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Проблема отклонения в поведении - одна из центральных психолого-педагогических 
проблем. Ведь если бы не было трудностей в воспитании подрастающего поколения, то 
потребность общества в возрастной и педагогической психологии, педагогике и частных 
методиках просто отпала бы. Нарушенное поведение - это понятие неоднозначное ни в 
терминологии, ни в содержании самого термина, ни в его отношении к т.н. нормальному 
поведению. В терминологическом отношении "нарушенное поведение" часто рассматривается 
как синоним словосочетаний "трудный ребёнок", "ненормальное поведение", "ребёнок с 
нарушениями в аффективной сфере", "девиантное поведение", "отклоняющееся поведение", 
"делинквентное поведение", "противоправное, преступное, криминальное поведение" и др. Но 
названные термины несут одностороннюю информацию; бытовую (трудный ребёнок), 
юридическую (преступное поведение) и т.д. Для характеристики отклоняющегося поведения 
используют специальные термины делинквентность и девиантность.

Если нарушения не достигают уровня уголовно наказуемых действий, то такое поведение 
у несовершеннолетних принято называть делинквентным (от латинского с1еИп§ио - 
провиниться, совершить проступок). Обычно делинквентное поведение начинается с прогулов - 
уклонение от учёбы и труда и присоединения к асоциальной группе подростков (сверстников 
или более старших по возрасту). Мелкое хулиганство, отбирание у более младших детей 
денег, издевательства над ними, а в составе группы и над более старшими подростками - 
обычный набор делинквентных поступков. Участились и случаи проституции среди 
подростков.

Девиантное поведение несовершеннолетних имеет свою специфическую природу и 
рассматривается, как результат социопатогенеза, идущего под влиянием различных 
целенаправленных, организованных и стихийных, неорганизованных воздействий на личность 
ребёнка, подростка, юноши. При этом большую роль среди причин, обуславливающих 
различные отклонения, играют социально-психологические, психолого-педагогические и 
психобиологические факторы, знание которых необходимо для эффективной воспитательной 
профилактической деятельности. Таким образом, именно в профилактике асоциального 
поведения несовершеннолетних особое значение приобретает психологическое знание, на 
основе которого исследуется природа отклоняющегося поведения подростков, а также 
разрабатываются практические меры по предупреждению асоциальных проявлений.

Социальные кризисные процессы, происходящие в современном обществе отрицательно 
влияют на психологию людей, порождая тревожность и напряжённость, озлобленность, 
жестокость и насилие. Тяжёлое экономическое положение страны привело наше общество к 
серьёзным трудностям и внутренним конфликтам, к значительному увеличению уровня 
распространённости и многообразия форм аморальных поступков, преступности и других 
видов отклоняющегося поведения. Статистика свидетельствует о росте отклоняющегося 
поведения среди лиц различных социальных и демографических групп. Особенно трудно в этот 
период оказалось подросткам. Тревожным симптомом является рост числа 
несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в асоциальных действиях 
(алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка хулиганство, вандализм и др.). 
Усилилось демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым, поведение. В крайних 
формах стали проявляться жестокость и агрессивность.

Профессиональный интерес психологов к различным видам и уровням изменений 
личности несовершеннолетних и их характерологических особенностей весьма высок и 
устойчив многие годы. 0 6  этом свидетельствуют направленность и количество работ, 
посвящённых проблеме отклоняющегося поведения. За последние годы было выполнено 
психологами и педагогами ряд исследований по изучению, диагностике и предупреждению
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педагогической запущенности и правонарушений подростков. Этому посвящены работы 
Абрамовой Г.С., Алемаскина М.А., Антонян Ю.М., Беличевой С. А., Бехтерева В.М. 
Глоточкина А.Д., Дубровиной И. В., Знакова В. В., Иванова Е.Я., Игошева К.Е., Исаева Д.Д., 
Исаева Д.Н., Ковалёва А. Г., Кона И. С., Кондрашенко В.Т., Личко А.Е., Миньковского Г.М., 
Невского И. А., Пирожкова В.Ф.. Платонова К.К., Потанина Г.М., Фельдштейна Д.И. и др.

В быту термин "агрессия" имеет широкое распространение для обозначения 
насильственных захватнических действий. Агрессия и агрессоры всегда оцениваются резко 
отрицательно, как выражение наличия культа грубой силы. В основном же под агрессией 
понимается вредоносное поведение. В понятии "агрессия" объединяются различные по форме и 
результатам акты поведения - от злых шуток, сплетен, враждебных фантазий, до бандитизма и 
убийств. В подростковой жизни нередко встречаются формы насильственного поведения, 
определяемого в терминах "задиристость", "драчливость", "озлобленность", "жестокость". К 
агрессивности близко подходит состояние враждебности. Враждебность более узкое по 
направленности состояние, всегда имеющее определённый объект. Часто враждебность и 
агрессивность сочетаются, но нередко люди могут находиться во враждебных отношениях, 
однако никакой агрессивности не проявляют. Бывает и агрессивность без враждебности, когда 
обижают людей, к которым никаких враждебных чувств не питают.

В литературе различными авторами предложено множество определений агрессии:
- Под агрессией понимается сильная активность, стремление к самоутверждению. (Вепйег I.)
- Под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, разрушения, то есть 

действия, которые вредят другому лицу или объекту. Человеческая агрессивность есть 
поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред или 
ущерб личности или обществу. (Ое1§ас1о Н)

- Агрессия - реакция, в результате которой другой организм получает болевые стимулы. 
(ВИ58 А.)

- Агрессия - физическое действие или угроза такого действия со стороны одной особи, 
которые уменьшают свободу или генетическую приспособленность другой особи. (и^Ьоп)

Из этого множества определений агрессии ни одно не является исчерпывающим и 
общеу потребител ьным.

При характеристике агрессии чаще всего используют два основных понятия: агрессивное 
поведение - любая форма поведения, целенаправленная на причинение вреда другому 
участнику взаимодействия (Р, Бэрон, Д. Ричардсон) и агрессивность как свойство личности.

Учитывая, что поведение любого человека определяется не только ситуацией 
взаимодействия, но и его индивидуальными особенностями, агрессивность можно понимать 
как предпосылку агрессивного поведения. Не за всяким агрессивным поведением стоит 
агрессивная личность, ровно как не каждая агрессивная личность должна демонстрировать 
агрессивное поведение (А.А. Реан). Несмотря на то, что понятие «агрессивное поведение» и 
«агрессивность» связаны между собой, их природа различается.

Агрессивность рассматривается как системное социально-психологическое свойство, 
формирующееся в процессе социализации личности и приобретающее в зависимости от 
воздействующих биологических, психологических, социальных факторов конструктивный 
(социализированный) или, при нарушении социализации, деструктивный характер, при этом 
подчеркивается необходимость изучения роли агрессии в структуре психологической 
индивидуальности субъекта как целостного феномена (С.Л. Соловьева)

В последнее время намечается тенденция к исследованию феномена агрессивности как 
сложного явления, формирующегося под влиянием не только биологических (например, 
хромосомные аномалии) и социальных (например, стиль воспитания в родительской семье), но 
также и психологических факторов. К психологическим факторам агрессии относят 
когнитивные факторы (определенный способ восприятия и интеграции воздействующих 
стимулов), эмоциональные (эмоции злости, гнева, мотивирующие агрессивные действия), 
волевые (уровень контроля за эмоциональными реакциями и поведением в целом), на основе 
которых складывается соответствующая модальность агрессивности: конструктивная или 
деструктивная, что позволяет диагностировать уровень социализации свойства агрессивности 
формирующейся личности (Е.В. Ольшанская).
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Агрессивные подростки, при всём различии их личностных характеристик и 
особенностей поведения, отличаются некоторыми общими чертами. К таким чертам относятся 
бедность ценностных ориентаций, их примитивность, отсутствие увлечений, узость и 
неустойчивость интересов. У этих детей, как правило, низкий уровень интеллектуального 
развития, повышенная внушаемость, подражательность, недоразвитость нравственных 
представлений. Им присуща эмоциональная фубость, озлобленность, как против сверстников, 
так и против окружающих взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя самооценка 
(либо максимально положительная, либо максимально отрицательная),повышенная 
тревожность, страх перед широкими социальными контактами, эгоцентризм, неумение 
находить выход из трудных ситуаций, преобладание защитных механизмов над другими 
механизмами, регулирующими поведение. Вместе с тем среди агрессивных подростков 
встречаются и дети хорошо интеллектуально и социально развитые. У них агрессивность 
выступает средством поднятия престижа, демонстрация своей самостоятельности, взрослости.

Раскрытие причин и характера агрессивности детей и подростков требует проведения 
определенной классификации.

В различной литературе по данной тематике упоминается о ряде работ зарубежных 
исследователей, которые предложили разделение на две группы:

- Подростки с социализированными формами антиобщественного поведения, для которых 
не характерны психические, эмоциональные расстройства.

- Подростки, отличающиеся несоциализированным агрессивным поведением, для 
которых характерны различные психические нарушения.

В психологии существует несколько типов классификаций. Некоторые исследователи 
отклоняющегося поведения считают необходимым в качестве основы считать 
психофизиологические различия детей, другие - психосоциальное развитие. Так,
В.К.Андриенко, Ю.В.Гербеев, И.А.Невский различают трудных подростков:

- с педагогической запущенностью;
- с социальной запущенностью (нравственно испорченных);
- с крайней социальной запущенностью.
С.А.Беличева выделяет три группы;
- глубоко педагогически запущенные подростки,
- подростки с аффективными нарушениями;
- конфликтные дети (неуживчивые).
Обширные материалы, добытые Л.М.Семенюк на основе анализа документации школ, 

бесед с учителями, родителями, соседями об интересах, отношениях каждого конкретного 
подростка со сверстниками, взрослыми, его особенностях, взглядах, различных сторонах 
поведения, в процессе тестирования, анкетирования, обследования детей с помощью 
опросников, сочинений и наблюдений, позволили ей выделить четыре группы;

- Подростки с устойчивым комплексом аномальных, аморальных, примитивных 
потребностей, имеющие деформацию ценностей и отношений, стремящиеся к 
потребительскому времяпровождению. Им свойственны эгоизм, равнодушие к переживаниям 
других, неуживчивость, отсутствие авторитетов, цинизм, озлобленность, грубость, 
вспыльчивость, дерзость, драчливость. В их поведении преобладает физическая агрессивность,

- Подростки с деформированными потребностями и ценностями, обладающие более или 
менее широким кругом интересов, отличающиеся обострённым индивидуализмом, желающие 
занять привилегированное положение за счёт притеснения слабых и младших. Стремление к 
применению физической силы проявляется у них ситуативно и лишь против тех, кто слабее

- Подростки, у которых конфликт между деформированными и позитивными 
потребностями, отличающиеся односторонностью интересов, приспособленчеством, 
притворством, лживостью. В их поведении преобладают косвенная и вербальная агрессия.

- Подростки, отличающиеся слабо деформированными потребностями при отсутствии 
определённых интересов и весьма ограниченным кругом общения, отличающиеся безволием, 
мнительностью, трусливостью и мстительностью. Для них характерно заискивающее 
поведение перед старшими и более сильными товарищами. В их поведении преобладают
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вербальная агрессивность и негативизм. Приведённые классификации агрессивности 
подростков основываются на комплексе свойств личности, типичных для определённой 
группы подростков. Анализ причин отклонений в личностном развитии и поведении позволяет 
конкретнее наметить приёмы.

Личность ребенка и подростка формируется не сама по себе, а в окружающей среде. 
Особенно важна роль мальгх групп, в которых подросток взаимодействует с другими людьми. 
Прежде всего, это касается семьи. Разные авторы выделяют различные типы неблагополучных 
семей, где появляются дети с отклонениями в поведении. Эти классификации не противоречат, 
а дополняют, иногда повторяя друг друга. Алексеева Л. С. различает следующие виды 
неблагополучных семей 1) конфликтная; 2) аморальная; 3) педагогически некомпетентная; 
4)асоциальная. Бочкарева Г.П. выделяет семьи 1) с неблагополучной эмоциональной 
атмосферой, где родители не только равнодушны, но и грубы, неуважительны по отношению к 
своим детям; 2) в которых отсутствуют эмоциональные контакты между её членами, 
безразличие к потребности ребёнка при внешней благополучности отношений. Ребёнок в таких 
случаях стремится найти эмоционально значимые отношения вне семьи; 3) с нездоровой 
нравственной атмосферой, где ребёнку прививаются социально нежелательные потребности и 
интересы, он вовлекается в аморальный образ жизни.

Баерунас З.В. выделяет варианты воспитательных ситуаций, которые способствуют 
появлению отклоняющегося поведения: 1) отсутствие сознательного воспитательного процесса 
на ребёнке; 2) высокий уровень подавления и даже насилия в воспитании, исчерпывающий 
себя, как правило, к подростковому возрасту;

3) преувеличение из эгоистических соображений самостоятельности ребёнка;
4) хаотичность в воспитании из-за несогласия родителей.
Личко А.Е. выделяет 4 неблагополучные ситуации в семье:
1) гиперопёка различных степеней: от желания быть соучастником всех проявлений 

внутренней жизни детей (его мыслей, чувств, поведения) до семейной тирании;
2) гипоопёка, нередко переходящая в безнадзорность;
3) ситуация, создающая "кумира" семьи - постоянное внимание к любому побуждению 

ребёнка и неумеренная похвала за весьма скромные успехи;
4) ситуация, создающая "золушек" в семье - появилось много семей, где родители 

уделяют много внимания себе и мало детям.
Из всего сказанного выше можно сказать, что сочетание неблагоприятных 

биологических, психологических, семейных и других социально-психологических факторов 
искажает весь образ жизни подростков. Характерным для них становится нарушение 
эмоциональных отношений с окружающими людьми. Подростки попадают под сильное 
влияние подростковой группы, нередко формирующей асоциальную школу жизненных 
ценностей. Сам образ жизни, среда, стиль и круг общения способствуют развитию и 
закреплению девиантного поведения. Таким образом, имеющий место отрицательный 
микроклимат во многих семьях обуславливает возникновение отчуждённости, грубости, 
неприязни определённой части подростков, стремления делать всё назло, вопреки воли 
окружающих, что создаёт объективные предпосылки для появления демонстративного 
неповиновения, агрессивности и разрушительных действий.

Интенсивное развитие самосознания и самокритичности приводит к тому, что ребёнок в 
подростковом возрасте обнаруживает, противоречия не только в окружающем мире, но и 
собственного представления о себе.

Причины агрессии ребенка все-таки необходимо искать в семье, в воспитании. Наказание 
детей может способствовать как подавлению агрессии, так и ее стимуляции, включая овладение 
формами агрессивных действий. Ребенок учится, что сильный и старший может проявлять, 
демонстрировать агрессивные действия. Наблюдения показывают, что агрессивные дети 
воспитываются родителями, применявшие к ним физическое насилие. Детей, которых часто и 
сильно били, ведут себя спокойно и даже покорно дома, но по отношению к посторонним, к 
ровесникам проявляют больше агрессивности, чем их товарищи, у которых в семье была другая 
ситуация. Наказание - это модель агрессивного поведения, передаваемого ребенку взрослым.
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Коррекционная работа по профилактике отклоняющегося поведения с подростками 
имеет свои особенности.

Индивидуальная работа с подростком является более эффективной, с самого начала, 
параллельно, необходимо начинать работу с семьёй. После диагностики семейных отношений и 
степени их дисгармоничности должна следовать психокоррекционная работа как 
индивидуальная, так и групповая. Но основной акцент следует делать на индивидуальной 
работе с подростком. Совершенно неэффективными оказываются общие беседы о 
необходимости "хорошо себя вести".

Особое место в коррекционной работе:
1) следует уделять формированию круга интересов подростка также на основе 

особенностей его характера и способностей;
2) необходимо стремиться к максимальному сокращению периода свободного времени 

подростка - "времени праздного существования и безделья" за счёт привлечения к 
положительно формирующим личность занятиям: чтение, самообразование, занятие музыкой, 
спортом, и т.д. При непродуктивной деятельности в период свободного времени - 
«ничегонеделанье» - неизбежен скорый возврат подростка в асоциальную компанию и рецидив 
делинквентности.

Ведите же детей в спортивные школы, приучайте дома к ежедневной гимнастике, 
подсовывайте гантели и эспандеры, железные гири и боксёрские перчатки. Пусть колотят друг 
друга в мирной драке. Только бы не допустить, чтобы агрессия накапливалась, подобно 
статическому электричеству. Оно ведь имеет свойство взрываться болезненными разрядами.

Исходя из того, что развитие ребёнка осуществляется в деятельности, а подросток 
стремится к утверждению себя, своей позиции, как взрослый, среди взрослых, то необходимо 
обеспечить включение подростка в такую деятельность, которая лежит в сфере интересов 
взрослых, но в то же время создаёт возможности подростку реализовать и Д.И.Фелъдштейн 
выделил социально признаваемую и социально одобряемую деятельность. Психологический 
смысл этой деятельности состоит для подростка в том, что участвуя в ней, он фактически 
приобщается к делам общества, занимает в нём определённое место, удерживает свою новую 
социальную позицию среди взрослых и сверстников. В процессе этой деятельности подросток 
признаётся взрослыми как равноправный член общества. Это создаёт оптимальные условия и 
для реализации его потребностей. Такая деятельность предоставляет подростку возможность 
развития его самосознания, формирует нормы его жизнедеятельности.

Но методы и принципы такой деятельности требуют значительной корректировки при 
включении в неё подростков, отличающихся повышенной агрессивностью. Прежде всего:

1) необходима организация системы развёрнутой деятельности, создающей жёсткие 
условия и определённый порядок действий, и постоянный контроль.

2) последовательности, постепенности приобщения агрессивных подростков к различным 
видам социально признаваемой деятельности - трудовой, спортивной, художественной, 
организаторской и других,

3) важно соблюдать принципы общественной оценки, преемственности, чёткого 
построения этой деятельности.
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