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Аннотация. В статье представлена принципиально новая модель (ориентировочная основа) дея-
тельности педагогических субъектов по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, 
построенная на основе ситуационно-средового подхода в педагогическом проектировании. Девиантное 
поведение подростков авторы объясняют возникновением в жизнедеятельности несовершеннолетних 
ситуации дезадаптации во взаимодействии с образовательной средой, в качестве главной причины ко-
торой указывается деформация отношений личности к себе и своему социальному окружению (де-
струкция субъектной позиции). Моделирование деятельности по педагогической профилактике деви-
антного поведения несовершеннолетних осуществляется с опорой на методологические регулятивы 
ситуационно средового подхода, определяющего ведущей целью такой профилактики создание лич-
ностно-развивающей образовательной среды, ее содержанием – проектирование стимулов и возможно-
стей личностного роста подростка (развития его субъектной позиции), а процессуально-ориентировоч-
ной основой – преодоление педагогическими субъектами рисков дезадаптации в ситуациях различного 
типа (восприятия, структурирования среды и идентификации с образовательной средой; свободного 
выбора компонентов среды, экспериментирования в среде и пробы своих сил; ценностно-смысловой 
ориентации, самопрезентации, диалога в среде; самоутверждения и самореализации в образовательной 
среде).
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Abstract. The article presents a fundamentally new model (indicative basis) of the activi-ties of pedagog-
ical subjects in the prevention of deviant behavior of minors, built on the basis of a situational-environmental 
approach in pedagogical design. The authors explain the deviant behavior of adolescents by the occurrence 
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in the vital activity of minors of a situation of maladaptation in interaction with the educational environment, 
the main reason for which is the deformation of the relationship of personality to oneself and one's social en-
vironment (destruction of the subject position). Modeling of activities on pedagogical prevention of juvenile 
deviant behavior is carried out on the basis of methodological regulations of the situational environmental 
approach, which determines the creation of a personal-developing educational environment for the leading 
purpose of such prevention, its content is the design of incentives and opportunities for personal growth of a 
teenager (development of its subject position), and procedural and indicative basis – overcoming by pedagogi-
cal subjects the risks of maladaptation in situations of various types (perception, structuring of the environment 
and identification with an educational environment; free selection of medium components, experimentation 
in medium and test of its forces; value-meaning orientation, self-presentation, dialogue in the environment; 
self-affirmation and self-realization in an educational environ-ment).
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Воспитание нового поколения молодежи 
является задачей государственной важности, 
поскольку от его результативности напрямую 
зависят общественная безопасность и соци-
ально-экономическое благополучие страны, 
дальнейшее развитие российской науки и 
культуры, психофизическое здоровье и каче-
ство жизни граждан. Неслучайно одна из на-
циональных задач развития Российской Фе-
дерации на ближайшие пять лет – «создание 
условий для воспитания гармонично разви-
той и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей на-
родов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций».

Исследователи Института изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской ака-
демии образования предлагают оценивать 
эффективность воспитания детей по следу-
ющим критериям: 

– личностное развитие подростка;
– реализация воспитательного потен-

циала учебной и досуговой деятельности 
школьников;

– реализация потенциала педагогиче-
ского взаимодействия с семьей;

– организационное и ресурсное обеспе-
чение воспитательного процесса в образова-
тельных организациях [1]. 

И, напротив, о неуспешности воспита-
ния несовершеннолетних можно судить по 
фактам их девиантного (отклоняющегося 
от нормы) или делинквентного (противо-

правного) поведения. Статистика асоци-
альных проявлений подростков продолжа-
ет оставаться тревожной. Так, по данным 
Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, в 2022 году зафиксировано более 
26800 случаев подростковой преступности, 
что свидетельствует о необходимости уси-
ления специальной педагогической работы 
по профилактике девиаций в детско-юноше-
ской среде.

Девиантное поведение многие психоло-
ги определяют как негативный результат вза-
имодействия личности с социальной средой 
(семьей, школой, средой межличностных 
отношений), а одной из главных причин де-
виантного поведения подростков называют 
деформацию отношений личности к себе и 
социальному окружению, дезадаптацию [2; 
3; 4]. Исходя из этого сущность педагогиче-
ской профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних (их «превентивного 
воспитания») состоит в создании педагоги-
ческим субъектом такой образовательной 
среды, в которой была бы востребована лич-
ность трудного подростка, и оказании со-
действия ему в изменении отношения к себе 
и своему окружению [5]. 

Такая интерпретация позволяет моде-
лировать процесс педагогической профи-
лактики девиантного поведения несовер-
шеннолетних с концептуальных позиций 
ситуационно-средового подхода в педагоги-
ке [6], предусматривающего:

Личность подростка
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– определение ведущей цели деятель-
ности педагогического субъекта – создание 
личностно-развивающей образовательной 
среды, обеспечивающей стимулы (соци-
альные требования, оценки, подкрепления 
и санкции), возможности (пространствен-
но-временные, предметно-деятельностные, 
информационно-коммуникативные) и со-
держательные источники (социокультурные 
образцы-эталоны) для личностного роста 
подростка, а также условия его психологи-
ческой безопасности;

– рассмотрение в качестве проектиро-
вочной единицы воспитательного процесса 
ситуации развития личности, под которой 
понимается фрагмент взаимодействия лич-
ности подростка с образовательной средой, 
представленный совокупностью взаимодей-
ствующих средовых (внешних) и личностных 
(внутренних) детерминант развития (рис. 1);

– упорядочение всего многообразия 
ситуаций, в которых может находиться 
подросток, на основе выделения ведущих 
психологических механизмов ситуаций лич-
ностно-средового взаимодействия: 

а) дезадаптации в образовательной сре-
де (деформации отношений к учебной и 
социально полезной деятельности; к учи-
телям, родителям и сверстникам; к самому 
себе [7]);  

б) адекватного восприятия, структури-
рования среды и идентификации с образова-
тельной средой (понимания требований сре-
ды, выделения в среде активных субъектов 
и отождествление себя с ними, воспроизве-
дение их действий с объектами среды [8]);

в) свободного выбора компонентов сре-
ды, экспериментирования в среде и пробы 
своих сил (предпочтение одной из имею-
щихся альтернатив в условиях вариативно-
сти среды [9], апробация различных видов 
деятельности и ролей в коммуникации [10]);

г) ценностно-смысловой ориентации, 
самопрезентации, диалога в среде (оформ-
ление и предъявление индивидуальной си-
стемы отношений [11], реализация онтоло-
гической потребности в «другом» [12]);

д) самоутверждения и самореализации 
в образовательной среде (определение лич-
ностью своего социального предназначения 
[13], осуществление возможностей самораз-
вития индивидуальных способностей [14]);

– фокусирование внимания педагога на 
системе отношений подростка к образова-
тельной среде и себе в этой среде, интегри-
руемых понятием «личностная (субъектная) 
позиция». Идея значимости формирования 
позиции личности подростка разделяется 
многими педагогами-исследователями. В 
научной литературе встречаем работы на 
темы становления и развития гражданской 
позиции, патриотической позиции, эколо-
гической позиции, эстетической позиции 
школьников [15; 17; 18]; 

– дифференциацию подростков на ос-
нове различий их субъектной позиции в об-
разовательной среде: 0) дезадаптированный 
индивид; 1) субъект восприятия и эмоцио-
нального переживания; 2) субъект самопо-
знания и самостоятельной деятельности; 3) 
субъект рефлексии и диалога; 4) субъект са-
морегуляции;

Рисунок 1. Ситуационно-средовая модель педагогического влияния на поведение подростка
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– элиминацию педагогических рисков 
деструктивной ситуации дезадаптации лич-
ности в образовательной среде (ситуации 
рассогласования средовых и личностных 
факторов) посредством педагогической про-
филактики в ситуации каждого из четырех 
продуктивных типов, осуществляемой по-
средством управления параметрами среды.

Последнее суждение требует более раз-
вернутого объяснения. Дело в том, что в си-
туацию дезадаптации, а, значит, и потенци-
альной девиации подросток с неустойчивой 
психикой и несформированной саморегу-
ляцией может попасть из ситуации любого 
другого типа. 

Так, в ситуации знакомства и иденти-
фикации с образовательной средой любое 
переживание подростком отрицательных 
эмоций, момент когнитивной дезориентации 
в потоках предъявляемой информации, не-
привычные для школьника психофизические 
и интеллектуальные нагрузки, несформиро-
ванность общеучебных, трудовых навыков 
и полезных привычек на предыдущих эта-
пах или плохое самочувствие могут вернуть 
подростка на этап назад. Дезадаптированный 
в образовательной среде подросток ищет ей 
альтернативы, в качестве которых часто вы-
ступают группы асоциального поведения, 
подмена пребывания в сложной реальности 
переживанием состояний алкогольного опья-
нения или наркотических иллюзий. 

Однако и успешно освоившись в обра-
зовательной среде, подросток может не пе-
рейти из ситуации идентификации в ситуа-
цию экспериментирования в среде, выбрав 
для себя как более комфортную и пассивную 
позицию ведомого. В этом случае он также 
подвержен риску дезадаптации, т. к. его раз-
витие как самостоятельного субъекта своей 
жизни и деятельности не происходит, он на-
ходится в подчиненном положении в среде, 
что позволяет использовать его как испол-
нителя чужой воли. Такой подросток легко 
внушаем и управляем, в силу чего может 
стать объектом или средством криминаль-
ных действий, вербовки в экстремистские 
организации, вовлечения в так называемые 
«группы смерти» [19]. 

В случае если все-таки подросток благо-
получно дошел до ситуации эксперименти-
рования в среде и, пробуя различные тактики 
поведения в среде, он познает и испытывает 
свои способности и возможности, то всегда 
есть опасность, что он будет действовать в 
среде беспорядочно и неосознанно, посто-
янно перебирать ее элементы, не определив-
шись в той сфере предметной деятельности, 
которая ему нравится или удается больше 
всего. Такие неупорядоченная активность 
и целевая расфокусировка чреваты импуль-
сивными поступками несовершеннолетних, 
неосознанием смысла и последствий своих 
действий, проявлениями безответственно-
сти. Дезадаптация данного вида зачастую 
проявляется в игровой зависимости под-
ростков, их бесконтрольном и длительном 
времяпрепровождении в социальных сетях, 
маргинальной активности.

Когда же ситуация экспериментирова-
ния со средой протекает продуктивно, и 
подросток переходит на этап диалога в сре-
де, то и здесь возможны дезадаптационные 
риски. Непонимание и неприятие личност-
ной позиции несовершеннолетнего его об-
разовательным окружением, невозможность 
самовыражения в этой среде порождают изо-
ляцию и отчуждение несовершеннолетнего, 
что чревато встречной агрессией подростка, 
крайним выражением которой являются об-
щественно опасное поведение (шутинг, на-
силие над более слабыми). 

Даже в ситуации самоутверждения и са-
мореализации в образовательной среде, ког-
да подросток пытается трансформировать 
среду с учетом своих убеждений, он может 
столкнуться с таким сопротивлением среды, 
которое приведет к его фрустрации, личнос-
тному кризису, в крайних проявлениях – к 
неконтролируемой аутоагрессии и суициду. 

Существование обсуждаемых рисков 
дезадаптации обусловливает необходимость 
педагогической профилактики затруднений 
подростков во взаимодействии с образова-
тельной средой. С учетом обсуждаемых ме-
тодологических регулятивов педагогическая 
деятельность по профилактике девиантного 
поведения несовершеннолетних (педагоги-
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ческая профилактика) состоит в проектиро-
вании педагогическими субъектами такой 
образовательной среды, взаимодействуя с 
которой, подросток будет непрерывно и по-
ступательно развиваться как личность, избе-
гая ситуаций дезадаптации. Ориентировоч-
ная основа такой деятельности может быть 
представлена в виде таблицы (табл. 1).

Как же педагогическим субъектам прак-
тически осуществлять педагогическую 
профилактику девиантного поведения не-
совершеннолетних подростков с учетом 
предложенной ориентировочной основы? 
Охарактеризуем последовательность требу-
емых педагогических действий. 

1. Диагностика преобладающего типа 
ситуации взаимодействия подростка с обра-
зовательной (семейной, школьной) средой 
и соответствующего уровня его субъектной 
позиции посредством наблюдений, бесед, 
анализа педагогической документации, ре-
зультатов психологических исследований.

2. Проектирование (определение и обе-
спечение) соответствующего позиции под-
ростка набора развивающих стимулов и 
возможностей образовательной среды, эли-
миниция возможных ситуационных рисков 
дезадаптации.

3. Мониторинг активности подростка в 
среде и релевантные действия: а) в случае 
затруднений корректировка параметров об-
разовательной среды (ее «индивидуальная 
донастройка»); б) в случае поступательного 
развития подростка (развития его субъект-
ной позиции) фиксация перехода в ситуа-
цию следующего типа.

4. При успешном прохождении несо-
вершеннолетним всех четырех типов ситу-
аций в образовательной среде и достиже-
нии им позиции субъекта саморегуляции 
требуется качественное обновление среды 
превентивного воспитания и организация 
педагогом нового цикла взаимодействия 
развивающейся личности с изменившейся 
средой.

Резюмируя, заметим, что осуществляя 
профилактическую педагогическую дея-
тельность с подростками на основе ситуа-
ционно-средового подхода, педагоги фор-
мируют с помощью специальным образом 
спроектированной образовательной среды 
их субъектную позицию – своеобразный 
личностный иммунитет, который позволяет 
им устойчиво противостоять негативным 
воздействиям в любых деструктивных и 
агрессивных социальных средах. 
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Таблица 1 – Ориентировочная основа педагогической профилактики
девиантного поведения (дезадаптации) подростков

Преобладающий 
тип ситуации 

взаимодействия 
подростка 

с образователь-
ной средой

Субъектная 
позиция 

подростка

Развивающие 
стимулы 

и возможности 
образовательной 

среды

Ситуационные 
риски дезадаптации 

подростка

Деятельность
субъекта 

педагогической 
профилактики

Адекватного вос-
приятия, структу-
рирования среды 
и идентификации 
с образовательной 
средой

Субъект 
восприятия и 
эмоциональ-
ного пережи-
вания

Стимулы – требо-
вания, пошаговый 
контроль, оценка 
педагога.
Возможности – новая 
информация, задание 
алгоритма и образца 
выполнения деятель-
ности 

Переживание не-
гативных эмоций, 
плохое физическое 
самочувствие, когни-
тивная дезориентация, 
интеллектуальные 
и психологические 
перегрузки, несфор-
мированность необхо-
димого опыта на более 
ранних этапах отноге-
неза и образования

Проектирование в среде 
позитивных эмоциогенов 
(в том числе подкрепля-
ющая оценка), система-
тизация информации, 
дозирование нагрузок, 
компенсация недостающих 
знаний и умений на основе 
объяснительно-иллюстра-
тивного метода обучения

Свободного вы-
бора компонентов 
среды, экспери-
ментирования в 
среде и пробы 
своих сил

Субъект са-
мопознания 
и самостоя-
тельной дея-
тельности

Стимулы – соревно-
вательно-игровые 
условия, объективная 
оценка успешности 
деятельности.
Возможности – вариа-
тивные задания, виды 
и инструментарий 
деятельности, аль-
тернативные тактики 
поведения

Психологическая 
неготовность к само-
стоятельному управ-
лению своей деятель-
ностью, отсутствие 
самокритики, недо-
статочный уровень 
притязаний, конфор-
мистская позиция в 
социуме

Предусмотрение в сре-
де выводящих из зоны 
комфорта раздражителей, 
организация соревнований 
и конкурсов с оценкой на 
основе заранее установлен-
ных критериев результа-
тивности, а также выпол-
нения разноуровневых 
альтернативных заданий. 
Ведущий метод воспита-
ния – соревновательно- 
игровой

Ценностно-смыс-
ловой ориента-
ции, самопрезен-
тации, диалога в 
среде

Субъект 
рефлексии и 
диалога

Стимулы – жизненные 
проблемы, противоре-
чия, коллизии.
Возможности – кон-
такты с авторитет-
ными личностями 
и репрезентативной 
группой, ценност-
но-смысловой диалог 
с учетом этических 
правил

Неосознанность и 
беспорядочность 
деятельности, об-
щения и поведения, 
легкомысленные и 
импульсивные по-
ступки, проявления 
безответственности и 
ценностно-смысловой 
индифферентности

Обеспечение значимых тем 
и общего проблемно-смыс-
лового контекста общения 
в реферетной группе, усло-
вий для презентации своих 
отношений, введение и со-
блюдение правил конструк-
тивного взаимодействия. 
Ведущий педагогический 
метод – дискуссия, диалог

Самоутверждения 
и самореализации 
в образователь-
ной среде

Субъект са-
морегуляции

Стимулы со стороны 
среды минимальны, 
внешний контроль 
отсутствует. Возмож-
ности – любые педаго-
гически приемлемые 
условия свободной 
деятельности и комму-
никации

Практическая дискре-
дитация сложившейся 
позиции личности, по-
теря смысла общения 
и деятельности

Оказание психолого-пе-
дагогической помощи в 
обретении новых смыслов, 
возобновлении продук-
тивного взаимодействия с 
образовательной средой. 
Ведущий педагогический 
метод – наблюдение и 
фасилитация
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