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Введение 

Проблема девиантного поведения изучается давно, но несмотря на это в современном 

мире она не становится менее актуальной, т.к. девиантное поведение, как правило, 

закладывается в подростковом возрасте, ведь в течение этого периода происходит 

своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к зрелости, который 

пронизывает все стороны развития подростка. Кроме того, общеизвестно, что подростки в 

наше время, как и в любое другое, являются одним из наименее защищенных слоев 

населения. Следовательно, если не заниматься выявлением и профилактикой девиантного 



поведения в подростковом возрасте, то эта проблема не исчезнет, несмотря на обилие 

разработок научных концепций и теорий девиации.  

Новейшие теории девиации делают акцент на характере общества и стремятся выявить в 

какой мере оно заинтересовано в сознании и сохранении девиации, делая акцент на 

исправлении не какого-то конкретного человека, а всего общества. 

Изучение механизма социальных отклонений показывает, что факторами, 

предопределяющими отклонение от социальных норм, являются: уровень сознания, 

нравственности, развитость в обществе систем социальных регуляторов поведения 

человека и сформированное отношение общества к людям, нарушающим нормы морали и 

права. 

Цель работы: раскрыть сущность девиантного поведения 

Задачи работы: определение типов, причин девиантного поведения. 

Предметом исследования данной работы является девиантное поведение. 

Объектом исследования работы являются типы девиантного поведения, их 

взаимодействие с реальностью; причины девиантного поведения. 

 

1 Определение девиантного поведения 

Широкая область научного знания охватывает аномальное, девиантное поведение 

человека. Существенным параметром такого поведения выступает отклонение в ту или 

иную стороны с различной интенсивностью и в силу разнообразных причин от поведения, 

которое признается нормальным и неотклоняющимся. Характеристиками нормального и 

гармоничного поведения считаются: сбалансированность психических процессов (на 

уровне свойств темперамента), адаптивность и самоактуализация (на уровне 

характерологических особенностей) и духовность, ответственность и совестливость (на 

личностном уровне). Так же, как норма поведения базируется на этих трех составляющих 

индивидуальности, так и аномалии и девиации основываются на их изменениях, 

отклонения и нарушениях. Таким образом, девиантное поведение человека можно 

обозначить как систему поступков или отдельные поступки, противоречащих принятым в 

обществе нормам и проявляющихся в виде несбалансированности психических процессов, 



неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонений от 

нравственного и эстетического контроля за собственным поведением. 

Считается, что взрослый индивид изначально обладает стремлением к «внутренней цели», 

в соответствии с которой производятся все без исключения проявления его активности 

(«постулат сообразности» по В. А. Петровскому). Речь идет об изначальной адаптивной 

направленности любых психических процессов и поведенческих актов. Выделяют 

различные варианты «постулата сообразности»: гомеостатический, гедонический, 

прагматический. При гомеостатическом варианте «постулат сообразности» выступает в 

форме требования к устранению конфликтности во взаимоотношениях со средой, 

установлению «равновесия». При гедоническом варианте действия человека 

детерминированы двумя первичными аффектами: удовольствием и страданием, и все 

поведение интерпретируется как максимализация удовольствия и страдания. 

Прагматический вариант использует принцип оптимизации, когда во главу угла ставится 

узкопрактическая сторона поведения (польза, выгода, успех).  

 

2 Типы взаимодействия с реальностью 

Основной оценкой девиантного поведения человека является анализ его взаимодействия с 

реальностью, поскольку главенствующий принцип нормы – адаптивность – исходит из 

приспособления (адаптивности) по отношению к чему-то и кому-то, т. е. реальному 

окружению индивида. Взаимодействия индивида и реальности можно представить пятью 

способами: приспособление, борьба (противодействие), болезненное противостояние, 

уход и игнорирование. 

При противодействии реальности индивид активно пытается разрушить ненавистную ему 

действительность, изменять ее в соответствии с собственными установками и ценностями. 

Он убежден, что все проблемы, с которыми он сталкивается, обусловлены факторами 

действительности, и единственным способом достижения своих целей является борьба с 

действительностью, попытка переделать реальность под себя или максимально извлечь 

выгоду из нарушающего нормы общества поведения. При этом, ответом со стороны 

действительности по отношению к такому индивиду становится также противодействие, 

изгнание или попытка изменить индивида, подстроить его под требования реальности. 

Противостояние реальности встречается при криминальном и делинквентном поведении. 



Болезненное противостояние реальности обусловлено признаками психической 

патологии, психопатологическими расстройствами (в частности, невротическими), при 

котором окружающий мир воспринимается враждебным в связи с субъективным 

искажением его восприятия и понимания. Симптомы психического заболевания 

нарушают возможность адекватно оценить мотивы поступков, окружающих и вследствие 

этого эффективное взаимодействие с окружением становится затруднительным. Если при 

противостоянии реальности здоровый человек осознано выбирает путь борьбы с 

действительностью, то при болезненном противостоянии у психически больного человека 

данный способ взаимодействия является единственным и вынужденным. 

Способ взаимодействия с действительностью в виде ухода от реальности осознанно или 

неосознанно выбирают люди, которые расценивают реальность негативно и 

оппозиционно, считая себя не способными адаптироваться в ней. Они могут также 

ориентироваться на нежелание приспосабливаться к действительности, «не 

заслуживающей того, чтобы к ней приспосабливались» по причине несовершенства, 

консервативности, единообразия, подавления экзистенциальных ценностей или 

откровенно антигуманной деятельности. 

Игнорирование реальности проявляется автономизацией жизни и деятельности человека, 

когда он не принимает в расчет требования и нормы реальности, существуя в собственном 

узкопрофессиональном мире. При этом не происходит ни столкновения, ни 

противодействия, ни ухода от реальности. Каждый существует как бы сам по себе. 

Подобный вариант взаимодействия с реальностью довольно редок и встречается лишь у 

небольшого числа повышенно одаренных, талантливых людей с гиперспособностями в 

какой-нибудь одной области. 

Гармоничный человек выбирает приспособление к реальности. Однако нельзя однозначно 

исключить из ряда гармоничных индивидов лиц, которые используют, к примеру, способ 

ухода от реальности. Это связано с тем, что реальность, также, как и отдельный индивид, 

может носить негармоничный характер. 

3 Типы девиантного поведения  

В зависимости от способов взаимодействия с реальностью и нарушения тех или иных 

норм общества девиантное поведение разделяется на пять типов: делинквентное, 

аддиктивное, патохарактерологическое, психопатологическое и девиантное поведение на 

базе гиперспособностей.  



Девиантным поведением считается любое по степени выраженности, направленности или 

мотивам поведение, отклоняющееся от критериев той или иной общественной нормы. При 

этом критерии обусловливаются нормами следования правовым указаниям и 

регламентациям (нормы законопослушания), моральным и нравственно - этическим 

предписаниям (так называемым общечеловеческим ценностям), этикету. Некоторые из 

данных норм имеют абсолютные и однозначные критерии, расписанные в законах и 

уставах, другие - относительные, которые передаются из уст в уста, транслируются в виде 

традиций, верований или семейных, профессиональных и общественных регламентаций. 

Делинквентное поведение 

Разновидностью преступного (криминального) поведения человека является 

делинквентное поведение - отклоняющееся поведение, в крайних своих проявлениях 

представляющее уголовно наказуемое деяние. Отличия делинквентного от криминального 

поведения коренятся в тяжести правонарушений, выраженности антиобщественного их 

характера. Правонарушения делятся на преступления и проступки. Суть проступка 

заключается не только в том, что он не представляет существенной общественной 

опасности, но и в том, что отличается от преступления мотивами совершения 

противоправного действия. 

К. К. Платонов выделил следующие типы личности преступников: 

1. определяется соответствующими взглядами и привычками, внутренней тягой к 

повторным преступлениям; 

2. определяется неустойчивостью внутреннего мира, личность совершает преступление 

под влиянием сложившихся обстоятельств или окружающих лиц; 

3. определяется высоким уровнем правосознания, но пассивным отношением к другим 

нарушителям правовых норм; 

4. определяется не только высоким уровнем правосознания, но и активным 

противодействием или попытками противодействия при нарушении правовых норм; 

5. определяется возможностью только случайного преступления. 

В группу лиц с делинквентным поведением относят представителей второй, третьей и 

пятой групп. У них в рамках волевого сознательного действия в силу индивидуально - 

психологических особенностей нарушается или блокируется процесс предвосхищения 

будущего результата проступка. Такие индивиды легкомысленно, часто под влиянием 

внешней провокации совершают противоправное деяние, не представляя его последствий. 



Сила побудительного мотива к определенному действию тормозит анализ отрицательных 

(в том числе, и для самого человека) его последствий. 

Делинквентное поведение может проявляться, к примеру, в озорстве и желании 

развлечься. Подросток из любопытства и за компанию может бросать с балкона тяжелые 

предметы (или еду) в прохожих, получая удовлетворение от точности попадания в 

«жертву».  

Аддиктивное поведение 

Аддиктивное поведение - это одна из форм девиантного поведения с формированием 

стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического 

состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания 

на определенных видах деятельности, что направлено на развитие и поддержание 

интенсивных эмоций (Ц. П. Короленко, Т. А. Донских). 

Основным мотивом личностей, склонных к аддиктивным формам поведения, является 

активное изменение не удовлетворяющего их психического состояния, которое 

рассматривается как «серое», «скучное», «монотонное», «апатичное». Такому человеку не 

удается обнаружить в реальной действительности какие-либо сферы деятельности, 

способные привлечь надолго его внимание, увлечь, обрадовать или вызвать иную 

существенную и выраженную эмоциональную реакцию. Жизнь видится ему не 

интересной, в силу ее обыденности и однообразности. Он не приемлет того, что считается 

в обществе нормальным: необходимости что-то делать, заниматься какой-либо 

деятельностью, соблюдать какие-то принятые в семье или в обществе традиции и нормы. 

Можно говорить о том, что у индивида с аддиктивной нацеленностью поведения 

значительно снижена активность в обыденной жизни, наполненной требованиями и 

ожиданиями.  

Выделяются следующие психологические особенности лиц с аддиктивными формами 

поведения 

1.Сниженная переносимость трудностей повседневной жизни, наряду с хорошей 

переносимостью кризисных ситуаций; 

2.Скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым 

превосходством; 

3.Внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными 

контактами; 



4.Стремление говорить неправду; 

5.Стремление обвинять других, зная, что они невиновны; 

6.Стремление уходить от ответственности в принятии решений; 

7.Стереотипность, повторяемость поведения; 

8.Зависимость; 

9. Тревожность. 

Основными, в соответствии с имеющимися критериями, особенностями индивида со 

склонностью к аддиктивным формам поведения является рассогласованность 

психологической устойчивости в случаях обыденных отношений и кризисов.  

Стремление говорить неправду, обманывать окружающих, а также обвинять других в 

собственных ошибках и промахах вытекает из структуры аддиктивной личности, которая 

пытается скрыть от окружающих собственный «комплекс неполноценности», 

обусловленный неумением жить в соответствии с устоями и общепринятыми нормами. 

Таким образом, основным в поведении аддиктивной личности является стремление к 

уходу от реальности, страх перед обыденной, наполненной обязательствами и 

регламентациями «скучной» жизнью, склонность к поиску запредельных эмоциональных 

переживаний даже ценой серьезного риска и неспособность быть ответственным за что-

либо. 

 

Патохарактерологический тип поведения 

Под патохарактерологическим типом девиантного поведения понимается поведение, 

обусловленное патологическими изменениями характера, сформировавшимися в процессе 

воспитания. К ним относятся так называемые расстройства личности (психопатии) и 

явные, выраженные акцентуации характера. Дисгармоничность черт характера приводит к 

тому, что изменяется вся структура психической деятельности человека. В выборе своих 

поступков он часто руководствуется не реалистичными и адекватно обусловленными 

мотивами, а существенно измененными «мотивами психопатической самоактуализации». 

Сущностью данных мотивов является ликвидация личностного диссонанса, в частности 

рассогласования между идеальным «Я» и самооценкой. По данным Л. М. Балабановой, 

при эмоционально–неустойчивом расстройстве личности (возбудимой психопатии) 

наиболее частым мотивом поведения является стремление к реализации неадекватно 



завышенного уровня притязаний, тенденция к доминированию и властвованию, 

упрямство, обидчивость, нетерпимость к противодействию, склонность к 

самовзвинчиванию и поискам поводов для разрядки аффективного напряжения. У лиц с 

истерическим расстройством личности (истерической психопатией) мотивами 

девиантного поведения выступают, как правило, такие качества, как эгоцентризм, жажда 

признания, завышенная самооценка. Переоценка своих реальных возможностей ведет к 

тому, что ставятся задачи, соответствующие иллюзорной самооценке, совпадающей с 

идеальным «Я», но превышающие возможности личности. Важнейшим мотивационным 

механизмом является стремление к манипулированию окружающими и контролю над 

ними. Окружение рассматривается лишь как орудия, которые должны служить 

удовлетворению потребностей данного человека. У индивидов с анакастными и 

тревожными (уклоняющимися) личностными расстройствами (психастенической 

психопатией) патологическая самоактуализация выражается в сохранении ими 

привычного стереотипа действий, в уходе от перенапряжений и стрессов, нежелательных 

контактов, в сохранении личностной независимости. При столкновении таких людей с 

окружающими, с непосильными задачами в силу ранимости, мягкости, низкой 

толерантности к стрессу они не получают положительного подкрепления, чувствуют себя 

обиженными, преследуемыми. 

К патохарактерологическим девиациям относят также так называемые невротические 

развития личности - патологические формы поведения и реагирования, сформированные в 

процессе неврогенеза на базе невротических симптомов и синдромов. Девиации 

проявляются в виде невротических навязчивостей и ритуалов, которые пронизывают всю 

жизненную деятельность человека.  

 

Психопатологический тип поведения 

Психопатологический тип девиантного поведения основывается на психопатологических 

симптомах и синдромах, являющихся проявлениями тех или иных психических 

заболеваний. Как правило, мотивы поведения психически больного остаются 

непонятными до тех пор, пока не будут обнаружены основные признаки психических 

расстройств. Пациент может проявлять отклоняющееся поведение в силу нарушения 

восприятия - галлюцинаций или иллюзий (например, затыкать уши или к чему-то 

прислушиваться, искать несуществующий объект, разговаривать с собой), нарушений 

мышления (высказывать, отстаивать и пытаться добиваться поставленных целей на основе 



бредового истолкования действительности, активно ограничивать сферы своего общения с 

окружающим миром в силу навязчивых идей и страхов), совершать нелепые поступки или 

месяцами бездействовать, совершать стереотипные вычурные движения или надолго 

застывать в однообразной позе из-за нарушений волевой активности.  

Разновидностью патохарактерологического, психопатологического и аддиктивного типов 

девиантного поведения является саморазрушающее (аутодеструктивное) поведение. Суть 

его заключается в том, что система поступков человека направлена не на развитие и 

личностный рост, и не на гармоничное взаимодействие с реальностью, а на деструкцию 

личности. Агрессия направляется на себя (аутоагрессия), внутрь самого человека, тогда 

как действительность рассматривается что-то оппозиционное, не дающее возможности 

полноценной жизни и удовлетворения насущных потребностей. Аутодеструкция 

проявляется в виде суицидального поведения, наркотизации и алкоголизации и некоторых 

других разновидностей девиаций. Мотивами к саморазрушающему поведению становятся 

аддикции и неспособность справляться с обыденной жизнью, патологические изменения 

характера, а также психопатологические симптомы и синдромы. 

 

4 Причины девиантного поведения 

Отклоняющееся поведение имеет сложную природу, обусловленную самыми 

разнообразными факторами, находящимися в сложном взаимодействии взаимовлиянии. 

Человеческое развитие обусловлено взаимодействием многих факторов: 

наследственности, среды, воспитания, собственной практической деятельности человека. 

Можно выделить пять основных факторов, обусловливающих девиантное поведение. 

Биологические факторы 

Биологические факторы выражаются в существовании неблагоприятных физических или 

анатомических особенностей организма человека, затрудняющих его социальную 

адаптацию. Причем здесь речь идет, конечно, не о специальных генах, фатально 

обусловливающих девиантное поведение, а лишь о тех факторах, которые наряду с 

социально-педагогической коррекцией требуют также и медицинской. К ним относятся: 

- генетические, которые передаются по наследству. Это могут быть нарушения 

умственного развития, дефекты слуха и зрения, телесные пороки, повреждения нервной 

системы. Данные поражения приобретаются, как правило, еще во время беременности 



матери в силу неполноценного и неправильного питания, употребления ею алкогольных 

напитков, курения; заболеваний матери (физические и психические травмы во время 

беременности, хронические и инфекционные соматические заболевания, черепно-

мозговые и психические травмы, венерические заболевания); влияние наследственных 

заболеваний, а особенно наследственности, отягощенной алкоголизмом; 

- психофизиологические, связанные с влиянием на организм человека 

психофизиологических нагрузок, конфликтных ситуаций, химического состава 

окружающей среды, новых видов энергии, приводящих к различным соматическим. 

аллергическим, токсическим заболеваниям; 

- физиологические, включающие в себя дефекты речи, внешнюю непривлекательность, 

недостатки конституционно-соматического склада человека, которые в большинстве 

случаев вызывают негативное отношение со стороны окружающих, что приводит к 

искажению системы межличностных отношений в коллективе, особенно у детей в среде 

сверстников. 

Психологические факторы 

Психологические факторы включают в себя наличие у ребенка психопатии или 

акцентуации отдельных черт характера. Эти отклонения выражаются в нервно-

психических заболеваниях, психопатии, неврастении, пограничных состояниях, 

повышающих возбудимость нервной системы и обусловливающих неадекватные реакции. 

Люди с явно выраженной психопатией, которая является отклонением от норм 

психического здоровья человека, нуждаются в помощи психиатров. 

Люди с акцентуированнными чертами характера, что является крайним вариантом 

психической нормы, чрезвычайно уязвимы для различных психологических воздействий и 

нуждаются, как правило, в социально-медицинской реабилитации наряду с мерами 

воспитательного характера. 

В каждый период развития ребенка, формируются некоторые психические качества, черты 

личности и характера. Например, у подростка наблюдается два направления развития 

психики: либо отчуждение от той социальной среды, где он живет, либо приобщение. 

Если в семье ребенок чувствует недостаток родительской ласки, любви, внимания, то 

защитным механизмом в этом случае будет выступать отчуждение. Проявлениями такого 

отчуждения могут быть: невротические реакции, нарушения общения с окружающими, 



эмоциональная неустойчивость и холодность, повышенная уязвимость, обусловленные 

психическими заболеваниями выраженного или пограничного характера, отставанием или 

задержкой психического развития, разными психическими патологиями. 

Характерологические подростковые реакции, такие как отказ, протест, группирование, 

являются, как правило, следствием эмоционально зависимых, дисгармоничных семейных 

отношений. В случае несформированности системы нравственных ценностей человека, 

сфера его интересов начинает принимать преимущественно корыстную, насильственную, 

паразитическую или потребительскую направленность. Для таких людей характерен 

инфантилизм, примитивность в суждениях, преобладание развлекательных интересов. 

Эгоцентрическая позиция с демонстрацией пренебрежительного отношения к 

существующим нормам и правам другого человека приводит к «отрицательному 

лидерству», навязыванию физически более слабым сверстникам системы их 

«порабощения», браваде криминальным поведением, оправдыванию своих действий 

внешними обстоятельствами, низкой ответственности за свое поведение. 

Социально-педагогические факторы 

 

Социально-педагогические факторы выражаются в дефектах школьного, семейного или 

общественного воспитания, в основе которых лежат половозрастные и индивидуальные 

особенности развития детей, приводящих к отклонениям в ранней социализации ребенка в 

период детства с накоплением негативного опыта; в стойкой школьной неуспешности 

ребенка с разрывом связей со школой (педагогическая запущенность), ведущей к 

несформированности у подростка познавательных мотивов, интересов и школьных 

навыков. Такие дети, как правило, изначально бывают плохо подготовлены к школе, 

негативно относятся к домашним заданиям, выражают безразличие к школьным оценкам, 

что говорит об их учебной дезадаптации. 

Учебная дезадаптация школьника проходит в своем развитии следующие стадии:  

- учебной декомпенсации - состояние ребенка, характеризующееся возникновением 

затруднений в изучении одного или нескольких предметов при сохранении общего 

интереса к школе; 



- школьной дезадаптации - состояние ребенка, когда наряду с возрастающими 

трудностями в обучении на первый план выступают нарушения поведения, выраженные в 

виде конфликтов с педагогами, одноклассниками, пропусков занятий; 

- социальной дезадаптации - состояние ребенка, когда отмечается полная утрата интереса 

к учебе, пребыванию в школьном коллективе, уход в асоциальные компании, увлечение 

спиртными напитками, наркотиками; 

- криминализации среды свободного времяпровождения. Так, например, отчисление из 

школы детей 15-летнего возраста, что позволяется Законом об образовании, выбрасывает 

детей на улицу, где они не могут реально трудоустроиться. Принимая во внимание, что 

такие дети как правило, из малообеспеченных семей, можно с уверенностью утверждать, 

что основные и реальные способы добывания средств существования у них будут носить 

криминальный характер. 

Важным фактором отклонений в психосоциальном развитии ребенка является 

неблагополучие семьи. Следует выделить определенные стили семейных 

взаимоотношений, ведущих к формированию асоциального поведения: 

- дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемейных отношений, сочетающий в 

себе, с одной стороны, потворство желаниям ребенка, гиперопеку, а с другой - 

провоцирование ребенка на конфликтные ситуации; или характеризующийся 

утверждением в семье двойной морали: для семьи - одни правила поведения, для 

общества - совершенно другие; 

- нестабильный, конфликтный стиль воспитательных влияний в неполной семье, в 

ситуации развода, длительного раздельного проживания детей и родителей; 

- асоциальный стиль отношений в дезорганизованной семье с систематическим 

употреблением алкоголя, наркотиков, аморальным образом жизни, криминальным 

поведением родителей, проявлениями мало мотивированной «семейной жестокости» и 

насилия. 

Жестоким обращением (оскорблением, пренебрежением) называют широкий спектр 

действий, наносящих вред ребенку со стороны людей, которые его опекают или заботятся 

о нем. Эти действия включают мучения, физическое, эмоциональное, сексуальное 



насилие, повторяющиеся неоправданные наказания или ограничения, влекущие 

физический ущерб для ребенка. 

Жестокому обращению дети подвергаются в семье, на улице, в школе, детских домах, 

больницах и других детских учреждениях. Дети, которые подверглись таким действиям, 

лишены чувства безопасности, необходимого для их нормального развития. Это приводит 

к осознанию ребенком того, что он плохой, ненужный, нелюбимый. Любой вид жестокого 

обращения с детьми ведет к самым разнообразным последствиям, но их объединяет одно - 

ущерб для здоровья ребенка или опасность для его жизни и адаптации. 

Тип реагирования детей и подростков на жестокое обращение зависит от возраста 

ребенка, черт его личности, социального опыта. Наряду с психическими реакциями (страх, 

нарушение сна, аппетита и пр.), наблюдаются различные формы нарушения поведения: 

повышение агрессивности, выраженная драчливость, жестокость или неуверенность в 

себе, робость, нарушение общения со сверстниками, снижение самооценки. Для детей и 

подростков, подвергшихся сексуальному насилию (или посягательству), характерно также 

и нарушение полоролевой идентификации, страх перед любыми видами проявления 

сексуальности и др. Важным представляется то, что большинство детей, переживших в 

детстве жестокое обращение (насилие) взрослых, склонны воспроизводить его, выступая 

уже в роли насильника и мучителя. 

Анализ семьи и ее воздействий на психосоциальное развитие ребенка показывает, что у 

большой группы детей нарушены условия их ранней социализации. Часть из них 

пребывает в условиях стрессовых ситуаций с риском физического или психического 

насилия, ведущих к различным формам девиации; другие - вовлечены в преступную 

деятельность с формированием устойчивых форм деликвентного поведения. 

Социально-экономические и морально-этические факторы 

Социально-экономические факторы включают социальное неравенство; расслоение 

общества на богатых и бедных; обнищание значительной массы населения; ограничение 

социально приемлемых способов получения достойного заработка; безработицу; 

инфляцию и, как следствие, социальную напряженность. 

Морально-этические факторы проявляются с одной стороны, в низком морально-

нравственном уровне современного общества, разрушении ценностей, в первую очередь 

духовных, в утверждении психологии «вещизма», падения нравов; с другой - в 

нейтральном отношении общества к проявлениям девиантного поведения. Не 



удивительно, что следствием равнодушия общества, например, к проблемам детского 

алкоголизма или проституции, являются пренебрежительное отношение ребенка к семье, 

школе, государству, безделье, бродяжничество, формирование молодежных банд, 

агрессивное отношение к другим людям, употребление спиртных напитков, наркотиков, 

кражи, драки, убийства, попытки суицида. 

Таким образом, девиантное поведение предстает как нормальная реакция на 

ненормальные для ребенка или группы подростков условия (социальные или 

микросоциальные), в которых они оказались, и в то же время как язык общения с 

социумом, когда другие социально приемлемые способы общения исчерпали себя или 

недоступны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных проявлений девиантного 

поведения, их объективность и неизбежность ставят перед обществом, конкретной 

социальной службой и социальным педагогом в качестве основных задач поиск форм, 

методов и технологий работы с дезадаптированными подростками, концентрацию усилий, 

направленных как на реабилитацию ребенка, так и, что более необходимо, 

предупреждение отклонений от социальных норм, т. е. устранение условий, прямо или 

опосредованно оказывающих отрицательное воздействие на поступки и действия 



несовершеннолетнего. Поэтому в науке и практике получила широкое распространение 

основная технология работы с подростками для предотвращения формирования 

девиантного поведения - профилактическая.  

Профилактика - это совокупность государственных, общественных, социально-

медицинских и организационно-воспитательных мероприятий, направленных на 

предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, 

вызывающих различного рода социальные отклонения в поведении человека. 
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