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Общество всегда уделяет особое внимание проблеме поведения людей, которое не соответ-

ствует общепринятым или официально установленным социальным нормам. Но больший интерес 

вызывает проблема поведения людей, которая причиняет вред другим лицам, а именно – проблеме 

правонарушений. 

Масштаб и глубина этого кризисного явления таковы, что общество оказывается перед риском 

получить психологически разрушенное поколение. Профилактика правонарушений среди несовершен-

нолетних представляет собой одно из ведущих направлений всей борьбы с преступностью. 

Основная ответственность за успешное осуществление профилактики правонарушений 

подростков лежит на общеобразовательной школе как основном институте воспитания (в том чис-

ле и социального) в рамках каждого конкретного социума. В этой связи назрела объективная 

необходимость интеграции современных, модернизированных технологий, форм и методов про-

филактики правонарушений несовершеннолетних в учебно-воспитательный процесс образова-

тельных учреждений нашей страны. 

В качестве непосредственного объекта социального контроля в сфере профилактики пре-

ступлений выступает личность учащихся правонарушителей как носителей различных обществен-

ных связей, отношений и явлений, имеющих криминогенную значимость. К ним, прежде всего, 

следует отнести: детей и подростков, которые самовольно оставили учебу в школах, техникумах, 

профтехучилищах и других учебных заведениях, нигде не учатся, не работают и ведут антиобще-

ственный образ жизни; трудновоспитуемых и неуспевающих учеников. 

Известно, что процесс социализации ребенка начинается с первых дней его жизни. Форми-

рование человека протекает особенно активно в раннем детстве. Ошибки, допущенные в воспита-

нии ребенка в раннем детстве, нередко накладывают отпечаток на всю его последующую жизнь. К 

сожалению, родители, воспитатели и учителя не всегда замечают отрицательные черты в поведе-

нии дошкольника и младшего школьника, а, заметив, не придают им значения, считая, что ребенок 

еще мал, подрастет, научится, и исправится. При таком отношении к воспитанию создаются усло-

вия, при которых незначительные, на первый взгляд, недостатки ребенка, повторяясь многократно, 

переходят в привычку и выражаются в проявлении различных отклонений в его поведения. 

Учителя, родители встречают большие трудности в преодолении педагогической запущенно-

сти подростков, накопивших в течение длительного времени большой отрицательный нравственный 

опыт. Невыполнение общешкольных требований, постоянное нарушение дисциплины, порядка во 

время учебных занятий и на перемене, конфликтность по отношению к педагогам, сверстникам, 

наличие эгоистической направленности личности или ее крайней неустойчивости, аномальных по-

требностей и аномального способа удовлетворения естественных для всех детей потребностей, не-

способность к самовоспитанию без внешнего воздействия, наличие оправдательных мотивов пове-

дения и т.п. Противодействие воспитательному влиянию становится для такого подростка нормой 

поведения, поэтому воспитательная работа с ними трудоемка и малоэффективна.  

Положение усугубляется специфическими особенностями подросткового возраста. У 

младшего школьника нравственный опыт меньше, а потому отклонения в поведении еще не за-

крепились достаточно прочно. Кроме того, психика детей этого возраста отличается повышенной 

пластичностью. Эта особенность детской психики способствует облегчению процесса перевоспи-

тания. Однако, несмотря на то, что нежелательные навыки и привычки младшего школьника еще 

не успели приобрести стойкость, требуется большая затрата сил, чтобы помочь ребенку избавить-

ся от ряда отрицательных черт, развить и закрепить новые положительные качества.  

В связи с этим, предупреждение педагогической запущенности целесообразно осуществлять в пе-

риод младшего школьного возраста. Именно у младших школьников, когда еще не сложились стойкие 

навыки и привычки отрицательного поведения, когда идет активное формирование черт личности, име-

ются реальные возможности для достижения положительного результата в перевоспитании.  

Действительно, отклонения в поведении многих ребят в некоторой мере объясняются спе-

цификой возраста. В то же время педагогическая практика показывает, что уже в самые первые 

дни пребывания в школе некоторые ребята допускают такие нарушения, которые никак нельзя 

объяснить их возрастными особенностями. Здесь мы имеем дело с недостатками или серьезными 

просчетами воспитания ребенка в период его раннего и дошкольного возраста, результаты кото-

рых становятся особенно заметны с поступлением ребенка в школу.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 

254 

Социологи и криминологи рассматривают процесс социальной адаптации несовершенно-

летних как период наиболее вероятных ошибок, стрессов, разочарований, которые создают субъ-

ективные предпосылки для возникновения конфликтных жизненных ситуаций и нередко способ-

ствуют формированию у подростка противоправного поведения. Период адаптации в школе – 

один из наиболее напряженных периодов социального становления личности, ребенку приходится 

привыкать к новым условиям и режиму работы, новым людям, системе требований к себе и оце-

нок себя как личности со стороны окружающих. Быт, вся жизнь семилетних детей всецело зависит 

от взрослых, и они, взрослые, в первую очередь социальный педагог и родители, определяют 

успехи и неудачи социализации личности школьника на данном этапе. Более того, в начальных 

классах во многом предопределяется и общая направленность социализации учащегося. Следова-

тельно, причины «неожиданных» превращений подростков в трудных, будь то в 4-6-м или даже 8-

9-м. классах, следует искать в начальной школе.  

Педагогическая практика показывает, что именно на первом этапе обучения и воспитания 

имеются значительные предпосылки для успешного перевоспитания ребенка. Данное положение 

обусловливается следующим: 

- во-первых, отрицательные качества личности младшего школьника не успевают приоб-

рести ту прочность и устойчивость, которая характерна для детей старшего школьного возраста; 

- во-вторых, нервная система ребенка в младшем школьном возрасте более пластична, 

чем у подростков и старшеклассников, благодаря чему он легче поддается перевоспитанию; 

- в-третьих, требования первого учителя, его информация воспринимаются младшим 

школьником с особым интересом и обязательностью; 

- в-четвертых, длительное общение с учеником начальных классов в процессе обучения и 

воспитания позволяет учителю наблюдать его в большом числе ситуаций, изучать его индивиду-

альные особенности, положительные и отрицательные стороны, целенаправленно и систематиче-

ски воздействовать на его нравственное развитие;  

- в-пятых, на первом этапе учебно-воспитательной работы имеются наиболее благоприят-

ные условия для установления контактов с родителями трудновоспитуемых школьников, осу-

ществления единства воздействий на них со стороны семьи и школы. 

Предупредительная работа на этом этапе заключается в умении социального педагога уви-

деть неблагополучие в духовной жизни маленького школьника в классе или дома, понять причины 

его дискомфорта и помочь ему преодолеть трудности, с которыми сам он не в силах справиться. 

Поскольку авторитет педагога здесь очень высок (психологи отмечают, что он даже выше роди-

тельского), и влияние его осуществляется на базе учения – основной, ведущей деятельности ма-

ленького школьника, то можно предполагать, что личность каждого ученика начальных классов 

развивается в соответствие с тем проектом, который составил для него социальный педагог. Капи-

туляцию же учителя в виде убежденности в «неисправимости» ребенка, следует расценивать как 

непременное условие закрепления в поведении детей неодобряемых обществом поступков и одну 

из причин появления первых форм педагогической запущенности, которая в неблагоприятных 

условиях воспитания может привести закреплению антиобщественного поведения как устойчиво-

го свойства личности, т.е. к трудновоспитуемости.  

Как известно, трудновоспитуемость чаще всего начинает проявляться подростковом воз-

расте, который считается трудным, противоречивым, переходным от детства к юности и охваты-

вает период от 11 до 15 лет. Особенности социальных условий жизни подростка в предшествую-

щие годы, сложившийся характер взаимоотношений в семье и школе накладывают отпечаток на 

то, насколько бесконфликтно перенесет подросток те возрастные и психофизические изменения, 

которые происходят с ним в этот период, как будет решена социальная задача «вхождения» его в 

мир взрослых, определение своего места в микросоциальном окружении, характерных для этого 

периода. 

Трудновоспитуемым младшим школьникам свойственны эмоциональная и моторная рас-

торможенность, повышенная активность и высокая отвлекаемость, низкая работоспособность, не-

сформированность произвольных функций. Для них большая проблема сколько–нибудь длительно 

сосредоточиться на задаче. Задания, требующие концентрации внимания, очень скоро вызывают 

протест, негативные эмоции, двигательное беспокойство. Психическая незрелость сказывается на 

отношении детей к школьным занятиям, педагогу, учебным задачам. Преобладающим у них явля-

ется «дошкольный» (игровой) и «псевдоучебный» типы отношений. Школьная ситуация для них 

очень сложна. Позиция ученика принимается с трудом, нередко дети «выпадают» из урока и ведут 

себя вызывающе – смеются, ложатся на парту, крутятся на стуле. Легко принимают игру. 

Ранняя профилактика правонарушений несовершеннолетних обладает четырьмя отличи-

тельными признаками. Во–первых, проведение предупредительных мероприятий должно осу-

ществляться задолго до появления опасности совершения правонарушения или возникновения 
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общественно–опасного поведения. Во–вторых, «объектами» ранней профилактики являются все 

несовершеннолетнее население, а не только те из них, которые находятся в социально–опасном 

положении. В–третьих, традиционные элементы профилактики такие, как ограничение, устране-

ние, нейтрализация криминогенных факторов, дополняются в ранней профилактике важным эле-

ментом замещения их негативного действия путем целенаправленного воспитания у детей здоро-

вого правосознания, социально–полезных навыков и интересов, создания условий для формирова-

ния устойчивого законопослушного поведения. В–четвертых, она проводится как можно в более 

раннем возрасте. 

Основными направлениями ранней профилактики являются: 

- выявление и установление неблагополучных условий жизни и воспитания еще до того, 

как они отразились на поведении, формировании взглядов конкретных детей;  

- выявление и устранение (нейтрализация) источников отрицательных влияний на детей, 

которые могут сформировать антиобщественную позицию личности и способствовать соверше-

нию преступлений; 

- оказание сдерживающего и корректирующего воздействия на трудновоспитуемых детей.  

Значение ранней профилактики определяется тем, что при правильной организации она бо-

лее эффективна и экономична по сравнению с другими уровнями профилактической деятельности, 

так как направлена на предотвращение или устранение относительно слабых антиобщественных 

изменений личности подростков, не ставших еще устойчивыми. При условии своевременного 

проведения она может дать значительные положительные результаты и тем самым исключить 

необходимость применения более строгих мер, в том числе и уголовно–правового характера. 

Если же меры ранней профилактики окажутся недостаточными, то они могут быть воспол-

нены мерами другого уровня, так как для этого остается определенный резерв времени. 

Меры предупреждения детской преступности, должны быть направлены не на то, чтобы 

выждать, когда дети и подростки, оступившись или попав под дурное влияние, совершат проступ-

ки, которые могут перерасти в преступления, а на то чтобы уберечь их от действий начальной ста-

дии, предупредив тем самым совершение преступления. Вопросом предупреждения правонаруше-

ний несовершеннолетних, ранней профилактики в настоящее время должно уделяться большое 

внимание. 
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Одним из перспективных и актуальных направлений современных общественных наук яв-

ляется исследование проблем семьи и происходящих в ней изменений. Интерес исследователей к 

данной проблематике обусловлен проявлением кризисных тенденций в функционировании совре-

менной семьи, затрагивающих все сферы ее жизнедеятельности. Под этим кризисом подразумева-

ется неспособность института семьи выполнять свои основные функции, с которыми она успешно 

справлялась раньше. Однако эти процессы не свидетельствуют о его упадке, как считают некото-

рые исследователи (П. Сорокин, А. Вишневский, А. Антонов, С. Голод, Е. Тюгашев, А. Медков, Е. 

Зритнева) это скорее трансформации образцов семейной жизни, требующие серьезного осмысле-

ния, как на теоретическом, так и эмпирическом уровнях [1,с.57]. 

Проблема кризиса социального института семьи и брака сегодня широко освещена в лите-

ратуре, СМИ. Очевидность проблемы свидетельствует о ее «перезрелости». Первичная ячейка об-

щества разваливается на наших глазах, что болезненно сказывается как на всем обществе, так и на 

судьбах отдельных людей в виде бракоразводных процессов, повышенной конфликтности и агрес-

сивности. Первым и самым главным признаком кризиса социального института семьи и брака яв-

ляется ее функциональная анемия. Современная белорусская семья перестает выполнять свою ос-

новную социальную функцию – обеспечивать воспроизводство поколений.  
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