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6.1 Основные направления профилактики  
девиантного поведения 
 
 
Профилактика девиантного поведения – это комплекс мероприятий, 

направленных на его предупреждение. 
С.Я. Улицкий делят все профилактические мероприятия на общие, к 

которым относятся политические и социально-экономические 
мероприятия, направленные на повышение благосостояния граждан, 
улучшение их образования, труда быта, прогресс науки, культуры и 
всего того, что способствует всестороннему развитию личности.  

Специальные мероприятия, базируются на общих, тем не менее, 
приобретают некоторые особенности при различных формах 
отклоняющегося поведения.  

Н.Я. Копыт и П.Я. Сидоров  выделяют следующие направления 
профилактики: психогигиеническое; педагогическое; санитарно-
гигиеническое; медико-социальное; административно-правовое; 
экономическое. 

Основными принципами социально-педагогической профилактики 
девиантного поведения являются: научность; социальная активность; 
системность; этиологичность, то есть воздействие на основные факторы 
(социальные, психологические, биологические), способствующие 
формированию отклоняющихся форм поведения; комплексность, что 
проявляется во взаимной заинтересованности и согласованной работе 
различных ведомств, министерств и специалистов; поэтапность; 
последовательность. 

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему 
общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной 
организации: общегосударственном, правовом, общественном, 
экономическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-
психологическом.  

Условия успешной профилактической работы: комплексность; 
последовательность; дифференцированность; своевременность. 



 

Последнее условие особенно важно в работе с активно 
формирующейся личностью, например с подростками.  

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предлагает 
выделять первичную, вторичную и третичную профилактику. 

Первичная профилактика направлена на устранение 
неблагоприятных факторов, вызывающих определенное явление, а 
также на повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов. 
Первичная профилактика может широко проводиться среди подростков. 
Задача вторичной профилактики – раннее выявление и реабилитация 
нервно-психических нарушений и работа с «группой риска», например 
подростками, имеющими 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. Считается, что она наиболее 
эффективна в форме воздействия на условия и причины, вызывающие 
девиантное поведение, на ранних этапах появления проблем. 

 
 
6.2 Формы и принципы психопрофилактической работы 
 
В настоящее время существуют различные формы 

психопрофилактической работы. 
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 отклоняющемуся 
поведению. Объектом работы также может быть семья, социальная 
группа (школа, класс) или конкретная личность. 

В рамках данной модели профилактика зависимого поведения у 
подростков включает, прежде всего, социальную рекламу по 
формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость. Особое 
значение имеет политика средств массовой информации. Специальные 
программы, выступления молодежных кумиров, специально 
подобранные кинофильмы – все это должно иметь качественно иной 
уровень, чем тот, что наблюдается в настоящее время. 



 

Работа с молодежной субкультурой может быть организована в 
форме движения «Молодежь против наркотиков» или одноименной 
акции с выступлением популярных музыкальных групп. Чрезвычайно 
важна работа в местах, где молодежь проводит свой досуг и общается. 
Работа с подростками может быть организована также на улице, для 
чего в ряде стран существует подготовка подростков-лидеров, 
проводящих соответствующую работу. 

Основным недостатком модели считается отсутствие прямой 
зависимости между социальными факторами и отклоняющимся 
поведением. В целом данный подход выглядит достаточно 
эффективным. 

Вторая форма психопрофилактической работы – информирование. 
Это наиболее привычное для педагогов направление 
психопрофилактической работы в форме лекций, бесед, 
распространения специальной литературы или видео- и телефильмов. 
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. Нередко информация 
имеет запугивающий характер. При этом перечисляются негативные 
последствия употребления наркотиков или описываются драматические 
судьбы девиантов, их личностная деградация. Метод действительно 
увеличивает знания, но плохо влияет на изменение поведения. Само по 
себе информирование не снижает уровень девиаций. В некоторых же 
случаях, напротив, раннее знакомство с девиациями стимулирует 
усиление интереса к ним. Запугивание также может вызывать 
когнитивно-эмоциональный диссонанс, мотивирующий к данному виду 
поведения. 

В ряде случаев информация дается несвоевременно: слишком поздно 
или слишком рано. Перспективному развитию данного подхода может 
способствовать отказ от преобладания запугивающей информации, а 
также дифференциация информации по полу, возрасту, социально-
экономическим характеристикам. 

Третья форма психопрофилактической работы – активное 
социальное обучение социально-важным навыкам. Данная модель 
преимущественно реализуется в форме групповых тренингов, имеющих 
следующие формы: 

– тренинг резистентности (устойчивости) к негативному 
социальному влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на 
девиантное поведение, формируются навыки распознавания рекламных 



 

стратегий, развивается способность говорить «нет» в случае давления 
сверстников, дается информация о возможном негативном влиянии 
родителей и других взрослых (например, употребляющих алкоголь) и 
т.д. 

– тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения. 
Основан на представлении, что девиантное поведение непосредственно 
связано с эмоциональными нарушениями. В ходе групповой 
психологической работы также формируются навыки принятия 
решения, повышается самооценка, стимулируются процессы 
самоопределения и развития позитивных ценностей. 

– тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными 
навыками понимают наиболее важные социальные умения личности. 
Прежде всего, это умение общаться, поддерживать дружеские связи и 
конструктивно разрешать конфликты в межличностных отношениях. 
Также это способность принимать на себя ответственность, ставить 
цели, отстаивать свою позицию и интересы. В работе с подростками 
данная модель представляется одной из наиболее перспективных. 

Четвертая форма – организация деятельности, альтернативной 
девиантному поведению. Эта форма работы связана с представлениями 
о заместительном эффекте девиантного поведения. Альтернативными 
формами активности признаны: познание (путешествия); испытание 
себя (походы в горы, спорт с риском); значимое общение, любовь, 
творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-
духовная, благотворительная и др.). 

Эта форма реализуется практически во всех программах оказания 
помощи в случаях уже сформированного отклоняющегося поведения. В 
семейном воспитании ведущими профилактическими задачами 
выступают раннее воспитание устойчивых интересов, развитие 
способности любить и быть любимым, формирование умения себя 
занять и трудиться. Родители должны понимать, что они формируют 
потребности личности через вовлечение ребенка в различные виды 
активности – спорт, искусство, познание. Если к подростковому 
возрасту позитивные потребности не сформированы, личность 
оказывается уязвимой в отношении негативных потребностей и занятий. 

Пятая форма – организация здорового образа жизни. Она исходит из 
представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с 
окружающим миром и своим организмом. Здоровый стиль жизни 
предполагает здоровое питание, регулярные физические нагрузки, 
соблюдение режима труда и отдыха, общение с природой, исключение 
излишеств. Такой стиль основан на экологическом мышлении и 
существенно зависит от уровня развития общества. 



 

Шестая форма – активизация личностных ресурсов. Активные 
занятия подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в 
группах общения и личностного роста, арт-терапия – все это 
активизирует личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие 
активность личности, ее здоровье и устойчивость к негативному 
внешнему воздействию. 

Седьмая форма – минимизация негативных последствий 
девиантного поведения. Данная форма работы используется в случаях 
уже сформированного отклоняющегося поведения. Она направлена на 
профилактику рецидивов или их негативных последствий.  

В различных видах психопрофилактической работы могут 
использоваться схожие формы и методы.  

По способу организации работы выделяют следующие формы 
психопрофилактики: индивидуальная, семейная, групповая работа. В 
целях предупреждения отклоняющегося поведения используются 
различные социально-психологические методы.  

Среди ведущих методов психопрофилактической работы: 
информирование, групповые дискуссии, тренинговые упражнения, 
ролевые игры, моделирование эффективного социального поведения, 
психотерапевтические методики. 

В зависимости от используемых методов психопрофилактичеокая 
работа может осуществляться в форме тренингов, образовательных 
программ (например, школьного спецкурса), психологического 
консультирования, кризисной помощи (телефон доверия), а также 
психотерапии пограничных состояний и нервно-психических 
расстройств. 

В соответствии со спецификой девиантного поведения можно 
выделить следующие принципы психопрофилактической работы: 
- комплексность (организация воздействия на различных уровнях 

социального пространства, семьи и личности); 
- адресность (учет возрастных, половых и социальных 

характеристик); 
- массовость (приоритет групповых форм работы); 
- позитивность информации; 
- минимизация негативных последствий; 
- личная заинтересованность и ответственность участников; 
- максимальная активность личности; 
- устремленность в будущее (оценка последствий поведения, 

актуализация позитивных ценностей и целей, планирование будущего 
без девиантного поведения). 

Замеченные вовремя отклонения в поведении детей и подростков, 
а также правильно организованная психолого-медицинская и 



 

педагогическая помощь могут сыграть решающую роль в 
предотвращении деформации личности подростка. 

Раннее выявление несовершеннолетних, склонных к девиантному 
поведению, необходимо рассматривать в качестве начального этапа 
профилактики. 

Выделяют следующие стадии развития отклоняющегося 
поведения: 

1) неодобряемое поведение, эпизодически наблюдаемое у 
большинства детей и подростков, связанное с шалостями, озорством, 
непослушанием, непоседливостью, упрямством и т.д.; 

2) порицаемое поведение, вызывающее более или менее резкое 
осуждение окружающих, педагогов, родителей (эпизодические 
нарушения дисциплины, случаи драчливости, грубости, дерзости,  
лживости, нечестности); 

3) девиантное поведение, основу которого составляют 
нравственно отрицательные действия и поступки (нечестность, 
лживость, притворство, ложь, лицемерие, эгоизм, эгоцентризм, 
конфликтность, агрессивность, кражи и т.д.), принявшие характер 
систематических или привычных; 

4) предпреступное поведение, которое несет в себе зачатки 
криминального и деструктивного поведения – эпизодические 
умышленные нарушения норм и требований, регулирующих поведение 
и взаимоотношения людей в обществе: хулиганство, избиения, 
вымогательство, распитие спиртных напитков, злостные нарушения 
дисциплины и общепринятых правил поведения и т.д.; 

5) противоправное или преступное поведение, основу которого 
составляют различные правонарушения и преступления. 

Рассматривая поведение несовершеннолетних как феномен, 
свидетельствующий о том или ином состоянии личности, об 
определенной тенденции ее развития, педагогу необходимо понимать, 
что одни и те же внешние сходные особенности поведения могут 
свидетельствовать о разных процессах, происходящих в психике 
индивида и наоборот. Другими словами, необходимо за внешними 
особенностями поведения видеть, распознавать вызывающие их 
причины. Поэтому, квалифицируя какие-то особенности поведения 
учащихся как отклонения от норм, необходимо учитывать стабильность 
и частоту их проявлений, а также особенности личности, возраста и 
самой ситуации. Только принимая во внимание все это, можно 
выносить свои суждения и, тем более, определять меры воздействия на 
несовершеннолетних в целях ранней профилактики отклоняющегося 
поведения. 



 

Школа наряду с семьёй является основным институтом 
социализации ребёнка. Вся система образования направлена не только 
на обучение, но и на передачу образцов культуры и социального опыта 
от поколения к поколению. Дезадаптированные дети, как правило, 
изначально бывают плохо подготовлены к школе, негативно относятся к 
домашним заданиям, выражают безразличие к школьным оценкам и 
часто прогуливают уроки. 

Проблемы управления профилактической работой деструктивных 
проявлений в подростковой среде обусловлены не только 
субъективными, но и объективными причинами. 

К объективным причинам можно отнести: 
1) Ориентацию школ на выполнение отчётности по показателям 

обучения, а не на личностное развитие и социализацию детей, их 
активное включение в жизнь общества; 

2) Отсутствие программ и проектов, разрабатываемых и 
реализуемых школами по профилактике девиантного поведения детей; 

3) Недостаток полномочий и ресурсов (административных, 
материальных) у школ для осуществления полного цикла 
профилактической деятельности для получения устойчивых 
положительных результатов; 

4) Отсутствие у государственных и общественных структур 
реальных рычагов влияния на родителей, которые не хотят выполнять 
свои основные функции по нормальному содержанию и воспитанию 
своих детей; 

5) Не достаточная разработанность механизмов реализации 
законов обеспечивающих приоритет детства и защиту прав детей. 

Специфическая задача школы в сфере профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних заключается в проведении ранней 
профилактики, ибо ни одна другая структура не в состоянии решить 
данную задачу. Исключение составляет семья, но семья нередко сама 
выступает в качестве объекта профилактической деятельности. 

Основой ранней профилактики является: 
- создание условий, обеспечивающих возможность 

нормального развития детей определенной возрастной группы; 
- своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у учащихся определенного возраста. 
В системе профилактической работы школы необходимо выделить 

два направления:  
- меры общей профилактики; 
- меры специальной профилактики.  
Меры общей профилактики должны обеспечивать вовлечение всех 

учащихся в жизнь школы и предупреждать их неуспеваемость.  



 

Меры специальной профилактики должны обеспечивать 
возможность выявления всех учащихся, нуждающихся в особом 
педагогическом внимании, и проведение с ними работы на 
индивидуальном уровне. 

Для того чтобы школа могла выступить в качестве одного из 
уровней профилактики отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних, став более привлекательной для учащихся, 
требуется: 

1) развитие школьного самоуправления как средства 
формирования демократического и толерантного уклада школьной 
жизни; 

2) изменение институциональных условий жизни школы в 
сторону большего многообразия и гибкости, увеличения для учащихся 
ситуаций самостоятельного выбора, вариативности содержания 
образования; 

3) включение в образовательную программу школы 
технологий, направленных на формирование социально ответственного 
поведения и расширения социальной практики учащихся; 

4) расширение возможностей системы дополнительного 
образования; 

5) создание условий для осуществления детских проектов и 
инициатив за рамками школы, в реальном жизненном пространстве; 

6) обеспечение возможностей для «встречи» с состоявшимися 
взрослыми; 

7) развитие социального партнерства школы и уход от практики 
взаимных претензий: социум – школе и наоборот; 

8) включение в содержание школьного образования программ 
развития функциональных умений, в том числе практических 
социальных умений, необходимых для реализации определенных 
социальных ролей. 

Специфические возможности школы в области профилактики 
девиантного поведения связаны с ее способностью быстро реагировать 
на признаки нежелательных отклонений в поведении учащихся.  

Можно выделить  основные направления системы профилактики в 
образовательных учреждениях: 

1) выявление и включение в зону особого внимания и заботы 
детей, имеющих риск возникновения школьной дезадаптации, а именно 
часто не посещающих школу, большую часть времени проводящих на 
улице, имеющих проблемы в обучении, отношениях со сверстниками и 
учителями; 

2) проведение мониторинга социальной ситуации развития 
ребёнка, имеющего признаки дезадаптивного поведения, 



 

дифференцируя детей по группам возможного риска и стадиям 
дезадаптивного процесса. 

3) создание программы индивидуальной поддержки и 
сопровождения ребёнка попавшего в зону особого внимания с учётом 
социальной ситуации его развития, с опорой на сильные стороны его 
личности и значимое для него окружение. Если значимые другие 
представляют угрозу его позитивной социализации необходимо 
переориентировать ребёнка на окружение с позитивной 
направленностью, создавая ему ситуацию успеха в новом для него 
окружении. 

4) обучение детей навыкам социальной компетентности 
(коммуникативным навыкам, навыкам саморегуляции и 
самоорганизации, умению управлять конфликтами, справляться со 
сложными состояниями сознания, преодолевать горечь утраты и т.п.); 

5) организация допрофессиональной подготовки подростков, 
что предполагает поддержку личности и семьи ребёнка в создании 
нормальных условий взаимодействия с социальным окружением, 
подготовку подростка к жизни в современном обществе, 
профессиональное самоопределение и овладении средствами и 
навыками трудовой деятельности; 

Для выявления и изучения особенностей подростков с девиантным 
поведением и социального статуса их семей в учреждении образования  
проводятся специальные анкетирования.  

Для решения вопросов оказания психологической и социально-
педагогической помощи подросткам необходимо представлять не 
только контингент таких учащихся, но и их психологические 
особенности. В этом случае используется помощь службы 
сопровождения – школьного педагога-психолога. 

Характеристика учащихся школы, входящих в группу риска, 
обычно показывает, что у них существуют психологические, 
социальные и педагогические проблемы. Данные проблемы требуют 
комплексного решения. Поэтому на следующем этапе возникает 
необходимость разработки программы по их решению. 

В задачи программы должны входить: 
- своевременная профилактика и коррекция отклонений в 

развитии и поведении детей; 
- своевременная диагностика детей группы риска по школьной 

и социальной дезадаптации; 
- своевременное выявление сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов; 
- организация психолого-педагогической помощи детям и их 

родителям; 



 

- внедрение современных технологий в работе с детьми и 
неблагополучными семьями. 

Практические рекомендации учреждению образования для работы 
с подростками, с целью профилактики девиантного поведения: 

- с целью преодоления неуспеваемости учителям 
предметникам и классным руководителям в соответствии с положением 
по ведению школьной документации своевременно выставлять отметки 
в журнал и в дневник; 

- классным руководителям необходимо своевременно 
информировать родителей об успеваемости и посещаемости учебных 
занятий детей; 

- заместителям директора по УВР осуществлять контроль 
работы учителей предметников со слабоуспевающими учащимися: 
наличие журнала и тетрадей для индивидуальной работы; 

- школьной службе сопровождения наладить работу с 
родителями неуспевающих учащихся, оказывая им педагогическую и 
психологическую поддержку; 

- социальному педагогу и педагогу-психологу необходимо 
проводить анкетирование родителей и учащихся с целью выявления 
социальной ситуации развития ребёнка, имеющего признаки 
дезадаптивного поведения; 

- привлекать к работе с данной категорией учащихся и их 
родителями специалистов центра медико-психолого-педагогической 
поддержки; 

- педагогический коллектив школы должен осуществлять 
дифференцированный подход в работе с учащимися определённой 
группы риска; 

- заместителю директора по ВР необходимо планировать 
участие учащихся ОУ в районных мероприятиях по пропаганде 
здорового образа жизни, включать в воспитательный план работу 
школьного лектория с привлечением специалистов центра поддержки 
семьи и детства. 

Таким образом, профилактика девиантного поведения подростков 
в общеобразовательном учреждении будет иметь успех только тогда, 
когда к нему подключатся не только социальный педагог, педагог-
психолог и администрация школы, но и все педагоги, а также дети и их 
родители. Каждый педагогический коллектив должен строить работу в 
данном направлении согласно индивидуальным особенностям своего 
образовательного учреждения и контингента учащихся. Главное, чтобы 
в этой работе активно участвовали все воспитательные службы школы 
и, конечно, весь педагогический коллектив. 
 



 

 
6.3 Формы и методы работы социального педагога с 

семьёй 
 

Деятельность работы социального педагога с семьей включает три 
основных составляющих социально-педагогической помощи: 
образовательную, психологическую и посредническую. 

Образовательная составляющая включает в себя два направления 
деятельности социального педагога: помощь в обучении и воспитании. 
Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих 
семейных проблем и формирование педагогической культуры 
родителей.  Помощь в воспитании проводится социальным педагогом, в 
первую очередь, с родителями - путем их консультирования, а также с 
ребенком посредством создания специальных воспитательных ситуаций 
для решения задачи своевременной помощи семье в целях ее 
укрепления и наиболее полного использования ее воспитательного 
потенциала. 

Психологическая составляющая социально-педагогической 
помощи включает в себя два компонента: социально-психологическую 
поддержку и коррекцию. 

Поддержка направлена на создание благоприятного микроклимата 
в семье в период кратковременного кризиса. 

Коррекция межличностных отношений происходит, в основном, 
когда в семье существует психическое насилие над ребенком, 
приводящее к нарушению его нервно-психического и физического 
состояния. К такому виду насилия относится запугивание, оскорбление 
ребенка, унижение его чести и достоинства, нарушение доверия. 

Посреднический компонент социально-педагогической помощи 
включает в себя три составляющие: помощь в организации, 
координации и информирование: 

1) помощь в организации направлена на организацию 
семейного досуга, включающую в себя: организацию выставок-продаж 
поношенных вещей, благотворительных аукционов; клубов по 
интересам, организацию семейных праздников, конкурсов, курсов по 
ведению домашнего хозяйства, «клубов знакомств», летнего отдыха и 
др.; 

2) помощь в координации направлена на активизацию 
различных ведомств и служб по совместному разрешению проблемы 
конкретной семьи и положения конкретного ребенка; 

3) помощь в информировании направлена на обеспечение семьи 
информацией по вопросам социальной защиты. Она проводится в 
форме консультирования. Вопросы могут касаться как жилищного, 



 

семейно-брачного, трудового, гражданского, пенсионного 
законодательства, прав детей, женщин, инвалидов, так и проблем, 
которые существуют внутри семьи. 

Социальный педагог при работе с семьей выступает в трех 
основных ролях: 

1 Советник – информирует семью о важности и возможности 
взаимодействия родителей и детей в семье; рассказывает о развитии 
ребенка; дает педагогические советы по воспитанию детей. 

2 Консультант – консультирует по вопросам семейного 
законодательства; вопросам межличностного взаимодействия в семье; 
информирует о существующих методах воспитания, ориентированных 
на конкретную семью; разъясняет родителям способы создания 
условий, необходимых для нормального развития и воспитания ребенка 
в семье. 

3 Защитник – защищает права подростка в случае, когда 
приходится сталкиваться с полной деградацией личности родителей 
(алкоголизм, наркомания, жестокое отношение к детям) и 
вытекающими из этого проблемами неустроенности быта, отсутствие 
внимания, человеческого отношения родителей к детям.  

Целью работы с родителями является профилактика и коррекция 
дисгармонии семейных отношений и устранение недостатков семейного 
воспитания как важнейший фактор, вызывающий отклонения в 
поведении подростков. 

Задачи работы с родителями: 
1) осуществление информационно-просветительской работы с 

целью профилактики дисгармонии семейных отношений и нарушений в 
семейном воспитании; 

2) осуществление профилактической работы с целью 
выявления типа семейного воспитания, установок родителей по 
отношению к детям и гармоничности семейных отношений в целом; 

3) 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 подростков. 

Информационно-просветительская работа с родителями должна 
быть направлена на разъяснение влияния супружеских отношений и 
типа семейного воспитания на развитие негативных отклонений в 



 

поведении 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 втайне 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. 

Формы социально-педагогической помощи семье. 
Одна из форм работы социального педагога с семьей – 

социальный патронаж, представляющая собой посещение семьи на дому 
с диагностическими, контрольными, адаптационно-реабилитационными 
целями, позволяющая установить и поддерживать длительные связи с 
семьей, своевременно выявляя ее проблемные ситуации, оказывая 
незамедлительную помощь. 

Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее естественных 
условиях, что позволяет выявить больше информации, чем лежит на 
поверхности. Проведение патронажа требует соблюдения ряда 
этических принципов: принципа самоопределения семьи, 
добровольности принятия помощи, конфиденциальности, поэтому 
следует находить возможности информировать семью о предстоящем 
визите и его целях. 

Патронаж может проводиться со следующими целями: 
-  диагностические: ознакомление с условиями жизни, изучение 

возможных факторов риска (медицинских, социальных, бытовых), 
исследование сложившихся проблемных ситуаций; 



 

-  контрольные: оценка состояния семьи и ребенка, динамика 
проблем (если контакт с семьей повторный); анализ хода 
реабилитационных мероприятий, выполнения родителями 
рекомендаций и пр.; 

-  адаптационно-реабилитационные: оказание конкретной 
образовательной, посреднической, психологической помощи. 

Регулярные патронажи необходимы в отношении 
неблагополучных и прежде всего асоциальных семей, постоянное 
наблюдение за которыми в какой-то мере дисциплинирует их, а так же 
позволяет своевременно выявлять и противодействовать возникающим 
кризисным ситуациям. 

Наряду с патронажем, занимающим важное место в деятельности 
социального педагога, следует выделить консультационные беседы как 
одну из форм работы с семьей. Консультирование, по определению, 
предназначено в основном для оказания помощи практически здоровым 
людям, испытывающим затруднения при решении жизненных задач. 

Социальный педагог, работая с семьей, может использовать 
наиболее распространенные приемы консультирования: эмоциональное 
заражение, внушение, убеждение, художественные аналогии, мини-
тренинги и пр. 

Наряду с индивидуальными консультативными беседами, могут 
применяться групповые методы работы с семьей (семьями) - тренинги. 

Социально-психологический тренинг определяется как область 
практической психологии, ориентированная на использование активных 
методов групповой психологической работы с целью развития 
компетентности в общении. 

Групповые методы работы дают возможность родителям 
обмениваться друг с другом опытом, задавать вопросы и стремиться 
получить поддержку и одобрение в группе. Кроме того, возможность 
принимать на себя роль лидера при обмене информацией развивает 
активность и уверенность родителей. 

Еще одна форма работы социального педагога с семьей – 
социально-педагогический мониторинг семьи – это научно 
обоснованная система периодического сбора, обобщения и анализа 
социально-педагогической информации о процессах, протекающих в 
семье, и принятие на этой основе стратегических и тактических 
решений. 

Основные принципы мониторинга: полнота, достоверность, 
системность информации; оперативность получения сведений и их 
систематическая актуализация; сопоставимость получаемых данных, 
которая обеспечивается единством избранных позиций при сборе и 



 

анализе информации; сочетание обобщающих и дифференцированных 
оценок и выводов. 

Сущность социально-педагогического мониторинга семьи состоит 
в комплексном использовании всех источников данных о процессах и 
событиях семейной жизни, как носящих естественный характер 
(информация, предлагаемая членами семьи по собственной инициативе; 
непосредственное и опосредованное наблюдение, сочинения и 
графические работы детей о семье и т. д.), так и полученных в ходе 
специально организованного исследования (опрос, анкетирование, 
метод экспертных оценок, биографический метод, психологические 
методики на выявление показателей внутрисемейных отношений и т. д.) 

Важную роль в осуществлении социально-педагогического 
мониторинга играет умение социального педагога систематизировать 
сбор информации и полученные результаты.  

Поскольку семья – это сложная система, социальный педагог 
принимает во внимание подсистемы внутри семьи, отношения между 
индивидами и подсистемами. 

Родительская подсистема (мать - отец) 
Социальный педагог концентрирует внимание на взаимодействии 

брачной пары в качестве родителей ребенка (детей), принятые в семье 
нормы взаимоотношений: мать - дети, отец - дети, стиль родительского 
отношения. 

Воспитательный потенциал семьи во многом определяется 
содержанием и характером функционирования родительской 
подсистемы. Ошибки, которые допускают родители, их искаженные 
ценностные установки, противоречия в системах требований и влияние 
семьи на подростка. 

Подсистема «братья - сестры» 
Социальный педагог концентрирует внимание на отношениях 

подростков, особенностях социальной роли каждым подростком, 
установившемся в семье разделении обязанностей между братьями - 
сестрами. 

Отношения между подростками в семье – незаменимый опыт 
общения и взаимодействия длительного характера, когда обязательны 
распределение обязанностей, терпимость, умение разрешать и 
предупреждать конфликты, делить проявляемую по отношению к ним 
заботу и внимание взрослых, и многое другое. Для большинства 
подростков данные отношения на длительный период приобретают 
характер наиболее значимых. Однако здесь скрыт значительный 
потенциал десоциализирующего влияния (отношения подчинения, 
«семейная дедовщина»). Моральное и психологическое насилие, 
конкурентное противостояние и многое другое). 



 

Подсистема «родители - дети» 
Социальный педагог стремится определить специфические черты 

взаимодействия между родителями и детьми, границы власти, свободы 
и ответственности, ставшие нормой  

Социально-педагогическая деятельность с семьей будет 
эффективна, если она будет основана на комплексном подходе. Он 
предполагает изучение и использование данных демографии (изучение 
рождаемости), социологии и социальной психологии (исследование и 
анализ удовлетворенности браком и семейными отношениями, причин 
семейных конфликтов), педагогики (воспитательная функция семьи); 
права; экономики (бюджет семьи); этнографии (быт, культурные 
особенности); истории и философии (исторические формы семьи, брака, 
проблемы семейного счастья, долга); религии. 

Итак, любая деформация семьи приводит к негативным 
последствиям в развитии личности подростка. Можно выделить два 
типа деформации семьи: структурную и психологическую. 

Структурная деформация семьи есть не что иное, как нарушение 
ее структурной целостности, что в настоящее время связывается с 
отсутствием одного из родителей. 

Психологическая деформация семьи связана с нарушением 
системы межличностных отношений в ней, а также с принятием и 
реализацией в семье системы негативных ценностей, асоциальных 
установок и т.п. В настоящее время все большее внимание уделяется 
именно фактору психологической деформации семьи. Многочисленные 
исследования убедительно свидетельствуют, что психологическая 
деформация семьи, нарушение системы межличностных отношений и 
ценностей в ней оказывают мощнейшее влияние на негативное развитие 
личности подростка, приводя к различным личностным деформациям – 
от социального инфантилизма до асоциального и делинквентного 
поведения. Имеются данные, что хотя родители как центр ориентации и 
идентификации отступают в подростковом и юношеском возрасте на 
второй план, это относится лишь к определенным областям жизни. Для 
большинства молодых людей родители, и особенно мать, остаются 
главными эмоционально близкими лицами и в этом возрасте. 

Таким образом, социальные педагоги должны прилагать все 
усилия, чтобы семья педагогически, психологически, социально и 
материально развивалась правильно и гармонично.  
 
  
 
 
 



 

 Вопросы для самоконтроля: 
 

1  Раскройте основные направления профилактики девиантного 
поведения. 

2 Охарактеризуйте формы психопрофилактической работы. 
3 Обоснуйте выбор форм и методов работы социального педагога с 

семьёй. 
4 Составьте план мероприятий профилактической работы с семьёй. 
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