
Воспитание и обучение детей с девиантным 
поведением. 

Человек может жечь, разрушать, убивать. 

Человек может лгать, предавать, наживаться, 

И мечту растоптать, и любовь осквернить, 

Красоту не понять, над святыней шутить. 

Наша цель – отстоять и вернуть его в братство. 

                                                                                К.Каганов 
 
       Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули 

целый ряд проблем, одной из которых является проблема социально - 

педагогической поддержки ребенка, имеющего отклонения в поведении. 

Актуальность ее заключается в том, что с каждым годом отмечается рост 

детской преступности, наркомании, прослеживается тенденция к 

увеличению числа детей с девиантным поведением. Причины отклонений в 

поведении ребенка возникают как результат политической, социально-

экономической и экологической нестабильности общества, усиления 

влияния псевдокультуры, изменений в содержании ценностных 

ориентации молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, 

отсутствия контроля за поведением, чрезмерной занятости родителей, 

эпидемий разводов.   Распространено ложное мнение родителей о том, что 

главным воспитателем детей является школа, в плохой успеваемости 

ученика виноват учитель. В аморальности подростка винят улицу. Часто 

семья самоустраняется от процесса воспитания. Ошибки семейного 

воспитания нередко дополняются ошибками школьного воздействия на 

личность ребенка. Слабеет внимание к личности обучающегося, его 

жизненному опыту, интересам, личностным ценностям, эмоциональной 

сфере.  Социальные факторы усиливают недостатки семейного и 

школьного воспитания. Сказываются отсутствие воспитательной работы 

по месту жительства с населением, а также отрицательный пример 

взрослых, влияние неформальных групп и лидеров, соблазн улицы.  

       Все это подрывает уверенность детей в себе, их способность к 

саморегуляции, самоутверждению в жизненно важных ситуациях, 

способствует появлению у них чувства одиночества и незащищенности.  

       Трудность решения перечисленных проблем связана с тем, что многие 

годы замалчивания проблем, связанных с отклонением в поведении 

молодых людей, привели к тому, что в нашем обществе педагогами 

совместно с другими специалистами проводилась не воспитательно-



профилактическая работа, а предпринимались, главным образом, 

предупредительно-карательные меры, в результате которых наказание, 

которое молодой человек получал за тот или иной проступок, не только не 

нейтрализовало накопления асоциального потенциала, но, наоборот, 

увеличивало вероятность отклоняющихся форм поведения.  

       Между тем, выход российского общества и образования на путь 

демократизации поставил перед школой, другими субъектами воспитания 

и социализации детей вопрос о необходимости перехода к личностно-

ориентированному образованию и воспитанию, что предполагает усиление 

внимания науки и практики к индивидуальности ребёнка, вызывает 

необходимость гуманизации среды, в которой растут наши дети.  

 

       Это привело к проблеме поиска форм, методов и средств социально - 

педагогической поддержки детей с девиантным поведением. 

       Девиантное поведение определяется как отклоняющееся поведение, 

т.е. как отдельные поступки или система поступков, противоречащих 

общепринятым в обществе правовым или нравственным нормам.  

Для характеристики отклоняющегося поведения используют такие 

специальные термины, как "делинквентность" и "девиантность". Под 

делинквентным поведением понимают цепь проступков, повинностей, 

мелких правонарушений, отличающихся от криминальных, т.к. уголовно 

наказуемых, серьезных правонарушений и преступлений. Под 

девиантностью понимается отклонение от принятых в обществе норм. В 

объем этого понятия включаются как делинквентное, так и другие 

нарушения поведения (от ранней алкоголизации до суицидных попыток)  

       Особенно большое распространение как у нас в стране, так и за 

рубежом получила такая форма социально-пассивных отклонений, как 

употребление наркотиков и токсических средств, что ведет к быстрому и 

необратимому разрушению психики и организма. Такое поведение 

получило на Западе название - саморазрушающего поведения.  

       Отклоняющееся поведение является результатом неблагоприятного 

психосоциального развития и нарушений процесса социализации, что 

выражается в различных формах детско-подростковой дезадаптации уже в 

достаточно раннем возрасте. 

       Детско-подростковая дезадаптация проявляется в затруднениях 

усвоения социальньк ролей, учебных программ, норм и требований 

социальных институтов (семьи, школы и т.д.), выполняющих функции 

институтов социализации.  

       В зависимости от природы и характера дезадаптации выделяют 

патогенную, психосоциальную и социальную дезадаптацию, которые 

могут быть представлены как отдельно, так и в сложном сочетании.  

       Патогенная дезадаптация вызвана отклонениями и 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, эпилепсия, шизофрения, олигофрения и т.д.) в основе 

которых серьезные органические повреждения центральной нервной 

системы.  

       Психосоциальная дезадаптация связана с половозрастными и 

индивидуально-психологическими особенностями ребенка, подростка, 

которые обуславливают их определенную нестандартность, 

трудновоспитуемость, требующих индивидуального педагогического 

подхода, а в отдельных случаях - специальных коррекционных 

психологических программ. По своей природе и характеру различные 

формы психосоциальной дезадаптации также могут делиться на 

устойчивые и временные, неустойчивые формы.  

 

       Устойчивые формы психосоциальной дезадаптации могут возникнуть 

за счет таких индивидуально-психологических особенностей, как 

акцентуации характера, как неадекватная самооценка, нарушение 

эмоционально-волевой и эмоционально-коммуникативной сфер 

(недостаточная эмпатия, расторможенность, либо патологическая 

застенчивость и т.д.).  

       К временным неустойчивым формам психосоциальной дезодаптации 

можно, прежде всего, отнести психофизиологические особенности 

кризисных периодов развития, и, прежде всего кризис подросткового 

возраста.  

       Подростковый возраст весьма трудный как для окружающих, так и для 

самого подростка и ведет к различным, и, как правило, временным 

проявлениям дезадаптации.  

       Временные формы психосоциальной дезадаптации могут также быть 

вызваны различными конфликтными ситуациями в школе, со 

сверстниками, переживаниями первой влюбленности и т.д. Преодоление 

психосоциальной дезадаптации подростка прежде всего требует большого 

педагогического такта взрослых, учителей и родителей. 

       При педагогической запущенности, несмотря на отставания в учебе, 

пропуски уроков, конфликты с учителями и одноклассниками, у 

подростков не наблюдается резкой деформации ценностно-нормативных 

представлений. Для них высокой остается ценность труда, они 

ориентированы на выбор и получение профессии (как правило, рабочей), 

для них небезразлично общественное мнение окружающих.  

       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.  

       Таким образом, девиантное поведение можно определить, как систему 

поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 



правовым и нравственным нормам. Его сущность заключается в 

неправильном осознании своего места и назначения в обществе, в 

определенных дефектах нравственного и правового сознания детей и 

подростков. 

 

Причины девиантного поведения детей и подростков 

 

       Отклоняющееся поведение имеет сложную природу, обусловленную 

самыми разнообразными причинами, находящимися в сложном 

взаимодействии и взаимовлиянии.  

       Существует несколько классификаций причин отклоняющегося 

поведения. Так например, Л.Б. Шнейдер выделяет конкретные причины 

девиантного поведения: стремление получить сильные впечатления; 

заболевание ребенка; повышенная возбудимость, неумение 

контролировать себя; неблагополучная ситуация в семье; стремление к 

самостоятельности и независимости; недостаток знаний родителей о том, 

как справиться с трудной педагогической ситуацией; отставание в учебе; 

пренебрежение со стороны сверстников; непонимание взрослыми 

трудностей детей; недостаточная уверенность ребенка в себе; примеры 

насилия, жестокости, безнаказанности, полученные из СМИ; неполные 

семьи и др. 

       Среди причин девиантного поведения многие исследователи выделяют 

наследственность, социальную среду, обучение, воспитание и, наконец, 

социальную активность самого человека. Все эти факторы оказывают 

воздействие в прямой или косвенной форме, однако нет прямой 

зависимости между их негативными последствиями и характером 

поведения ребенка. Поэтому Ю.А. Клейберг, Т.Р. Алихманова, А.В. 

Мисько выделяют только три основных фактора: биологический, 

психологический и социальный.  

       Биологический выражается в физиологических особенностях 

подростка, т.е. в неустойчивости жизненно важных систем организма (в 

первую очередь нервной системы). 

       Психологический заключается в особенностях темперамента, 

акцентуаций характера, что влечет за собой повышенную внушаемость, 

быстрое усвоение асоциальных установок, склонность к «уходам» от 

трудных ситуаций или полное подчинение им. 

       Социальный фактор отражает взаимодействие подростка с социумом 

(семья, школа, другое окружение) 

       Л.М. Шипицина предлагает классификацию причин девиантного 

поведения, в которой они подразделяются на две группы: 

1) Причины, связанные с психическими и психофизиологическими 

расстройствами (алкоголизм, невротические расстройства, остаточные 

явления черепно-мозговых травм и органические заболевания головного 

мозга, интеллектуальная недостаточность); 

2) Причины, связанные с социальными и психологическими проблемами 



(дефекты правового и нравственного сознания, особенности характера, 

особенности эмоционально-волевой сферы). 

       Причины девиантного поведения подростка следует искать в 

нарушениях процесса его социализации. Первые проявления 

отклоняющегося поведения наблюдаются в детском и подростковом 

возрасте и объясняются относительно низким уровнем интеллектуального 

развития, незавершенностью развития личности, отрицательным влияние 

семьи и ближайшего окружения, зависимостью от требований группы и 

принятых в ней ценностных ориентаций. У подростков такое поведение 

нередко служит средством самоутверждения, выражает протест против 

действительной или кажущейся несправедливости взрослых. 

 

       На отклонения в поведении подростка оказывают прямое влияние 

следующие особенности взаимоотношений:  

1)      положение изгоя в классе,  

2)      отвержение со стороны учителей,   

3)      ярлык девианта в школе.  

       Неудовлетворенная потребность самоутвердиться в рамках школы 

ведет к тому, что подросток начинает поиск других сообществ, где он мог 

бы компенсировать личностные неудачи. 

 

Отрицательное влияние семьи: 

 

1)      безнадзорность,  

2)      попустительство со стороны родителей,  

3)      ослабление социального контроля, 

4)      дефицит общения, 

5)      неодобрение родителями друзей.  

 

       Таким образом, девиантное поведение детей и подростков имеет свою 

специфическую природу. Среди причин, обуславливающих различные 

отклонения выделяют психологический, биологический и социальный 

факторы. 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 изменяются ценностные ориентации. Масштабы 

распространения девиантности в стране диктуют необходимость принятия 

соответствующих мер, которые способствовали бы ограничению или даже 

ликвидации причин вышеперечисленных факторов. 

 

Социально-психологические особенности детей с девиантным 

поведением 

 

       О девиантном поведении имеет смысл говорить лишь по достижении 



определенного возраста, не ранее 6-8 лет. Как правило, маленький ребенок 

не может достаточно осознавать свое поведение, контролировать его и 

соотносить с социальными нормами. Только в школе ребенок впервые и 

по-настоящему сталкивается с принципиальными социальными 

требованиями, и только с началом со школьного возраста от ребенка 

ожидается строгое следование основным правилам поведения.  

       О девиантном поведении как о социально - педагогической проблеме 

обычно говорят в связи подростковым возрастом детей. 

       Подросткам с девиантным поведением как группе присущи 

определенные психические состояния, качества личности, ценности 

типичные для представителей данного сообщества. Девиантные подростки 

рассматриваются как специфическая социальная группа по следующим 

основаниям: нравам, обычаям, традициям как специфическим регуляторам 

социального поведения в больших социальных группах, отсутствующим в 

малых группах.  

       Девиантная подростковая среда создает свою субкультуру, со своими 

обычаями, нормами, речевой культурой, со своими ценностями как 

регуляторами социального поведения и интересами в таких группах 

объединяющим стержнем является образ жизни. Это воплощается в 

одежде, манерах поведения, жаргоне, специфических увлечениях. 

Наиболее яркими особенностями подростковых девиаций выступают:  

 

1)      высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;  

2)      импульсивный характер реагирования на фрустрирующую 

ситуацию;  

3)      кратковременность реакций с критическим выходом;  

4)      низкий уровень стимуляции;  

5)      недифференцированная направленность реагирования;  

6)      высокий уровень готовности к девиантным действиям.  

 

       В работах отечественных ученых изучающих девиантных подростков 

даны следующие общие социально-психологические характеристики: Д.И. 

Фельдштейн считает, что подростки девианты инертны, агрессивны, 

вспыльчивы, отличаются грубостью, необычайной для данного возраста 

склонностью к слезам, у подавляющего большинства отмечается лживость 

и безответственность.  

 

Система социально-педагогической поддержки детей с девиантным 

поведением 

 

1.      Нормативно-правовая база социальной поддержки детей с 

девиантным поведением 

 

       Социально-педагогическая поддержка детей с девиантным поведением 

основывается на соблюдении норм международного и российского 



законодательства. Основным законом, на который ориентируется в своей 

деятельности социальный педагог, является Конвенция о правах ребёнка. 

       Данная Конвенция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г., признает ребенком каждое человеческое существо до достижения им 18-

летнего возраста, рассматривает детей как особую социально-

демографическую группу населения, нуждающуюся в специальной 

системе защиты, считает необходимым создание благоприятных условий 

для выживания, здорового и гармоничного развития каждого ребенка как 

личности, воспринимая его самостоятельным субъектом права. Конвенция 

не только подчеркивает приоритет интересов ребенка над интересами 

общества, но и специально выделяет необходимость особой заботы и 

государства, и общества о социально депривированных группах детей - 

сиротах, инвалидах, беженцах, беспризорниках, правонарушителях.  

       В Российской Федерации в соответствии с требованиями Конвенции 

был принят ряд законодательных актов, указов Президента и 

постановлений Правительства.  

       Основным законом, регулирующим права детей в РФ, является 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», который вступил в силу 3 августа 1998 

года (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 

30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г., 28 апреля, 3 июня, 17 декабря 2009 г.) 

[19].  

       Закон среди прочих мер признает необходимость обеспечения 

социальной адаптации и социальной реабилитации социально 

дезадаптированных детей.  

       Главным нормативным актом, регулирующим деятельность по 

профилактике девиаций несовершеннолетних, является Федеральный 

Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», принятый в июне 1999 г. Закон 

определил основные направления деятельности, установил 

ответственность федеральных министерств и ведомств, субъектов 

Российской Федерации в организации профилактической работы. В 

соответствии с ним складывается вся система профилактики, 

обеспечивается принятие специальных программ, вносятся изменения в 

уже существующие документы. 

       Согласно Федеральному закону «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ФЗ-120 от 

24.06.99 г., важнейшим социальным заказом общества является 

воспитательно-профилактическая работа с детьми и подростками по 

предупреждению правонарушений. 

       Данный закон выделил задачи, соответствующие новым методикам 

профилактики, изменил функции субъектов профилактики детской 

безнадзорности. Основные задачи в законе сводятся к осуществлению мер 

по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин, способствующих 



этому; организации контроля над условиями воспитания и обучения, за 

педагогическим обращением с несовершеннолетними в органах 

профилактики беспризорности; осуществлению всех возможных мер для 

того, чтобы подросток получил среднее образование; отказу от 

карательных мер в отношении несовершеннолетних детей и их семей; 

осуществлению деятельности, основанной на нормах международного 

права.  

       Действие Закона создало дополнительные возможности для усиления 

социозащитного принципа профилактики детской безнадзорности, 

дальнейшего развития сети соответствующих учреждений, комплексного 

решения проблем детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на 

основе более тесного взаимодействия всех субъектов, входящих в систему 

профилактики. Фундаментом системы профилактической работы стала 

концептуальная установка на неприемлемость, непродуктивность 

административно-карательного подхода к детям.  

       Таким образом, проблема девиантного поведения детей и подростков 

становится все более важной для будущего России. Масштабы 

распространения девиантного поведения детей и подростков продиктовали 

необходимость принятия органами государственной власти на 

федеральном и региональном уровнях соответствующих превентивных 

мер.  

 

2.      Сущность социально-педагогической поддержки 

 

       Социально-педагогическая поддержка детства представляет особый 

вид социально-педагогической деятельности, которая направлена на 

выявление и разрешение проблем ребенка с целью обеспечения и защиты 

его прав на полноценное развитие и образование.  

       В отечественной науке социально - педагогическая поддержка 

выступает как технология организации личностного взаимодействия 

взрослого и ребенка, как педагогическое сопровождение, процесс создания 

психологически комфортных условий для личностного развития, как 

воспитательная технология.  

       Т. Анохина под социально - педагогической поддержкой понимает 

систему средств, обеспечивающих помощь учащимся в самостоятельном 

индивидуальном выборе (моральном, гражданском, профессиональном, 

экзистенциальном самоопределении), в преодолении препятствий 

самореализации в учебной, коммуникативной, трудовой и творческой 

деятельности. 

       А. Мудрик рассматривает социально - педагогическую поддержку как 

помощь в социальном воспитании в процессе социализации.  

       И. Фрумин определяет социально - педагогическую поддержку как 

педагогические действия, которые ставят своей целью помощь 

школьникам в самореализации, в решении различных жизненных и 

образовательных проблем. В процессе поддерживающего образования 



педагог и учащийся оказываются равноправными субъектами, сотворцами 

образовательного и воспитательного процессов, взаимоотношения между 

ними приобретают действительно субъект-субъектный характер [16, с. 45]. 

       Под сущностью социально - педагогической поддержки И. Зязюн, Н. 

Михайлов, Р. Сережников, Л. Фридман, С. Юсфин и другие понимают 

превентивную, оперативную помощь учащимся в решении их 

индивидуальных проблем, в том числе связанных с жизненным, 

профессиональным, этическим выбором (самоопределением). 

       По мнению И. Беха, Н. Михайлова и С. Юсфина, при определении 

функции социально - педагогической поддержки как помощи, оказанной 

учащемуся в развитии себя как субъекта собственной жизнедеятельности, 

она невозможна без самоопределения и самореализации в системе субъект-

субъектного взаимоотношений. 

       Т. Анохина, М. Шимановский определили основные принципы 

обеспечения социально - педагогической поддержки: опора на имеющиеся 

силы и потенциальные возможности личности, вера в эти возможности, 

ориентация на способность учащегося постоянно преодолевать 

препятствия, общность, сотрудничество и т.п.  

       Целями системы социально-педагогической поддержки детей с 

девиантным поведением являются:  

1)      формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому 

ребенку равных условий для духовного, интеллектуального и физического 

развития; удовлетворение творческих и образовательных потребностей 

детей;  

2)      формирование социально активной личности, способной к принятию 

самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в 

условиях постоянно меняющегося общества.  

       Система социально-педагогической поддержки детей с девиантным 

поведением выполняет следующие функции:  

1)      Восстановительная, предполагающая восстановление тех 

положительных качеств, которые преобладали у ребёнка до появления 

признаков девиантного поведения.  

2)      Компенсирующая, заключающаяся в формировании у ребёнка 

стремления компенсировать тот или иной недостаток усилением 

деятельности в той области, которую любит, в которой может добиваться 

быстрых успехов. Если ребёнок плохо учится, то может преуспевать в 

спорте, труде и т.д. 

3)      Стимулирующая функция направлена на активизацию 

положительной общественно-полезной деятельности ребёнка, она 

осуществляется посредством осуждения или одобрения, т.е. 

небезразличного, эмоционального отношения к личности ребёнка, его 

поступкам.  

4)      Развивающая функция направлена на изменение мотивации детей с 

девиантным поведением, развитие творческой личности, способной к 

самореализации.  



5)      Защитная функция способствует созданию обстановки сочувствия, 

сопереживания, взаимопонимания «трудному» ребёнку. 

6)      Корректирующая функция направлена на коррекцию поведения и 

общения ребенка с целью предупреждения негативного влияния на 

формирование личности.  

7)      Интегрирующая функция обеспечивает взаимодействие всех 

субъектов образовательного процесса в оказании помощи ребёнку с 

девиантным поведением.  

       Таким образом, социально - педагогическая поддержка выступает как 

технология организации личностного взаимодействия взрослого и ребенка, 

как процесс создания психологически комфортных условий для 

личностного развития, как воспитательная технология. Развитие 

психологии, углубление личностно ориентированных и развивающих 

парадигм создают основу для разработки моделей социально - 

педагогической поддержки личности учащегося.  

 

3.      Направления, формы и методы социально-педагогической 

поддержки детей с девиантным поведением 

 

       Социально-педагогическая поддержка детей с девиантным поведением 

включает в себя различные направления. В первую очередь 

это профилактическая работа, которая осуществляется в разнообразных 

формах.  

       Система профилактики девиантного поведения учащихся в 

образовательном учреждении включает в себя в качестве первоочередных 

следующие меры:  

1)      создание комплексных групп специалистов, обеспечивающих 

социальную защиту детей (социальные педагоги, психологи, медики и 

др.);  

2)      создание воспитывающей среды, позволяющей гармонизировать 

отношение детей и подростков со своим ближайшим окружением в семье, 

по месту жительства, работы, учебы;  

3)      создание групп поддержки из специалистов различного профиля, 

обучающих родителей решению проблем, связанных с детьми и 

подростками;  

4)      организацию подготовки специалистов, способных оказывать 

профессиональную социальную, психологическую, педагогическую, 

медицинскую помощь и занимающихся воспитательно-профилактической 

работой, прежде всего, с детьми и подростками группы риска и их 

семьями;  

5)      создание общественных образовательных программ для усиления 

осознания и привлечения внимания к проблемам молодежи с 

отклоняющимся от нормы поведением (телевизионные программы, 

обучающие программы и т.д.);  

 



6)      организацию детского досуга. Как показывают исследования, дети и 

подростки с девиантной направленностью имеют много свободного 

времени, причем ничем не заполненного. Поэтому организация досуга 

детей и подростков является важным направлением воспитательно-

профилактической работы. В понятие «досуг» входит широкое 

пространство и время жизнедеятельности ребенка за пределами учебной 

деятельности. Досуговая сфера жизнедеятельности детей и подростков 

может выполнять следующие функции: восстановление физических и 

духовных сил детей и подростков, развитие их способностей и интересов и 

свободное общение со значимыми для ребенка людьми. Большую роль в 

организации досуга детей и подростков на сегодняшний день могут 

сыграть учреждения дополнительного образования. Профилактика 

девиаций через включение ребенка в деятельность УДО подкрепляется 

возможностью создания ситуаций самореализации, самовыражения и 

самоутверждения для каждого конкретного ребенка; 

7)      информационно-просветительскую работу.  

 

       Основными видами профилактики являются:  

 

1)      первичная, рассматриваемая как комплекс социальных, 

образовательно-воспитательных и психолого-медицинских мероприятий, 

предупреждающих зарождение поведенческих отклонений у 

несовершеннолетних;  

2)      вторичная - комплекс социальных, образовательно-воспитательных, 

психологических и правовых мер, направленных на предупреждение 

формирования отклоняющегося поведения несовершеннолетних и 

перехода к уголовно-наказуемым;  

3)      третичная - комплекс социальных, образовательно-воспитательных, 

психологических и нормативно-правовых мер, направленных на 

предотвращение рецидивных отклонений в поведении и способствующих 

восстановлению личностного и социального статуса несовершеннолетнего, 

имевшего проблемы с отклонениями в поведении и возвращении его в 

семью, образовательное учреждение и к общественно-полезной 

деятельности.  

       По типу профилактики специалисты 

различают общесоциальную(неспецифическую) - не затрагивающую 

непосредственно проблему отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних, а влияющую на нее косвенно, т.е. через 

административные механизмы, педагогические средства и 

информационные технологии, а также специфическую профилактику, 

направленную оказывать влияние на конкретные проявления девиантного 

поведения.  

       Наряду с этим, можно выделить три основных уровня 

профилактики. На личностном уровне воздействие на целевую группу 

направлено на формирование таких качеств личности, которые создают 



основу социально-приемлемого поведения 

несовершеннолетнего. Семейный уровень предполагает организацию 

влияния на семью несовершеннолетнего и его ближайшее окружение для 

предотвращения зарождения и развития девиантного 

поведения. Социальный уровень профилактики способствует изменению 

общественных норм в отношении девиантного поведения, что создает 

благоприятные условия для организации профилактической работы на 

личностном и семейном уровнях.  

       В профилактических технологиях выделяется, прежде 

всего, информационный подход. Он основывается на том, что отклонения 

в поведении детей и подростков от социальных норм происходят потому, 

что несовершеннолетние их просто не знают, а, следовательно, основным 

направлением работы должно стать информирование несовершеннолетних 

об их правах и обязанностях, о требованиях, предъявляемых государством 

и обществом к выполнению установленных для данной возрастной группы 

социальных норм. Это можно осуществить через средства массовой 

информации (печать, радио, телевидение), кино, театр, художественную 

литературу и другие произведения культуры, а также через систему 

социального обучения с целью формирования правосознания подростка, 

повышения его образованности, усвоения им морально-нравственных норм 

поведения в обществе.  

       Подход, основанный на альтернативности - организация досуга, 

культурные и оздоровительные программы, увеличение количества секций, 

кружков, клубов по интересам.  

       Поведенческий подход, где основное внимание уделяется 

формированию жизненных навыков, помогающих справиться с 

ситуациями риска зависимостей. Этот подход базируется на укреплении 

защитных факторов личности: развитии положительной самооценки; 

терпимости к разнообразию людей и их жизненных позиций; тренировке 

сопротивления негативным процессам.  

       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 воспитательных 

мероприятий, которые проводятся государством, обществом, конкретным 

социально-педагогическим учреждением, социальным педагогом для 

устранения или минимизации причин девиантного поведения. Так, 

отсутствие целевой информации о последствиях, например, употребления 

наркотиков, приводит несовершеннолетних, которые их употребляют, к 

уголовной ответственности, так как практически все уверены, что 

употребление наркотика - это личное дело каждого, а привлечь можно 

лишь за их распространение, не зная, что в связи с принятием нового 

закона о наркотических и психотропных веществах, уголовная 

ответственность наступает даже за их употребление.  



       Среди основных направлений 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, 

т. е. патологией на биологическом уровне. Известно, что вменяемый 

человек при помощи своих волевых качеств, моральных норм и ценностей 

способен воздерживаться от преступных действий. Когда же у человека 

существует патология психического развития и здоровья, он, в силу своих 

психофизиологических особенностей, может нарушить существующие 

морально-правовые нормы. Это состояние субъекта рассматривается как 

невменяемость. Очень важно вовремя распознать у подростка различные 

патологические нарушения психики, которые могут привести его к 

совершению необдуманных поступков. Он должен быть обследован 

психиатром с соответствующим медицинским лечением, дополненным 

определенным воспитательным воздействием со стороны социального 

педагога.  

       Следующий подход - социально-педагогический, заключающийся в 

восстановлении или коррекции качеств личности подростка с девиантным 

поведением, особенно его нравственных и волевых качеств личности. У 

подрастающего поколения следует формировать следующие волевые 

черты его поведения:  

1)      быть хозяином своего слова и дела;  

2)      тормозить стремления и мотивы, способные привести к поступкам, 

наносящим вред обществу;  

3)      концентрировать усилия на главном, наиболее важном в настоящее 

время;  

4)      ставить перед собой продуманные и не противоречащие праву цели, 

подчиняя им мимолетные влечения. 

 

Принципы работы с детьми девиантного поведения: 

 

1)      Опора на положительные качества несовершеннолетнего. Для 

социального педагога недопустимо категорическое осуждение ребенка, 

имеющего отклонения в поведении, высказывание мрачных прогнозов. 

Необходимо следовать путем создания для него «ситуации успеха», уметь 

найти положительное в поведении подростка, строить согласно этому 

деятельность социального педагога.  

 

2)      Формирование будущих жизненных устремлений. Имея, как правило, 

хроническую неуспеваемость в школе, подростки часто отчаиваются, не 

верят в свои силы, не видят будущего. Для такого подростка важно 

дальнейшее профессиональное самоопределение, и в этом случае помощь 

социального педагога вместе с психологом направлена на определение его 

будущей профессии, выбор соответствующего интересам и возможностям 



подростка учебного заведения и трудоустройство.  

3)      Помимо деятельности, связанной с его дальнейшей трудовой 

судьбой, необходимо включение несовершеннолетнего, склонного к 

девиантному поведению, в значимую для него и общественно-полезную 

деятельность, а не чтение ему моралей, нотаций, нравоучений, 

наставлений. Это сложная задача, так как зачастую требует изменения не 

только отношения к тому или иному виду деятельности, но и 

нормализацию отношений с коллективом детей. Как показывает практика, 

у трудновоспитуемых подростков свободного времени в четыре раза 

больше, чем у других школьников, и столь же велика разница его 

качественного использования. Если благополучные подростки 

самоутверждаются в учебе, труде, личных увлечениях, то для трудных 

подростков вхождение в эти сферы ограничено, и избыток свободного 

времени становится для них криминогенным фактором, существенно 

влияющим на нравственный облик несовершеннолетнего.  

4)      Глубокая доверительность и уважение во взаимоотношениях с 

подростком. В силу отсутствия у дезадаптированных детей опыта 

доброжелательного, спокойного общения, любое воспитательное 

воздействие встречает активное сопротивление несовершеннолетнего 

этому действию. Терпение и выдержка - главные помощники социальному 

педагогу в работе с такими детьми.  

       Таким образом, формы и методы социальной поддержки детей с 

девиантным поведением направлены на то, чтобы поставить девиантное 

поведение под социальный контроль, включающий в себя: во-первых, 

замещение, вытеснение наиболее опасных форм девиантного поведения 

общественно-полезными или нейтральными; во-вторых, направление 

социальной активности ребенка в общественно одобряемое либо 

нейтральное русло; в-третьих, отказ преследования подростков, 

занимающихся бродяжничеством, наркоманией, и др.; в-четвертых, 

создание специальных служб социальной помощи. 

 


