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1. Разъяснительная работа с  несовершеннолетними по  

предупреждению правонарушений    
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.  

“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, многолетне накопленный опыт, профилактики 

преступности не используется. 

Исследования проведенные правоохранительными органими показывают, 

что преступность несовершеннолетних более “чувствительна”, чем взрослая 

преступность, к мерам борьбы с ней. 



 

 

Чем же достигалось снижение преступности пдростков, в ряде школ, училищ 

и регионов страны?
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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 рольсыграли 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, экномической, 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 вцелом. Важно воссоздать низший уровень 

профилактической работы, непосредственно учебные заведения и должностные 

лица на местах. Она должа включать как общие меры, так и специально 

целенаправленные психолого-педагогические, специально-криминологические меры 

предупреждения групповых и индивидуальных преступлений несовершен-

нолетних.  

Общие меры включают повышение качества всего учебного процесса, 

совершенствование его органирзации, методического уровня. Это - четкое 

выполнение учебного плана, предупреждение пропусков занятий без 

уважительных причин и прогулов, обеспечиние повседневной занятости  учащихся 

после занятий, проведение культурных мероприятий (“празничных 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, по скольку “по официальным данным Министерства образования 46 

процентов учителей даже не скрывают, что пользуются авторитарными методами 

без учета  Конвенции о правах ребенка”
1
. Представьте только себе - каков уровень 

дидактогении в нашей стране, при 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, состоявщих на учете в ОППН и КДН, а также имеющих 

судимости, прибывщих из спецшкол или колоний), выявление их дружеских связей 

внутри школы (училища) и за ее пределами. 

- психокоррекционные: систематическая правовоспитательная работа с 

этими учащимися с использованием индивидуальных и коллективных форм 

работы, наблюдения за их межличностными отношениями; 

- психопрофилактические: использование широкого диапазона мер ренней 

профилактики групповых правонарушений со стороны подростков, “вытесненых” 

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 профилпктической работы должен четко представлять себе 

особенности подростковой преступности и собенности 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: 

- 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 молодѐжной 

среде, можно сказать, что масштабы девиации растут по многим показателям. Так, 

согласно общестатистическиим данным по стране среди молодѐжи 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 молодѐжи. 

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. Бочкарѐва 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 еѐ членами; 

3) семья с нездоровой нравственной атмосферой. 

А.Е. Личко выделяет четыре неблагополучные ситуации в семье [18, стр. 56]  

1) гиперопѐка различных степеней; 

2) гипоопѐка, 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 ребѐнка; 

2) высокий уровень подавления и даже насилия в воспитании, 

исчерпывающий себя, как правило, к подростковому возрасту; 

3) преувеличение из эгоистических соображений самостоятельности 

ребѐнка; 

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 ребѐнок 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 

определѐнных предметов, но ещѐ 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 неѐ – на систему различных внутренних 

побуждений, регулирующих и корректирующих личностные качества, 

характеризующие отношение к социальным действиям и поступкам. 

Известный отечественный учѐный-педагог В. П. Кащенко ещѐ 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 путѐм рациональной организации детского коллектива. 

Психотерапевтические методы: 

1. Внушение и самовнушение. 

2. Гипноз. 

3. Метод убеждения. 

4. Психоанализ. 

Коррекционная работа в подростковых и молодѐжных 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; 

- учѐт объѐма 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; 

- 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 приѐмов, 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 

определѐнными 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 ребѐнка. 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 ребѐнка 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 остаѐтся ведущим видом деятельности у абсолютного 

большинства детей и подростков.  

Однако, как свидетельствует статистика и научные исследования, школа 

постепенно теряет свои общественные позиции, снижаются еѐ социальная роль и 

референтная значимость в развитии и формировании личности ребѐнка, в 

воспитательном воздействии на педагогически запущенных и трудновоспитуемых 

подростков. Более 40% учащихся с девиантным поведением к учѐбе относятся 

равнодушно, около 20% школьников учатся в школе с явной неохотой, а свыше 

15% учащихся относятся к учѐбе 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 учѐбе, 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 даѐт 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 создаѐт условия для упражнения и тренировки определѐнных 

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 приѐмы 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; 

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 еѐ 

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 [6, 

стр. 77].  

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.  



 

 

3. Психолого-педагогическая  поддержка  социально   

дезадаптированных несовершеннолетних 
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 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 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-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 

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.  
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