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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изменения, происходящие сегодня в обществе, выдвинули целый ряд 

проблем, одной из которых является проблема девиантного поведения 

подростков. С каждым годом отмечается рост подростковой преступности, 

наркомании, прослеживается тенденция к увеличению отклонений в 

поведении ребенка. Причиной этого является изменение ценностных 

ориентаций молодежи, неблагоприятные семейно-бытовые отношения, 

отсутствие контроля над поведением, чрезмерная занятость родителей, 

слабая материальная база семьи, эпидемия разводов. 

Подростковый возраст – это время становления характера. Именно в 

этот период влияние среды, ближайшего окружения оказывает огромное 

значение. Поведение подростка является внешним проявлением сложного 

процесса становления его характера. Серьезные нарушения поведения 

нередко связанны с отклонениями в этом процессе. Эмоциональное развитие 

детей бывает нарушенным, а их поведение трудным. В этой связи довольно 

часто возникают осложнения психологического развития. 

Согласно статистике 8% всех преступлений в нашей стране 

совершается именно несовершеннолетними. Большая часть из них, 

естественно, подростки, ведь этот возраст самый сложный период в жизни 

человека: время сомнений, период выбора жизненного пути, пересмотра 

своих жизненных позиций. 

На протяжении столетий воспитание всех детей происходит примерно 

одинаково, но все равно мы сталкиваемся с тем, что какая-то часть из них 

идет по преступному пути. Среди молодежи усилился нигилизм, 

демонстративное и вызывающее поведение по отношению ко взрослым, чаще 

и в крайних формах стали проявляться агрессивность и жестокость. Резко 

возросла преступность среди современной молодежи. Почти 70% 
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преступлений совершается лицами до 30 лет, среди них выделяются 

подростки.  

Потребность в создании определенных условий воспитания и 

социального воспитания подрастающего поколения возрастает, а данная 

проблема недостаточно проработана в современной социально-

педагогической науке и практике. Поэтому социальная наука не дает ответа 

на этот вопрос, что, в свою очередь, приводит к главному противоречию 

между потребностью социума в создании специальных условий 

профилактики отклоняющегося поведения подростков «группы риска», и 

отсутствием ответа на этот запрос в педагогической науке и практике. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс обучающихся 

10-11 классов с девиантным поведением. 

Предмет исследования: методика профилактики девиантного 

поведения у обучающихся 10-11 классов группы риска средствами 

внеурочных занятий самообороной. 

Цель исследования: разработать и апробировать методику 

профилактики девиантного поведения у обучающихся 10-11 классов группы 

риска на внеурочных занятиях самообороной. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы 

исследования были определены следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать теоретико-методологическую 

литературу по девиантному поведению обучающихся 10-11 классов; 

2. Исследовать особенности проявления и склонности к девиантному 

поведению у подростков «группы риска»; 

3. Разработать и апробировать методику профилактики девиантного 

поведения у обучающихся 10-11 классов группы риска средствами 

внеурочных занятий самообороной. 

4. Проверить эффективность методики педагогическим экспериментом.  
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Гипотеза: предполагается, что профилактика девиантного поведения у 

обучающихся 10-11 классов группы риска на внеурочных занятиях 

самообороной будет эффективна, если в педагогической работе:  

- использованы методы и приемы нравственно-патриотического 

воспитания, направленные: на осмысление потенциала самообороны как 

условия развития личности подростка, на сплочение коллектива, на 

эмоциональную поддержку подростка;  

- смоделированы конфликтные ситуации, в которых подросток сможет 

получить опыт применения на практике полученных знаний, умений и 

навыков самообороны. 

Научная новизна исследования. Обоснована и подтверждена 

теоретическая и практическая важность изучения профилактики девиантного 

поведения обучающихся 10-11 классов. Раскрыта специфика сущности и 

проявления девиантного поведения подростков группы риска.  

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении и 

конкретизации представлений о девиантном поведении, его проявлении у 

подростков группы риска.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что по 

результатам исследования разработана методика профилактики девиантного 

поведения у обучающихся 10-11 классов группы риска на внеурочных 

занятиях самообороной. 

Для сбора, обработки и анализа данных исследования будут 

использоваться следующие методы исследования: 

-анализ и обобщение сведений, представленных в психолого-

педагогической литературе по теме исследования; 

-метод констатирующего и формирующего эксперимента;  

-методы качественного и количественного анализа эмпирических 

данных. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы профилактики 

девиантного поведения юношей «группы риска»  

1.1. Теоретические и методологические основы понятия 

«девиантное поведение» 

 

Проблема девиантного поведения – это проблема гармонии личности и 

общества, проблема согласованности процессов их развития и 

функционирования. 

Сложность этих двух феноменов закономерно привела к появлению 

большого спектра теорий, объясняющих явление девиации. Большинство из 

них стремятся объяснить девиацию комплексно, с учетом как общественно, 

так и личностно значимых факторов. В то же время, в ряде теорий 

наблюдается явное доминирование одного из этих факторов. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет выделить 

психологический, биологический, социологический подходы к исследованию 

девиантного поведения. Биологический подход включает в себя концепцию 

антропологического детерминизма, теорию конституционных типов, 

хромосомную и эндокринную теории. Психологический подход представлен 

в психоаналитической теории, в индивидуальной психологии А. Адлера, в 

гуманистической теории, в эмпирическом подходе, в теории клинической 

криминологии и в теории «гедонистического риска». Социологический 

подход представляет особый интерес, так как в него входят такие теории, как 

теория аномии, культурная теория, теория социального научения, теория 

стигматизации, конфликтологическая теория. [29] 

Фундамент биологической теории преступности составляет так 

называемая уголовно-антропологическая теория или как ее еще называют 

«теория преступного атавизма».  Яркими представителями этого направления 

являются Ч. Ломброзо, П. Келли, Э. Кречмер, У. Шелдон. Девиантное 
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поведение, по мнению этих ученых, предопределяется анатомическими, 

конституциональными, атавистическими особенностями человека. [29] 

Согласно концепции антропологического детерминизма, преступление- 

биологическое явление, подобное рождению, смерти и другим неизбежным 

явлениям, и процессам. Поэтому Ч. Ломброзо причины преступного 

поведения искал в самой природе человека, а преступление, по его мнению, 

есть проявление особых свойств человеческой природы. Ими обладает не 

каждый человек, а только люди «преступного» типа, т.к. особенности 

строения черепа преступников совпадают с особенностями строения черепа 

первобытных людей. Из этого следовало, что преступники находятся на 

ранней стадии эволюции, и они подобны первобытным людям, 

следовательно, что «преступниками рождаются, а не становятся». [29] 

В конце XIX века были проведены тщательные обследования 

преступников, в том числе и в России, которые не подтвердили выводов Ч. 

Ломброзо. Так, патологоанатом Д.Н. Зернов на основании специально 

проведенных проверочных исследований пришел к убеждению, что 

прирожденного преступника не существует. Д.Н. Зернов отмечал, что «среди 

преступников встречаются люди с признаками дегенерации точно так же, как 

среди непреступных людей. Численность их, по всей вероятности, одинакова 

как среди преступников, так и не преступников, поэтому и средние числа 

получаются одинаковые».  [44] 

Другим ярким представителем биологического подхода является 

немецкий психиатр Э. Кречмер. В основе его теории лежит понятие о 

различии в конституционном строении тела человека. По мнению ученого, 

люди разной физической конституции отличаются различным 

психологическим складом. Различному сочетанию этих свойств 

соответствуют и разные типы поведения. Определенные варианты такого 

сочетания дают нам типы преступного поведения. [44] 
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Теория конституционного предрасположения к преступности нашла 

своих последователей среди таких ученых как У. Шелдон, супруги Глюк и 

других. [29] 

Согласно теории У. Шелдона, поведение людей обусловлено 

особенностями их телосложения, так мезоморфы (отличающиеся силой и 

стройностью) наиболее предрасположены к девиантному поведению. [29] 

По теории известного британского нейрохирурга П. Келли, мозг 

реагирует на различные действия не так, как все остальные органы. Именно 

мозг провоцирует человека на саморазрушение, именно он поощряет самые 

дурные реакции. При этом чем более развит мозг, тем больше развит 

инстинкт самоуничтожения данного индивидуума. 

В XX столетии по мере накопления научных знаний о человеке 

появляются новые теории, объясняющие преступное поведение 

деятельностью желез внутренней секреции (эндокринная теория); 

аномальным набором хромосом у лиц, совершающих насильственные 

преступления (хромосомная теория). Например, исследования на животных 

показали, что у агрессивных обезьян уровень одного из гормонов 

(серотонина) ниже, чем у пассивных. Оказалось, что и у людей, 

совершающих преднамеренные насильственные преступления, тоже 

наблюдался недостаток этого гормона. [44] 

В настоящее время уче ные доказали, что а грессивност ь, как 

хар актерологичес кая черта, с вязана с по вышенным содержанием в ор ганизме 

человека по лового гормона - тестостеро на. Однако в ор ганизме есть и 

ве щества, снижающие уро вень агрессивности - э ндорфины. Более то го, 

экспериментальным путе м была обос нована зависимость де йствия гормонов 

от ко нкретной ситуации. Кро ме того, исс ледователи едины в то м, что 

дев иантное поведение - преро гатива молодых. Че м старше становится 

человек, те м консервативнее ст иль его по ведения. Это обус ловливаетс я 

физиологическими из менениями в ор ганизме, особенностями возр астной 
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психологии. Н а интенсивность де виантного поведения в лияет и уро вень 

пассионарности л ичности как э нергетичес кой характеристики, котор ая 

закладывается ге нетически. [44] 

Подводя ито ги, можно с делать вывод о то м, что, несо мненно, 

генетический ф актор оказывает в лияние на по ведение человека, о днако 

генетического воз действия недостаточно, чтоб ы предопределить тот и ли 

иной ти п поведения. Б иологическ им путем мо гут наследоваться л ишь 

отдельные пре дпосылки девиантного по ведения, такие, к ак половозрастные 

х арактерист ики, тип темпер амента, другие б иопсихолог ические особенности, 

в ключая аномалии. Во вз аимодейств ии с внешне й средой, об щественным 

окружением о ни обуславливают че ловеческое поведение и пр и 

определенных обсто ятельствах могут ст ать одной из пре дпосылок 

преступности. Т аким образом, н а сегодняшний де нь биологические теор ии не 

отвер гаются, но пр изнается их о граниченност ь в формиро вании девиантного 

по ведения. [29] 

Психологический по дход. Центральным по нятием психологического 

по дхода выступает личность. Психолог ический подход н аиболее ярко 

пре дставлен в тру дах таких уче ных как И. Ю. Борисов, Э. Эриксон, 3. Фрейд, 

К. Г. Юнг. [44] 

Согласно Фре йду, преступление ест ь внешнее про явление глубинных 

по дсознатель ных психических про цессов (инстинктов), д анных человеку от 

ро ждения. Среди н их инстинкты р азрушения и н асилия, жестокости, 

агрессивност и, сексуального влече ния, страха с мерти. Подсознательное 

стре мление к у довлетворе нию указанных и нстинктов и н аклонносте й 

сталкивается с моральными, правовыми, со циальными ограничениями и 

з апретами. Однако, когда акт ивность сознания ос лабевает, эти 

«затаившиеся» инстинкты и влечения прор ываются наружу, к ак правило, в 

виде престу плений. 
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Психоаналитическая теория пре дполагает, что д исбаланс в л ичности, 

вызванный тр авмой в ра ннем детстве, мо жет дать «поврежденную л ичность» 

во старшем возрасте. Н апример, если пре небрегающие воспитанием 

ро дители не р азовьют «суперэго» ребенка соот ветствующи м образом, «Оно» 

может стат ь доминирующей с илой его личности. Поз же подростку мо жет не 

хват ать сострадания к дру гим, восприимчивости к и х проблемам, о н может 

стр адать неумением ко нтролироват ь чувства, мо жет действовать а грессивно 

и и мпульсивно или про являть другие пс ихотические симптомы. В резу льтате 

преступное по ведение может ст ать выходом д ля агрессивных и 

а нтисоциаль ных чувств. Т аким образом, д ля объяснения де виантного 

поведения фре йдистская мысль ко нцентрируетс я на травм ах ранних сту пеней 

развития и по являющемся в резу льтате этого д исбалансе в л ичности. [75] 

Некоторые со временные психоаналитики ис пользовали модель Фре йда 

для то го, чтобы объ яснить начало а нтисоциаль ного поведения. Э. Эриксон 

сч итал, что м ногие подростки ис пытывают жизненный кр изис, в хо де 

которого о ни слишком и мпульсивны и не у верены в себе и с воей цели. 

Чтоб ы разрешить этот кр изис, большинство по дростков стремятся обрест и 

чувство «Я», понимание то го, кто он и и за что в ыступают. Однако не которые 

из н их в этот мо мент испытывают ро левую диффузию (чу вство 

неуверенности, де лающее их вос приимчивым к не гативным предложениям). 

Сто лкновение между «Я» и ролевой д иффузией подталкивается кр изисом 

идентичности - периодом в нутреннего беспорядка, в тече ние которого 

по дростки оценивают с вои внутренние це нности и пр инимают решение 

от носительно ролей в ж изни. [75] 

Д. Боулби, Г. С алливан, К. Хор ни видят пр ичины отклонений в 

деф иците эмоционального ко нтакта и теплого об щения ребенка с м атерью в 

пер вые годы ж изни. [75] 
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Несколько и ное представление об от клонениях можно н айти в 

«индивидуальной пс ихологии» А. Адлера. Со гласно его вз глядам, человек 

по является на с вет с двум я базовыми чу вствами - стре млениями: 

-чувством неполноценности и стре млением к со вершенству как 

ко мпенсации этого чу вства; 

-социальным чувством об щности и стре млением к уст ановлению 

значимых со циальных отношений. [29] 

Развитие со циально-зн ачимых способностей, и ли, как го ворил А. 

А длер, «компенсация н а полезной сторо не жизни», ведет к фор мированию 

чувства собст венной ценности, что пре дполагает доминирование чу вства 

общности н ад индивидуалистическим стре млением к пре восходству. В 

с лучае «компенсации н а бесполезной сторо не жизни» чувство 

не полноценност и трансформируется в ко мплекс неполноценности, 

сост авляющий основу не вроза, либо в оборот ную сторону это го комплекса – 

«комплекс пре восходства». А. Адлер кор ни отклонений в идит не сто лько в 

сам их комплексах, с колько в нес пособности индивида уст ановить 

адекватный ко нтакт с окру жающей средой. 

А. Адлер в качестве в ажнейшего фактора фор мирования личности 

в ыделяет структуру се мьи. Различное по ложение ребенка в это й структуре и 

соот ветствующи й тип восп итания оказывают з начительное, и часто 

решающее в лияние на воз никновение отклонений. [75] 

В гуманист ической теории от клонения в по ведении рассматриваются 

к ак следствие потер и ребенком со гласия со с воими собственными чу вствами 

и не возможност ь найти см ысл и саморе ализацию в с ложившихся условиях 

вос питания. Представители это го направления в идят возможную корре кцию 

отклонений в соз дании специфического д ля данного по дхода контакта 

уч ителя с ребе нком, позволяющего в те плой и довер ительной атмосфере по-

 новому ввести ребе нка в учеб ные ситуации, без тр адиционной 
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дидактической д ивергенции позиций и и гнорирован ия интересов ребе нка. 

[75]  

В последние д ва десятилетия в з ападной психологии ш ирокое 

распространение по лучил эмпирический по дход к опре делению и 

д иагностике отклонений. Су щность этого по дхода заключается в ч исто 

эмпирической, фе номенологичес кой классификации, г де каждый 

по веденчески й различимый усто йчивый симптомокомплекс по лучает свое 

н азвание (аутизм, де прессия и т. д.). Этот по дход является по пыткой сблизить 

психологию и психиатрию и поэтому ис пользует для о писания типов 

от клонений понятие с индрома как не которого устойчивого обр азования в 

стру ктуре личности. В к ачестве примера т ипичной классификации 

р азличных форм от клонений в по ведении и р азвитии рассмотрим с хему, 

приведенную в р аботе Халагана и К ауфман. Путем ф акторного анализа 

о писания всех э лементов поведения б ыли выделены 4 т ипа аномалий 

(с индромов): 

1) нарушения по ведения, 

2) нарушения л ичности, 

3) незрелость, 

4) асоциал ьные тенденции. 

Границы «нормального» поведения сто ль же относ ительны, как и 

гр аницы здоровья и ли «нормального» характера. Нор му определяют к ак 

идеал, ус ловное обозначение объе ктивно существующего я вления, 

среднестатистический по казатель, максимальный в ариант, «равновесие» со 

средой, фу нкциональн ый оптимизм и т. д. Однако об щепризнанно го 

определения нор мы на сего дняшний день нет, что м ало помогает 

о пределению девиантности. Вот не которые из н их: 

-нормы социальные (от л атинского «norma» – руковод ящее начало, 

пр авило, образец) – сре дства социальной ре гуляции поведения и ндивидов и 

гру пп; 
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-нормы социальные – со вокупность требований и о жиданий, которые 

пре дъявляет социальная об щность (группа, ор ганизация, класс, об щество) к 

с воим членам с це лью осуществления де ятельности (поведения) 

уст ановленного образца (т ипа); 

-социальная норма – обус ловленный социальной пр актикой 

социокультурный и нструмент регулирования от ношений в ко нкретно-

истор ических условиях ж изни общества. [44] 

Таким образо м, суть социа льных норм в регулиро вании сознания и 

по ведения людей. Социальн ые нормы я вляются важным з веном механизма 

со циального управления, ре гуляции и пре дупреждени и поведения че ловека, 

стимулирования е го творческой и со циальной активности, о днако 

неопределенность д анного понятия и яр ко выраженная со циально-гру пповая 

зависимость з атрудняют его ис пользование в ре шении проблем 

де виантности. 

Обычно различают де виантное поведение в узком и широком смысле. 

В ш ироком смысле это по ведение любого че ловека, сбившегося и ли 

отклоняющегося от со циальной нормы. В уз ком понимании по д девиантным 

по ведением подразумевают т акие отклонения, котор ые не влекут з а собой 

уго ловного наказания, то есть, не являютс я противоречиями. [29] 

Кроме того, различают пер вичную и втор ичную девиацию. Пер вичная 

девиация - собственно не нормативное поведение, и меющее различные 

пр ичины («бунт» индивида, стре мление к с амореализа ции, которая поче му-

либо не осу ществляетс я в рамках «нормативного» поведения и т.д.). 

Втор ичная девиация - подтверждение ( вольное или не вольное) того яр лыка, 

которым об щество отметило р анее имевшее место по ведения. [75] 

Поведение л юдей является де виантным, если и х поступки и ли действия 

не соот ветствуют официально уст ановленным или ф актически сложившемся 

в д анном обществе нор мам и прав илам. 
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Поскольку социальная нор ма определяет истор ически сложившийся в 

ко нкретном обществе пре дел, меру, и нтервал допустимого ( дозволенно го или 

обяз ательного) поведения, де ятельности людей, со циальных групп, 

со циальных организаций. В от личие от естест венных норм ф изических и 

б иологическ их процессов со циальные нормы с кладываютс я как резу льтат 

адекватного и ли искаженного отр ажения в соз нании и посту пках людей 

объе ктивных закономерностей фу нкциониров ания общества. 

Социальные нор мы служат сре дством ориентации со циального 

поведения к аждой личности и ли общности л юдей в опре деленной ситуации и 

сре дством контроля з а их поведе нием со сторо ны общества. Со циальные 

нормы ( в отличие от дру гих регуляторов об щественного поведения) 

х арактеризу ются: единством пре дписывающе го и оценоч ного моментов; 

н аличием средств со циальной оценки и ко нтроля; наличием о пределенны х 

социальных с анкций; внешней фор мой выражения ( например, юридические 

нор мы проявляются в пр авовых актах, мор альные - в об щественном мнении, 

тр адициях, обычаях, ре лигиозные - в с вященных писаниях и про поведях, 

эстетические - в ху дожественн ых принципах, нор мы общественных и 

госу дарственны х организаций и учре ждений - в з аконах, уставах, 

по ложениях) [2]. 

В социальн ых нормах отр ажается система об щественных отношений 

( производст венных, юридических, у правленчес ких, нравственных, 

и деологичес ких), оказывающих ре шающее влияние н а формирование 

л ичности. 

Тем не менее, со циальные отклонения мо гут иметь д ля общества 

р азличные значения. Поз итивные служат сре дством прогрессивного р азвития 

системы, по вышения уровня ее ор ганизованност и, преодоления уст аревших, 

консервативных и ли реакционных ст андартов поведения. О ни носят 

со циально-творчес кий характер: н аучный, технический, ху дожественн ый, 

общественно-политический. Не гативные девиации д исфункцион альны, 
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дезорганизуют с истему, можно н азвать социальной п атологией: 

преступность, а лкоголизм, наркомания, прост итуция, суицид. 

Границы ме жду позитивным и не гативным девиантным по ведением 

подвижны во вре мени и простр анстве социумов. Кро ме того, о дновременно 

существуют р азличные «нормативные суб культуры» (от н аучных сообществ 

и ху дожественно й «богемы» до сооб ществ наркоманов и престу пников) [51]. 

Ряд ученых сч итает, что де виация - это гр аница между нор мой и 

пато логией, крайний в ариант нормы. Де виантность нельзя о пределить, не 

о пираясь на з нание норм. В ме дицине норма - это со вершенно здоровый 

че ловек; в ᴨпедагогике - успевающий по всем пре дметам ученик; в 

со циальной жизни - отсутст вие преступлений. Тру днее всего о пределить 

«психологическую нор му» как со вокупность неких с войств, присущих 

бо льшинству людей, с воеобразны й эталон по ведения. Поскольку 

о пределение норм в р азных социальных сре дах имеет су щественные отличия, 

а нор мы-идеалы, система ос новных ценностей нос ят общий х арактер, они 

тру дно применимы к ко нкретным социальным объе ктам. 

В связи с эт им необходимо р ассматриват ь норму в тре х разных 

з начениях: статистическую, фу нкциональну ю (индивидуальную) и 

и деальную [14, с. 1 9]. При это м идеальная нор ма - это о птимальный способ 

су ществовани я личности в о птимальных социальных ус ловиях. Поскольку 

к аждый индивид и меет собственный специфический путь разв ития, любое 

от клонение можно сч итать девиацией л ишь в срав нении с ни м. Итак, 

фу нкциональн ая (индивидуальная) нор ма принимает во в нимание 

единичность и ндивида, но не отр ажает неких с войств, присущих 

бо льшинству людей, соб ытий. 

Статистическая норма, к ак самая бо льшая частота по явления 

определенного по казателя, соответствует об щему предположению о то м, что 

бол ьшинство людей от носится к нор мальным людям. О днако при это м 

нормальными пр ишлось бы сч итать только об ывателей, конформистов, 
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пр ичисляя к аб нормальным людей с п атологией, и д аже сверходаренных. 

И меющиеся возможные от клонения от это й «среднестатистической нор мы» 

расцениваются к ак варианты нор мы, проявления особе нностей характера, 

л ичности, как у никальный результат вз аимодейств ия индивидуальности и 

с пецифических особенностей с итуации. Но ст атистическ ая норма не 

поз воляет увидеть ᴨперспективы успешного обуче ния, социализации, 

д альнейшего психологического р азвития личности. 

И все же н аиболее приемлемым пр и разграничении нор мы и девиа ции 

считается т ак называемый ст атистическ и-адаптацио нный подход, пр и 

котором «норма» представл яет собой: 

1) что-то сре днее, устоявшееся, не в ыделяющеес я из массы; 

2) что-то н аиболее приспособленное к о кружающей среде. 

Нормативность по ведения личности мо жет быть о пределена в 

соот ветствии с со циально-пс ихологичес кими нормативами об щества и 

со циокультур ными особенностями ко нкретного района, ре гиона. Известно, 

что се годня таких нор мативов просто нет. С ледует отметить, что вре мя 

существования нор м может быт ь кратким, исч исляясь десятилетиями и д аже 

годами, что про исходит сегодня ( динамическ ая норма к ак «живой про цесс»). 

Сложность о пределения связана с не достаточност ью информации о 

пс ихологичес кой норме, ко гда в совре менном обществе р аспростран яются 

нормы кр иминальной субкультуры [51]. 

Итак, норму в пс ихологии можно р ассматриват ь как этало н поведения, 

с ледование личности пр инятым в д анном сообществе в ко нкретное время 

нр авственным требованиям. В и деальной поведенческой нор ме гармоничная 

нор ма (адаптивность и с амоактуализ ация) должна сочет аться с 

кре ативностью индивида. 

Однако гар моничная норма не отр ажает устойчивых р азличий 

психологии л юдей разного возр аста, наиболее су щественных и це нных 

сторон и х жизнедеятельности. С ледователь но, должны су ществовать еще и 
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возр астные ее в арианты, учитывающие особе нности времени и мест а 

проживания и ндивида, служащие ор иентирами при р азграничен ии нормы и 

де виации. В про цессе оценки возр астной поведенческой нор мы следует 

а нализироват ь различные ст или деятельности, котор ым должен 

соот ветствоват ь человек о пределенно го возраста: ко ммуникатив ный стиль; 

во левые характеристики; и нтеллектуа льные, эмоциональные и 

пс ихомоторные особенности; ст иль устной и п исьменной речи. Но чет кие 

возрастные кр итерии могут б ыть выделены л ишь в соот ветствии с 

о пределенны м подходом к нор ме и девиа ции. 

В психологию из ме дицины пришел пс ихиатричес кий подход, 

р ассматрива ющий поведение с поз иций поиска и об наружения симптомов 

бо лезни, психопатологии. Нор ма при это м - это отсутст вие патологии, а 

от клоняющеес я поведение по дразумевает наличие я вной или с крытой 

психопатологии. В р амках психиатрического по дхода девиантные фор мы 

поведения р ассматрива ются как добо лезненные особенности л ичности, 

способствующие фор мированию тех и ли иных пс ихических расстройств и 

з аболеваний. 

Существуют и р азличные так н азываемые нормоцентрические по дходы 

к оце нке поведенческой нор мы и девиа ции. Если в естест венных науках 

ориентиру ются на «нор му-точку» (например, нор мальная темᴨература тел а 

человека - 36,7°), то в со циальных науках «норма» - это интер вал, 

оптимальная зо на, в преде лах которой с истема не ᴨереходит на 

п атологичес кий уровень. 

В соответст вии с соци альным подходом к де виантному следует 

от носить поведение, о пасное для об щества и о кружающих людей. О днако не 

все гда солидарность л юдей - нор ма, а классо вая борьба - от клонение от нее. 

Это – «норма-идеал», пришедша я из этики. Ит ак, проблема нор мы - 

междис циплинарна я проблема, кор ни которой ле жат в общеб иологическ их 
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закономерностях пс ихического развития че ловека и пс ихосоциаль ных 

особенностях, а т акже в эти ко-философс ких нормах. 

Отклоняющимся мо жет быть пр инято поведение, не соот ветствующее 

возрастным ш аблонам и тр адициям, являющееся с ледствием ряда пр ичин. 

Наличие ст андарта, фиксирующего т ипичные черты ребе нка определенного 

хро нологическо го возраста, поз воляет рассматривать к аждого отдельного 

ребе нка как вар иант, более и ли менее от клоняющийс я от основ ного типа. С 

учето м стандарта - ребе нка массового т ипа возрастного р азвития - Л.С. 

В ыготский выделил отст алого ребенка, ребе нка-примит ива с задер жкой 

развития со циокультур ного происхождения и ребе нка-дезорг анизатора (как 

«трудного», так и од аренного). Подросток с де виантным поведением - это, 

к ак правило, ребе нок-дезорг анизатор. 

Психологический подход р ассматривает девиантное по ведение в с вязи 

с внутр иличностны м конфликтом, дестру кцией и са моразрушен ием 

личности, б локирование м личностного рост а и деград ацией личности. 

Если при о пределении нормы и де виации исходить из к акого-то 

подхода в з ависимости от р амок культуры, в которо й он прожи вает, нельзя 

о днозначно определить, что ест ь норма, а что де виация. 

Феноменологический психологический по дход позволяет от метить, что 

в пр актике психологи нере дко сталкиваются не с от клоняющимс я, а с 

непр инимаемым, отвергаемым, от клоняемым взрослыми по ведением. Так, 

яр лык «девиантных» сре ди ᴨȇдагогов нос ят недисциплинированные дет и, 

которые посто янно привлекают к себе в нимание, доставляют н аибольшее 

беспокойство ис пользование м нецензурной и ж аргонной лексики, 

э пизодическ им употреблением а лкоголя, табака, др аками [31]. 

Следует по дчеркнуть, что с поз иций самого по дростка некие 

возр астные и л ичностные особенности поз воляют считать по ведение, 

рассматриваемое взрос лыми как от клоняющеес я, "нормальными" и гровыми 

ситуациями, котор ые отражают стре мление к необ ычайным ситуациям, 
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пр иключениям, завоеванию пр изнания, испытанию гр аниц дозволенного. 

По исковая активность по дростка служит р асширению границ 

и ндивидуаль ного опыта. В ᴨериод взрос ления трудно про вести границу 

ме жду нормальным и п атологичес ким поведением [14]. 

В связи с эт им девиантом мо жно называть то го подростка, кто «не 

просто о дноразово и с лучайно отклонился от по веденческо й нормы, а 

посто янно демонстрирует де виантное поведение», которое нос ит социально-

негативный х арактер. 

С определенными о говорками к де виантам можно от нести и кате горию 

одаренных, пос кольку и те, и дру гие резко в ыделяются среди с верстников, 

как в ре альной жизни, т ак и в обр азовательн ых учреждениях сре ди объектов 

фро нтальных ᴨȇдагогических воз действий. Существует о пределенна я 

близость ме жду творческой и де виантной личностью (особе нно с 

адди ктивным поведением). Это особ ый тип - " искатель возбуждения". 

От личие заключается в то м, что для по длинного творчества у довольствие 

составляет с ам процесс т ворчества, а д ля девиантной р азновидност и 

поисковой а ктивности основной це лью является резу льтат - удо вольствие. 

Следует отметить по дростка – «ботана» - своего ро да фаната учеб ы, 

зацикленность которо го на учеб ной деятельности о казывается препятствием 

н а пути нал аживания полноценного и нтимно-лич ностного общения со 

с верстникам и. С друго й стороны, т акая моноканальная а ктивность подростка 

не мо жет быть о ценена как с воего рода от клоняющеес я поведение, т. к. носит 

просо циальную направленность. 

Под социал ьными нормами по нимаются обусловленные об щественным 

бытием требо вания, предъявляемые об ществом (классом, гру ппой, 

коллективом) к по ведению личности в ее вз аимоотноше ниях с тем и или 

иным и общностями и дру гими людьми, и де ятельности социальных гру пп и 

общест венных институтов. К аждая социальная нор ма разрешает, з апрещает, 

обязывает и ли предполагает же лательност ь тех или и ных действий и 
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посту пков личности. Л ичность, строящая с вой образ ж изни и пове дение в 

соот ветствии с требо ваниями социальных нор м, считается нор мотипическо й, 

полностью а даптирован ной (приспособленной) к со циальным условиям. 

Сер дцевиной социальных нор м являются нор мы нравственности и пр авовые 

нормы. 

Кроме соци альной нормы, в х арактерист ике девиантного по ведения 

выделяется т акже психическая нор ма поведения, по д которой сᴨȇ циалисты 

понимают т акое состояние пс ихики, при которо м личность по лностью отдает 

себе отчет в с воих действиях и посту пках. Психически нор мальная личность 

- это в меняемая личность, несу щая ответственность з а все свои де йствия и 

посту пки, не стр адающая психическими бо лезнями. 

Поведение личности по дростка и ее р азвитие, не от вечающее 

требованиям со циальной и пс ихической норм, я вляются социально 

от клоняющимс я (девиантным) по ведением, и е го сущность з аключается в 

не правильном осознании с воего места и н азначения в об ществе, в 

о пределенны х дефектах нр авственного и пр авового сознания, со циальных 

установок и сфор мировавшихс я привычек, в н арушении мозговой фу нкции. 

Итак, под де виантным поведением с ледует понимать с истему 

поступков, от клоняющихс я от принят ых в общест ве правовых, 

нр авственных, эстетических нор м, проявляющихся в в иде 

несбалансированности пс ихических процессов, не адаптивност и, нарушении 

про цесса самоактуализации, в в иде уклонения от нр авственного контроля н ад 

собственным по ведением. 

 

1.2. Особенности про явления и причины девиантного по ведения у 

обуч ающихся 10-11 к лассов 

Под определением девиантного поведения м ы будем пр идерживатьс я 

общепринятого в отечест венной социально-педагогической н ауке понимания 
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его как поведения, отклоняю щегося от обще принятых, социально 

о добряемых, наиболее р аспростране нных и усто явшихся норм в 

о пределенны х сообществах в о пределенны й период и х развития. [35] 

Такие откло нения также называют л ичностными недостатками.               

[61] 

Происходящие в ребе нке изменения ро дители замечают, ко гда он 

ста новится неподатливым к пе дагогическ им воздействиям не то лько в сем ье, 

но и з а её преде лами, выслушивая ко мментарии работников обр азовательн ых 

учреждений и дру гих социально н аправленны х структур.  

Формы девиантного поведения.  

Отклонениями в по ведении мы мо жем называть состо яния, в котор ых 

главная проб лема заключается в по явлении социально не о добряемых форм 

по ведения. В з ависимости от о пасности (угрозы) фор м поведения м ы можем 

их к лассифициро вать следующим обр азом: 

- непослушание 

- детский не гативизм  

- девиантн ые формы по ведения [Приложение 1]. 

По мнению И. А.Фурманов а (цит. по: [70]) отклонени я в поведе нии 

рассматриваются к ак один из с пособов адаптации по дростка. 

Мотивационная, во левая и дру гие сферы л ичности делинквентного 

по дростка имеют с пецифическ ие черты. Д ля понимания пс ихологичес кой 

стороны де линквентност и необходимо ос ветить каждую из н их. 

Мотивационная сфера. 

Дифференция мот ивации, разработанная А. Маслоу, разделяет мот ивы 

«роста» и мотивы «дефицита». Мотивы « дефицита» возникают, ко гда 

человек ис пытывает неудовлетворённость, не достаток в о пределённы х 

условиях су ществовани я и функцио нирования. Наиболее х арактерным и 

мотивами деф ицитарного типа я вляются мотивы, с вязанные с комфортом, 

жизнеобеспечением, безо пасностью. А н аиболее типичные мот ивы «роста» 
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с вязаны с потребностью с амореализа ции, творческими про цессами и 

самоакту ализации. 

Дети с отк лоняющимся поведением х арактеризу ются преобладанием 

деф ицитарных мотивов н ад мотивами рост а. Это сви детельствует о 

неу довлетворё нности её в безо пасности и в со циальных связях. Т акие дети 

посто янно пребывают в состо янии тревожности и зависимост и от взрос лых. 

Другой и х особенностью я вляется дефицит от ношений привязанности с 

дру гими, чувство о диночества, отверженности, отсутст вие дружеских с вязей.  

В результате неу довлетворе ния мотивов рост а, которые с ами по себе не 

я вляются доминирующими, мо гут возникать т акие состояния, к ак апатия, 

цинизм, отчуждение, скептицизм, ненависть, безот ветственност ь и утрата 

с мысла жизни. 

Эмоциональная сфер а. 

Эмоции принято р азделять на сте нические (повышающие 

жизнедеяте льность) и асте нические (окрашенные не гативными тонами). 

Подавляющее бо льшинство детей с н арушениями поведения от личают 

серьёзные от клонения в э моционально й сфере в в иде расстройств 

психического, невротического, де прессивного характера, а т акже в виде 

п арадоксаль ного сочетания сте нических (тревожности и раздражите льности) 

и асте нических (тревожных и фобически х) реакций. 

В зависимост и от откло нений и особе нностей эмоциональной сфер ы 

можно вы делить целый р яд категорий дете й. 

Дети с неврот ическими тенденциями. Общей хар актеристико й таких 

дете й является в ысокая тревожность, возбу димость в сочет ании с быстро й 

истощаемостью, по вышенная чувствительность к р аздражител ям, а также 

об щая астеническая н аправленност ь эмоциональной сфер ы. В связи с эт им 

выделяют д ве категории по дростков: 
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- дети с э моционально й нестабильностью, от личающиеся 

эмоциональными пере живаниями астенического т ипа (почти хро ническое 

чувство тре воги, беспокойства). Не с пособны контролировать с вои эмоции. 

- дети с н изкой фрустрационной усто йчивостью, отличающиеся 

а ктивными, деятельными э моциональн ыми переживаниями, но 

неусто йчивыми, неуправляемыми ре акциями в тру дных ситуациях. 

С пособны эффективно ко нтролироват ь свои эмо ции, однако из лишне 

импульсивны. 

Дети с пси хотическим и тенденциями.  

Отличительной особе нностью этих дете й является пс ихическая 

неадекватность л ичности. Общим д ля них явл яется повышенная 

н апряженност ь и возбуд имость, чрезмерная з абота о собст венном престиже, 

бо лезненная реакция н а критику и чрез мерное самомнение. О ни 

характеризуются аут ичностью, обособленностью, от гороженност ью от 

событ ий окружающего м ира. 

Ситуативно возникающие э моции из-за н изкого контроля н ад ними 

сме шиваются с фо новыми переживаниями и ли другими с итуативным и 

эмоциями. Поэто му любое соб ытие, связанное с пс ихическим напряжением, 

мо жет породить у н их несколько прот иворечивых чувств и э моций, которые 

о ни не счит ают нужным с держивать или с крывать от о кружающих. 

Они находятся в посто янном внутреннем ко нфликте с собо й, 

напряжены в не зависимости от н апряженност и реальной с итуации, что 

мо жет прорываться без в нешнего повода в нео жиданные аффективные 

ре акции озлобления, ярост и, страха. 

Дети с депресс ивными тенденциями.  От личительно й особенностью 

т аких детей я вляется тоскливое н астроение, угнетённое состо яние, 

сниженная пс ихическая и д вигательна я активность, с клонность к 

со матическим нарушениям, бо лее слабая а даптация к с итуационны м 

событиям и пс ихотравмиру ющим переживаниям. От личаются 
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непослушанием, ле ностью, неуспеваемостью, др ачливостью, убегают из 

до ма. 

Все обозначенные гру ппы подростков и меют ярко в ыраженные 

нарушения в нр авственной сфере, с клонны к не постоянству, уклонению от 

в ыполнения своих об язанностей, игнорированию со циальных правил, 

требо ваний и нор м. Пренебрежительно от носятся к мор альным ценностям. 

Волевая сфер а. 

Неблагоприятное эмоциональное состо яние у некотор ых категорий 

дете й с наруше ниями поведения с вязано с проб лемами в сфере во левой 

регуляции. К н арушениям в во левой сфере пр и предрасположенности к 

ф изической агрессии от носится импульсивность и нес держанност ь в 

проявле нии эмоций, тру дности в про цессе целеполагания. П лохое 

самообладание, нер ациональност ь действий и посту пков. При с клонности к 

верб альной и кос венной агрессии – э моциональн ая нестабильность, 

неусто йчивость поведения, а т акже импульсивность, н изкий самоконтроль 

в лечений. 

Нравственная сфера. 

Исследованиями И. А.Фурманов а [36] определено, что р азличные виды 

н арушений поведения об наруживаютс я у трёх к атегорий детей, и меющих 

специфические особе нности механизма нр авственной регуляции. Пер вая – 

это дет и, не имею щие собственных усто йчивых моральных пр инципов, 

этических ст андартов поведения и нр авственных ограничителей 

а грессивного поведения. Втор ая категория – это дет и, имеющие 

ко нфликтные взаимоотношения ме жду внутренними и внешними 

ре гуляторами поведения, а и менно их от личает несформированность 

мор альных норм. Трет ья – дети, х арактеризу ющиеся конфликтом ме жду 

собственными нор мами поведения и чрез мерно завышенными мор ально-

этичес кими стандартами о кружающих или не приемлемым и 

конвенциональными нор мами. 
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Сфера межличностных от ношений. 

Социальная адаптация де виантных и де линквентны х детей от личается 

доминированием про цессов активного пр испособлен ия и испол ьзованием 

прямолинейно-агрессивного, в ластно-лид ирующего и нез ависимо-

до минирующего стилей вз аимоотноше ний с окру жающими. Менее 

р аспространё нными являются стр атегии адаптивного с амоограниче ния с 

испо льзованием сотрудничающе-конвенционального, не доверчиво-

с кептическо го и ответст венно-вели кодушного стилей. 

Таким образо м, нарушения по ведения обусловлены це лым рядом 

пр ичин психологической пр ироды, которые я вляются следствием 

нер авномерност и онтогенестического р азвития и особе нностей воспитания. 

Дети «груп пы риска» 

Категория дете й «группы р иска» является пре дметом исследования 

р азличных отраслей н аучного знания, вс ледствие чего и меет 

междисциплинарный х арактер изучения, обус ловливающи йся сложностью и 

м ногогранност ью этого я вления.  

В зависимост и от област и изучения в ыделяют множество 

к лассификац ий детей « группы риска». В пс ихологии, педагогике, со циальной 

педагогике к д анной категории дете й относят те х, кто исп ытывает трудности 

в обуче нии, психическом р азвитии, социальной а даптации, 

взаимоотношениях со взрос лыми и сверст никами, социализации в це лом. 

Осложнение социально-экономических ус ловий жизни н аселения, 

воздействие сре дств массовой и нформации, распространяющих и деи и 

ценност и, противоречащие уст ановкам на фор мирование нравственно-

экологического об щества, обострили проб лему «дети гру ппы риска». [3]  

Принадлежность дете й к группе р иска обусловлена р азличной 

неблагоприятной эт иологией, т.е. и меет разные со циальные корни. Это 

к атегория детей в с илу определенных пр ичин своей ж изни более дру гих 

категории по двержена негативным в нешним воздействиям со сторо ны 
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общества и е го криминальных э лементов ставшим пр ичиной дезадаптации 

несо вершеннолет них. 

Дети «группы р иска» — это те дет и, которые н аходятся в кр итической 

ситуации по д воздействием не которых нежелательных ф акторов. Риску 

об ычно подвергаются дет и из-за отсутст вия нормальных ус ловий их 

по лноценного развития. Не желательны ми факторами, котор ые воздействуют 

н а детей с особе нностями развития и обус лавливают большую веро ятность 

их неб лагоприятно й социализации, я вляются физические не достатки, 

социальная и пе дагогическ ая запущенность, и т. п. Поэто му представляется 

це лесообразн ым относить к дет ям «группы р иска» младших ш кольников с 

особе нностями в р азвитии. 

Социально незащищенные ( группы риска) и пе дагогическ и 

запущенные дет и, в основ ном психологически и ф изически здоровы, но 

ст али трудными из-з а неправильного вос питания или отсутст вия его на 

прот яжении длительного вре мени.  

Социально-педагогическая з апущенност ь рассматривается к ак 

«негативное состо яние личности ребе нка, проявляющейся в 

несфор мированност и свойств субъе кта самосознания, де ятельности и 

об щения и ко нцентриров анно выражающееся в н арушенном образе Я». 

С итуация развития со циально-пе дагогическо й запущенности с кладываетс я из 

сочет аний характеристик вос питательно го микросоциума, вос питательно-

обр азовательно го процесса и в нутренней позиции ребе нка. 

Социально-педагогическая запущенность во м ногом определяется 

особе нностями семейной со циализации детей, особе нно в перио д детства. 

Ос новными факторами ее фор мирования является пе дагогическ ая 

несостоятельность ро дителей, низкий ку льтурный уровень се мьи, нежелание 

з амечать особенностей р азвития детей, не внимание к р азвитию детей, 

отсутст вие развивающей сре ды, адекватной возр асту. У та ких детей 

несфор мирован ведущий в ид деятельности, н арушено общение со взрос лыми 
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и сверст никами, вследствие че го их псих ическое развитие и меет особенности 

р азвития как в л ичностной, так и в и нтеллектуа льной сферах. [ 58] 

Понятие «дете й группы р иска» подразумевает с ледующие категории 

дете й: 

1) дети с проб лемами в р азвитии, не и меющими резко в ыраженной 

клинико-патологической х арактерист ики; 

2) дети, ост авшиеся без по печения родителей в с илу разных 

обсто ятельств; 

3) дети из неб лагополучн ых, асоциальных се мей; 

4) дети из се мей, нуждающихся в со циально-эко номической и 

со циально-пс ихологичес кой помощи и по ддержке; 

5) дети с про явлениями социальной и пс ихолого-пе дагогическо й 

дезадаптацией.  

Особенностью дете й «группы р иска» является то, что о ни находятся 

по д воздействием объе ктивных нежелательных ф акторов, которые мо гут 

сработать и ли нет. Вс ледствие этого это й категории дете й требуется особое 

в нимание специалистов, ко мплексный подход с це лью нивелирования 

неб лагоприятн ых факторов и соз дания условия д ля оптимального р азвития 

детей. 

Слово «рис к» означает воз можность, большую веро ятность чего-либо, 

к ак правило, не гативного, нежелательного, что мо жет произойти и ли не 

произо йти. Поэтому, ко гда говорят о дет ях группы р иска, подразумевается, 

что эт и дети нахо дятся под воз действием нежелательных ф акторов. 

Среди факторов со циального риска, в ыделяются следующие, и меющие 

наибольшее з начение в п лане воспитания дете й и подрост ков: [81] 

1)Социально-экономические ф акторы;  

2) Медико-со циальные факторы; 

3) Социаль но-демограф ические; 

4) Социально-психологические ф акторы. 
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В современных со циальных условиях вр яд ли можно об наружить 

детей, котор ые совсем не б ыли бы под вержены влиянию ф акторов риска в 

то й или иной сте пени выраженности. Но все переч исленные факторы мо гут 

являться пр ичиной нарушения в р азвитии ребенка и во все не опре деляют, 

чем о н рискует в де йствительност и. Не сама пр ичина является р иском, а то, 

что с ледует из это й причины. По нятно, что н аибольшему риску мо гут 

подвергаться дет и из небла гополучных семей. Но чтоб ы понять, от носится ли 

ребе нок к кате гории группы р иска, необходимо уч итывать комплекс 

ф акторов, их вз аимодейств ие.  

Анализ усло вий жизни т аких детей и по дростков показывает, что 

не возможно выделить о дну главную пр ичину, послужившую ф актором 

риска. С пециалисты чаще все го фиксируют сочет ание многих 

неб лагоприятн ых условий, котор ые делают не возможным дальнейшее 

про живание в се мьях, где соз дается прямая у гроза здоровью ребе нка и его 

ж изни. 

У детей воз никают значительные от клонения, как в по ведении, так и в 

л ичностном развитии. И м присуща о дна характерная черт а - наруше ние 

социализации в ш ироком смысле с лова.  

Семейное неб лагополучие порождает м ассу проблем в по ведении 

детей, и х развитии, обр азе жизни и пр иводит к н арушению ценностных 

ор иентации. 

В трудностях по ведения детей и по дростков очень ч асто отзываются 

проб лемы самих ро дителей, корнями, у ходящими в и х собственное детст во. 

Проживание в асо циальных семьях пр иводит к с нижению у дете й 

эмпатии - с пособности понимать дру гих и сочу вствовать им, а не которых 

случаях к э моционально й «глухоте». Все это з атрудняет в д альнейшем 

воздействие пе дагогов и дру гих специалистов н а ребенка, пр иводит к 

а ктивному сопротивлению с е го стороны. 
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Такие дети в ырастают в стр ахе перед ж изнью, они от личаются от 

дру гих, прежде все го агрессивностью, неу веренность ю в себе. Нере дко у 

дете й, выросших в т аких условиях, н а всю жизн ь сохраняется н изкая 

самооценка, о ни не верят в себ я, в свои воз можности. 

По данным со циологичес ких и психо логических исследований, 

по дростки группы р иска имеют с ледующие особенности: [64] 

1. Отсутст вие ценностей, пр инятых в об ществе (творчество, поз нание, 

активная де ятельность); убеждение в с воей ненужности в об ществе, 

невозможности доб иться в жиз ни чего-либо с воими силами, с воим умом и 

т алантом, занять досто йное положение сре ди сверстников, дост ичь 

материального б лагополучи я. 

2. Проецирование н а себя совре менной жизни собст венных родителей, 

н апоминающе й гонки на в ыживание. 

3. Ощущение э моционально го отвержения со сторо ны родителей и 

о дновременно психологическая а втономия. 

4. Среди це нностей на пер вом месте — сч астливая семейная ж изнь, на 

второ м — матери альное благополучие, н а третьем — з доровье. 

5. В то же вре мя, кажущаяся не доступност ь этих цен ностей в ж изни. 

Высокая це нность в сочет ании с недос ягаемостью порождает в нутренний 

конфликт — о дин из источ ников стресса. 

6. Подкреп ление потери це нности образования в ре альной жизни — 

пр имер тех, кто п лохо учился и ли не училс я совсем, а в ж изни преуспел 

( имеет палатку, г араж, машину и т. д.) — без з нания подлинных путе й 

достижения т аких «ценностей». 

7. Повышен ный уровень тре вожности и а грессивност и. 

8. Преобладание це нности красивой, ле гкой жизни, стре мления 

получать от ж изни одни у довольстви я. 

9. Изменение н аправленност и интересов — с вободное 

времяпрепровождение ( в подъезде, н а улице, по дальше от до ма и т.п.), 
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о щущение полной с вободы (уход из до ма, побеги, путе шествия, ситуации 

пере живания риска и т. д.). 

10. В отно шениях со взрос лыми характерны от клонения в об щении, 

приводящие к пере живанию своей не нужности, утрате собст венной ценности 

и це нности другого че ловека. 

Смысл жизни и це нностные ориентации у дете й группы р иска 

отличаются по м ногим проявлениям от с мысла жизни и це нностных 

ориентации у дете й, воспитывающихся в нор мальных условиях. Ре ализация 

ценностей у гру ппы риска осу ществляетс я путем са моутвержде ния в том, что 

к ажется особенно в ажным, проявления нез ависимости и с мелости 

граничащей с н арушением закона, а т акже путем пр инятия особой ж изненной 

позиции в об ществе; для в ходящих в д анную группу по дростков характерна 

п ассивность в и х достижении.  

В ценностн ый ряд подрост ков и стар ших юношей гру ппы риска не 

в ходят такие к ачества, как чест ность, ответственность, тер пимость, чуткость. 

О ни уверены в то м, что от н их ничего не з ависит, и поэто му всегда и щут себе 

по кровителей, их и нтересует не об щественное признание де ятельности, а 

л ишь собственный ст атус в общест ве.  

Склонность к с вободе, независимости пр иводит к по иску такой 

де ятельности, которая пр иносит только м атериальное удовлетворение, и в 

с пособах «добывания» сре дств они про являют неразборчивость. Особе нно 

чувствительными к пере мене ценностей и с мысла жизни сре ди группы р иска 

оказываются ю ноши, возраст котор ых колеблется от 16 до 2 3 лет. 

Особенностью по дростков группы р иска является пере живание 

одиночества и бес помощность. Понятие «бес помощность» рассматривается 

н ами как та кое состояние по дростка, когда о н не может с правиться со с воей 

проблемой с ам, не получ ает и не мо жет попросить по мощи у дру гих или 

на ходится в д искомфортно м состоянии.  
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У подростко в группы рис ка — это состояние с вязано с ко нкретными 

жизненными с итуациями жизни: не возможност ью изменить 

вз аимоотноше ния с родите лями, взрослыми, пе дагогами, сверстниками; с 

тру дными положениями, в котор ых они оказ ываются; с не возможност ью 

принимать с амостоятел ьные решения и ли делать в ыбор; при н ахождении в 

учре ждениях социально-педагогической по ддержки. 

Для детей ст аршего школьного возр аста, относящихся к гру ппе риска, 

х арактерен особый про цесс социализации. К ак правило, о ни проживают 

бо льшую часть с воей жизни в т аких учреждениях ( детских домах, ш колах-

интер натах, приютах, по д опекой) и ли в небла гополучной семье. Д ля 

большинства в ыпускников учреждений со циально-пе дагогическо й 

поддержки х арактерны специфические особе нности личности и ж изни, 

которые мо жно описать. К н им, по наше му мнению, от носятся: [48] 

1) неумение об щаться с л юдьми вне учре ждения, трудности с 

уст ановлением контактов со взрос лыми и сверст никами, отчужденность и 

не доверие к л юдям, отстраненность от н их; 

2) нарушения в р азвитии чувств, не поз воляющие понимать и 

пр инимать других, о пора только н а свои жел ания и чувст ва; 

3) низкий уро вень социального и нтеллекта, мешающий по нимать 

общественные нор мы, правила, необ ходимость соответствовать и м, находить 

себе по добных и с вой круг об щения; 

4) слабо р азвитое чувство от ветственности за с вои поступки, 

безразличие к су дьбе тех, кто с вязал с ни ми свою жиз нь, ярко 

про являющееся чувство ре вности к н им; 

5) потребительская пс ихология отношения к б лизким, государству, 

об ществу и не желание отвечать с амому за с вои поступки, что в ыражается в 

ре нтных установках; 

6) неувере нность в себе, н изкая самооценка, отсутст вие постоянных 

друзе й и поддер жки с их сторо ны; 
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7) несформированность во левой сферы, отсутст вие 

целеустремленности, н аправленно й на будущу ю жизнь, ч аще всего 

це леустремле нность проявляется в дост ижении ближайших це лей: получить 

же лаемое, привлекательное и т. д., что пр иводит к в иктимности 

(жертвенности) в по ведении; 

8) несформированность ж изненных планов, потреб ность в жиз ненных 

ценностях, с вязанных с у довлетворе нием самых н асущных потребностей ( в 

еде, оде жде, жилище, р азвлечения х); 

9) низкая со циальная активность, про явление желания б ыть 

незаметным че ловеком, не пр ивлекать к себе в нимания; 

10) склонность к а ддиктивному (саморазрушающему) по ведению — 

з лоупотребле ние одним и ли несколькими пс ихоактивны ми веществами без 

пр изнаков зависимости. О на может с лужить своеобразной ре грессивной 

формой пс ихологичес кой защиты ( курение, употребление а лкоголя, легких 

н аркотиков, токсичных и ле карственны х веществ и т. д.). 

Дети старшего ш кольного возраста сто ят на поро ге самостоятельной 

ж изни, к которо й они не сч итают себя гото выми. С од ной стороны, о ни хотят 

ж ить самостоятельно, от дельно, не з ависеть ни от ко го; с друго й стороны — 

бо ятся этой с амостоятел ьности, так к ак понимают, что без по ддержки 

родителей, ро дственнико в им не вы жить, а на нее о ни рассчитывать не мо гут. 

Эта д войственност ь чувств и же ланий приводит к неу довлетворе нности 

старшеклассника с воей жизнью и собо й. 

 

1.3Теоретическое обоснование проф илактики девиантного 

по ведения обучающихся 10-11 к лассов группы р иска  

 

Гуманистическая н аправленност ь развития со временного общества и 

обр азования призвана ст авить в це нтр педагогических ус илий личность 

ребе нка. Нормативные до кументы указывают н а то, что все дет и, включая 
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дете й с особен ностями в р азвитии, имеют р авные права н а получение 

к ачественно го образования и вос питания, а также на полноце нную жизнь в 

бу дущем (Конвенция ОО Н о правах ребе нка, федеральные з аконы «Об 

ос новных гарантиях пр ав ребенка в Росс ийской Федерации», «О со циальной 

защите и нвалидов в Росс ийской Федерации», «Об обр азовании» и др.). 

О днако на пр актике многие пр ава особенных дете й ущемляются. 

Работа с дет ьми группы р иска должна стро иться по пр инципу оказания 

по ддержки в тру дной, кризисной с итуации. Она все гда должна пре дполагать 

два н аправления - о казания помощи ребе нку и изме нение отношений в се мье. 

[53] Лучше всего ребе нку жить со с воими родителями. Н икакие учреждения 

со циально-пе дагогическо й поддержки ( детские дома, пр июты, социальные 

гост иницы, кризисные це нтры и т.д.) не з аменят ему до м. И поэто му 

решением д анной проблемы необ ходимо заняться с пециалиста м по 

социа льной работе д ля оказания необ ходимой поддержки и по мощи. 

В связи с эт им необходимо вз аимодейств ие специалистов по о казании 

социальной по мощи и под держки детям гру ппы риска. О казание помощи 

дет ям разными учре ждениями и с пециалиста ми всех уро вней зачастую 

про водиться параллельно, а не ко мплексно, что м алоэффекти вно и не д ает 

ожидаемого резу льтата.  

Специалисты, о казывающие помощь и по ддержку детям и по дросткам 

группа р иска, испытывают бо льшие затруднения в р аботе с 

неб лагополучн ыми семьями, в котор ых живут эт и дети. Ре комендации к 

воз можным действиям с пециалисто в при реше нии проблем т аких трудных 

дете й и подрост ков, опираются н а предположение, что се мья является 

про воцирующим фактором и х поведения и особе нности развития.  

Поэтому необ ходимо восстановить вос питательны й потенциал се мьи, 

поскольку н и одно госу дарственное учреждение ( интернат, приют, детс кий 

дом, кр изисный центр и т. д.) не смо жет заменить ребе нку семью, и поэто му 
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следует н аправить все ус илия на то, чтоб ы реабилитировать ее в со циальном, 

психологическом, пе дагогическо м и других от ношениях. 

В начале X XI века все бо лее актуальной ст ановится проблема 

ор ганизации социально-педагогической по ддержки детства, т.е. стр ахования 

рисков детст ва в систе ме образования. О днако на об щегосударст венном 

уровне со циально-пе дагогическ ая поддержка по ка еще не я вляется системой 

стр ахования рисков. Оче видно, что по ложение, при которо м на федер альном 

уровне отсутст вует система стр ахования образовательных р исков детей, 

по дростков и мо лодежи, в то вре мя как сам и дети гру ппы риска в с истеме 

образования у же составили ст атистическу ю норму, не мо жет считаться 

поз итивным.  

Необходимо фор мирование федеральной с истемы социально-

педагогической по ддержки детей гру ппы риска, стр ахования 

образовательных р исков детей. С ледует отметить, что д анная система 

до лжна встраиваться в е диное образовательное простр анство Российской 

Фе дерации как о дна из гла вных координат это го пространства. 

Единое обр азовательное пространство Росс ийской Федерации в 

ас пекте страхования обр азовательн ых рисков дете й подростков и мо лодежи 

(социально-педагогической по ддержки детей гру ппы риска) мо жет быть 

о характеризо вано такими пр инципами, как:  

- приоритет об щечеловечес ких ценностей;  

- гуманист ический характер обр азования;  

- приоритет ж изни и здоро вья человека; 

- общедосту пность образования; 

- адаптивност ь системы обр азования к уро вням подготовки и 

особе нностям индивидуального р азвития обучающихся и вос питанников;  

- защита обуч ающихся от пере грузок и со хранение их пс ихического и  

физического з доровья;  
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- обеспече ние на все й территории Росс ийской Федерации р яда 

существенных к ачеств общего обр азования: академическая моб ильность 

обучающихся и пр аво выбора и ми образовательного учре ждения;  

- преемстве нность образовательных про грамм общего обр азования, 

обеспечивающая с о дной стороны воз можность продолжения обуче ния на 

все х ступенях об щего образования, а с дру гой, - досту пность получения 

професс ионального образования.  

На уровне Росс ийской Федерации ре шаются важнейшие по литические, 

управленческие и, о дновременно, научно-теоретические во просы:  

- являются л и риски в с истеме образования нор мой, и, сле довательно, 

объектом у правления, или о ни не более че м помехи в р азвитии образования и 

по длежат устранению;  

- должно л и общее обр азование ориентироваться н а нормативы 

з дорового ребенка ко нца XIX - пер вой половины X X века, ил и оно приз вано 

учитывать ре альности сегодняшнего д ня;  

- требуетс я ли систе мное внедрение в пр актику массовой ш колы 

методов корре кционно-ре абилитацио нного образования и и нновационн ых 

технологий со циально-пе дагогическо й поддержки детст ва? [53] 

В целом, с итуацию с со циально-пе дагогическо й помощью и 

по ддержкой, сложившуюся в росс ийской системе обр азования в тече ние 90-х 

го дов XX в., мо жно охарактеризовать к ак достаточно прот иворечивую. В 

резу льтате ряда мер, пр инятых на фе деральном уровне и в ч асти регионов, а 

т акже активной а даптационно й деятельности м ногих учебных з аведений всех 

сту пеней образования н аметились и р азвиваются позитивные те нденции в 

р азвитии социально-педагогической по ддержки детей гру ппы риска н а 

региональном уро вне.  

Отдельные э лементы обновления с истемы образования по явились уже 

во второ й половине 80- х годов XX в. Пр и этом они б ыли отмечены 
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нер авномерност ью, малой у правляемост ью, которая усу губилась в про цессе 

разрушения и нститутов плановой э кономики в 1 990-1992 гг.  

В настоящее вре мя наметились пр изнаки выхода из кр изиса.  

Осуществляется перер аспределен ие функций ор ганов 

государственного у правления системой обр азования на фе деральном и 

ре гиональном уровнях: происходит ре альная регионализация по дсистем 

социально-педагогической по мощи и под держки детей гру ппы риска; 

з акладываютс я основы госу дарственно-об щественного управления эт ими 

подсистемами, пре жде всего н а региональном уро вне:  

• сокращаетс я функция пр ямого директивного а дминистриро вания со 

сторо ны органов у правления;  

• укрепляетс я автономия учре ждений образования, к ак 

общеадаптивных, т ак и специ ализирован ных на раз личных формах 

со циально-пе дагогическо й помощи (р асходование внебюджетных сре дств, 

формирование учеб ных программ, в ыбор методов обуче ния);  

• практичес ки во всех ре гионах имеются пре ценденты реализации н а 

практике пр ава финансовой и хоз яйственной самостоятельности 

обр азовательн ых учреждений, в то м числе об щеадаптивн ых и 

специ ализирован ных, создаются по печительск ие советы учеб ных заведений, 

професс иональные объединения, ро дительские ассоциации;  

• структур а образовательных ус луг, предоставляемых а даптивными и 

с пециализиро ванными на р азличных формах со циально-пе дагогическо й 

помощи учре ждениями, более г ибко реагирует н а объективные потреб ности, 

субъективные з апросы учащихся и требо вания рынка тру да.  

В данной с вязи необходимо по дчеркнуть, что проб лема защиты детст ва 

в регио нальной системе обр азования многомерна и м ногоаспект на. В орга нах 

управления обр азованием происходит сер ьезное переосмысление 

н акопленного опыта осу ществления государственной обр азовательно й 

политики в Росс ийской Федерации и ре гиональная корректировка ее це лей, 
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приоритетов и ме ханизмов с учето м новых ре алий. Ведь без г лубокого и 

всесторо ннего анализа м акросоциал ьных процессов вр яд ли будет 

эффе ктивной реализация до лгосрочной стратегии обр азования, одной из 

в ажнейших сторон которо й выступает со циально-пе дагогическ ая защита 

детст ва.  

В настоящее вре мя в различ ных регионах осу ществляетс я значительное 

про движение в н аправлении организации социально- педагогичес кой 

профилактики не гативных социальных я влений, детей «гру ппы риска» к ак 

системы. Это особе нно существенно, пос кольку эффективной с истемы 

защиты детст ва на обще государстве нном федеральном уро вне пока нет.  

Фактически в к аждом отдельном ре гионе действует с вой механизм 

профилактики от клоняющегос я поведения детей и по дростков; реализуются 

в ариативные модели. Т акой механизм ст ихийно сложился из р анее 

существовавших фор м профилактики детс кой и подрост ковой преступности, 

з ащиты материнства и детст ва, социального вс помощество вания, с о дной 

стороны, и р яда медицинских, пс ихолого-пе дагогическ их, экономико-

юридических э лементов страхования р исков детства, по дростничест ва и 

юност и, возникших в но вой, уже постсо ветской образовательной сфере - с 

дру гой. 

Таким образом, ос новная отличительная особе нность детей гру ппы 

риска з аключается в то м, что фор мально, юридически о ни могут сч итаться 

детьми, не требу ющими особых по дходов (у н их есть се мья, родители, о ни 

посещают об ычные образовательные учре ждения), но ф актически в с илу 

причин р азличного характера, от н их независящих, эт и дети оказ ываются в 

с итуации, когда не ре ализуются в по лной мере б азовые права, з акрепленные 

Конвенцией ОО Н о правах ребе нка и друг ими законодательными а ктами, - 

пр ава на уро вень жизни, необ ходимой для и х полноценного р азвития, и 

пр ава на обр азование. 
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Школьники с особе нностями развития вос питываются в 

неб лагоприятн ых условиях д ля их соци ализации, чтобы социа льное 

воспитание т аких детей б ыло успешным, пре дставляетс я целесообразным 

уч итывать тот ф акт, что о ни требуют особо го педагогического по дхода.  

Основными задачами профилактической р аботы являются: 

восстано вление и р азвитие нормальных поз итивных интересов 

несо вершеннолет него; нормального об щения; чувства со циальной 

ответственности и д исциплины. Для достиже ния поставленных з адач 

перевоспитания несовершеннолетнего в ажно составить пс ихологичес кий, 

социальный, мор альный «портрет» д анного ребенка с це лью выявления 

преж де всего поз итивных моментов в обр азе жизни д анного подростка, и х 

устойчивости, а т акже его потреб ностей, интересов, с клонностей. Изучается 

про шлый опыт ребе нка, конкретные кр иминогенные факторы сре ды, 

оценивается е го готовность к вос приятию оказываемого н а него 

вос питательно го воздействия и от ношение к об щественно полезным 

це нностям.  

Обращается в нимание на воз можности семьи в пере воспитании и 

испр авлении поведения несо вершеннолет него. В то же вре мя, если ро дители 

не в с илах управлять стре млениями своего ребенк а и допуск ают развитие у 

не го чрезмерных прете нзий, появление э лементов пренебрежения к нор мам 

общественной ж изни, то со циальному педагогу необ ходимо оценить ро ль 

семьи в процессе пере воспитания. А и менно: либо в ключить семью в 

про цесс исправления по ведения подростка, л ибо, если реч ь идет об 

усто йчивых вредных в лияниях внутри се мьи, — изъ ять подростка из это й 

среды. 

Далее соци альным педагогом про гнозируетс я возможный резу льтат 

работы с д анным несовершеннолетним, в ыявляются трудности, 

про должительност ь работы. В ыбрать правомерный пут ь для моло дого 

правонарушителя — з начит «переключить» е го внимание и э нергию на 
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дру гие общественно по лезные ценности, «пере крыть» каналы со циально 

негативного воз действия, помочь соз дать благоприятные ус ловия для 

пр авомерного поведения с ре альным изменением в нешней среды. Кр итерием 

для соц иально-пед агогическо го прогноза с лужит отношение ребе нка, 

совершившего пр авонарушен ие, к труду, учебе, се мье, товарищам, уч астие в 

об щественной и ку льтурно-вос питательной работе и т. д. 

Выбор мето дов индивидуального проф илактическо го воздействия 

стро ится с учето м ведущей сфер ы деятельности ребе нка. В инд ивидуально й 

профилактике пр авонарушен ий активно мо гут применяться мето ды 

стимулирования, тор можения. По с воему содержанию о ни значительно 

бо гаче, чем тр адиционные методы поо щрения и н аказания. 

К числу мето дических приемов ст имулирован ия следует отнести 

одобре ние, похвалу, до верие, оценку, поо щрение, благодарность, н аграду и 

т. д. Поощрять н адо лишь те де йствия и посту пки юноши и ли девушки, 

котор ые требовали от н их воли и тру долюбия, а не те, котор ые они 

совер шили без особо й затраты сил и вре мени. 

Приемы метода тор можения выражаются в в иде порицания, 

пре дупреждени я, т.е. по вышенных требований к л ичности правонарушителя. 

О ни включают в себ я особую фор му общественного требо вания к по ведению 

человека, в которо й одновременно д ается и осу ждение того, что с делано 

неправильно, и пре дписание, как посту пать в дал ьнейшем, а т акже 

предупреждение н а будущее в це лях предотвращения воз можного 

повторения посту пка. Однако и с амо поведение несо вершеннолетнего нельзя 

р ассматриват ь вне связ и с формиро ванием привычки тормоз ить себя. 

Тор можение нужно че ловеку повседневно, и о но должно б ыть воспитано, 

пре вратиться в пр ивычку, выражаться в к аждом физическом и пс ихическом 

движении, в особе нности проявляться в с порах и ссор ах. Приемы 

тор можения могут о казать особенно б лагоприятное влияние, ес ли их 

поддер живают коллектив, об щественные организации. В цело м торможение 
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пр извано выполнять тр и основные фу нкции: помочь осоз нать свои 

не достатки, понять и х нетерпимость, устр анить эти не достатки 

саморегулированием по ведения.  

Далее опре деляются средства, соот ветствующие целям и уч итывающие 

особенности л ичности, а т акже наиболее у язвимые периоды 

вре мяпрепрово ждения (для ус иления контроля). О ни должны в ключать 

самый р азнообразн ый комплекс мер, а не по дкреплятьс я лишь одн ими 

словесными нр авоучениям и. Профилактические сре дства, даже т акие 

распространенные, к ак внушение, объ яснение, беседа и ли общественное 

воз действие, не все гда полезны. Кро ме того, л юбую систему сре дств нельзя 

ре комендоват ь как посто янную, так к ак личность ребе нка в процессе 

р азвития изменяется, всту пает в нов ые отношения, ме няются условия ее 

ж изнедеятел ьности. 

Одним из эффе ктивных средств пере воспитания молодого 

пр авонарушите ля является воз действие на е го эмоционально-волевую сферу, 

котор ая по-своему и ндивидуаль на, динамична, н аходится в с ложных 

взаимодействиях со все ми другими сторонами внутре ннего мира че ловека. 

Целенаправленное вос питательно-профилактическое воздействие до лжно 

вызывать у мо лодого человека д вижение мыслей и чу вств, способствовать 

поз нанию действительности через ко нкретные образы, нр авственные идеалы. 

Формы работ ы могут быт ь самые раз нообразные: приобщение к 

чте нию, искусству; в ведение в нефор мальную группу с поз итивной 

направленностью; ис коренение привычки к о позданиям, прогулам и т. д. 

Известно, что у пр авонарушите лей трансформированы и ли мало 

раз виты непосредственные от ношения с об ществом. Вместе с тем че ловек 

нуждается в об щественном признании и в у довлетворе нии чувства 

собст венного достоинства. Поэто му важно, чтоб ы правонарушитель мо г 

видеть не отчу жденность по от ношению к себе, а об щественное 

расположение, з аинтересованность других л юдей в его ж изни, помощь е му в 
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трудоустро йстве. Все это я вляется важным ст имулом его а ктивности, 

утверждения для себ я правильных и т вердых норм со циального поведения и 

по лного становления н а путь фор мирования нормального образ а жизни. 

Выбор мето дов, средств и фор м воспитательно-профилактического 

воз действия на л ичность правонарушителя мо лодежного возраста з ависит от 

н аличия многих обсто ятельств. Индивидуальная проф илактика требует учет а 

активности л ичности, ее же лания способствовать л ибо препятствовать 

про ведению соответствующих меро приятий, направленных н а устранение 

отр ицательных черт по ведения, утверждение поз итивных принципов 

с аморегуляц ии, ускорение про цесса формирования об щей положительной 

н аправленности поведения и ндивида. 

Порядок проведения и со держание профилактических мероприятий 

и ндивидуализ ируются в з ависимости от ф акторов, основными из котор ых 

являются:  х арактерист ика личности пр авонарушите ля; ранее 

пре дпринимавш иеся усилия д ля перевоспитания, и х результаты; мето ды, еще 

не пр именявшиес я по отноше нию к нему; с ложившееся общественное 

м нение; степень готов ности коллективов в ыполнять воспитательные 

фу нкции, а т акже наличие о пыта профилактической р аботы у ли ц, 

непосредственно з анимающихс я данным ко нтингентом, и у об щественнико в, 

уровень и х интеллекта, а вторитетност и суждений и о ценок для о кружающих 

и те х, к кому пр именяется воспитательно-профилактическое воз действие. 

 

 

Выводы по Г лаве 1 

Проблема де виантного поведения – это проб лема гармонии л ичности и 

об щества, проблема со гласованност и процессов и х развития и 

фу нкциониров ания. 
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Сложность этих д вух феноменов з акономерно привела к по явлению 

большого с пектра теорий, объ ясняющих явление де виации. Большинство из 

н их стремятся объ яснить девиацию ко мплексно, с учето м как общест венно, 

так и л ичностно значимых ф акторов. В то же вре мя, в ряде теор ий 

наблюдается я вное доминирование о дного из эт их факторов. 

Анализ зарубе жной и отечест венной литературы поз воляет выделить 

б иологическ ий, психологический и со циологичес кий подходы к 

исс ледованию природы девиантного по ведения. Биологический по дход 

включает в себ я концепцию а нтропологичес кого детерминизма, теор ию 

конституционных т ипов, эндокринную и хро мосомную теории. 

Пс ихологичес кий подход пре дставлен в пс ихоаналитичес кой теории, в 

и ндивидуаль ной психологии А. А длера, в гу манистичес кой теории, в 

э мпирическо м подходе, в теор ии клинической кр иминологии и в теор ии 

«гедонистического р иска». Социологический по дход представляет особ ый 

интерес, в не го входят т акие теории, к ак теория а номии, культурная теор ия, 

теория со циального научения, теор ия стигматизации, ко нфликтолог ическая 

теория. [29] 

При опреде лении девиантного поведения м ы будем пр идерживатьс я 

общепринятого в отечест венной социально-педагогической н ауке понимания 

его как поведения, отклоняю щегося от обще принятых, социально 

о добряемых, наиболее р аспростране нных и усто явшихся норм в 

о пределенны х сообществах в о пределенны й период и х развития. [35] 

Категория дете й «группы р иска» является пре дметом исследования 

р азличных отраслей н аучного знания, вс ледствие чего и меет 

междисциплинарный х арактер изучения, обус ловливающи йся сложностью и 

м ногогранност ью этого я вления.  

Дети «груп пы риска» — это те дет и, которые н аходятся в кр итической 

ситуации по д воздействием не которых нежелательных ф акторов. 
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Работа с дет ьми группы р иска должна стро иться по пр инципу оказания 

по ддержки в тру дной, кризисной с итуации. Она все гда должна пре дполагать 

два н аправления - о казания помощи ребе нку и изме нение отношений в се мье. 

[53] 

Наиболее эффе ктивной технологией р аботы с дет ьми и подрост ками 

группы со циального риска, с точ ки зрения со временных отечественных и 

з арубежных исследователей, я вляется технология проф илактики. В 

со временной социально-педагогической н ауке и пра ктике выделяют 

с ледующие виды проф илактики девиантного по ведения детей и по дростков: 

первичная – с истема мер, н аправленны х на предот вращение различных фор м 

отклоняющегося по ведения; вторичная – меро приятия, направленные н а 

снижение р иска возникновения ре цедивов девиантного и воз никновение 

делинквентного по ведения.   
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Глава 2. Мето ды и орган изация исследования 

2.1 Методы исс ледования 

 

Для сбора, обр аботки и а нализа данных исс ледования мы ис пользовали 

следующие мето ды: 

- теоретические ( анализ и обоб щение литературных источ ников);  

- эмпиричес кие (наблюдение, бесе да, анкетирование);  

- статистичес кие (шкалирование, р анжирование); 

- методы м атематичес кой статистики. 

1. Теоретичес кий анализ и обоб щение литературных источ ников 

Анализ научно-методической л итературы позволил в ыявить состояние 

изуч аемого вопроса с поз иции современных требо ваний, положений и 

вз глядов. Изучению б ыли подвергнуты учеб ники, учебные пособ ия, научно-

методические ст атьи, в котор ых освещались во просы девиантного по ведения 

обучающихся 10-11 к лассов группы р иска.  

Теоретический а нализ литературных источ ников проводился с це лью 

изучения н акопленной информации по пре дложенной теме. Бо льшое 

внимание м ы уделяли изуче нию недостаточности ис пользовани я 

современных сре дств, методов и те хнологий организации про ведения 

внеурочных з анятий, учитывающих и ндивидуаль ные особенности 

обуч ающихся.   

2.Эмпирические мето ды. 

Наблюдение. 

Педагогическое наблюдение – это организо ванный анализ и о ценка 

учебно-тренировочного про цесса без в мешательст ва в его тече ние. 

Педагогическое н аблюдение как мето д исследования пре дставляет собой 

це ленаправле нное восприятие к акого-либо педагогического я вления, с 

по мощью которого исс ледователь получает ко нкретный фактический 
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м атериал или д анные. Цель пе дагогическо го наблюдения – изучение 

р азнообразн ых вопросов учеб но-трениро вочного процесса, т аких как: 

-содержание учеб но-трениро вочного процесса; 

-задачи обуче ния и восп итания; 

-средства физического вос питания, их место в з анятиях; 

-методы обучения и вос питания; 

-поведение занимающихся и пре подавателя, тренера; 

-характер и ве личина тренировочных н агрузок; 

-технико-тактические действия и т. п. 

Педагогический а нализ и оце нка учебно-тренировочного про цесса – 

ве дущая сторона де ятельности исследователя. 

Содержание пе дагогическо го наблюдения о пределяетс я задачами 

исс ледования, для ре шения которых соб ираются конкретные ф акты. 

К достоинствам метода наб людений относятся: н аблюдение реального 

пе дагогическо го процесса; соб ытия фиксируются в мо мент их проте кания; 

наблюдатель по лучает фактические с ведения о соб ытиях, а не м нение других 

л иц (как, н апример, при а нкетирован ии) наблюдатель нез ависим от м нений 

испытуемых. 

Недостатками я вляются: элементы субъе ктивизма у 

н аблюдателя; недоступность не которых сторон н аблюдаемого объекта 

( мыслительно й деятельности, э моций); ограниченность объе ма наблюдений 

д ля одного исс ледователя; пассивность исс ледователя. 

Беседа.  

Применяется к ак самостоятельный мето д или как до полнительн ый в 

целях по лучения необходимой и нформации или р азъяснений по по воду того, 

что не б ыло достаточно яс ным при наб людении. Беседа про водится по 

з аранее намеченному п лану с выде лением вопросов, по длежащих 

выяснению, в с вободной форме, без з аписи ответов собесе дника. 

Анкетирование. 
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Анкетирование является р аспростране нной формой о проса. 

Анкетирование - это по лучение информации от рес пондентов путем 

п исьменного ответа н а систему ст андартизиро ванных вопросов и 

з аблаговреме нно подготовленных а нкет. В ан кете существует жест кая 

логическая ко нструкция. Результаты а нкетирован ия можно по двергать 

анализу мето дами математической ст атистики. Структура и х арактер анкет 

о пределяютс я содержанием и фор мой вопросов, котор ые задаются 

о прашиваемы м (по содер жанию - пр ямыми и кос венными, по фор ме 

представления - от крытыми, закрытыми). 

Педагогический э ксперимент. 

Педагогический эксперимент – с пециально организуемое 

исс ледование, проводимое с це лью выяснения эффе ктивности применения 

те х или иных мето дов, средств, фор м, видов, пр иемов и но вого содержания 

обуче ния и трен ировки.  

Необходимость про ведения педагогического э ксперимент а может 

воз никнуть в с ледующих случаях: 

-когда уче ными выдвигаются но вые идеи и ли предположения, 

требу ющие проверки; 

-когда необ ходимо научно про верить интересный о пыт, педагогические 

н аходки практиков, по дмеченные и в ыделенные исследователями, д ать им 

обос нованную оценку; 

-когда нуж но проверить р азные точки зре ния или су ждения по по воду 

одного и то го же педа гогического явления, у же подвергшегося про верке; 

-когда необходимо н айти рациональный и эффе ктивный путь 

в недрения в пр актику обязательного и пр изнанного положения. 

3. Статист ические методы. 

Шкалирование.  

Шкала – это сре дство фиксации резу льтатов измерения с войств 

объектов путе м упорядочивания и х в опреде ленную числовую с истему, в 
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которо й отношение ме жду отдельными резу льтатами выражено в 

соот ветствующи х числах.  

Шкалирование — это опер ация упорядочивания ис ходных 

эмпирических д анных путем пере вода их в ш кальные оценки.  

Ранжирование. 

Ранжирование (р анговая оценка) – р асположение собранных д анных в 

опре деленной последовательности ( в порядке уб ывания или н арастания 

каких-то по казателей) и соот ветственно определение мест а в этом р яду 

каждого исс ледуемого. 

Методы математической ст атистики 

Для выявления досто верности полученных д анных, нами б ыл 

использован мето д математической обр аботки статистических д анных, в 

ч астности, использовался t- критерий Стьюдента. 

Для сравне ния средних ве личин t-критерий Ст ьюдента рассчитывается 

по с ледующей формуле: 

 

где М1 - средняя ар ифметическ ая экспериментальной гру ппы, М2 - 

средняя ар ифметическ ая контрольной гру ппы, m1 - средняя о шибка 

экспериментальной гру ппы, m2 - средняя о шибка контрольной гру ппы. 

Девиантное поведение несо вершеннолет них чаще всего выраж ается в 

агресс ивности, исходя из это го, нами б ыла выбрана мето дика диагностики 

состо яния агрессии о просник «Басса-Дарки». 

 

2.2.  Орга низация исследования  

 

Исследовательская р абота была ор ганизована на б азе муниципального 

б юджетного общеобразовательного учре ждения «Средняя ш кола №5» г. 

Ач инска Красноярского кр ая.  
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Исследование про водилось в тр и этапа: констатиру ющий, 

формирующий и ко нтрольный. 

Начальный первый констатирующий этап проводилс я в период с 

сентября 2018г. по декабрь 2018 г.  

На данном эт апе был про веден анализ л итературны х источников по 

исс ледуемой теме, б ыла изучена и проанализ ирована теоретико-

методологическая литература, раскрыв ающая понятие и су щность 

девиантного поведения обучающихся 10-11 классо в, относящихся к гру ппе 

риска.  

Для реализ ации эксперимента б ыли сформированы экспериментальная 

и контрол ьная группа из числа обуч ающихся 10-11 к лассов, 

экспериментальная в ыборка составила 30 че ловек: по 15 ю ношей в каждой 

гру ппе соответственно. 

Для исследования особенностей проявлени я и склонност и к 

девиант ному поведению у ю ношей «группы р иска» были отобр аны анкеты, 

тесты и методики.  

Далее, в рамках первого этапа, бы л определен уро вень агрессии 

обучающихся в ко нтрольной и экспер иментально й группах с ис пользование м 

методики диагности ки состояния а грессии опросника «Басса-Дар ки». 

С января 2019г. по май 2019г. был прове ден второй формирующий этап 

эксперимента. 

В рамках ре ализации формирующего эт апа, была про ведена работа по 

внедрению методики проф илактики девиантного по ведения у обуч ающихся 

10-11 к лассов группы р иска средствами внеурочны х занятий самооборо ной в 

экспери ментальной группе. 

Далее, для проверки эффективности реализов анной методики, был 

проведе н контрольный срез уров ня агрессии в ко нтрольной и 

э ксперимент альной группах.  
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На заключите льном контрольном третьем этапе, реализо ванном в 

пер иод с сентября 2019г. по декабрь 201 9г. была прове дена математическая 

обр аботка полученных в хо де контрольного среза уровня агресс ии в 

контро льной и экс периментал ьной группах результатов и их сравне ние с 

резу льтатами констатирующего э ксперимента. Для выявле ния достоверности 

по лученных данных, н ами был ис пользован метод м атематичес кой 

обработки ст атистическ их данных, в ч астности, использовался t- критерий 

Стьюдента. 

Все получе нные результаты исс ледования были проанализированы и 

описаны. Были сфор мулированы выводы и составлено об щее заключение по 

проведе нному исследованию. 
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Глава 3. Разработка мето дики профилактики де виантного 

поведения у обуч ающихся 10-11 к лассов группы р иска средствами 

в неурочных занятиях с амообороно й и провер ка ее эффе ктивности в 

пе дагогическо м эксперименте 

3.1 Разработка мето дики профилактики де виантного поведения у 

обуч ающихся 10-11 к лассов группы р иска средствами в неурочных 

занятиях с амообороно й 

 

Проблема взаимосвязи а грессии и с порта вызывала и нтерес психологов 

во все вре мена. Ученые-теоретики до с их пор выд вигают различные 

г ипотезы, нередко прот иворечащие друг дру гу. Особое место в по лемике по 

д анной теме з анимают спортивные е диноборств а, которые в н аши дни 

по льзуются особой по пулярность ю, как у взрос лой части н аселения, так и в 

мо лодежной среде. 

В исследов аниях В.А. Кабачкова о в лиянии занятий р азличными 

видами с порта на пс ихическую устойчивость и ф изическую 

подготовленность м ладших школьников и по дростков было э мпирически 

доказано, что з анятия спортом нор мализуют уровень а грессивност и детей с 

асо циальным поведением. Из об щего числа 74, 3% мальчиков - 4 3,5% - 

спорт ивные единоборства ст али положительно от носиться к учебе; в гру ппе 

мальчиков, з анимающихс я спортивными е диноборств ами, сократилось ч исло 

учащихся, и меющих различные сте пени педагогической з апущенност и, 

повысилось к ачество успеваемости с 28,4 до 25,7%. В хо де проведенного 

исс ледования изменилось от ношение занимающихся к р азрешению 

конфликтных с итуаций. [26] 

Изучение, с воевременн ая диагностика, пре дупреждение и корре кция 

повышенного уро вня агрессии дете й является о дной из остр ых и актуа льных 

задач со временност и. Одним из путе й решения д анного вопроса я вляется 

вовлечение ш кольников в а ктивную деятельность. Т ак как зан ятия спортом 
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с пособствуют психической усто йчивости, влияют н а деятельность 

гор мональной сферы, пр и этом в ор ганизме резко со кращается выделение 

а дреналина и «стрессовых» гормонов, а д вигательна я активность с нижает 

чрезмерное э моциональное напряжение, мо жно предположить, что и менно 

активные з анятия спортом мо гут являться с пособом коррекции а грессии 

подростка. 

Методика профилактики де виантного поведения подростков « группы 

риска», ос нованная на з анятиях в се кции рукопашного бо я и самооборо ны 

включает в себ я 4 блока с пециальных физических упражне ний и ряд 

меро приятий. Наряду с ре шением основных задач, в пе дагогическо й работе 

н ами были ис пользованы методы и пр иемы нравственно-патриотического 

вос питания, направленные н а осмысление поте нциала рукопашного бо я как 

средст ва развития л ичности подростков, на улучшение м икроклимат а в 

группе, с плочение коллектива, н а эмоциональную по ддержку и 

пс ихологичес кое закаливание по дростков. 

Блок 1 - в водный блок; 

Блок 2 - б лок занятий первой не дели (отработка у даров в сто йке и 

блоко в от удара); 

Блок 3 – б лок занятий второй не дели (отработка ос вобождения от 

з ахватов и б локов от у дара); 

Блок 4 – з аключитель ный блок. 

Каждый бло к включает в себ я 4 части: в водная, подготовительная, 

ос новная и з аключитель ная. Подробное о писание содержания б локов 

представлено в Пр иложении 2. 

 

Таблица 1 

Методика профилакт ики девиантного по ведения обучающихся 10-11 

к лассов группы р иска на внеуроч ных занятиях с амообороно й  
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Блок Содержание б лока 

Вводный блок 

( вводное занятие) 

Вводная част ь 

1. Построение, знакомство, рассказ о себе ( краткая 

биография). 

2. Решение ор ганизацион ных вопросов, объ яснение 

задач и кр аткое описание п лана работы. 

Подготовительная ч асть 

Краткая история с амообороны. 

Основная часть 

1. Ознакомление дете й с основн ыми статьями У К РФ. 

2. Показательные в ыступления. 

Заключительная часть 

Подведение ито гов занятия. 

Блок занят ий 

первой не дели 

(отработка у даров в 

сто йке и блоко в от 

удара) 

Вводная част ь 

Построение, рапорт, про верка наличия л ичного 

состава, объ яснения задач и со держания занятия. 

Подготовительная ч асть 

- Общеразвивающие у пражнения 

- Гимнастические у пражнения 

- Разминка по движных частей те ла 

Основная часть 

- Отработк а ударов ру ками в сто йке 

- Отработка б лока от уд аров в сто йке  

Заключительная ч асть 

- Легкий бе г упражнения н а расслабления и р астяжку 

- Ходьба с ус покоением дыхания 

- Подведен ие итогов 

Блок занят ий Вводная часть 
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второй не дели 

(отработка 

ос вобождения от 

з ахватов и б локов 

от у дара) 

Построение, р апорт, проверка н аличия личного 

сост ава, объяснения з адач и содер жания занятия. 

Подготовительная ч асть 

- Общеразвивающие у пражнения 

- Гимнастические у пражнения 

- Разминка по движных частей те ла 

Основная часть 

- Отработк а освобождения от з ахватов за ру ки 

- Отработка ос вобождения от з ахватов за о дежду 

- Отработка ос вобождения захватов з а корпус 

- Отработк а блока от у даров в сто йке  

Заключительная ч асть 

- Легкий бе г упражнения н а расслабления и р астяжку 

- Ходьба с ус покоением дыхания 

- Подведен ие итогов 

Заключительный 

б лок 

(заключительное 

з анятие) 

 

Вводная часть 

Построение, р апорт, проверка н аличия личного 

сост ава, объяснения з адач и содер жания занятия. 

Подготовительная ч асть 

- Общеразвивающие у пражнения 

- Гимнастические у пражнения 

- Разминка по движных частей те ла  

Основная ч асть 

Проверка приобретенных н авыков посредством 

де монстрации приемов с амообороны. 

Заключительная часть 

Подведение ито гов курса з анятий по Ру копашному 

бою и с амообороне для по дростков. 
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Блока 1 - в водный блок 

Цель: 1. Ознакомить по дростков с кр аткой историей ру копашного боя и 

с амообороны;  

2. Сформировать в соз нании подростков уст ановку о то м, что уме ния и 

навы ки, полученные н а занятиях, несут л ишь функция с амозащиты;  

3. Ознакомить вос питанников с ос новными статьями У головного 

Кодекса Росс ийской Федерации, по которы м человек мо жет привлекаться к 

от ветственност и при испо льзовании полученных н авыков рукопашного бо я 

вне рамо к самозащиты. 

Блок 2 - б лок занятий пер вой недели (отр аботка ударов в сто йке и 

блоко в от удара) 

Цель: 1. Сформировать у воспита нников умения и н авыки ударов 

рук ами в стой ке и блоков от у даров в сто йке; 

2. Ознакомить вос питанников с нор мами допустимой с амообороны и 

пос ледствиями при пре вышении необходимой с амообороны. 

Блок 3 – б лок занятий второ й недели (отр аботка освобождения от 

з ахватов и б локов от у дара) 

Цель: 1.Сформировать у подрост ков умения и н авыки освобождения от 

з ахватов за ру ки, освобождения от з ахватов за о дежду, освобождения 

з ахватов за кор пус, блока от у даров в сто йке; 

2. Сформировать пре дставления воспитанников се кции о безо пасной 

дистанции пр и общении в ко нфликтной ситуации; 

3. Ознакомить по дростков с пос ледствиями сокращения безо пасной 

дистанции пр и общении в ко нфликтной ситуации. 

Блок 4 – з аключитель ный блок 

Цель: проверить приобрете нные знания уме ния и навыки посредство м 

демонстрации пр иемов самообороны воспитанн иками секции через 

спе циально смодулированые ко нфликтные ситуации в нутри группы. 
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Все заняти я проходили в ат мосфере доверия, сотру дничества, 

наставничества, вз аимопонима ния и пред полагают широкий простор д ля 

полноценного р азвития самодостаточной л ичности подростка. Особе нностью 

программы я вляется ее ор иентирован ность на л юбой возраст и н а разную 

ф изическую подготовленность, о че м свидетельствует н аставничест во 

старших по дростков над м ладшими товарищами. Ст аршие подростки 

обуч али и помо гали адаптироваться м ладшим товарищам путе м вовлечения 

и х в совмест ную деятельность. Т акже важной от личительно й чертой 

про граммы является ее у ниверсальност ь и простот а в сочета нии 

психологических и ф изических компонентов вос питания. 

Программа осуществляет пс ихологичес кое закаливание уч ащихся, учит 

ко нтролироват ь свои эмо ции, повышает уро вень физической 

по дготовленност и, приобщает по дростков к з доровому образу ж изни путем 

ко ллективных выходов н а природу, уч астия в раз личных соревнованиях, 

де монстрацие й личных дост ижений воспитанников по ито гам квартала, 

по казательны х выступлениях н а массовых меро приятиях районного и 

горо дского масштаба. 

На каждом эт апе реализации про граммы, подростки по лучали 

комплексную пс ихологичес кую поддержку посре дством личных бесе д с 

тренеро м, консультаций со шт атным психологом, обсу ждения общих 

проб лем с восп итанниками секции. 

На этапе по дготовки к соре внованиям с вос питанникам и секции 

про водилась дополнительная ко мплексная подготовка, к ак на физичес ком 

уровне, т ак и на пс ихологичес ком. Каждому по дростку объяснялась 

з начимость участия в те х или иных соревно вания как д ля достижения 

о пределенны х высот в с порте, так и д ля самоутверждения, д ля повышения 

уро вня самооценки, д ля развития це ленаправле нности и пр изнания в гру ппе 

сверстников. 
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При подгото вке к показ ательным выступлениям у по дростков 

развивалось чу вство ответственности пере д своими то варищами и пере д 

самим собо й. За перио д показательных в ыступлений ребята пр иобрели массу 

но вых друзей, у важение со сторо ны сверстников и воз можность проявить 

себ я как разносторо ннюю личность. 

  

3.2  Проверка эффе ктивности методики проф илактики 

девиантного по ведения у обуч ающихся 10-11 к лассов группы р иска 

средствами в неурочных занятиях с амообороно й в ходе пе дагогическо го 

эксперимента 

 

Девиантное по ведение несовершеннолетних ч аще всего в ыражается в 

а грессивност и и присвое нии чужого. А грессия как про явление 

неприспособленности к со циальной среде отчёт ливо проявляется в возр асте 

от 10 до 1 3 лет. Она в ыражается либо в се мейных потасовках пр и 

разрешении ко нфликтов, либо в изб иении физически с лабых, неуверенных в 

себе, л ишённых родительской з ащиты учащихся. По дростковая агрессия – 

ч аще всего с ледствие общей оз лобленност и и пониже нного самоуважения в 

резу льтате пережитых неу дач и неспр аведливосте й. [31] 

Исходя из это го, нами б ыла выбрана мето дика диагностики состо яния 

агрессии о просник «Басса-Дарки». 

Цель: определение в идов реакций ( агрессии и вр аждебности). 

Опросник состоит из 75 ут верждений, на котор ые испытуемый 

от вечает да и ли нет. 

Количественный и к ачественны й анализ. 

Все ответы о цениваются по вос ьми шкалам с ледующим образом: 

1. Физическая а грессия 

2. Косвенная агрессия 

3. Раздражение 



 

 

57 

 

4. Негативизм 

5. Обида 

6. Подозрительность 

7. Вербальная а грессия 

8. Чувство вины 

Индекс вра ждебности включает в себ я 5 и 6 шк алу, а инде кс 

агрессивность ( как прямой, т ак и мотив ационной) включает в себ я шкалы 1, 

3, 7. 

Нормой агресс ивности является ве личина ее и ндекса, равная 21 п люс 

минус 4, а вр аждебности 6,5 – 7 п люс минус 3. Пр и этом обр ащается 

внимание н а возможность дост ижения определенной ве личины, 

показывающей сте пень проявления а грессивност и. 

Обработка результатов: 

 При проведе нии количественного а нализа в ко нтрольной и 

э ксперимент альной группах б ыли получены резу льтаты, представленные н а 

Рисунке 1.  

У 33,3% ис пытуемых экспериментальной гру ппы показатель 

ф изической агрессии и меет максимальное ко личество баллов, в то вре мя как 

в ко нтрольной группе этот по казатель имеют 27% обуч ающихся,  

по 16,7% дете й имеют яр ко выраженную кос венную агрессию в обе их 

группах,   

в контроль ной группе 8% дете й и 6,7% по дростков экспериментальной 

гру ппы имеют н аибольшее количество б аллов по по казателю раздражение,  

показатели не гативизм и об ида ярко в ыражены у о динакового 

количества ис пытуемых -  10% дете й в обеих гру ппах,  

у 6,7% обуч ающихся 10-11 к лассов экспериментальной гру ппы 

показатель по дозрительност и имеет ма ксимальное количество б аллов, а в 

ко нтрольной группе – 5, 9%,  
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индекс верб альной агрессии яр ко выражен у 1 3,3% детей в 

э ксперимент альной группе и у 10% в ко нтрольной группе,   

и у 3,3% ис пытуемых экспериментальной гру ппы, чувство в ины имеет 

яр ко выраженную о краску, а в ко нтрольной группе у 5%. 
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Рис.1 Распределение обуч ающихся 10-11 к лассов, имеющих м аксимальное количество 

б аллов по р азным показателям вр аждебности и а грессивност и в контро льной и 

экс периментал ьной группах по ито гам первого д иагностичес кого среза 

 

Из рисунка 1 в идно, что бо льшая часть ис пытуемых детей 

э ксперимент альной группы и меет максимальное ко личество баллов по 

с ледующим показателям: ф изическая агрессия - 3 3,3%, косвенная а грессия – 

16,7% и верб альная агрессия – 1 3,3%. 

Высокие показатели а грессии могут с видетельст вовать о 

неб лагоприятно м окружении ребе нка, о нал ичии агрессивных де йствий в 

а дрес самого по дростка. Также д анный факт мо жет говорить о то м, что у 

ис пытуемого присутствует нере шенный внутренний ко нфликт, который 



 

 

59 

 

п агубно влияет н а его псих ику, что пр иводит к в ыражению агрессии в а дрес 

других л юдей. 

Нельзя исключать из в нимания и воз можную неблагополучную 

ат мосферу в се мье (постоянные ко нфликты, упреки в а дрес ребенка, ссор ы, 

недопонимания, а лкоголизм и прочее).  

Наряду с про веденной методикой б ыло проведено н аблюдение за 

вос питанникам и секции. По резу льтатам наблюдения б ыло выявлено, что 

100% вос питанников оскорбляет и у нижает своих то варищей, провоцирует 

воз никновение конфликтных с итуаций. 33,3 % пр и возникшем ко нфликте 

применяют ф изическую силу. Ко нфликты в гру ппе возникают б ыстро, и не 

ре шатся до мо мента вмешательства взрос лого человека – тре нера. 

Для анализа эффективности мето дики профилактики де виантного 

поведения у обуч ающихся 10-11 к лассов группы р иска на внеуроч ных 

занятиях с амообороно й был проведе н контрольный срез по казателей 

агрессии, д ля которого использовалась мето дика «Диагностика состо яния 

агрессии» (опросник « Басса-Дарк и»), при проведе нии количественного 

а нализа были получены резу льтаты, представленные в Таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты двух диагностичес кого срезов в контрольной и 

э ксперимент альной группах  

Показатель  Контрольная гру ппа Экспериментальная группа 

до после до после 

Физическая 

а грессия 

27 23 33,3 16,7 

Косвенная 

агрессия 

16,7 16,7 16,7 10 

Раздражение 8 6,7 6,7 3,3 

Негативизм 10 10 10 3,3 
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Обида 10 7,5 10 3,3 

Подозрительность 5,9 5,9 6,7 2,1 

Вербальная 

а грессия 

10 10 13,3 6,7 

Чувство вины 5 5 3,3 1,5 

 

Анализируя д анные Таблицы 2, м ы видим, что в ко нтрольной группе не 

про изошло существенных из менений, в то вре мя как, в э ксперимент альной 

группе по казатели агрессии с низились. Данные э ксперимент альной группы 

по д вум диагностическим срез ам представлены н а Рисунке 2. 
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Рис.2 Распределение обуч ающихся 10-11 к лассов, имеющих м аксимальное количество 

б аллов по р азным показателям вр аждебности и а грессивност и в экспер иментально й 

группе по ито гам двух д иагностичес ких срезов 

 

На Рисунке 3 представле ны результаты второ го диагностического среза 

показателе й агрессии в контрол ьной и экс периментал ьной группах. На 
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основа нии которых мо жно сделать в ывод о том, что в э ксперимент альной 

группе по казатели агрессии пос ле внедрения мето дики профилактики 

де виантного поведения у обуч ающихся 10-11 к лассов группы р иска на 

внеуроч ных занятиях с амообороно й снизились.  
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Рис.3 Распределение обучающихся 10-11 к лассов, имеющих м аксимальное количество 

б аллов по р азным показателям вр аждебности и а грессивност и в контро льной и 

экс периментал ьной группах по ито гам второго диагностичес кого среза 

 

Для выявле ния достоверности по лученных данных, н ами был 

ис пользован метод м атематичес кой обработки ст атистическ их данных, в 

ч астности, использовался t-критерий Ст ьюдента. 

Таблица 3 

Определение досто верности различий по сре днему значению 

по казателей, определяющих уро вень агрессии у обуч ающихся 10-11 к лассов 

Показатель  Контрольная гру ппа Экспериментальная группа 

t-критерий Уровень t-критерий Уровень 
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Ст ьюдента достоверности 

р азличий 

Стьюдента досто верности 

различий 

Физическая 

а грессия 

2,5 Р<0,05 3,1 Р<0,05 

Косвенная 

агрессия 

2,7 Р<0,05 2,76 Р<0,05 

Раздражение 2,83 Р<0,05 2,42 Р<0,05 

Негативизм 2,6 Р<0,05 3,15 Р<0,05 

Обида 1,85 Р<0,05 3,41 Р<0,05 

Подозрительность 2,02 Р<0,05 2,84 Р<0,05 

Вербальная 

а грессия 

2,3 Р<0,05 3,31 Р<0,05 

Чувство вины 1,89 Р<0,05 2,05 Р<0,05 

 

Между обуч ающимися в ко нтрольной и э ксперимент альной группах 

су ществуют достоверные р азличия на уровне Р<0,05. 

 

Выводы по Г лаве 3 

 

Методика профилакт ики девиантного по ведения у обуч ающихся 10-11 

к лассов группы р иска на внеуроч ных занятиях с амообороно й включает в 

себ я 4 блока с пециальных физических у пражнений. Наряду с ре шением 

основных з адач, в пе дагогическо й работе н ами были ис пользованы методы и 

пр иемы нравственно-патриотического вос питания, направленные н а 

осмысление поте нциала самообороны как средст ва развития л ичности 

подростков, на улучшение м икроклимат а в группе, с плочение коллектива, н а 

эмоциональную по ддержку и пс ихологичес кое закаливание по дростков. В 

социаль но-педагог ической работе с по дростками были с моделирова ны 
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ситуации, в котор ых воспитанники мо гли получить о пыт применения н а 

практике по лученных знаний, у мений и на выков самообороны.  

По итогам ре ализации методики проф илактики девиантного по ведения 

у обуч ающихся 10-11 к лассов группы р иска на внеуроч ных занятиях 

с амообороно й, существенно из менилось количество обучающихся с 

максимал ьными показателями по всем по казателям агрессии. Данные 

изме нения могут свидетельствовать об эффективност и методики 

проф илактики девиантного по ведения у обуч ающихся 10-11 к лассов группы 

р иска на внеуроч ных занятиях с амообороно й. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. По результ атам изучения и а нализа теоретико-методологической 

л итературы по те ме исследования, б ыло определено, что девиантное 

по ведение - это поведение, отклоняю щееся от обще принятых, социально 

о добряемых, наиболее р аспростране нных и усто явшихся норм в 

о пределенны х сообществах в о пределенны й период и х развития. [35] 

Отклоняющееся по ведение подростков мо жет быть в фор ме 

непослушания, детс кого негативизма и де виантных форм по ведения.  

2. Исследование особенностей проявлени я и склонност и к девиант ному 

поведению у по дростков «группы р иска», мы опреде лили понятие «дете й 

группы р иска», которое подразуме вает следующие к атегории детей: 

1) дети с проб лемами в р азвитии, не и меющими резко в ыраженной 

клинико-патологической х арактерист ики; 

2) дети, ост авшиеся без по печения родителей в с илу разных 

обсто ятельств; 

3) дети из неб лагополучн ых, асоциальных се мей; 

4) дети из се мей, нуждающихся в со циально-эко номической и 

со циально-пс ихологичес кой помощи и по ддержке; 

5) дети с про явлениями социальной и пс ихолого-пе дагогическо й 

дезадаптацией.  

Особенностью дете й «группы р иска» является то, что о ни находятся 

по д воздействием объе ктивных нежелательных ф акторов, которые мо гут 

сработать и ли нет. Вс ледствие этого это й категории дете й требуется особое 

в нимание специалистов, ко мплексный подход с це лью нивелирования 

неб лагоприятн ых факторов и соз дания условия д ля оптимального р азвития 

детей. 

Девиантное поведение несо вершеннолет них чаще все го выражается в 

а грессивност и и присвое нии чужого.  [48] 
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В исследов аниях В.А.Кабачкова о в лиянии занятий р азличными 

видами с порта на пс ихическую устойчивость и ф изическую 

подготовленность по дростков было э мпирически доказано, что з анятия 

спортом нор мализуют уровень а грессивност и детей с асо циальным 

поведением. [26] 

Изучение, с воевременн ая диагностика, пре дупреждение и корре кция 

повышенного уро вня агрессии дете й является о дной из остр ых и актуа льных 

задач со временност и. Одним из путе й решения д анного вопроса я вляется 

вовлечение ш кольников в а ктивную деятельность. Т ак как зан ятия спортом 

с пособствуют психической усто йчивости, влияют н а деятельность 

гор мональной сферы, пр и этом в ор ганизме резко со кращается выделение 

а дреналина и «стрессовых» гормонов, а д вигательна я активность с нижает 

чрезмерное э моциональное напряжение, мо жно предположить, что и менно 

активные з анятия спортом мо гут являться с пособом коррекции а грессии 

подростка. 

3. Для проф илактики девиантного по ведения у обуч ающихся 10-11 

к лассов группы р иска была разработана и апробиро вана методика, 

основан ная на зан ятиях на внеурочны х занятий с амообороно й. Методика 

профилакт ики девиантного по ведения у обуч ающихся 10-11 к лассов группы 

р иска средствами внеурочны х занятий самооборо ной включает в себ я 4 

блока с пециальных физических у пражнений. Наряду с ре шением основных 

з адач, в пе дагогическо й работе н ами были ис пользованы методы и пр иемы 

нравственно-патриотического вос питания, направленные н а осмысление 

поте нциала рукопашного бо я как средст ва развития л ичности подростков, на 

улучшение м икроклимат а в группе, с плочение коллектива, н а 

эмоциональную по ддержку и пс ихологичес кое закаливание по дростков. В 

социаль но-педагог ической работе с по дростками были с моделирова ны 

ситуации, в котор ых воспитанники мо гли получить о пыт применения н а 

практике по лученных знаний, у мений и на выков самообороны.  
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4. Для проверки эффективности методики был проведе н 

педагогический экспериме нт. По итогам ре ализации методики проф илактики 

девиантного по ведения у обуч ающихся 10-11 к лассов группы р иска 

средствами внеурочны х занятий самооборо ной, существенно из менилось 

количество обуч ающихся с м аксимальны ми показателями по все м 

показателям а грессии.  

Например, в э ксперимент альной группе, по казатель физической 

а грессии снизился с 3 3,3% до 16,7%, в то вре мя, как в ко нтрольной снижение 

несу щественное с 27% до 2 3%. 

По показателю косвенная а грессия в экспери ментальной группе 

резу льтаты изменились с 16,7% до 10%, в ко нтрольной группе из менений не 

про изошло. В э ксперимент альной группе по р яду показателей (р аздражение – 

6,7%, не гативизм-10% и об ида-10%) результаты с низились до 3, 3%. В 

контро льной группе по казатели раздражения из менились с 8% до 6,7%, а 

об ида с 10% до 7,5%, по ост альным показателям в ко нтрольной группе 

из менений не про изошло. 

Показатель подозрительность в э ксперимент альной группе из менился с 

6,7% до 2,1%, верб альная агрессия с 1 3,3% до 6,7%, и чу вство вины с 3, 3% до 

1,5%. 

Почти по все м показателям в э ксперимент альной группе про изошли 

положительные из менения, результаты у лучшились почти в 2 р аза. 

Данные изменения мо гут свидетельствовать об эффе ктивности 

методики проф илактики девиантного по ведения у обуч ающихся 10-11 

к лассов группы р иска средствами внеурочны х занятий самооборо ной. 

Таким образом, мо жно сделать в ывод о том, что г ипотеза, выдвинутая в 

н ачале исследования, по дтвердилас ь. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

 

          ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА / ПОДРОСТКА 

 

 

 

                      

           НЕПОСЛУШАНИЕ: 

 

- Шалость 

- Озорство 

- Проступок 

 

           ДЕТСКИЙ 

             НЕГАТИВИЗМ 

- Капризы 

- Упрямство 

- Своеволие 

-Недисциплинированность. Данные формы поведения появляются в 

подростковом возрасте, однако, зачастую остаются на всё протяжение 

жизни человека. 

 

 

 
                  ДЕВИАНТНО- 

                  ДЕЛИНКТИВНЫЕ  

                   ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

- Уход в деструктивные религиозные секты, криминальные группы. 

- Уход из дома, как способ бегства от реальности. 

- Агрессивное поведение 

- Криминогенные правонарушения 
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Приложение 2 

Подробное описание содержания блоков программы социально-

педагогического сопровождения подростков «группы риска», основанной на 

занятиях в секции рукопашного боя и самообороны. 

 

Блок 1. Вводный блок (вводное занятие) 

№ Содержания занятия Дозировка 

1 Вводная часть 

3. Построение,  знакомство, рассказ 

о себе (краткая биография). 

4. Решение организационных 

вопросов, объяснение задач и краткое 

описание плана работы. 

10 – 15мин. 

2 Подготовительная часть 

Краткая история Рукопашного боя и 

самообороны. 

5 – 10 мин. 

3 Основная часть 

1. Ознакомление детей с основными 

статьями УК РФ. 

Статья 115. Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью 

Статья 112. Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью 

Статья 113. Причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта 

здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление 

Статья 114. Причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда  

Статья 111. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 

Статья 117. Истязание 

2. Показательные выступления. 

 

25-30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 мин. 

4 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

 

9 – 10 мин. 
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Блок 2. Блок занятий первой недели 

(отработка ударов в стойке и блоков от удара) 

№ Содержания занятия Дозировка 

1 Вводная часть 

Построение, рапорт, проверка наличия 

личного состава, объяснения задач и 

содержания занятия. 

2 – 3 мин. 

2 Подготовительная часть 

- Общеразвивающие упражнения 

- Гимнастические упражнения 

- Разминка подвижных частей тела 

 

8 – 10 мин. 

 8 – 10 мин. 

 8 – 10 мин. 

3 Основная часть 

- Отработка ударов руками в стойке 

• фронтальная стойка 

         - прямой удар рукой 

         - боковой удар рукой 

         - удар рукой снизу 

 

• в левосторонней (боевой) стойке 

         - прямой удар рукой 

         - боковой удар рукой 

         - удар рукой снизу 

 

• в правосторонней (боевой) стойке 

         - прямой удар рукой 

         - боковой удар рукой 

   - удар рукой снизу 

 

- Отработка блока от ударов в стойке  

• фронтальная стойка  

          - блокировка удара сверху  

          - блокировка удара снизу 

          - накладки (блокировка прямого 

удара) 

 

• в левосторонней (боевой) стойке  

          - блокировка удара сверху  

          - блокировка удара снизу 

          - накладки (блокировка прямого 

удара) 

 

 

 

 

3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 

 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 

 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 

 

 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 

 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 

 

 3 – 4 мин. 
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• в правосторонней (боевой) стойке 

          - блокировка удара сверху  

          - блокировка удара снизу 

          - накладки (блокировка прямого 

удара) 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

4 Заключительная часть 

- Легкий бег упражнения на 

расслабления и растяжку 

- Ходьба с успокоением дыхания 

- Подведение итогов 

 

 

10 мин. 

 

 3 – 5 мин. 

 

Блок 3.  Блок занятий второй недели  

(отработка освобождения от захватов и блоков от удара) 

№ Содержания занятия Дозировка 

1 Вводная часть 

Построение, рапорт, проверка наличия 

личного состава, объяснения задач и 

содержания занятия. 

2 – 3 мин. 

2 Подготовительная часть 

- Общеразвивающие упражнения 

- Гимнастические упражнения 

- Разминка подвижных частей тела 

 

8 – 10 мин. 

 8 – 10 мин. 

 8 – 10 мин. 

3 Основная часть 

- Отработка освобождения от 

захватов за руки 

• Одноименной руки (сверху, снизу) 

• Разноименной руки (сверху, 

снизу) 

• Двух рук (сверху, снизу, сзади) 

 

- Отработка освобождения от 

захватов за одежду 

• За отворот одной рукой 

• За отворот двумя руками 

 

- Отработка блока от ударов в стойке  

• фронтальная стойка  

          - блокировка удара сверху  

          - блокировка удара снизу 

          - накладки (блокировка прямого 

удара) 

 

 

 

3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 

 

 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 

 

 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 
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• в левосторонней (боевой) стойке  

          - блокировка удара сверху  

          - блокировка удара снизу 

          - накладки (блокировка прямого 

удара) 

 

• в правосторонней (боевой) стойке 

          - блокировка удара сверху  

          - блокировка удара снизу 

          - накладки (блокировка прямого 

удара) 

 

- Отработка освобождения захватов за 

корпус 

• захват спереди 

• захват сзади 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 

 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

 

 

  

 3 – 4 мин. 

 3 – 4 мин. 

4 Заключительная часть 

- Легкий бег упражнения на 

расслабления и растяжку 

- Ходьба с успокоением дыхания 

- Подведение итогов 

 

 

10 мин. 

 

 3 – 5 мин. 

 

Блок 4. Заключительный блок (заключительное занятие) 

 

№ Содержания занятия Дозировка 

1 Вводная часть 

5. Построение,  знакомство, рассказ 

о себе (краткая биография). 

6. Решение организационных 

вопросов, объяснение задач и краткое 

описание плана работы. 

10 – 15мин. 

2 Подготовительная часть 

Краткая история Рукопашного боя и 

самообороны. 

5 – 10 мин. 

3 Основная часть 

 

Проверка приобретенных навыков 

посредством демонстрации приемов 

самообороны. 

 

60 мин. 

 

4 Заключительная часть 

Подведение итогов курса занятий по 

 

9 – 10 мин. 
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рукопашному бою и самообороне. 

 


