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Методика 

по формированию законопослушного поведения 

обучающихся образовательных организаций 

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края 

 

Настоящая методика подготовлена на основе Федерального закона от 24.06.1999 г 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», методических рекомендаций по внедрению в практику 

образовательных организаций современных методик в сфере профилактики 

деструктивного поведения подростков и молодежи, разработанных Министерством 

просвещения РФ совместно с Федеральным институтом оценки качества 

образования (2021г.),  программы по формированию законопослушного 

поведения обучающихся в образовательных организациях  

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края 

«Воспитание законопослушного гражданина» 

 

Понятия, употребляемые в работе по формированию законопослушного 

поведения обучающихся образовательных организаций 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе 

формирования законопослушного поведения несовершеннолетних употребляются 

следующие основные понятия: 

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого, 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или законных представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - лицо в 

возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья 

либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и 

(или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; дети - жертвы насилия; дети, находящиеся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность которых 



объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

Правонарушение - родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее 

какие-либо нормы права, и представляет собой юридический факт, 

предусматривающий противоправное виновное деяние, совершенное умышленно 

либо по неосторожности. За правонарушение законом предусматривается 

соответственно гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная 

ответственность. 

Административное правонарушение - противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое 

Административным Кодексом Российской Федерации или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Деструктивное поведение - это устойчивое поведение психически здоровой 

личности или группы лиц, отклоняющееся от наиболее значимых в конкретном 

обществе социальных норм, причиняющее реальный ущерб самой личности, 

ближайшему окружению, обществу в целом. 

 

Нормативно-правовые основы организации работы по профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних 

При организации работы, направленной на формирование законопослушного 

поведения обучающихся, необходимо опираться на действующие законы 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства просвещения 

РФ, министерства образования Ставропольского края, органов местного 

самоуправления, отдела образования ААМО СК. 

В отделе образования и в образовательных организациях должен быть 

сформирован пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних. 

 

Основные законодательные и нормативно-правовые акты по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленные на 

формирование законопослушного поведения обучающихся 

 

Муниципальный 

уровень ( отдел 

образования ААМО 

СК) 

Конституция Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 

223-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

Конвенция о правах ребенка от 26.01.1990; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 



образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (с изменениями и 

дополнениями); 

Концепция развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 марта 2021 г. 

№ 656-р и план мероприятий на 2021–2025 годы по 

реализации Концепции; 

Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз 

"Об административных правонарушениях в 

Ставропольском крае"; 

Положение о межведомственном взаимодействии 

субъектов системы профилактики в предупреждении 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Постановление Правительства Ставропольского края от 

29.12.2020г. № 740-п «Об утверждении государственной 

программы Ставропольского края «Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественного порядка»; 

Приказ отдела образования ААМР СК от 12 августа 2020 

года № 394 «Об утверждении Программы воспитания и 

социализации обучающихся Апанасенковского района и 

Плана мероприятий по реализации программы на 

2020-2025 годы»; 

Постановление ААМО СК от 30.12.2020г. № 24-п «Об 

утверждении программы Апанасенковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Обеспечение общественного порядка, профилактика 

правонарушений, незаконного потребления и оборота 

наркотиков, злоупотребления алкогольной продукции»; 

Приказ отдела образования ААМО СК от 14.01.2021г. № 12 

«Об утверждении плана по реализации муниципальной 

программы АМО СК «Обеспечение общественного 

порядка, профилактика правонарушений, незаконного 

потребления и оборота наркотиков, злоупотребления 

алкогольной продукции»»; 

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 

23.12.2021г. № 573-рп «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 



СК на 2022-2025гг»; 

решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Ставропольского края, ААМО 

СК; 

решения межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и формированию системы профилактики 

правонарушений на территории Ставропольского края, 

АМО СК; 

решения коллегий министерства образования 

Ставропольского края;  

методические письма отдела образования ААМО СК. 

Школьный 

уровень 
(образовательная 

организация) 

законы Российской Федерации; 

постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, Ставропольского края; 

приказы Министерства просвещения РФ;  

приказы Министерства образования Ставропольского края; 

методические письма Министерства образования 

Ставропольского края;  

постановления администрации Апанасенковского 

муниципального округа Ставропольского края; 

приказы и методические письма отдела образования  

администрации Апанасенковского муниципального округа 

Ставропольского края; 

приказы руководителя образовательной организации; 

решения педагогического совета; 

решения совета образовательной организации; 

решения родительского комитета образовательной 

организации; 

решения совета профилактики образовательной 

организации. 

 

Функции отдела образования и образовательных организаций по 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних 

Основным законодательным актом, регламентирующим деятельность органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

является закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № ФЗ-120 (с 

дополнениями и изменениями). 

В соответствии со ст. 14 данного закона в компетенцию отдела образования 

ААМО СК входит: 

1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

субъекта РФ в области образования несовершеннолетних. 

 



Система контроля на муниципальном уровне складывается из: 

 анализа деятельности образовательных организаций по реализации 

Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» № ФЗ-120; 

 анализа деятельности образовательных организаций по участию в 

реализации программы отдела образования ААМО СК по формированию 

законопослушного поведения обучающихся образовательных организаций АМО СК 

на 2022-2026 гг «Воспитание законопослушного гражданина»; 

 анализа деятельности образовательных организаций по выполнению 

приказов и методических писем отдела образования ААМО СК, постановлений 

администрации Апанасенковского муниципального округа СК по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних; решений комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав ААМО СК,  антинаркотической комиссии 

ААМО СК, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений АМО 

СК, координирующих работу по данной проблеме; 

 проведения проверок по изучению деятельности образовательных 

организаций по: реализации прав несовершеннолетних, профилактике 

правонарушений, наркомании и токсикомании и др. асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних; 

 обобщения отчетов образовательных организаций об организации и 

проведении работы по профилактики всех асоциальных явлений; 

 анализа банков данных: о детях, не посещающих и систематически 

пропускающих занятия в общеобразовательных организациях; детях, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; детях, состоящих на различных видах 

профилактического  учета; 

 сведения об обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, посещающих творческие объединения (кружки, секции) 

дополнительного образования и вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия. 

2. Участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних через создание комплекса условий для эффективной 

организации отдыха, досуга, оздоровления, занятости детей и подростков на базе 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования и иных учреждений: 

 формирование плана-прогноза по охвату детей, подлежащих отдыху, 

оздоровлению и занятости в период оздоровительной кампании; 

 обеспечение межведомственного подхода к организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

 развитие наиболее доступных форм организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков; 

 организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (детей из малоимущих семей; детей, оставшихся без 

попечения родителей; детей-инвалидов; несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета; детей из семей, родители которых ведут 

асоциальный образ жизни); 

 обеспечение совместно с другими ведомствами занятости и отдыха 

подростков в возрасте 14-18 лет через временное трудоустройство, социальные 



проекты и т.д.; 

 сохранение и укрепление физического здоровья детей, формирование 

физической активности и здорового образа жизни у обучающихся;. 

В целях совершенствования содержания и форм воспитательной работы с 

детьми в каникулярный период рекомендовано: 

 использовать современные педагогические технологии, формы и 

методы работы в сфере каникулярного отдыха: коллективное творчество, 

социальное проектирование, ролевые, деятельностные и развивающие игры, 

компьютерные технологии и т.д.; 

 включение детей в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность; 

 создавать условия для осуществления психолого-педагогического 

сопровождения процесса отдыха и оздоровления детей, используя возможности 

психологов, социальных педагогов. 

3. Осуществление учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях. 

В рамках этой деятельности отдел образования ААМО СК обеспечивает: 

 изучение деятельности образовательных организаций; 

 создание банка данных о детях, не посещающих школу и часто 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины, содержащего 

информацию, как о самом несовершеннолетнем, так и о его родителях, условиях 

проживания и мерах по его возвращению или устройству в образовательную 

организацию; 

 анализ состояния работы образовательных организаций по решению 

проблем детей, не посещающих образовательную организацию на основе сведений 

о количестве этих детей; 

 использование различных форм по выявлению не обучающихся 

несовершеннолетних; 

4. Разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций 

программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

Для этого необходимо обеспечить: 

 организацию обучения педагогов образовательных организаций по 

освоению современных педагогических технологий профилактической работы; 

 организацию участия обучающихся в реализации социально значимых 

проектов, конкурсов, акций муниципального, краевого и Всероссийского уровня, 

направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся; 

 привлечение специалистов субъектов системы профилактики 

правонарушений АМО СК, родительской общественности для проведения 

совместных мероприятий по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних; 

 подготовку информационных, методических материалов, публикаций, 

отражающих опыт работы по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних; 

 направление рекомендаций для образовательных организаций по 



проведению работы среди обучающихся по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних.  

 

В компетенции общеобразовательных организаций входит: 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие 

мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования. 

Работа в этом направлении предусматривает: 

 разработку системы ежедневного учета детей, не пришедших на 

учебные занятия с выяснением причин отсутствия ребенка в школе и принятием 

оперативных мер по его возвращению; 

 направление информации о количестве несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих учебные занятия в отдел 

образования ААМО СК на 1 число каждого месяца учебного года; 

 совершенствование системы воспитания в образовательной 

организации на основе развития воспитательной системы, детского 

самоуправления, повышения воспитательного потенциала урока; 

 обеспечение максимального охвата детей дополнительными 

общеобразовательными программами; 

 разработку мер поддержки по каждому обучающемуся и его семье, 

состоящим на профилактическом учете или находящимся в социально опасном 

положении; 

 организацию деятельности классных руководителей по профилактике 

асоциального поведения среди обучающихся; 

 проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению асоциального поведения обучающихся (в том 

числе «родительский всеобуч»). 

2. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание 

им помощи в обучении и воспитании детей. 

Работа в этом направлении предусматривает: 

 организацию работы по защите прав детей, посещение семей, 

находящихся в социально опасном положении (составление актов обследования 

жилищных условий); 

 организация работы социального педагога по работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, выявление таких семей; 

 создание банка данных семьи, находящихся в социально опасном 

положении; 

 создание банка данных в виде социальных паспортов на каждую семью, 

находящуюся в социально опасном положении; 

 обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении (использование интегрированных 

форм обучения, специальных педагогических технологий, занятий во внеурочное 

время). 

3. Обеспечение организации в образовательных организациях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в 



них несовершеннолетних предусматривает: 

 развитие системы дополнительного образования в 

общеобразовательной организации; 

 разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ, привлечение к занятиям в кружках детей, требующих особого 

педагогического внимания; 

 организация постоянного мониторинга посещаемости детьми, 

состоящими на различных видах профилактического учета и из семей, находящихся 

в социально опасном положении, кружков и секций дополнительного образования; 

 обеспечение полезной занятости несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах профилактического 

учета и из семей, находящихся в социально опасном положении, в каникулярное 

время. 

4. Создание психолого-педагогических консилиумов в образовательных 

организациях для постановки педагогического диагноза и выработки коллективного 

решения о мерах педагогического воздействия на обучающегося с отклоняющимся 

поведением. 

В этом направлении осуществляется:  

 определение места и характера воспитания и обучения детей и 

подростков с отклоняющимся поведением; 

 подбор, проектирование условий обучения и воспитания, подходящим 

индивидуальным особенностям ребенка; 

 предложение наиболее эффективных методов коррекционной работы с 

детьми; 

 формирование банка данных о детях и подростках с отклонениями в 

развитии и поведении; 

 консультирование родителей (законных представителей), 

представляющих интересы ребенка в общеобразовательных организациях; 

 участие в просветительской деятельности, направленной на   

повышение психолого-психологических знаний родителей (законных 

представителей). 

5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних через: 

 организацию в рамках воспитательно-профилактической работы 

мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной 

ответственности у обучающихся (проведение акций, коллективных творческих дел, 

нестандартных учебных занятий и т.д.); 

 использование педагогами образовательных организаций современных 

технологий правового обучения и воспитания - тренингов, деловых и ролевых игр, 

социального проектирования, компьютерного программирования, совместной 

продуктивной деятельности и т. д; 

 организацию участия обучающихся в реализации социально значимых 

проектов, конкурсов, акций муниципального, краевого и Всероссийского уровня, 

направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся; 

 привлечение специалистов субъектов системы профилактики 

правонарушений АМО СК, родительской общественности для проведения 



совместных мероприятий по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних; 

 использование информационных материалов, публикаций, плакатов, 

художественной литературы для организации выставок, проведения классных часов, 

мероприятий по правовой культуре и др. по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних; 

 проведение опросов, анкетирования обучающихся и родителей по 

основам правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой 

культуры; 

 размещение специальных информационных стендов, посвященных 

аспектам гражданско-правовой культуры и поведения обучающихся. 

Уровни профилактики законопослушного поведения обучающихся 

образовательных организаций 

Профилактика деструктивного поведения традиционно подразделяется на три 

уровня: 

 первичная (превенция) – подразумевает работу с условно здоровой 

массовой аудиторией, нацелена на недопущение формирования деструктивных 

убеждений, мировоззрения и опыта деструктивного поведения; 

 вторичная (интервенция) – предполагает вмешательство специалистов 

при начальных стадиях формирования деструктивного поведения, нацелена на 

недопущение усугубления личностных, социальных деформаций; 

 третичная (поственция) – подразумевает работу узкопрофильных 

специалистов с лицами или группами, проявившими стойкие деструктивные 

убеждения, получившими опасный опыт деструктивного поведения; нацелена на 

недопущение рецидива и максимально возможный возврат деформированной 

личности, деструктивной группы к социальной норме, на их ресоциализацию. 

В научной и методической литературе иногда встречается разделение на такие 

уровни, как предупреждение, коррекция и пресечение деструктивного поведения, 

что вполне соотносится с вышеописанными уровнями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Схема: Уровни профилактики деструктивного поведения обучающихся  



Рекомендуемые направления профилактической работы в 

образовательной организации 
 

Профилактика деструктивного поведения детей и молодежи в 

образовательной организации должна реализовываться по трем основным 

направлениям. 

Первое направление - создание в образовательной организации 

поддерживающе-компенсаторной среды. В рамках этого направления реализуются: 

формирование нравственно-правового пространства в учебном заведении; 

создание психологически комфортной среды, основанной на доброжелательных 

взаимоотношениях, доверии, сотрудничестве и положительном эмоциональном 

фоне; организация пространства, поддерживающего психофизиологическое 

здоровье; создание «полей выброса энергии» и содействие самореализации 

обучающихся, воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей и т. д. 

Второе направление - минимизация негативного влияния факторов 

социальной среды. Представляет собой сочетание социально-педагогической и 

психолого-педагогической деятельности, направленных на выявление семейного 

неблагополучия; консультирование родителей в случае затрудненных 

воспитательных усилий или конфликтных родительско-детских взаимоотношений; 

психолого-педагогическое сопровождение внутрисемейной профилактики 

деструктивного поведения детей и молодежи; налаживание комплексного и 

регулярного взаимодействия с различными субъектами профилактики 

деструктивного поведения детей и молодежи (из сферы дополнительного 

образования, культуры и искусства, правоохранительных органов, физической 

культуры и спорта, социальной защиты и защиты детства, СМИ и т. д.); поддержку 

конструктивной социально-культурной и волонтерской активности детей и 

молодежи; использование методик конструирования социальной успешности детей 

и молодежи; выявление и поддержку детей и молодежи, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях; подготовку детей и молодежи к безопасному использованию 

медийно-информационного пространства. 

Третье направление - формирование, развитие личностных характеристик, 

предупреждающих деструктивное поведение; коррекция личностных 

особенностей, выступающих персональными факторами деструктивного 

поведения. Представляет собой совокупность воспитательной и 

психолого-педагогической работы (с группой обучающихся и индивидуально) в 

образовательной организации. 

Данное направление нацелено на воспитание, формирование качеств 

личности, повышающих устойчивость к влиянию неблагоприятных факторов 

социализации (нравственное воспитание, правовое воспитание, эстетическое 

воспитание; гражданское воспитание; развитие ассертивности, критического 

мышления, социальной компетентности, жизнестойкости и т. д.), а также на 

коррекцию дезадаптивных личностных характеристик, провоцирующих 

деструктивное поведение (нарушения нормативно-правового сознания; 

девиантные ценности и установки; эгоцентрическая фиксация; неблагополучие 

коммуникативной сферы; эмоциональные нарушения; неэффективная 

саморегуляция; когнитивные искажения и др.). 



Рекомендации по психологической диагностике деструктивного 

поведения 
 

Эффективность профилактической работы во многом зависит от выявления 

детей и молодежи, склонных к деструктивному поведению. Данная работа должна 

осуществляться комплексно и включать в себя: 

- наблюдение и экспертные оценки поведения обучающихся со стороны 

педагогов и родителей (законных представителей) на основе знания маркеров 

деструктивного поведения; 

- мониторинги - постоянные скрининговые психологические исследования 

личностных особенностей, связанных с формированием деструктивного поведения; 

- индивидуальную психодиагностику детей, подростков, молодежи, 

требующих особого психолого-педагогического внимания, позволяющую 

разрабатывать программы индивидуальной профилактической работы. 

Методики для диагностики деструктивного поведения подбираются в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, от задач проведения 

скрининговой или углубленной диагностики. При организации психологической 

диагностики несовершеннолетних с нарушениями поведения 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) могут быть предложены 

разные модели обследования и выработки коллегиального заключения ПМПК. 

В целом методики можно разделить на две большие группы: методики 

диагностики личностных особенностей, влияющих на формирование деструктивного 

поведения, и методики диагностики признаков деструктивного поведения. 

Методики диагностики личностных особенностей, влияющих на 

формирование деструктивного поведения, должны быть направлены на 

исследование следующих особенностей: социальное развитие и 

морально-ценностная сфера, саморегуляция, психоэмоциональная сфера, 

межличностные отношения и коммуникативная компетентность, самооценка, 

самосознание, мотивационно-потребностная сфера, индивидуально-типологические 

особенности, акцентуации характера и др. 

Методики диагностики признаков деструктивного поведения подразделяются 

на комплексные методики и методики диагностики отдельных видов 

деструктивного поведения (суицидального, зависимого, делинквентного, 

рискованного и т. д.). 

При выборе диагностических методик важно учитывать их параметры 

стандартизации, доказательность в соответствии с современными научно 

обоснованными требованиями к стандартизованным (валидизированным) 

методикам. Открытый реестр психодиагностических методик, вызывающих доверие 

профессионального сообщества, с описанием минимально необходимых условий и 

требований их использования и реализации в школе, представлен в Методических 

рекомендация по системе функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях. 

 
 

 



     

     Схема: Методики психологической диагностики девиантного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды деструктивного поведения 

Деструктивное поведение можно условно разделить на две основные категории: 

- делинквентное поведение (противоправное); 

- отклоняющееся поведение, не попадающее в категорию противоправного. 

В свою очередь, отклоняющееся поведение, не попадающее в категорию 

противоправного, имеет следующие разновидности: 

1) аддиктивное поведение (химические и нехимические зависимости); 

2) отклоняющееся поведение на базе агрессивности личности (вербальная 

агрессивность, буллинг, тирания в отношении близкого человека); 

3) суицидальное поведение (поведение, направляемое мотивами и 

представлениями о лишении себя жизни); 

4) патологичное сексуальное и репродуктивное поведение (искажение 

полоролевой идентификации, аномальные сексуальные влечения и т. п.); 

5) социально-паразитарное поведение (уклонение от общественно полезного 

труда за счет манипулирования человеческими потребностями, чувствами, 

желаниями: профессиональное нищенство, проституция, социальное 

иждивенчество); 

6) отклоняющееся поведение на основе нарушений социально-личностной 

самореализации, обусловленных искажением процессов уподобления, 

идентификации личности с социумом и стремления к индивидуальности, 

уникальности (шокирующие модификации тела, «фрик-стиль»; привлечение 

внимания опасными поступками или эпатажными действиями; следует учитывать, 

что при определенных средовых обстоятельствах отклоняющееся поведение может 

перерастать в противоправное или сочетаться с ним. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Делинквентное (противоправное) поведение 

 

 

 

 



Схема: Маркеры криминальной субкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маркеры вовлечения обучающихся в экстремистские сообщества можно условно 
разделить на следующие группы. 

1) Психоэмоциональные изменения: повышенная возбудимость, грубость, 

откровенная агрессия, зацикленность на негативных эмоциях, склонность к 

депрессии, проявление навязчивых движений, снижение эмпатии, утрата прежнего 

эмоционального контакта с одноклассниками, избегание зрительного контакта. 

2) Изменения поведения: резкие и внезапные поведенческие изменения (отказ 

от обучения, участия в мероприятиях, секциях, пропуски занятий по 

неуважительным причинам, потеря интереса к любимому учебному предмету), 

пассивный протест (уходы из дома, бродяжничество, отказ от приемов пищи, отказ 

от речевого общения); ведение тетради или записной книжки, в которую записывает 

имена других людей с агрессивными высказываниями в их адрес (либо 

«негативные» рисунки); проявление интереса к неприятным зрелищам, сценам 

насилия, стремление к «играм» с легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

веществами, ножами. 

3) Изменения способов общения: учащение конфликтов с учителями и 

сверстниками, стремление показать свое «бесстрашие» окружающим, стремление 



быть в центре внимания любой ценой или, наоборот, нелюдимость, отчужденность 

в школьной среде; использование в речи новых, нехарактерных для конкретного 

обучающегося выражений, слов, терминов, сленга; разговорная манера производит 

впечатление «заезженной пластинки» из-за повторяющихся, как будто заученных 

текстов. 

4) Регистрация в деструктивных группах соцсетей и трансляция 

деструктивного контента: выкладывание личной и чужой медиапродукции 

(фотографий, видеороликов и т. д.) экстремистского характера, оружия, «лайки» 

террористических актов. 

5) Приобретение (появление) у обучающегося особых предметов и веществ 

(перочинные складные ножи, используемые для создания отверстий в стенах домов, 

полостей в грунте, веществ для изготовления взрывчатки; аэрозольные баллоны с 

краской, трафареты (для надписей экстремистского характера). 

6) Использование деструктивной символики во внешнем виде: одежда с 

агрессивными надписями и изображениями; смена обуви на «грубую», 

военизированную; использование в одежде символики экстремистских организаций 

(например, нацистской свастики); появление на теле или голове синяков, ран, 

царапин неизвестного происхождения; нежелание следить за своим внешним 

видом; появление у несовершеннолетнего обуви, одежды, других вещей, 

собственных денежных средств, источник получения которых он не может 

объяснить. 

  

Аддиктивное поведение 

 

Аддиктивное поведение (от англ. addiction - «пагубная привычка», «порочная 

склонность») - одна из форм деструктивного поведения, характеризующаяся 

формированием стремления к уходу от реальности через искусственное изменение 

своего психического состояния посредством приема некоторых психоактивных 

веществ (химические аддикции, зависимости) или чрезмерной фиксации на 

определенных видах активности (нехимические аддикции, зависимости). Иногда в 

классификациях к химическим и нехимическим аддикциям добавляют пограничные 

- «биохимические». 

Девиантологи, аддиктологи выделяют общие признаки аддиктивного 

поведения: 

1) устойчивое стремление к изменению психофизического состояния (от 

умиротворения до пиковых эмоционально-аффективных переживаний); 

2) снижение контроля над влечением к объекту зависимости; 

3) аддикция имеет начало (нередко безобидное), индивидуальное течение, 

исход; 

4) цикличность: внутренняя готовность к аддиктивному поведению - усиление 

желания и напряжения - ожидание и активный поиск объекта аддикции - получение 

объекта и достижение специфических переживаний - расслабление - фаза ремиссии 

(относительного покоя); 

5) закономерно вызывает серьезные личностные изменения и социально- 

психологическую дезадаптацию; 

6) наносит ущерб организму аддикта (связано с формой аддикции: от легких 



психофизиологических нарушений до летального исхода); 

7) провоцирует напряженность в межличностных отношениях, ухудшает 

работоспособность, дестабилизирует социальное окружение. 

Выделяют ряд особенностей, свойственных для аддиктов в целом: 

- потеря аддиктом контроля над своим организмом, деятельностью, общением 

(«синдром рабства»), но при этом аддикт уверен в полной самоконтролируемости 

поведения («синдром иллюзии самоконтроля»); 

- нарастание вовлеченности в аддикцию; 

- потеря ранее значимых систем ценностей и нравственных ориентиров; 

- эгоцентризм, лживость, внутренняя хаотичность мотивов и суетливая активность; 

- спутанность мышления, навязчивость мыслей об аддикции; 

- абстинентные проявления: страдания при невозможности реализовать 

аддиктивное поведение; непреодолимое, болезненное и ненасыщаемое желание 

осуществить аддиктивное поведение. 

Поведенческие маркеры аддикта: агрессивное противостояние лицам, 

пытающимся избавить или отвлечь от зависимости; нежелание прервать 

аддиктивную реализацию даже на некоторое время; пренебрежение домашними 

делами, учебой или обязанностями; пренебрежение собственным здоровьем; 

дестабилизация отношений с близкими, потеря прежнего круга общения из-за 

поглощенности аддикцией. 

К психологическим симптомам относятся: хорошее самочувствие или эйфория в 

момент аддиктивной реализации; ощущение пустоты, депрессии, раздражения вне 

аддиктивной реализации; примитивизация духовно-нравственной сферы и 

упрощение мотивационной сферы. 

Физиологические симптомы специфичны для каждой формы аддиктивного 

поведения. Например, в случае нехимической аддикции в форме зависимости от 

виртуальной реальности наблюдаются: туннельное поражение нервных стволов 

руки, связанное с длительным перенапряжением мышц (синдром карпального 

канала); нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; пренебрежение личной 

гигиеной; нарушения режимов сна и бодрствования; мигренеподобные головные 

боли и боли в спине, заболевания глаз; при длительной аддикции возможны 

депрессивные расстройства, в том числе с суицидальными тенденциями. В случае 

химических зависимостей (алкоголизма, курения, наркомании, токсикомании) 

симптоматика связана с воздействием употребляемого вещества. 

Аддиктивное поведение имеет динамику: стадия легкой зависимости (или 

увлеченности); стадия психологической зависимости; стадия непреодолимой 

зависимости с абстиненцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема: Аддиктивное поведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

  Зависимость от риска и экстремальных увлечений 

 



Схема: Маркеры рискованного поведения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отклоняющееся поведение на базе агрессивности личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Буллинг разделяется в своих проявлениях на: 

 физический буллинг (умышленные толчки, удары, пинки, побои, нанесение 

иных телесных повреждений, действия сексуального характера и др.); 

 психологический буллинг (словесные оскорбления, угрозы, запугивание, 

обзывание, дразнение, распространение обидных слухов, обидные жесты, изоляция, 

вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуждение что-либо украсть); действия с 

имуществом (воровство, прятанье или порча личных вещей жертвы); 

 кибербуллинг (постоянное унижение, травля в виртуальном пространстве).  

Кибербуллинг включает целый спектр форм поведения, на минимальном полюсе 

которого шутки, которые не воспринимаются всерьез, на радикальном же – 

психологический виртуальный террор, который наносит непоправимый вред, приводит к 

суицидам.  

Кибербуллинг, или киберпреследование, включает такие действия, как перепалки 

(«флейминг»); постоянные нападки («harassment»); клевета («denigration»); самозванство, 

перевоплощение в определенное лицо («impersonation»); надувательство, выманивание 

конфиденциальной информации и ее распространение («outing&trickery»); изоляция 

личности (остракизм, отчуждение); хейтинг («hate») – ненависть в высказываниях; 

грифинг («griefers») – вид деятельности в онлайн-играх, заключающийся во вредительстве 

и вандализме в отношении других игроков; секстинг («sexting») – пересылка личных 

фотографий, сообщений интимного содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема: Маркеры агрессивного поведения 
 

 

Суицидальное поведение 
 

Самоубийство (суицид) - это каждый смертный случай, который 

непосредственно или опосредованно является результатом положительного или 

отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим. 

Под суицидальным поведением людей понимаются различные формы их 

активности, направляемые мотивами и представлениями о лишении себя жизни. 

При изучении феномена суицидального поведения принято разграничивать 

самоубийства психически здоровых и психически нездоровых людей. 

Суицидальное поведение психически нормальных людей (70-75% суицидентов) 

классифицируется следующим образом: демонстративно-шантажное, аффективное, 

альтруистическое, истинное. 

Демонстративно-шантажное суицидальное поведение имеет своей целью не 

уход из жизни, а привлечение внимания к своим проблемам. Проявляется в 

совершении суицидальной попытки для оказания психологического давления на 

окружающих значимых лиц, для изменения конфликтной ситуации в 

благоприятную для суицидента сторону. При таком поведении человек понимает, 

что его действия не должны повлечь за собой смерть, и предпринимает для этого 

меры предосторожности. Однако следует подчеркнуть, что они не всегда 

оказываются достаточными, и это нередко приводит к трагическому исходу. 

Аффективное суицидальное поведение характеризуется попыткой убить себя в 



состоянии аффекта и обычно обусловлено необычайно сильной эмоциональной 

дестабилизацией, сопровождается дезорганизацией и сужением сознания. 

Альтруистическое суицидальное поведение представляет собой 

самопожертвование во имя какой-то значимой идеи, во благо значимых людей или в 

соответствии с традициями (встречаются в истории и культуре многих этносов: 

вспарывание живота самураем в случае бесчестья, смерти хозяина и т. д., 

самосожжения индийских вдов сразу после смерти мужа, героические 

поступки-самопожертвования и др.). 

Истинное суицидальное поведение – это уход из жизни под воздействием 

тяжелых обстоятельств, характеризуется устойчивостью и целенаправленностью 

действий, связанных с мотивами лишения себя жизни. То есть истинный суицид – 

это осознанный акт ухода из жизни под воздействием острых психотравмирующих 

ситуаций, при которых собственная жизнь теряет для человека смысл. 

 

Схема: Виды суицидального поведения 

 

 

 



Маркеры высокого риска истинного суицидального поведения 

 

Ситуационные маркеры высокого суицидального риска: 

- жизненные трагедии (смерть любимого человека; глубоко переживаемая 

несчастная любовь; заболевание с серьезными ограниченными возможностями 

здоровья; травмирующий опыт пережитого насилия); 

- социально-дезадаптирующие ситуации (межличностные конфликты; развод; 

потеря работы; уход на пенсию; вынужденная социальная изоляция; эмиграция; 

вынужденное переселение; тюремное заключение; профессиональные конфликты); 

- ситуации утраты статуса (ситуации «потери лица», позора, унижения; утрата 

профессионального авторитета; резкое снижение материального статуса, 

разорение); 

- ситуации сильнейшего разочарования (разочарование в идеях, в лидере, в 

близких или значимой группе; утрата веры; разочарование в профессиональной 

деятельности и профессиональное выгорание). 

 

Поведенческие маркеры высокого суицидального риска: 

- проявления зависимого поведения (признаки химических и нехимических 

аддикций); 

- самоизоляция и резкое снижение повседневной активности; 

- резкое изменение привычек, например несоблюдение правил личной гигиены, 

ухода за внешностью; 

- предпочтение тем общения и чтения, связанных со смертью и самоубийствами; 

- частое прослушивание траурной или печальной музыки; окружение себя 

мрачной символикой; 

- «приведение дел в порядок» («прощальные» действия: написание писем, 

раздаривание личных вещей). 

 

Эмоциональные и коммуникативные маркеры высокого суицидального риска: 

- депрессивное настроение: безразличие к своей судьбе, подавленность, 

безнадежность, беспомощность, отчаяние; 

- переживание одиночества; 

- прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях («Хочу 

умереть» -прямое сообщение, «Скоро всё это закончится» - косвенное); 

- шутки, иронические высказывания о желании умереть, бессмысленности жизни. 

 

Когнитивные маркеры высокого суицидального риска: 

- «темная триада»: негативное видение себя, негативное видение окружающих, 

негативное видение будущего; собственная личность предстает как ничтожная, не 

имеющая права жить; мир расценивается как место потерь и разочарований; 

будущее мыслится как бесперспективное, безнадежное; 

- разрешающие установки по отношению к суицидальному поведению; 

- «туннельное видение» - неспособность увидеть иные приемлемые пути 

решения проблемы, кроме суицида; 

- наличие суицидальных мыслей, намерений, планов. Степень суицидального 

риска прямо связана с тем, имеются ли у человека только неопределенные редкие 



мысли о самоубийстве («хорошо бы заснуть и не проснуться») или они постоянны, 

оформилось намерение совершить самоубийство («я сделаю это, другого выхода 

нет») и появился конкретный план, который включает в себя решение о методе 

самоубийства, средствах, времени и месте. Чем более обстоятельно разработан 

суицидальный план, тем выше вероятность его реализации. 

 

Схема: Маркеры высокого риска истинного суицидального поведения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патологичное сексуальное и репродуктивное поведение 

 

Патологичное сексуальное и репродуктивное поведение - искаженные 

полоролевое поведение и сексуальная активность, противоречащие потенциальной 

возможности деторождения. В результате патологичного сексуального и 

репродуктивного поведения ни при каких обстоятельствах невозможно зачатие; 

сексуальная активность направлена на недопустимый в плане зачатия объект; 

сексуальное влечение испытывается к замещающему нормальный объект 

(нормальным объектом признается половозрелый человек противоположного 

пола). 

Таким образом, нормальные сексуальные отношения основаны на взаимном 

согласии, не связаны с вовлечением несовершеннолетних (особенно 

неполовозрелых детей), «направлены» на живого, реального человека, не обладают 

общими признаками девиантности (нанесение ущерба, несоответствие 

этнокультурным нормам и др.). 

Если поведенческие проявления в сексуально-репродуктивной сфере не 



соответствуют таким признакам, то выделяют: преступные сексуальные действия 

(сексуальное насилие, сексуальные действия с несовершеннолетними, совращение 

несовершеннолетних), маргинальные формы сексуального поведения 

(промискуитет, или беспорядочность половых связей, нудизм, проституция, или 

рентно-промискуитетное поведение) и сексуальные отклонения. 

Принимая во внимание множественные классификации сексуальных 

отклонений, в наиболее общем виде можно их подразделить следующим образом:  

1) нарушения психосексуальных ориентации, связанные с замещением 

нормального объекта влечения или с ненормальными ситуациями сексуального 

возбуждения (фетишизм, зоофилия, некрофилия, экскрементофилия и др.);  

2) нарушения психосексуальных ориентации, связанные с неподходящим 

возрастом объекта влечения (педофилия, геронтофилия);  

3) нарушения психосексуальных ориентации, связанные с неподходящим 

полом объекта влечения (гомосексуализм). 

Следует различать природу возникновения таких отклонений и 

дифференцировать: биологически обусловленные сексуальные отклонения  

(случаи биологического герматофродизма, серьезные нарушения 

нейрогуморальной регуляции, последствия нарушенного пренатального развития и 

т. д.); сексуальные отклонения на базе психических заболеваний (психопатии, 

олигофрении, органического поражения головного мозга и т. д.); социально 

обусловленные отклонения в сексуальном поведении. 

Признавая наличие сексуальных отклонений, обусловленных биологической и 

психопатологической природой возникновения, и исключая их из поля внимания, 

следует особо рассмотреть сексуальную девиантностъ, связанную с 

неблагоприятными социальными влияниями. Наибольшую опасность они 

представляют для детско-юношеского периода развития, когда формируются 

полоролевые модели поведения, представления о нормальном и «не-нормальном» 

сексуальном влечении, о связи сексуального поведения с полноценностью 

репродуктивной функции и с гармоничными брачно-семейными отношениями. 

К обстоятельствам, нарушающим нормальную полоролевую социализацию и 

формирование нормального репродуктивного поведения у современных детей и 

молодежи, можно отнести следующие: 

- эксплуатация деструктивно направленными лицами естественного интереса 

детей к сексуальной тематике и юношеской гиперсексуальности; пропаганда 

сексуальных отклонений; 

- чрезмерно и натуралистично подаваемые в медийно-информационной среде 

сведения о сексуальных девиациях, центрация внимания юных медиапотребителей 

на теме секса; формирование избыточной сексуальной мотивации, превышающей 

реальные возможности и не отвечающей здоровым сексуальным потребностям; 

- формирование сверхценного отношения к сексу и стимулирование стиля 

пресыщенного сексуального поведения, что провоцирует поиск других сексуальных 

стимулов; 

- «растабуирование» (снятие запретов, лояльное отношение) сексуальных 

отклонений через пропаганду нетрадиционной сексуальной активности; 

- распространение представлений о сексе как о форме силового, агрессивного 

поведения, что может стать почвой для сексуальных преступлений. 



Схема: Возрастные психологические особенности детей и молодёжи, 

обуславливающие ваысокий риск искажения сексуального и репродуктивного 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Социально – паразитарное поведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Схема: Маркеры социально – паразитарного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отклоняющееся поведение детей и молодежи на основе нарушений 
социально-личностной самореализации 

 

В последнее время учеными выделяется еще одна разновидность 

деструктивного поведения - это отклоняющееся поведение на основе нарушений 

социально-личностной самореализации. 

Самореализация - это выработка в сознании индивида его собственного 

сценария жизненного пути и последующая реализация личностного потенциала в 

различных формах. Самореализация проявляется в выстраивании отношений: «Я 

и внутреннее Я»; «Я и близкие другие», «Я и социум», «Я и природа».  

Формы самореализации у детей и подростков могут быть социально 

адекватными (конструктивными) и социально неадекватными (не одобряемыми 

социумом). Адекватные формы самореализации характеризуются нравственными 

ориентирами, оптимизирующими влияниями на развитие личности и ее ресурсы. 

Тогда как неадекватные формы самореализации характеризуются аморальными 

ориентирами, деструктивными влияниями на развитие личности, ущербом 

личностным ресурсам, патологичными формами активности, «творчества», 

шокирующими телесными модификациями опасными способами привлечения 

внимания. 

Социально-личностная самореализация обусловлена двумя 

взаимосвязанными, но противоположными по сути процессами – механизмами 

социализации: это процесс уподобления личности социальной группе, к которой 

она принадлежит (когда ребенок осознает и желает принадлежать к какой-либо 

социальной группе; начинает себя идентифицировать с ней), и процесс 

формирования индивидуальности, уникальности (когда ребенок стремится 

обособиться, подчеркнуть свою индивидуальность, отличие от других). 

Нарушения в балансе этих процессов связаны с травматичным опытом     

ребенка, комплексами неполноценности, уровнем критического мышления и   

ассертивности нестабильной самооценкой, низким личности и другими 

факторами. 

Формы патологичной самореализации очень разнообразны (существует 

множество сфер, где человек может проявить себя как конструктивно, так и 

неадекватно: спорт, искусство, профессиональная деятельность, межличностные 

отношения, досуг, членство в субкультурах и т. д.) и очень быстро 

видоизменяются. 

Еще недавно общественность тревожилась по поводу «странных» субкультур 

готов, эмо, сегодня уже вызывают тревогу «фрик-стиль», привлечение внимания 

опасными поступками или эпатажными действиями («хайп»), анимешники, 

субкультуры зацеперов, руферов, шок-стримеров (треш-стримеров), 
отталкивающие модификации тела (шрамирование, шок-татуаж и пирсинг) и 

другие формы патологичной самореализации детей и молодежи. 

Деструктивность всех этих явлений обусловлена невозможностью или 

затрудненностью у детей и молодежи нормальной самореализации. 

 

 

 



Схема: Характеристики отклоняющегося поведения детей и молодёжи на основе 

нарушений социально-личностной самореализации 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по индивидуальной и групповой психологической 

профилактике деструктивного поведения обучающихся вобразовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Схема: Формы и методы психологической работы по профилактике деструктивного 

поведения 

  



Рекомендации по повышению психологической компетентности родителей 

(законных представителей) и педагогов в вопросах профилактики 

деструктивного поведения детей и молодежи 

 

Неотъемлемой частью психологической работы по профилактике 

деструктивного поведения детей и молодежи является психологическое 

просвещение родителей (законных представителей) и педагогического коллектива. 

Можно выделить следующие основные темы повышения психологической 

компетентности родителей (законных представителей) и педагогов с целью 

профилактики деструктивного поведения детей и молодежи: 

- возрастные и индивидуальные особенности развития детей и молодежи; 

- основные закономерности и условия благоприятного психического развития 

ребенка; 

- современные риски взросления и угрозы детству; 

- причины формирования деструктивного поведения; 

- результаты новейших психологических исследований в области 

профилактики деструктивного поведения детей и молодежи; 

- маркеры деструктивного поведения различных видов; 

- способы позитивной коммуникации, профилактики и урегулирования 

межличностных конфликтов, в том числе на основе восстановительных технологий 

и медиации; 

- методы поддержки детей и молодежи в трудных жизненных ситуациях; 

- службы и специалисты по оказанию помощи детям, молодежи с признаками 

деструктивного поведения в кризисных ситуациях. 

Индивидуальная психологическая работа с педагогами и родителями 

(законными представителями) представлена по большей части беседами, 

психологическим консультированием, диагностикой особенностей педагогического 

воздействия (воспитания и обучения в семье и в образовательной организации). 

Групповая работа с педагогами и родителями (законными представителями) 

включает: интерактивные лекции, групповые консультации, диспуты, дискуссии, 

выступления на совещаниях, собраниях, тренинги, конференции, круглые столы, 

семинары-практикумы, информирование (стенды, буклеты, рубрики на сайте 

образовательной организации) и т. д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема: Тематика и формы повышения психологической компетентности родителй 

(законных представителей) и педагогов по вопросам профилактики деструктивного 

поведения обучающихся 

 

 

 



Структурные компоненты воспитательной работы с детьми и молодежью в 

аспекте профилактики деструктивного поведения 
 

Воспитательная работа в аспекте профилактики деструктивного поведения 

несовершеннолетних должна содержать следующие компоненты: 

- ценностно-ориентационный компонент (формирование социально 

одобряемых мотивов, конструктивной социальной направленности, установок - 

«противовесов» деструктивного поведения, неприятия девиантного образа жизни, 

формирование личностной и социальной ответственности, нормативно-правового 

сознания); 

- познавательный компонент (корректное и безопасное информирование о 

деструктивном поведении; формирование критического мышления и ассертивности 

как ресурса сопротивления вовлечению в деструктивное поведение); 
 

- эмоционально-волевой компонент (обучение способам саморегуляции в 

трудных жизненных ситуациях, волевого самоконтроля и т. д.); 

- поведенческий компонент (приобретение и закрепление опыта социально 

значимой деятельности; помощь в выборе конструктивных стратегий совладания с 

трудными жизненными ситуациями; создание ситуаций социального успеха; 

содержательная организация досуга и т. п.); 

- рефлексивный компонент (регулярное осмысление, оценивание своего 

развития, поведения с позиций нравственных ценностей и последующее 

проектирование самовоспитания). 

Реализация данных компонентов требует выполнения организаторами 

профилактики следующих функций: аксиологической (функция 

ценностно-смыслового ориентирования профилактических программ); 

аналитической; проектировочной; диагностической; консультативной; 

развивающе-формирующей; коррекционной; оценочно-рефлексивной. 

 


