, с кем пить 
и сколько. 

С давних пор человечеству известны опьяняющие напитки. Изготавливались они из 
растений, и их потребление было частью религиозного ритуала, которым сопровождались 
празднества. Сравнительно дешевый способ получения крепких напитков был освоен в XVI в. 
Коренные перемены произошли после того, как был открыт промышленный способ получения 
этилового спирта. Именно это открытие сделало возможным массовое потребление алкоголя, и 
в XVIII в. пьянство приобрело широкий размах в таких европейских странах, как Англия, 
Германия, Швеция и др. Примерно в это же время в России быстро входит в употребление 
водка. Можно сказать, что XIX в. породил, а XX в. усугубил весьма сложную проблему для 
человеческой цивилизации — проблему алкоголизма. 

Фактически алкоголь вошел в нашу жизнь, став элементом социальных ритуалов, 
обязательным условием официальных церемоний, праздников, некоторых способов время-
препровождения, решения личных проблем. Однако эта социокультурная ситуация дорого 
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обходится обществу. Как свидетельствует статистика, 90% случаев хулиганства, 90% 
изнасилований при отягчающих обстоятельствах, почти 40% других преступлений связаны с 
опьянением. Убийства, грабежи, разбойные нападения, нанесение тяжких телесных 
повреждений в 70% случаев совершаются лицами в нетрезвом состоянии; около 50% всех 
разводов также связано с пьянством. Также выборочные обследования показали, что на 
крупных промышленных предприятиях алкоголь употребляется 99% мужчин и 97% 
женщин. Чаще всего мотивом  пьянства является: развлечение, воздействие ближайшего 
окружения, соблюдение питейных традиций, празднование памятных  дат, супружеские, 
семейные неурядицы, неприятности на работе. 

Изучение различных аспектов потребления алкоголя и его последствий представляет 
большую сложность. По каким критериям можно судить об алкогольном положении и его 
динамике? Как правило, используются три группы социологических показателей остроты 
алкогольной проблемы и масштабов распространения пьянства в стране: во-первых, уровень 
потребления алкоголя на душу населения и структура потребления; во-вторых, характеристики 
массового поведения, являющегося следствием потребления спиртного; в-третьих, ущерб, 
причиненный экономике и обществу пьянством. 

Показатель уровня потребления алкоголя имеет смысл только в сочетании с данными о 
структуре потребления. Следует учитывать и еще целый ряд характеристик, например, 
регулярность потребления, длительность, связь с приемом пищи. Важны и особенности 
распределения общего объема потребления алкоголя среди населения: численность и состав 
пьющих, непьющих, пьющих умеренно; распределение потребления алкоголя между 
мужчинами и женщинами, по возрастам и другим социально-демографическим признакам. 
Поведение при одинаковой степени опьянения и оценки этого поведения также существенно 
различаются в социокультурных и этнических группах. Все перечисленные характеристики 
входят в понятие модели алкогольного потребления. 

В истории борьбы общества с алкоголизмом можно обнаружить два направления. Во-
первых, ограничение доступности спиртных напитков, сокращение их продажи и производства, 
повышение цен, ужесточение карательных мер за нарушение запретов и ограничений. Во-
вторых, усилия, направленные на уменьшение потребности в алкоголе, улучшение социальных 
и экономических условий жизни, рост общей культуры и духовности, спокойная, взвешенная 
информация о вреде алкоголя, формирование у населения безалкогольных стереотипов 
поведения. 

История борьбы с алкоголизмом знала и попытки введения на территории некоторых 
стран «сухого закона» (Англия, США, Финляндия, Россия). Все они не достигли своей цели, 
потому что наличие алкоголя — не единственная и не главная причина существования 
алкоголизма. Проблема преодоления пьянства и алкоголизма является сложнейшей, она 
включает экономический, социальный, культурный, психологический, демографический, 
юридический и медицинский аспекты. Только с учетом всех этих аспектов, возможно, ее 
успешное решение. 

Алкогольная зависимость формируется постепенно и определяется сложными 
измерениями, которые происходят в организме пьющего человека. Влечение к спиртному 
проявляется  в поведение человека:  повышенная суетливость в подготовке к выпивке, 
“потирание рук”, эмоциональная приподнятость. Чем больше “алкогольный стаж” тем 
меньше удовольствия приносит выпивка. 

На формирование алкоголизма влияет несколько факторов: наследственные 
факторы, характер, индивидуальные свойства личности и особенности окружающей 
среды. К факторам способствующим алкоголизации можно отнести низкий уровень 
материального положения и образование. 

Развитию алкоголизма у подростков способствует ранее приобщение к спиртному и 
формирование “алкогольного мышления”. В Тюмени при обследовании детских садов 
было установлено, что 30% девочек и 40% мальчиков уже пробовали пиво, а каждая пятая 
девочка и каждый четвертый мальчик пробовали вино. 
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Если человек страдает какой-то формой олегофрении, врожденным физическим или 
психическим заболеванием, то в этом случае алкоголь выступает как  компенсирующий 
фактор, позволяющий якобы сгладить дефекты личности. 

Для молодежи алкоголь средство для раскрепощения и преодоления  застенчивости, 
от которой страдают многие подростки. 

Алкоголизм -  это поступательное заболевание, оно начинается с бытового пьянства 
и заканчивается на клинической койке. Для пьяницы со стажем, чтобы “поймать кайф” 
доза спиртного увеличивается в 2-а 3-и раза по сравнению с прежней нормой. В 
дальнейшем влечение к алкоголю приобретает черты физиологической зависимости, 
толерантность (переносимость) достигает максимума, страсть к спиртному приобретает 
патологический характер. В организме человека происходит необратимый процесс, 
организму необходим спирт для обменных процессов. На последней стадии алкоголизма 
порог толерантности снижается, человеку достаточно выпить кружку пива для хмеля. 
Спиртное становится главным в жизни. Человеку уже все равно, что пить, с кем пить и 
сколько. 

 
2.   Наркомания и токсикомания как формы проявления девиантного  поведения 

Наркотики известны человечеству с незапамятных времен. Древние источники 
свидетельствуют о том, что наркотики употреблялись в Месопотамии, Египте, Индии, 
Китае за полторы тысячи лет до нашей эры. Первыми наркотиками были продукты 
опиумного мака и индийской конопли. Употребление наркотиков, по общему правилу, 
было уделом «низших слоев»  

Разновидностью наркомании является токсикомания. К распространенным 
наркотическим веществам относятся: Морфий и героин – алколойды опиума; Снотворные 
средства, включающие так называемые барбитураты; Гашиш (анаша, план, марихуана); 
Стимулирующие средства, обладающие эффектом возбуждения нервной системы. Кокаин 
– алколойд растения кока. 

Наркомания – это заболевание, которое выражается в физической или 
психологической зависимости от наркотиков, непреодолимом влечение к ним, что 
постепенно приводит организм к физическому и психологическому истощению. 

Наркомания имеет социальные последствия. Для преступных элементов это легкий 
путь добывания денег. Злоупотребление наркотиками ведет к росту смертности, особенно 
среди молодежи и развитию целого «букета» соматических и психических заболеваний.  

На почве наркомании совершаются преступления, так как в состоянии «ломки» 
наркоман способен на любое преступление. Приобретение наркотиков становится фоном 
для совершения ряда преступлений против личности: воровства, грабежа, разбоя. 
Наркомания отрицательно влияет на потомство. Дети рождаются с серьезными 
физическими и психологическими отклонениями, что в свою очередь ведет к распаду 
семьи. Наркоман деградирует как личность, так как рабская зависимость от наркотиков 
заставляет его совершать аморальные поступки. 

Одной из психологических субъективных причин наркомании является 
неудовлетворенность жизнью в связи с самыми различными обстоятельствами: личными 
трудностями, недостатками социально-культурной сферы, неустроенный досуг, 
социальная несправедливость, неустроенность быта, неудачами в учебе или на работе, 
разочарование в людях. Значительное место в этнологии причин наркомании занимает 
личность наркомана. Имеются в виду демографические, возрастные и социально-
медицинские аспекты. Среди наркоманов преобладают мужчины. Другое важное 
обстоятельство – то, что этим недугом поражена, главным образом, молодежь. 

Мотивы наркомании и токсикомании: 
1. Удовлетворение любопытства относительно действия наркотического вещества; 
2. Испытание чувства принадлежности с целью быть принятым определенной группой; 
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3. Выражение независимости, а иногда враждебного настроения по отношению к 
окружающим; 
4. Познание приносящего удовольствие нового, волнующего или таящего опасность 
опыта; 
5. Достижение «ясности мышления» или «творческого вдохновения»; 
6. Достижение чувства полного расслабления; 
7. Уход от чего-то гнетущего. 

Питательной почвой для наркомании является микросреда. Большое значение играет 
семья, уличное окружение. Появление хотя бы одного наркомана во дворе, на улице, в 
школе на работе, пагубно влияет на окружающих. Первоначально наркотики дают как 
угощение, бесплатно, потом в долг, затем требуют деньги. 

Токсикомания – заболевание, вызванное потреблением токсических веществ, т.е. 
таблеток транквилизаторов, кофеина, полученного от крепкого чая – чифиря, вдыханием 
ароматических веществ бытовой химии. В состоянии опьянения кроме эйфории 
возникают зрительные галюцинации. 

 

3.   Игровая зависимость как форма проявления девиантного поведения 
Существенным является то, что сегодня к «традиционному набору» пагубных 

склонностей (наркомания, алкоголизм, токсикомания, игромания) добавилась и 
компьютерная зависимость. Современные компьютерные технологии развились до 
невероятного уровня. То, что еще несколько лет назад считалось уделом фантастики – 
теперь является обычным делом. Производительность компьютеров, по сравнению с 
прошлыми годами увеличилась в тысячи раз, а их стоимость, наоборот – значительно 
уменьшилась. 

Если несколько лет назад, подключение к сети Интернет было прерогативой 
избранных, то сегодня почти 75 процентов домашних компьютеров имеют постоянное 
высокоскоростное широкополосное подключение к глобальной и локальным сетям. Все 
это IT-изобилие начало приводить к тому, что у нашей молодежи стала возникать новая 
форма аддикции – киберзависимость.  Она является серьезной проблемой социально-
экономического характера, затрагивающая все большее и большее количество людей. По 
разным оценкам, различными видами компьютерной зависимости страдают до 10% всех 
пользователей персональных компьютеров и сети Интернет во всем мире. 

Термин «компьютерная зависимость» определяет патологическое пристрастие 
человека к работе или проведению времени за компьютером. Впервые о компьютерной 
зависимости заговорили в начале 80-х годов американские ученые. В наше время термин 
«компьютерная зависимость» все еще не признан многими учеными, занимающимися 
проблемами психических расстройств, однако сам феномен формирования 
патологической связи между человеком и компьютером стал очевиден и приобретает все 
больший размах.  

Психические признаки компьютерной зависимости, в общем, схожи с психическими 
признаками зависимостей другого типа. Наиболее распространенными психическими 
признаками компьютерной зависимости являются «потеря контроля» над временем, 
проведенным за компьютером, невыполнение обещаний данных самому себе или другим 
относительно уменьшения времени, проведенного за компьютером, намеренное 
преуменьшение или ложь относительно времени проведенного за компьютером, утрата 
интереса к социальной жизни и внешнему виду, оправдание собственного поведения и 
пристрастия. Важными симптомами компьютерной зависимости являются смешанное 
чувство радости и вины во время работы за компьютером, а также раздраженное 
поведение, которое появляется, в случае если по каким-то причинам длительность работы 
за компьютером уменьшается. 
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Киберзависимость – это патологическая привязанность к компьютеру, 
невозможность оторваться от него ни на миг. 

Выявлено что, данный тип аддикции в большинстве случаев выражается в 
двух  основных формах: Интернет–зависимость, которая делится на различные подвиды; 
игровая зависимость или геймерство (от английского Game – игра). 

Характерными особенностями зависимостей различного типа являются: синдром 
абстиненции, стремление заполучить объект зависимости, поведение, направленное на 
приобретение объекта зависимости, снижение критического отношения к негативным 
сторонам зависимости, потеря интереса по отношению к социальной стороне жизни, 
внешнему виду, удовлетворению других потребностей. 

Эти взаимозависимости выражаются в том, что интернет–зависимость, это 
ненормальная погруженность человека в мир глобальной сети. Подобно тому, как 
двадцать – десять лет назад, дети не могли оторваться от экранов телевизоров, 
прокручивая через свой мозг потоки транслируемой информации, сегодняшнее поколение 
не может отойти от мониторов своих компьютеров. 

В Интернете существуют миллионы разнообразных ресурсов, содержащие 
информацию на всевозможные темы. И доступ к ним открыт практически для всех. 

Хорошо, если это информационные сайты, или сайты, посвященные какому-нибудь 
хобби или образовательным проблемам… Это конечно же полезная информация для 
нашей молодежи. 

Но в глобальной сети есть масса ресурсов на совершенно иную тематику. При 
должном умении, в Сети можно найти сайты пропагандирующие насилие, расизм, 
терроризм, сайты порнографической направленности. И доступ к ним совершенно 
открытый. Нет гарантии, что девятилетний ребенок во время серфинга в сети не попадет 
на порнографический ресурс. Подростки постарше могут попробовать создать взрывное 
устройство по чертежам, полученным из Интернета. Примеров можно привести много. 
Все они свидетельствуют о том, что информационная вседозволенность в некоторых 
случаях негативно влияет на неокрепшее сознание детей, заставляя их вновь и вновь 
усаживаться за мониторы своих персоналок и ноутбуков, и проводить там дни и ночи 
напролет. 

Кроме серфинговой Интернет-зваисимости имеется и другая форма вышеназванной 
аддикции, такая, как ЧАТ-зависимость. На просторах сети присутствует масса 
коммуникационных ресурсов, таких как чаты и форумы. Также Интернет опутали 
щупальца различных сетевых пейджеров, типа всем известной «Аськи». 

Основной девиз коммуникативных сайтов – «свободное общение». В Интернете 
можно без особого труда найти себе собеседника по вкусу, и общаться с ним в любое 
время и на любую тему, невзирая на расстояние и часовые пояса. Именно это зачастую и 
затягивает наших подростков. Увлекаясь все больше и больше виртуальным общением, 
они десоциализируются в реальном мире, теряют друзей и знакомых, становятся 
агрессивными и конфликтными, не могут поддержать простой разговор. Их речь 
становится бедна, потому что, они привыкают строить фразы так, как их удобно печатать 
на клавиатуре, письменная речь отличается изобилием ошибок, поскольку в чат-общении 
орфографические ошибки и опечатки таковыми не являются и воспринимаются в порядке 
нормы. Зато в своем излюбленном Интернет-форуме или чате эти люди находят свое 
призвание. Там они разговорчивы, общительны, у них масса друзей, они могут дать совет 
на любую тему и тому подобное. Но увы, в реальном мире эти положительные качества 
почему то теряются. 

Относительно молодым, но набирающим силу типом киберзависимости в нашей 
стране можно назвать MMPOG- зависимость.  

MMPOG – это многопользовательские игровые системы, или проще говоря – онлайн 
игры. Это такая  компьютерная игра, в которой игроки сотрудничают с живыми людьми, 
играющими в эту же игру. 
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Многопользовательская игра - это целый мир, в котором можно жить также, как и в 
реальном, а в некоторых случаях, даже овладеть способностями, отсутствующими в 
реальности, к примеру – умение летать. Как и в реальности, в MMPOG можно 
развлекаться и работать, зарабатывать и тратить деньги, совершать подвиги и предавать. 
И эта свобода, похожесть и, одновременно, непохожесть виртуального мира на 
реальность, настолько захватывает людей, что они буквально переселяются в эти миры, и 
совершенно не думают оттуда возвращаться, запутываясь в этих невидимых сетях все 
сильнее и сильнее. 

Практически идентичным MMPOG–зависимости является геймерство, имея одно 
отличие – игры, которыми увлекаются такие люди не всегда являются 
многопользовательскими. Ведь играть можно и с искусственным интеллектом 
компьютера.  Но люди привязываются к такому времяпрепровождению, также прочно, как 
и к сетевым играм. 

Вышеизложенное обращает внимание на актуальность того как с 
киберзависимостью бороться, как ее лечить. В этом направлении прилагаются большие 
усилия. Так. в некоторых странах (Китай, Северная Корея) проблема компьютерной 
зависимости вышла на государственный уровень и взята под контроль правительства. Там 
созданы специальные центры закрытого типа, в котором киберзависимые изолируются от 
окружающего мира, от воздействия информационных технологий, и где они проходят 
соответствующее лечение. 

На современном этапе развития теории и практики возникает необходимость 
занимаются этой проблемой и в нашей стране. Лечение компьютерной зависимости – 
сложная проблема, которая требует согласованной работы специалистов различных 
областей медицины. Главную роль в лечении компьютерной зависимости играет 
социальная реадаптация клиента, которая возможна только при участии 
квалифицированных специалистов: психологов и психотерапевтов. 

Психотерапия является основным методом лечения различных видов зависимостей. 
Целью психотерапии является устранение психологического конфликта (таковой имеется 
в большинстве случаев), приведшего к возникновению компьютерной зависимости и 
социальная реинтеграция больного. Сеансы психотерапии проводятся специалистами в 
специально оборудованных для этих целей кабинетах или на дому. Для того чтобы сеансы 
психотерапии были эффективными, необходимо согласие больного на их проведение и 
желание больного сотрудничать с врачом. «Навязанные» сеансы психотерапии, 
проводимые против воли больного, не имеют никакого положительно эффекта, а только 
усугубляют проблему.  

В процессе психотерапии врач психотерапевт помогает больному осознать 
патологическую суть его привязанности к компьютеру, Интернету или электронным 
играм, при этом важно избежать возникновения у больного чувства вины. Напротив, 
целью врача является пробуждение здорового критического отношения больного к его 
патологическому пристрастию.  

Таким образом, социальная реадаптация больного предусматривает выяснения 
причин нарушения связей больного с обществом и принятие мер по их устранению. В 
случаях неэффективности психотерапии или отсутствия возможности ее проведения, в 
целях лечения компьютерной зависимости может быть использован гипноз.  

У компьютерных технологий большое будущее, и они помимо вреда, приносят и 
значительную пользу. Просто нужно использовать их по назначению и с умом. IT-
технологии являются величайшим достижением технической мысли человека. 

Компьютерные игры, поскольку их отличает жесткая программная заданность, 
неизбежно сужают и схематизируют жизненные ситуации, упрощают способы их 
решения, обедняя сложность нравственных задач и тем самым содействуя 
примитивизации мышления. 
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2. Компьютерные игры провоцируют рост и «набухание» в душе человека страшной 
раковой опухоли – эгоизма, поскольку весь виртуальный мир этих игр запрограммирован 
и ориентирован на играющего, на его «эго», на его «я», этот мир потакает всем его самым 
низменным страстям, основанным на гордыне и тщеславии. Последняя же стадия эгоизма 
– эгоцентризм, который выражается в ложной установке сознания, будто весь мир должен 
крутиться исключительно вокруг моего «эго», а все люди – просто пешки в моей игре. 
Реальный мир уподобляется в сознании кибер-игрока миру виртуально-игровому, где он 
царь и господин. 

3. Компьютерные игры довольно часто порождают у киберзависимых детей и 
юношества уныние, апатию, а иногда даже отчаяние, поскольку столкновение с 
действительностью полностью разрушает иллюзию всемогущества и быстрой 
достижимости желаемой цели, которыми человек упивается, сидя перед экраном 
монитора. 

4. Компьютерные игры провоцируют раздражительность и злобу. Они вызывают 
бурный всплеск негативных эмоций, когда взрослые, отрывая от увлекательной игры, 
просят, к примеру, сесть за уроки или сходить за хлебом. Так постепенно у ребенка 
вырабатывается неприязнь к тем, кто ему «все время мешает», он отчуждается от самых 
близких людей – родителей. 

5. Компьютерные игры разрушают социальные связи и контакты даже со 
сверстниками, поскольку, играя в них, ребенок мнит себя самодостаточным и уже не 
нуждается в дружеских отношениях. Отсутствие дружеского общения в детстве обрекает 
его в недалеком будущем на одиночество, так как он становится не способным к 
общению, к обсуждению с кем бы то ни было наболевших проблем. Всё вместе это 
приводит к интравертности и даже аутизации, то есть к патологической неконтактности, 
самоизоляции. 

6. Компьютерные игры провоцируют физическое ослабление и болезненность юного 
организма, так как возникает острый дефицит мышечной нагрузки. А ведь она 
совершенно необходима для нормального роста и развития! Вспомним, что еще лет 
пятнадцать назад, когда персональные компьютеры были весьма редким явлением, все 
детские площадки были переполнены. Спортивных секций, небольших стадионов и 
бассейнов не хватало на всех желающих. Дворовые катки были буквально оккупированы 
детворой. А зимой?! Каждое воскресенье и праздники вагоны метро и пригородных 
электричек везли толпы людей в спортивных костюмах с зачехленными лыжами в руках. 
По тропинкам городских парков и скверов, по руслам замерзших рек бежали на лыжах 
сотни семей, начиная с бабушек и кончая четырехлетними малышами. А что сейчас? 
Сейчас… детей поглотил его величество компьютер. Ну, а взрослых и тех детей, у 
которых еще нет компьютера, – телевизор! Часы, проведенные у экрана сгорбившимся на 
стуле обездвиженным ребенком физически убивают его. 

7. Компьютерные игры очень «помогают» бесплодно потратить, бесцельно прожечь 
драгоценное время и без того чрезвычайно короткой человеческой жизни. Это, конечно 
же, наносит вред накоплению необходимых знаний, развитию интеллекта, отнимает время 
от учебы (или, если речь идет о взрослом игромане, – от работы, нанося ущерб 
предприятию, где служит этот несчастный). 

8. Очень многие компьютерные игры насаждают жестокость, можно даже сказать, – 
формируют садистские наклонности, притупляя, как я уже отмечал, все добрые чувства: 
жалость, сострадание, милосердие, которые изначально заложены Богом в каждую 
человеческую душу. Те из православных людей, кто знает обстановку на духовном 
фронте, ни на секунду не сомневаются, что подобные игры создаются по заказу и имеют 
целью сознательную демонизацию личности. По свидетельству психолога из Калуги М.Н. 
Мироновой к таким играм относятся очень модные ныне Diablo, Postal, Counter-Strike, 
Doom Ultimate, Qvake, Unreal и многие другие. 
 



177 
 

 
 
 
4. Подростковый вандализм 

В настоящее время увеличилось количество проявлений молодежного вандализма, 
преступности, наркомании, проституции. Все это говорит о крайней бездуховности, 
падении нравственных ориентиров, об искаженном мировоззрении молодых людей. 

Вандальное поведение является формой отклоняющегося поведения, которое 
выражается не только во внешней поведенческой стороне, но и в изменениях ценностных 
ориентаций и представлений, то есть в деформации внутренней регуляции поведения 
личности. Условия возникновения молодежного вандализма связаны с нарушением 
процесса социализации. 

В возникновении подросткового вандализма значительную роль играют такие 
факторы, как: эмоциональный, когнитивный, мотивационный. 

Одним из кардинальных признаков кризиса подросткового возраста являются 
переживания отчуждения своего Я (деперсонализация), своего одиночества и 
оторванности от мира, утраты целостности внутреннего мира. 

Отрицательные эмоции приводят к нарушению поведения на интеллектуальном и 
волевом уровнях. 

Когнитивный фактор связан с особым способом мышления и приводит к 
возникновению мотивации вандализма, к оправданию вандальных действий. 

В зависимости от доминирующего мотива выделяют шесть типов вандализма (С. 
Коэн): 

1. Вандализм как способ приобретения. Основной мотив разрушения составляет 
материальная выгода. Эта форма вандализма по сути является разновидностью кражи. 

2. Тактический вандализм. Разрушение используется как средство для достижения 
других целей. Например, чтобы не допустить снижения цен, уничтожаются целые партии 
товара. 

3. Идеологический вандализм. Этот вид похож на предыдущий, и их иногда 
объединяют. Об идеологическом вандализме говорят, когда разрушитель преследует 
социальные или политические цели. Объект разрушения имеет ярко выраженный 
символический смысл. 

4. Вандализм как мщение. Разрушение происходит в ответ на обиду или 
оскорбление. Особенность этой разновидности состоит в том, что разрушение имущества 
представляет собой отложенный ответ на действие противоположной стороны и 
совершается анонимно. Обида может быть воображаемой, а объект разрушения лишь 
косвенно или символически связан с первичным источником враждебности. Такая форма 
мщения привлекательна тем, что эмоционально эффективна, но позволяет избежать 
личного столкновения. 

5. Вандализм как игра. Это распространенная разновидность детского и 
подросткового вандализма. Разрушение рассматривается как возможность поднять статус 
в группе сверстников за счет проявления силы, ловкости, смелости. 

6. Злобный вандализм. Злобный вандализм представляет собой акты, вызванные 
чувствами враждебности, зависти, неприязни к другим людям и удовольствия от 
причинения вреда. 

Исследователями выделяются и такие мотивы, как гнев, поиск острых ощущений, 
исследование, самоутверждение, эстетическое переживание (Д. Кантер). Вандальное 
поведение часто связывают с агрессивным поведением. Агрессивность может быть 
результатом выхода гнева ребенка из-за несправедливого отношения к нему, стремлением 
справиться со стрессом. Варварство и вандализм выступают способом разрядки. 

Среди причин подросткового вандализма выделяются на личностном уровне такие, 
как невоспитанность, моральная незрелость, неуравновешенность, слабая саморегуляция, 
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социальный инфантилизм; на средовом уровне: неблагополучие окружающей микросреды 
(семья, ученический коллектив, вхождение в группировки с асоциальной 
направленностью), пропаганда насилия, вандализма СМИ выраженная экономическая 
поляризация различных слоев населения, смена ценностей. 

 
 

Лекция 13 Современные технологии социально-педагогической работы с детьми и 
подростками девиантного поведения 
1.Педагогическая поддержка детей и подростков как условие профилактики  
девиантного поведения.        
2.Самоорганизация времени жизни и девиантное поведение  подростков. 
3.Новые и нетрадиционные подходы к воспитанию трудных  подростков. 

 
1.Педагогическая поддержка детей и подростков как условие профилактики 
девиантного поведения        

Проблема трудных учащихся – одна из центральных психолого – педагогических 
проблем. Большая общественная важность обсуждаемой проблемы становится особенно 
очевидной в период построения демократического государства с рыночной экономикой. 
Крушение прежнего мировоззрения и несформированность нового, отсутствие должных 
знаний и умений жить и работать в условиях конкурентности – всё это привело наше 
общество к серьёзным трудностям и внутренним конфликтам. Особенно тяжело в этот 
период оказалось подрастающему поколению. Среди молодёжи усилился нигилизм, 
демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым поведение, чаще и в крайних 
формах стали проявляться жестокость и агрессивность. Резко возросла преступность 
среди молодёжи, среди которой выделяются подростки. Причем появляются всё новые 
виды отклоняющегося поведения. Подростки участвуют в военизированных 
формированиях политических организаций экстремистов, в рэкете, сотрудничают с 
мафией, занимаются проституцией, совершают экономические преступления. Уже это 
свидетельствует, что молодёжь сегодня особенно нуждается в помощи воспитателей и 
учителей. Но коррекция поведения современного трудного учащегося возможна, если сам 
педагог хорошо разбирается в психологии трудного школьника и в способах 
педагогического общения с ним. В школе часто наблюдается ситуация, когда на разных 
трудных школьников – ленивых, недисциплинированных, грубых и т.д. – оказываются 
одинаковые воздействия, главным образом административного характера: выговор перед 
классом, вызов родителей, обсуждение у директора или на педагогическом совете. 
Понятно, что подобные методы не способствуют воспитанию свободной и творческой 
личности. Они не решают проблему устранения возникающих конфликтов, а загоняют их 
внутрь. Поэтому нужно искать пути выхода из сложившейся ситуации. 

Устранение пробелов в знаниях осуществляю как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности. Для этого даю посильные индивидуальные задания, подбираю 
дополнительный материал, чаще учебные задания конкретизирую, указываю способы 
работы. В классе с детьми, которые испытывают в чём-то затруднения, совместно у доски 
ищем возможные пути преодоления трудностей. 

Оперативную помощь направляю на устранение причин, порождающих отставание, 
на общее улучшение условий обучения. Эта помощь носит локальный характер, призвана 
оперативно устранить недостатки в учебно-познавательной деятельности. 

Можно затратить много сил и энергии в коррекции знаний педагогически 
запущенных подростков, но мало продвинуться в решении этой задачи. 

Поэтому важным аспектом в коррекции учебно-познавательной деятельности 
подростков является их психолого-педагогическая подготовка к учебной деятельности, 
мотивация учебно-познавательного процесса. Познавательный процесс вызывает 
существенные изменения в характере умственной деятельности подростков. Важно 
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показать ребёнку перспективу предстоящей работы, убедить в значимости знаний и 
умений, тогда учащиеся проявят более активное отношение к изучению учебного 
материала. Для этого можно создать ситуацию желания получения знаний: ситуация 
эмоционально благоприятная для восприятия знаний; ситуация, связанная с раскрытием 
практической и познавательной значимости материала; ситуация, способствующая 
осознанию недостаточности своих знаний и умений, необходимости приобретения новых. 
Для усиления коррекционно-познавательного процесса, я обращаю внимание на 
овладение учащимися познавательными умениями. Поэтому разъясняю назначение 
данных умений, их роль в приобретении знаний (умение работать с книгой, справочной 
литературой и др.) 

Для отстающих школьников с девиантным поведением в процессе формирования 
учебных умений не менее важным является систематичность и последовательность в 
отработке каждого умения, т.е. не следует переходить к новому, не усвоив предыдущую 
операцию (обобщение, систематизация материала). Большую роль играет алгоритмизация 
отработки умений, т.е. точные общепринятые предписания по выполнению в 
определённой последовательности элементарных операций для разрешения любой из 
задач. Предписание действий для детей с отклонениями в развитии и поведении 
дисциплинирует их мысль, приучает к последовательному ходу рассуждений, учит 
строить умозаключения, делать правильные выводы. 

Во избежание неблагополучия во взаимоотношениях с трудными школьниками 
следует соблюдать принцип педагогической этики, доброжелательно относиться ко всем 
детям класса, стараться доступно и интересно преподавать свой предмет, учитывать 
возрастные и индивидуальные психологические особенности учащихся. Не предъявлять 
свои требования к ученикам в грубой форме, чтобы не оскорбить их человеческого 
достоинства. Общение, перерастающее в дружбу, положительно влияет на нравственное 
развитие личности трудного школьника, имеющего отклонения в поведении.  

Перевоспитание трудного школьника происходит по мере того, как накопившийся у 
него отрицательный жизненный опыт вытесняется положительным. Это происходит в 
процессе общения и в процессе деятельности. Основными видами деятельности является 
учебная, трудовая и по интересам. Раз ведущий вид деятельности – учёба, то, естественно, 
нормализация учёбы трудных школьников имеет огромное значение для их 
перевоспитания. Но на первом этапе важно привлечь таких детей к занятию, которое 
отучило бы их от бесцельного времяпрепровождения, позволило бы получить признание 
окружающих людей и обрести уверенность в себе. Я вовлекаю школьников с 
отклонениями в поведении к организации общих дел класса. Общественная работа класса 
улучшает характер межличностных отношений трудных учеников с товарищами по 
классу. Вовлечь трудных детей в общественную работу непросто. Им необходимы 
разовые или постоянные поручения, где они смогут проявить себя, добиться похвалы и 
уважения. Это формирует у них положительные морально-волевые качества: 
ответственность за свои поступки, товарищество, коллективизм, самодисциплину, навыки 
подчинения сознательной дисциплине. 

Хотелось бы остановиться на условиях осуществления индивидуального подхода 
при работе с детьми с девиантным поведением. 

В основе отношений педагога к трудным школьникам должна лежать любовь, он 
настойчиво подбирает приёмы педагогического воздействия на личность ученика, хвалит, 
поддерживает его, способствует развитию личностных качеств. Условием эффективности 
индивидуального подхода является соблюдение педагогического оптимизма, уважение к 
школьнику, понимание его душевного состояния, раскрытие внутренних мотивов и 
внешних обстоятельств, проступков. Подобное отношение, по моему наблюдению, 
пробуждает у детей ответное, тёплое чувство, желание доставить радость педагогу, не 
причинять ему неприятностей своими проступками. Постоянная же грубость и 
неуважение к учащимся, проявляемая педагогами, порождают в ответ обиду и стремление 



180 
 

сделать всё наперекор. В итоге учащиеся перестают считаться даже со справедливыми 
требованиями учителей. Общеизвестно, что наказание за неблаговидный проступок 
должно быть своевременным и справедливым. Эффективность индивидуального подхода 
определяет также соответствие меры наказания характеру совершённых проступков и 
особенностям личности провинившихся. 

Приёмы, содействующие улучшению взаимоотношений между педагогом и 
воспитанником: Просьба (способствует повышению авторитета ученика в коллективе, 
вызывает у него чувство собственного достоинства); Поощрение - похвала, награда, 
одобрение; Авансирование личности (высказывание положительного мнения о школьнике 
или предоставление ему определённого благо, несмотря на то, что он этого пока не 
заслуживает, в результате чего ученик ощущает моральную обязанность вести себя 
соответствующим образом); Обходное движение (подразумевает отведение от ученика 
заслуженного обвинения со стороны коллектива, что вызывает у него чувство 
признательности к педагогу); Проявление огорчения (пробуждает у школьника чувство 
стыда); Прощение (в определённой ситуации педагог не прибегает к наказанию, не смотря 
на совершённый школьником проступок); Поручительство (взятие виновного ученика на 
поруки, обещание от своего имени, что ученик будет достойно себя вести); Проявление 
умений и превосходство учителя (ученики уважают своего учителя, признают его 
авторитет, что способствует положительным изменениям в поведении).  

3. Приёмы, в которых открыто проявляется власть педагога:  
Констатация проступка (педагог, не выражая открыто своего отношения к действиям 

ученика, показывает, что ему о них известно);  
Осуждение (заключается в проявлении отрицательного отношения к поступку);  
Наказание (реализуется в наложении определённого взыскания)  
Приказание (требование педагога, предъявленные в категорической форме)  
Предупреждение (заключается в раскрытии перед учеником не приятных для него 

перспектив, если он не изменит своего поведения)  
 Разоблачение или выявление виновного  
 Приёмы со скрытым действием:  
 Параллельное педагогическое действие (заключается в наказании всего коллектива 

из-за нарушения, совершённого одним из учеников, чтобы в дальнейшем сам коллектив 
влиял на провинившегося )  

Намёк (школьнику дают почувствовать свою вину, не прибегая к осуждению или 
наказанию)  

Ласковый упрёк (беседа в благожелательном тоне, где как бы невзначай, 
высказывается в мягкой форме порицания)  

Мнимое безразличие (создаётся такая педагогическая обстановка, когда на проделки 
ученика словно бы никто не обращает внимания, поэтому неловкое положение 
нарушителя вызывает у него чувство досады и разочарования)  

Ирония (выставляют провинившегося ученика в смешном виде, разумеется, без 
оскорбления его личности)  

Взвешенное сочетание индивидуального, коллективного и педагогического 
воздействия, применение различных методов, приёмов и видов в неучебной деятельности 
в коррекционной педагогической работе с подростками с отклоняющимся поведением 
усиливает её результативность, помогает сделать процесс преодоления недостатков в 
развитии личности и девиации в поведении подростков реальным, действенным, а задачи 
по формированию положительных качеств его личности, интеграции в социум вполне 
осуществимыми. 

Для успешной работы с подростками девиантного поведения можно предложить 
следующие рекомендации:  
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Успешно преодолевается педагогическая и социальная запущенность детей с 
девиантным поведением, если формы и методы воспитательного воздействия 
дифференцируются в зависимости от конкретных условий жизни ученика.  

Прежде всего необходим индивидуальный подход к каждому ученику.  
Необходимо найти с подростками общий язык, суметь разобраться с волнующими 

их проблемами.  
Сила современного учителя в признании и уважении личности ребёнка, 

способствовании свободному развитию и совершенствованию его душевного мира.  
Важно владеть методами и приёмами образовательно-коррекционной работы с 

трудными подростками.  
Особенно важно самому быть постоянно развивающейся и совершенствующейся 

личностью. Ибо Личность воспитывается Личностью.  
 Метод игнорирования уместно применять к исключительным по характеру детям, 

которым некоим образом нельзя показывать, что в них видят исключительность. В 
коррекции недостатков характера таких детей метод игнорирования даёт хорошие 
результаты: их рисовка, театральность, всяческое стремление обратить на себя внимание 
вскоре поддаются сначала смягчению, а потом исчезновению. 

Американскими физиологами и психологами установлено громадное, ежечасное и 
ежеминутное значение в жизни человека вообще и в частности ребёнка здорового смеха, 
радости, весёлого настроения. Научные данные говорят о том, что радость оказывает 
хорошее воздействие на наши мускулы и нервы, а также на питание, на умственную и 
физическую работу. Таким образом, смех, как бы массируя мозг, усиленно снабжая его 
кровью и тем самым более интенсивно удаляя продукты утомления, создаёт особенно 
благоприятные условия для отдыха детского мозга. Поэтому педагог не только своей 
энергией, смехом, своим поведением заражает детей, но и, например, рекомендует детям 
специальный подбор юмористических книг, прививающей бодрость, отвагу, желание 
побеждать природу. 

В работе с детьми с отклоняющимся поведением иногда наблюдаются ситуации, 
когда ребёнок находится в состоянии сильного возбуждения. В этом случае учитель силой 
своей личности и, умеющей влиять на детей, может справить с проявление аффекта. Если 
же такого авторитета нет, то преподавателю лучше не применять наказания, т.к. ребёнок 
находится в безответственном состоянии. Самого возбуждённого следует оградить от 
окружающих его. Таких детей в момент сильного возбуждения гораздо действительнее не 
замечать, игнорировать, но не оставлять без надзора. Учитывая описанные приёмы, 
эффективнее добавить метод бесед. В условиях доброжелательной беседы педагогу легче 
и проще интимно подойти к ребёнку и глубже понять его поведение. 

 
2.Самоорганизация времени жизни и девиантное поведение  подростков 

Самоорганизация и   культурно-досуговая деятельность является одним из 
важнейших средств сущностных сил человека и оптимизации социо-культурной среды, 
окружающей его. Процесс функционирования КДД можно представить как 
взаимодействие двух тенденций: социализации и индивидуализации. Если первая состоит 
в присвоении индивидом социальной сущности, то вторая в выработке у него 
индивидуального способа жизнедеятельности, благодаря которым он получает 
возможность развиться. 

Известно, что личность развивается в процессе деятельности. И поэтому 
социализация, как личностное свойство возникает в процессе социальной деятельности, 
как результат этой деятельности. Следовательно, формирование личности подростков 
может осуществляться в процессе социальной деятельности. 

Такая деятельность представляет собой двуединый процесс, где с одной стороны 
субъект в результате деятельности, «отдавая свои сущностные силы» и способности, 
объективирует себя в них, с другой стороны – само это объективирование субъекта 
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предполагает встречный процесс познания, овладения, раскрытия и присваивания свойств 
«объекта, который был создан предшествующим поколением, другими людьми до него». 

Такое присваивание «социальных связей, знаний, умений и навыков успешно и 
самым активным образом осуществляется в условиях культурно-досуговой деятельности. 
Именно в досуговой деятельности дети и подростки знакомятся с искусством, природой, 
трудом, нормами и правилами межличностного общения, нравственными и эстетическими 
ценностями. Как известно, отклоняющееся поведение подростков является следствием 
нарушения процесса социализации. И ее коррекция возможна лишь через вовлечение 
подростков в сферу досуговой деятельности, так как здесь подростки более открыты для 
влияния и взаимодействия на них самых различных социальных институтов, что 
позволяет с максимальной эффективностью воздействовать на их нравственный облик и 
мировоззрение. 

При рассмотрении культурно-досуговой деятельности как педагогического процесса, 
важное значение имеет определение наиболее эффективных форм и методов воздействия, 
составляющих в системе методику, которая позволяет достигнуть социально-
педагогических целей в работе с подростками отклоняющегося поведения – объекта 
педагогического влияния. 

Прежде всего, эффективность воспитательного воздействия культурно-досуговой 
деятельности на подростков во многом зависит от выбора форм как важных приемов 
выражения содержания деятельности. Форма – это сочетание способа и средств 
организации процесса культурно-досуговой деятельности, обусловленное его 
содержанием. 

Организационные формы работы с подростками должны быть направлены на 
развитие их познавательных интересов и способностей. Важно отметить, что 
подростковый период развития характеризуется существенными изменениями всех сторон 
личности – психики, физиологии, взаимоотношений, когда подросток субъективно 
вступает в отношения с миром взрослых. Поэтому только дифференцированный подход в 
выборе тех или иных форм сможет обеспечить эффективность их воздействия. Одна из 
таких форм – художественная форма. Включает в себя сообщения о наиболее активных 
событиях, которые объединены по степени важности и преподносятся образно при 
помощи эмоциональных средств воздействия. 

К данной форме можно отнести – массовые представления, вечера отдыха, шоу-
представления, зрелища, литературные вечера, творческие встречи с известными людьми. 

Вышеперечисленные формы как вечера отдыха, шоу-представления вызовут особый 
интерес у подростков в двух случаях: если пронизаны духом соревнования, и проникнуты 
глубоким лиризмом. Ведь нереализованная нежность души и стремление во всем 
соревноваться со сверстниками являются особенностями трудных подростков. 

Яркой формой организации зрелищных представления являются балы и карнавалы. 
Они посвящаются важнейшим событиям в жизни подростков, но, к сожалению, эти 
формы сейчас применяются редко, так как для таких праздников нужны красивые 
костюмы, чего не могут дать многие досуговые учреждения. 

Просветительные формы включают в себя лекции, беседы, диспуты, конференции, 
экскурсии. Так, например, в процессе участия в диспуте, дискуссии подросток познает не 
только что-то новое, но и учится формировать свою точку зрения.  

Так, например, в подростковом возрасте очень волнуют ребенка проблемы полового 
развития, и поэтому лекции, беседы на эту тему вызовут большой интерес. 

В практике культурно-досуговой деятельности встречается такая форма, как 
познавательно-развлекательная. Она имеет большое значение для подросткового возраста. 
Именно в этот период меняется характер игровой деятельности, можно сказать, игра 
теряет свою «сказочность», «таинственность». На первый план выступает познавательная 
значимость игры. 
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Наибольший эффект дают формы, заимствованные с телевизионного экрана, 
например познавательно-развлекательные игры «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?». 

Наибольший интерес у подростков вызывает такая форма организации досуга, как 
дискотека – клуб. Существует два вида дискотеки – просветительно-образовательные 
(дискотека-клуб) и танцевально-развлекательные (дискотека-танцплощадка). Если в 
первом случае преследуется четкая цель, которая сопровождается какой-то тематикой, то 
вторая не имеет никакой цели. Так, создание диско-клуба способствует развитию 
музыкального вкуса. 

Особую роль в развитии духовных начал личности подростка, ее специализации 
играют социально-практические формы. Учитывая социальные и практические интересы 
подростков, можно создавать комнаты психологической разгрузки, секции, кружки по 
физической культуре и спорта, обучения шитью, техническому творчеству. 

Таким образом. Сложившиеся в настоящее время формы культурно-досуговой 
деятельности имеют целью, прежде всего, духовное развитие личности подростка, 
построенного на взаимоотношении с социальной средой и обществом в целом. 

Рассмотрим основные направления культурно-досуговой деятельности, 
необходимые для воспитания и самовоспитания подростков. В педагогическом процессе 
одним из основных направлений деятельности культурно-досуговых учреждений является 
гражданское воспитание, формирующее научное мировоззрение, развивающее 
гражданскую активность подростка. В гражданском воспитании можно использовать 
такие формы, как лекции, беседы, диспуты. Примерная тематика лекций: «Отечество на 
рубеже веков», «Историческое прошлое нашей Родины»; тематика дискуссий: «Какой он – 
герой нашего времени» и т.д. 

В данном случае привлечение наглядных технических средств смогут придать 
эмоциональную окраску и выразительность, которые вызовут наибольший интерес у 
подростков 

Другим важным направлением культурно-досуговой деятельности является трудовое 
воспитание. Цель трудового воспитания заключается в оказании содействия в 
профессиональной ориентации подростков. Важное значение имеют встречи с 
представителями различных профессий, экскурсии на производственные участки, где 
ребята знакомятся с представителями различных профессий, технические кружки 
моделирования. 

Следующее направление культурно-досуговой деятельности – формирование 
личности с высоким нравственным сознанием и поведением – нравственное воспитание. 
Принцип нравственного воспитания – это принцип воспитания на положительных 
примерах. Нравственное воспитание в клубе осуществляется в сфере общения со 
сверстниками, через систему нравственного просвещения (этические беседы, диспуты, 
встречи с интересными людьми). Развивая личность, важно учитывать ее способность 
правильно понимать прекрасное во всем многообразии его проявлений. 

Поэтому, одной из основных сторон культурно-досуговой деятельности является 
эстетическое воспитание. Его цель – развитие способностей оценивать, воспринимать и 
утверждать прекрасное в жизни и в искусстве с общечеловеческих позиций духовного 
наследия. Педагогическая задача учреждений культуры состоит в том, чтобы вовлечь 
подростков в свою деятельность с помощью организаций шоу-представлений, творческих 
конкурсов красоты («мисс-лето», «джентльмен-шоу»), встречи с музыкантами, 
модельерами, поэтами, посещение выставок и многое другое. Направление на физическое 
воспитание обуславливает развитие и укрепления здоровья, физических способностей 
детей и подростков. Одной из задач физического воспитания является воспитание воли и 
характера, его моральных качеств и эстетических вкусов. Таким образом осуществляется 
связь физического с нравственным и эстетическим воспитанием. 
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Развитию данного направления способствует организация кружков, спортивных 
секций, встречи с людьми, которые имеют непосредственное отношение к спорту 
(тренеры, мастера спорта). 

Таким образом, все эти направления культурно-досуговой деятельности 
взаимосвязаны, взаимозависимы, совершенствование (этой деятельности) личности делает 
эту деятельность наиболее эффективной. В процессе направленного воспитания личности 
подростка, с одной стороны происходит духовное и нравственное развитие, с другой – 
идет своеобразная дифференциация способностей подростка, раскрываются 
разнообразные интересы и потребности, происходи социализация подростков, которая 
носит положительную направленность. 

Современное состояние педагогического процесса убеждает в том, что их 
деятельность нуждается в более насыщенном этическом направлении, выдвижении на 
первый план социальных проблем, направленных на гармонизацию отношений между 
подростками, удовлетворение отдельной личности и общества в целом. 

 
3.Новые и нетрадиционные подходы к воспитанию трудных  подростков 

Гайденс метод и «Зодиакальная локация» Предыстория системы «гайденс» как 
техники изучения личности школьников восходит к традициям американской школы, где 
еще в начале XX века в крупных городах были созданы консультационные центры по 
выбору профессии. В тот период «гайденс» отождествлялся с профессиональной 
ориентацией учащихся и ею ограничивался. Развитие психологии, популярность учения о 
психоанализе 3. Фрейда и гештальт психологических методик и технологий (они 
рассматривают личность как единое целое), а также влияние теории Дж. Дьюи о 
приспособляемости личности к среде, расширили рамки «гайденс». Эта область стала 
пониматься как помощь в решении многочисленных проблем (эмоциональных, 
поведенческих, учебных), с которыми сталкивается личность в поисках своего места в 
жизни. Согласно мнению X. Петерса и Б. Шертцера, общей целью «гайденс» в 
современной школе является помощь, позволяющая личности достигать своего полного 
развития. 

К конкретной цели школьной «гайденс»службы было отнесено максимальное 
социопсихолого-педагогическое содействие личности в процессах ее идентификации и 
совершенствования. Конкретные задачи, вытекающие из этой цели, следующие: 

— адаптивная: помочь ученику узнать свои сильные и слабые стороны, свои 
преимущества и лимиты; понять, как воспринимают его другие люди; 

— коммуникативная: научить ученика ладить с другими людьми и понимать мир, в 
котором они живут; познакомить с природой поведения людей, причин раздражения, 
способов контроля своего настроения; рассказать о сущности социальной среды, в 
которой личности приходится жить; 

— когнитивно-креативная: помочь ученику получить максимум от школьных 
знаний, т. е. вооружить методами учебной и творческой работы, помочь выбрать 
программу дополнительного образования, соответствующую индивидуальным 
особенностям ученика; оказать посильную поддержку и помощь в случае 
неудовлетворительных успехов; 

— мотивационно-исследовательская: помочь ученику исследовать свои интересы, 
склонности, способности; научить правильно их использовать в мире трудовой 
деятельности. 

Разумеется, терминологические акцентуации задач весьма условны, 
приблизительны. На наш взгляд, всг дифференцированные задачи содержат в себе 
элементы адаптивности, коммуникативности, когнитивности и креативности, 
мотивационности, все они в определенной степени носят исследовательский характер. 
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Вся область «гайденс» состоит из трех базовых частей: учебной и профессиональной 
ориентации школьников и руководства личностью. Рассмотрим каждую из указанных 
составляющих «гайденс». 

1. Учебная ориентация школьников: 
— знакомство со школой (что весьма важно в условиях инновационной 

деятельности школы); 
— снабжение учащихся широкой информацией о школьных делах; 
— выбор программы дополнительного образования; 
— выработка эффективных навыков учебы посредством рекламирования научной 

организации труда школьников. 
В рамках охарактеризованной базовой части «гайденс» консультанты проводят 

экскурсии по школе, встречи со старшеклассниками, лекции по научной организации 
труда. 

2. Профессиональная ориентация школьников: 
— общее знакомство с миром труда; 
— знакомство со специальной информацией по конкретным специальностям и 

профессиям; 
— диагностика с целью определения профессиональной мотивации, наиболее 

отвечающей особенностям личности; — выработка эффективных навыков трудовой 
деятельности школьников. 

В рамках этой базовой части «гайденс» консультанты проводят экскурсии по вузам и 
ссузам, предприятиям города, организуют встречи с преподавателями высших и средних 
специальных учебных заведений, муниципальных предприятий. 

3. Руководство личностью школьников: 
— изучение личностных качеств (интересы и мотивы; отношения к различным 

сторонам действительности; способность к социальной адаптации); 
— индивидуальное и групповое консультирование; 
— проведение экспериментальной работы. 
В рамках третьей базовой части «гайденс» при изучении личностных качеств 

используются тесты, инвентарии, оценочные шкалы, проверочные списки, техника 
ассоциаций, техника выбора, социометрические методы. На основании анализа 
полученной информации организуются индивидуальные и групповые консультации, 
призванные помочь личности (личностям) правильно вести себя в окружающем мире и т. 
п. 

Не менее актуальной становится проблема создания в школах классов специального 
обучения — не только для умственно отсталых, для детей с нарушением двигательного 
аппарата, для слабовидящих и слепых, для слабослышащих и глухих, для исправления 
речи, но и для социально и эмоционально неуравновешенных детей и подростков. 

По-видимому, не потеряло значимости утверждение прогрессивного американского 
педагога И. Адлера, пришедшего еще в конце 50х годов XX в. к такому выводу: «Детская 
преступность — это не болезнь отдельных семей и детей. Это социальная проблема, корни 
которой сидят глубоко в нашем общественном строе. Моральное заболевание молодежи 
— это следствие и отражение болезни нашего общества. Правильнее говорить не о детях-
преступниках, а о детях в преступном обществе». 

В системе школьной воспитательной работы выделяются в специальную категорию 
трудные, педагогически запущенные дети. По мнению З.М. Шилиной, обобщившей 
передовой опыт классных руководителей г. Таганрога, главным основанием для 
выделения школьников в эту группу, требующую к себе особого внимания учителей, 
детского коллектива, оперативного вмешательства родительской общественности в жизнь 
семьи, является асоциальная направленность поведения: сознательные действия во вред 
социуму, отдельным его представителям, делу. Не случайно таких индивидов называют 
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выпадающими из коллектива, потому что мотивы поведения становятся несовместимыми 
с этическим кодексом общества. 

Можно дифференцировать несколько стадий отрицательно направленного 
нравственного развития «трудных»: 

I — ситуативная, характеризующаяся фрагментарным, неустойчивым проявлением 
негативных побуждений личности на фоне общего положительного поведения; 

II — антагонистическая, характеризующаяся усилением частотности ошибочных, 
негативных поступков, начинающих приносить удовлетворение личности и приходящих в 
противоречие с ранее сложившимися положительными устремлениями и привычками; 

III — доминирующая, характеризующаяся преобладанием и устойчивостью 
отрицательного опыта личности, пагубно влияющего на других и открыто 
противопоставляемого социуму. 

Ценность используемой в коррекционной педагогике зодиакальной локации 
настолько очевидна, что применение ее, наряду с традиционными методиками (экспресс-
диагностика эмпатии; оценка уровня притязаний, психической мотивации, интереса, 
эмоционального тонуса, напряжения и комфортности; исследование отношения к себе 
посредством Q-сортировки; оценка коммуникативных и организаторских склонностей и 
др.), позволяет составить цельную картину интегральной личности. Дело в том, что 
зодиакальная локация, родившаяся в недрах астрологических знаний, предоставляет 
исследователям и педагогам-практикам возможность наложения на проекцию личности 
современного школьника «принципа всеобщего тождества» (по СИ. Вернадскому). 
Древним потребовалось не менее двадцати шести тысяч лет для определения единого, 
универсального ритма, с помощью которого несложно судить о чертах характера 
человека, его способностях, возможностях и перспективе.  

 
Лекция 14 Социально-педагогическая профилактика негативного влияния 
субкультуры на социализацию несовершеннолетних 
1.Роль неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации 
несовершеннолетних.  
2.Семья как фактор десоциализации несовершеннолетних и возникновения девиаций.  
3.Социально-экономические факторы, влияющие на формирование девиаций.  
4.Морально-этические факторы, ведущие к девиациям у несовершеннолетних. 

 
1. Роль неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации 
несовершеннолетних  

Семья и школа оказывают чаще всего так называемое косвенное 
десоциализирующее влияние, в результате которого дезадаптированные подростки 
перестают усваивать моральные ценности, культивируемые основными институтами 
социализации, и ориентируются, прежде всего, на нормы и ценности неформальных 
криминогенных групп. Таким образом, эти группы играют, в конечном счете, основную 
роль в формировании личности несовершеннолетних правонарушителей, выступая в 
качестве их референтных групп и предпочитаемой среды общения. Отсюда не случайно, 
что большая часть преступлений совершается несовершеннолетними именно в группах. В 
частности, как отмечает К. Е. Игошев, "около 75% из общего числа изучаемых 
несовершеннолетних совершили преступления в составе групп. Чаще всего группой 
совершаются такие преступления, как грабежи, разбойные нападения, кражи, хулиганство 
(от 80 до 90%), При этом в составе наиболее устойчивых и длительно существующих 
групп совершаются корыстные преступления, а также преступления в виде общественно 
опасных действий. В целом же не будет преувеличением сказать: преступность 
несовершеннолетних - это групповое преступление".  

И далее этот же автор справедливо отмечает, что сами по себе факты формирования 
групп подростков и юношей - процесс закономерный. Действительно, известно, что для 
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подростка характерна повышенная потребность в общении со сверстниками, к мнению 
сверстников подростки склонны прислушиваться больше, чем к мнению взрослых, 
родителей и учителей. Это повышенное стремление к общению объясняется возрастными 
закономерностями психического развития в подростковом возрасте, основным 
психологическим новообразованием которого является самосознание, формирующееся в 
общении, во взаимодействии с себе подобными.  

Следовательно, опасность таит в себе не вообще Подростковое общение и 
неформальные подростковые группы, а лишь тс, в которых происходит криминализация 
несовершеннолетних. Чтобы выяснить, что это за группы, необходимо более подробно 
остановиться на характеристике неформальных подростковых групп.  

По мнению одного из ведущих исследователей подросткового неформального 
общения И. С, Полонского, около 85% подростков и юношей проходят через стихийное 
групповое общение. При этом автор считает, что организованный школьный коллектив и 
стихийное общение подростков различаются по ряду параметров. Стихийная группа 
склонна к самоизоляции, крайнему обособлению от взрослых, прежде всего, от родителей 
и школы, В таких группах возникает узкогрупповая мораль, которая в искаженном виде 
представляет "взрослые" нормы и ценности, столь желанные для подростков.  

По характеру социальной направленности И. С. Полонский делит стихийные группы 
на три типа: 1) просоциальные или социально положительные; 2) асоциальные, стоящие в 
стороне от основных социальных проблем, замкнутые в системе узкогрупповых 
ценностей; 3) антисоциальные - социально отрицательные группы, 3/5, то есть 
большинство изученных подростковых объединений принадлежит, по мнению автора, к 
просоциальным, то есть социально положительным и близким к этому типу объединениям  

Среди просоциальных групп особо следует выделить самодеятельные неформальные 
группы молодежи, которые несут социально значимое конструктивно-преобразующее 
начало, имеют свои цели, задачи, программу действия. Это могут быть экологические, 
культурологические, общественно-политические, охранно-исторические и другие 
программы, добровольно объединяющие юных единомышленников. Как отмечают 
отдельные исследователи, "питательной средой" для криминальных подростковых групп 
является отнюдь не самодеятельное движение неформальной молодежи, а промежуточные 
досуговые группы ("фанаты", "рокеры", "люберы", "металлисты", спортивные фанаты, 
"брейкеры", "фуфаечники" и т.д.), которые формируются на основе общности своих 
эстетических вкусов, приверженности к отдельным музыкальным течениям, 
музыкальным, спортивным кумирам, новомодным танцам, экстравагантной моде и т.д. 
Причиной, порождающей такие замкнутые групповые объединения, нередко служит 
чрезмерная регламентация, бюрократизация школы, учреждений культуры, искусства, 
отсутствие подростково-юношеских досуговых центров и объединений по интересам, 
"запретительское" отношение к молодежной моде, перестраховка. Отсюда лучшим 
воспитательно-профилактическим средством, предупреждающим перерастание подобных 
"вкусовых", досуговых объединений в асоциальные и антиобщественные группы, является 
"легализация" увлечений молодежи, предоставление возможности свободного выбора 
досуговых занятий, возможности для реализации своих вкусов и интересов в подростково-
юношеских клубах, центрах, где ребята могут чувствовать себя достаточно автономно и 
независимо.  

Особой группой стоят неформальные молодежные объединения, где 
интегрирующим, объединяющим стержнем является образ жизни, собственная мораль, 
духовные ценности, своеобразная субкультура, атрибутика, сленг. Такие объединения и 
сообщества строятся на отрицании общепринятой морали, на противопоставлении ей 
групповой, часто весьма экстравагантной субкультуры. Это, прежде всего, хиппи, панки и 
хайлайфисты. Если для хиппи характерна полная свобода, включая свободу сексуальных 
отношений, построенная на равноправии и терпимости, отказе от всякой 
заорганизованности и регламентации, то у панков отношения в сообществе строятся по 
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более жесткому принципу: допускается и имеет место внутренняя иерархия, ритуал 
"опущения", циничное отношение к девушкам, пренебрежительное отношение к закону и 
уголовному кодексу, снижение ценности собственной жизни.  

Хайлайфисты, пропагандирующие "красивую жизнь", изысканные манеры, 
роскошный образ жизни, устроенный быт, связи, карьерные устремления, также 
противопоставляют свою групповую субкультуру окружающим их людям, которых они 
относят ко второму сорту, стремясь всячески ограничить свои контакты с "серостью", 
"быдлом".  

Было бы неправильно за каждой, даже самой экстравагантной молодежной группой 
видеть потенциальных преступников, к которым необходимо применять специальные 
профилактические меры.  

Однако следует отметить, что групповая изолированность, корпоративность, 
замкнутость молодежных неформальных групп" не включенных в систему более широких 
общественных отношений, создает предпосылки для неблагоприятной динамики 
групповой социальной направленности, "трансформации", перерастания просоциальных, 
досуговых объединений в асоциальные, антиобщественные группы. Таким образом, 
создание широких возможностей для реализации различных вкусовых пристрастий в 
сфере досуга, самостоятельное участие членов молодежных группировок в организации 
своего досуга, спортивного, художественного, музыкального и другого творчества можно 
отнести к мерам общей профилактики, предупреждающим возможную криминализацию 
неформальных групп.  

Особо стоит остановиться на характеристике асоциальных групп, в которых 
непосредственно происходит криминализация.  

Прежде всего, в этих группах собираются в основном "трудные", находящиеся в 
изоляции в своих классных коллективах и, кроме того, воспитывающиеся в 
неблагополучных семьях подростки. В лидеры в этих группах выдвигаются подростки с 
узко эгоистической направленностью. Таким образом, в асоциальных группах за счет их 
изолированности от взрослых и классных коллективов, собственных узкогрупповых 
ценностей и подчинения лидеру с эгоистической направленностью возникают серьезные 
предпосылки для криминализации несовершеннолетних.  

Такого рода асоциальные группы, в которых еще не совершаются, но как бы 
созревают преступления несовершеннолетних, в литературе еще называют 
криминогенными группами. Так, А. И. Долгова считает, что "криминогенные группы - это 
среда, формирующая и стимулирующая мотивацию антиобщественного поведения". 
Члены криминогенных групп, в отличие от преступных, не имеют четкой ориентации на 
совершение преступлений, нормы криминогенных групп, хотя и противоречат 
официальным, но все-таки жестко не определяют поведение их членов как преступников. 
Они, как правило, создают ситуации конфликта с социально позитивными моральными 
требованиями, реже - с правовыми. Поэтому члены криминогенных групп большинство 
преступлений совершают в проблемных, конфликтных ситуациях или благоприятных для 
этого условиях.  

В свою очередь, преступные группы характеризуются четкой ориентацией на 
преступное поведение, для них характерны противоправные нормы и подготовленное, 
организованное совершение преступлений. Такого рода преступные группы 
несовершеннолетних встречаются достаточно редко.  

Неформальные подростковые группы не являются некими статичными, 
неменяющимися социально-психологическими образованиями.  

Им свойственна своя групповая динамика" присуще определенное развитие, в 
результате которого группы с асоциальной направленностью могут перерасти в 
криминогенные или даже преступные группы. И. П. Башкатов предлагает, исходя из 
характера совместной деятельности, которая, как известно, определяет, опосредует 
отношения в группе, выделять три уровня развития криминогенных групп .  
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1. Предкриминальные или асоциальные группы подростков с ориентацией на 
антиобщественную деятельность. Это стихийные, самовозникающие неформальные 
группы по месту жительства. Для них характерно бесцельное времяпрепровождение, 
ситуативное социально неодобряемое поведение: игра в азартные игры, пьянство, 
незначительные правонарушения и др. Члены группы в полном составе правонарушения 
не совершают, так как для этого у них еще недостаточно организованности и 
сплоченности, хотя отдельные правонарушения уже могут быть совершены. Основной 
деятельностью таких групп является общение, в основе которого - бессодержательное 
времяпрепровождение.  

2. Неустойчивые или криминогенные группы характеризуются преступной 
направленностью групповых ценностных ориентаций. Пьянство, разврат, стяжательство, 
стремление к легкой жизни становятся в этих группах нормой. От незначительных, 
уголовно ненаказуемых правонарушений члены групп переходят к более общественно 
опасным действиям. Однако заранее подготовленной и организованной преступной 
деятельности в этих группах пока нет, но уже наблюдается склонность к совершению 
преступлений отдельными ее членами. По терминологии А. Р. Ратинова, эти группы 
ближе всего стоят к "компаниям правонарушителей.  

3. Устойчивые криминальные или преступные группы. Это устойчивые объединения 
подростков, сформировавшиеся для совместного совершения каких-либо преступлений. 
Чаще всего это кражи, ограбления, разбойные нападения, хулиганство, насильственные 
преступления и др. В них наблюдается уже четкая организационная структура. 
Выделяется "руководящий центр" - лидер, "предпочитаемые", исполнители. В группах 
имеется система неписаных законов" норм и ценностей, которые тщательно скрываются 
от окружающих. Несоблюдение или нарушение этих "законов" ведет к распаду группы, 
поэтому нарушители "конвенции" преследуются и караются. В группах царит жесткая 
зависимость членов друг от друга, основу которой составляет круговая порука. Поэтому 
количественный состав таких групп более или менее постоянный. План преступлений 
заранее разрабатывается и утверждается, распределяются роли, намечаются сроки 
проведения "преступных" операций. Часто члены группы бывают вооружены холодным 
оружием. Все это делает подобные группы наиболее опасными, А. Р. Ратинов относит 
такие объединения к "шайкам", а вооруженные - к "бандам", хотя в планах их организации 
и деятельности больших различий нет. Как уже отмечалось, среди подростков такие 
устойчивые преступные группы встречаются у нас реже, но все же практика 
расследования преступлений регистрирует подобные формирования.  

Таким образом, как свидетельствуют различные исследования, стихийно 
складывающиеся неформальные подростковые группы, во-первых, существенно 
различаются по степени своей криминализации, по степени вовлеченности в преступную 
деятельность, что нельзя не учитывать в профилактической и предупредительной 
деятельности. И, во-вторых, весьма динамичны по своей внутренней структуре, имеют 
собственные, присущие им закономерности развития и криминализации, знание и 
понимание которых необходимы для успешной профилактики групповой преступности 
несовершеннолетних.  

Прежде всего, в преступных группах несовершеннолетних обращает на себя 
внимание тот факт, что чаще всего они создавались не для преступной деятельности, а 
случайно, для совместного времяпрепровождения. Так, поданным украинских 
исследователей, 52% корыстных и 63% агрессивных преступлений были совершены 
группами, которые организовывались не для преступной деятельности. Но даже и 
специально организованные группы большинство преступлений совершали без 
предварительной подготовки.  

Такая неорганизованность, ситуативность в совершении преступлений, которая 
характеризует значительную часть криминогенных подростковых групп, заставляет 
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внимательно разобраться в тех социально-психологических механизмах, которые как бы 
стихийно приводят их к преступной деятельности.  

Для этого, прежде всего, следует более подробно рассмотреть основные 
характеристики этих групп, их состав, кто в них входит, каковы их нормы и другие 
признаки групповой субкультуры, как осуществляется их управление, и протекают 
лидерские процессы.  
 
3.Семья как фактор десоциализации несовершеннолетних и  возникновения 
девиаций 
         Семья играет огромную роль в становлении личности.  

Исходя из результатов криминологических, психолого-педагогических и медико-
социальных исследований, можно выделить следующие факторы социального риска, 
отрицательно сказывающиеся на репродуктивных функциях семьи:  социально-
экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, плохие жилищные 
условия); медико-санитарные факторы (экологически неблагоприятные условия, 
хронические заболевания родителей и отягощенная наследственность, вредные 
производственные условия родителей и особенно матери" антисанитария и 
пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами, неправильное репродуктивное 
поведение семьи и особенно матери); социально-демографические факторы (неполная 
либо многодетная семья, семьи с престарелыми родителями, семьи с повторными браками 
и сводными детьми); социально-психологические факторы (семьи с деструктивными 
эмоционально-конфликтными отношениями супругов, родителей и детей, педагогической 
несостоятельностью родителей и их низким общеобразовательным уровнем, 
деформированными ценностными ориентациями); криминальные факторы (алкоголизм, 
наркомания, аморальный и паразитический образ жизни родителей, семейные дебоши, 
проявления жестокости и садизма, наличие судимых членов семьи, приверженных к 
субкультуре преступного мира).  

Наличие того или иного фактора социального риска не означает обязательного 
возникновения социальных отклонений в поведении детей, оно лишь указывает на 
большую степень вероятности этих отклонений. При этом одни факторы социального 
риска проявляют свое негативное влияние довольно стабильно и постоянно, другие с 
течением времени либо усиливают, либо ослабляют свое влияние. Так, довольно 
стабильной среди семей подростков-правонарушителей является доля семей с низким 
прожиточным уровнем. По сравнительным результатам исследования в 1975 году, среди 
правонарушителей 41% составляли подростки, воспитывающиеся в семьях, где доход на 
одного человека равнялся или был меньше прожиточного уровня (50 р.), в то время как 
среди семей благополучных сверстников таких было только 4%. По результатам 
исследования 1989 года, проведенном в Ревденском училище, 40% среди содержавшихся 
здесь правонарушителей также были из семей с минимальным прожиточным уровнем (70 
р. и ниже).  

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что особенно усиливается 
влияние социально-экономического фактора, когда низкий прожиточный уровень семьи 
выступает в сочетании с низким общекультурным и общеобразовательным уровнем 
родителей, то есть, иными словами, в семье, имеющей скромные доходы, но достаточно 
высокий уровень духовной культуры, значительно больше шансов воспитать нормального 
ребенка, чем в семье, где высокий жизненный уровень, но низкая духовная культура и 
неблагоприятный психологический климат. Неслучайно до 8- 10% правонарушителей 
воспитываются в семьях, доход которых в два и более раза превышает средне-
минимальный прожиточный уровень, и причины семейного неблагополучия кроются 
отнюдь не в низком уровне жизни.  

Поэтому, наряду с необходимостью создания материальных условий существования 
для воспитания детей в семье (оказание материальной помощи малообеспеченным, 
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многодетным, неполным семьям, создание дополнительных рабочих мест для подростков, 
молодежи, для матерей, имеющих детей), для социального оздоровления подрастающего 
поколения особо важным является создание надлежащих социокультурных условий, 
характеризующих как общество в целом, так и каждую отдельную семью.  

Среди функционально несостоятельных, не справляющихся с воспитанием детей 
семей от 50 до 60% составляют семьи, характеризующиеся неблагоприятными социально-
психологическими факторами, так называемые конфликтные семьи, где хронически 
обострены отношения супругов, и педагогически несостоятельные семьи с низкой 
психолого-педагогической культурой родителей, неправильным стилем детско-
родительских отношений. Наблюдаются самые разнообразные неправильные стили 
детско-родительских отношений; жестко-авторитарный, педантично-подозрительный, 
увещевательный, непоследовательный, отстраненио-равнодушный, попустительски-
снисходитель-ный и др. Как правило, родители с социально-психологическими и 
психолого-педагогическими проблемами осознают свои трудности, стремятся обращаться 
за помощью к педагогам, психологам, однако далеко не всегда без помощи специалиста 
способны справиться с ними, понять свои ошибки, особенности своего ребенка, 
перестроить стиль отношений в семье" выйти из затянувшегося внутрисемейного, 
школьного или другого конфликта. Создание сети служб социально-психологической 
помощи смогло бы в значительной степени помочь этим семьям и детям.  

Вместе с тем, есть значительное число не осознающих свои проблемы семей, 
условия в которых, тем не менее, столь тяжелы, что они угрожают жизни и здоровью 
детей. Это, как правило, семьи с криминальными факторами риска, где родители из-за 
своего антиобщественного или преступного образа жизни не создают элементарных 
условий для воспитания детей, допускается жестокое обращение с детьми, женщинами, 
имеет место вовлечение детей, подростков в преступную и антиобщественную 
деятельность. Очевидно, что дети из таких семей нуждаются в мерах социально-правовой 
охраны, которые надежнее всего могут оказать сотрудники инспекций по делам 
несовершеннолетних, участковые милиционеры, представители правоохранительных 
органов.  

Особую заботу в качестве объектов социальной охраны и защиты должны составить 
семьи с недееспособными по разным причинам родителями. Среди них значительное 
число, имеющее тенденцию к увеличению, семей с несовершеннолетними либо 
учащимися родителями, юными, не достигшими совершеннолетнего возраста одинокими 
матерями, родителями-инвалидами, хронически больными, нетрудоспособными людьми, 
которые нуждаются как в материальной, так и в социально-психологической помощи и 
поддержке.  

Обострившиеся национальные конфликты и появившаяся вместе с ними проблема 
беженцев выдвинули весьма острую проблему социальной помощи и поддержки семей 
беженцев, социально-психологической поддержки детей из этих семей. Хотя в целом 
каждая функционально несостоятельная семья, не справляющаяся с задачами воспитания, 
может характеризоваться сразу несколькими факторами риска, отрицательно 
сказывающимися на воспитании детей, тем не менее, по характеру преобладающих, 
доминирующих неблагоприятных воздействий, оказываемых семьей как институтом 
социализации на личность ребенка, можно выделить семьи с так называемым прямым и 
косвенным десоциализирующим влиянием. Иначе говоря, семьи, где прямо 
демонстрируются образцы асоциального поведения и антиобщественные ориентации, 
убеждения родителей, и семьи, которые ведут здоровый образ жизни, позитивно 
социально ориентированы, но, в связи с различными социально-психологическими и 
психолого-педагогическими затруднениями внутрисемейного характера утратили свое 
влияние на детей, не способны выполнять социализирующие функции передачи 
социального опыта и воспитания детей. Характер десоциализирующего влияния семьи в 
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первую очередь должен выступать критерием дифференциации деятельности самых 
различных социальных институтов и ведомств. 

Типичные ошибки семейного воспитания. 
На практике педагогически несостоятельные семьи оказываются наиболее 

труднодоступными для выявления причин и неблагоприятных условий, оказавших 
негативное воздействие на детей. Чтобы выявить неблагоприятные факторы семейного 
воспитания в такой семье, необходимо, как правило, длительное и близкое знакомство, 
установление воспитателем доверительных отношений и с детьми, и с родителями. 
Обобщение длительных наблюдений, которые велись в процессе индивидуальной 
социально-педагогической работы с "трудными" подростками и их семьями позволили 
выделить следующие наиболее типичные, неправильно сложившиеся педагогические 
стили в функционально несостоятельных семьях, не справляющихся с воспитанием детей.  

Попустительски-снисходительный стиль, когда родители не придают значения 
проступкам детей, не видят в них ничего страшного, считают, что "все дети такие", либо 
рассуждают так: "Мы сами такими же были,. Педагогу, психологу в подобных случаях 
бывает трудно изменить благодушное, самоуспокоенное настроение таких родителей, 
заставить их всерьез реагировать на проблемные моменты в поведении ребенка. Позиция 
круговой обороны, которую также может занимать определенная часть родителей, строя 
свои отношения с окружающими по принципу "наш ребенок всегда прав". Такие родители 
весьма агрессивно настроены ко всем, кто указывает на неправильное поведение их детей. 
Даже совершение подростком тяжелого преступления в данном случае не отрезвляет пап 
и мам. Они продолжают искать виновных на стороне. Дети из таких семей страдают 
особенно тяжелыми дефектами морального сознания, они лживы и жестоки, весьма 
трудно поддаются перевоспитанию.  

Демонстративный стиль, когда родители, чаще мать, не стесняясь, всем и каждому 
жалуются на своего ребенка, рассказывает на каждом углу о его проступках, явно 
преувеличивая степень их опасности, вслух заявляют, что сын растет "бандитом" и 
прочее. Это приводит к утрате у ребенка стыдливости, чувства раскаяния за свои 
поступки, снимает внутренний контроль за своим поведением, происходит озлобление по 
отношению к взрослым, родителям.  

Педантично-подозрительный стиль, при котором родители не верят, не доверяют 
своим детям, подвергают их оскорбительному тотальному контролю, пытаются 
полностью изолировать от сверстников, друзей, стремятся абсолютно контролировать 
свободное время ребенка, круг его интересов, занятий, общения.  

Жестко-авторитарный стиль присущ родителям, злоупотребляющим физическими 
наказаниями. К такому стилю отношений больше склонен отец, стремящийся по всякому 
поводу жестоко избить ребенка, считающий, что существует лишь один эффективный 
воспитательный прием - физическая расправа. Дети обычно в подобных случаях растут 
агрессивными, жестокими, стремятся обижать слабых, маленьких, беззащитных. 
Представители органов профилактики должны стать на защиту детей от жестокости 
родителей, применяя при этом вес доступные средства воздействия - от убеждения до 
административно-уголовного принуждения, защищающего ребенка от жестокости.  

Увещевательный стиль. В противоположность жестко-авторитарному стилю в этом 
случае родители проявляют по отношению к своим детям полную беспомощность, 
предпочитают увещевать, бесконечно уговаривать, объяснять, не применять никаких 
волевых воздействий и наказаний. Дети в таких семьях, что называется, "садятся на 
голову", возникают ситуации из известной басни Крылова "А Васька слушает, да ест". От 
социального педагога в данном случае нужна твердость, требовательность как в 
отношении несовершеннолетнего, так и его родителей.  

Отстраненно-равнодушный стиль возникает, как правило, в семьях, где родители, в 
частности мать, поглощена устройством своей личной жизни. Выйдя вторично замуж, 
мать не находит ни времени, ни душевных сил для своих детей от первого брака, 
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равнодушна как к самим детям, так и к их поступкам. Дети предоставлены самим себе, 
чувствуют себя лишними, стремятся меньше бывать дома, с болью воспринимают 
равнодушно-отстраненное отношение матери. Такие подростки с благодарностью 
воспринимают заинтересованное, доброжелательное отношение со стороны старшего, 
способны привязаться к шефу, воспитателю, относятся к ним с большой теплотой, 
доверием, что помогает в воспитательной работе.  

Воспитание по типу "кумир семьи" часто возникает по отношению к "поздним 
детям", когда долгожданный ребенок наконец-то рождается у немолодых родителей или 
одинокой женщины. В таких случаях на ребенка готовы молиться, все его просьбы и 
прихоти выполняются, формируется крайний эгоцентризм, эгоизм, первыми жертвами 
которого становятся сами же родители.  

Непоследовательный стиль - когда у родителей, особенно у матери, не хватает 
выдержки, самообладания для осуществления последовательной воспитательной тактики 
в семье. Возникают резкие эмоциональные перепады в отношениях с детьми - от 
наказания, слез, ругани до умилительно-ласкательных проявлении, что приводит к потери 
родительского влияния на детей. Подросток становится неуправляемым, 
непредсказуемым, пренебрегающим мнением старших, родителей. Нужна терпеливая, 
твердая, последовательная линия поведения воспитателя, психолога.  

Перечисленными примерами далеко не исчерпываются типичные ошибки семейного 
воспитания. Для внимательного взгляда педагога, психолога эти ошибки не представляют 
трудности в различении. Однако исправить их гораздо труднее, чем обнаружить, 
поскольку педагогические просчеты семейного воспитания чаще всего имеют затяжной 
хронический характер. Особенно трудно поправимы и тяжелы по своим последствиям 
холодные, отчужденные, а порою и враждебные отношения родителей и детей, 
утратившие свою теплоту и взаимопонимание Взаимное отчуждение, враждебность, 
беспомощность родителей в таких случаях порою доходит до того, что они сами 
обращаются за помощью в милицию, комиссию по делам несовершеннолетних, просят, 
чтобы их сына, дочь отправили в спецПТУ, в спецшколу. В ряде случаев эта мера, 
действительно, оказывается оправданной, поскольку дома исчерпаны вес средства, и 
перестройка отношений, не произошедшая своевременно, практически уже становится 
невозможной вследствие обостренности конфликтов и взаимной неприязни.  

К человеческим отношениям, в том числе и к семейным, так же, как и к чувствам, их 
окрашивающим, требуются постоянное внимание и немалый "труд души" для их 
своевременного восстановления, иначе однажды закравшаяся неприязнь, враждебность, 
конфликтность разъедают теплоту родственных отношений, становятся необратимыми и 
создают в доме невыносимую для ребенка атмосферу.  

Как известно, эмоциональным центром семьи, задающим тон в семейных 
отношениях, является чаще всего мать, женщина. Характер отношений матери и ребенка с 
первых дней и месяцев его жизни существенным образом определяет характер и судьбу 
уже взрослых детей.  

Особенно опасны авторитарность, жесткость, чрезмерное доминирование матери, 
которое в настоящее время нередко проявляется у многих женщин. Такого рода жесткое 
авторитарное поведение депривирует психическое развитие детей и чревато разными 
неприятными последствиями, В том случае" если у ребенка слабый тип нервной системы, 
это может привести к нервно-психическим заболеваниям. Американские психологи, 
исследовавшие условия семейного воспитания детей с нервно-психическими 
заболеваниями, пришли к выводу, что для этих семей характерно однотипное поведение 
матерей, которые в отношениях с детьми придерживались принципа жесткого 
доминирования и тотального контроля, свои браки считали неудачными, проповедовали 
жертвенное отношение к семье, к детям.  

В случае же, когда у ребенка сильный тип нервной системы, доминантность, 
жесткость матери приводит к тяжким невосполнимым дефектам эмоциональной сферы, к 
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эмоциональной невосприимчивости детей, отсутствию эмпатии, агрессивности, что может 
привести к жестоким тяжким преступлениям.  

При проведении судебно-психологических экспертиз автору приходилось 
встречаться с такого рода несовершеннолетними, совершившими жестокое преступление 
и проявлявшими полное безразличие, равнодушие к своим жертвам, к страданию своих 
родных и даже к собственной судьбе. У истоков формирования подобных тяжелейших 
дефектов эмоциональной сферы стояла, как правило, чрезмерно авторитарная мать, 
которая немало по своему вложила сил и энергии в воспитание сына. Ошибки семейной 
педагогики особенно ярко проявляются в системе наказаний и поощрений, практикуемой 
в семье. В этих вопросах нужна особенная осторожность, осмотрительность, чувство 
меры, подсказываемые родительской интуицией и любовью. Как чрезмерное 
попустительство, так и чрезмерная жестокость родителей одинаково опасны в воспитании 
ребенка.  

Вопрос о физических наказаниях детей, который однозначно решается в условиях 
школьного воспитания, не находит, увы, такого простого и однозначного ответа в семье. 
Повышенная эмоциональность в отношениях родителей и детей выражается как в 
проявлениях нежности, поцелуях, поглаживаниях, так и в вспышках гнева, шлепках, 
одергиваниях и прочем. Как пишет в своей книге "Нестандартный ребенок" известный 
психотерапевт Вл. Леви, "еще вопрос, что предпочтет ребенок: получить раз-другой в 
месяц пару шлепков или каждый божий день слушать бесконечный крик". То есть автор 
допускает возможность физического наказания в семье, но при этом в категорической 
форме запрещает родителям:  

- шлепать детей младше 3 лет (обобщенная реакция, подавление активности, невроз 
страха, угроза развитию);  

- наказывать ребенка 7 лет и старше в присутствии посторонних и особенно 
сверстников (публичное унижение);  

- наказывать с применением силы за любую вину девочку старше 10 лет и мальчика 
старше 14 лет (новое качество психики);  

- угрожать или наказывать орудием, усиливающим боль, страх (ремень, палка, 
линейка, сковородка);  

- причинять боль и страх каким-либо иным насильственным действием 
(выкручиванием ушей, щипком) - это уже из области садизма;  

- наказывать хладнокровно, без гнева: рассудочная экзекуция абсолютно 
недопустима;  

- систематически угрожать наказанием. 
Эти советы полезно помнить и родителям, и тем, кто вынужден исправлять дефекты 

семейной педагогики и их печальные последствия.  
Вообще педагогическая несостоятельность семьи должна предупреждаться задолго 

до того, как ребенок попадает в поле зрения органов профилактики. В этом отношении 
своевременным профилактическим средством можно считать тот психолого-
педагогический ликбез, который проводится для родителей в лучших школах еще до того, 
как ребенок переступает их порог. Так, в свое время В. А. Сухомлинский начинал 
педагогическое просвещение молодоженов на этапе, когда они только готовились к 
появлению ребенка.  

В воспитательно-профилактической работе с функционально несостоятельными 
семьями особенно важна своевременность и слаженность действий всех звеньев 
профилактической системы, умение найти подход не только к "трудному", но и к его 
родителям.  

На практике нередко случается, что вместо того, чтобы выступать единым фронтом, 
семья и школа занимают по отношению друг к другу открыто непримиримую позицию, 
что в конечном счете только осложняет положение подростка. Такая настороженность, 
непонимание в отношениях возникают в результате тога, что учитель становится 
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источником только отрицательных эмоций у родителей, источником лишь неприятной 
информации о поведении их ребенка. Все это приводит к тому, что постепенно родители 
избегают всякого общения, взаимодействия со школой.  

Важнейшим условием успешной работы по оздоровлению условий семейного 
воспитания "трудных" является взаимоуважение и доверительность в отношениях 
родителей и тех, кто пытается помочь им в преодолении затруднений в воспитании, в 
установлении здоровой домашней атмосферы.  

Общественному воспитателю, инспектору, учителю при установлении 
доверительных отношений с родителями полезно опираться на рекомендации психологов, 
в частности, специально разработанную Л. Б, Филоновым методику установления 
доверительных отношений между людьми в процессе общения.  

Согласно этим рекомендациям, контактное взаимодействие педагога, психолога и 
родителей должно складываться из шести стадий. На начальных стадиях необходимо 
завоевывать доверие родителей, в период сближения следует исходить из того, что 
родители идут охотнее на контакт с теми должностными лицами, которые при первой 
встрече одобрительно отзываются об их детях. Поэтому педагог перед общением с 
родителями должен "снять" с себя всякий отрицательный настрой по отношению к 
подростку, отыскать в нем такие положительные качества, которые даже для родителей 
являются "открытием". Итогом и результатом контактов на этой стадии должно быть 
снятие напряжения в общении, которое до этого было источником неприятных состояний 
родителей, У родителей формируется представление" что педагог способен правильно 
понять их ребенка и родительские чувства по отношению к нему и оказать реальную 
помощь.  

Затем общение идет по пути расширения тем доверительных бесед, создастся 
своеобразная эмоционально насыщенная среда, в которой педагог, психолог становится 
необходим родителям как слушатель, понимающий, сочувствующий и заинтересованный 
в полном знании особенностей личности подростка и условий его воспитания.  

Если первые стадии взаимодействия являются периодом накопления "чистых" 
согласий и положительных эмоций от обсуждения проблем воспитания, то последующие 
стадии, когда доверие достигнуто, посвящены выявлению рассогласований, тех 
объективных причин, которые мешают успешному взаимодействию сторон. На данной 
стадии родителям сообщается о том, какие негативные качества и особенности поведения 
подростка более всего вызывают беспокойство.  

Утвердившиеся доверительные отношения перерастают в активное взаимодействие 
семьи и представителей превентивных служб.  

Здесь описан один из возможных путей установления доверительных здоровых 
отношений с родителями, которые, разумеется, могут развиваться далеко не всегда и не со 
всеми родителями. Из перечисленных выше типов неблагополучных семей методика 
контактного взаимодействия в первую очередь применима к семьям с прямым 
десоциализирующим влиянием, где основным дефектом семейного воспитания являются 
неправильно сложившиеся взаимоотношения в семье. Частично методика взаимодействия 
облегчает поиски взаимоотношения в работе с асоциально-аморальными семьями.  

Степень доверия к превентивным социально-психологическим службам повышает 
принцип добровольности и анонимности обращения. Чтобы обратиться к психологу, вовсе 
не обязательно становиться на учет в инспекцию и комиссию по делам 
несовершеннолетних и тем более предавать огласке свои семейные проблемы.  

Психологические службы, обеспечивающие помощь семье и детям, помогут 
разрешить хроническую конфликтную ситуацию, помогут родителям понять 
индивидуальные половозрастные психологические особенности своих детей и 
скорректировать свою позицию, провести социально-психологические тренинги, 
формирующие новые формы социально-ролевого поведения супругов, родителей, 
взрослеющих детей. Эти же службы могли бы осуществлять психологическую коррекцию 
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социально-ролевого поведения, общения педагогов, сотрудников инспекций по делам 
несовершеннолетних, то есть тех, чья практическая деятельность непосредственно связана 
с "трудными" детьми, подростками и неблагополучными семьями.  

Однако вряд ли советы психологов способны оказать заметную пользу в работе с 
криминально-аморальными семьями, где степень моральной деградации родителей 
такова, что увещевания и меры психологического воздействия оказываются 
безуспешными в плане избавления людей от их пороков: пьянства, развратного образа 
жизни, жестокости, скандальности и прочего. В данном случае, как мы уже отметили 
выше, требуются решительные меры по изоляции детей от крайне нездоровой домашней 
обстановки и оказанию социально-правовой помощи.  

Таким образом, выбор способов коррекционно-профилактической работы с 
функционально несостоятельными семьями начинается с изучения и выявления семейного 
неблагополучия и определяется характером этого неблагополучия. 

 
4. Социально-экономические факторы, влияющие на формирование девиаций 

В реформируемом обществе, где разрушены одни нормы и не созданы другие, 
проблема формирования, толкования и применения нормы становится чрезвычайно 
сложным делом. Разрушив нормы, сформированные в советское время мы лихорадочно 
пытаемся создать нормы для нынешнего этапа своего развития, обращая свои взоры или 
на Запад или в дореволюционное прошлое.  

В кризисные моменты скачкообразного развития государства невиданный импульс 
получает развитие преступности. В такие периоды развития государства нормы, 
выработанные в криминальной среде, становятся доминантными и сами, будучи 
порождением безнравственности, начинают свою работу по выработке соответствующих 
безнравственных идеалов.  

Интерес представляет позиция Я.И. Гилинского, считающего источником 
формирования отклоняющейся направленности личности наличие в обществе 
социального неравенства, высокой степени различий в возможностях удовлетворения 
потребностей для разных социальных групп, т.е. социально-экономический фактор. 
Известно - любые действия, в конечном счете, осуществляются ради удовлетворения 
потребностей. И, переходя к проблеме причин изучаемых процессов, можно 
предположить, что в иерархии противоречий социально-экономического развития, 
составляющих “причинный комплекс” отклоняющегося поведения, наиболее значимо 
противоречие между относительно равномерно растущими потребностями и весьма 
неравными возможностями их удовлетворения, зависящими прежде всего от социальной 
позиции индивидов и общественных групп, их места в социальной структуре. Иначе 
говоря, источником отклоняющегося поведения как социального явления служит 
социальное неравенство.  

На уровне индивидуального поведения наиболее общей причиной девиации служит 
“социальная неустроенность” как результат несоответствия объективных свойств 
индивида, включая его задатки, способности, а также свойства, приобретенные в процессе 
социализации требованиям занимаемой позиции в системе общественных отношений. 
Позиция может быть “ниже” (философ-истопник) или “выше” (посредственность в 
директорском кресле) своих объективных возможностей; индивид может оказаться вне 
официальной структуры общества (бродяга, тунеядец).  

Существует зависимость всех форм проявления девиации от экономических, 
социальных, демографических, культурологических и многих других факторов.  

Отвечая на вопрос, что главным образом детерминирует в настоящее время 
отклоняющееся поведение, преступность как его тяжелейшую разновидность и 
социальную аномию в целом, можно с уверенностью сказать, что это те изменения в 
социальных отношениях общества, которые получили отражение в понятии 
“маргинализация”, то есть неустойчивость, “промежуточность”, “ переходность”. Главным 
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признаком маргинализации является разрыв социальных связей, причем в классическом 
случае последовательно рвутся экономические, социальные и духовные связи. 

Экономические связи рвутся в первую очередь и в первую же очередь 
восстанавливаются. Общая нестабильность, разрушение прежнего жизненного уклада, 
отказ от привычной системы ценностей, безработица, беженцы, развал СССР объективно 
приводят к усилению маргинализации.  

Люди смиряются с ухудшением своего материального положения, со своей 
ущемленностью, зависимостью, бесперспективностью существования. Грозит ли это нам 
сегодня? К сожалению, да. Человек, ведущий борьбу за выживание и конкурирующий с 
другими в этой борьбе, постепенно сосредотачивает всю свою энергию и усилия на 
удовлетворение первичных (материальных) потребностей. На все другое у него не 
остается сил (или он теряет к этому интерес). Массовое нарушение даже самых простых 
норм человеческого общения - свидетельство общего понижения уровня культуры людей.  

Примитивизация общества как бы оправдывает различные формы социальной 
патологии, перестает не только вести с ними борьбу, но и осуждать их. Апатия, 
рождающая цинизм, получает все большее распространение.  

Основным социальным источником маргинализации общества является растущая 
безработица в ее явных и скрытых формах. При допустимой безработице в 5-6 % от 
трудоспособного населения (пороговая норма) реальное число безработных возрастет в 
ближайшие годы в несколько раз.  

Существенное влияние на маргинализацию общества будет оказывать миграция, 
претерпевающая значительные изменения в связи с расширением масштабов 
вынужденной миграции, усилением оттока “некоренных народов” (в основном русского 
населения) из регионов со сложной этнополитической ситуацией. Положение 
вынужденных мигрантов (особенно беженцев) характеризует не только разрыв прежних 
социальных связей, но и утрата своего социального статуса и имущественные потери.  

Наряду с русскими значительно увеличивается и поток людей других 
национальностей, уезжающих из родных мест в результате растущей социально-
экономической нестабильности. Их социальное обустройство представляется делом еще 
более сложным, чем русскоязычного населения: сказываются не только языковые 
трудности, но и уровень квалификации, привязанность к другим традициям и обычаям.  

Каковы перспективы самой маргинализации общества? В самом общем виде на этот 
вопрос можно ответить следующим образом. Под влиянием происходящих в обществе 
изменений, вызванных рыночными реформами, часть маргиналов будет продолжать 
движение по нисходящей (люмпенизироваться). Бомжи, алкоголики, тунеядцы, 
проститутки и т.д. растущий численно слой люмпенов. Иначе говоря, это та часть людей, 
которая не сумела (или не пожелала) адаптироваться к новым рыночным условиям, и, 
потерпев “социальное крушение”, перестала занимать промежуточное положение. Вторая 
часть (значительно большая) маргиналов находит постепенно способы адаптации к новым 
реальностям, обретает новый социальный статус, новые социальные связи и социальные 
качества. Они заполняют новые ниши в социальной структуре общества, начинают играть 
более активную роль в общественной жизни. 

 
4.Морально-этические факторы, ведущие к девиациям у несовершеннолетних 

В  науке существует три подхода к соотношению права и морали: 
1) Позиция моральной обоснованности  и оправданности права, которой 

придерживались И. Кант, В. Соловьев, Л. Фуллер. Так, в концепции Л. Фуллера «правовая 
норма как некое сочетание должной цели и должных средств представляет собой 
моральную ценность. Так, мораль приобретает … конкретный характер». 

2) Позиция обособленности и несводимости права к морали (Дж. Остин). Дж. Остин 
резко и твердо разводил право и мораль, обосновывая это тем, что противоречие с 
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моралью не лишает право качественных свойств, даже если оно подвергается критике с 
моральных позиций или с них же испытывает ограничительное воздействие. 

3) Компромиссный вариант, представленный О.В. Холмсом, Дж. Фрэнком и Г.Л. 
Хартом, - право содержится не в нормах, а в судебном решении. О.В. Холмс  дал такое 
определение праву – «право есть не что иное, как предсказание того, каким образом будет 
действовать суд на практике». 

Переходя к рассмотрению права как такового, прежде всего, необходимо отметить, 
что традиционно под правом понимается определенное правило поведения, а точнее право 
выражает это правило поведения. «В каком бы смысле мы не употребляли бы слово 
«право», мы всегда подразумеваем под ним что-то такое, против чего не следует посягать, 
чего не должно нарушать; с этим словом в нашем уме всегда связывается то или другое 
повеление, предписание каких либо положительных действий или воздержания от 
действий».  Право неразрывно связано с существованием лица, которое является его 
обладателем и носителем, а также связано с наличием общества лиц, среди которых 
вышеназванное лицо может осуществлять свое право. Право всегда предполагает свободу, 
но не всеобщую, а дуалистическую по своей природе, то есть свободу внутреннюю и 
свободу внешнюю. Под внутренней свободой понимается способность нашей воли 
сознательно выбирать тот или иной вариант поведения, а под внешней свободой -
возможность действовать вовне, преследовать и осуществлять какие либо цели во 
внешнем мире. На этой основе Е.Н. Трубецкой вывел определения права: «Право есть 
внешняя свобода, предоставленная и ограниченная нормой. Право есть совокупность 
норм, предоставляющих, а с другой стороны ограничивающих внешнюю свободу лиц в их 
взаимных отношениях».  На мой взгляд, данные дефиниции кажутся весьма 
убедительными, так как право призвано не только предоставлять свободу, но и в каких-то 
моментах ее ограничивать. Абсолютная свобода одного субъекта может обернуться 
полным бесправием другого. «В одной французской легенде рассказывается о суде над 
человеком, который, размахивая руками, нечаянно разбил нос другому человеку. 
Обвиняемый оправдывался тем, что его никто не может лишить свободы размахивать 
своими собственными руками. Судебное решение по этому поводу гласило: обвиняемый 
виновен, так как свобода размахивать руками одного человека кончается там, где 
начинается нос другого человека».  

Мораль определяется В. Далем как «нравоучение, нравственное учение, правила для 
воли, совести человека». С.И. Ожегов детерминирует мораль как «нравственные нормы 
поведения, отношений с людьми, а также сама нравственность». На мой взгляд, 
определение С.И. Ожегова дополняет применительно к современным условиям 
определение, данное В. Далем, но тем не менее, мораль как и право представляет собой 
нормы поведения. Однако в то время как право определяет границы, мораль представляет 
нравственность без определенных границ, и чаще всего сводит ее к религиозным 
догматам. Религия в отличие от правосознания  снабжает уверенностью не только в 
оправданности и справедливости конкретного поступка в ситуации конфликта и 
неопределенности, но она поддерживает сомневающегося и колеблющегося получить 
одобрение в мире ином. Религиозные нормы формируют поведение, основанное на 
благочестии (принцип морально-доброго) и законопослушании. Однако, следует 
отметить, что религиозные нормы могут прямо или косвенно вступать в конфронтацию с 
законом. Историческим примером могут служить нормы, оформившиеся в период 
средневекового католицизма – церковь, фактически определяла направление развития 
права, руководствуясь в основном религиозными нормами. Это привело к тому, что 
каноническое право стало основополагающей отраслью, держащей на себе ряд 
«побочных», «менее значимых» институтов. В настоящее время определение права 
нормами морали и нравственности существует в большинстве стран мусульманской 
правовой системы, в странах подверженных влиянию радикального исламизма. Мораль в 
данных государствах формирует право, и правовые нормы (большая их часть) заменяются 
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этическими предписаниями. Однако, для большинства государств мусульманской 
правовой системы характерен динамизм права, то есть обогащение системы права 
нормами, регулирующие возникающие в процессе эволюции общества отношения. Иной 
подход свойственен государствам, власть в которых находится в руках радикальных 
исламистов (Афганистан). Нормы права строятся на основе норм морали, которые в свою 
очередь вытекают из Священной Книги – Корана. Коран понимается как статичный 
неизменный основополагающий акт, не подверженный никаким изменениям, даже прямо 
обусловленным новыми общественными формациями. Распространительное толкование 
Корана нетерпимо для радикального исламизма, его место занимает адекватное 
(буквальное) толкование Священной Книги как воплощения права. Так, в 1997-1998 гг. 
радикальное исламское движение «Талибан» приходит к власти в Афганистане, 
немедленно вводятся новые законы, основанные на буквальном толковании Корана: 
населению надлежит в указанный срок сдать аудио- и видео технику, которая 
впоследствии будет публично сожжена; портной-мужчина во время обмерки клиента-
женщины не должен ни в коем случае к ней прикасаться; мужчины должны носить 
бороды определенной длины, недостаточно длинная и густая борода может быть 
расценена как нарушение закона и т.д. Итак, я привела пример, при определенных 
условиях нормы морали могут затмить собой правовые нормы и к чему все это может 
привести.  

Сейчас не приходится сталкиваться с подобными явлениями. Во-первых, это 
обусловлено особенностью национальной культуры и, во-вторых, - особенностью 
российской правовой системы, отличающейся своей самобытностью и стремлением к 
построению устойчивой системы права, основанной на «букве закона», а не на моральных 
принципах. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 
законом». Таким образом, «религиозная мораль» постепенно уходит в прошлое, но не 
стоит забывать о том, что есть некая субстанция, включающая в себя правила поведения, 
основанные не на религиозных догмах, а на нравственных качествах общества.  

Но следует разграничивать понимание морали и понимание морали и понимание 
нравственности. «С позиции юридической догматики, казалось бы в правовой науке 
преимущественное внимание должно быть обращено на нравственность (она, освящая 
«нравы», сосредоточена на самих этических категориях: справедливость, добро, зло и др.). 
Однако при нацеленности на рассмотрение современного права, все более связывающего 
свое бытие с автономной личностью, ее внутренним миром, на первый план выходит 
мораль, которая через «эгоцентризм», …, переводит философско-правовой анализ в 
плоскость жизненных реалий весьма значимых для права на современной стадии его 
развития». 

Можно заключить, что «право и мораль – различные, но не антагонистические 
явления. Гиперболизация особенностей права и морали может привести к правовому 
нигилизму, с одной стороны, к освобождению от моральных принципов государства, 
правосудия и т.д. – с другой. Равным образом взаимосвязь права и морали не означает их 
слияния. При всей смысловой этической  «нагруженности» правовых явлений вряд ли 
правильно превращать мораль в компонент права, как и право в категорию этики».  

В самой морали различают два уровня (учитывая при этом, что «уровень» вовсе не 
предопределяет большую или меньшую значимость морали для права).  

В морали решающее значение имеет уровень элементарных нравственных 
требований, императивов, заповедей. «Ядром их являются Христовы заповеди-
откровения, сконцентрировавшие в предельно кратких формулах сокровенные ценности 
истинно духовной человечности». Как это ни покажется странным, настороженное, а в 
чем-то критическое отношение должны вызывать моральные ценности и идеалы, часто 
получающие религиозную интерпретацию и соответствующую оценку в качестве 
«высоких» и «высших», такие как Спасение, Добро, Освобождение от зла и иные 
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определения. Как я уже говорила выше, соотнесение этих категорий с правом создает 
весьма острую проблему поглощения права религиозными нормами.  

С точки зрения общей системы ценностей, сложившихся в современном обществе, 
право должно отвечать требованиям морали. Так, В.А. Туманов замечает, что «право во 
всех его проявлениях – как нормативная система, движение общественных отношений, 
правосудие – должно быть пронизано нравственностью. Внутренняя моральность права – 
одно из важнейших условий его эффективности». Но, следует заметить, что право должно 
отвечать не всяким требованиям морали, а лишь морали «во благо человека». Таким 
образом, право не должно поддерживать идеологизированную мораль.  

Основным постулатом, определяющим сам феномен права, остается воплощение в 
правовой материи, во всех его подразделениях требования справедливости, равной меры и 
равного юридического подхода, которое в юридической области трансформируется в 
важнейшее правовое начало – необходимость справедливого права и справедливого его 
применения – правосудия. Итак, право в демократическом обществе пронизано основной 
идеей – идей справедливости и равенства всех субъектов.  

Единство права и морали можно выделить по нескольким основаниям: 
1) И право и мораль являются надстроечными категориями; 
2) Представляют собой разновидность социальных норм; 
3) Опираются на единый политический фундамент; 
4) Имеют один и тот же объект регулирования; 
5) Основываются на свободе воли индивида; 
6) Служат для упорядочения общественной жизни; 
7) Являются показателями социального и культурного развития общества. 
Любая социальная норма имеет общий характер, и в этом смысле она адресуется не к 

конкретному индивиду, а ко всем или к большой группе субъектов. Моральные нормы 
регулируют не «внутренний» мир человека, а отношения между людьми. Но не следует 
упускать из виду существование индивидуальных аспектов нравственных требований. В 
конченом счете реализация этих аспектов зависит от нравственной зрелости человека, «… 
прочности его моральных воззрений, социальной ориентированности его индивидуальных 
интересов. И здесь первостепенную роль играют такие индивидуализированные 
моральные категории, как совесть, долг, которые направляют поведение человека в русло 
социальной нравственности. Внутреннее убеждение индивида в нравственности или 
безнравственности своего поступка в значительной мере определяет его социальную 
значимость». Итак, единство правовых норм и норм морали, как и единство всех 
социальных норм цивилизованного общества, основывается на общности социально-
экономических интересов, культуры общества, приверженности людей к идеалам свободы 
и справедливости. 

В то же время нормы права отличаются от норм морали по четырем основаниям: 
1) По происхождению; 2) По форме выражения; 3) По способу охраны от 

нарушений; 4)По степени детализации. 
Нормы права складываются в обществе на основе представлений людей о добре и 

зле, чести, совести, справедливости. Они приобретают обязательное значение по мере 
осознания и по мере признания их большинством членов общества. Нормы права, 
устанавливаемые государством, после вступления в законную силу сразу же становятся 
обязательными для всех лиц, находящихся в сфере их действий.  

Особенность норм морали и их отличие от норм права заключается в том, что они не 
закрепляются в специальных актах. Нормы морали содержаться в сознании субъектов 
права. Правовые нормы получают выражение в официальных государственных актах 
(указы Президента, постановления Правительства, акты министерств и ведомств, и т.д.). 

Нормы морали и нормы права при условии цивилизованной культуры общества в 
подавляющем большинстве случаев соблюдаются добровольно на основе естественного 
понимания людьми справедливости их предписаний. Реализация и норм морали и норм 
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права обеспечивается внутренним убеждением, а также средствами общественного 
мнения. Такие способы охраны вполне достаточны для моральных норм. Для обеспечения 
же правовых норм применяются еще и меры государственного принуждения. 

Нормы морали выступают в виде наиболее обобщенных правил поведения. 
Правовые же нормы представляют собой детализированные, по сравнению, с моральными 
нормами, правила поведения. В них закрепляются четко определенные юридические 
права и обязанности участников общественных отношений.  

«В морали выражены представления людей о добре и зле, справедливости, 
достоинстве, чести, трудолюбии, милосердии. Нормы морали – продукт исторического 
развития человечества, они сформировались в борьбе со злом, за утверждение добра, 
человеколюбия, справедливости, счастья людей». На развитие морали оказывают 
воздействие социальные отношения, другие формы общественного сознания. Моральные 
принципы и нормы, в конечном счете, определяются экономическими условиями жизни 
общества. В развитии человечества отмечается нравственный прогресс, возрастает 
значение нравственной культуры. Однако нравственное развитие человечества 
претерпевает определенные противоречия. Общечеловеческое в морали сталкивается с 
проявлениями группового морального сознания, протекает взаимодействие классового и 
общечеловеческого. Значительное влияние на мораль, утверждение общечеловеческих 
норм морали в сознании, как я уже говорила, оказывает религия. Общечеловеческое 
содержание нравственности обрело выражение в «золотом правиле», гласящем: «поступай 
по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к 
тебе». Принципы морали – основные начала, исходные требования, охватывающие 
общественную и личную жизнь человека. Они конкретизируются в виде норм, 
регулирующих поведение людей в определенных жизненных ситуациях. Нормы морали 
тогда становятся основой нравственного поведения человека, когда они утверждаются в 
его самосознании, приобретают качество убеждения, сливаются с его чувствами. 

Право и мораль различаются также по уровню требований, предъявляемых к 
поведению человека. «Этот уровень значительно выше у морали, которая во многих 
случаях требует от личности гораздо больше, чем юридический закон, хотя и 
предусматривает за некоторые действия весьма суровые санкции. Например, мораль 
безоговорочно осуждает любые формы нечестности, лжи, клеветы и обмана и т.д., тогда 
как право пресекает лишь наиболее крайнее и опасные проявления. Мораль не терпит 
никакого антиобщественного поведения, в чем бы оно не выражалось, в то время как 
право наказывает злостные случаи таких эксцессов».  Нравственность выверяет поступки 
людей категорией совести, требует соблюдать не только закон, но и долг, внутренние 
побуждения, считаться с мнением сограждан. Право не в состоянии заставить человека 
быть всегда и во всем предельно честным, открытым и т.д. Законом этого установить 
нельзя, в то время как мораль призывает к этому, она ориентирует не на средний уровень, 
а на идеал. 

Право и мораль различаются по сферам действия. Сфера действия моральных норм 
шире, нежели сфера действия права. Право регулирует не все, а лишь наиболее важные 
стороны общественной жизни, оставляя за рамками своего воздействия такие стороны 
человеческих отношений как любовь, дружба, мода и т.д. В эти зоны вторжение право 
невозможно по нескольким причинам: 1) Они не подвержены внешнему контролю; 
2)Бессмысленно с точки зрения государственных интересов; 3) Такое вторжение 
антигуманно. 

В этих сферах действуют нормы морали. «Нравственность в отличие от права 
проникает во все поры и ячейки общества, ее оценкам поддаются в принципе все виды и 
формы взаимоотношений между людьми». Однако сферы действия права и морали не 
совпадают лишь частично. В главном же своем объеме они перекрывают друг друга. Это 
значит, что решающий предмет общественных отношений составляет предмет 
регулирования как права так и морали. 
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Различие права и морали в философском плане проявляется в том, что мораль 
выступает как одна из форм общественного сознания (как политика, идеология, наука и 
т.д.). В то время как право таковым не является. Лишь правосознание является формой 
общественного сознания и представляет собой взгляды на право. Законодательство 
обычно рассматривается как атрибут государства, один из его инструментов, а не как идеи 
и преставления. 

Подводя итог данной главе хочу отметить, что компонентами соотношения норм 
права и морали являются: единство, различие, взаимодействие и противоречия. В 
следующей главе я рассмотрю наиболее спорный вопрос, а именно взаимосвязь норм 
права и норм морали. 

«Взаимосвязь права и морали нагляднее всего обнаруживается себя в проблемных 
ситуациях, связанных с пользованием или ограничением личных или имущественных 
прав в конкретных областях общения и регулирования, прежде всего в области борьбы с 
преступностью».  Карательное законодательство исходит из того, что даже та часть 
граждан, которая совершила какое-либо правонарушение и подлежит наказанию, в то же 
время защищена законом от необоснованных обвинений. Законом также предусмотрена 
защита жизни, материальных и духовных интересов и благ жертв преступления. В области 
карательного законодательства можно наблюдать эволюцию предмета регулирования: 
некоторые из областей и мер карательного воздействия проходят путь из разряда 
запретных (осуждаемых морально и караемых законом) до статуса защищаемых законом. 
Такими в ряде западноевропейских стран стали, например, потребители наркотиков. 
Большинство этических проблем возникает в ходе следствия, например, в случае 
пристрастности или коррумпированности правоохранительных органов (такие случаи 
нередки в России). Адвокат обвиняемого, получивший доступ к материалам обвинения 
может построить допрос таким образом, что ответы последнего приведут к 
неоправданному смягчению его вины и несправедливо уменьшенной тяжести наказания.     

Величайшую нравственную ценность представляют собой основные права человека 
– юридическое выражение его свободы и достоинства. Фактическая реализация этих прав 
является условием приобретения человеческого счастья, ибо права человека по существу 
есть его устремления к счастью, признанные законом. 

Связь права и морали находит выражение и естественно в теории права, в 
интерпретации ряда юридических проблем. Например, имеющий давнюю историю вопрос 
о соотношении права и закона можно верно понять и решать, исходя из органической 
взаимосвязи права и морали. 

Таким образом, на действие морали оказывает влияние весь уклад жизни общества, 
само социальное общение индивидов; учреждения культуры воспитывают граждан в духе 
правового и нравственного сознания общества. Активную роль в воспитании 
нравственной культуры личности играет положительный пример сограждан. Он 
способствует тому, что требования морали становятся элементом, составной частью 
самосознания человека. 

 
Лекция 15 Основные направления и формы работы социального педагога по 
социально-педагогической профилактике 
1. Основные направления профилактической работы. Первичная,  вторичная и третичная 
профилактика девиантного поведения.   
2. Разъяснительная работа с  несовершеннолетними по предупреждению    
правонарушений.    
3. Сущность, задачи, принципы  и  методы социально-педагогической профилактики.  
4. Психолого-педагогическая  поддержка  социально  дезадаптированных  
несовершеннолетних 
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1.Основные направления профилактической работы. Первичная,  вторичная и 
третичная профилактика девиантного поведения   

Социально-педагогическая профилактика - это процесс устранения из жизни причин 
и условий, способствующих отклонению в поведении подрастающего человека, а также 
создание социально-педагогических условий формирования высоконравственной 
личности. 

Профилактика девиантных форм поведения - это комплекс мероприятий, 
направленных на его предупреждение. Опыт показывает, что перенос центра тяжести в 
цепи профилактических мероприятий на какие-то отдельные звенья заранее обречен на 
неуспех, и только при гармоничном использовании всего комплекса мероприятий 
(государственных, общественных, социально-экономических, медико-санитарных, 
психолого-педагогических, психогигиенических и др.) можно надеяться на 
положительные результаты. 

В работе с развивающейся личностью Всемирная организация здравоохранения 
предлагает выделить: первичную, вторичную и третичную профилактику. 

Первичная профилактика -комплекс мер, направленных на предотвращение 
негативного воздействия биологических и социально-психологических факторов, 
влияющих на формирование отклоняющегося поведения (деятельность учреждений сферы 
здравоохранения по своевременной диагностике патологий внутриутробного развития 
детей; решение проблемы занятости досуга детей и подростков силами учреждений 
системы школьного и внешкольного образования). Именно первичная профилактика (ее 
своевременность, полнота и постоянность) является важнейшим видом превентивных 
мероприятий в области предотвращения отклонений в поведении детей и подростков. 

Вторичная профилактика-комплекс социально-педагогических, медицинских и 
прочих мер, направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими девиантное 
поведение. Основными задачами вторичной профилактики являются недопущение 
совершения подростком более тяжелого проступка, правонарушения; оказание 
своевременной социально-психологической поддержки подростку, находящемуся в 
сложной жизненной ситуации. Вторичная профилактика направлена на раннее выявление 
и реабилитацию нервно-психических нарушений и работу с «группой риска», например, 
подростками, имеющими ярко выраженную склонность к формированию отклоняющегося 
поведения без проявления такового в настоящее время. 

Третичная профилактика решает такие специальные задачи, как лечение нервно-
психических расстройств, сопровождающихся нарушениями поведения. Третичная 
профилактика также может быть направлена на предупреждение рецидивов у лиц с уже 
сформированным девиантным поведением. Психопрофилактическая работа может 
входить в комплекс мероприятий всех трех уровней, она наиболее эффективна в форме 
воздействия на условия и причины, вызывающие девиантное поведение, на ранних этапах 
проявления проблем. 

В настоящее время сформировалось несколько подходов к организации 
профилактики девиантного поведения, в основе которых лежит различное понимание 
ключевых факторов девиации, что, в свою очередь, предопределяет направление 
профилактических действий, выбор средств, форм и методов их осуществления. 

Информационно–просветительский подход основывается на представлении, что 
отклонение от социальных норм в поведении людей происходит от незнания границ 
нормативного поведения. Поэтому основной акцент здесь делается на информировании 
детей и подростков о нормативных требованиях с целью повышения их морально–
нравственной устойчивости, общего уровня культуры. 

Социально-профилактический подход в качестве основной цели рассматривает 
выявление, устранение и нейтрализацию причин и условий, вызывающих различного рода 
негативные явления. Сущностью этого подхода является система социально-
экономических, общественно-политических, организационных, правовых и 
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воспитательных мероприятий, которые проводятся государством, обществом, конкретным 
учебным учреждением, социальным педагогом для устранения или минимизации причин 
девиантного поведения. 

Среди основных направлений проведения профилактики девиантного поведения 
особое место занимает медико-биологический подход. Его сущность состоит в 
предупреждении возможных отклонений от социальных норм целенаправленными 
мерами лечебно-профилактического характера по отношению к лицам, страдающим 
различными психическими аномалиями, то есть патологией на биологическом уровне. 

Следующий подход – социально-педагогический, заключающийся в восстановлении 
или коррекции качеств личности человека с девиантным поведением, особенно его 
нравственных и волевых качеств личности. 

Современная профилактика девиантного поведения подростков включает 
следующие формы: 

Первая форма - организация социальной среды. В ее основе лежат представления о 
детерминирующем влиянии окружающей среды, на формирование девиаций. Воздействуя 
на социальные факторы, можно предотвратить нежелательное поведение личности. 
Воздействие может быть направлено на общество в целом, например через создание 
негативного общественного мнения по отношению к девиантному поведению. Объектом 
работы также может быть семья, социальная группа, школа, класс или конкретная 
личность. 

Вторая форма работы - информирование. Это наиболее обычное направление 
профилактической работы. В форме лекций, распространении специальной литературы, 
бесед или средств визуализации. Суть подхода заключается в попытке воздействия на 
когнитивные процессы личности с целью повышения ее способности к принятию 
конструктивных решений. Для этого обычно широко используется информация, 
подтвержденная статистическими данными, например, о пагубном влиянии наркотиков на 
здоровье и личность. 

Третья форма профилактической работы - активное обучение социально-важным 
навыкам. Данная модель является одной из наиболее эффективных в работе с 
подростками. 

Четвертая форма - организация деятельности альтернативной девиантному 
поведению. Эта форма работы связана с представлением о заместительном эффекте 
девиантного поведения, она реализуется практически во всех программах оказания 
помощи в случаях уже сформированного отклоняющегося поведения. 

Пятая форма - организация здорового образа жизни. Данная форма исходит из 
представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с окружающим миром и 
своим организмом. Умение человека достигать оптимального состояния своего здоровья и 
успешно противостоять неблагоприятным факторам среды считается особенно ценным. 

Шестая форма - активизация личностных ресурсов. Активное занятие подростков 
спортом, их творческое самовыражение, участие в группах общения и личностного роста - 
все это активизирует личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие активность 
личности, ее здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию. 

Седьмая форма - минимализация негативных последствий девиантного поведения. 
Данная форма используется в случаях уже сформированного отклоняющегося поведения. 
Она направлена на профилактику рецидивов или их негативных последствий. 
 
2.Разъяснительная работа с  несовершеннолетними по предупреждению правона-
рушений    

За последние годы в стране распалась ранее существовавшая советская система мер 
борьбы с преступностью несовершеннолетних. Эта система включала свыше 50 
социальных институтов - разнотипных государственных и общественных организаций и 
учреждений.  
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“Очень дорогую цену общество вынуждено платить в связи с демонтажом системы 
профилактики, свертывания многомиллионного движения обществен-ности за укрепление 
правопорядка. Лишившись таких ее структурных компонентов, как народные дружины, 
советы профилактики, общественные пункты охраны правопорядка, товарищеские суды, 
посты народного контроля и т.п. и не создав ничего нового, государство не просто 
ослабило свой профилактический потенциал, а как бы провело полосу отчуждения между 
официальной судебно-правовой властью и населением. А ведь применительно к 
преступности нужен и должен быть широкий общественный контроль, контроль, 
основанный на заинтересованности всего гражданского общества. 

Столь неоправданным оказался демонтаж системы правогого просвещения и 
воспитания населения. Такме ее звенья, как преподавание основ права на всех ступенях 
образования, правовые народные университеты, постоянные телепередачи и юридические 
рубрики в газетах и журналах, несли не только нужную правовую информацию, но и 
формировали нравственность, гражданственность, законопослушание. Веление времени - 
возрождение системы профилактики преступного поведения и дальнейшее ее развитие, 
создание новых форм, с дальнейшим постоянным ее усовершенствованием.  

В доперестроечной криминологической литературе подробно были изложены общие 
требования к организации системы профилактики преступности несовершеннолетних. 
Сейчас же, многолетний накопленный опыт, профилактики преступности не используется. 

Исследования проведенные правоохранительными органами показывают, что 
преступность несовершеннолетних более “чувствительна”, чем взрослая преступность, к 
мерам борьбы с ней. 

Чем же достигалось снижение преступности подростков, в ряде школ, училищ и 
регионов страны?  

Это прежде всего - реализация на уровне региона - общесоциальных, 
экономических, организационных мер, осуществляемых местными органами власти. Так, 
в ряде мест, где уровень преступности учащихся значительно ниже, чем по другим 
регионам, существенную роль сыграли координационные советы, создаваемые в каждой 
области из представителей правоохранительных органов, общественных организаций и 
системы образования, которые обеспечивали планомерность и комплексность 
используемых мер, направленных на устранение условий жизни и воспитания, 
способствующих возникновению и формированию криминальных групп 
несовершеннолетних. Это не только глобальные социальные меры, направленные на 
стабилизацию политической, экономической, социальной обстановке в стране, без 
разрешения которой о коренном переломе в борьбе с современной преступностью не 
может быть и речи. Это - сфера политики и деятельности политиков и власти в целом. 
Важно воссоздать низший уровень профилактической работы, непосредственно учебные 
заведения и должностные лица на местах. Она должна включать как общие меры, так и 
специально целенаправленные психолого-педагогические, специально-криминологические 
меры предупреждения групповых и индивидуальных преступлений несовершеннолетних.  

Общие меры включают повышение качества всего учебного процесса, 
совершенствование его организации, методического уровня. Это - четкое выполнение 
учебного плана, предупреждение пропусков занятий без уважительных причин и 
прогулов, обеспечение повседневной занятости  учащихся после занятий, проведение 
культурных мероприятий (“праздничных огоньков”, дискотек, концертов, походов, 
межшкольных спортивных соревнований и т.д.). 

Общие меры включают также меры воспитательные. Сюда относится не только 
“повышение воспитывающей роли обучения”, но и гуманизация межличностных 
отношений педагогов с учащимися. Это весьма важная и острая проблема, поскольку “по 
официальным данным Министерства образования 46 процентов учителей даже не 
скрывают, что пользуются авторитарными методами без учета  Конвенции о правах 
ребенка”. Представьте только себе - каков уровень дидактогении в нашей стране, при 



206 
 

таком проценте авторитарных учителей. Сколько в отечественной педагогике говорилось, 
что подросток, учащийся не только объект, но субъект воспитания, что главным 
инструментом воспитания является коллектив учащихся. Одним из инструментов 
воспитательного процесса должны стать стихийно возрождаемые общественные 
организации подростков и молодежи (пионеры, спортклубы, драмкружки, активизация 
органов ученического самоуправления, проведение ученических конференций и др.). 

Конечно, эти общие и воспитательные меры не принесут результатов, если не будут 
подкреплены соответствующими социальными и экономическими мерами, связанными с 
социальной защитой личности, гарантирующими права на труд, отдых, социальное 
обеспечение. 

К специальным психолого-педагогическим мерам относятся: 
- психодиагностические: изучение поступающего на учебу контингента и 

выявление лиц с повышенным криминальным риском (трудных и педагогически 
запущенных учащихся, состоявших на учете в ОППН и КДН, а также имеющих 
судимости, прибывших из спецшкол или колоний), выявление их дружеских связей 
внутри школы (училища) и за ее пределами. 

- психокоррекционные: систематическая воспитательная работа с этими 
учащимися с использованием индивидуальных и коллективных форм работы, наблюдения 
за их межличностными отношениями; 

- психопрофилактические: использование широкого диапазона мер ранней 
профилактики групповых правонарушений со стороны подростков, “вытесненных” из 
неблагополучных семей, а также из учебных групп; обеспечение систематического 
контроля за их поведением внутри школы, училища и за их пределами. 

К специальным криминологическим мерам относятся: 
- выявление асоциальных, криминогенных и криминальных групп, установление 

их внутриучилищных и внешних связей; 
- выявление роли каждого члена группы и разработка мер его отрыва от группы; 
- выявление фактических и потенциальных лидеров и разработка мер по пресечению 

их лидерской деятельности в подобных группах; 
- разработка тактики работы с асоциальными и криминогенными группами 

подростков. 
Принципы профилактической работы. Успех названных мер зависит от высокого 

уровня правовой и психолого-педагогической компетентности лиц, занимающихся 
профилактикой преступности несовершеннолетних, глубокого знания и соблюдения 
основных принципов профилактической работы. Прежде всего каждый участник 
профилактической работы должен четко представлять себе особенности подростковой 
преступности и особенности ее профилактики. Принцип компетентности запрещает 
делать “все за всех”, предполагает полное использование администрацией учебного 
заведения и его коллективом предоставленных им прав и полномочий, прежде, чем 
обратиться в правоохранительные органы за помощью. Вместе с тем, едва ли сможет 
мастер производственного обучения, классный руководитель выявить характер 
криминальной группы, ее структуру, лидеров, дифференцировать роли каждого, если они 
не владеют азами психологии и такими психологическими методами, как психологическое 
наблюдение, методика интервьюирования, обобщение независимых характеристик, метод 
самооценок, различные тестовые методики (например, “Дом, дерево, человек”, “Моя 
семья”, “Семейный праздник”, различные проективные тесты), метод незаконченных 
предложений и др.  

В профилактике групповой преступности несовершеннолетних важно соблюдать 
требования принципа взаимодействия всех сил, ведущих борьбу с преступностью 
несовершеннолетних. 

Взаимодействие заключается: 
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- в своевременном обмене информацией между участниками профилактической 
работы о появлении криминогенным и криминальных личностей и групп; 

- совместной разработке планов по переориентации, разобщению и пресечению 
деятельности криминальных групп; 

- обеспечении совместного постоянного котроля за функционированием таких 
групп; 

- умелом использовании преимуществ каждой из взаимодействующих сторон. 
Так, члены педагогического коллектива школы, училища повседневно “видят” своих 

учащихся, могут более глубоко выявить их связи и отношения в школе и училище, а 
органы милиции - использовать свои властные полномочия по воздействию на такие 
группы вне учебного времени. 

 
2.Сущность, задачи, принципы  и  методы социально-педагогической профилактики  

Подростки наиболее чувствительны к социальным и психологическим стрессам. 
Именно в этом возрасте наблюдается резкий рост конфликтных, недисциплинированных, 
не умеющих владеть собой подростков. В особенностях трудновоспитуемости их кроются 
истоки алкоголизма, наркомании, нравственной деградации, правонарушений, 
преступности. 

Проблема девиантного поведения подростков занимает одно из первых мест среди 
других социальных и психологических проблем. Даже учитывая то, что в настоящее время 
очень трудно оценить девиантные отклонения в молодёжной среде, можно сказать, что 
масштабы девиации растут по многим показателям. Так, согласно общестатистическиим 
данным по стране среди молодёжи получили наибольшее распространение: 

- пьянство и алкоголизм (в стадии зависимости) – 15-20%; 
- наркомания (эпизодическое и регулярное употребление) от 1/4 до 1/3 до 100% (по 

Липецкой области процент наркоманов среди подростков составляет 10,2); 
- сексуальные отклонения – высокая потентность (анонимные вопросы показывают 

10-15% подростков имеют гомосексуальный опыт; 
- бродяжничество (дромомания) – цифры варьируются от 3,2 до 5 млн. детей (по 

России «уличных» детей, имеющих семью и кров, но живущих на улице – до 2 млн.); 
- противоправное поведение - преступное (уголовно наказуемое) – около 50% 

подростков и молодёжи. 
Поэтому основной задачей решения данной проблемы девиантного поведения 

подростков становятся превентивные меры по предупреждению девиации, профилактика 
и, при необходимости, психолого-педагогическая коррекция. 

Личность подрастающего человека формируется не в вакууме, не сама по себе, а в 
окружающей его среде. Последняя имеет решающее значение для его воспитания. Особо 
при этом принадлежит роль малым группам, в которых школьник взаимодействует с 
другими. Это семья, школьный класс, неформальные группы общения. Трудности 
поведения подростков могут быть обусловлены особенностями той или иной семьи. Эти 
особенности отражаются в имеющихся классификациях неблагополучных семей, где 
часто появляются «трудные» дети. 

Л.С. Алексеева различает следующие виды неблагополучных семей: конфликтная, 
аморальная, педагогически некомпетентная и асоциальные семьи. 

Г.П. Бочкарёва считает, что есть: 1) семья с неблагополучной эмоциональной 
атмосферой, где родители не только равнодушны, но и грубы к своим детям; 2) семья, где 
нет эмоциональных контактов между её членами; 3) семья с нездоровой нравственной 
атмосферой. А.Е. Личко выделяет четыре неблагополучные ситуации в семье. 

1) гиперопёка различных степеней; 
2) гипоопёка, нередко переходящая в безнадзорность; 
3) ситуация, создающая «кумира» семьи; 
4) ситуация, создающая «золушек» в семье. 
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Б.Н. Алмазов выделяет четыре типа неблагополучных семей: 
1) семьи с недостатком воспитательных ресурсов; 
2) конфликтные семьи; 
3) нравственно неблагополучные семьи; 
4) педагогически некомпетентные семьи. 
З.В. Баерунас выделяет варианты воспитательных ситуаций, которые способствуют 

появлению отклоняющегося поведения: 
1) отсутствие сознательного воспитательного воздействия на ребёнка; 
2) высокий уровень подавления и даже насилия в воспитании, исчерпывающий 

себя, как правило, к подростковому возрасту; 
3) преувеличение из эгоистических соображений самостоятельности ребёнка; 
4) хаотичность в воспитании из-за несогласия родителей. 
М. Раттер среди обстоятельств, способствующих появлению «трудных» детей, 

отмечает семейные травмы: конфликты в семье, недостаток любви родителей, смерть 
одного из них, родительскую жестокость или просто непоследовательность воспитания, 
нахождение в детском доме и т.д.  

На наш взгляд, важнейшая роль в этом деле социализации и предупреждения 
развития девиантного поведения должна принадлежать школе. 

Во-первых, в школе ребёнок проводит значительную часть времени, 
взаимодействует с взрослыми и сверстниками, т.е. усваивает многие нормы поведения в 
социуме. 

Во-вторых, именно школа является основным официальным институтом воспитания, 
через которые транслируются принятые в обществе нормы, правила, нравственные 
ценности и т.д. 

В-третьих, профессиональный коллектив школы (учителя, психологи и социальные 
педагоги) – это специалисты не только в области преподавания определённых предметов, 
но ещё и в области воспитания и развития личности. 

В данной главе рассматриваются основные определения и формы 
психокоррекционной работы, представлена примерная схема практической работы 
психолога с девиантными подростками, т.к. именно психолог является главным 
направляющим в вышеуказанном процессе. 

Коррекция девиантного поведения является социально-педагогическим и 
психологическим комплексом взаимосвязанных, взаимообусловленных операций и 
процедур, направленных на регуляцию мотиваций, ценностных ориентаций, установок и 
поведения личности, а через неё – на систему различных внутренних побуждений, 
регулирующих и корректирующих личностные качества, характеризующие отношение к 
социальным действиям и поступкам. 

Известный отечественный учёный-педагог В. П. Кащенко ещё в 30-х годах 
разработал классификацию методов коррекции. Он объединил их в две группы: 
педагогические и психотерапевтические.  

Педагогические методы: 
1. Метод общественного влияния (коррекция активно-волевых дефектов, коррекция 

страхов, метод игнорирования, метод культуры здорового смеха, коррекция навязчивых 
мыслей и действий, коррекция бродяжничества, самокоррекция). 

2. Специальные или частнопедагогические методы (коррекция недостатков 
поведения, коррекция нервного характера) 

3. Метод коррекции через труд. 
4. Метод коррекции путём рациональной организации детского коллектива. 
Психотерапевтические методы: 
1. Внушение и самовнушение. 
2. Гипноз. 
3. Метод убеждения. 
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4. Психоанализ. 
Коррекционная работа в подростковых и молодёжных девиантных группах включает 

следующие этапы: 
1. Формулировка социально-педагогической и психологической проблемы. 
2. Выдвижение гипотез о причинах девиантного поведения. 
3. Диагностический этап. 
4. Выбор методов и технологий коррекционной работы. 
5. Использование методов, методик и технологий коррекционной работы. 
6. Разработка программы. 
7. Осуществление этой программы. 
8. Контроль за ходом и эффективностью программы. 
В зарубежной и отечественной науке описаны общие принципы и методы 

коррекционной работы с трудновоспитуемыми детьми и подростками. Главные из них 
следующие: 

- принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 
- единство диагностики и коррекции, коррекции и развития; 
- единство возрастно-психологического и индивидуального в развитии; 
- принцип коррекции «сверху вниз» (создание зоны ближайшего развития); 
- принцип коррекции «снизу вверх» (тренировка уже имеющихся способностей); 
- деятельностный принцип осуществления коррекции; 
- нравственно-гуманистическая направленность психолого-педагогической помощи; 
- понимание и сочувствие; 
- прагматизм психолого-педагогического воздействия; 
- своевременность психолого-педагогической помощи и поддержки; 
- принцип возрастания сложности; 
- учёт объёма и степени разнообразия материала и др. 
Осипова А. А. в книге «Общая психокоррекция» систематизирует различные виды и 

функции психокоррекции.  
По содержанию различают коррекцию: 
- познавательной сферы; 
- личности; 
- аффективно-волевой сферы; 
- поведенческих аспектов; 
- межличностных отношений: 
1) внутригрупповых взаимоотношений (семейных, супружеских, коллективных); 
2) детско-родительских отношений. 
По форме работы различают коррекцию: 
- индивидуальную; 
- групповую: 
1) в закрытой естественной группе (семья, класс); 
2) в открытой группе для участников со сходными проблемами; 
3) смешанную форму (индивидуально-групповую). 
По наличию программ: 
- программированную; 
- импровизированную. 
По характеру управления корригирующими воздействиями: 
- директивную; 
- недирективную. 
По продолжительности: 
- сверхкороткую (сверхбыструю) - несколько минут или часов; 
- короткую (быструю) – несколько часов или дней; 
- длительную – несколько месяцев; 
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- сверхдлительную – год или более. 
По масштабу решаемых задач различают психокоррекцию: 
- общую (мероприятия общекоррекционного порядка); 
- частную (набор психопедагогических воздействий, представляющие собой 

адаптированные для данного возраста психокоррекционные приемы и методы); 
- специальную (комплекс приёмов, методик и организованных форм работы с 

участником или группой одного возраста, которые имеют схожие проблемы). 
Далее можно выделить: 
Психокоррекционный комплекс, включающий в себя четыре основных блока. 
1. Диагностический. Цель: диагностика особенностей развития личности, 

выявление факторов риска, формирование общей программы психологической коррекции. 
2. Установочный блок. Цель: побуждение желания взаимодействовать, снятие 

тревожности, формирование желания сотрудничать и что-то изменить в своей жизни. 
3. Коррекционный блок. Цель: гармонизация и оптимизация развития клиента, 

переход от отрицательной фазы развития к положительной, овладение определёнными 
способами деятельности. 

4. Блок оценки эффективности коррекционных воздействий. Цель: Измерение 
психологического содержания и динамики реакций, способствование появлению 
позитивных поведенческих реакций и переживаний, стабилизация позитивной 
самооценки. 

Очевидно, что основой работы с девиантными подростками должна стать 
программа, направленная на психологическую коррекцию девианта. 

Что понимается под психологической коррекцией? 
«Коррекция» в переводе с латинского языка – поправка, частичное исправление или 

изменение (лат. correctio).  
Психологическая коррекция – это система мероприятий, направленных на 

исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных 
средств психологического воздействия. Психокоррекции подлежат недостатки, не 
имеющие органической основы и не представляющие собой такие устойчивые качества, 
которые формируются довольно рано и в дальнейшем практически не изменяются.  

Основное отличие психокоррекции от воздействий, направленных на 
психологическое развитие человека, заключается в том, что психокоррекция имеет дело с 
уже сформированными качествами личности или видами поведения и направлена на их 
«переделку». Основная же задача развития состоит в том, чтобы при отсутствии или 
недостаточном развитии сформировать у человека нужные психологические качества.  

В то же время коррекция может быть составной частью учебно-воспитательного 
процесса и выступать как целостное педагогическое явление, направленное на изменение 
формирующейся личности ребёнка. Рассмотрим некоторые аспекты педагогического 
воздействия более подробно. 

В рамках единого педагогического процесса коррекция выступает как совокупность 
коррекционно-воспитательной и коррекционно-развивающей деятельности. 

Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер 
педагогического воздействия на личность ребёнка с отклонениями в поведении. Она 
направлена как на изменение познавательных способностей (особенно в младшем 
возрасте), так и его эмоционально-волевой сферы, улучшение индивидуальных 
личностных качество, а так же на развитие его интересов и склонностей. Следует 
отметить, что учебная деятельность в подростковый период остаётся ведущим видом 
деятельности у абсолютного большинства детей и подростков.  

Однако, как свидетельствует статистика и научные исследования, школа постепенно 
теряет свои общественные позиции, снижаются её социальная роль и референтная 
значимость в развитии и формировании личности ребёнка, в воспитательном воздействии 
на педагогически запущенных и трудновоспитуемых подростков. Более 40% учащихся с 



211 
 

девиантным поведением к учёбе относятся равнодушно, около 20% школьников учатся в 
школе с явной неохотой, а свыше 15% учащихся относятся к учёбе отрицательно. Среди 
многообразия причин такого отношения к учебной деятельности у подростков с 
отклоняющимся поведением одним из наиболее значимых фактов являются их 
систематическое отставание от темпов освоения школьной программы, пробелы в 
знаниях, стойкая неуспеваемость (и как причина, и как показатель педагогической 
запущенности подростов). Отсюда снижен интерес к учёбе, ослаблена мотивация учебно-
познавательной деятельности, отмечается высокий уровень конфликтности в учебном 
процессе с учителями и одноклассниками.  

Таким образом, «образовательно-коррекционная деятельность в ходе учебно-
воспитательного процесса представляет собой единый процесс эмоционального, 
оперативного и содержательного свойства, что даёт возможность корректировать не 
только внешнюю сторону учебно-познавательной деятельности, проявляющуюся в 
выполнении учебных заданий, но и внутреннюю, выражающуюся в отношении учащихся 
к учебному предмету вообще и в школе в частности».  

Наряду с учебно-познавательной деятельностью подростки с девиантным 
поведением являются участниками и других видов деятельности: общественно-полезной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, игровой и др.  

Коррекционная направленность внеурочной воспитательной работы состоит в том, 
что педагогически запущенным и трудновоспитуемым подросткам предоставляется 
возможность удовлетворить свои интересы, реализовать свои потребности, проявить свои 
способности, оценить самого себя и быть оцененным другими в ходе участия во 
внеклассной работе, наконец, попытаться найти оптимальный вариант взаимоотношений 
со сверстниками и учителями и выбрать приемлемую форму поведения. 

Внеурочная воспитательная деятельность (в отличие от учебно-познавательной) 
предоставляет возможность подростку не только свободы выбора действия, но и создаёт 
условия для упражнения и тренировки определённых эмоционально-волевых и 
нравственно-поведенческих качеств, выполнения общепринятых требований, соблюдения 
норм межличностных отношений. 

Целесообразно отметить, что участие в нравственно-правовой деятельности 
формирует систему знаний о нравственных нормах и правилах, об эстетических 
требованиях к человеку, развивает отношение к другим людям, к самому себе, моральным 
нормам и общечеловеческим ценностям, формирует основы культуры поведения, а также 
является профилактикой ранних правонарушений и девиантного поведения подростков. 

Используя те или иные приёмы и методы педагогического воздействия в 
коррекционной работе с молодыми «девиантами», необходимо учитывать и то, что 
методы исправления личности влияют как на сознание, чувства, поведение, так и на 
развитие личности в целом. Комплексное применение методов делает их средством 
перестройки личностной системы подростков.  

А.Д. Гонеев выделяет четыре группы методов, направленных на исправление 
отклоняющегося поведения личности:  

- метод разрушения отрицательного типа характера (метод «взрыва» (по А. С. 
Макаренко) и метод реконструкции характера); 

- метод перестройки мотивационной сферы и самосознания: 
а) объективного переосмысления своих достоинств и недостатков; 
б) переориентировки самосознания; 
в) переубеждения; 
г) прогнозирования отрицательного поведения; 
- метод перестройки жизненного опыта: 
а) предписания; 
б) ограничения; 
в) переучивания; 
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г) переключения; 
д) регламентации образа жизни; 
- метод предупреждения отрицательного и стимулирования положительного 

поведения: 
а) поощрения и наказания; 
б) соревнования; 
в) положительной перспективы. 
А.Д. Гонеев отмечает, что сочетание индивидуального и коллективного 

педагогического и психологического воздействия, применение различных форм, методов 
и видов внеучебной деятельности в коррекционно-педагогической и психологической 
работе с подростками с отклоняющимся поведением усиливает её результативность, 
помогает сделать процесс преодоления недостатков в развитии личности и девиаций в 
поведении подростков реальным, действенным, а задачи по формированию 
положительных качеств его личности вполне осуществимыми.  

Особая роль в психокоррекционной работе с девиантными подростками отводится 
семье. Следует отметить, что результативность коррекции общения в семьях подростков с 
девиантным поведением зависит от умелого сочетания как прямого (психологическое 
просвещение родителей), так и опосредованного (осуществляется через подростков, через 
организацию совместной деятельности и общения детей и взрослых в семье, в школе, по 
месту жительства) воздействия на семью.  
 
2.Психолого-педагогическая  поддержка  социально-дезадаптированных несовершен-
нолетних 

Трудновоспитуемость, характеризующаяся социальными отклонениями и 
социальной дезадаптацией, сопровождается деформацией социальных связей и 
отчуждением подростков от основных институтов социализации и, прежде всего, семьи и 
школы, поэтому одной из важнейших задач психолого-педагогической поддержки 
является преодоление этого отчуждения, включение подростка в систему общественно 
значимых отношений, благодаря которым он сможет успешно усваивать позитивный 
социальный опыт. Решение этой задачи предполагает целый комплекс социально-
педагогических мер, направленных как на оздоровление условий семейного, школьного 
воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности 
трудновоспитуемого, а также мер по восстановлению его социального статуса в 
коллективе сверстников.  

Эти функции должны выполнять социальные педагоги либо социальные работники, 
специализирующиеся на работе с детьми и семьями группы риска, подготовка которых 
началась в нашей стране. До сих пор частично эти функции вменялись общественным 
воспитателям, закрепленным за "трудными" подростками комиссиями по делам 
несовершеннолетних, либо сотрудниками инспекций по делам несовершеннолетних. 
Недостаток деятельности как комиссий, так и инспекций по делам несовершеннолетних 
заключался в том, что они больше были ориентированы на меры административного 
воздействия, чем на социальную помощь и поддержку. Кроме того, отсутствовала 
специальная профессиональная подготовка кадров, занимающихся воспитательно-
профилактической работой" что отрицательно сказывалось на ее Эффективности.  

Однако, как уже отмечалось выше, на отдельных кафедрах педагогики и психологии 
осуществлялся опытно-экспериментальный поиск и отработка содержания социальной 
работы с детьми и семьями группы риска, в основе которой лежали меры психолого-
педагогической помощи и поддержки.  

Обычно социальная реабилитация дезадаптированных подростков осуществлялась 
от года до двух лет. Была оказана помощь более чем 300 подросткам и их семьям, причем 
успешная реабилитация зафиксирована в двух третях случаев. В остальных случаях 
успеха добиться не удалось, что было связано либо с неопытностью и недостаточной 
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активностью студентов, осуществляющих психолого-педагогическую помощь, либо с 
высокой степенью социальной запущенности подростка и остро выраженным социальным 
неблагополучием его семьи.  

Процесс перевоспитания, как и процесс воспитания, должен строиться, прежде 
всего, с учетом индивидуально-психологических свойств подростка, с учетом тех 
конкретных обстоятельств и неблагоприятных условий воспитания, которые 
способствовали возникновению разных асоциальных проявлений и отклонений. Поэтому 
весьма трудно, да, пожалуй, и невозможно дать рецепт на каждый трудный случай 
педагогической практики, однако анализ успешного опыта воспитательно-
профилактической работы позволяет сформулировать некоторые общие принципы 
социально-педагогической реабилитации.  

Одним из важнейших принципов является опора на положительные качества 
подростка. Для воспитателя недопустимо категорическое осуждение "трудного", 
высказывание окончательных мрачных прогнозов типа "из такого-то вес равно толку не 
будет" или "он законченный преступник", "он все равно кончит в тюрьме" и т.д. Умение 
видеть положительное в поведении "трудного", умение опираться и развивать это 
хорошее - важнейшее условие успешной социально-педагогической реабилитации.  

Не менее важным в воспитательно-профилактической деятельности является 
формирование будущих жизненных устремлений подростка, связанных, прежде всего, с 
профессиональной ориентацией, с выбором и освоением будущей профессии. 
Трудновоспитуемые, социально и педагогически запущенные учащиеся, имея 
хроническую неуспеваемость по школьным предметам, часто отчаиваются, перестают 
верить в свои силы" не видят своего будущего, живут одним днем, сиюминутными 
развлечениями и удовольствиями, что создаст весьма серьезные предпосылки для 
криминализации и десоциализации личности несовершеннолетнего.  

Поэтому нужно, чтобы ребята, которые по разным причинам не могут успевать 
хорошо, не теряли веру в то, что они вырастут полезными гражданами общества, 
необходимо помочь им в выборе профессии в соответствии с их возможностями, 
склонностями, уровнем имеющихся знаний.  

На практике это не так уж и сложно сделать, поскольку, как показывают 
исследования, "трудные" весьма трезво и реалистично оценивают свои возможности и 
ориентированы, как правило, на рабочие профессии, демонстрируют при этом достаточно 
хорошее представление о содержании будущей работы, имеют некоторые практические 
профессиональные навыки, испытывают потребность в общественно-полезном труде. Эти 
качества и должны стать опорными в воспитательной работе с "трудными". Очень часто 
своевременное трудоустройство несовершеннолетнего, перевод его из школы в ПТУ, где 
он имеет возможность осваивать любимое дело и заниматься им, уже само по себе 
оказывается действенным превентивным средством, которое должно быть взято на 
вооружение специальных органов профилактики.  

"Деятельность - основа воспитания" - таков один из основополагающих принципов 
отечественной психолого-педагогической науки" ион должен в полной степени 
реализовываться в процессе социальной реабилитации. Перевоспитывать убеждением, 
нотациями, нравоучениями без включения в коллективную деятельность" в здоровый 
коллектив, невозможно.  

Отсюда, наряду с оказанием непосредственного воздействия на личность 
несовершеннолетнего, весьма важно нормализовать его отношения в коллективе 
одноклассников, помочь восстановить его статус среди сверстников, преодолеть 
отчуждение от класса, школы, повысить их референтную значимость. Влияние коллектива 
как института социализации в значительной степени определяется его референтной 
значимостью, которая, в свою очередь, зависит от эмоционального самочувствия и 
престижной удовлетворенности подростка в среде сверстников. Поэтому важно, чтобы 
коллективная общественно-полезная деятельность, в которую включен 
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трудновоспитуемый, позволяла ему реализовать свои возможности, способности и, 
главное" реализовать потребность в самоутверждении.  

Поэтому шефу необходимо не просто добиться, чтобы подросток был занят каким-то 
общественно-полезным трудом либо учебой, но помочь ему выбрать такое занятие, с 
которым он мог бы успешно справляться, восстанавливая тем самым свой престижный 
статус в коллективе сверстников.  

При всей важности общественно-полезной деятельности в процессе воспитания и 
перевоспитания, из поля зрения органов профилактики не должны выпадать и проблемы 
их досуга, развитие полезных интересов и высших духовных ценностей.  

Как показывают исследования, у педагогически запущенных, "трудных" учащихся 
объем свободного времени более чем в 4 раза превышает средние показатели хорошо 
успевающих добросовестных учащихся. Свободное время за учебную неделю первых 
составляет 49,2 часа, вторых - 13,2 часа.  

Столь же велика разница в качественном проведении свободного времени и 
способах самоутверждения подростков. Если благополучные утверждаются в учебе, 
труде, личных увлечениях, то для "трудных" эти пути либо ограничены, либо отсутствуют 
вообще. Поэтому для педагогически запущенных подростков избыток свободного 
времени является отрицательно заряженным или, как говорят юристы, "криминогенным" 
фактором, существенно влияющим на нравственный облик этой части молодежи. Поэтому 
понятно, какую большую роль в профилактике асоциального поведения и 
правонарушений несовершеннолетних играют различные внешкольные воспитательные 
учреждения, призванные развивать полезные интересы подростков, чтобы свободное 
время стало, действительно, фактором развития, а не фактором криминализации 
подрастающего поколения.  

Важнейшим условием влияния воспитателя на "трудного", решающего значения его 
совета в выборе будущей профессии, увлечений, друзей и т.д. является глубокая 
доверительность и уважение во взаимоотношениях с подростком.  

Что же касается непосредственно корректирующего педагогического воздействия на 
личность "трудного", то, как считает А. И. Кочетов, процесс перевоспитания включает 
решение следующих задач и функций.  

1. Восстановительная, предполагающая восстановление тех положительных качеств, 
которые преобладали у подростка до появления трудновоспитуемости, обращение к 
памяти подростка о его добрых делах.  

2. Компенсирующая, заключающаяся в формировании у подростка стремления 
компенсировать тот или иной недостаток усилением деятельности в той области, которую 
любит, в которой может добиваться быстрых успехов. Если подросток плохо учится, то 
может преуспевать в спорте, труде и т.д.  

3. Стимулирующая функция направлена на активизацию положительной 
общественно-полезной деятельности ученика, она осуществляется посредством 
осуждения или одобрения, т.е. небезразличного, эмоционального отношения к личности 
подростка, его поступкам.  

4. Исправительная функция связана с исправлением отрицательных качеств 
подростка и предполагает применение разнообразных методов поощрения, внушения, 
убеждения, примера и т.д., связанных с коррекцией поведения.  

Выполнение столь сложных и важных функций и задач перевоспитания невозможно 
осуществить в одиночку. Наряду с оказанием определенных педагогических воздействий 
непосредственно на личность подростка, необходимо также добиться единства 
педагогических позиций в отношении к трудновоспитуемому со стороны педагогов и 
родителей. Выполнение этого необходимого для успешной социальной реабилитации 
условия часто бывает весьма затруднено из-за хронически осложненных отношений 
между школой и семьей, школой и инспекцией и т.д. То есть, социальные институты, 
которые должны выступать единым фронтом в решении воспитательно-
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профилактических задач, на деле могут быть враждебно настроены друг к другу, занять 
позицию взаимного обвинения и обличения, что, в конечном счете, усугубляет положение 
трудновоспитуемого подростка и способствует еще большему отчуждению его от мира 
взрослых.  

В этой связи социальным работникам и социальным педагогам полезнее не столько 
заниматься поисками виноватых в педагогической запущенности подростка, сколько 
поиском путей ее преодоления. Процесс реабилитации может быть завершен только в том 
случае, если в подростке удается пробудить потребность самосовершенствования, 
самовоспитания. Самовоспитание начинается с самоанализа, с самокритичного отношения 
к себе. Кроме того, самовоспитание предполагает существование некоего идеала, 
выбранного в качестве образца поведения, определенных нравственных ценностей и 
критериев, с позиции которых человек оценивает себя, свое поведение.  

Следует отметить, что отличительной чертой несовершеннолетних 
правонарушителей является отсутствие навыков самоанализа, самооценивания. Как 
правило, они затрудняются назвать хорошие и плохие черты характера как у себя, так и у 
своих друзей. Затрудняются определить, что именно в себе надо изменить" чтобы стать на 
путь самосовершенствования, исправления, Поэтому необходимо подтолкнуть подростка 
к самоанализу, к потребности раздумий о себе, о своих поступках. К этому могут 
побуждать частные беседы воспитателя, рассуждения о различных жизненных ситуациях 
и нравственных коллизиях, отраженных в прочитанных книгах, просмотренных фильмах, 
наблюдаемых в жизни.  

Как мы уже отмечали выше, отличительной чертой социально запушенных 
подростков является деформация их социальных связей: по степени влияния на первом 
месте для них оказываются неформальные криминогенные группы, которые имеют 
особую референтную значимость в глазах подростка, на нормы и ценности которых, 
прежде всего, ориентируются "трудные".  

Отсюда коррекция личности социально запушенного подростка наряду с другими 
задачами предполагает и переориентацию референтной группы подростка, выработку 
критического отношения к прежним кумирам и формирование новых поведенческих 
образцов и жизненных идеалов. Переориентация референтной группы может происходить 
как при помощи живого примера взрослых и сверстников, с которыми общается и 
взаимодействует подросток, так и на примере литературных героев и киногероев, судьбы 
которых заинтересовали несовершеннолетнего, вызвали желание подражать. В первую 
очередь самому воспитателю следует являть личный пример человека, которому 
подростку захочется подражать.  

Современная превентивно-коррекционная практика отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних предполагает также и обращение к помощи практического 
психолога. В настоящее время практические превентивные службы, службы социально-
психологической помощи семье, детям, подросткам только зарождаются и делают свои 
первые шаги, но, тем не менее, уже этот первый опыт свидетельствует о безусловной 
продуктивности и необходимости участия практических психологов в решении самых 
разнообразных и сложных проблем "трудных" детей и подростков и неблагополучных 
семей, испытывающих затруднения в воспитании.  

Индивидуально-психологическое исследование предполагает выявление как слабых, 
так и сильных сторон личности трудновоспитуемых детей и подростков, которые, с одной 
стороны, требуют психолого-педагогической коррекции, а с другой - составляют 
здоровый психологический потенциал личности, на который можно опираться в процессе 
воспитания, перевоспитания, самовоспитания. Здесь очень важно выявить возможную 
акцентуацию характера подростка, то есть крайнее проявление нормы, отклонения, 
которыми можно справиться совместными усилиями психолога и педагога, и которые 
должны быть учтены при индивидуальном педагогическом подходе к воспитанию. Здесь 
же необходимо выявление синдромов тревожности, агрессивности, нарушений системы 
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самооценок ребенка, подростка, неадекватный уровень притязаний, которые могут 
проявляться в различных формах социальной дезадаптации. Воспитание, перевоспитание, 
коррекция должны строиться с учетом ценностных и референтных ориентаций подростка, 
его интересов и мотивации, что также поможет выявить психодиагностическое 
исследование.  

Коррекция отклоняющегося поведения предполагает в первую очередь выявление 
неблагополучия в системе отношений ребенка, подростка как со взрослыми, так и 
сверстниками, и "лечение" социальной ситуации, то есть коррекцию педагогических 
позиций учителей, родителей, разрешение острых и вяло текущих конфликтов, 
неблагоприятно сказывающихся на социальном развитии пол ростка. Чрезвычайно 
важным представляется также анализ социометрического статуса подростка в коллективе 
класса, в среде сверстников, определение места, которое он занимает в системе 
межличностных отношений, выявление того, насколько оправдываются его престижные 
ожидания, имеет ли место психологическая изоляция, и сои таковая имеется, определение 
ее корней и причин, а также возможных путей преодоления.  

В программе коррекционных мероприятий особое место занимает консультирование 
родителей, педагогов, позволяющее взрослым лучше понять половозрастные и 
индивидуально-психологические особенности детей и подростков, подвергнуть 
критическому самоанализу свои педагогические действия. При этом важно помнить, что 
наибольшая вероятность осложнений в отношениях взрослого и ребенка появляется в 
кризисные периоды развития, когда в связи с появлением психологических 
новообразований происходят резкие скачкообразные изменения в психике и личности 
ребенка, подростка, в его отношениях с окружающими, в ситуации социального развития, 
что не всегда учитывается родителями, воспитателями. Серьезные педагогические 
ошибки, ведущие к нервно-психическим срывам детей и подростков, к дезадаптации их 
поведения и деформации личностного развития, возникают в случаях, когда родители, 
воспитатели стремятся влиять на базисные, индивидные свойства ребенка, такие, как 
темперамент, особенности психомоторики, эмоционально-волевой сферы, не учитывая их 
инерционность, относительное постоянство. В данном случае психолог должен помочь 
родителям определить, какие именно свойства ребенка необходимо учитывать, не 
стремясь к их "переделке", какие можно корректировать и какие развивать. То есть 
психолог должен, по сути дела, помочь родителям изменить в ребенке то, что в состоянии 
меняться, смириться с тем, что они не в состоянии изменить, и научиться отличать одно 
от другого.  

Для детей и подростков, наряду с групповыми социотренингами применяются 
модифицированные варианты аутотренинга, аутогенных тренировок, суггестивных 
программ по преодолению дурных привычек, коррекции негативных социальных 
установок, нарушений половой идентификации, самооценки, снятия синдрома 
тревожности, агрессивности, затруднений в общении, коррекции низкого 
социометрического статуса и других нарушений взаимоотношений со старшими, 
сверстниками, представителями противоположного пола. 

 
Лекция 16 Межведомственное взаимодействие в организации социально-
педагогической профилактики 
1. Социально-педагогическая профилактика попадания детей в социально опасное 
положение.             
2. Основные направления работы с семьей с целью профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних. 
3. Совет профилактики правонарушений и педагогический консилиум как  формы 
социально-педагогической работы.  
4. Консультирование трудновоспитуемых подростков и их родителей. 
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5. Сущность и специфика программ межведомственного взаимодействия   по защите прав 
и законных интересов детей. Основные формы межведомственного взаимодействия. 

 
1.Социально-педагогическая профилактика попадания детей в социально опасное 
положение             

Основные усилия СППС учреждения образования должны быть направлены на 
обеспечение успешной социализации воспитанников (учащихся, студентов), сохранение и 
укрепление их здоровья, предупреждение отклонений в развитии и поведении, психолого-
педагогическое сопровождение их жизненного самоопределения, создание 
благоприятного климата в учреждении образования и окружении. Вовремя помочь 
ребенку, выявить проблему и скорректировать действия всех участников 
образовательного процесса — главное в работе СППС. Особенности функционирования 
СППС в различных учреждениях образования будут определяться типом учреждения, 
вытекать из Положения об учреждении, обозначаться в образовательной программе 
учреждения на ближайшую перспективу. Различие будет прослеживаться в содержании 
работы специалистов СППС. Необходимо учитывать и то, что на разных этапах (ступенях) 
образования содержание работы СППС имеет свои особенности. 

 Работа СППС учреждения, обеспечивающего получение дошкольного образования, 
строится, прежде всего, с учетом Положения об учреждении, обеспечивающем получение 
дошкольного образования.  

Учитывая специфику штатного расписания дошкольных учреждений (отсутствие в 
ряде учреждений должности педагога социального), в состав СППС могут входить 
педагог-психолог, медработники, дефектологи и другие педагогические работники.  

Приоритетными задачами в работе СППС дошкольного учреждения являются: 
содействие созданию условий для реализации базисной программы воспитания и 
обучения детей в учреждении; оказание целенаправленного влияния на формирование 
благоприятного психологического климата в группах детей, создание благоприятных 
условий для социально-психологического развития детских коллективов; содействие в 
приобретении педагогами и родителями социально-педагогических и психологических 
знаний, необходимых для успешного воспитания, развития и обучения детей дошкольного 
возраста, ранняя профилактика семейного неблагополучия.  

На этапе дошкольного образования важны: диагностика раннего развития; 
содействие развитию познавательной сферы, конструктивному становлению личности 
ребенка, его нравственному развитию; коррекция нарушений в развитии; психологическая 
подготовка к обучению в школе.  

Основным направлением деятельности СППС в дошкольном учреждении выступает 
коррекционно-развивающее (на основе изучения личности воспитанников). Педагог-
психолог организует работу по развитию эмоционально-волевой и поведенческой сфер 
детей, формирует у них навыки саморегуляции, гармонизирует эмоциональное состояние, 
учит распознаванию своих и чужих эмоций. Развитие познавательной сферы детей 
осуществляется через рекомендации психолога воспитателям, логопеду, родителям.  

Необходимая диагностическая работа с детьми осуществляется по вопросам 
готовности к школе, выявлению (совместно с педагогами) воспитанников, имеющих 
трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии, а также имеющих 
специфические психофизические особенности (аутичных, гиперактивных, гипоактивных, 
инфантильных и т. д.). 

Специалисты СППС осуществляют мониторинг психофизиологического и 
эмоционального состояния воспитанников в образовательном процессе, посещают занятия 
с целью наблюдения за соответствием режима, методов воспитания, условий 
образовательной среды возрастным особенностям детей, своевременно информируют 
воспитателей об особенностях здоровья и работоспособности детей.  
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СППС располагает сведениями об учреждениях, организациях и специалистах, 
оказывающих специальные медицинские, психологические, психотерапевтические услуги 
и в случае необходимости направляет родителей с детьми на консультации.  Педагог-
психолог собирает информацию о результатах посещения специалистов, ведет учет, 
формирует базу необходимых данных. На основании рекомендаций, полученных от 
специалистов центров или поликлиник, определяется система работы с ребенком для 
воспитателей, медиков и дефектологов с целью поддержки результатов коррекционно-
развивающей работы.  

В работе СППС с родителями значительное место принадлежит профилактике. 
Целесообразно через размещение информации в родительском уголке (стенды, папки-
передвижки, газеты, информационные листки), выступления на родительских собраниях, 
организацию работы родительского клуба вести профилактику вредных привычек 
(курение, злоупотребление алкоголем и др.), пагубно влияющих на здоровье, прежде 
всего, маленьких детей, профилактику социального сиротства (уклонение от выполнения 
родительских обязанностей, жестокое обращение с детьми и насилие в семье), пропаганду 
здорового образа жизни, рекомендовать психологическую литературу по развитию и 
воспитанию детей. 

Для выявления стиля родительского взаимодействия, специфических особенностей 
развития ребенка, в рамках адаптационных мероприятий, с целью выделения групп детей, 
находящихся в социально опасном положении, СППС организуется изучение 
внутрисемейной ситуации, посещение семей на дому.  

Практика работы дошкольных учреждений показала целесообразность оборудования 
в них так называемой родительской комнаты. Именно там организуются различные 
(групповые и индивидуальные) формы общения с родителями и воспитателями: 
тематические консультации, мини-собрания и др. Творчески оборудованная родительская 
комната может использоваться и для работы с детьми. 

СППС участвует в разработке программ развития дошкольного учреждения, 
проводит мониторинговые исследования психологического климата в педагогическом 
коллективе, участвует в программах работы с молодыми специалистами, обучает 
воспитателей психологическим техникам адаптации и социализации детей на разных 
этапах их развития, проводит психолого-педагогические консилиумы по вопросам 
предупреждения дезадаптации воспитанников, оптимизации образовательного процесса. 

Работа СППС учреждения, обеспечивающего получение общего среднего 
образования, должна быть направлена на повышение эффективности его деятельности 
посредством гармонизации психического развития учащихся, предупреждения 
отклонений в их развитии и поведении, защиты их прав и законных интересов. 

От специалистов СППС школы требуется способность к системному анализу 
проблемных ситуаций, программированию и планированию инициативной деятельности, 
направленной на их разрешение, соорганизации собственных усилий с деятельностью 
всех участников образовательного процесса. Ситуация развития ребенка как система его 
отношений с миром, окружающими сверстниками и взрослыми, а также с самим собой — 
предмет оказания службой комплексной помощи. 

Приоритетными направлениями социально-психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса являются: в начальной школе — 
определение готовности к обучению, содействие в адаптации, предупреждение 
отклонений в развитии и поведении, развитие самостоятельности и самоорганизации, 
содействие развитию способностей и склонностей; в базовой школе — обеспечение 
адаптации при переходе в среднее звено школы, поддержка учащихся в решении задач 
личностного, ценностно-смыслового и профессионального самоопределения и 
саморазвития, помощь в выборе профиля обучения, формировании жизненных навыков, 
построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика 
асоциального поведения и вредных привычек, поддержка талантливых школьников; в 
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старших классах школы — это оказание помощи в профильной ориентации и 
профессиональном самоопределении, поддержка в решении проблем самопознания, 
достижения личной идентичности, развитии психосоциальной компетентности. 

Важнейшими направлениями деятельности СППС являются профилактика и 
просвещение, где на первый план выступает развитие правовой, психолого-
педагогической осведомленности учащихся, родителей, социально-педагогической 
культуры учителей  и воспитателей. 

Основным содержанием просветительской работы СППС для педагогов школы 
должно стать проведение психологического всеобуча, обучение приемам интерактивного 
взаимодействия с учениками и родителями, оказание методической помощи в 
осуществлении педагогического диагностирования.  

Просветительская работа педагога-психолога, как и педагога социального, 
осуществляется в интерактивной форме (на педсоветах и методических объединениях, 
родительских собраниях и классных часах). Специалистами СППС возможно 
использование и таких форм работы, как телефон доверия, консультирование в школьной 
печати, работа общественной приемной, групповые консультации и т. п. На постоянном 
контроле должна находиться работа с детьми, нуждающимися в помощи  и  защите 
государства. 

Деятельность социально-педагогической и психологической службы учреждения, 
обеспечивающего получение профессионально-технического и среднего специального 
образования, должна быть направлена, прежде всего, на оказание комплексной помощи 
учащимся в развитии их самосознания как будущих рабочих и специалистов, их 
самообразовании и самореализации (в том числе и профессиональной).  

Работая в тесном контакте с заместителем директора по учебно-воспитательной 
(воспитательной) работе, начальником отдела по воспитательной работе с молодежью, 
кураторами учебных групп и другими членами педагогического коллектива над созданием 
благоприятного психологического климата в учреждении образования, специалисты 
СППС содействуют организации процесса адаптации учащихся к условиям 
производственной деятельности, в развитии мотивации к профессиональной 
деятельности, ведут активную работу с учащимися, испытывающими трудности в 
профессиональном становлении.  

Повышенного внимания требует от СППС работа по профилактике противоправного 
поведения учащихся: предупреждение правонарушений, алкоголизма, курения, 
наркомании, выявление в учреждении образования неформальных группировок 
асоциальной направленности, определение степени их влияния на учащихся, выработка 
направлений работы по данному вопросу и др.  

Особой заботой в работе специалистов СППС является социализация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, их успешная адаптация в системе новых 
социальных отношений. Бывшим воспитанникам интернатных учреждений чаще всего 
характерна пассивность в учебе, низкая самооценка, неуверенность в сделанном выборе, 
ожидание помощи со стороны окружающих. Оказать им своевременную социально-
педагогическую и психологическую поддержку — задача службы. 

Интернатные учреждения.  
Работа СППС должна строиться с учетом следующих принципов: целостности; 

полного охвата вниманием всех воспитанников. 
Приоритетом в работе СППС в интернатном учреждении должно быть: создание 

благоприятного микроклимата; установление доверительных отношений с детьми; 
комплексный анализ причин попадания ребенка в интернатное учреждение; 
осуществление индивидуального подхода к детям; выстраивание гипотезы и 
проектирование будущего ребенка; формирование его приемлемых интересов; выявление 
и развитие творческих способностей детей; подготовка воспитанников к 
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профессиональной деятельности и семейной жизни; поддержка контактов воспитанника с 
родственниками; постинтернатное сопровождение.  

В условиях интернатного учреждения основополагающим является индивидуальный 
подход.  

Важное содержание деятельности СППС учреждения — гуманизация процесса 
социальной реабилитации несовершеннолетних, содействие формированию позитивного 
сотрудничества между воспитанниками и их окружением, гибкое использование 
многообразия методов реабилитации.  

Работа с воспитанниками предполагает оказание им помощи в осознании себя 
личностью, в выявлении и развитии их потенциальных возможностей, в становлении 
самосознания, в самоутверждении и самореализации общественно значимых функций, в 
формировании чувства собственного достоинства, уважения к окружающим, к миру в 
целом.  

Социально-педагогические учреждения.  
Основные задачи социально-педагогических учреждений и их функции широко 

представлены в Положении о социально-педагогическом учреждении (далее — СПУ). 
Важными составляющими работы социально-педагогических центров (далее — СПЦ) и 
детских социальных приютов (далее — ДСП) являются восстановление детско-
родительских отношений, оказание индивидуально ориентированной социально-
педагогической, психолого-педагогической, социально-правовой помощи 
несовершеннолетним и их родителям. Работа педагога социального и педагога-психолога, 
как и других специалистов СПУ, организуется в соответствии со следующими 
государственными задачами: профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, семейного неблагополучия и социального сиротства, 
предотвращение вытеснения ребенка из семьи, сохранение и развитие его в 
биологической семье; защита прав и законных интересов детей, находящихся в социально 
опасном положении и нуждающихся в государственной защите; развитие семейных форм 
устройства детей на воспитание и сопровождение замещающих семей. 

Для решения этих задач от специалистов СППС помимо профессиональных знаний, 
умений и навыков потребуются способности к организации творческой деятельности, как 
собственной, так и совместной, с заинтересованными учреждениями и организациями, к 
системному анализу трудных жизненных ситуаций ребенка и его семьи, к выработке 
планов помощи и поэтапному их выполнению, к координации усилий всех участников 
социально-психолого-педагогического сопровождения и реабилитации.  

Специалисты СППС социально-педагогического учреждения зачастую имеют дело с 
экстремальной ситуацией в жизни ребенка и его семьи, что вызывает большие 
эмоциональные нагрузки. Для решения сложных проблем детей и их семей специалисты 
СППС должны не только обладать развитой эмпатией и проявлять профессиональный 
интерес к своим подопечным, но и уметь контролировать состояние собственного 
психологического здоровья.  

Педагоги-психологи ДСП могут руководствоваться в своей работе методическими 
рекомендациями «Основные направления работы педагога-психолога детского 
социального приюта» (Зб.НД МО РБ, 2006, № 22) 

 
2.Основные направления работы с семьей с целью профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних 

Целью работы с родителями является профилактика и коррекция дисгармонии 
семейных отношений и устранение недостатков семейного воспитания как важнейший 
фактор, вызывающий отклонения в поведении детей и подростков.  

Задачи работы с родителями: 
осуществление информационно-просветительской работы с целью профилактики 

дисгармонии семейных отношений и нарушений в семейном воспитании;  
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осуществление профилактической работы с целью выявления типа семейного 
воспитания, установок родителей по отношению к детям и гармоничности семейных 
отношений в целом;  

осуществление комплексной коррекционной работы с семьей в целях 
восстановления здоровых взаимоотношений между ее членами и коррекции имеющихся 
отклонений в семейном воспитании.  

Информационно-просветительская работа с родителями имеет целью профилактику, 
предупреждение возможных нарушений в семейных отношениях и семейном воспитании. 
С этой целью родителей необходимо знакомить с теми формами семейных отношений и 
семейного воспитания, которые могут приводить к негативным отклонениям в поведении 
детей и подростков.  

Информационно-просветительская работа с родителями должна быть 
направлена на разъяснение влияния супружеских отношений и типа семейного 
воспитания на развитие негативных отклонений в поведении детей и подростков. 
Формами такой работы могут быть лекции, семинары, беседы, тематические родительские 
собрания с привлечением специалистов (психологов, медиков, юристов и др.). 

Например, консультация для родителей на тему "Как справиться с подростками, 
которые плохо себя ведут". 

Диагностическая работа с родителями. Целью здесь является диагностика типа 
семейного воспитания, установок родителей по отношению к детям и к собственной 
семье. 

Диагностическая работа с родителями должна осуществляться с учетом следующих 
принципов: 

полученная в результате диагностики информация должна интерпретироваться 
квалифицированными специалистами;  

полученная информация должна сохраняться в тайне от лиц, не участвующих в 
диагностическом процессе;  

сообщение результатов диагностики должно проводиться индивидуально с учетом 
этических норм психодиагностического обследования.  

Диагностическая работа может проводиться как групповым, так и индивидуальным 
методом, сообщение же результатов диагностики осуществляется индивидуально. Можно 
порекомендовать тест-опросник родительского отношения, опросник "Измерение 
родительских установок и реакций", схему анализа особенностей и недостатков семейного 
воспитания. 

Коррекционная работа с неполной семьей, имеющей ребенка с девиантным 
поведением. 

Формы проведения коррекционной работы весьма разнообразны: это и групповая 
семейная психотерапия (работа с группой родителей), и индивидуальная 
психотерапевтическая работа с отдельной семьей или ее членами, и совместная групповая 
психотерапия детей и родителей. 

В настоящее время в современном обществе отмечается пристальное внимание к 
семье со стороны социальных институтов. Такой повышенный интерес можно объяснить 
рядом тенденций, среди которых ухудшение демографической ситуации в стране, 
минимализация воспитательного потенциала современной семьи, усложнение 
психологического, духовного мира современного человека, рост его потребностей, 
которые в своем большинстве формируются в семье. Кроме того, меняется и сам субъект 
процесса социализации – ребенок. Поэтому руководство его духовным и 

нравственным созреванием требует более высокой культуры и педагогического 
мастерства взрослых, синтеза усилий всех социальных институтов. 

С другой стороны, неуклонно растет число неблагополучных семей, которые, как 
известно, не выполняют полноценно свои воспитательные функции и в соответствие с 
данным критерием являются дисфункциональными.  
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Как правило, в таких семьях преобладают неблагоприятные социальные и 
психолого-педагогические условия (эмоционально-конфликтные отношения, 
некомпетентность родителей в вопросах развития и воспитания детей, жестокое 
обращение с детьми и т.д.), и в целом имеет 

место факт нарушения внутрисемейных отношений. Они проявляются в 
неадекватных воспитательных установках, нарушают процесс семейной социализации и 
способствуют формированию девиантного поведения детей из этих семей. 

В связи с этим особо актуальной является проблема оказания психолого-
педагогической помощи семьям девиантных подростков с позиций 

комплексного подхода. Все усилия необходимо направлять на восстановление 
семейных систем, культивирование взаимопонимания в семьях, на повышение 
психологической и педагогической грамотности и культуры родителей, 
совершенствование воспитательного потенциала семьи. 

Различные аспекты проблемы оказания помощи семье девиантных подростков 
разрабатываются в рамках различных наук, которые в соответствие со своим объектом и 
предметом выделят собственные приоритеты в решении данной проблемы. 

 
3.Совет профилактики правонарушений и педагогический консилиум как формы 
социально-педагогической работы. 

               Психолого-педагогический консилиум в образовательном учреждении 

  
 Участники: психолог, завуч, классные руководители (в начальной школе – 

основные учителя), школьный медик (врач или медсестра), социальный педагог.  
Информация:  
Психолог приносит на консилиум результаты своей диагностической деятельности 

– наблюдений, экспертных опросов педагогов и родителей, обследования самих 
школьников. Формой представления психологических данных может быть приложение к 
протоколу психологического обследования, заполняемого психологом накануне 
консилиума. В бланке приложения к протоколу данные могут быть обобщены 
следующим образом:  

- Дано описание психологических особенностей обучения, поведения и 
самочувствия школьника в период сбора информации. Описание дается в свободной 
форме, но с опорой на содержание психолого-педагогического статуса школьника. 
Точнее тех его компонентов, которые были исследованы психологом 

- Названы те сферы психической жизни ребенка или подростка, в которой 
обнаружены определенные нарушения или отклонения от возрастной, психической или 
социальной нормы и описаны конкретные проявления этих нарушений. Речь идет о таких 
явлениях, как умственное снижение по отношению к возрастной норме, психические 
нарушения, проявляющиеся в личностных акцентуациях или отклонениях в поведении, 
асоциальных проявлениях и др. По возможности и необходимости указываются причины 
существующих нарушений. 
- Названы те сферы психической жизни ребенка (школьника), развитие которых 
характеризуется выраженными индивидуальными особенностями и описаны их реальные 
проявления. 

- Перечислены адекватные с точки зрения психолога формы сопровождения.  
Классный руководитель, опираясь на результаты своих собственных наблюдений 

и бесед с учителями-предметниками, дает педагогическую характеристику учебной 
деятельности и поведения конкретных школьников и класса в целом.  

Представленная информация должна касаться, во-первых, трудностей, которые 
испытывает ученик в различных педагогических ситуациях, и, во-вторых, особенностей, 
индивидуальных черт его обучения, общения, самочувствия. Характеристика школьника 
может складываться из следующих показателей:  

1. Качественные характеристики учебной деятельности:  
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- Трудности и особенности, проявляющиеся при подготовке домашних заданий; 
- Трудности и особенности, проявляющиеся при устных и письменных ответах на уроках; 
- Трудности и особенности, возникающие при выполнении творческих заданий и 
трудоемкой рутиной работы 

- Трудности, возникающие в процессе усвоения нового материала или повторения 
пройденного; 

- Виды заданий или учебного материала, вызывающие наибольшие трудности; 
- Предполагаемые причины описанных трудностей и особенностей.  

2. Количественные показатели учебной деятельности:  
- Успеваемость по основным предметам 
- Предполагаемые причины низкой или не ровной успеваемости.  
3. Показатели поведения и общения в учебных ситуациях:  
- Описание и оценка поведения с точки зрения учебной активности и 

заинтересованности;  
- Описание и оценка поведения с точки зрения соблюдения общепринятых правил; 
- Индивидуальные особенности и трудности, возникающие в процессе общения с 
педагогами и сверстниками.  

4. Показатели эмоционального состояния в учебных ситуациях:  
- Описание “типичного” для школьника эмоционального состояния на уроке; 

- Описание ситуаций, вызывающих у учащегося различные эмоциональные трудности 
(плач, раздражение, агрессия, испуг и т. д.)  

Давая характеристику конкретному школьнику, классный руководитель и педагог 
останавливается, естественно, только на тех показателях, которые содержат важную для 
работы консилиума информацию.  

Медицинский работник дает информацию о состоянии здоровья и физических 
особенностях школьников. Соматическое состояние школьников должно оцениваться по 
трем основным показателям:  

1. Физическое состояние ребенка на момент проведения консилиума:  
- Соответствие физического развития возрастным нормам 
- Состояние органов зрения, слуха, костно-мышечной системы 
- Переносимость физических нагрузок (на основании данных учителя физкультуры). 
2. Факторы риска нарушения развития:  
- Наличие в прошлом заболеваний и травм, которые могут сказаться на развитии 

ребенка; 
- Факторы риска по основным функциональным системам, наличие хронических 

заболеваний. 
3. Характеристика заболеваемости за последний год.  
Информация о ребенке представляется по тем пунктам характеристики, в которых 

содержатся важные для сопровождения данные.  
Подготовка консилиума  
осуществляется каждым участником отдельно.  
Психолог обрабатывает данные психологического минимума и углубленной 

диагностики, готовит предложения по отдельным учащимся и информацию по классу в 
целом. В его задачи входит также определить, каких учеников обсудить отдельно, 
посвятив этому достаточно много времени , а какие дети, являясь психологически 
благополучными не станут предметом отдельного обсуждения на консилиуме (либо для 
разработки их сопровождения не нужно много времени).  

Педагог (классный руководитель в средней и старшей параллели) собирает и 
обрабатывает информацию от педагогов-предметников, систематизирует собственные 
наблюдения.  

Школьный медик просматривает медицинские карты, при необходимости 
получает дополнительную информацию от родителей или из поликлиники, а также 
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готовит выписки для обсуждения на консилиуме.  
Завуч собирает информацию о тех учениках, в отношении которых предстоит 

индивидуальное обсуждение, и разрабатывает схему проведения консилиумов, готовит 
необходимую документацию – бланки протоколов консилиумов.  

Социальный педагог берет на себя организационные обязанности, связанные с 
консилиумом, а также помогает классным руководителям в непосредственной работе с 
семьей.  

Порядок работы консилиума:  
Информационный обмен между участниками консилиума.  
Порядок изложения информации не имеет принципиального значения. Обмен 

информацией между участниками и взаимный ответ на вопросы служит основой для 
заполнения консилиума, касающейся актуального психолого-медико-педагогического 
состояния школьника.  

Разработка стратегии сопровождения данного ученика.  
Прежде всего, участники консилиума оговаривают содержание развивающей 

работы:  
- Какого рода помощь требуется школьнику 
- Каким конкретным содержанием желательно наполнить развивающую работу с 

ним? - Какие его особенности должны быть обязательно учтены в процессе обучения и 
общения.  

Обсуждение вопроса о том, какую сопровождающую работу могут взять на себя 
участники консилиума, какую необходимо осуществить силами педагогического 
коллектива данной параллели, а что можно сделать только с помощью семьи или 
специалистов различного профиля вне школы. Участники консилиума определяют 
формы своего участия и оговаривают, кто и в какой форме берет на себя работу с 
родителями, педагогами-предметниками, а также социально-диспетчерскую 
деятельность.  

Таким образом, деятельность консилиума по отношению к конкретному ребенку 
состоит в ответе на несколько последовательных вопросов:  

Каков психологический, педагогический, медицинский статус школьника на момент 
обследования? 

Какими особенностями и проблемами характеризуется развитие школьника в целом 
на момент обследования? 

Каким содержанием должна быть наполнена индивидуальная стратегия его 
сопровождения в процессе школьного обучения 

В каких формах и в какие сроки в сопровождении школьника примут участие 
психолог, школьный медик и классный руководитель 

Предусматривается ли и какая по содержанию консультативная работа участников 
консилиума с педагогическим коллективом или отдельными учителями, родителями 
школьника и школьной администрацией? 

Предполагается ли и какая социально-диспетчерская деятельность?  
Ответы на все эти вопросы предполагает установление сроков выполнения той или 

иной работы, конкретного ответственного и форм контроля.  
Работа консилиума заканчивается заполнением итогового документа – заключения 

консилиума, в котором находят отражение – свое краткое описание ответы на основные 
из вышеприведенных вопросов. 

 

Совет  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-нолетних 

(далее-Совет) создаётся в образовательном учреждении  в целях организации работы по  
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов. 
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Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией, Семейным кодексом , 
Уставом образовательного учреждения,  

Совет является общественным органом управления школой. 
Деятельность Совета основывается на принципах: законности; гуманного обращения 

с несовершеннолетними; уважительного отношения к несовершеннолетнему и его 
родителям (законным представителям); сохранения конфиденциальности информации о 
несовершеннолетнем и его родителях (законных представителях); поддержки семьи и 
взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

Задачи: 
Организация исполнения требований законодательства  Российской Федерации и    

законодательства  субъекта Российской Федерации по профилактике  безнадзорности   и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Содействие  несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных 
интересов. 

Разъяснение действующего законодательства, прав и обязанностей 
несовершеннолетних и родителей (законных представителей). 

Принятие  мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 
психического и  иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения 
в различные виды антиобщественного  поведения. 

Выявление  и анализ причин  и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних, определение мер по их устранению. 

Подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций, родительских 
собраний по проблемам профилактики правонарушений обучающихся. 

Участие в реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Организация работы "родительских патрулей". 
Участие  в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и 

социальной реабилитации несовершеннолетних и семей,  находящихся в социально 
опасном положении, оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики, с 
общественными объединениями и гражданами по вопросам, связанным с профилактикой 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  и защитой их прав и законных 
интересов. 

Совет создаётся  в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Совета. 

В состав совета входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 
представители методического объединения классных руководителей, органов 
ученического самоуправления, общешкольного родительского комитета, инспектор 
подразделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел (далее - ПДН 
ОВД)/школьный инспектор. 

Состав Совета утверждается приказом директора образовательного учреждения. 
Председатель Совета осуществляет общее руководство работой Совета, формирует 

повестку дня заседаний Совета, ведёт заседание Совета; осуществляет иные функции 
руководства Советом. 

Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарём. 
Секретарь Совета организует подготовку материалов к заседаниям; информирует членов 
Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета, ходе выполнения 
принимаемых решений; оформляет протоколы заседаний Совета; ведёт внутришкольный 
учёт. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 
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Экстренное (внеочередное) заседание Совета может быть созвано по мере 
необходимости.  

Заседание Совета является правомочным, если на нём присутствует не менее 
половины его членов. Решение Совета принимается простым большинством голосов 
членов Совета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя 
является решающим. 

Совет вправе удалить несовершеннолетнего с заседания Совета на время 
исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него. 

Совет принимает решения по вопросам, отнесённым к его компетенции.  
План работы Совета составляется на учебный год с учётом ведомственных  

документов инструктивно-методического характера, плана работы школы и 
утверждается приказом директора образовательного учреждения 

          Совет в пределах своей компетенции имеет право: 
Запрашивать от классных руководителей сведения, необходимые для работы Совета, 

а также приглашать их для получения сообщений и объяснений по вопросам, 
рассматриваемым Советом. 

Проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в семье. 
Осуществлять контроль за проведением воспитательной работы в классах. 
Вносить предложения по вопросам улучшения воспитательной работы в   школе. 
Осуществлять в течение года (с момента отчисления, исключения или перевода в 

муниципальное образовательное учреждение "Открытая (сменная) общеобразовательная 
школа") контроль за несовершеннолетними, не получившими  общего образования. 

Вносить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 
КДНиЗП), ПДН ОВД, отделы социальной работы (далее - ОСР)  территориального округа 
предложения по постановке или снятию с профилактического учёта несовершеннолетних 
и родителей (законных представителей). 

Создавать рабочие группы из числа членов Совета для решения  вопросов, 
находящихся в его компетенции. 

Ставить на внутришкольный учёт и снимать с него несовершеннолетних, 
неблагополучные семьи. 

Принимать участие в проведении индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися и семьями, состоящими на внутришкольном учёте. 

Обсуждать и утверждать план индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), состоящими на 
внутришкольном учёте. 

Основания рассмотрения  вопросов на заседании Совета:  
- по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), 

иных лиц; 
- по собственной инициативе; 
- по представлению администрации образовательного учреждения, членов 

педагогического коллектива; 
- по обращениям иных органов, учреждений и организаций.  
 Подготовка заседания Совета:  
Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет, в целях обеспечения 

своевременного и правильного их разрешения предварительно изучаются председателем 
или заместителем председателя Совета.  

В процессе  предварительного изучения материалов определяется: 
- круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание; 
- необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов и 

обстоятельств, имеющих значение для правильного и  своевременного их рассмотрения;  
- целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного 

рассмотрения материалов. 



227 
 

Несовершеннолетний, его родители (законные представителя)  имеют право 
ознакомиться с подготовленными к рассмотрению материалами до начала заседания. 

Порядок проведения заседания Совета:  
Проводит   заседание  Совета   председатель  или  по  его поручению  заместитель 

председателя.  
 Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются  в его присутствии  

и с участием его родителей (законных представителей). 
При необходимости  на  заседание  Совета  вызываются классные руководители, 

педагоги. 
 Материалы   рассматриваются   в   открытом  заседании. В  начале заседания 

председательствующий объявляет, какие материалы  подлежат рассмотрению, кто их 
рассматривает и представляет участников рассмотрения. После этого оглашаются 
необходимые документы,  рассматриваются ходатайства, выясняются обстоятельства, 
имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления 
присутствующих на заседании лиц. 

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ СОВЕТОМ 
Проведение профилактической беседы. 
            Возложение обязанности принести  извинение потерпевшему за причинение 

морального или материального вреда. 
Установление испытательного срока для исправления поведения, учёбы. 
            Направление обучающихся с отклонениями в поведении, проблемами в 

обучении для оказания социально - психологической помощи к педагогу-психологу, на 
психолого-медико-педагогический консилиум, на городскую психолого-медико-
педагогическую комиссию,             Ходатайство перед администрацией образовательного 
учреждения о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных Уставом либо локальным актом учреждения. 

Направление информации в школьную службу примирения для урегулирования 
конфликта. 

 Постановка на внутришкольный учёт несовершеннолетнего, его семьи. 
Направление информации в КДНиЗП, ПДН ОВД, ОСР территориального округа, 

государственное специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации "Архангельский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" (далее - ГСУ "Архангельский СРЦН") для постановки на 
учёт несовершеннолетнего, родителей, оказания помощи в защите прав и законных 
интересов детей. 

Направление ходатайства в КДНиЗП, ПДН  ОВД о применении мер 
административного воздействия к родителям или подросткам. 

Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
Приказ по образовательному учреждению о создании Совета и утверждении его 

состава. 
План работы Совета. 
Протоколы заседаний Совета. 
Журналы учёта  учащихся  и  семей,  состоящих  на внутришкольном учёте, а учёте в 

КДНиЗП, ПДН ОВД, ОСР территориального округа, ГСУ "Архангельский СРЦН" (списки 
обновляются на 05 сентября, 01 января, 01 июня на основании информации, 
предоставленной данными органами и учреждением):  

 
4.Консультирование трудновоспитуемых подростков и их родителей. 

В основе понимания «консультирования» лежит концептуальная модель 
взаимодействия. Данную модель пропагандируют и описывают в своих трудах Г.С. 
Абрамова, Ю.А. Алёшина, А.О. Обозов.    Общая задача психолога в консультировании, с 
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точки зрения А.О. Обозова – «помощь в осознании, поиске путей решения, способов 
достижения принятых решений». Г.С. Абрамова считает, что «суть психологического 
консультирования состоит в том, чтобы психолог, пользуясь специальными 
профессиональными, научными знаниями, создал условия для другого человека, в 
которых он переживёт свои новые возможности в решении его психологических задач». 
Близкой к этому является позиция Ю.А. Алешиной, которая рассматривает 
консультирование, как определенным образом организованную беседу. Целью является – 
«профессиональная помощь человеку в поиске путей разрешения или решении 
определенной трудной или проблемной ситуации, связанной с трудностями в 
межличностном общении». Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, 
что консультирование развивалось из теории и практики психотерапии, собственно 
говоря, и психотерапия опирается на психологические знания. Возможно поэтому, грань 
между психотерапией и консультированием бывает порой трудноуловимой. 
Общепринятым считается разведение данных понятий по нескольким критериям – 
глубина нарушений, здоровье – болезнь, воздействие. Психолог должен знать основы 
психотерапии, иметь представление о различных психотерапевтических школах и 
естественно, в своей работе придерживаться определенных моделей. 

В консультировании можно выделить отдельные стратегии – 
беседа, информирование, обучение, психологическое воздействие. Последнее, как 

правило, подразумевает психологическую коррекцию. Приоритетными считаю 
направления гештальт - терапии, рационально-эмотивной терапии, 

А также методы: 
сбор информации – интервью или определенным образом организованная 
беседа 

Наблюдение 
Работа с ситуативными переживаниями 
Изучение и описание случая 
Психодиагностика. 
 По мнению Г.С. Абрамовой, «интервью является одним из специальных методов анализа 
уникальной ситуации заказа для создания большей мобильности его психической 
реальности». Особое внимание обращает Ю.А.Алешина на организацию процесса 
консультирования. Авторы подразделяют консультирование на определенные фазы: 
 Интервью Г.С. Абрамовой 
1.Начало. Достижение взаимопонимания Цель – струк-турирование ситуации, 
установление контакта. 10 мин 
2. Сбор информации 
Цель – выделение проблемы, определение запроса. Описание ситуации. 15-20 мин. 
3. Осознание желаемого результата. Или информирование, формулирование 
рекомендаций. Тести-рование. Хотя тестирование или психодиагностика может занимать 
целую консультацию. 15 мин. 
4. Принятие решений, психологическое воздействие – обучение, указание, переоценка, 
домашние задания и т.д. 
15 мин. 
5. Обобщающее резюме. Подведение итогов, рефлексия, обсуждение следующей встречи. 
10 мин. 
 Беседа Ю.А. Алешина 
 1.Начало беседы.Знакомство Разъяснение понятия «психологическая помощь». 
Установление контакта. 
5 - 10 мин. 
2. Расспрос. Выяснение истории возникновения проблемы, отношение клиента к данной 
ситуации, варианты решений. Осмысление проблемы. 25-35 мин. 
3. Коррекционное воздействие. Психодиагностика. Обсуждение результатов. Принятие 
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решений. 10-15 мин. 
4. Завершение беседы. Подведение итогов. Обсуждение дальнейших отношений 
Прощание 5-10 мин. 
 В поликлинике психологическое консультирование проводится на амбулаторном приёме, 
организуя несколько встреч с определённой периодичностью, например, раз в неделю. 
Как правило, на первой встрече определяется тип запроса и сложность проблематики. 
Далее, на приём приходят один из родителей или оба вместе с ребёнком и это 
подразумевает определенные правила взаимодействий – 
1.  Установление контакта как с родителем, так и с ребенком 
2.  Обсуждение проблемы с родителем 
3.  Психодиагностика взаимоотношений (при необходимости) в диаде родитель – ребёнок. 
А также, психодиагностика индивидуально-личностных особенностей ребёнка, а порой и 
родителя. Так или иначе, оценка личностных, эмоциональных, интеллектуальных 
особенностей проводится и в ходе беседы. 
4.  Интерпретация полученных результатов тестирования 
5.  Определение уровня компетентности в решении данной проблемы. При необходимости 
рекомендация  обращения к другим специалистам. 
6.  Работа с проблемой. 
7.  Рефлексия, обсуждение дальнейшего взаимодействия 
Семейная консультация 
Индивидуальное консультирование подростков или родителей 
Индивидуальные психокоррекционные занятия 

Консультирование по вопросам воспитания, обучения, развития Консультирование 
трудных ситуаций – горе, развод, стресс, насилие в школе 
Семейное консультирование – изучение семьи, стиля взаимоотношений, стиля разрешения 
конфликтов, отношение к трудностям, возможности семьи для решения определённой 
проблемы. Психокоррекционное воздействие - директивы,  интерпретация, 
воздействующее резюме, обратная связь, рефлексия. Методы - арт-терапия, гештальт-
терапии, рационально-эмотивной терапия. 

Индивидуальное консультирование подростков  или родителей 
Методы – анализ трудной ситуации, анализ поведения и эмоциональных реакций, анализ 
альтернативных и конструктивных форм поведения. 

·  Индивидуальные психокоррекционные занятия - обучающие программы, 
информирование, системные изменения. Знание и использование основных 
психотерапевтических подходов (психоаналитическая модель, рационально-эмотивная 
терапия – когнитивно-бихевиоральная модель, гуманистическая модель, гештальт-подход, 
а также коучинг, арт-терапевтические техники). 

Обучающие программы (трудности в обучении) 
Поддерживающие беседы 
Консультирование трудных ситуаций – горе, развод, стресс, насилие в школе 

проводится как экстренная психологическая помощь. 
Большое значение приобретает поддержка, ослабление интенсивности тяжёлых 

переживаний, рационализация. 
 

5.    Сущность и специфика программ межведомственного взаимодействия   по 
защите прав и законных интересов детей. Основные формы межведомственного 
взаимодействия. 

 
Проблема профилактики общественно-опасного поведения подростков является 

социально значимой и многогранной, и её решение невозможно без разработки 
необходимого комплекса согласованных мер. На сегодняшний день результативность 
профилактической работы по предупреждению девиантного поведения подростков 
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зависит от наличия и реализации эффективного комплекса межведомственных мер как в 
регионе, так и в каждом учреждении общего среднего образования по раннему 
устранению условий и причин неблагополучия несовершеннолетних. 

В основе межведомственного взаимодействия лежит системный подход, который в 
настоящее время является одним из результативных в социально-педагогической 
профилактике девиантного поведения подростков. 

В современных условиях учреждение общего среднего образования выступает 
своеобразным координатором процесса профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних. Одной их эффективных мер повышения эффективности 
профилактической работы является умение социального педагога выстраивать программы 
межведомственного взаимодействия. 

Примерный алгоритм разработки программы межведомственного взаимодействия по 
профилактике девиантного поведения подростков 

1. Предмет взаимодействия (общий для вех сторон: организация эффективной 
социально-педагогической профилактики девиантного поведения подростков). 

2. Компоненты (элементы взаимодействия): организации-участницы 
межведомственного взаимодействия, четкое определение степени участия каждой 
структуры. 

3. Определение взаимных интересов. 
4. Цель взаимодействия - планируемый позитивный конечный результат. В 

программе должна быть поставлена одна цель и сформулирована одним-двумя 
предложениями. 

5. Задачи взаимодействия -это конкретные шаги реализации программы, которые в 
совокупности обеспечивают достижение цели. 

6. Характер взаимодействия: 
- добровольное или нормативное; 
- долговременное или краткосрочное; 
- локальное или масштабное. 
7. Нормативное правовое закрепление взаимодействия на основе действующих 

законодательных актов (договор о сотрудничестве, меморандумы о взаимопонимании.) 
8. Содержание взаимодействия: 
- четкое распределение функций и полномочий организаций-участниц; 
- четкое разграничение прав, обязанностей и ответственности сторон 

взаимодействия; 
- определение ресурсов, способствующих решению проблемы (финансовых, 

материальных, кадровых). 
9. Риски, препятствующие решению проблемы: 
-узковедомственные интересы - неумение работать в команде; 
- стереотипы в работе учреждений разной ведомственной подчиненности, 

работающих с семьей и детьми; 
- ведомственная нормативно-правовая база; 
- устаревшие критерии оценки деятельности учреждений и ведомств, не отвечающие 

задачам сегодняшней ситуации и т.д. 
10. Принципы реализации программы (добровольность, научность, детоцентри-

рованность, практикоориентированность, вариативность, дополнительность и т.д.) 
11. Координация взаимодействия (механизмы деятельности). 
12. Формы и методы взаимодействия учреждений образования и других 

заинтересованных (круглые столы, семинары, конференции, акции, кампании, рейды и 
т.д.) на основе единого понятийного аппарата. 

13. Организация контроля и оценки за реализацией межведомственных программ 
(городские координационные советы - по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних; по работе с семьей и т.д.). 
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При разработке программ межведомственного взаимодействия по профилактике 
девиантного поведения подростков необходимо акцентировать внимание на разработку 
эффективных социально-педагогических технологий и обобщение современных методик и 
форм эффективного межведомственного взаимодействия в целях совершенствования 
социально-педагогической профилактики. Важную роль в этом процессе играет выбор 
оптимальной команды организаций-участниц и условий сопровождения (наличие 
специалистов, соответствующей инфраструктуры, административных и материальных 
ресурсов), а также разработка программы действий (ожидаемые результаты, сроки, 
методы, технологии сопровождения, критерии успешности, этапы работы, координация 
действий, зоны ответственности). 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
 
Занятие 2.1 Теоретические основы социально-педагогической профилактики 
 
Вопросы семинара:  
1. Сущность и  задачи социально-педагогической профилактики. 
2. Принципы и методы социально-педагогической профилактики. 
3. Область социально-педагогической профилактики. 

 
Основные понятия:  социально-педагогическая профилактика, методы профилактики, 
первичная и вторичная профилактика  
 
Литература:  

1. Девиантология : Хрестоматия / автор-сост. Ю.А. Клейберг. – СПб.: Речь, 2007. – 
412 с. 

2. Зайцева, И.А. Коррекционная педагогика / И.А. Зайцева, В.С. Кукушкин, Г.Г. 
Ларин, Н.А. Румега, В.И. Шатохина.  – М. : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский 
центр «МарТ», 2004. – 352 с. 

3. Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков / Л.Б. Шнейдер. – М. : 
Академический Проект, 2005. – 336 с. 

4. Венгер, А.Л., Девиантное поведение школьников /  А.Л. Венгер, Ю.М. Десятникова  
// Вопросы психологии. – 1995. – №1. – С. 24–36.  

5.Теория социальной работы: Курс лекций. Автор составитель. – Г.А. Качан. – Витебск. 
: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 243 с. 

 
 

Занятие 2.2. Понятие нормы и отклонения от нормы в социально-педагогической 
профилактике 
 
Вопросы семинара: 
1. Характеристика понятия «девиантное» поведение, основные  его причины. Понятие и 
основные виды норм. 
2. Отклоняющееся поведение несовершеннолетних как нарушение процесса 
социализации.         
3. Концепции девиации.  
4. Теории девиации. 
 
Основные понятия: девиантное поведение, отклоняющееся поведение, социализация, 
девиация, норма   
 
Литература:  

1. Девиантология : Хрестоматия / автор-сост. Ю.А. Клейберг. – СПб.: Речь, 2007. – 
412 с. 

2. Зайцева, И.А. Коррекционная педагогика / И.А. Зайцева, В.С. Кукушкин, Г.Г. 
Ларин, Н.А. Румега, В.И. Шатохина.  – М. : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский 
центр «МарТ», 2004. – 352 с. 

3. Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков / Л.Б. Шнейдер. – М. : 
Академический Проект, 2005. – 336 с. 

4. Венгер, А.Л., Девиантное поведение школьников /  А.Л. Венгер, Ю.М. Десятникова  
// Вопросы психологии. – 1995. – №1. – С. 24–36.  
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5.Теория социальной работы: Курс лекций. Автор составитель. – Г.А. Качан. – Витебск. 
: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 243 с. 

 
 

Занятие 2.3. Девиантное поведение несовершеннолетних и его социально-
педагогическая профилактика 
 
Вопросы семинара:  
1 Психологические особенности подросткового возраста спо      собствующие девиантным 
проявлениям.  
2.Социальное созревание. 
3.Особенности взаимоотношений подростков со взрослыми.         
4.Формы нарушения поведения и границы их проявления. 

 
Основные понятия:  подросток, подростковый возраст, социальное созревание, 
девиантные проявления, нарушение поведения  
 
Литература:  

1. Девиантология : Хрестоматия / автор-сост. Ю.А. Клейберг. – СПб.: Речь, 2007. – 
412 с. 

2. Зайцева, И.А. Коррекционная педагогика / И.А. Зайцева, В.С. Кукушкин, Г.Г. 
Ларин, Н.А. Румега, В.И. Шатохина.  – М. : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский 
центр «МарТ», 2004. – 352 с. 

3. Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков / Л.Б. Шнейдер. – М. : 
Академический Проект, 2005. – 336 с. 

4. Венгер, А.Л., Девиантное поведение школьников /  А.Л. Венгер, Ю.М. Десятникова  
// Вопросы психологии. – 1995. – №1. – С. 24–36.  

5.Теория социальной работы: Курс лекций. Автор составитель. – Г.А. Качан. – Витебск. 
: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 243 с. 

 
 

Занятие 2.4. Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения детей 
и подростков 
 
Вопросы семинара:  
1. Феномен детской агрессивности как социально-педагогическая проблема. 
2. Психологическая характеристика детской агрессивности. Формы насилия.  
3.Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения несовершеннолетних.  
4. Детская гиперактивность. 

 
Основные понятия:   агрессивность, детская агрессивность, гиперактивность 
 
Литература: 

1. Девиантология : Хрестоматия / автор-сост. Ю.А. Клейберг. – СПб.: Речь, 2007. – 
412 с. 

2. Кондрашенко, В.Т. Девиантное  поведение  у  подростков:  Диагностика. 
Профилактика. Коррекция /  В.Т. Кондрашенко, С.А. Игумнов. - Мн. : Аверсэв, 2004. – 
365 с. 

3. Шипицына, Л.М. Психология детского воровства / Л.М. Шипицина.– СПб. : Речь, 
2007. – 276 с. 

4. Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков / Л.Б. Шнейдер. – М. : 
Академический Проект, 2005. – 336 с. 
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5. Галагузова, М.А. Образование против преступности / М.А. Галагузова, А.Г. 
Сломчинский // Педагогика. – 2007. – №3. – С. I03–111. 

6. Собкин, В.С. Проявление девиации в подростковой субкультуре / В.С. Собкин [и 
др.] // Вопросы психологии. – 2004. – №3. – С. 3–18. 
 
 
Занятие 2.5. Противоправное поведение детей и подростков и его социально-
педагогическая профилактика 
 
Вопросы семинара: 
1.Деление девиантного поведения на преступное и аморальное. Правонарушение: общее 
понятие, терминология, систематика, распростра-ненность, виды и формы. 
2. Девиантные сверстники как фактор проявления правонарушений. 
3. Мотивационные цели девиантного поведения 
4.Основные направления социально-педагогической профилактики  противо-правного 
поведения. 
 
Основные понятия:   девиация, девиантное поведение, преступное и аморальное 
поведение, правонарушение, девиантные сверстники, противоправное поведение.  
 
Литература:  

1. Девиантология : Хрестоматия / автор-сост. Ю.А. Клейберг. – СПб.: Речь, 2007. – 
412 с. 

2. Зайцева, И.А. Коррекционная педагогика / И.А. Зайцева, В.С. Кукушкин, Г.Г. 
Ларин, Н.А. Румега, В.И. Шатохина.  – М. : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский 
центр «МарТ», 2004. – 352 с. 

3. Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков / Л.Б. Шнейдер. – М. : 
Академический Проект, 2005. – 336 с. 

4. Венгер, А.Л., Девиантное поведение школьников /  А.Л. Венгер, Ю.М. Десятникова  
// Вопросы психологии. – 1995. – №1. – С. 24–36.  

5.Теория социальной работы: Курс лекций. Автор составитель. – Г.А. Качан. – 
Витебск. : Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 243 с. 
 
 
Занятие 2.6. Социально-педагогическая профилактика преступности и безнадзор-
ности несовершеннолетних 
 
Вопросы семинара: 
1. История беспризорности, феномен беспризорности в разных регионах мира.  
2.Причины возникновения беспризорности, преступность в среде беспризорных, 
дромомания.  
3.Работа с безнадзорными и беспризорными детьми, проводимая Церковью, 
общественными организациями. 
4.Основные формы профилактики беспризорности. 
 
Основные понятия:   беспризорность, преступность, дромоммания, безнадзорные и 
беспризорные дети, профилактика беспризорности  
 
Литература: 

1. Кондрашенко, В.Т. Девиантное  поведение  у  подростков:  Диагностика. 
Профилактика. Коррекция /  В.Т. Кондрашенко, С.А. Игумнов. - Мн. : Аверсэв, 2004. – 
365 с. 
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2.Макарычева, Г.И. Коррекция девиантного поведения. Тренинги для подростков и 
их родителей / Г.И. Макарычева. – СПб. : Речь, 2007. – 364 с.  

3. Ничишина, Т.В.  Социально-педагогическая  профилактика  девиантного  
поведения   несовершеннолетних :  учеб.-метод.  пособие  /  Т.В. Ничишина,  А.М. Ткачук. 
–  Брест :  БрГУ, 2009. – 96 с. 

4. Натанзон, Э.Ш. Трудный школьник и педагогический коллектив / Э.Ш. Натанзон. 
– М. : Просвещение, 1984. – 96 с. 

5.Теория социальной работы: Курс лекций. Автор составитель. – Г.А. Качан. – 
Витебск. : Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 243 с. 

 
 
Занятие 2.7. Восстановительные подходы в социально-педагогической профилактике 
правонарушений несовершеннолетних 
 
Вопросы семинара:  
1.Сущность и принципы восстановительных подходов в социально-педагогической 
профилактике правонарушений несовершеннолетних. 
2. Понятие  и  сущность программ примирения. 
3. Девиантное поведение  как защитная  реакция  на  конфликтные, трудные и неприятные 
жизненные ситуации. 
4. Основные  направление  социально-педагогической  профилактики конфликтов у 
несовершеннолетних. 
 
Основные понятия: восстановительные подходы, программы примирения, конфликтная 
ситуация, профилактика конфликтов у несовершеннолетних.     
 
Литература:  

1. Девиантология : Хрестоматия / автор-сост. Ю.А. Клейберг. – СПб.: Речь, 2007. – 
412 с. 

2. Зайцева, И.А. Коррекционная педагогика / И.А. Зайцева, В.С. Кукушкин, Г.Г. 
Ларин, Н.А. Румега, В.И. Шатохина.  – М. : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский 
центр «МарТ», 2004. – 352 с. 

3. Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков / Л.Б. Шнейдер. – М. : 
Академический Проект, 2005. – 336 с. 

4. Венгер, А.Л., Девиантное поведение школьников /  А.Л. Венгер, Ю.М. Десятникова  
// Вопросы психологии. – 1995. – №1. – С. 24–36.  

5.Теория социальной работы: Курс лекций. Автор составитель. – Г.А. Качан. – 
Витебск. : Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 243 с. 
 
 
Занятие 2.8. Социально-педагогическая запущенность и ее социально-педагоги-
ческая профилактика 
 
Вопросы семинара: 
1.Социально-педагогическая запущенность как социально-педагогическая проблема.  
2. Диагностика социально-педагогической запущенности. 
3. Понятие сексуальных девиаций и их формы.  
4. Детско-подростковая проституция и ее профилактика. 
 
Основные понятия: социально-педагогическая запущенность, сексуальные девиации, 
детская и подростковая проституция.     
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Литература:  

1. Девиантология : Хрестоматия / автор-сост. Ю.А. Клейберг. – СПб.: Речь, 2007. – 
412 с. 

2. Зайцева, И.А. Коррекционная педагогика / И.А. Зайцева, В.С. Кукушкин, Г.Г. 
Ларин, Н.А. Румега, В.И. Шатохина.  – М. : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский 
центр «МарТ», 2004. – 352 с. 

3. Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков / Л.Б. Шнейдер. – М. : 
Академический Проект, 2005. – 336 с. 

4. Венгер, А.Л., Девиантное поведение школьников /  А.Л. Венгер, Ю.М. Десятникова  
// Вопросы психологии. – 1995. – №1. – С. 24–36.  

5.Теория социальной работы: Курс лекций. Автор составитель. – Г.А. Качан. – 
Витебск. : Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 243 с. 
 
 
Занятие 2.9. Основные подходы к социально-педагогической профилактике 
нарушений процесса адаптации 
 
Вопросы семинара: 
1. Возрастные ситуационно-личностные реакции и особенности характера подростков как 
основа девиантного поведения.  
3. Типология ситуационно-личностных реакций, проявляющихся у подростков.  
4. Общая дифференциация и типология детско-подростковой дезадаптации. 
5. Психолого-педагогическая поддержка социально-дезадаптированных 
несовершеннолетних. 
 
Основные понятия:  ситуационно-личностные реакции, девиация, девиантное поведение, 
дезадаптация.  
 
Литература:  

1. Девиантология : Хрестоматия / автор-сост. Ю.А. Клейберг. – СПб.: Речь, 2007. – 
412 с. 

2. Зайцева, И.А. Коррекционная педагогика / И.А. Зайцева, В.С. Кукушкин, Г.Г. 
Ларин, Н.А. Румега, В.И. Шатохина.  – М. : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский 
центр «МарТ», 2004. – 352 с. 

3. Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков / Л.Б. Шнейдер. – М. : 
Академический Проект, 2005. – 336 с. 

4. Венгер, А.Л., Девиантное поведение школьников /  А.Л. Венгер, Ю.М. Десятникова  
// Вопросы психологии. – 1995. – №1. – С. 24–36.  

5.Теория социальной работы: Курс лекций. Автор составитель. – Г.А. Качан. – Витебск. 
: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 243 с. 
 
 
Занятие 2.10. Межведомственное взаимодействие в организации социально-
педагогической профилактики 
 
Вопросы семинара: 
1. Социально-педагогическая профилактика попадания детей в социально опасное 
положение.             
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2. Основные направления работы с семьей с целью профилактики девиантного поведения  
несовершеннолених. 
3. Совет профилактики правонарушений и педагогический консилиум как формы 
социально-педагогической работы.  
4. Консультирование трудновоспитуемых подростков и их родителей. 
5. Сущность и специфика программ межведомственного взаимодействия   по защите прав 
и законных интересов детей. Основные формы межведомственного взаимодействия. 
Основные понятия: социально-опасное положение, совет профилактики, педагогический 
консилиум, социально-педагогическая работа, трудновоспитуемые подростки, 
консультирование  
 
Литература: 

1. Девиантология : Хрестоматия / автор-сост. Ю.А. Клейберг. – СПб.: Речь, 2007. – 
412 с. 

2. Колодич, Е.Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков / Е.Н. 
Колодич. – Мн. : 000 «ФУ Аинформ», 2002. –128 с. 

3. Макарычева, Г.И. Коррекция девиантного поведения. Тренинги для  подростков и 
их родителей / Г.И. Макарычева. – СПб. : Речь, 2007. – 364 с.  

4. Натанзон, Э.Ш. Трудный школьник и педагогический коллектив / Э.Ш. Натанзон. 
– М. : Просвещение, 1984. – 96 с. 

5. Петрусь, Н.Я. Агрессивный ребенок: особенности педагогического 
взаимодействия / Н.Я. Петрусь // Педагогика. – 2007. – № 3. – С. 117–120. 

 
 

Перечень заданий по управляемой самостоятельной работе 
 
1. Проанализируйте  различие в определении «нормальное» - «аномальное» 

поведение в различных дисциплинах.  
2. Чем обусловлено использование такого большого количества критериев для 

выделения  девиантного поведения человека в целом и в каждой научной дисциплине в 
частности. 

3. Под влиянием каких факторов изменялось понимание социально-нормативного 
отклоняющегося поведения в истории.  

4. Существует ли общее направление эволюции исторических представ-лений 
различных эпох и собственно научных концепций отклоняю-щегося и делинквентного 
поведения человека или нет? Аргументируйте свое понимание. 

5. Опишите внешние и внутренние условия делинквентного поведения. 
6. Сравните различные концептуальные модели зависимого поведения их 

преимущества и недостатки. 
7. Какие факторы способствуют формированию аддиктивного поведения. 
8. Проанализируйте какие процессы в современном обществе и культуре ведут к 

резкому увеличению потребления психоактивных веществ молодежью. 
9. Сопоставьте и проанализируйте различные концепции со-зависимости. 
10. Оцените и опишите роль и значение социальных и культурных факторов, 

вызывающих и поддерживающих девиантное поведение, изучаемых вами видов 
отклоняющегося поведения. 

11.Оцените и опишите роль и значение факторов семейного неблагополучия 
инициирующих и поддерживающих девиантное поведение изученных вами видов 
отклоняющегося поведения. 

12. Объясните причины отставания в психическом развитии трудных подростков. 
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13. Охарактеризуйте особенности взаимоотношений в делинквентной группе 
несовершеннолетних.  Сравнение различных типологий асоциальных и  антисоциальных  
групп. 

14. Проанализируйте  возникновение и эволюцию неформальных молодеж-ных 
объединений.  Приведите типологию неформальных объединений и их характеристику. 

15. Объясните основные потребности, реализуемые подростками в неформальных 
объединениях: возможность принадлежать к сплоченной группе сверстников, 
возможность символическим путем освобождаться от тягостных кризисных состоний, 
вызванных конфликтом с «миром взрослых»; возможность выстроить образ «Я», сделать 
жизнь более интенсивной и насыщенной.  

16. Изучите  следующие субкультуры: хиппи, панки, металлисты. Возник-новение и 
эволюция. Формы общения. Сленг. Кризисы и изменения личности. 

17. Изучите и проанализируйте деятельность тоталитарных сект по плану: 
(Трудность в определении тоталитарных сект.   Сущность тоталитарных сект. 

Способы и методы вовлечения в тоталитарные секты. Отрыв новобращаемого от 
родительской семьи, от образования или профессиональной деятельности. Способы 
модификации сознания. Психологическая и социальная помощь человеку при выходе из   
тоталитарной секты. Изменения личности под влиянием тоталитарной секты). 

18. Разработайте систему социальных воздействий на одну из форм        девиантного 
поведение по выбору на основе следующего плана:  

Два направления психологической помощи.  
Психологическая превенция (предупреждение, профилактика) и  
психологическая интервенция (преодоление, коррекция, реабилитация). 
Первичная, вторичная и третичная профилактика девиантного  поведения.  
Организация социальной среды.  
Информирование.  
Социальное обучение.  
Организация деятельности.  
Активизация личностных ресурсов. 
Психологическая интервенция как стимулирование позитивных изменений.  
Необходимое  условие интервенции – желание изменений со стороны человека.  
Задачи вмешательства.  
Эффективность работы.  
Репетиция поведения.  
Различные виды тренингов для преодоления девиантного поведения. 
Методы саморегуляции.  
Работа с родителями детей и подростков с девиантным поведением. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Вопросы к экзамену по учебной дисциплине  
«Социально-педагогическая профилактика» 

 
 

1.Теоретико-методологические основы социально-педагогической профилактики. 
2.Сущность и  задачи социально-педагогической профилактики. 
3.Принципы и методы социально-педагогической профилактики. 
4.Область социально-педагогической профилактики. 
5.Девиантное поведение личности, как социально-педагогическая  проблема. 
6.Характеристика понятия «девиантное» поведение, основные  его причины.  
7.Отклоняющееся поведение несовершеннолетних как нарушение процесса 

социализации.         
8. Концепции девиации. 
9. Теории девиации. 
10.Предпосылки девиации у несовершеннолетних. 
11.Психологические особенности подросткового возраста способствующие 

девиантным проявлениям.  
12.Социальное созревание. 
13.Особенности взаимоотношений подростков со взрослыми. 
14.Формы нарушения поведения и границы их проявления. 
15.Личность подростка и девиантное поведение. 
16.Возрастные ситуационно-личностные реакции и особенности характера подростков 

как основа девиантного поведения.  
17.Типология ситуационно-личностных реакций, проявляющихся у          подростков.  
18.Общая дифференциация и типология детско-подростковой дезадаптации. 
19.Психолого-педагогическая поддержка социально-дезадаптированных несовершен-

нолетних. 
20.Роль внешних факторов в десоциализации несовершеннолетних и возникновении 

девиаций 
22.Роль неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации 

несовершеннолетних.  
23.Семья как фактор десоциализации несовершеннолетних и возникновения 

девиаций.  
24.Социально-экономические факторы, влияющие на формирование девиаций.  
25.Морально-этические факторы, ведущие к девиациям у несовершеннолетних. 
26.Педагогическая проблема детской и подростковой преступности. 
27.Деление девиантного поведения на преступное и аморальное. 
28.Девиантные сверстники как фактор проявления правонарушений. 
29.Мотивационные цели девиантного поведения        
30.Основные направления социально-педагогической профилактики  противо-

правного поведения. 
31.Беспризорность среди несовершеннолетних как социально-педагогичес-кая 

проблема и предпосылка девиаций 
32.История беспризорности, феномен беспризорности в разных  регионах мира.  
33.Причины возникновения беспризорности, преступность в среде беспризорных, 

дромомания.  
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34.Работа с безнадзорными и беспризорными детьми, проводимая Церковью, 
общественными организациями. 

35.Основные формы профилактики беспризорности. 
36.Формы проявления девиаций.  
37.Курение и подростковый алкоголизм, их профилактика.  
38.Наркомания и токсикомания как формы проявления девиантного поведения. 
39.Игровая зависимость как форма проявления девиантного поведения. 
40.Интернет-зависимость как форма девиантного поведения.  
41.Подростковый вандализм. 
42.Агрессия и гиперактивность как формы девиантного поведения. 
43.Феномен детской агрессивности как социально-педагогическая проблема. 
44.Детская и подростковая агрессивность и ее профилактика. 
45.Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения 

несовершеннолетних.  
46.Детская гиперактивность. 
47.Суицид как социально-педагогическая проблема 
48.Суициды: общее понятие, терминология и распространенность.          
49.Особенности суицидального поведения детей и подростков. 
50.Профилактика суицидов несовершеннолетних в работе социального педагога. 
51.Сексуальные девиации у детей и подростков. 
52.Понятие сексуальных девиаций и их формы.  
53.Детско-подростковая проституция и ее профилактика.  
54.Основные направления социально-педагогической профилактики отклонений в 

сексуальном поведении несовершеннолетних. 
55.Теоретические основы социально-педагогической профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних 
56.Разъяснительная работа с  несовершеннолетними по предупреждению правонару-

шений.    
57.Психолого-педагогическая  поддержка  социально дезадаптированных 

несовершеннолетних. 
58.Социально-педагогическая профилактика школьной дезадаптации, педагогической 

и социальной запущенности. 
59.Психолого-педагогические факторы школьной дезадаптации у учащихся. 
60.Педагогическая и социальная запущенность как первопричины десоциализации 

несовершеннолетних.  
61.Социально-педагогическая работа с детьми и подростками группы социального 

риска. 
62.Работа социального педагога с родителями несовершеннолетних из группы риска 

по профилактике отклоняющегося поведения. 
63.Социально-педагогическая профилактика попадания детей в социально опасное 

положение.             
64.Основные направления работы с семьей с целью профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних. 
65.Совет профилактики правонарушений и педагогический консилиум как формы 

социально-педагогической работы.  
66.Консультирование трудновоспитуемых подростков и их родителей.                  
67.Основные  направление  социально-педагогической  профилактики конфликтов у 

несовершеннолетних.  
68.Основы воспитательного процесса в отношении детей и подростков с         

девиантным поведением. 
69.Педагогическая поддержка детей и подростков как условие профилактики 

девиантного поведения.        
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70.Новые и нетрадиционные подходы к воспитанию трудных подростков. 
71.Сущность и принципы восстановительных подходов в социально-педа-гогической 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. 
72.Понятие  и  сущность программ примирения. 
73.Социально-педагогическая запущенность как социально-педагогическая проблема.  
74.Диагностика социально-педагогической запущенности. 
75.Этапы формирования, причины и факторы аддиктивного поведения. 
76.Химическая зависимость, общая характеристика. 
77.Нарушения пищевого поведения. Анорексия и булимия. 
78.Сверхценные психологические и патопсихологические увлечения. 
79.Компьютерная зависимость, интернет-зависимость в детской и подростковой 

среде. 
80.Помощь клиентам с зависимостями и их родственникам. 
81.Понятие и виды пьянства и алкоголизма. Причины пьянства и алкоголизма.  
82.Диагностические границы пьянства и алкоголизма. Стадии развития алкогольной 

зависимости.  
83.Организация деятельности социального педагога с детьми и подростками, 

склонными к употреблению алкоголя. Профилактика алкоголизации в подростковой 
среде. 

84.Наркомания и токсикомания как формы девиантного поведения.  
85.Факторы формирования наркотической зависимости.  
86.Профилактика наркотизации в подростковой среде. 
87.Основные направления профилактической работы. Первичная и вторичная 

профилактика девиантного поведения.   
88.Сущность и специфика программ межведомственного взаимодействия   по защите 

прав и законных интересов детей. Основные формы межведомственного взаимодействия. 
 
 
 

Тестовые задания по дисциплине «Социально-педагогическая профилактика» 
 
1. Под  понятие «девиантное поведение» подпадает:  
а) наркомания    
б) кража 
в) убийство       
г) слабоумие  
     
2. Делинквентное поведение это: 
а) отклоняющееся поведение   
б) заболевание  
в) преступные действия            
г) аддикция   
 
3. Конформность это: 
а) поведение, соответствующее культурным целям и средствам их  
     достижения; 
б) отрицание целей, но принятии традиционно одобряемых обществом средств  
      их достижения; 
в)  отрицание цели и средств 
г)  отчуждение от господствующих целей, стандартов и формирование новых   
     целей и средств их достижения. 
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4. Инновация это:  
а) поведение, соответствующее культурным целям и средствам их достижения; 
б) отрицание целей, но принятии традиционно одобряемых обществом средств их   
     достижения; 
в)  отрицание цели и средств 
г)  отчуждение от господствующих целей, стандартов и формирование новых целей  
     и  средств их достижения. 
 
5. Ритуализм  это:  
а) поведение, соответствующее культурным целям и средствам их достижения; 
б) отрицание целей, но принятии традиционно одобряемых обществом средств их   
     достижения; 
в) отрицание цели и средств 
г)  отчуждение от господствующих целей, стандартов и формирование новых целей  
     и  средств их достижения. 

 
6. Ретретизм это:  
а) поведение, соответствующее культурным целям и средствам их  достижения; 
б)  отрицание целей, но принятии традиционно одобряемых обществом  
     средств их  достижения; 
в)  отрицание цели и средств 
г)  отчуждение от господствующих целей, стандартов и формирование  
     новых целей  и  средств их достижения. 
 
7. Бунт это:  
а) поведение, соответствующее культурным целям и средствам их  
     достижения; 
б)  отрицание целей, но принятии традиционно одобряемых обществом  
     средств их  достижения; 
в)  отрицание цели и средств 
г)  отчуждение от господствующих целей, стандартов и формирование  
     новых целей  и  средств их достижения. 
 
8. К реактивно – обусловленным девиациям можно отнести:  
а) побег              
б) правонарушение 
в) алкоголизм    
г)  садизм  
 
9. К девиациям, вызванным низким морально-этическим уровнем личности относят: 
а) употребление наркотиков    
б) фетишизм  
в) суицид                                     
г) побег  
 
10. Определению Поведение, противоречащее социальным нормам, угрожающее 
социальному порядку и благополучию окружающих людей    более всего соответствует 
термин:   
а) девиантное поведение       
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б) асоциальное поведение  
в) аморальное поведение      
г) аутодеструктивное поведение  
 
 
 
11. Какая из приведенных форм не является личностной реакцией?  
а) реакция отказа;                  
б) ажитация; 
в) протеста (оппозиции);      
г) компенсации 
  
12.  Какая из личностных реакций характеризуется стремлением ребенка или подростка 
добиться высших результатов именно в той области, где он оказался несостоятельны? 
а) реакция отказа;                   
б) гиперкомпенсации; 
в) протеста (оппозиции);       
г) компенсации 
 
13.Реакции группирования обычно  проявляются в:  
а) кражах;                              
б) суицидальном поведении; 
в) ранних половых связях;    
г) хулиганстве 
 
14. Дезадаптация это:  
а)  состояние сниженной способности (нежелания, неумения) принимать и   
     выполнять требования среды 
б) употребление наркотических средств; 
в) деградация; 
г) половое влечение к лицам своего пола.  
 
15. Социальная дезадаптация не проявляется в: 
а) регулярном нарушении норм морали и права;    
б) асоциальных формах поведения;                                
в) эпизодических прогулах  уроков;  
г) деформации системы внутренней регуляции 
 
16. Процесс перевоспитания не включает решение следующих функций: 
а) восстановительную;   
в) стимулирующую;  
б) компенсирующую;       
г) адаптационную   
 
17. Что не является   критерием  перехода психологических реакций в  
     патологические? 
а)  распространение реакции за пределы той ситуации и микросреды, где они  
     возникли; 
б)  утрату психологической понятности поведения;  
в)  присоединение невротических расстройств; 
г)   усугубление реакций 
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18. Реакция отказа проявляется в: 
а)   отсутствии или снижении  стремления к контактам с окружающими; 
б)  нарочитой грубости, непослушании, вызывающем поведении, категорических   
      отказах  выполнять какие-либо поручения; 
в)   стремлении во всем подражать определенному лицу или образу; 
г)   стремлении скрыть или восполнить свою слабость, несостоятельность в одной  
      области  деятельности успехом в другой. 
 
19. Реакция имитации характеризуется:  
а)  отсутствием или снижением  стремления к контактам с окружающими; 
б)  нарочитой грубостью, непослушанием, вызывающим поведением,  
     категорическим   отказом   выполнять какие-либо поручения; 
в)  стремлением во всем подражать определенному лицу или образу; 
г)  стремлением скрыть или восполнить свою слабость, несостоятельность в одной  
     области  деятельности успехом в другой. 
 
20.Реакция оппозиции проявляется в: 
а)  отсутствии или снижении  стремления к контактам с окружающими; 
б)  нарочитой грубости, непослушании, вызывающем поведении, категорических  
      отказах выполнять какие-либо поручения; 
в)  стремлении во всем подражать определенному лицу или образу; 
г)  стремлении скрыть или восполнить свою слабость, несостоятельность в одной  
     области деятельности успехом в другой. 
 
21.Какое из нижеприведенных определений понятия «агрессия» не является верным? 
а)  реакция, в результате которой другой организм получает болевые стимулы;  
б) физическое действие или угроза такого действия со стороны одной особи,   
     которые уменьшают свободу или генетическую приспособленность другой   
     особи; 
в)  нарушение общественной морали путем занятия проституцией;    
г)  злобное, неприятное, причиняющее боль окружающим, поведение. 
 
22. Физическая агрессия это: 
а) использование физической силы против другого лица; 
б) действия, как окольными путями направленные на другое лицо (сплетни,  
     злобные шутки); 
в)  оппозиционная манера поведения, обычно направленная против авторитета или  
     руководства; 
г)  выражение негативных чувств как через форму (крик, визг, ссора), так и через  
     содержание словесных ответов (угрозы, проклятия, ругань); 
 
23. Косвенная агрессия это:  
а) использование физической силы против другого лица; 
б) действия, как окольными путями направленные на другое лицо (сплетни,  
     злобные шутки); 
в)  оппозиционная манера поведения, обычно направленная против авторитета или  
      руководства; 
г)  выражение негативных чувств как через форму (крик, визг, ссора), так и через  
     содержание словесных ответов (угрозы, проклятия, ругань); 
 
24. Вербальная агрессия это:  
а) использование физической силы против другого лица; 
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б) действия, как окольными путями направленные на другое лицо (сплетни,  
     злобные шутки); 
в)  оппозиционная манера поведения, обычно направленная против авторитета или  
     руководства; 
г) выражение негативных чувств как через форму (крик, визг, ссора), так и через  
     содержание словесных ответов (угрозы, проклятия, ругань); 
 
25. Оппозиционная манера поведения, обычно направленная против авторитета или 
руководства это:  
а) физическая агрессия;    в) негативизм; 
б) вербальная агрессия;    г) косвенная агрессия 
 
26. Склонность к раздражению это:  
а)  использование физической силы против другого лица; 
б)  действия, как окольными путями направленные на другое лицо (сплетни,  
     злобные  шутки); 
в)  готовность к проявлению при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости,  
     грубости. 
г)  выражение негативных чувств как через форму (крик, визг, ссора), так и через  
     содержание словесных ответов (угрозы, проклятия, ругань); 
 
27. Родители в какой из нижеперечисленных неблагополучных семей характеризуется 
постоянным употреблением нецензурных выражений, в т.ч. и в присутствии детей? 
а) конфликтная;   в) педагогически некомпетентная; 
б) аморальная;     г) асоциальная. 
 
28. Какой из нижеперечисленных признаков не является признаком гиперактивности 
ребенка? 
а)  ребёнок часто не обращает внимания на детали, делает нелепые ошибки при    
     выполнении   заданий;  
б)  ребенок не может сосредоточиться на задании или на игре, требующих  
     длительного    
     внимания; 
в)  ребенок постоянно огрызается, использует ненормативную лексику; 
г)  ребенок часто несобран, неорганизован.  
 
29. В каких семьях родители не только равнодушны, но и грубы, неуважительны по 
отношению к своим детям? 
а) конфликтная;    
б) с неблагополучной эмоциональной атмосферой; 
в) аморальная;      
г) асоциальная. 
 
30. Хаотичность в воспитании из-за несогласия родителей происходит в … семьях. 
а) конфликтных;    
б) педагогически некомпетентных; 
в) аморальных;      
г) асоциальных 
 
31. Беспризорный это: 
а) это несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует  
     вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его  
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     воспитанию,  обучению и/или содержанию со стороны родителей или законных  
     представителей либо   должностных лиц; 
б) это несовершеннолетний не имеющий места жительства и/или места  
     пребывания; 
в) лицо в возрасте до 18 лет, которое находится в обстановке, представляющей   
     опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его  
     воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщест- 
     венные действия. 
г)  это ребенок, подросток в возрасте до 18 лет, которые, не имея или даже имея  
     семью, значительную часть времени проводят на улице, «живут» на улице, и на  
     образ жизни  которых улица оказывает основополагающее влияние. 
 
32. Ребенок или подросток, не имеющий места жительства и/или места пребывания 
это: 
а) беспризорный;     
б) уличный; 
в) безнадзорный;      
г)несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении. 
                                     
33. Безнадзорный это:  
а) это несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует  
     вследствие  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его    
     воспитанию,  обучению и/или содержанию со стороны родителей или законных  
     представителей либо  должностных лиц; 
б)  это несовершеннолетний не имеющий места жительства и/или места  
      пребывания; 
в)  лицо в возрасте до 18 лет, которое находится в обстановке, представляющей  
      опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его  
      воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или  
      антиобщественные действия. 
г)   это ребенок, подросток в возрасте до 18 лет, которые, не имея или даже имея  
      семью, значительную часть времени проводят на улице, «живут» на улице, и на   
      образ жизни  которых улица оказывает основополагающее влияние. 
 
34. Лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 
находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия это: 
а) беспризорный;     
б) уличный; 
в) безнадзорный;      
г) несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном  положении. 
 
35. Антон Семенович Макаренко родился в… году 
а) 1901    
б) 1897 
в) 1888    
г) 1917 
 
36. Организованная в 1927-1928 году А.С. Макаренко детская коммуна носила имя: 
а) Ленина           
б) Дзержинского  
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в) Сталина          
г) Маркса  
 
37. Легкая степень синдрома уходов и бродяжничества характеризуется:  
а) уходами из дому не более чем на 7 дней 1 раз в месяц; 
б) уходами на 2-3 недели, 1-2 раза за 2 месяца; 
 в) уходами  на 1-2 месяца, 2 раза за 6 месяцев; 
 г)  попрошайничеством, жизнью в подвалах, чердаках  
 
38. Уходы из дому  на 1-2 месяца, 2 раза за 6 месяцев это …. степень бродяжничества 
а) легкая       
б) тяжелая 
в) средняя    
г)  необратимая  
 
39. Синоним понятия «бродяжничество» это: 
а) уход;                     
б) бездомность; 
в) дромомания;        
г) безнадзорность;  
 
40. Средняя степень синдрома уходов и бродяжничества характеризуется:  
а) уходами из дому не более чем на 7 дней 1 раз в месяц; 
б) уходами на 2-3 недели, 1-2 раза за 2 месяца; 
в) уходами  на 1-2 месяца, 2 раза за 6 месяцев; 
г)  попрошайничеством, жизнью в подвалах, чердаках  
 
 
41.Сексуальная девиация, связанная с неудержимой потребностью смотреть 
эротические картинки, фильмы или видеокассеты носит название  
а) педофилия;    
б) гомосексуализм;   
в) зоофилия;       
г)  пиктофилия; 
 
42. Вуайеризм – это сексуальная девиация, связанная с … 
а)  потребность подсматривать за обнаженными людьми или за  
      сексуальными действиями других. 
б)  состояние, когда половое возбуждение вызывает какой-то  
      определенный предмет; 
в)  получение сексуального удовлетворения от переодевания в одежду  
      противоположного пола; 
г)   агрессия, обращенная с внешнего мира на самого себя. 
            
43.Синоним сексуальной девиации является: 
а) извращение;   
б) копрофагия;   
в) парафилия;    
г) флоттаж 
 
44. Для детей наиболее нехарактерна следующая девиация: 
а)  фетишизм;   
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б) педофилия;  
в) вуайеризм;    
г) зоосадизм  
 
45.В каком месяце, по статистики резко возрастает количество суицидов? 
 
а) в мае;                     
б) в январе; 
ы) в апреле;                
г) в июле 
 
46.Признаком суицидального поведения не является: 
а) мысли, намерения о суициде;  
б) угрозы в адрес других людей; 
в) попытка самоубийства; 
г) прием большого количества сильнодействующих препаратов.  
 
47.Патологическое влечение к спиртному и последующее социально-нравственной 
деградацией личности это: 
а) алкоголизм;   
б)наркомания; 
в)пьянство;        
г) токсикомания 
 
48.При каком виде вандализма вандал преследует социальные либо политические цели? 
а) идеологический;  
б) мщение; 
в) тактический;         
г) игра   
 
49.При злобном вандализме:  
а) разрушение рассматривается как возможность поднять статус в группе   
     сверстников за   счет проявления силы, ловкости, смелости; 
б) действия вандала вызваны чувствами враждебности, зависти, неприязни к  
     другим людям и удовольствия от причинения вреда; 
в)  разрушение происходит в ответ на обиду или оскорбление; 
г)  основной мотив разрушения составляет материальная выгода. 
 
50.Кибер-зависимость это: 
а) компьютерная и Интернет-зависимость; 
б) пристрастие к азартным играм; 
в) особый вид наркомании; 
г) геймерство.  
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4.ВСПОМОГТАЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Примерный тематический план  
 

№ 
п.п. 

 
Название темы 

 

Лекции Семинар
-ские 

занятия 

УСР Всего   

1.1 Теоретические основы социально-педагогической 
профилактики 

2 2  4  

1.2 Понятие нормы и отклонения от нормы в социально-
педагогической профилактике 

2 2  4  

1.3 Девиантное поведение несовершеннолетних и его 
социально-педагогическая профилактика 

- 2  2 - 

1.4 
 

 Социально-педагогическая профилактика агрессив-
ного поведения детей и подростков 

2 
 

2  4 - 

1.5 
 

Противоправное поведение детей и подростков и его 
социально-педагогическая профилактика 

- 
 

2 
 

2 4 
 

 

1.6 Социально-педагогическая профилактика  безнад-
зорности несовершеннолетних 

2 2 - 4 - 

1.7 Восстановительные подходы в социально-
педагогической профилактике правонарушений 
несовершеннолетних 

- 2 2 4 - 

1.8 Социально-педагогическая запущенность и ее 
социально-педагогическая профилактика 

2 2 - 4 - 

1.9 Основные подходы к социально-педагогической 
профилактике нарушений процесса адаптации 

- 2 2 4 

1.10 
 

Социально-педагогическая профилактика школьной 
дезадаптации 

- 
 

- 
 

2 
 

4 
 

1.11 Суицидальное поведение и его социально-педаго-
гическая профилактика 

2 - 2 4 

1.12 Аддиктивное поведение несовершеннолетних и его 
социально-педагогическая профилактика 

2 - 2 4 

1.13 Социально-педагогическая профилактика пьянства и 
алкоголизма у детей и подростков  

2 - 2 4 

1.14 Социально-педагогическая профилактика наркоти-
ческой зависимости у детей и подростков  

2 - 2 4 

1.15 Современные технологии социально-педагогической 
работы с детьми и подростками девиантного 
поведения  

2 - 2 4 

1.16 
 

 

Социально-педагогическая профилактика 
негативного влияния субкультуры на социализацию 
несовершеннолетних 

- 
 
 

- 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

1.17 Основные направления и формы работы 
социального педагога по социально-педагогической  
профилактике. 

- - 2 2 
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1.18 Межведомственное взаимодействие в организации 
социально-педагогической профилактики 

- 2 2 4 

Итого по разделу  20 20 - 24 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
 
 

Тема 1. Теоретические основы социально-педагогической профилактики 
Сущность и содержание понятия «социально-педагогическая профилактика». 

Социально-педагогическая профилактика как наука и сфера практической деятельности. 
Возникновение и становление социально-педагогической профилактики.  

Формирование и совершенствование социальных отношений как одна их важнейших 
задач теории и организации социально-педагогической профилактики. Теоретические 
концепции и модели социально-педагогической профилактики.  Основные задачи 
социально-педагогической профилактики. Принципы и методы социально-педагогической 
профилактики. Область социально-педагогической профилактики. Основные направления 
социально-педагогической профилактики.  

 
Тема 2. Понятие нормы и отклонения от нормы в социально-педагогической 

профилактике 
Понятие и основные виды норм. Два подхода к нормогенезу: социальноисторический 

и системноконструктивный.  Социальная норма как исторически сложившаяся в обществе 
мера допустимого поведения. Значение социальных норм для человека и для общества. 
Функции социальных норм. Классификация социальных норм. Социальные нормы как 
фактор социализации и воспитания. Современные представления о норме и патологии. 
Механизмы регулирования социальных норм. Поведение личности, не отвечающее 
требованиям социальных и психических норм и его причины.  

Социальные отклонения: понятие, структура и динамика. Характеристика 
компонентов социальных отклонений (человек, норма, другой человек, социальная 
группа). Сравнительный анализ концепций отклоняющегося поведения: биологический, 
социологический, психологический подходы. Детерминация отклоняющегося поведения. 
Наследственно-биологические факторы отклоняющегося поведения. Внутриличностные 
причины и механизмы поведенческих девиаций. Причины, связанные с психическими и 
психофизиологическими расстройствами. Причины социального и психологического 
характера. Причины, связанные с возрастными кризисами. Аномальное развитие 
пренатального онтогенеза как фактор риска. Механизмы взаимодействия и 
функционирования социальных норм и отклонений.  

 
Тема 3. Девиантное поведение несовершеннолетних и его социально-

педагогическая профилактика 
Понятие девиантного поведения. Девиантное поведение как отклонение от принятых 

норм. Дифференциальные аспекты девиантного поведения. Этнокультуральные варианты 
девиантного поведения. Гендерные аспекты девиантного поведения. Структура 
девиантного поведения. Классификация девиантного поведения. Основные виды 
девиантного поведения. Формы проявления девиантного поведения, их содержательная 
характеристика. Понятие асоциальной личности и  группы.  

Социальные факторы, влияющие на формирование девиантного поведения детей и 
подростков. Биологические факторы, влияющие на формирование девиантного поведения 
детей и подростков. Социально-психологические особенности подросткового возраста, 
социальное созревание. Возрастные ситуационно-личностные реакции, свойственные 
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детям и подросткам. Типы акцентуации характера у подростков и их взаимосвязь с 
формами девиантного поведения.  

Специфика организации профилактической работы с подростками. Задачи, принципы, 
формы, методы социально-педагогической профилактики девиантного поведения. 

 
Тема 4. Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения детей 

и подростков 
Агрессия и насилие как формы проявления девиантного поведения. Понятие агрессии 

и агрессивности. Агрессия как деструктивная форма развития конфликтов. Виды агрессии: 
реактивная, враждебная, инструментальная. Этиология агрессивности: теория влечений, 
фрустрационная теория, теория социального научения. Конструктивная и 
неконструктивная формы агрессии. Социализация агрессивности. Ситуативные 
предпосылки агрессивности. 

Диагностика агрессивного поведения. Социально-педагогическая работа с родителями 
агрессивного ребенка. Основные направления и формы работы социального педагога по 
профилактике агрессивного поведения у детей и подростков. 

Понятие насилия. Формы проявления насилия: физическое, эмоциональное, 
психологическое, сексуальное. Субъект насилия и жертва насилия. Уровни проявления 
насилия: массовый, групповой, индивидуальный. Последствия насилия: ближайшие и 
отдаленные.  

Зарубежный опыт социальной работы по предупреждению насилия. Роль СППС, 
социальных служб в профилактике насилия и оказании помощи жертвам насилия. 
Основные методы и технологии социально-педагогической работы по профилактике 
агрессии и насилия. 

 
Тема 5. Противоправное поведение детей и подростков и его социально-

педагогическая профилактика 
Правонарушение: общее понятие, терминология, систематика, распространенность. 

Правонарушение как форма антиобщественного поведения. Законность, правопорядок. 
Правила общежития.  

Детерминанты противоправного поведения. Социальные факторы противоправного 
поведения. Психологические аспекты противоправного поведения. Клинико-
психологические признаки патологических форм противоправного поведения. Социально-
психологические критерии и целевая направленность противоправного поведения.  

Виды правонарушений. Формы преступности и их характеристика. 
Малозначительные правонарушения. Проступки и формы их проявления. 

Мотивация противоправного поведения. Мотивация правонарушений у 
несовершеннолетних. Факторы, влияющие на формирование противоправного поведения 
у детей и подростков.  

Социальные институты и их роль в осуществлении функций контроля за поведением 
людей. Отечественный и зарубежный опыт профилактики правонарушений. Социально-
педагогическая профилактическая деятельность с несовершеннолетними 
правонарушителями. Перспективы развития ювенальной юстиции. 

 
Тема 6. Социально-педагогическая профилактика преступности и безнадзор-

ности несовершеннолетних  
Социально-психологические детерминанты и особенности подростковой 

безнадзорности. Профилактика преступности и безнадзорности несовершеннолетних – как 
единая взаимосвязанная система. Проблемы профилактики и социально-педагогической 
реабилитации безнадзорности, беспризорности, бродяжничества. Исторический аспект и 
проблемы борьбы с преступностью и безнадзорностью несовершеннолетних.  
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Система правового регулирования профилактики преступности и безнадзорности 
несовершеннолетних в Республике Беларусь. Основные направления и этапы организации 
профилактики безнадзорности и преступности несовершеннолетних. Социально-
педагогическая реабилитация безнадзорных подростков.  

 
Тема 7. Восстановительные подходы в социально-педагогической профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 
Принципы построения профилактической работы, основанной на восстановительных 

подходах. Сущность восстановительных подходов в социально-педагогической 
профилактике правонарушений несовершеннолетних. Методы восстановительного 
правосудия в профилактике девиантного поведения несовершеннолетних. 
Взаимодействие комиссий по делам несовершеннолетних и учреждений образования, 
основанное на методах восстановительного правосудия, ориентированного  на 
восстановление прав и интересов всех потерпевших в результате данного деяния сторон; 
восстановлении справедливости и нарушенных прав.  

Понятие  и  сущность программ примирения. Основные формы программ 
примирения: семейные конференции, общественные и школьные конференции, круги 
заботы. Роль социального педагога в организации круга заботы, основные функции 
ведущего круга заботы. Программы примирения, основанные на включении  подростка в 
коллектив. Роль социального педагога в разработке программ примирения, 
восстановление регулирующей роли семьи. Примирение внутри семьи, возобновление 
эмоциональной привязанности между членами семьи и обязательств подростка по 
отношению к ней. Опыт внедрения модели профилактики преступлений 
несовершеннолетних, основанной на восстановительных подходах. 

 
Тема 8. Социально-педагогическая запущенность и ее социально-педагогическая 

профилактика 
Влияние социальных факторов на формирование девиантного поведения детей и 

подростков. Социально-педагогическая запущенность как социально-педагогическая 
проблема. Формы, степени и стадии социально-педагогической запущенности. Критерии 
оценки социальной ситуации развития социально и педагогически запущенного ребёнка. 
Характеристика личности социально и педагогически запущенного ребёнка. Диагностика 
социально-педагогической запущенности. Методы и методики диагностики социально-
педагогической запущенности.  

Организационные меры по предупреждению и преодолению педагогической 
запущенности детей и подростков. Особенности формирования социально-позитивно 
ориентированной личности. Педагогическое воздействие в процессе работы с социально и 
педагогически запущенными детьми. Технология общения и взаимодействия с 
педагогически запущенными детьми. 

 
Тема 9. Основные подходы к социально-педагогической профилактике 

нарушений процесса адаптации 
Социальные проблемы несовершеннолетних с отклоняющимся поведением 

различных групп риска. Отклонения в поведении детей, подвергшихся жестокому 
обращению. Склонность детей к побегу.  

Психолого-педагогическая поддержка социально дезадаптированных подростков. 
Предупреждение нарушений процесса социализации несовершеннолетних в семьях 
группы риска.  

Сущность и принципы социально-педагогической профилактики социальной 
дезадаптации несовершеннолетних. Основные направления профилактики дезадаптации 
несовершеннолетних.  
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Межведомственное взаимодействие в деятельности по профилактике социальной 
дезадаптации несовершеннолетних. Основные модели социально-педагогической 
профилактики социальной дезадаптации несовершеннолетних. 

 
 
 
Тема 10. Социально-педагогическая профилактика школьной дезадаптации 
Понятие школьной дезадаптации, основные показатели. Социально-средовые, 

психолого-педагогические, медико-биологические  условия развития школьной 
дезадаптации. Основные дезадаптивные формы нарушения поведения: дети, находящиеся 
на воспитании в семьях с различным уровнем социальной дезадаптации; дети с высокой 
наследственной отягощенностью психическими и психосоматическими заболеваниями; 
дети с гипердинамическим синдромом; дети, находящиеся в условиях депривации; дети, 
находящиеся под гиперопекой со стороны родителей, близких, воспитателей.  

Основные направления профилактики дезадаптивного поведения в деятельности 
социального педагога. Ранняя диагностика детей «группы риска». Консультационно-
разъяснительная работа с родителями, педагогами. Мобилизация воспитательного 
потенциала среды, работа с контактными группами несовершеннолетнего, работа с 
семьей.  

 
Тема 11. Суицидальное поведение и его социально-педагогическая 

профилактика 
Суицидальное поведение: общие понятия, терминология, распространенность. 

Концепции формирования суицидального поведения. Типология суицидального 
поведения.  

Мотивы, причины и поводы суицидального поведения у подростков: депривация, 
эксплозивность, самоустранение. Типы суицидальных действий и личности повышенного 
суицидального риска. Классификация суицидальных проявлений. Распознавание 
суицидальной опасности: индикаторы суицидального риска. Характеристика факторов 
повышенного суицидального риска. Характеристика антисуицидальных факторов.  

Социально-психологическая диагностика склонности к суицидальному поведению. 
Формы и методы социально-педагогической профилактики суицидального поведения у 
детей и подростков. 

 
Тема 12. Аддиктивное поведение несовершеннолетних и его социально-

педагогическая профилактика 
Основные этапы формирования, причины и факторы аддиктивного поведения. Роль 

семьи в формировании аддиктивного поведения. Характеристика созависимого 
поведения. Химическая зависимость, общая характеристика. Понятия психической и 
физической зависимости. Мотивация первичного употребления алкоголя и наркотических 
веществ.  

Нарушения пищевого поведения. Нервная анорексия: стадии развития, 
диагностические критерии. Нервная булимия. Сверхценные психологические и 
патопсихологические увлечения. Трудоголизм, гемблинг, паранойя здоровья и фанатизм. 
Их характеристика. Компьютерная зависимость, интернет-зависимость в детской и 
подростковой среде. Расстройства влечений. 

Помощь клиентам с зависимостями и их родственникам. Основные принципы работы 
с зависимыми. Особенности социально-педагогической работы по профилактике 
аддиктивного поведения несовершеннолетних.  

Групповые формы работы в профилактике зависимостей. Программа комплексной 
реабилитации зависимых и членов их семей.  
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Тема 13. Социально-педагогическая профилактика пьянства и алкоголизма у 
детей и подростков 

Понятие и виды пьянства и алкоголизма. Причины пьянства и алкоголизма. Пьянство 
как социальное явление: основные мотивы. Алкоголизм как медицинская категория: виды, 
последствия. Особенности возникновения и развития пьянства у подростков. Детский и 
подростковый алкоголизм. 

Диагностические границы пьянства и алкоголизма. Стадии развития алкогольной 
зависимости. Социальные, психологические, биологические факторы пьянства и 
алкоголизма. Социальные последствия пьянства и алкоголизма. 

Организация деятельности социального педагога с детьми и подростками, склонными 
к употреблению алкоголя. Профилактика алкоголизации в подростковой среде. Формы и 
методы социально-педагогической работы. 

 
Тема 14. Социально-педагогическая профилактика наркотической зависимости у 

детей и подростков 
Наркомания и токсикомания как формы девиантного поведения. Причины 

наркомании и токсикомании: социальные, психологические, биологические. Понятие 
психической и физической зависимости наркоманов. «Синдром абстиненции». Факторы 
формирования наркотической зависимости. Мотивация первичного употребления 
наркотических веществ. 

Деятельность социальных институтов общества и социальных служб по профилактике 
и преодолению наркомании и токсикомании. Отечественный и зарубежный опыт.  
Профилактика наркотизации в подростковой среде. Организация деятельности 
социального педагога с подростками, склонными к употреблению наркотиков. Формы 
профилактической работы с детьми, употребляющими или склонными к употреблению 
наркотических веществ. 

 
Тема 15. Современные технологии социально-педагогической работы с детьми и 

подростками девиантного поведения 
Особенности современных подходов в организации профилактической работы с 

подростками девиантного поведения: зарубежный и отечественный опыт.  
Современные формы социально-педагогической профилактики. Формы социально-

педагогической профилактики, направленные на организацию социальной среды. Формы 
социально-педагогической профилактики, направленные на активное социальное 
обучение социально-важным навыкам. Формы социально-педагогической профилактики, 
направленные на организацию деятельности альтернативной девиантному поведению. 
Формы социально-педагогической профилактики, направленные  на организацию 
здорового образа жизни. Формы социально-педагогической профилактики, направленные 
на активизацию личностных ресурсов. Современные социальные технологии в работе с  
подростками девиантного поведения: технология социального успеха, технология 
позитивной коммуникации, технология изменения социальной среды. 

Интерактивные формы и методы работы с подростками группы риска. 
Информационные технологии и коммуникационное взаимодействие в социально-
профилактической работе. 

 
Тема 16. Социально-педагогическая профилактика негативного влияния 

субкультуры на социализацию несовершеннолетних 
Социальная девиантология неформальных молодежных групп. Социально-

психологические механизмы формирования девиантного поведения в подростковых и 
молодежных субкультурах. Подростковая субкультура как фактор формирования 
противоправного поведения подростков.  
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Вандализм и граффити. Мотивационная типология вандализма. Классификация 
мотивов вандализма. Основные мотивы граффити. Социально-психологический анализ 
граффити. Способы предотвращения граффити.  

Особенности социально-педагогической профилактики негативного влияния 
субкультуры на социализацию несовершеннолетних. Социально-психологическая и 
педагогическая превенция процесса криминализации неформальных подростковых групп.  

Профилактика социальных отклонений в сфере подростково-молодежного досуга. 
Воспитательное воздействие на неинституциональные группы подростков в условиях 
клуба. Клубная деятельность как средство социально-педагогической реабилитации 
подростков с девиантным поведением. 

 
Тема 17. Основные направления и формы работы социального педагога по 

социально-педагогической профилактике 
Основные направления профилактической работы в деятельности социального 

педагога. Первичная профилактика как совершенствование социальной жизни людей, 
устранение социальных факторов и воспитание социально полезной ориентации. 
Нравственно-правовое воспитание, противоалкогольное воспитание. Основные формы 
профилактической работы: организация социальной среды; информирование; социальное 
обучение; организация альтернативной деятельности; организация здорового образа жизни; 
активизация личностных ресурсов; минимизация негативных последствий девиантного 
поведения. Формы социально-педагогической работы с родителями по профилактике 
отклонений в поведении детей. Вторичная профилактика девиантного поведения. Факторы 
риска. Выявление лиц с нервно-психическими расстройствами.  

Социально-педагогическая профилактическая деятельность с детьми девиантного 
поведения. Службы реабилитации и социальной адаптации несовершеннолетних группы 
социального риска. Особенности взаимодействия социального педагога с другими 
участниками педагогического процесса в работе по профилактике девиантного поведения 
детей и подростков. Особенности работы образовательных учреждений по профилактике 
девиантного поведения детей и подростков. 

 
Тема 18. Межведомственное взаимодействие в организации социально-

педагогической профилактики 
Сущность и специфика программ межведомственного взаимодействия   по защите прав 

и законных интересов детей.  
Программы межведомственного взаимодействия общеобразовательных учреждений и 

комиссий по делам несовершеннолетних. Роль социального педагога как координатора 
программ межведомственного взаимодействия по социально-педагогической 
профилактике. Основные формы межведомственного взаимодействия в целях 
совершенствования работы по социально-педагогической профилактике девиантного 
поведения несовершеннолетних. Критерии эффективности   межведомственного 
взаимодействия по вопросам социально-педагогической профилактики девиантного 
поведения детей и подростков. 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Теоретико-методологические основы социально-педагогической профилактики. 
2. Сущность и  задачи социально-педагогической профилактики. 
3. Принципы и методы социально-педагогической профилактики. 
4. Область социально-педагогической профилактики. 
5. Девиантное поведение личности, как социально-педагогическая проблема. 
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6. Характеристика понятия «девиантное» поведение, основные   его причины. 
7. Отклоняющееся поведение несовершеннолетних как нарушение процесса 
     социализации.         
8.  Концепции девиации. 
9.  Теории девиации. 
10. Предпосылки девиации у несовершеннолетних. 
11. Психологические особенности подросткового возраста способствующие    
      девиантным проявлениям.  
12. Социальное созревание. 
13. Особенности взаимоотношений подростков со взрослыми. 
14. Формы нарушения поведения и границы их проявления. 
15. Личность подростка и девиантное поведение. 
16. Возрастные ситуационно-личностные реакции и особенности  
      характера подростков как основа девиантного поведения.  
17. Типология ситуационно-личностных реакций, проявляющихся у подростков. 
18. Общая дифференциация и типология детско-подростковой дезадаптации. 
19. Психолого-педагогическая поддержка социально-дезадаптированных  
      несовершеннолетних.  
20. Роль внешних факторов в десоциализации несовершеннолетних и   
      возникновении девиаций 
22. Роль неформальных подростковых криминогенных групп в  
      десоциализации несовершеннолетних.  
23. Семья как фактор десоциализации несовершеннолетних и  
      возникновения девиаций.  
24. Социально-экономические факторы, влияющие на формирование  девиаций. 
25. Морально-этические факторы, ведущие к девиациям у несовершеннолетних.  
26. Педагогическая проблема детской и подростковой преступности. 
27. Деление девиантного поведения на преступное и аморальное. 
28. Девиантные сверстники как фактор проявления правонарушений. 
29. Мотивационные цели девиантного поведения        
30. Основные направления социально-педагогической профилактики   
       противоправного поведения. 
31. Беспризорность среди несовершеннолетних как социально- 
      педагогическая проблема и предпосылка девиаций 
32. История беспризорности, феномен беспризорности в разных регионах мира. 
33. Причины возникновения беспризорности, преступность в среде беспризорных, 
      дромомания.  
34. Работа с безнадзорными и беспризорными детьми, проводимая 
      Церковью, общественными организациями. 
35.  Основные формы профилактики беспризорности. 
36. Формы проявления девиаций.  
37. Курение и подростковый алкоголизм, их профилактика.  
38. Наркомания и токсикомания как формы проявления девиантного поведения. 
39.  Игровая зависимость как форма проявления девиантного поведения. 
40. Интернет-зависимость как форма девиантного поведения.  
41. Подростковый вандализм. 
42. Агрессия и гиперактивность как формы девиантного поведения. 
43. Феномен детской агрессивности как социально-педагогическая проблема. 
44. Детская и подростковая агрессивность и ее профилактика. 
45. Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения   
      несовершеннолетних.  
46. Детская гиперактивность. 
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47.  Суицид как социально-педагогическая проблема 
48. Суициды: общее понятие, терминология и распространенность.          
49. Особенности суицидального поведения детей и подростков. 
50. Профилактика суицидов несовершеннолетних в работе социального    
      педагога. 
51. Сексуальные девиации у детей и подростков. 
52. Понятие сексуальных девиаций и их формы.  
53. Детско-подростковая проституция и ее профилактика.  
54. Основные направления социально-педагогической профилактики  
      отклонений в сексуальном поведении несовершеннолетних. 
55. Теоретические основы социально-педагогической профилактики  
      девиантного поведения несовершеннолетних 
56. Разъяснительная работа с  несовершеннолетними по предупреждению  
      правонарушений.    
57. Психолого-педагогическая  поддержка  социально дезадаптированных    
      несовершеннолетних. 
58. Социально-педагогическая профилактика школьной дезадаптации,  
      педагогической и социальной запущенности 
59. Психолого-педагогические факторы школьной дезадаптации у учащихся. 
60. Педагогическая и социальная запущенность как первопричины  
      десоциализации несовершеннолетних.  
61. Социально-педагогическая работа с детьми и подростками группы  
      социального риска. 
62. Работа социального педагога с родителями несовершеннолетних из  
      группы риска по профилактике отклоняющегося поведения 
63. Социально-педагогическая профилактика попадания детей в  
      социально опасное положение.             
64. Основные направления работы с семьей с целью профилактики   
      девиантного поведения несовершеннолетних. 
65. Совет профилактики правонарушений и педагогический консилиум  
       как формы социально-педагогической работы.  
66. Консультирование трудновоспитуемых подростков и их родителей.                  
67. Основные  направление  социально-педагогической  профилактики   
       конфликтов у несовершеннолетних.  
68. Основы воспитательного процесса в отношении детей и подростков с   
       девиантным поведением. 
69. Педагогическая поддержка детей и подростков как условие профилактики 
      девиантного поведения.        
70. Новые и нетрадиционные подходы к воспитанию трудных подростков. 

 
 

ГЛОССАРИЙ 
 

АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - зависимое поведение.  
АДДИКЦИЯ – зависимость (физическая, химическая, психологическая и т.д.).  
АДЕКВАТНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ - согласованность поведения с конкретной 

ситуацией, условиями.  
АМОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – поведение, выходящее за рамки морали. 
АНОЗОГНОЗИЯ - отрицание болезни или ее тяжести.  
АНОМИЯ - отсутствие норм, безнормность.  



258 
 

АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - поведение, противоречащее социальным 
нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих людей.  

АСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - поведение, уклоняющееся от выполнения 
морально-нравственных норм.  

АТТИТЮД - социальная установка - ориентация личности на групповые или 
социальные ценности, готовность действовать в соответствии сними.  

АУТИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ - поведение, проявляющееся в виде 
непосредственной отгороженности от людей и окружающей действительности, 
погруженности в мир собственных фантазий.  

АУТОДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - поведение, связанное с причинением 
себе вреда, разрушение своего организма и личности.  

АУТОМОНОСЕКСУАЛИЗМ - девиация, при которой роль фетиша играет 
собственное тело, имеющее сходство с телом женщины, достигаемое при помощи 
одежды и соответствующих манер. Собственное обнажённое тело (или одетое в 
платье противоположного пола) в соответствующей приданной ему позе перед 
зеркалом может имитировать тело человека противоположного пола и вызывать 
сексуальное возбуждение. Сексуальное наслаждение при этом достигается 
посредством мастурбации с одновременным представлением себе полового акта с 
"партёром" противоположного пола, видимым в зеркале. Аутомоносексуализм 
наряду с чертами фетишизма включает в себя также элементы трансестизма и 
нарциссизма, а в плане сексуальных действий характеризуется навязчивой 
мастурбацией.  

АУТОМОНОСЕКСУАЛЬНЫЙ ТРАНСВЕСТИЗМ заключается в том, что 
сексуальное возбуждение и наслаждение вызывает не столько собственное тело, 
сколько сходство его и отождествление с телом "партнёра" противоположного 
пола. Трансвестизм при эксгабиционизме проявляется переживанием сексуального 
возбуждения и наслаждения при демонстрации себя в одежде противоположного 
пола. Мазохистический трансвестизм выражается переживанием сексуального 
возбуждения и наслаждения при демонстрации себя в одежде противоположного 
пола посторонним лицам, в особенности, если реакции этих людей оказываются 
неодобрительными и осуждающими. Асексуальный трансвестизм проявляется тем, 
что сам процесс переодевания в одежду противоположного пола доставляет 
сексуальное возбуждение и наслаждение. Обычно он выражается у лиц со слабо 
выраженным сексуальным влечением, в связи с чем его можно считать 
проявлением психического инфантилизма.  

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - враждебные действия, целью которых является 
нанесение страдания, ущерба другим; одна из реакций живого существа на 
фрустрацию потребностей и конфликт. По своей направленности А.П. может быть: 
1) прямым, непосредственным, т.е. направленным против объекта-источника 
фрустрации; 2) смещенным, когда ивдиввд, испытывающий фрустра-циго, не 
может направить свое А.П. непосредственно против источника фруотрации и ищет 
"козла отпущения". 

АГРЕССИВНОСТЬ - относительно устойчивая черта личности, 
характеризующая готовность субъекта к агрессивному поведению. 

АГРЕССИЯ - индивидуальное или коллективное поведение, действие, 
направленное на нанесение физического или психологического вреда, ущерба либо 
на уничтожение другого человека или группы людей. 



259 
 

АГРЕССИЯ ВРАЖДЕБНАЯ - вид агрессии, характеризующийся 
целенаправленно-осознанным намерением нанесения вреда другому. 

АГРЕССИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ - вид агрессии, когда цель действия 
субъекта нейтральна, а агрессия используется как одно из средств для ее 
достижения. 

АГРЕССИЯ РЕАКТИВНАЯ - ввд агрессии в основе которого лежит способность 
человека к адекватной оценке фрустрационной ситуации и предвидению выхода из 
нее. А.Р. может проявляться в виде аффективной А., импульсной А., экспрессивной 
А. 

АДАПТАЦИЯ - 1.Процесс. Структурно-функциональное приспособление 
организма в целом или отдельных его систем к окружающим условиям. Адаптация 
предназначена для сохранения организмом своих структуры и функций в пределах 
нормы в изменяющихся условиях среды. Реально адаптация осуществляется 
одновременно на многих уровнях организма в целом. Основой адаптации является 
прогнозирование. 2.Результат данного процесса. Примеры данного процесса и/или 
его результатов: адаптация организма к высокогорным условиям, адаптация 
кардиореспираторной системы к физической нагрузке, адаптация зрительной 
системы к пониженному освещению, адаптация слуховой системы к шуму, 
социальная адаптация и др. 

АКЦЕНТУАЦИЯ ХАРАКТЕРА - понятие, введенное К. Леонгардом и 
обозначающее чрезмерную выраженность отдельных черт характера и их 
сочетаний, представляющую крайние варианты нормы, граничащие с 
психопатиями. 

АКЦЕНТУАЦИЯ СКРЫТАЯ - обычные варианты нормы, в привычных 
условиях А. С. выражена слабо либо не проявляется. 

АКЦЕНТУАЦИЯ ЯВНАЯ - степень А., относящаяся к крайним вариантам 
нормы. А.Я. характеризуется наличием: 1) постоянных черт определенного типа 
характера; 2) временного нарушения адаптации; 3) отклонений в поведении. 

АУТОАГРЕССИЯ - механизм, направляющий агрессивные импульсы внутрь, на 
самого себя. А. проявляется в актах самоунижения. самообвинения, вплоть до 
нанесения себе телесных повреждений и суицида. 

БУНТ - означает отчуждение от господствующих целей, стандартов и 
формирование новых целей и средств их достижения. 

ВИКТИМНОСТЬ - термин, определяющий наличие таких качеств личности. 
которые предрасполагают ее к действиям (сознательным или бессознательным), 
соответствующим подчинению той ситуации, в которой она оказывается. 

ВИКТИМОЛОГИЯ - наука, изучающая проблемы поведения жертвы в условиях 
насилия. 

ВУАЙЕРИЗМ (визионизм, скопофилия, скоптофилия, миксоскопия) - 
сексуальная девиация, связанная со стремлением к подглядыванию за 
обнаженными людьми или интимными отношениями.  

ГЕРОНТОФИЛИЯ (пресбиофилия) представляет собой редко встречающееся 
сексуальное отклонение, заключающееся в сексуальном влечении к партнёру 
старческого возраста. При этом старческое тела играет роль своеобразного фетиша. 
Геронтофилия обращает на себя внимание лишь у молодых мужчин, которые 
подыскивают себе сексуальную партнёршу (партнера) значительно старше себя и 
именно по сексуальным мотивам. К геронтофилии относятся лишь сексуальные 
действия с партнёрами старческого возраста.  
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ГЕТЕРОХРОМОФИЛИЯ является разновидностью фетишизма, при которой 
иной цвет кожи партнёра по сексуальным контактам играет роль фетиша. Партнер 
с таким же цветом кожи совершенно не привлекателен в сексуальном отношении и 
не только не представляет никакого сексуального интереса, но могут даже 
вызывать сексуальное отвращение (по принципу антифетишизма).  

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДЕТСКАЯ - Отклонение от возрастных норм 
онтогенетического развития. Характеризуется невнимательностью, 
отвлекаемостью, импульсивностью в социальном поведении и интеллектуальной 
деятельности и повышенной активностью при нормальном уровне 
интеллектуального развития. Все это приводит к слабой успеваемость в школе и 
низкой самооценке. Причинами возникновения гиперактивности могут быть 
органические поражения центральной нервной системы (нейроинфекции, 
интоксикации, черепно-мозговые травмы), генетические факторы, приводящие к 
дисфункции нейромедиаторных систем мозга и нарушениям регуляции активного 
внимания и тормозящего контроля. 

ГИПЕРОПЕКА - неадекватная позиция родителей по отношению к ребенку, 
выражающаяся в чрезмерной заботе о нем. 

ГИПОПРОТЕКЦИЯ - неадекватная позиция родителей по отношению к ребенку, 
проявляющаяся в недостатке внимания и заботы о нем. 

ГОМОСВЕСТИЗМ является особой разновидностью трансестизма и фетишизма. 
Сексуальное возбуждение и наслаждение достигаются при надевании одежды, 
характерной для того же пола, но принадлежащей другому человеку.  

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ - выбор объекта того же пола для достижения субъектом 
сексуального возбуждения и удовлетворения.  

ГЭМБЛИНГ - игровая зависимость.  
ДЕВИАНТОЛОГИЯ - раздел науки, изучающей девиации.  
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам. Д.П. 
может проявляться в виде: 1) аморального поведения; 2) преступности. 

ДЕЛИНКВЕНТ - субъект, чье девиантное поведение, в крайних своих 
проявлениях представляет собой уголовно наказуемые действия. 

ДЕПРИВАЦИЯ - недостаточность в притоке внешних воздействий, сенсорный 
голод. Различают следующие виды: 1) материнская; 2) отцовская; 3) семейная; 4) 
сенсорная; 5) эмоциональная. Д. затормаживает развитие ребенка, приводит к 
отставанию от сверстников. 

ДЕСТРУКТИВНЫЙ АСПЕКТ АГРЕССИИ - асоциальное поведение, 
проявляющееся в действиях, не согласующихся с общепринятыми нормами 
(ругань, оскорбления) вплоть до нанесения физического ущерба другому лицу или 
другим людям, либо самому себе. 

ДЕЗАДАПТАЦИЯ - состояние сниженной способности (нежелания, неумения) 
принимать и выполнять требования среды как личностно значимые, а также 
реализовать свою индивидуальность в конкретных социальных условиях.  

ДЕЛИКТ - действия, нарушающие правовые нормы.  
ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - действия конкретной личности, 

отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время правовых 
норм, угрожающие общественному порядку.  

ДЕНДРОФИЛИЯ - разновидность пигмалионизма, объектом фетиша являются 
деревья.  
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ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - поведение, причиняющее ущерб, 
приводящее к разрушению.  

ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ - совокупность факторов, вызывающих, 
провоцирующих, усиливающих и поддерживающих определенное поведение. 

ДЕВИАЦИЯ -  отклонение от нормы, всеобщие формы, механизм, способ 
изменчивости и жизнедеятельности. развития каждой системы. Социальная Д. 
реализуется в виде девиантного поведения. 

ДИДАКТОГЕНИИ - моральные и психические расстройства, которые возникают 
в результате ошибок дидактического и педагогического влияния. 

ДРОМОМАНИЯ – бродяжничество  
ДУХОВНОСТЬ - индивидуальная выраженность в системе мотивов личности. Д. 

проявляется в двух фундаментальных потребностях: 1) идеальная потребность 
(познание мира, смысла жизни, своего предназначения); 2) социальная потребность 
(жить и действовать для других). 

ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) - особый тип аномалии 
психического развития ребенка. Возникновение З.П.Р. может быть связано с: 1) 
дефектами конструкции ребенка, вследствие чего по своему физическому и 
психическому развитию он начинает соответствовать более раннему возрасту; 2) 
соматическими заболеваниями; 3) органическими поражениями центральной 
нервной системы. 

ЗАЩИТА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ - специальная регулятивная система 
стабилизации личности, направленная на устранение или сведение до минимума 
тревоги, связанной с осознанием конфликта. КАПРИЗ ДЕТСКИЙ - особенность 
поведения, выражающаяся в противодействии и сопротивлении требованиям, 
советам, указаниям взрослых, в непослушании. 

ЗАВИСИМОЕ (АДДИКТИВНОЕ) ПОВЕДЕНИЕ - поведение, связанное с 
психологической или физической зависимостью от употребления какого-либо 
вещества или от специфической активности, с целью изменения психического 
состояния.  

ЗАВИСИМОСТЬ - стремление полагаться на кого-то или что-то в целях 
получения удовлетворения или адаптации.  

ЗАЩИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - действия, посредством которых люди избегают 
боль и фрустрацию в социальных отношениях.  

ЗООФИЛИЯ (зооэрастия, бестиофилия, зооступрум, содомия, скотоложство) 
является сексуальным отклонением, в основе которого лежит сексуальное влечение 
к животным. Определённое животное можно рассматривать при этом как 
своеобразный фетиш (зоофетишизм).  

ИННОВАЦИЯ - предполагает согласие с целями, но в то же время отрицает 
социально одобряемые средства их достижения; поддерживая, например, цель 
достижения богатства, представители низшего класса не могут пользоваться 
такими средствами, как занятие престижной деятельностью, экономический успех, 
образование; отсюда возникает предрасположенность к незаконным способам 
достижения цели: рэкету, спекуляции, шантажу, торговле наркотиками 

КРИЗИСЫ ВОЗРАСТНЫЕ - условное наименование переходных этапов от 
одного возрастного периода к другому, В период К.В. происходит решительная 
смена всей социальной ситуации развития личности: возникновение нового типа 
отношений со взрослыми, смена одного вида ведущей деятельности. 
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ИНТЕРВЕНЦИЯ - воздействие с целью позитивных изменений, например 
преодоление нежелательного поведения (коррекция поведения, реабилитация 
личности).  

ИПСАЦИЯ (рукоблудие, самоудовлетворение, аутоэротическая практика) - 
онанизм.  

КАНДАУЛЕЗИЗМ представляет собой разновидность эксгибиционизма, 
сочетающегося с мазохизмом. Кандаулезизм основан на достижении сексуального 
возбуждения и наслаждения при демонстрации обнажённой жены или партнерши 
(с которой мужчина связан глубокими эмоциональными связями) другим 
мужчинам без её ведома или с её вынужденного согласия.  

КИБЕРЗАВИСИМОСТЬ – психологическая зависимость от компьютера, 
компьютерных игр, Интернета.  

КЛЕПТОМАНИЯ - патологическое воровство.  
КОНФОРМИСТСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ - поведение, лишенное индивидуальности, 

ориентированное исключительно на внешние авторитеты.  
КОНСТРУКТИВНЫЙ АСПЕКТ АГРЕССИИ - социально приемлемые действия, 

когда тревога или напряжение, вызванные  фрустрацией и конфликтом, 
разрешаются социально-приемлемыми способами (контактные виды спорта) или 
специальными (психологическая помощь). 

КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ - совладание со стрессом.  
КОПИНГ-РЕСУРСЫ - совокупность внутренних и внешних ресурсов, 

способствующих успешному преодолению стресса конкретной личностью.  
КОПИНГ-СТРАТЕГИИ - индивидуальные стратегии преодоления стресса.  
ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА - совокупность психологических свойств, 

характерных для лиц, совершивших преступления. 
МАЗОХИЗМ (пассивная алголагния, страдальчество, пассивитизм) - (по имени 

австрийского писателя Захер-Мазоха, впервые описавшего его) - сексуальная 
девиация, при которой для достижения полового возбуждения и удовлетворения 
необходимо испытывать физическую боль или моральное унижение, причиняемое 
партнером.  

МАРГИНАЛЬНОСТЬ - принадлежность к крайней границе нормы, а также 
пограничной субкультуре (нудизм, гомосексуализм, промискуитет).  

МЕТАТРОПИЗМ - вид сексуальной девиации, при которой роль лидера в 
сексуальной игре постоянно играет женщина.  

НАРЦИССИЗМ (аутофилия, аутоэротизм, аутоэрастия) является 
разновидностью фетишизма, при которой фетишем является собственное тело. 
Нарциссизм иногда отождествляют аутомоносексуализмом, который также 
заключается во влюблённости в собственное тело, но при условии сходства его 
(достигаемого с помощью одежды и соответствующих манер) с телом женщины. 
Нарциссизм может проявляться не только любовью к собственному телу, которое 
является фетишем, но и восхищением своими психическими особенностями.  

НАРЦИССИЧЕСКОЕ (АУТОЭРОТИЧЕСКОЕ) ПОВЕДЕНИЕ - (Нарцисс, 
мифологический юноша, влюбившийся в свое отражение в воде) - поведение, 
управляемое чувством собственной грандиозности, обращением либидо на себя, а 
также повышенной потребностью в подтверждении своей значимости извне. 
Зачастую сексуальное удовлетворение достигается при созерцании собственного 
обнаженного тела, отдельных его частей, в том числе половых органов.  
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НЕГАТИВИЗМ - лишенное разумных оснований сопротивление субъекта 
оказываемым на него воздействиям. Н. возникает как защитная реакция на 
воздействия, которые вступают в противоречия с потребностями субъекта. 
Существуют следующие формы Н.: 1) пассивная, которая выражается в отказе 
выполнить  предъявляемые требования; 2) активная, при которой производятся 
действия, противоположные требуемым. 

НЕКРОФИЛИЯ (некромания, ликантропия, вампиризм) является исключительно 
редкой разновидностью фетишизма, при которой роль фетиша играет мёртвое 
человеческое тело. Эта девиация может сочетаться с садистическими 
наклонностями и проявляться вампиризмом. Черты некрофилии могут проявляться 
в наклонности к сексуальным действиям со спящими людьми, с лицами в 
бессознательном состоянии или умирающими. Социально более приспособленная 
форма некрофилии может выражаться сексуально окрашенной повышенной 
заинтересованностью кладбищами и умершими, но без обесчещивания трупов. Для 
большинства некрофилов мёртвое тело является объектом влечения потому, что 
сексуальные действия с ним допускают свободу, которая немыслима в отношении 
живого человека. Специфической формой некрофилии является принуждение 
сексуального партнёра к "изображению" умершей, что обусловливает особое 
наслаждение при сексуальных действиях.  

НИМФОФИЛИЯ - сексуальная девиация, связанная с половым влечением 
мужчин к девочкам.  

НУДИЗМ - разновидность маргинального поведения, при которой нудист 
получает удовольствие от полного обнажения собственного тела на пляжах, чаще 
специальных, удалённых от общественных. Носит преимущественно коллективный 
характер. ОБИДЧИК - субъект, испытывающий чувство собственной 
неполноценности, неадекватности, тревожности, фрустрации, а его агрессивное 
поведение - способ компенсации собственной малоценности. 

ОПЕРАНТ - поведение, определенное своим последствием.  
ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ (девиантное) поведение - устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющееся реальный 
ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной 
дезадаптацией.  

ПЕДОФИЛИЯ (инфантосексуализм, падерозия) представляет собой сексуальное 
отклонение, проявляющееся стремлением к сексуальным действиям с детьми. В 
этом смысле пол ребёнка не имеет большого значения, поскольку тело ребёнка, т.е. 
тело с признаками незрелости, составляет истинный сексуальный стимул, роль 
которого подобна роли фетиша.  

ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ — отклоняющееся поведение, 
обусловленное патологическими изменениями характера вследствие дефектов 
воспитания. 

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ — отклоняющееся поведение, 
обусловленное психическими расстройствами. 

ПОВЕДЕНИЕ НА БАЗЕ ГИПЕРСПОСОБНОСТЕЙ — отклоняющееся 
поведение, сопровождающееся девиациями в обыденной жизни, при особой 
одаренности и даже гениальности в других сферах деятельности.  

ПЕРВЕРСИЯ - фиксированное стойкое сексуальное поведение, связанное с 
отклонениями в выборе сексуального объекта или способа сексуального 
удовлетворения.  
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ПИГМАЛИОНИЗМ (иконолагния, монументофилия) является особой формой 
фетишизма. Это - вид фетишизма, сочетающийся с вуайеризмом. При этом 
фетишами являются картины, фотографии и ли статуэтки, которые могут быть 
гетеросексуальными, гомосексуальными, педофильными, геронтофильными или 
зоофильными. При рассмотрении фетишей возникает сексуальное возбуждение и 
оргазм. Акту пигмалионизма часто сопутствует мастурбация.  

ПИРОМАНИЯ - патологическое влечение к поджогам.  
ПОРНОГРАФОМАНИЯ (эротографомания, псевдолия) рассматривается как 

письменная, литературная форма эксгибиционизма, при которой сексуальное 
удовлеитворение наступает при восприятии описаний эротических сцен.  

ПРЕВЕНЦИЯ - воздействие с целью предупреждения - профилактики 
нежелательного явления.  

ПРОМИСКУИТЕТ - беспорядочные половые связи, представляющие угрозу для 
здоровья субъекта и его межличностных отношений.  

РЕЛАКСАЦИЯ - расслабление.  
РЕТИФИЗМ -  разновидность фетишизма, сочетающегося с мазохизмом, при 

которой роль фетиша играет обувь. Название происходит от имени французского 
писателя Никола де ла Бретона, который описал в своих произведениях эту 
разновидность фетишизма. Это особая форма кожаного фетишизма, при котором 
для сексуальных действий необходимы предметы из кожи (обувь, кожаные брюки, 
перчатки, кнут, ремни, поводки). Обувь и перчатки также могут заключать в себе 
определённые элементы мазохизма (топтание, удары).  

РИТУАЛИЗМ как поведение акцентирует свое внимание, наоборот, на 
отрицании целей, но принятии традиционно одобряемых обществом средств их 
достижения; он обычно выражается в снижении уровня притязаний и часто встре-
чается у представителей низшего слоя среднего класса; это и может являться 
источником девиантного поведения, например, у бюрократа, абсолютизирующего 
формальные процедуры; 

РЕТРИЗМ - уход от выполнения социальных норм, от социального 
взаимодействия.  

САДИЗМ - (по имени французского писателя маркиза де сада) - сексуальная 
аддикция, заключающееся в половом влечении к причинению партнеру физической 
боли или психических страданий.  

САЛИРОМАНИЯ - разновидность садизма, сочетающегося с фетишизмом, при 
которой сексуальное возбуждение, наслаждение и удовлетворение достигаются при 
марании людей чернилами, сажей, мочой, калом и т.п. Разновидностью 
салиромании является поллюционизм, заключающийся в обмазывании одежды 
женщины семенной жидкостью. Ещё одной разновидностью салиромании является 
укалывание женщины (в грудь, половые органы, ягодицы и т. д.) различными 
инструментами, что вызывает "загрязнение" этих частей тела кровью.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ - нарушения социальных норм, которые 
характеризуются массовостью, устойчивостью и распространенностью, например 
преступность или пьянство.  

САМООЦЕНКА - оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и 
места среди других людей. С. является важным регулятором поведения. От нее 
зависят взаимоотношения с окружающими, требовательность к себе, отношение к 
успехам и неудачам, влияет на эффективность деятельности и дальнейшее 
развитие. 
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СИНДРОМ ПРЕДСУИПИДАЛЬНЫЙ - совокупность отдельных симптомов 
психической деятельности, которые наблюдаются перед совершением 
суицидального акта. Эти симптомы включают в себя следующие: 1) сужение всей 
сферы -психической деятельности; 2) аутоагрессию; 3) желание умереть; 4) 
фантазирование на соответствующие темы; 5) дисфорическое состояние; 6) 
психосоматические изменения. 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ - Взаимодействие личности или социальной 
группы с социальной средой, в ходе которого согласуются требования и ожидания 
участников взаимодействия. Важнейшим компонентом социальной адаптации 
является согласование самооценок, притязаний и ожиданий субъекта с его 
возможностями и с реальностью социальной среды. Результатом успешной 
социальной адаптации является социально-психологическая компетентность. Цепь 
последовательных успешных результатов социальной адаптации обеспечивает 
социальное развитие, ведет к социальной зрелости Рассогласование требований и 
ожиданий социальной среды и субъекта ведет к дезадаптации и отклоняющемуся 
поведению. 

СТРЕСС- термин, использующийся для обозначения обширного крута 
состояний человека, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные 
воздействия. Различают следующие виды С.: 1) физиологический; 2) 
психологический (информационный и эмоциональный). 

СТРЕССОР - неблагополучные, значительные по силе и продолжительности 
внешние и внутренние воздействия, ведущие к возникновению стрессовых 
состояний. 

СУИЦИДАЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ - мысли, высказанные субъектом о 
малоценности и ненужности жизни. С.Н., как правило, не имеют четко 
продуманного плана и способы реализации не определены. С.Н. могут быть 
шантажного, "демонстративного" характера. Интенсивные эмоциональные 
переживания при этом не наблюдаются. 

СУИЦИДАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ - мысли, которые высказывает субъект о том, что 
он хочет положить конец своей жизни. С. У. представляют собой продуманный 
план с указанием способов суицида. Высказывание С.У., как правило, 
сопровождается сильными эмоциями. 

СУИЦИД - умышленное лишение себя жизни.  
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - осознанные действия, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни.  
ТАНАТОФИЛИЯ (танатомания) является также разновидностью мазохизма, 

заключающейся во влюблённость в тематику, связанную со смертью. Сексуальное 
возбуждение и наслаждение достигаются посредством фантазий на тему 
собственной смерти, которая у всех вызовёт сожаление и отчаяние. Это находит 
выражение в инсценировке собственных похорон, укладывании в гроб.  

ТЕКУЩИЙ СУИЦИД - субъект покушался либо покушается на свою  жизнь до 
или после консультации у психолога. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - терпимость, переносимость чего-либо, устойчивость к 
воздействию.  

ТРАНСВЕСТИЗМ - перверсия, сексуальная девиация, приписываемая 
мужчинам, связанная с воображаемым или действительным переодеванием в 
женскую одежду с целью достижения психологического комфорта или 
возбуждения.  
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ТРАНСВЕСТИЗМ (эонизм, метатропизм) заключается в переодевании в одежду 
противоположного пола, что вызывает половое наслаждение. В этом смысле вся 
одежда, относящаяся к противоположному полу, играет роль фетиша. Во многих 
случаях трансвестизм смешивается с транссексуализмом, одним из проявлений 
которого также является переодевание в одежду противоположного пола. Однако 
это лишь часть более обширного комплекса симптомов, в состав которого входят 
также чувство психического пола (не соответствующего строению тела и половых 
органов), стремление к тому, чтобы общество воспринимало их как лиц 
противоположного пола, а также стремление к изменению своего пола путём 
операции.  

ТРАНССЕКСУАЛИЗМ - расстройство половой принадлежности, 
проявляющееся в стремлении к хирургическому изменению своего пола 
(вследствие идентификации с противоположным полом).  

ТРИОЛИЗМ (плюрализм) является разновидностью эксгибиционизма, 
сочетающегося с вуайеризмом, при которой сексуальное возбуждение и 
наслаждение достигаются участием в половом акте, в котором принимаю участие 
несколько человек (по меньшей мере трое, откуда и пошло название - триолизм). К 
триолизму относятся также различные формы так называемого группового секса.  

ТРИХОТИЛОМАНИЯ - патологическое выдергивание волос.  
УПРЯМСТВО - форма поведения, обусловленная мотивом самоутверждения. У. 

подростка может появиться вследствие мелочной опеки, игнорирования со стороны 
старших его возрастающих прав на самостоятельность. 

ФАНАТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ - поведение, выступающее в форме слепой 
приверженности к какой-либо идее, взглядам.  

ФЕТИШИЗМ (идиолизм, сексуальный символизм, сексуальный парциализм) - 
заключается в том, что часть тела, одежда или какой-либо иной неодушевлённый 
предмет символизирует сексуального партнёра и является его эквивалентом не 
только достаточным для достижения сексуального возбуждения и оргазма, но и 
предпочтительным для этой цели.  

ФЕТИШИЗМ ДЕФОРМАЦИИ  -заключается в том, что фетишем становятся 
повреждения или уродства тела, например послеампутационные культи, а также 
всевозможные нарушения органов чувств. Эта форма фетишизма характеризуется 
сочетанием с элементами садомазохизма.  

ФЛАГЕЛЛЯЦИЯ (флагелломания, диппольдизм) также является 
разновидностью садизма, которая проявляется самобичеванием с целью получения 
сексуального возбуждения. Если бичевание входит в рамки воспитательных 
мероприятий, то его называют диппольдизмом, или воспитательным садизмом (по 
фамилии Диппольда, студента, который в качестве домашнего учителя по 
сексуальным мотивам применял столь жестокое избиение, что довёл до смерти 
своего воспитанника).  

ФЛИНГ - разновидность промискуитета. Сексуальная связь незнакомых 
партнеров на непродолжительное время (чаще ночь). В отличие от проституции не 
ведёт к материальному обогащению одного из партнеров. Получила наибольшее 
распространение в последнее время в крупных городах, преимущество - отсутствие 
ответственности.  

ФРОТТАЖ (фроттеризм) также является разновидностью эксгибиционизма, 
заключающейся в достижении сексуального возбуждения и наслаждения 
фроттером посредством прикосновения половыми органами к различным частям 
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тела человека противоположного (или своего) пола или трения об них, используя 
для этого тесноту или многолюдность общественных мест, например, в транспорте.  

ФРУСТРАЦИЯ - специфическое эмоциональное состояние, возникающее в 
ситуациях достижения цели, если возникло препятствие или сопротивление, 
которые или реально непреодолимы, или воспринимаются таковыми.  

ЭГОЦЕНТРИЗМ - термин, обозначающий познавательную позицию личности, 
характеризующуюся фиксацией на собственных целях, стремлениях, переживаниях 
и отсутствием ориентированности на внешние воздействия и переживания других 
людей 

ЦИСВЕСТИЗМ является разновидностью трансестизма. Он заключается в 
стремлении надевать одежду не противоположного пола, а своего же, но 
характерной для иного возраста (чаще детскую) или иного общественного слоя. К 
цисвестизму можно отнести можно отнести трансвестизм с явлениями 
инфантосексуализма, при котором трансвеститные наклонности сочетаются с 
педофильными и который проявляется переживанием сексуального возбуждения и 
наслаждения при надевании детской одежды. В подобном инфантосексуальном 
трансвестизме проявляются черты и фетишизма (роль фетиша играет детская 
одежда).  

ЭВТАНАЗИЯ - самоубийство с помощью врача, в случае, когда страдания 
больного невыносимы, его болезнь неизлечима, он находится в здравом уме и 
неоднократно просил об эвтаназии.  

ЭКСАУДИРИЗМ представляет собой акустический эквивалент вуайеризма, при 
котором сексуальное возбуждение и наслаждение экутером достигается в 
результате подслушивания звуков, воспроизводимых во время полового сношения 
или других сексуальных действий. При этой разновидности девиации ведущую 
роль играет слух.  

ЭКСГИБИЦИОНИЗМ - сексуальная девиация, при которой обнажение половых 
органов вне ситуации половой близости используется для сексуального 
удовлетворения.  

ЭКСКРЕМЕНТОФИЛИЯ (пикацизм) является разновидностью фетишизма, 
сочетающегося с мазохизма, при которой человеческие выделения (моча ("золотой 
дождик", жарг.), кал, пот, слюна, семенная жидкость, менструальные выделения) 
играют роль фетиша. Сексуальное возбуждение при этом вызывает обнюхивание 
их, прикосновение к ним, обмазывание себя ими или проглатывание их, что 
вызывает наступление сексуального удовлетворения. Ярко выраженная 
экскрементофилия может представлять заместительную и переходную форму 
некрофагии. К экскрементофилии относят обонятельный фетишизм (ренифлерс), 
при котором фетишем являются неприятные запахи, и вкусовой фетишизм. В 
соответствии с предпочитаемыми действиями выделяют обоняние мочи 
(урофилия) или кала (копролагния), а также употребление мочи (урофагия) или 
кала (копрофагия).  

ЭРОТОГРАФОМАНИЯ - желание писать нецензурные выражения в письмах, 
дневниках, общественных местах. 
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