
Лекция 9
Психолого-педагогическая 

экспертиза в девиантологии.



Причины девиантного 
поведения

Отклоняющееся поведение имеет сложную природу, 

обусловленную самыми разнообразными факторами, 

находящимися в сложном взаимодействии 

взаимовлиянии. Человеческое развитие обусловлено 

взаимодействием многих факторов: наследственности, 

среды, воспитания, собственной практической 

деятельности человека. Можно выделить пять 

основных факторов, обусловливающих девиантное 

поведение.



Биологические факторы

Биологические факторы выражаются в 
существовании неблагоприятных 
физических или анатомических 
особенностей организма человека, 
затрудняющих его социальную адаптацию. 
Причем здесь речь идет, конечно, не о 
специальных генах, фатально 
обусловливающих девиантное поведение, а 
лишь о тех факторах, которые наряду с 
социально-педагогической коррекцией 
требуют также и медицинской.



К ним относятся:
- генетические, которые передаются по наследству. Это могут быть 

нарушения умственного развития, дефекты слуха и зрения, 

телесные пороки, повреждения нервной системы. Данные 

поражения приобретаются, как правило, еще во время беременности 

матери в силу неполноценного и неправильного питания, 

употребления ею алкогольных напитков, курения; заболеваний 

матери (физические и психические травмы во время беременности, 

хронические и инфекционные соматические заболевания, черепно-

мозговые и психические травмы, венерические заболевания); 

влияние наследственных заболеваний, а особенно 

наследственности, отягощенной алкоголизмом;

- психофизиологические, связанные с влиянием на организм 

человека психофизиологических нагрузок, конфликтных ситуаций, 

химического состава окружающей среды, новых видов энергии, 

приводящих к различным соматическим. аллергическим, 

токсическим заболеваниям;



- физиологические, включающие в себя дефекты 

речи, внешнюю непривлекательность, недостатки 

конституционно-соматического склада человека, 

которые в большинстве случаев вызывают 

негативное отношение со стороны окружающих, 

что приводит к искажению системы 

межличностных отношений в коллективе, 

особенно у детей в среде сверстников.



Психологические факторы

Психологические факторы включают в себя наличие у ребенка 

психопатии или акцентуации отдельных черт характера. Эти 

отклонения выражаются в нервно-психических заболеваниях, 

психопатии, неврастении, пограничных состояниях, 

повышающих возбудимость нервной системы и 

обусловливающих неадекватные реакции. Люди с явно 

выраженной психопатией, которая является отклонением от 

норм психического здоровья человека, нуждаются в помощи 

психиатров. Люди с акцентуированными чертами характера, что 

является крайним вариантом психической нормы, чрезвычайно 

уязвимы для различных психологических воздействий и 

нуждаются, как правило, в социально-медицинской 

реабилитации наряду с мерами воспитательного характера.



В каждый период развития ребенка, формируются некоторые 

психические качества, черты личности и характера. Например, у 

подростка наблюдается два направления развития психики: либо 

отчуждение от той социальной среды, где он живет, либо 

приобщение. Если в семье ребенок чувствует недостаток 

родительской ласки, любви, внимания, то защитным 

механизмом в этом случае будет выступать отчуждение. 

Проявлениями такого отчуждения могут быть: невротические 

реакции, нарушения общения с окружающими, эмоциональная 

неустойчивость и холодность, повышенная уязвимость, 

обусловленные психическими заболеваниями выраженного или 

пограничного характера, отставанием или задержкой 

психического развития, разными психическими патологиями.



Характерологические подростковые реакции, такие как отказ, 

протест, группирование, являются, как правило, следствием 

эмоционально зависимых, дисгармоничных семейных 

отношений. В случае несформированности системы 

нравственных ценностей человека, сфера его интересов начинает 

принимать преимущественно корыстную, насильственную, 

паразитическую или потребительскую направленность. Для 

таких людей характерен инфантилизм, примитивность в 

суждениях, преобладание развлекательных интересов.

Эгоцентрическая позиция с демонстрацией пренебрежительного 

отношения к существующим нормам и правам другого человека 

приводит к «отрицательному лидерству», навязыванию 

физически более слабым сверстникам системы их 

«порабощения», браваде криминальным поведением, 

оправдыванию своих действий внешними обстоятельствами, 

низкой ответственности за свое поведение.



Методика работы педагога по профилактике школьной 
дезадаптации, педагогической и социальной запущенности.

Термин «адаптация» обозначает приспособление к изменяющимся 

условиям. Дезадаптацию можно определить как затрудненное, 

осложненное какими-либо факторами приспособление к 

меняющимся условиям, выражающееся в неадекватном 

реагировании и поведении личности. Социальная дезадаптация 

выражается в нарушении норм морали и права, асоциальных 

формах поведения, деформации ценностных и социальных 

установок.

Педагогу чаще всего приходится иметь дело с так называемой 

школьной дезадаптацией, которая может предшествовать 

социальной.



Школьная дезадаптация - это несоответствие 

психофизического и социопсихологического 

состояния ребенка требованиям школьного 

обучения, при котором овладение знаниями, 

умениями и навыками становится 

затруднительным, в крайних случаях -

невозможным. Как следствие - появление 

педагогически запущенных, неуспевающих 

детей, подростков, склонных к конфликтам, 

неспособных тормозить свои негативные 

эмоции.



Социально-педагогическая поддержка ребенка, подростка в 

вопросах организации зоны доверия; поиск полезных интересов, 

ориентированных на профессиональные намерения; перестройка 

на эмоционально положительные отношения с учителями и 

одноклассниками - такие направления деятельности педагога 

могут сыграть роль ключевого фактора в реабилитации таких 

ребят.

Социальная дезадаптация - более глубокая степень дезадаптации, 

которой свойственны асоциальные проявления (сквернословие, 

курение, дерзкие выходки) и отчуждение от семьи и школы, что 

приводит к снижению или утере мотивации к учению, 

познавательной деятельности; трудностям в профессиональном 

самоопределении; снижает уровень усвоения нравственных и 

ценностных представлений, норм морали, права и, как следствие, 

способность адекватной самооценки. 



Основными направлениями профилактики дезадаптивного 

поведения являются следующие:

Ранняя диагностика детей «группы риска». Вот некоторые

группы детей с повышенным риском развития дезадаптивных форм

нарушения поведения (по мнению Н.А. Рычковой) чаще всего 

встречающиеся в общеобразовательных школах:

дети, воспитывающиеся в семьях с разными уровнями социальной 

дезадаптации;

дети с высокой наследственной отягощенностью психическими и 

психосоматическими заболеваниями;

гиперактивные дети (очень подвижные);

дети, находящиеся под гиперопекой со стороны родителей, близких, 

воспитателей.



Консультативно-разъяснительная работа с 

родителями, педагогами.

Активизация воспитательных усилий среды, работа 

с контактными группами подростка, в том числе с 

семьей.

Организация коррекционно-реабилитационной 

работы в зависимости от уровня дезадаптации, 

привлечение необходимых специалистов, 

специализированных учреждений, центров, служб.

Разработка и реализация целевых программ и 

технологий, направленных на профилактику и 

коррекцию нарушений поведения.


