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Главная задача профилактической работы в системе правонарушений 
несовершеннолетних - это предупреждение и коррекция социальных 
отклонений и социальной дезадаптации детей и подростков, которые 
являются результатом неблагоприятного социального развития, 
обусловленного различными неблагоприятными факторами среды, 
воспитания, психобиологическими особенностями. 

Как известно, отклоняющимся асоциальным поведением, называют 
поведение, противоречащее принятым в обществе правовым или 
нравственным нормам.

Основные виды отклоняющегося поведения - преступность и уголовно-
ненаказуемое (не противоправное) аморальное поведение. В 
происхождении отклоняющегося поведения значительное место отводится 
изучению его мотивов, причин и условий, способствующих его развитию. В 
происхождении отклоняющегося поведения особенно большую роль играют 
дефекты правового и нравственного сознания, содержания потребностей 
личности, особенностей характера, эмоционально-волевой сферы



Отклоняющееся поведение - это результат неправильного развития 
личности и неблагоприятной ситуации, в которой оказался человек.

Именно в подростковом возрасте наблюдаются первые проявления 
отклоняющегося поведения и объясняются относительно низким уровнем 
интеллектуального развития, незавершенностью процесса формирования 
личности, отрицательным влиянием семьи, ближайшего окружения, 
зависимостью подростка от требований группы и принятых в ней целостных 
ориентации.

Отклоняющееся поведение у подростков нередко служит средством 
самоутверждения, выражает процесс против действительности или 
кажущейся несправедливости взрослых.

В свою очередь, отклонения делятся на:

- отклонения корыстной ориентации;

- агрессивной ориентации;

- отклонения социально-пассивного типа.



Социальные отклонения корыстной направленности. К ним относят право 
правонарушения и проступки, связанные со стремлением получить материальную, 
денежную, имущественную поддержку (хищения, кражи, спекуляция). Среди 
несовершеннолетних такого рода отклонения проявляются в виде преступных 
уголовно-наказуемых действий и в виде проступков и аморального поведения.

Социальные отклонения агрессивной ориентации проявляются в действиях, 
направленных против личности (оскорбление, хулиганство, побои, изнасилование и 
убийство).

Отклонения социально-пассивного типа выражаются в стремлении от дохода от 
активной общественной жизни, в уклонении от своих гражданских обязанностей и 
долга, нежелание решать как личные, так и социальные проблемы. К таким 
проявлениям можно отнести уклонения от работы и учебы, бродяжничество, 
употребление алкоголя и наркотиков, токсических средств, погружающих в мир 
искусственных иллюзий и разрушающих психику. Крайнее проявление этой 
позиции - самоубийство, суицид.

Таким образом, асоциальное поведение различаясь как по содержанию и целевой 
направленности, так и по степени общественной опасности, может проявляться в 
различных социальных отклонениях, от нарушений норм морали и права, 
незначительных проступков до тяжелых преступлений.



Существует несколько форм проявления отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних:

❑ Алкоголизация 

❑Наркомания

❑Агрессивное поведение

❑Суицидальное поведение

Профилактика подростковых самоубийств заключается не в избежании 
конфликтных ситуаций, а в создании такого психологического климата, где 
подросток не чувствовал бы себя одиноким, непризнанным и 
неполноценным.

❑Психические расстройства

❑Противоправное поведение



Все это свидетельствует о том, что отклоняющееся поведение является 
результатом неблагоприятного социального развития нарушения процесса 
социализации. Особый тип таких нарушений приходится на подростковый 
возраст, так называемый гормональный переходный период от детства к 
взрослости.

Таким образом, процесс нарушения социализации несовершеннолетних 
происходит тогда, когда личность испытывает определенные негативные 
влияния, которые исходят из среды и ближайшего поведения индивида.

Показателем социальной зрелости индивида служит его готовность быть 
активным членом общества, выполнять разнообраз ные внутрисемейные 
обязанности, различные роли в социуме, в межличностном общении в 
группе. Вместе с тем наличие неблагоприятных социально-педагогических 
обстоятельств, негативных макро- и микросоциальных условий ведет к 
социальной дезадаптации, т.е. неадекватности поведения подростков нормам 
и требованиям той системы общественных отношений, в которую они 
включаются по мере своего социального становления и развития. Наряду с 
социальной дезадаптацией происходит и процесс десоциализации – 
отчуждения индивида от институтов социализации (семьи, группы, 
ученического коллектива), которые являются носителями норм морали и 
права.



Поэтому перед педагогами, психологами, родителями встает проблема 
своевременного предотвращения отчуждения подростка от 
социальных институтов, профилактики (предупреждения) 
негативного влияния макро- и микросреды, способствующего 
формированию и развитию отклоняющегося поведения.

Чтобы ликвидировать или предупредить болезнь, необходимо 
устранить ее источники и корни. Чтобы преодолеть или предупредить 
отклоняющееся поведение, необходимо в первую очередь 
нейтрализовать негативное влияние социальной среды, ограничить 
отрицательное воздействие социальных факторов (неблагополучной 
семьи, асоциальной группы, противоправного межличностного 
общения).



С.А.Беличева считает, что эффективная ранняя профилактика правонарушений 
несовершеннолетних может быть обеспечена лишь путем применения 
широких комплексных мер социально-педагогического, организационно-
административного и медико-педагогического. 
1. В воспитательной работе с подростками важным условием эффективной 
воспитательно-профилактической деятельности является повышение уровня 
психолого-педагогических знаний воспитателей, родителей, что позволит 
избавиться от педагогических ошибок, которые особенно часто совершаются 
из-за незнания либо непонимания возрастных психофизиологических ошибок 
«трудного», «кризисного» подросткового возраста. 
2. Необходимость создания специальных центров социальной реабилитации, 
повсеместно действующих консультационных пунктов, психологических 
служб, оказывающих органам профилактики помощь в диагностике, 
определении характера трудновоспитуемости, состояния нервно-психического 
здоровья, уровня интеллектуального развития, в определении наиболее 
оптимальных коррекционно-реабилитационных программ. 
3. Ведущая роль в предупреждении правонарушений отводится мерам общего 
социально-педагогического характера, то есть совершенствованию системы 
образования и воспитания подрастающего поколения, оздоровлению 
ближайшего окружения детей и подростков и, прежде всего, условий их 
семейного воспитания.



В.А.Никитин выделяет следующие основные направления педагогической деятельности по профилактике и 
преодолению девиантного поведения детей и подростков: 
1.Повышение роли семьи в профилактике социально-отклоняющегося поведения у детей.
2.Повышение воспитательной роли образовательных учреждений в предупреждении и преодолении 

девиантного поведения детей и подростков.
3. Развитие целесообразного взаимодействия семьи и школы; семьи, школы и административных органов 
по месту жительства в предупреждении и преодолении девиантного поведения детей и подростков.
4. Управление наиболее целесообразным влиянием на круг общения, взаимодействия ребенка в процессе 
его развития, воспитания.
5. Развитие внешкольной системы консультирования и помощи семье и детям в преодолении девиантного 
поведения.
6. Повышение роли специальных учреждений по перевоспитанию и исправлению девиантного поведения 
детей и подростков.
7. Развитие сети центров по преодолению социально-педагогических проблем детей, подростков, 
юношества; педагогической коррекции, педагогической реабилитации; медико-социально-педагогических 
по преодолению детского и юношеского алкоголизма, наркомании, а также реабилитации жертв насилия, 
социальной виктимологии. 
8. Использование позитивных возможностей средств массовой информации и ограждение детей и 
подростков от их негативного влияния.
9. Приобщение детей и подростков к участию в общественных центрах, организациях (спортивных, 
культурно-досуговых, туристских, театральных и др.).
10. Активизация самовоспитания, самовоспитателъной деятельности по исправлению и преодолению 
негативных качеств и привычек, помощь молодому человеку в работе над собой. 



Трудновоспитуемость, характеризующаяся социальными отклонениями и 
социальной дезадаптацией, сопровождается деформацией социальных 
связей и отчуждением подростков от основных институтов социализации 
и, прежде всего, семьи и школы. В связи с этим одной из важнейших 
задач психолого-педагогической поддержки, по мнению С.А.Беличевой, 
является преодоление этого отчуждения, включение подростка в систему 
общественно значимых отношений, благодаря которым он сможет 
успешно усваивать позитивный социальный опыт. На осуществление 
этого направлен комплекс социально-педагогических мер:

– оздоровление условий семейного, школьного воспитания;

– индивидуальная психолого-педагогическая коррекция личности 
трудновоспитуемого; 

– восстановление его социального статуса в коллективе сверстников. 



В процессе профилактики и коррекции отклоняющегося поведения 
необходимо обратить внимание на проблемы досуга 
несовершеннолетних, развитие полезных интересов и высших 
духовных ценностей. 

Беличева С.А. отмечает, «для педагогически запущенных подростков 
избыток свободного времени является криминогенным фактором, 
существенно влияющим на нравственный облик этой части 
молодежи». Поэтому большую роль в профилактике асоциального 
поведения и правонарушений несовершеннолетних играют 
внешкольные воспитательные учреждения, призванные развивать 
полезные интересы подростков, чтобы свободное время стало 
фактором развития, а не фактором криминализации подрастающего 
поколения. 


