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Перемены, происходящие в нашем обществе, сегодня с особой остротой
обозначили проблему помощи детям и подросткам с отклоняющимся поведением и
разработку действенной системы мер профилактики и реабилитации этой группы
подрастающего поколения.

С каждым годом отмечается рост подростковой преступности, наркомании,
прослеживается тенденция к увеличению числа подростков с девиантным
поведением. Причины отклонений в поведении подростка возникают как результат
политической, социально-экономической и экологической нестабильности
общества, усиления влияния псевдокультуры, изменений в содержании
ценностных ориентации молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений,
отсутствия контроля за поведением, чрезмерной занятости родителей, эпидемий
разводов.

Распространено ложное мнение родителей о том, что главным воспитателем детей
является школа, в плохой успеваемости ученика виноват учитель. В аморальности
подростка винят улицу. Часто семья самоустраняется от процесса воспитания.

С подростками отклоняющегося поведения ведется работа общеобразовательными
и культурно-досуговыми учреждениями, а также социальными реабилитационными
центрами. Эта работа ведется не в полной мере, и не всегда дает положительный
результат. Потребность в совершенствовании воспитательного процесса в
современных условиях предполагает поиск путей повышения эффективности
социально-педагогического воздействия на личность подростка, способных
обеспечить ее ресоциализацию. Одним из условий повышения эффективности
воспитательной работы является организация социально-педагогической
деятельности с семьёй подростков девиантного поведения с целью профилактики
и предупреждения отклонений в поведении.

Поиск эффективности мер социальной профилактики предполагает определение
сущности понятия «отклоняющееся поведение», его видов, факторов, влияющих на
накопление отклоняющегося потенциала подростков, причин их отклоняющегося
поведения, а также роли семьи в решении задач предупреждения отклонений в
поведении.
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Мною были поставлены следующие задачи:

1. Определить понятия «норма» и «отклонение от нормы» в контексте процесса
социализации подростка.

2. Выявить возможности влияния семьи на социализацию подростков.

3. Проанализировать особенности организации социально-педагогической
деятельности с семьёй по профилактике девиантного поведения подростков.

1. Теоретические основы социально-педагогической деятельности с подростками
девиантного поведения

1.1 Социализация подростков: норма и отклонение от нормы

В любом обществе независимо от того, на какой стадии развития оно находится,
есть люди, которые требуют особого внимания к себе. Это - люди, имеющие какие-
либо отклонения в физическом, психическом или социальном развитии.

Понятие нормы широко используется в медицине, психологии, педагогике,
социологии и других науках. Попытка дать точное и единственно верное
определение этому понятию, на наш взгляд, обречена на неудачу. Так, например,
только в медицине ученые насчитывают до 200 его определений.

В различных науках имеются свои показатели, параметры, характеристики нормы.
То, что не соответствует норме, обозначается другим словом - «отклонение».

Для социальной педагогики понятия «норма» и «отклонение от нормы» очень
важные. Они используются для характеристики процесса развития и социального
поведения ребенка.

Под социальным поведением мы будем понимать поведение, выражающееся в
совокупности поступков и действий индивида или группы в обществе и зависящее
от социально-экономических факторов и господствующих норм.

В социальной педагогике понятия «норма» и «отклонение» позволяют выделить
определенную точку отсчета, относительно которой можно уточнять причины,
вызывающие те или иные отклонения, выяснять, каким образом они влияют на
процесс социализации ребенка, и на основе этого строить практическую
социально-педагогическую деятельность.



Под социализацией мы понимаем процесс усвоения индивидом образцов
поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний,
навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе.

Чтобы стать человеком, одной биологической наследственности мало. Это
утверждение достаточно убедительно подкрепляют хорошо известные случаи,
когда человеческие детеныши вырастали среди животных. Людьми в
общепринятом понимании они при этом не становились, даже если попадали, в
конце концов, в человеческое общество. Так что же делает человека человеком?

В общем виде ответ на этот вопрос нам уже известен. Превращение
биологического индивида в социального субъекта происходит в процессе
социализации человека, его интеграции в общество, в различные типы социальных
групп и структур посредством усвоения ценностей, установок, социальных норм,
образцов поведения, на основе которых формируются социально значимые
качества личности.

Социализация - непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на
протяжении все жизни человека. Однако наиболее интенсивно он протекает в
детстве и юности, когда закладывается все базовые ценностные ориентации,
усваиваются основные социальные нормы и отношения, формируется мотивация
социального поведения. Если образно представить этот процесс как строительство
дома, то именно в детстве происходит закладка фундамента и возведение всего
здания; в дальнейшем производятся только отделочные работы, которые могут
длиться всю последующую жизнь.

Процесс социализации ребенка, его формирования и развития, становления как
личности происходит во взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает
на этот процесс решающее влияние посредством самых разных социальных
факторов.

1.2 Влияние семьи на социализацию подростков

Проблема социализации подрастающей личности, вхождение личности в общество
всегда находилось в поле зрения ученых различных направлений: философов,
социологов, психологов, педагогов.

Важным этапом для социализации личности является подростковый и юношеский
возраст.



Подростковый возраст завершает активный период социализации ( 13-19 лет). В
этом возрасте происходят важные физиологические изменения (одно из них -
наступление половой зрелости), которые влекут за собой определенные
психологические сдвиги: появление влечения к противоположному полу,
агрессивность, зачастую немотивированная, проявляются склонность к не
обдуманному риску и не умение оценить степень его опасности, подчеркнутое
стремление к независимости и самостоятельности

Подростковый период называют «трудным возрастом», «переломным периодом».
Его содержание заключается в изменении поведенческих характеристик: от почти
полного послушания, свойственного малым детям, юноши переходят к
сдержанному послушанию - скрытому не повиновению родителям.

Трудности социализации в этот период связаны с тремя главными
обстоятельствами:

- несовпадением между высоким уровнем притязаний (стремление стать героем,
прославиться) и низким социальным статусом, который задан их возрастом;

- несовпадением старого стиля родительства, ориентированного на то, что для
матери сын и дочь всегда остается ребенком, и новых потенциальных
возможностей тинэйджеров, заданных их психофизиологическим повзрослением;

- противоречием между усилившейся ориентацией на самостоятельность и
усилившейся зависимость от мнения и поведения сверстников.

Если раньше, будучи детьми, они смотрели на мир глазами своих родителей, то
теперь они ведут как бы двойной счет: у подростков и юношей выстраивается
параллельная система ценностей и взглядов на мир, которая частично
пересекается позицией родителей, а частично - с взглядами сверстников.
Осознанием своего «Я» происходит как осмысления своего места в жизни
родителей, друзей, окружающего социума. Одновременно наблюдается
постоянный поиск нравственных ориентиров, связанных с переоценкой смысла
жизни. Подростки и юноши более восприимчивы к негативным оценкам
окружающих, особенно если они касаются одежды, внешнего вида, манер
поведения, круга знакомств, то есть всего того, что составляет социальную среду и
социальную символику «Я». Гипертрофированная самостоятельность находит
выражение в подчеркнутой резкости собственных оценок: для многих тинэйджеров
«хорошо» и «правильно» только то, что им нравится.



Социальные статусы родителей и подростков по-прежнему несовместимы:
родители зарабатывают на жизнь, несут моральную и правовую ответственность за
детей и неприкосновенность имущества, участвуют в общественной и
производственной жизни. Взрослые - собственники, распорядители, опекуны,
производители, законодатели, потребители, защитники и т.д. А тинэйджеры
экономически несамостоятельны, они все еще требуют социальной защиты и не
выступают участниками правонарушений. Их ролевой диапазон крайне ограничен.
Они не являются собственниками, распорядителями, производителями,
законодателями. Они - лишь потребители. Хотя в правовом смысле они могут
принимать жизненно важные решения, в психологическом плане тинэйджеры
созрели для них. Но родители ограничивают их. В этом и заключается
противоречие.

Во всех культурах семья является для ребенка основным социализирующим
агентом.

Семья - это малая группа, основанная либо на браке, либо на кровном родстве,
либо на общности жилья и бюджета, члены которой связаны общностью быта,
взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.

Семья - важнейший фактор социализации подростка, хотя и отмечается падение её
воспитательно - социализирующей роли. Именно в семье ребёнок начинает
усваивать ценности и нормы общества, в котором он родился и в котором ему
предстоит жить. В разных обществах семья занимает различное место по
отношению к другим социальным институтам. Но в большинстве случаев именно
семья является главным социализирующим институтом подростка. В большинстве
традиционных обществ семья, в которой родился ребенок, почти полностью
определяет его социальное положение на протяжении остатка жизни. Дети
усваивают модели поведения своих родителей или представителей своего
окружения. Для подростков крайне важно семейное окружение: характер
подростка, его взгляд на мир, ценности и нормы, принимаемые в качестве
основных в процессе жизни у подростка, формируется именно в семье. Помимо
образовательного уровня родителей, сильно влияет на судьбу подростков и
юношей состав семьи и характер взаимоотношений между ее членами.
Неблагоприятные семейные условия характерны для подавляющего большинства
так называемых трудных подростков. Значительное влияние на личность
подростка оказывает стиль его взаимоотношений с родителями, который лишь
отчасти обусловлен их социальным положением. Вместе с тем весьма важны
эмоциональный тон семейных взаимоотношений и преобладающий в семье тип



контроля и дисциплины.

Обстоятельства социализации в семье могут быть чрезвычайно неблагоприятными
для ребенка. Например, часть детей становится жертвами насилия или
сексуальных посягательств со стороны родителей, старших детей или посторонних
взрослых, а опыт такого рода оказывает тяжелое воздействие на всю
последующую жизнь. Многие семьи в современной Российской Федерации
являются неполными, что также негативно сказывается на социализации
подростков.

Разумеется, вряд ли найдется много детей, которые бы совершенно некритично
воспринимали мировоззрение родителей. Особенно это верно для нашего
противоречивого мира, столь глубоко затронутого переменами. Более того, само
существование разнообразных агентов социализации ведет ко многим
расхождениям в мировоззрении подростков и родительского поколения.

Сегодня родительская семья остается важнейшим институтом социализации
подростков. Однако семья уже не обладает той самодовлеющей ролью, на которую
она претендовала в предшествующую эпоху. Родительский авторитет уже не
является абсолютным, теперь на место запрета и принуждения приходит
убеждение. Моральный авторитет поддерживать гораздо труднее, чем власть,
опирающуюся на силу, особенно когда диапазон источников информации и выбор
круга общения расширяется.

Таким образом, семья, представляет собой важнейший фактор социализации
подростка, так как характер подростка, его взгляд на мир, ценности и нормы,
принимаемые в качестве основных в процессе жизни у подростка, формируется
именно в семье.

1.3 Социально-педагогическая деятельность с семьёй по профилактике
девиантного поведения подростков

Анализ международных документов по проблеме профилактики и преодоления
девиантного поведения несовершеннолетних позволяет определить направления,
содержание, методы и формы такой работы с несовершеннолетними с девиантным
поведением. Согласно Конвенции о правах ребенка к несовершеннолетним должны
применятся такие меры, как: наблюдение, опека. Надзор, консультативные услуги,
назначение испытательного срока воспитания, а так же программы обучения и
профессиональной подготовки и другие формы наблюдения, заменяющие надзор в
учреждениях, с целью обеспечить такое обращение с ребенком, которое отвечало



бы его благосостоянию, а также его положению и характеру преступления.
«Минимальные стандартные правила ООН по осуществлению правосудия
относительно несовершеннолетних», принятые 29 декабря 1985 года, этот
перечень дополняют постоянным надзором, активной воспитательной работой
либо помещением в семью, воспитательное учреждение или детский дом.

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 получили широкое распространение две основные технологии работы с
подростками девиантного поведения -- профилактическая и реабилитационна].

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 подростков.

Под профилактикой в социальной педагогике понимаются прежде всего научно
обоснованные и своевременно предпринятые действия, направленные на:

- предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных
обстоятельств у отдельного ребенка или несовершеннолетних, входящих в группу
социального риска;

- сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья
ребенка;

- содействие ребенку в достижении социально значимых целей и раскрытие его
внутреннего потенциала.

Другой технологией работы социального педагога с дезадаптированными
подростками является их реабилитация.

Реабилитация -- это система мер, имеющих своей целью возвращение ребенка к
активной жизни в обществе и общественно полезному труду. Этот процесс



является непрерывным, хотя и ограничен временными рамками.

Следует различать различные виды реабилитации: медицинскую,
психологическую, педагогическую, социально-экономическую, профессиональную,
бытовую.

В настоящее время наиболее востребованными и эффективными в России
считаются следующие основные направления социально-педагогической
деятельности по профилактике и преодолению социально-негативных форм
девиантного поведения детей и подростков:

1. Повышение роли семьи в профилактике социально-отклоняющегося поведения у
детей.

2. Повышение воспитательной роли образовательных учреждений в
предупреждении и преодолении девиантного поведения детей и подростков.

3. Развитие внешкольной системы консультирования и помощи семье и детям в
преодолении девиантного поведения.

4. Развитие сети центров по преодолению социально-педагогических проблем
детей, подростков, юношества; педагогической коррекции, педагогической
реабилитации; медико-социально-педагогических по преодолению детского и
юношеского алкоголизма, наркомании, а также реабилитации жертв насилия,
социальной виктимологии.

5. Использование позитивных возможностей средств массовой информации и
ограждение детей и подростков от их негативного влияния.

В рамках настоящего исследования целесообразно подробнее рассмотреть первое
из перечисленных выше направлений.

При организации социально-педагогической деятельности с семьёй по
профилактике девиантного поведения подростков исследователи рекомендуют в
качестве основы использовать следующие принципы:

1. Необвинительность - вместо обличения, упреков, осуждений, даже вполне
заслуженных - социально-педагогическая защита, создание платформы для выхода
их кризиса.



2. Индивидуальный подход - решение конкретных проблем конкретной семьи,
конкретного подростка в реальных жизненных условиях и в местах их пребывания.

3. Плотный и постоянный контакт с семьей в течение длительного времени.

4. Доверительные отношения между социальным педагогом и другими
специалистами и членами семьи.

5. Построение отношений с семьёй на деловой основе, как сотрудничества.

6. Уважение норм и ценностей патронируемых .

Объектом воздействия социального педагога могут быть ребенок в семье,
взрослые члены семьи и сама семья, в целом, как коллектив.

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

Рассмотрим последовательно каждую из составляющих.

Образовательная составляющая включает в себя два направления деятельности
социального педагога: помощь в обучении и воспитании.

Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих семейных
проблем и формирование педагогической культуры родителей.
К наиболее типичным ошибкам в воспитании относятся: недостаточное
представление о целях, методах, задачах воспитания; отсутствие единых
требований в воспитании со стороны всех членов семьи; слепая любовь к ребенку;
чрезмерная строгость; перекладывание забот о воспитании на образовательные
учреждения; ссоры родителей; отсутствие педагогического такта во
взаимоотношениях с детьми; применение физических наказаний и др.

Поэтому деятельность социального педагога предусматривает проведение
широкого просвещения родителей по следующему кругу вопросов:

- педагогическая и социально-психологическая подготовка родителей к
воспитанию будущих детей;

- роль родителей в формировании у детей адекватного поведения в отношении к
сверстникам;



- значение личного примера и авторитета родителей в воспитании детей, атрибуты
роли отца и матери, отношений между детьми;

- взаимоотношения различных поколений в семье, методы педагогического
воздействия на детей, формирования позитивных отношений между детьми и
взрослыми;

- воспитание детей в семье с учетом пола и возраста;

- социально-психологические проблемы воспитания «трудных» подростков,
проблемы отрицательного влияния безнадзорности и беспризорности на психику
ребенка;

- сущность самовоспитания и его организации, роль семьи в руководстве
процессом самовоспитания детей и подростков;

- поощрение и наказание в воспитании детей в семье;

- наиболее распространенные ошибки родителей в воспитании детей;

- особенности воспитания детей с отклонениями в физическом и психическом
развитии;

- трудовое воспитание в семье, помощь ребенку в выборе профессии, проблемы
выявления и развития профессиональных склонностей и задатков детей;

- организация режима труда, учебы, отдыха и досуга детей в семье;

- подготовка детей дошкольного возраста к занятиям в школе;

- нравственное, физическое, эстетическое, половое воспитание детей;

- развитие представлений об общении в детском возрасте;

- причины и последствия детского алкоголизма, токсикомании, наркомании,
проституции, роль родителей в имеющейся детской патологии, связь здоровья
детей с асоциальными пристрастиями их родителей.

Наряду с передачей родителями такого рода знаний, социальные педагоги могут
организовать еще и практические занятия, помогающие в значительной мере
упорядочить быт семьи и повысить ее социальный статус.



Социальными умениями, приобретенными в процессе практических занятий, могут
быть: умение вести домашний бюджет, рациональное ведение домашнего
хозяйства, навыки домоводства, правильного питания детей разных возрастов,
навыки в области санитарии и гигиены, этики семейной жизни, культуры
взаимоотношений между членами семьи, адекватного социального реагирования
на проблемные ситуации и др.

Помощь в воспитании проводится социальным педагогом, в первую очередь, с
родителями -- путем их консультирования, а также с ребенком посредством
создания специальных воспитывающих ситуаций для решения задачи
своевременной помощи семье в целях ее укрепления и наиболее полного
использования ее воспитательного потенциала.

В условиях низкой мотивации обращения семей именно за социально-
педагогической, психологической помощью необходимо применение такой формы
работы с семьей, как патронаж - одна из форм работы социального педагога,
представляющая собой посещение семьи на дому с диагностическими,
контрольными, адаптационно-реабилитационными целями, позволяющая
установить и поддерживать длительные связи с семьей, своевременно выявляя ее
проблемные ситуации, оказывая незамедлительную помощь.

В нашей стране патронажный опыт работы существует и реализуется
педиатрическими службами, территориальными центрами социального
обслуживания пенсионеров и инвалидов. Но медицинские и хозяйственно-бытовые
услуги не исчерпывают возможностей патронажа, в его рамках могут
осуществляться различные виды образовательной, психологической,
посреднической помощи, поэтому посещение семьи на дому является
неотъемлемой формой работы и социального педагога.

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

Патронаж может проводиться со следующими целями:

- диагностические: ознакомление с условиями жизни, изучение возможных
факторов риска (медицинских, социальных, бытовых), исследование сложившихся



проблемных ситуаций;

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

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

Иной подход в отношении асоциальных семей, где обстановка не отвечает нуждам
ребенка, а в ряде случаев, представляет опасность для его жизни. В этом случае
социальный педагог, исходя из интересов ребенка, совместно с
правоохранительными органами ведет открытый контроль за ходом
реабилитационных мероприятий, оказывает необходимое директивное
воздействие в случае низкой реабилитационной активности семьи, в том числе
прибегает к карательным мерам, выступая, например, инициатором лишения
родителей прав на воспитание ребенка.

Патронажи могут быть единичными или регулярными в зависимости от выбранной
стратегии работы (долгосрочной или краткосрочной) с данной семьей.

С запланированной периодичностью проводятся патронажи семей, имеющих
конкретные проблемы.

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

Задачи работы с родителями состоят в следующем:

- осуществление информационно-просветительской работы с целью профилактики
дисгармонии семейных отношений и нарушений в семейном воспитании;

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

- осуществление комплексной коррекционной работы с семьей в целях
восстановления здоровых взаимоотношений между ее членами и коррекции
имеющихся отклонений в семейном воспитании.



Таким образом, социально-педагогическая работа с семьёй по профилактике
девиантного поведения подростков включает три основных составляющих
социально-педагогической помощи: образовательную, психологическую,
посредническую. Целью работы с родителями является профилактика и коррекция
дисгармонии семейных отношений и устранение недостатков семейного
воспитания как важнейший фактор, вызывающий отклонения в поведении детей и
подростков. Формами работы с семьёй являются: консультирование, патронаж,
посещение семей на дому.

Заключение
Цель настоящего исследования заключалась в определении социально-
педагогической роли семьи в предупреждении девиантного поведения подростков.

Норма - это общее правило, которому надо следовать во всех подобных случаях;
образец или пример.

В социальной педагогике понятия «норма» и «отклонение» (несоответствие норме)
позволяют выделить определенную точку отсчета, относительно которой можно
уточнять причины, вызывающие те или иные отклонения, выяснять, каким образом
они влияют на процесс социализации ребенка, и на основе этого строить
практическую социально-педагогическую деятельность.

Социализация - это процесс усвоения индивидом образцов поведения,
психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков,
позволяющих ему успешно функционировать в обществе.

Важным этапом для социализации личности является подростковый и юношеский
возраст - 13-19 лет.

Семья - это малая группа, основанная либо на браке, либо на кровном родстве,
либо на общности жилья и бюджета, члены которой связаны общностью быта,
взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.

Семья - важнейший фактор социализации подростка, так как характер подростка,
его взгляд на мир, ценности и нормы, принимаемые в качестве основных в
процессе жизни у подростка, формируется именно в семье.



Социально-педагогическая работа с семьёй по профилактике девиантного
поведения подростков включает три основных составляющих социально-
педагогической помощи: образовательную, психологическую, посредническую.
Целью работы с родителями является профилактика и коррекция дисгармонии
семейных отношений и устранение недостатков семейного воспитания как
важнейший фактор, вызывающий отклонения в поведении детей и подростков.
Формами работы с семьёй являются: консультирование, патронаж, посещение
семей на дому.

Таким образом, роль семьи в предупреждении девиантного поведения подростка
чрезвычайно велика, так как именно в семье закладываются основы социального
воспитания, прививается понятие социальных норм поведения и именно в семье
ребёнок начинает усваивать ценности и нормы общества, в котором он родился и в
котором ему предстоит жить.


