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В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Аннотация. Статья посвящена анализу актуальной ситуации психолого-педагогического 
сопровождения подростков в условиях образовательного пространства. На основе изучения 
опыта отечественных исследований по проблемам отклоняющегося поведения в подростко-
вом возрасте выделены признаки поведенческих девиаций подростков. Представлен анализ 
существующих моделей профилактики девиантного поведения подростков, разработанных 
отечественными исследователями. Обозначен авторский проект практико-ориентированной 
модели профилактики девиантного поведения в условиях образовательного пространства, ко-
торая отражает психосоциальный профиль подростка. В основе представленной модели – кон-
кретизация конфликтных сфер жизнедеятельности подростка со склонностью к девиантному 
поведению (личностная, семейная, межличностная, профессиональная, интимно-сексуальная) 
что, по мнению авторов, позволит определить существенные направления профилактической 
работы и осуществить дифференцированную психолого-педагогическую поддержку. 

Ключевые слова: признаки отклоняющегося поведения, подростки, профилактика, сферы 
жизни, образовательное пространство..

Введение. Забота о психологическом бла-
гополучии детей и подростков приобретает 
особое значение в настоящее время, что об-
условлено стремительным темпом жизне-
деятельности, обилием информационной 
нагрузки, нередко агрессивной направлен-
ности, различными кризисными явлениями 
как ситуативного, так и глобального харак-
тера. По данным Всемирной организации 
здравоохранения приблизительно 20 % де-
тей и подростков в мире имеют психические 
расстройства, около половины из которых 
начинаются в возрасте до 14 лет.

В этой связи возникает вопрос об эф-
фективности применяемых методов ранней 
профилактики отклоняющегося поведения 
подростков в условиях современного обра-
зовательного пространства.

Обозначенная проблема приводит к цели 
нашего исследования, которая заключается 
в проведении теоретического анализа акту-
альной ситуации психолого-педагогического 
сопровождения подростков в условиях об-
разовательного пространства и выделении 
ранних признаков поведенческих девиа-
ций подростков с обозначением перспектив 
психолого-педагогического сопровождения 
профилактической направленности.

Проблема исследования. Отклоняю-
щееся поведение отражает внешнее бытие 

личности в социуме и имеет выраженное 
индивидуальное и возрастно-половое своео-
бразие. Одни и те же виды девиантного по-
ведения по-разному проявляются у различ-
ных людей в разном возрасте.

Отечественные исследования в области 
девиантного поведения главным образом 
рассматривают период подросткового воз-
раста, так как именно подростки представля-
ют собой группу повышенного социального 
риска. Период подросткового и юношеского 
возраста характеризуется значительными 
биологическими и психическими преоб-
разованиями в онтогенетическом развитии 
человека, что обуславливает особую чув-
ствительность к социальным изменениям. 
Новизна и хаотичность информационной 
среды обозначают проблему выбора стра-
тегий поведения, что усложняет взаимо-
действие подростка и внешней реальности, 
определяя ряд внутриличностных, межлич-
ностных и социальных противоречий. 

Анализ существующих методологиче-
ских подходов к решению данной задачи. 
В зависимости от концепции, в современ-
ных исследованиях фигурируют различные 
понятия, обозначающие категорию подрост-
ков с девиантным поведением: «подростки 
группы риска», «трудные подростки», «асо-
циальные», «кризисные», «педагогически 
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запущенные», «дезадаптивные» и др. При 
этом установлено, что поведение подрост-
ков характеризуется определенными осо-
бенностями: повышенной эмоциональной 
возбудимостью, импульсивностью, двига-
тельной и вербальной активностью, неурав-
новешенностью, внушаемостью, желанием 
подражать и обостренным стремлением  
к независимости, негативизмом, неспо-
собностью к всесторонней оценке обстоя-
тельств вследствие недостатка жизненного 
опыта. При оптимальных условиях указан-
ные особенности нивелируются за счет со-
ответствующей социально-положительной 
деятельности. При неблагоприятных усло-
виях данные особенности поведения под-
ростков приобретают деструктивную на-
правленность.

Е. В. Змановская отмечает, что оценка  
и регуляция поведения человека осущест-
вляется через призму социально-норма-
тивных критериев, соответствующих тре-
бованиям конкретного общества в данное 
время. Трансформация общества определяет 
изменение действующих в нем социальных 
норм. Поведение субъекта, противоречащее 
общественным установкам и ценностям, 
рассматривается как отклоняющееся. Таким 
образом, с позиции социально-психологиче-
ского критерия определяющим показателем 
нормативности поведения является уровень 
социальной адаптации личности. С другой 
стороны, низкая способность самореали-
зации в конкретных социальных услови-
ях, неспособность принимать и следовать 
требованиям среды как личностно значи-
мым определяет состояние дезадаптации. 
В рамках данной проблемы Е. В. Зманов-
ская выделяет социальные и индивидуаль-
ные проявления дезадаптации. Социальные 
проявления дезадаптации конкретизиру-
ются в сниженной обучаемости или в не-
способности зарабатывать своим трудом,  
в хронической или выраженной неуспешно-
сти в жизненно важных сферах (семейная, 
профессиональная, межличностная, ин-
тимно-личностная, здоровье), конфликты 
с законом, изоляция. В свою очередь инди-
видуальными проявлениями дезадаптации 
могут выступать: негативная внутренняя 
установка в отношении социальных тре-
бований (оппозиция, протест и др.), завы-
шенные претензии к окружающим наряду  

с избеганием ответственности и эгоцен-
тризмом, хронический эмоциональный дис-
комфорт, неэффективность саморегуляции, 
конфликтность и низкие коммуникативные 
умения, когнитивные искажения реально-
сти, выражающиеся в расхождении между 
реальным социальным статусом личности  
и индивидуальным осознанием [6].

Ю. А. Клейберг рассматривает девиант-
ное поведение как специфический способ 
изменения социальных норм и ожиданий 
посредством демонстрации ценностного от-
ношения к ним с использованием собствен-
ных приемов самовыражения (сленг, стиль, 
символика, мода, манера, поступок и т. п.). 
По мнению автора, девиантные действия 
могут выступать как средство достижения 
значимой цели, как способ психологической 
разрядки или замещения блокированной по-
требности, как самоцель, удовлетворяющая 
потребность в самореализации и в самоут-
верждении. Ю. А. Клейберг полагает, что 
поведенческая девиация напрямую зависит 
от комплексного личностного образования, 
детерминирующего, направляющего и обе-
спечивающего реализацию девиантного по-
ведения [7]. 

В подростковом возрасте наиболее вы-
раженными признаками девиантного по-
ведения выступают: высокая аффективная 
заряженность поведенческих реакций; им-
пульсивный характер реагирования на фру-
стрирующую ситуацию; кратковременность 
реакций с критическим выходом; низкий 
уровень стимуляции; недифференцирован-
ная направленность реагирования; высокий 
уровень готовности к девиантным действи-
ям. Результаты исследований (Ю. А. Клей-
берг, А. В. Печерский, К. В. Сыроквашина 
и др.) дополняют, что со стороны эмоцио-
нально-волевой и ценностно-нормативной 
сферы данные признаки могут выражаться 
такими характеристиками, как импульсив-
ность, раздражительность, вспыльчивость, 
агрессивность, конфликтность, тревожность 
и несформированность системы ценност-
ных ориентаций.

Исследовательская часть. Теорети-
ческий анализ существующих разработок  
в области профилактики и программ феде-
рального уровня позволяет обозначить, что 
значимым показателем социально-эконо-
мического положения государства в буду-
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щем, его благополучия, интеллектуального 
и нравственного уровня нации является ак-
туальное состояние психического здоровья 
детей и подростков.

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»  
и входящая в ее содержание подпрограм-
ма «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 
включают такие целевые индикаторы и пока-
затели, как снижение потребления алкоголь-
ной продукции среди взрослого населения, 
а также снижение распространенности по-
требления табака среди детей и подростков; 
снижение заболеваемости алкоголизмом  
и наркомании; снижение уровня смертности 
населения за счет профилактики развития 
депрессивных состояний и суицидально-
го поведения [2]. Задачи предусматривают 
формирование у населения ответственного 
отношения к своему здоровью и изменение 
моделей поведения; коррекцию и регуляр-
ный контроль поведенческих и биологиче-
ских факторов риска; отказ от табакокурения 
и наркотиков, злоупотребления алкоголем. 
Таким образом, одним из важнейших на-
правлений политики в области охраны здо-
ровья является профилактика на групповом 
и индивидуальном уровнях. Реализация 
мероприятий Госпрограммы рассчитана на 
2013–2020 гг. [2]. В то же время по данным фе-
деральной службы государственной статисти-
ки потребление алкоголя и табака среди детей 
и подростков, а также проявление расстройств 
поведения сохраняют тенденцию к росту [13].  
В отчетной документации на январь – де-
кабрь 2015 г. по итогам реализации меропри-
ятий Госпрограммы в отношении роста пока-
зателей алкогольной зависимости отмечается 
недостаточность активных форм психосоци-
альной помощи с учетом клинико-эпидеми-
ологических и социально-демографических 
особенностей [2].

Для решения задач по сохранению пси-
хического здоровья детей и подростков на 
территории Российской Федерации созда-
ются фонды, осуществляющие поддержку 
профилактических программ, направлен-
ных на развитие личности подростка, по-
вышение его самооценки и сопротивляе-
мости негативным явлениям, изменение  
в оценке рискованных форм поведения, 

формирование самосознания и позитивного 
восприятия действительности, вовлечение  
в общественно-полезную деятельность. 
Профилактические программы обсуждают-
ся в рамках Съезда Союза охраны психиче-
ского здоровья [14]. 

В нормативных документах Всемирной 
организации здравоохранения термин «про-
филактика» подразумевает комплекс меро-
приятий, направленных на предупреждение 
болезни или устранение факторов риска. 
При этом первичная профилактика направ-
лена на устранение неблагоприятных фак-
торов, вызывающих определенное явление,  
а также повышение устойчивости личности 
к воздействию таких факторов. В рамках 
первичной профилактики может быть охва-
чена подростковая среда [1]. 

Проведенный нами анализ научных ис-
следований позволил выделить ряд суще-
ствующих моделей профилактики деви-
антного поведения подростков в условиях 
образовательного пространства.

Понимание сущности девиантного пове-
дения как сложного, многоаспектного фе-
номена дает возможность исследователям 
(С. Н. Дубинин, Ф. К. Зиннуров) обосно-
вать теоретические модели профилактики  
и коррекции девиантного поведения, кото-
рые предполагают многоаспектный харак-
тер содержания. Предлагаемые модели ши-
роко охватывают проблематику готовности 
педагогической системы, образовательных 
условий, социокультурной среды, механиз-
мов и факторов развития и формирования 
личности с учетом социально-психологи-
ческих детерминант, определяющих ее раз-
витие. Эффективность профилактической 
и коррекционной работы обуславливается 
обеспечением целенаправленного стиму-
лирования процесса функционирования 
психологических механизмов личности  
и предполагает такие критерии, как уровень 
ценностного отношения к нормам поведе-
ния, уровень творческой самореализации 
подростка в социокультурной деятельно-
сти, готовность администрации к органи-
зации поддержки коррекционных меро-
приятий в условиях социально-культурной 
среды.

В области педагогических наук одним из 
действенных и результативных путей профи-
лактики девиантного поведения подростков 
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И. С. Осипова видит в использовании педа-
гогического мониторинга [8]. Автор обосно-
вывает необходимость целостной системы, 
позволяющей отслеживать результаты про-
цесса воспитания и вероятные негативные 
факторы, влияющие на формирование пове-
дения, а также выявлять тенденции развития 
девиантного поведения и на основе этого 
определять коррекционные воздействия. 
Для повышения объективности мониторин-
говой оценки автор конкретизирует уровни 
девиантного поведения: ярко-выраженный 
(патологический), относительно-выражен-
ный (ненормативный), слабовыраженный 
(пограничный) и невыраженный (норматив-
ный). Вместе с тем автор выделяет направ-
ления дальнейших научных исследований, 
в том числе изучение возможности приме-
нения педагогического мониторинга про-
филактики девиантного поведения в области 
психологической поддержки.

В результате анализа общеобразователь-
ной школы как среды формирования де-
виантного поведения М. В. Такмакова вы-
деляет ряд проблем, на решение которых 
направлена авторская программа-модель 
коррекции девиантного поведения подрост-
ков в процессе обучения [15]. Обозначен-
ные направления включают решение про-
блем межличностного общения подростков 
с педагогическим составом школы и свер-
стниками; проблемы отсутствия среды для 
неформального общения; проблемы отсут-
ствия среды для самореализации, творче-
ского развития учащихся. Задачи коррек-
ционной работы решаются организацией 
различных форм деятельности, таких как: 
тренинги поведения, дискуссий, мозговые 
штурмы, беседы, лекции, личностные тре-
нинги, игровые методики, ролевые игры, 
индивидуальное консультирование. Таким 
образом, коррекция девиантного поведения 
подростков на базе общеобразовательной 
школы достигается за счет снижения уровня 
школьной тревожности, повышения школь-
ной мотивации, эмоциональной устойчи-
вости и общительности. Следует отметить 
широкий спектр охватываемых направле-
ний, а также обилие традиционных методов, 
существующих в арсенале педагога-психо-
лога. В свою очередь, вариации проявлений 
отклоняющегося поведения подростков об-
уславливают необходимость разработки но-

вых подходов направленного воздействия, 
с учетом конкретизации конфликтных сфер 
жизнедеятельности подростка.

А. В. Печерский одним из направлений 
психолого-педагогической профилакти-
ческой и коррекционной работы наркоти-
ческого поведения подростков предлагает 
использование модели межличностного 
взаимодействия или интерсубъектный под-
ход, который подразумевает формирование 
новых психических образований, включа-
ющих индивидуальные ролевые характери-
стики, которые способствуют повышению 
эффективности регуляции самосознания  
в ситуациях межличностного взаимодей-
ствия, проявлению автономности, самостоя-
тельности и устойчивости личности в ситуа-
циях социального выбора [12].

Результаты исследования. Анализ под-
ходов к профилактике девиантного поведе-
ния подростков приводит нас к выводу об 
актуальной значимости разработки прак-
тико-ориентированной модели, доступной  
и удобной в применении в условиях об-
разовательного пространства. Данная мо-
дель предполагает конкретизацию призна-
ков девиантной направленности поведения 
по сферам жизнедеятельности подростка, 
что позволяет дифференцировать профи-
лактическую работу на специфические на-
правления с адресным привлечением ком-
петентных лиц и наглядным мониторингом 
результативности процесса.

Определение эффективных направле-
ний профилактики невозможно без выде-
ления признаков девиантной направленно-
сти поведения. В этой связи анализ работ 
отечественных исследователей [6] по-
зволяет нам обозначить ряд характерных 
особенностей, которые мы определяем  
в качестве признаков склонности к деви-
антному поведению в подростковом воз-
расте. В таблице подробно представлены 
выделенные признаки.

Обозначенные признаки склонности к де-
виантному поведению в подростковом воз-
расте мы дифференцируем на личностные 
характеристики, которые могут иметь де-
структивные поведенческие проявления под 
воздействием различного рода триггеров.  
В соответствии с характером проявления по-
веденческой девиации обозначены критерии 
психолого-педагогической поддержки.
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Все обозначенные в таблице параметры 

(личностные характеристики, поведенче-
ские проявления, критерии психологической 
поддержки, триггеры) преломляются через 
призму различных сфер жизнедеятельности 
подростка: 

1) личностная сфера – особенности характе-
ра, темперамента, направленность личности;

2) семейная сфера – характер внутрисе-
мейных отношений, традиции, эмоциональ-
ный фон семьи;

3) межличностная сфера – общение со
сверстниками, контакты с окружающими 

взрослыми, особенности социального взаи-
модействия;

4) профессиональная сфера – хобби, ин-
тересы, профессиональная направленность;

5) интимно-сексуальная – полоролевые
представления, сексуальные установки, пси-
хосексуальная направленность.

Таким образом, в своей работе мы подчер-
киваем важность учета психосоциального 
профиля подростка, что позволит построить 
эффективную модель профилактики деви-
антного поведения подростков в условиях 
образовательного пространства.
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MARKERS OF DEVIANT BEHAVIOR IN A HIGH SCHOOL 
 STUDENTS AND THE WAY OF PREVENTION

Abstract. The article discovered an actual term of teen’s psychological support in educational 
environments. Authors identified markers of teen’s deviant behavior by making analysis of scientific 
research. The article presents the results of review of prevention projects of deviant behavior designed 
by Russian researchers. Authors propose a prevention way of teen’s deviant behavior. And a key point 
is to find out a conflict in a particular life spheres (personal, family, interpersonal, professional, and 
intimate) of teens tending to deviant behavior. Authors suppose that creating a psychosocial profile of 
school students with a negative action in interpersonal relationships might be essential in the preven-
tion of deviant behavior.

Keywords: markers of deviant behavior, teens, prevention, life spheres, education environment.
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