
Тема 2 
Отклоняющееся поведение 

несовершеннолетних как нарушение 

процесса социализации.



II.1. Общая характеристика 
отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних.

 Основной задачей ранней профилактики 
правонарушений несовершеннолетних являются 
предупреждение и коррекция социальных 
отклонений и социальной дезадаптации детей и 
подростков, которые являются результатом 
неблагоприятного социального развития — 
социопатогенеза, обусловленного различными 
неблагоприятными факторами среды, воспитания, 
психобиологическими особенностями.



 при неблагоприятном социальном развитии и 
нарушениях социализации могут возникнуть самые 
различные формы социальной дезадаптации и 
асоциального поведения, которые связаны не 
только с правонарушениями и преступлениями. 
Как известно, асоциальным, отклоняющимся 
поведением называют поведение, в котором 
устойчиво проявляются отклонения от социальных 
норм, как отклонения корыстной, агрессивной 
ориентации, так и социально-пассивного типа 



Социальные 
отклонения 
агрессивной 
ориентации 
проявляютс
я в 
действиях, 
направленн
ых против 
личности 
(оскорблени
е, 
хулиганство, 
побои, такие 
тяжкие 
преступлени
я, как 
изнасилован
ия и 
убийства). 
Отклонения 
социально-
пассивного 
типа 
выражаются 
в 
стремлении 
ухода от 
активной 
общественно
й жизни, в 
уклонении 
от своих 
гражданских 
обязанносте
й и долга" 
нежелании 
решать как 
личные, так 
и 
социальные 
проблемы. К 
такого рода 
проявления
м можно 
отнести 
уклонение 
от работы и 
учебы, 
бродяжниче
ство, 
употреблени
е алкоголя и 
наркотиков, 
токсических 
средств, 
погружающ
их в мир 
искусственн
ых иллюзий 
и 
разрушающ
их психику. 
Крайнее 
проявление 
социально-
пассивной 
позиции — 
самоубийств
о, суицид.



 Асоциальные проявления выражаются не только во 
внешней, поведенческой стороне; к нарушению 
социальных норм и развитию асоциального 
поведения ведет деформация ценностных 
ориентации и ценностно-нормативных 
представлений, то есть деформация системы 
внутренней регуляции.



 Среди асоциальных проявлений целесообразно 
выделять так называемый докриминогенный 
уровень, когда несовершеннолетний еще не ста, т 
субъектом преступления, и его социальные 
отклонения проявляются на уровне мелких 
правопроступков, нарушений норм морали, 
правил поведения в общественных местах, 
уклонений от общественно-полезной деятельности, 
в употреблении алкогольных, наркотических, 
токсических средств, разрушающих психику, и 
других формах асоциального поведения, не 
представляющих большой общественной 
опасности. 



II.2. Междисциплинарный подход в 
исследовании социализации.

 Интерес к проблеме социализации в нашей стране 
возник несколько позже, чем за рубежом; первые 
отечественные работы датируются второй 
половиной 60-х годов.

 Первоначально эта проблема начала 
разрабатываться философами, социологами в русле 
критического анализа зарубежных концепций 
социализации.



 Позднее проблеме социализации были посвящены 
самостоятельные разделы в учебном пособии 
"Социальная психология" Г. М. Андреевой (1980), 
монографии Б. Ф. Ломова "Методологические и 
теоретические проблемы современной психологии" 
(1984); по данной тематике защищен ряд 
диссертационных работ.



 Несколько позднее наметился интерес к 
проблеме социализации в педагогике. 
Особенно плодотворно началась разработка 
этой проблемы в русле так называемой 
социальной педагогики, призванной 
управлять различными социальными 
воздействиями на личность. Так, в 
частности, эта проблема нашла отражение в 
монографии Р. Г. Гуровой 
"Социологические проблемы воспитания" 
(1981). Интерес к социализации, а вернее, к 
десоциализации и ресоциализации, активно 
проявляется у криминологов, юристов, в 
частности в работах Ю. М. Антонина, В, Н. 
Кудрявцева, Н. А. Стручкова, А. Р. Ратинова, 
A. M. Яковлева и других



 Тот интерес, который вызывает процесс 
социализации у представителей разных наук, и то, 
что социализация становится объектом 
рассмотрения не только социальной психологии, 
но и возрастной и педагогической психологии" а 
также педагогики, вызывает необходимость 
уточнения этого понятия и разграничения его с 
другими родственными понятиями и, прежде всего, 
с "воспитанием" и "развитием" личности.



 Г. М. Андреева дает следующее определение: 
"Социализация — это двусторонний процесс, 
включающий в себя, с одной стороны, усвоение 
индивидом социального опыта путем вхождения в 
социальную среду, систему социальных связей, с 
другой стороны (часто недостаточно 
подчеркиваемой в исследованиях), процесс 
активного воспроизводства системы социальных 
связей индивидом за счет его активной 
деятельности, активного включения в социальную 
среду



 Б. Г. Ананьев выделял следующие различные, 
совокупно действующие факторы формирования 
личности: наследственность, влияние среды, 
воспитание в широком и узком смысле слова, 
собственную практическую деятельность человека

 При этом наследственные, врожденные, 
индивидные свойства выступают как предпосылки 
формирования личности, в то время как 
социальные факторы играют решающую роль в 
усвоении индивидом социального опыта, в его 
социализации.



особенности процесса социализации

1. 
Относительн
ая 
стихийность, 
неорганизов
анность 
этого 
процесса, 
заключающа
яся в далеко 
не всегда 
предусмотре
нном 
целенаправл
енном 
влиянии 
среды, 
которое 
трудно 
учитывать и 
непросто 
регулироват
ь.
2. 
Непреднаме
ренное, 
непроизволь
ное усвоение 
социальных 
норм и 
ценностей, 
которое при 
социализац
ии 
происходит 
в результате 
активной 
деятельност
и и общения 
индивида, 
его 
взаимодейст
вия со своим 
ближайшим 
окружением
.
3. 
Возрастающ
ая по мере 
взросления 
самостоятел
ьность 
индивида в 
отношении 
выбора 
социальных 
ценностей и 
ориентиров, 
предпочитае
мой среды 
общения, 
которая 
приобретает 
роль 
референтно
й группы и 
оказывает 
решающее 
значение в 
процессе 
социализац
ии.



Для 
развития, 
как и для 
социализац
ии, 
большую 
роль играет 
влияние 
социальных 
факторов, 
среды, 
обучения, 
воспитания; 
это то 
общее, что 
сближает 
два эти 
процесса. 
Однако в 
отличие от 
социализац
ии, 
развитие, во-
первых, 
наряду с 
социально 
нравственны
ми 
личностным
и 
изменениям
и, включает 
и 
психофизио
логические 
изменения, 
происходящ
ие с 
индивидом в 
процессе его 
онтогенеза, 
В этом 
смысле 
понятие 
"развитие" 
шире 
понятия 
"социализац
ия", 
поскольку в 
данном 
случае 
имеется в 
виду человек 
как 
целостная 
биосоциаль
ная система, 
подчиненна
я не только 
законам 
социальной 
детерминац
ии, но и 
биологическ
им законам 
созревания, 
функционир
ования, 
старения 
живого 
организма.



 Во-вторых, развитие личности в соответствии с 
законами диалектики предполагает наличие 
внутренних движущих сил, в качестве которых 
выступают противоречия, возникающие на стыке 
внутреннего и внешнего мира в процессе 
экстериоризации и интериоризации, когда 
наступает рассогласование, несоответствие между 
потребностями, возможностями личности, с одной 
стороны, и внешними условиями и требованиями 
— с другой.



 Психофизиологические закономерности 
развития, особенно на ранней стадии 
первичной социализации, в значительной 
степени определяют избирательность 
личности к воспитательным воздействиям, 
воздействиям среды, служат 
предпосылками будущего 
самоопределения, самодетерминизации 
личности. Изучение этих 
психофизиологических закономерностей 
развития и составляет психологический 
аспект социализации. Не зная либо 
игнорируя закономерности развития, 
невозможно успешно осуществлять процесс 
обучения и воспитания, процесс 
формирования социально зрелой личности



 Сложность и многофакторная детерминация 
процесса социализации обусловливает тот факт, 
что социализация является объектом исследования 
многих смежных дисциплин.

 Учитывая, что социализация является объектом 
пристального внимания многих отраслей знания, 
важным условием ее успешного 
междисциплинарного исследования является 
формулирование некоторых общих 
методологических принципов, с позиции которых 
рассматривается данное явление в различных 
научных дисциплинах.



 Принцип социальной детерминации, 
объясняющий тот факт, что хотя социализация 
протекает непосредственно под воздействием 
ближайшего окружения индивида, в первую 
очередь, этот процесс детерминирован 
социальными условиями существования общества, 
которые обусловливают как непосредственные 
условия жизнедеятельности индивида, так и 
разнообразные культурные, идеологические, 
политические целенаправленные воспитательные 
воздействия, оказываемые обществом по 
формированию своих членов.



 Принцип самодетерминации, заключающийся в 
том, что индивид в процессе социализации 
рассматривается не в качестве некоего пассивного 
звена, позволяющего окружающей среде "лепить" 
личность по заданным эталонам, штампам, а 
напротив, социализация предполагает активную 
целенаправленную деятельность человека по 
преобразованию материальных и социальных 
условий собственного развития, по формированию 
своей личности в соответствии со своими идеалами 
и убеждениями.



 Принцип деятельностного 
опосредствования, указывающий на то, что 
основным способом усвоения индивидом 
социального опыта является его активное 
взаимодействие со своим ближайшим 
окружением, в которое он вступает в 
процессе деятельности, общения и 
благодаря которому, включаясь в 
разнообразные общественные отношения, 
интериоризирует, переводит во внутренний 
план сознания, на интерпсихический 
уровень общекультурные ценности.

 Принцип системного рассмотрения 
природных и социальных факторов, 
обусловливающих социальное развитие 
индивида, в основе которого лежит 
монистическое понимание природы 
человека" преодоление дуалистического 
альтернативного подхода к соотношению 
биологического и социального в личности



 Четкое выделение и понимание 
общеметодологических принципов, с позиции 
которых рассматривается процесс социализации, 
позволяет переходить к более глубокому 
раскрытию механизмов социализации, механизмов 
непосредственного усвоения социального опыта и 
тех социально-психологических и психолого-
педагогических условий, которые способствуют 
либо, напротив, затрудняют усвоение этого опыта.



II.3. Интериоризация субъектом внешних 
социальных групповых регуляторов в 

процессе социализации.
 Для объяснения природы асоциального поведения 

несовершеннолетних чрезвычайно важным 
оказывается выяснить, каким образом происходит 
усвоение социального опыта, формирование 
внутренней системы регуляции поведения 
индивида, процесс интериоризации, то есть 
перевода во внутренний план различных 
социальных групповых норм и ценностей, 
выступающих в качестве внешних поведенческих 
регуляторов.



 В структуре приобретенных, сформированных в 
процессе социализации свойств наибольшее число 
разночтений и различных толкований как в 
отечественной, так и зарубежной психологии 
имеется в отношении системы внутренней 
поведенческой регуляции индивида.



 Наряду с социальными установками, отношениями, 
аттитюдами в работах отечественных психологов 
предложено в качестве внутренних поведенческих 
регуляторов рассматривать такое формирование 
личности, как направленность (Л. И. Божович). Л. 
И. Божович предлагает рассматривать под 
направленностью ведущие мотивы-интересы, 
убеждения, мировоззрения личности, 
определяющие внутреннюю позицию личности по 
отношению к объектам социальной среды и целям 
жизнедеятельности



 Попытка объединить эти различные регуляторы, 
действующие в разных социальных сферах, сделана 
В. А. Ядовым. Он предложил удачное решение этой 
проблемы в форме так называемой 
диспозиционной концепции регуляции 
социального поведения. Иерархия диспозиций" то 
есть психологических состояний готовности к 
определенным поведенческим действиям, в свою 
очередь, определяется иерархией потребностей и 
иерархией ситуаций, в которых эти потребности 
реализуются, степенью включенности в систему 
социальных отношений. 



 В. А. Ядов выделяет четыре уровня диспозиций 
Попытка объединить эти различные регуляторы, 
действующие в разных социальных сферах, сделана 
В. А. Ядовым. Он предложил удачное решение этой 
проблемы в форме так называемой 
диспозиционной концепции регуляции 
социального поведения. Иерархия диспозиций" то 
есть психологических состояний готовности к 
определенным поведенческим действиям, в свою 
очередь, определяется иерархией потребностей и 
иерархией ситуаций, в которых эти потребности 
реализуются, степенью включенности в систему 
социальных отношений. В. А. Ядов выделяет четыре 
уровня диспозиций



 Первый уровень составляют элементарные 
фиксированные установки, изучавшиеся в свое 
время Д. Н. Узнадзе. Они формируются на основе 
витальных потребностей в самых простейших 
"предметных" ситуациях.

 Второй уровень — это более сложная диспозиция, 
социальные фиксированные установки, которые 
формируются в малых группах на основе 
потребности в общении и выражают определенное 
отношение личности к социальным объектам на 
этом уровне.

 Третий уровень определяется такими 
диспозициями, в которых фиксируется общая 
направленность интересов личности относительно 
конкретной сферы социальной активности 
(конкретная работа, область досуга, интересов). Это 
так называемые базовые социальные установки, 
проявляющиеся в определенной деятельности 
человека и выражающие свое отношение к этой 
деятельности.



 Четвертый, высший уровень диспозиций образует 
система ценностных ориентации личности, 
выражающих отношение личности к целям 
жизнедеятельности, к средствам достижения этих 
целей и определяющихся общими социальными, 
экономическими, политическими и 
идеологическими условиями существования 
общества.



 Каждый уровень предложенной диспозиционной 
системы регуляции социального поведения 
личности включает, кроме того, эмоциональный 
(аффективный), рациональный (когнитивный) и 
поведенческий компоненты. Чем выше уровень 
диспозиции, тем больший вес приобретает 
когнитивный компонент и в меньшей степени 
проявляется эмоциональный. В то время как на 
низшем уровне, в условиях простейших 
предметных ситуаций, где поведение, по Д. Н. 
Узнадзе, определяется фиксированными 
установками, В. А. Ядов считает, что когнитивный 
компонент вообще отсутствует, он как бы вытеснен 
эмоциональным, аффективным отношением к 
данной предметной ситуации.



 При раскрытии функциональной стороны процесса 
социализации целесообразно использовать 
следующий категориальный аппарат: 
общесоциальные детерминанты, институты, 
социально-психологические механизмы, способы, 
агенты социализации — понятия, требующие 
дополнительного определения и уточнения.

 Общесоциальные детерминанты — те социально-
экономические, идеологические, культурные, 
национальные условия жизни общества и 
отдельных общественных групп, которые как бы 
создают общий фон, на котором идет 
формирование личности, что, в конечном счете, 
определяет условия жизнедеятельности 
ближайшего окружения индивида. Изучение 
общесоциальных детерминант в большей степени 
входит в прерогативу философии, социологии, 
экономики.



 Институты социализации определяются как конкретные 
группы, в которых личность приобщается к системам 
норм и ценностей и которые выступают своеобразными 
трансляторами социального опыта [11, с. 348]. В качестве 
институтов социализации рассматриваются: семья, 
школьные, трудовые коллективы, неформальные группы 
и объединения. Роль разных институтов социализации на 
разных возрастных стадиях неодинакова.

 Таким образом, общесоциальные детерминанты и 
институты социализации являются как бы носителями 
внешней системы многообразных социальных норм, 
идеологических, политических, этических, правовых и 
общественных, коллективных, групповых ценностно-
нормативных предписаний, выполняющих функции 
внешних регуляторов поведения индивида, которые в 
процессе социализации должны быть переведены в 
систему внутренней регуляции.



 Как отмечает В. ГГ. Левкович, "нормы это внешние 
по отношению к личности требования общества 
или группы, предъявляемые к ее поведению в той 
или иной ситуации". Интернализованные нормы не 
ощущаются индивидом как принудительные" они 
сливаются в единое с его правилами и нормами. В 
этом случае они представляют собой внутренний 
регулятор поведения" то есть такой императив, 
который принят личностью, образует се установку" 
[95, с. 99].



 Особый интерес представляет при этом вопрос о тех 
путях, способах и средствах воздействия, с помощью 
которых осуществляется этот перевод с внешнего, 
интерпсихического на внутренний, интрапсихический 
уровень. Здесь необходимо, на наш взгляд, выделить два 
таких самостоятельных вида воздействия на личность в 
процессе ее социализации, как социально-
психологические агенты и механизмы социализации. 
Отличия между ними довольно относительные, тем не 
менее, их можно вычленить. Агенты социализации — это 
социально-психологические воздействия по 
целенаправленному формированию личности, 
оказываемые обществом на макроуровне, через средства 
массовой коммуникации, печать, радио, телевидение, 
искусство, литературу, различные виды идеологического 
воздействия. Роль агентов особенно велика в 
формировании ценностно-нормативных представлений, 
убеждений, ценностных ориентации и социальных 
установок личности. Однако способы и виды социально-
психологического воздействия на личность этим далеко не 
исчерпываются.



 Социально-психологические механизмы 
социализации играют роль "переходного моста" 
между внешними регуляторами, групповыми 
нормами и обычаями, традициями, ролевыми 
предписаниями, санкциями поощрения и 
наказания, одобрением и осуждением и 
внутренними регуляторами, диспозициями, 
психологическими состояниями готовности к 
определенным поведенческим реакциям.



 К неосознаваемым механизмам, которые, прежде всего, 
проявляют себя в раннем детстве, в дошкольном периоде, 
можно отнести внушение, психологическое заражение, 
подражание" идентификацию.

 Заражение определяется в психологии как 
бессознательная, невольная подверженность индивида 
определенным психическим состояниям. Оно 
проявляется не осознанным принятием какой-либо 
информации или образцов поведения" а путем передачи 
определенного эмоционального состояния.

 Внушение представляет собой особый вид эмоционально-
волевого целенаправленного" неаргументированного 
воздействия одного человека на другого или группу 
людей.

 Подражание — такой способ воздействия людей друг на 
друга, в результате которого происходит воспроизводство 
индивидом черт и образцов демонстрируемого 
поведения.

 Идентификация рассматривается как отождествление 
индивида с другим человеком, в результате чего 
происходит воспроизводство поведения, мыслей и чувств 
другого лица



 По мере роста и формирования сознания и 
самосознания у индивида начинает складываться 
довольно четкое оценочное, избирательное 
отношение к окружению, его нормам и ценностям, 
ролевым предписаниям.

 В условиях группового общения эта 
избирательность к нормам и ценностям своего 
окружения находит проявление в таких социально-
психологических феноменах, одновременно 
выполняющих функции механизмов 
социализации, как референтная группа, престиж, 
авторитет, популярность.



 Особое место среди этих социально-
психологических механизмов отводится 
референтной группе. Среди ближайшего 
окружения, в котором протекает 
жизнедеятельность индивида, лишь отдельные 
группы и лица для индивида приобретают особую 
значимость при оценке его поступков, при выборе 
его социально-нравственных ориентации. Такие 
группы, на которые индивид ориентируется в своем 
поведении, норм и ценностей которых 
придерживается, получили название референтных 
групп. Как известно, референтные группы делятся 
на условные и реальные, сравнительные, 
нормативные, престижные.



 В процессе социализации референтная группа 
выполняет как бы функции перцептивного 
фильтра, отбирающего из социальных норм и 
ценностей наиболее значимые для индивида" 
которые он готов разделить и которые, в конечном 
счете" превращаются в его собственные. И в этом 
смысле референтная группа выступает как весьма 
действенный механизм социализации, особенно в 
подростковом возрасте, о чем мы будем ниже 
говорить.



 Важную роль в интериоризации, усвоении 
индивидом групповых норм и ценностей играют 
такие социально-психологические явления, как 
авторитет, популярность, престиж.

 Под авторитетом понимают степень влияния, 
оказываемого отдельными лицами в той или иной 
отрасли знания или сфере занятости. Авторитет как 
механизм социализации проявляется, прежде 
всего, в сфере "человек — деятельность", в 
накоплении опыта, профессиональных знаний, 
умений, навыков, ибо в этой сфере наибольшее 
влияние способны оказать именно авторитетные 
люди.



 Особое место как механизм социализации 
занимает престиж. Он выступает как групповое 
оценочное явление, совокупность внешних оценок 
одобрения, которыми с позиции групповых норм и 
критериев оцениваются различные социальные 
явления.

 Специфическим проявлением престижа как 
механизма социализации является то, что наряду с 
самооценкой он участвует в формировании уровня 
притязаний личности, тех целей и задач, которые 
личность перед собой выдвигает под влиянием 
своего окружения.



 Популярность также складывается как групповое 
оценочное явление и также формируется как 
совокупность внешних оценок одобрения, но в 
отличие от престижа проявляет себя не в сфере 
притязаний личности, а в области формирования 
общественных вкусов, ценностей, предписаний, то 
есть, прежде всего, при формировании групповых 
регуляторов. Популярность некоего певца, 
спортсмена, актера необязательно влечет за собой 
потребность в достижении уровня его социальных 
успехов, но определенным образом проявляет себя 
в общепринятой моде, вкусах, ценностях и, таким 
образом, через групповые предписания также 
отражается на процессе социализации отдельной 
личности.



 Особое место среди механизмов социализации 
занимают групповые ожидания, так называемые 
групповые экспектации, направленные на 
индивида со стороны его окружения.

 Эти групповые экспектации могут выступать как в 
виде ролевых предписаний, так и в виде оценочных 
стереотипов, проявляющихся в социальной 
перцепции людей.



 Личность в процессе социализации наряду 
со знаниями, нормами и ценностями 
усваивает и многочисленные как 
межличностные, так и конституциональные, 
профессиональные, социальные роли. 
Принятие и усвоение ролей происходит как 
под влиянием санкций поощрения и 
наказания, одобрения и осуждения, 
применяемых в обществе, так и под 
влиянием экспектаций, ролевых 
предписаний и ожиданий, направленных на 
индивида со стороны его окружения. 
Особенно большое значение социальные 
экспектации имеют при освоении 
межличностных социальных ролей (отец, 
мать, муж, жена, друг, сын, дочь, сосед и 
т.д.), где практически отсутствуют 
официально действующие санкции, 
призванные способствовать усвоению этих 
ролей.



 Все эти социально-психологические механизмы 
имеют двойственную природу. С одной стороны, 
они, являясь продуктом коллективных оценочных 
явлений, определенным образом проявляют себя в 
групповых нормах и ценностях, а с другой — как 
реально существующие социально-
психологические явления в той или иной мере 
отражаются в сознании индивида, формируя его 
собственные ценностно-нормативные 
представления и ориентации.



 Отсюда необходимо наряду с общесоциальными 
детерминантами, институтами, механизмами 
социализации рассматривать и способы 
социализации, то есть те виды активного 
взаимодействия со средой, посредством которых 
индивид включается в систему общественных 
отношений и усваивает социальный опыт, 
интериоризует, усваивает социальные нормы и 
ценности своего окружения, В общей и возрастной 
психологии способы социализации раскрыты в 
таком близком ей понятии, как "ведущая 
деятельность", в котором нашел свое выражение 
принцип деятельностного подхода к рассмотрению 
психического развития ребенка.



 По определению А. Н. Леонтьева, "ведущая 
деятельность — это такая деятельность, развитие 
которой обусловливает главнейшие изменения в 
психических процессах и психологических 
особенностях личности ребенка на данной стадии 
его развития.

 В понятии "ведущая деятельность" отражены как те 
качественные изменения, которые происходят под 
ее влиянием в психике и личности ребенка, так и 
тот факт, что содержание самой ведущей 
деятельности также обусловливается возрастными 
психологическими особенностями ребенка



 Роль ведущей деятельности в усвоении индивидом 
социального опыта весьма полифункциональна. 
Она служит основой для развития высших 
психических функций человека, для усвоения 
необходимых для будущей профессиональной 
деятельности знаний и навыков, а также 
определяет, опосредствует характер 
взаимоотношений индивида со своим окружением 
и, прежде всего, с тем, которое выступает в качестве 
ведущего института социализации на данном 
этапе.



 Далее, это социально-психологические воздействия 
среды, играющие роль механизмов социализации и 
непосредственно способствующие интериоризации 
внешних групповых норм и ценностей. И, наконец, 
это способы социализации, то есть виды активного 
взаимодействия индивида со средой, 
выражающиеся в форме деятельностно-
опосредствованных, формирующихся на основе 
ведущей деятельности взаимоотношений индивида 
со своим ближайшим окружением" выступающим 
в качестве ведущего института социализации.



 Очевидно, что нарушения процесса 
социализации, приводящие к различным 
отклонениям в поведении и сознании 
индивида, могут происходить за счет 
различных дефектов, возникающих в любом 
из перечисленных звеньев в цепи этих 
социально-психологических детерминант. 
Очевидно также и то, что как 
содержательная, так и функциональная 
сторона социализации, включая институты, 
механизмы, способы социализации, на 
разных возрастных этапах представлены по-
разному, и для управления процессом 
социального развития индивида 
необходимо знать возрастные особенности 
усвоения социального опыта, и в первую 
очередь в наиболее опасный кризисный 
переходный период от детства к взрослости, 
на рубеже подросткового и юношеского 
возраста.



II.4. Особенности процесса 
социализации в маргинальный 

переходный период.
 В работах отечественных социальных психологов 

социализация рассматривается как непрерывный 
процесс, длящийся в течение всей жизни, в то 
время как, скажем, представители 
психоаналитической школы считали, что 
социализация в основном завершается в раннем 
детстве, когда под влиянием родителей, семьи 
формируются нормативные регуляторы "я" и 
"сверх-я", позволяющие взрослому человеку 
овладеть своим "либидо" и сублимировать 
нереализованные сексуальные и другие влечения, 
носящие врожденный характер, в различные 
формы творческой деятельности.



В зависимости от отношения к трудовой 
деятельности выделяются следующие стадии:

 1. Дотрудовая, включающая весь период 
жизни человека до начала трудовой 
деятельности. Эта стадия, в свою очередь, 
разделяется на два более или менее 
самостоятельных периода:

 а) ранняя социализация, охватывающая 
время от рождения ребенка до поступления 
его в школу;

 б) стадия обучения, включающая весь 
период юности в широком понимании 
этого слова (обучение в школе, техникуме, 
вузе и т.д.).

 2. Трудовая стадия. Демографические 
границы этой стадии определить трудно, 
она включает весь период трудовой 
деятельности человека.

 3. Послетрудовая стадия, наступающая в 
пожилом возрасте, с прекращением 
трудовой деятельности



 Однако, отмечая, что социализация — 
процесс непрерывный, длящийся в течение 
всей жизни, тем не менее, нельзя не 
признать особую важность для становления 
личности дотрудовой стадии, когда 
закладываются основные базисные 
ценности, формируются самосознание, 
ценностные ориентации и социальные 
установки личности. Поэтому не случайно, 
что этот период представляет особый 
интерес не только для возрастной и 
педагогической психологии, но также и для 
социальной, предметом рассмотрения 
которой и должны быть, в первую очередь, 
социальное развитие и формирование 
личности, характеризующиеся процессом 
усвоения социального опыта и вхождением 
в социальную среду.



 В работах В. П. Андреенковой, одной из первых у 
нас в стране исследовавшей проблемы 
социализации, было предложено в дотрудовой 
стадии выделять три относительно 
самостоятельные периода;

 1. Первичная социализация ребенка.
 2. Маргинальная (переходная) социализация 

подростка.
 3. Устойчивая или концептуальная социализация 

юности

 Данные периоды выделяются в связи с 
определенными возрастными особенностями 
социального развития и процесса социализации 
индивида. При этом следует отметить, что было бы 
неверно ставить знак равенства между социальным 
и психическим развитием, которые далеко не всегда 
совпадают и, в свою очередь, определяются, исходя 
из разных критериев.



 В свое время Д. Б. Эльконин, развивая идеи 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Л. И. 
Божович, предложил рассматривать 
возрастную периодизацию психического 
развития, исходя из трех основных 
критериев:

 1. Личностные новообразования.
 2. Ведущая деятельность.
 3. Социальная ситуация развития.
 В результате на основе этих критериев были 

выделены такие основные периоды детского 
развития, как младенчество (до года), 
период детства (от 1 года до 3 лет), 
дошкольный возраст (3 — 7 лет), младший 
школьный возраст (7 — 11 лет), 
подростковый (11 — 14/15 лет), юношеский



 Е. И. Головаха и А. А. Кроник, анализируя 
проблему психологического времени личности, 
указывают, что психологический возраст — это 
характеристика человека как индивидуальности, 
измеряемая во внутренней системе отсчета, где 
сопоставляется субъективная значимость 
пережитых и ожидаемых в перспективе событий. 
При этом психологический возраст является 
многомерным, по-разному проявляет себя в разных 
сферах жизнедеятельности человека и может быть 
обратим



 Если психологический возраст — это, прежде всего, 
характеристика индивидуальности личности, некое 
чисто субъективное, внутреннее переживание 
личности, то социальный возраст, напротив — 
характеристика личности как социального 
существа, включенного в определенную систему 
общественных отношений, и степень социальной 
зрелости при этом может быть определена 
степенью включенности в эту систему, характером 
и мерой социального функционирования, 
социальной активности личности.



 Очевидно и то, что индивид в процессе 
социализации испытывает не только разную 
степень влияния со стороны различных групп, не 
только отдает предпочтение разным способам 
социализации, но и каждая стадия определяется 
своими преобладающими по степени воздействия 
механизмами социализации.



 Так, например, в раннем детстве 
преобладают неосознаваемые способы 
воздействия окружения на индивида — 
внушение, подражание, идентификация. По 
мере роста и развития сознания, 
самосознания, повышения избирательного, 
активного начала по отношению к 
окружению начинают преобладать другие 
механизмы социализации — референтные 
группы, престиж, авторитет, социальные 
экспектации. Мало того, и неосознаваемые 
механизмы, которые в значительно меньшей 
мере, но продолжают оказывать свое 
влияние, приобретают со временем иное 
качество, поскольку повышается степень 
осознанности тех социальных ценностей, 
которые усваиваются индивидом.



 Что касается содержательной стороны процесса 
социализации, то в данном случае возрастные 
отличия также можно зафиксировать в тех 
основных сферах, в которых осуществляется 
накопление и усвоение социального опыта, то есть в 
сфере труда, общения, самосознания. В отношении 
сферы труда возрастные различия в процессе 
социализации проявляются в зависимости от 
готовности индивида к будущей профессиональной 
деятельности, в зависимости от того" как, каким 
путем и способом осуществляется эта подготовка, 
начиная от социально-ролевой игры и 
общеобразовательной учебы в период первичной 
социализации, и включая формирование 
профессиональных намерений и ориентации, 
учебно-профессиональную деятельность в 
маргинальный переходный и концептуальный 
юношеский периоды социализации.



 При выделении возрастных стадий социализации 
необходимо учитывать также и уровень развития 
самосознания личности, степень 
сформированности ее субъектно-активного начала 
по отношению к окружающему миру и к себе как 
объекту и субъекту воспитания.

 Б. Г. Ананьев в своей работе "О психологических 
эффектах социализации" отмечал, что важным 
моментом в процессе социализации является 
переход индивида от объекта воспитания к 
субъекту воспитания, то есть постепенное 
повышение его активной роли как по отношению к 
общественной жизни, так и по отношению к 
формированию собственной личности



 Таким образом, выделение стадий 
социализации происходит по несколько 
иным критериям, чем возрастная 
периодизация психического развития 
личности в процессе се онтогенеза, на 
протяжении всего ее жизненного пути от 
рождения до смерти.

 Если в периодизации психического 
развития, прежде всего, учитываются 
психофизиологические изменения, то при 
периодизации социального развития 
личности имеются в виду особенности 
взаимодействия личности с социумом в 
разные периоды ее жизни, то есть степень 
включенности ее в разнообразные виды 
общественной деятельности, характер 
взаимодействия со своим окружением в 
процессе усвоения социального опыта и 
воспроизводстве общественных отношений.



 С учетом вышесказанного можно предложить следующие 
критерии, по которым выделяются различные уровни 
социального развития:

 1, Степень включенности индивида в трудовую 
деятельность (степень усвоения определенных 
профессиональных знаний, навыков, социальных ролей, а 
также выполняемые социальные роли и социальный 
статус, занимаемый личностью в системе общественных 
отношений).

 2. Институты социализации, оказывающие 
доминирующее влияние на индивида на данной стадии 
социального развития личности.

 3. Основные способы социализации, то есть, иными 
словами, опосредствованные ведущей деятельностью 
взаимоотношения с окружающими, определяющие 
социальное развитие личности на данном возрастном 
этапе.



 4. Социально-психологические механизмы 
социализации, оказывающие преобладающее 
воздействие на данной стадии социального 
развития.

 5. Уровень развития самосознания личности и 
степени проявления ее субъектно-активного начала 
как по отношению к своему ближайшему 
окружению, так и по отношению к себе как объекту 
и субъекту.



 А. В. Петровский, осуществляя попытку 
социально-психологического подхода к 
возрастной периодизации социального 
развития личности, выделил три так 
называемых макрофазы, которые по 
содержанию и характеру развития личности 
определяются как:

   детство — адаптация индивида, 
выражающаяся в овладении нормами и 
социальной адаптации в обществе;

   отрочество — индивидуализация, 
выражающаяся в потребности индивида в 
максимальной персонализации, в 
потребности "быть личностью";

   юность — интеграция, процесс, когда 
складываются черты и свойства личности, 
отвечающие необходимости и потребности 
группового и собственного развития 



 Так, в периодизации психического развития 
старший подростковый (14- 15 лет) и ранний 
юношеский (16- 17 лет) возраст относят к разным 
возрастным периодам, однако в периодизации 
социального развития оба эти периода обозначены 
как маргинальный переходный период 
социализации, что вполне объяснимо сходством тех 
процессов, которые характеризуют социальное 
созревание индивида в переходный период на 
рубеже подросткового и юношеского возраста 
(совпадение механизмов, институтов, способов 
социализации, степени включенности в систему 
общественных отношений и т.д.).



 Для выявления особенностей социализации на 
рубеже старшего подросткового и раннего 
юношеского возраста нам необходимо ответить, 
прежде всего, на вопросы, связанные с 
определением ведущих институтов, механизмов, 
способов социализации в этом возрасте, а также на 
вопрос о роли и проявлении субъектно-активного 
начала у старшего подростка и юноши и уровне их 
социального развития.



 Одной из характерных отличительных черт 
переходного периода являются те серьезные 
изменения, которые происходят в это время 
в сфере самосознания. Когда под ростковый 
возраст называют решающим этапом в 
формировании личности, имеют в виду, 
прежде всего, тот факт, что в этот период 
закладываются основы самосознания, 
представления о себе как о субъекте труда, 
общения, познания.

 Как отмечает И. С. Кон, юноша стоит на 
пороге великого выбора, выбора профессии, 
спутника жизни, жизненных идеалов, 
убеждений, мировоззрения. Без 
самопознания и достаточно полного 
представления о себе, о своих возможностях 
невозможны ни профессиональное, ни 
духовное самоопределение юноши



 Процесс формирования самосознания существенным 
образом изменяет характер отношений подростка с 
окружающими его людьми, как взрослыми, так и 
сверстниками, приводит к заметной перестройке 
институтов, механизмов и способов социализации.

 У подростка проявляется довольно отчетливо выраженное 
стремление к самостоятельности, эмансипации, 
автономности от взрослых, выражающееся в обостренной 
критичности по отношению к взрослым, родителям, 
учителям, в повышенной конфликтности со взрослыми. 
Это стремление к автономности от взрослого отнюдь не 
случайно. Подобным образом активно формирующееся у 
подростка сознание и самосознание "защищается" от 
внушающего влияния взрослых, от тех неосознаваемых 
механизмов социализации, которые до сих пор играли 
ведущую роль в социальной адаптации ребенка.



 Вместе с тем, у подростка появляется не менее 
настойчивое стремление к обществу сверстников, 
повышенное внимание к их мнению, повышенная 
потребность общения, самоутверждения. По сути 
дела, эти два явления, характеризующие 
перестройку отношений со взрослыми и 
сверстниками, следствия одного и того же процесса 
активного формирования самосознания, которое, 
как известно, затруднено без общения, без 
взаимодействия с себе подобными, на что в свое 
время указывал Л. С. Выготский. Таким образом, 
референтная группа сверстников, ориентация на ее 
нормы и ценности играют решающую роль в 
социализации подростка, в усвоении им 
определенного социального опыта и 
формировании внутренних поведенческих 
регуляторов, внутреннего плана сознания.



 Отечественные исследования (в частности, В. Ф. 
Кондратишко) показывают, что так называемая 
современная безнадзорность детей и подростков, 
приводящая к асоциальным отклонениям и 
правонарушениям, обусловливается деформацией 
социальных связей несовершеннолетних, когда на 
первое место по сравнению с семьей и школой по 
степени влияния выходят неформальные 
асоциальные группы сверстников [82].

 О той важной роли, которую играет референтная 
группа для социализации в переходный период, 
свидетельствуют результаты проведенного нами 
сравнительного исследования референтных групп, 
на которые ориентированы в своем поведении 
педагогически запущенные подростки с 
асоциальным поведением и их благополучные 
сверстники.



Учитывая ту важную роль, которую играют 
референтные группы в социализации подростка, 
весьма существенным для организации подростковых 
коллективов, для управления процессом социализации 
несовершеннолетних оказывается вопрос о 
референтной значимости того или иного коллектива в 
глазах подростка, а также о причинах, способствующих 
ее снижению или обусловливающих, по выражению Я. 
Л. Коломинского, "потерю референтности" 



 Поскольку основным содержанием процесса 
социализации в этом возрасте является формирование 
самосознания как важнейшего фактора 
профессионального и духовного самоопределения, на 
пороге которого стоит подросток и юноша, то и ответ на 
вопрос о выборе референтной группы подростком 
необходимо начинать с анализа условий, которые 
имеются в той или иной группе, коллективе для наиболее 
успешного формирования самосознания, самооценки, 
представления о себе, о своих силах и возможностях, а, 
стало быть, в конечном счете, для самоутверждения 
подростка. Стремление к самоутверждению, потребность 
в высоком престижном статусе среди сверстников 
органически присущи подростку. Чувствительность к 
мнению окружающих, сверстников, прежде всего, — 
характерные особенности подросткового возраста, 
обусловливаемые сложными процессами формирования 
самосознания в этом возрасте.



 В свою очередь, реализация потребности 
самоутверждения сопряжена с двумя важнейшими 
условиями. Во-первых, с наличием определенной 
сферы деятельности, позволяющей человеку в 
полной мере реализовать себя. А во-вторых, с 
наличием общественного признания своей 
деятельности, выраженного окружающими, и, если 
говорить о подростках, то наличием общественной 
оценки" одобрения именно со стороны 
референтной группы сверстников, играющей 
важную роль в социализации подростка.



 Совершенно иной эффект можно наблюдать, когда 
потребность общения и самоутверждения 
реализуется в референтной группе сверстников, 
формирующейся на основе социально значимой 
деятельности. Например, в специализированном 
подростковом клубе, где общение и 
самоутверждение ребят происходит на основе 
разнообразного круга полезных дел, спортивных 
занятий, участия в органах клубного 
самоуправления, в технических клубах и 
спортивных школах, где не просто функционируют 
кружки и секции, а есть настоящий детский 
коллектив, созданы благоприятные условия для 
общения и самоутверждения подростков.



 Таким образом, деятельность, на основе которой в 
условиях референтной группы реализуется 
потребность самоутверждения подростка, или, 
иными словами, референтно значимая 
деятельность, играет чрезвычайно важную, по сути 
дела, ведущую роль в социальном развитии 
подростка.



 Эта ведущая роль определяется, во-первых, 
тем, что содержание референтно значимой 
деятельности и степень ее успешного 
осуществления подростком является 
важнейшим условием выбора референтной 
группы и предпочитаемой среды общения, 
которая выступает основным ведущим 
транслятором социального опыта в 
подростковом возрасте. Во-вторых, характер 
референтно значимой деятельности, 
опосредствует в известной степени 
межличностные отношения, те групповые 
нормы и ценности, которые выступают 
регуляторами этих отношений в группе, в 
коллективе. Коллектив, формирующийся на 
основе социально значимой деятельности, 
живет по другим законам, чем асоциальная 
группа с криминогенной направленностью. 



 И, в-третьих, опосредствуя определенным образом 
характер межличностных отношений, групповые 
нормы и ценности, референтно значимая 
деятельность определяет тем самым содержание 
усваиваемых, интериоризуемых подростком 
ценностно-нормативных представлений" 
выступающих в качестве регуляторов 
общественного поведения. При этом стремление к 
самоутверждению, стремление к завоеванию 
признания в своей референтной группе 
способствует весьма активному включению 
подростков в референтно значимую деятельность, 
повышая тем самым ее "КПД" как транслятора 
определенного социального опыта, групповых 
норм и ценностей.



 Итак, референтно значимая деятельность 
выступает, по сути дела, ведущей деятельностью 
подростка, и опосредствованные ею 
взаимоотношения, в которые вступает подросток в 
процессе этой деятельности со своими 
сверстниками, являются ведущим способом 
социализации, каналом, по которому происходит 
усвоение социального опыта и перевод внешних 
групповых поведенческих регуляторов во 
внутренние.



II.5. Нарушения социализации. Прямые и 

косвенные десоциализирующие влияния.
 Социализация индивида" усвоение им 

социального опыта проходит по мере все 
более активного включения в 
многоплановые и разносторонние 
общественные отношения" по мере 
расширения его многообразных связей с 
окружающим миром. Показателем 
социальной зрелости личности служит ее 
готовность быть активным, сознательным, 
полноценным членом общества, 
выполняющим многочисленные 
профессиональные, общественные, 
внутрисемейные, товарищеские и другие 
функции и обязанности. Социально зрелая 
личность способна не только успешно 
адаптироваться к своей среде, но и активно 
влиять на нее, перестраивая свое окружение 
в соответствии со своими убеждениями, 
принципами и ценностными 
ориентациями.



 Однако, вследствие ряда неблагоприятных обстоятельств, 
могут возникнуть различные нарушения процесса 
социализации, выражающиеся в социальной 
дезадаптации индивида, то есть неадекватности его 
поведения нормам, требованиям той системы 
общественных отношений, в которую включается человек 
по мере своего социального развития и становления. 
Нарушения социализации могут принимать разные 
формы и обусловливаться различными причинами. 
Скажем, инфантильность, социальная незрелость, 
возникающие в результате "тепличных условий" 
воспитания, п

 реднамеренного ограждения подростка, юноши от всяких 
обязанностей, от самостоятельных усилий по достижению 
каких-либо жизненных целей и т.д. Либо социальная 
дезадаптация, проявляющаяся в различных социальных 
отклонениях корыстного, агрессивного, социально-
пассивного типа как на докриминогенном уровне, когда 
происходят нарушения норм морали, так и на 
криминогенном уровне, выражающемся в преступных, 
уголовно-наказуемых действиях.



 Н. А. Стручков считает, что "десоциализация 
выражается в том, что появляется личность 
правонарушителя (преступника)", но перед этим 
оговаривается, что личность преступника и субъект 
преступления — понятия неидентичные. Субъект 
преступления далеко не всегда обладает социальными, 
вернее, асоциальными свойствами преступника [163, с. 
45].

 А. Р. Ратинов, разработавший теорию личности 
преступника, подчеркивает, что для личности 
преступника, в первую очередь, характерно 
определенное искажение системы ценностно-
нормативных представлений, выражающееся в 
неправильном отношении либо неправильном 
трактовании существующих норм морали и права, что 
приводит к совершению преступления, служит 
защитными механизмами самооправдания [147, с. 3 — 
39].



 Л. И. Аувяэрт [191], исследуя проблему правовой 
социализации несовершеннолетних, отмечает, что 
процесс усвоения правовых норм складывается из 
четырех аспектов:

 1. Осведомленность о нормах и понимание их 
содержания.

 2. Отождествление своего поведения с нормой.
 3. Желание следовать норме.
 4. Способность реализовать норму.



 Таким образом, ценностно-нормативные представления, 
то есть представления о правовых, этических нормах и 
ценностях, выполняющих функции внутренних 
поведенческих регуляторов" включают когнитивные 
(знания), аффективные (отношения) и волевые 
поведенческие компоненты. При этом асоциальное и 
противоправное поведение индивида может быть 
обусловлено дефектами системы внутренней регуляции 
на любом — когнитивном, эмоционально-волевом, 
поведенческом — уровне. Прежде всего, это может 
выражаться в формировании негативных, 
антиобщественных ценностных ориентаций и 
асоциальных установок, в формировании своего рода 
криминогенной противоправной направленности 
личности, что, в частности, отмечают в своих работах по 
проблемам личности преступника советские 
криминологи Г. А. Аванесов, В. Н. Кудрявцев, Г. М. 
Миньковский, А. Р. Ратинов и другие.



 Так, Г. М. Миньковский выделяет четыре типа 
несовершеннолетних правонарушителей в зависимости 
от степени выраженности преступной направленности.

 1. Несовершеннолетние с преступной направленностью 
(10 — 15%). Для них характерны примитивные, 
низменные потребности, агрессивность, жестокость, 
склонность к пустому времяпрепровождению, 
азартным играм, уголовному фольклору. Они 
проявляют настойчивость, активность в преступлениях, 
зачастую выступают организаторами.

 2. Отрицательная направленность личности (30 — 40%). 
Эта категория подростков характеризуется привычкой к 
бесцельному времяпрепровождению, склонностью к 
выпивкам. Преступление они совершают не в 
результате активной подготовки, а как бы "плывя по 
течению".



 3. Неустойчивая личностная направленность (25 — 
30%), Конкуренция положительных и 
отрицательных свойств. Преступления 
совершаются, прежде всего, по престижным 
мотивам или в результате подражания. Эти 
подростки выражают раскаяние в совершенном 
преступлении.

 4. Положительная направленность. Преступления 
такими подростками совершаются случайно, в 
результате так называемой "детской мотивации" — 
легкомысленности или неправильной оценки 
действия и его последствий (25 -30%) 



 Личность преступника, правонарушителя, 
личность асоциального типа аккумулирует в 
себе определенные негативные социальные 
влияния, испытываемые им в процессе 
социализации. Эти негативные социальные 
влияния, играющие десоциализирующую 
роль, либо непосредственно исходят из 
среды, от ближайшего окружения 
индивида, либо являются следствием 
нарушения действия механизмов 
социализации, в результате чего возникают 
различные осложнения и затруднения в 
освоении социального опыта, социальных 
программ. В связи с этим, отрицательное 
влияние, испытываемое индивидом со 
стороны ближайшего окружения, следует 
разделить на прямые и косвенные 
десоциализирующие влияния.



 Прямые десоциализирующие влияния оказываются со 
стороны ближайшего окружения, которое прямо 
демонстрирует образцы асоциального поведения, 
антиобщественных ориентаций и убеждений, когда 
действуют антиобщественные нормы и ценности, 
групповые предписания, внешние поведенческие 
регуляторы, направленные на формирование личности 
асоциального типа, В таких случаях мы имеем дело с так 
называемыми институтами десоциализации. В роли таких 
институтов десоциализации могут выступать 
криминогенные неформальные подростковые группы, 
группы преступников, алкоголиков, спекулянтов, лиц без 
определенных занятий и т.д. Эту же роль может играть и 
часть семей аморального либо асоциального типа, где 
пьянство, аморальный образ жизни, пьяные скандалы и 
дебоши родителей стали нормой повседневных 
отношений.



 Однако процесс десоциализации далеко не всегда 
осуществляется в результате непосредственного 
воздействия прямых десоциализирующих влияний 
среды. Так, среди изученных нами несовершеннолетних 
с асоциальным поведением (общее число которых 
составило около 1200 человек), состоящих на учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних, лишь 25 — 
30% воспитывались в семьях с аморальными 
проявлениями (пьянство, дебоши, аморальный образ 
жизни) и 10- 15% воспитывались в семьях со 
стяжательскими ориентациями. Как видим, большая 
часть несовершеннолетних правонарушителей 
воспитываются в семьях, в которых отсутствует 
непосредственная демонстрация асоциального, 
антиобщественного поведения и антиобщественных 
ценностных ориентаций. 



 Косвенные десоциализирующие влияния среды могут 
быть обусловлены разнообразными факторами 
социально-психологического, психолого-педагогического 
и психологического характера. Так, социально-
психологические факторы, приводящие к косвенной 
десоциализации, заключаются в отсутствии необходимых 
условий для реализации, "запуска" ведущих механизмов и 
способов социализации, посредством которых 
происходит усвоение, "трансформация" системы внешней 
регуляции во внутреннюю, что, как правило, 
характеризует неорганизованную должным образом 
воспитывающую среду. 



 Профилактические меры административно-
правового и общественного характера по 
социальному контролю и ограничению, безусловно, 
не утрачивают своего значения и уместны в том 
случае, когда речь идет о нейтрализации прямых 
десоциализирующих влияний, то есть в случае, 
когда имеют место отклонения криминального 
характера как в поведении несовершеннолетних, 
так и среди их ближайшего окружения.



 Меры по нейтрализации косвенных 
десоциализирующих влияний должны носить, 
прежде всего, психолого-педагогический характер и 
быть направлены на создание воспитывающей 
среды в условиях школьного, семейного, 
внешкольного окружения. В свою очередь, такого 
рода меры осуществляются общими органами 
ранней профилактики (школами, внешкольными 
детскими учреждениями, досуговыми центрами, 
психологическими консультационными службами 
и т.д.).



 Однако неблагоприятные факторы, 
обусловливающие социальную дезадаптацию 
детей, подростков, могут исходить не только со 
стороны ближайшего окружения. В результате 
системного анализа генезиса асоциального 
поведения несовершеннолетних, наряду с 
социально-психологическими и психолого-
педагогическими факторами, были выявлены 
также неблагоприятные индивидные и 
личностные особенности, затрудняющие 
социальную адаптацию индивида. Их влияние 
также может и должно быть предупреждено 
системой превентивных мер, что, в свою 
очередь, требует более углубленного и полного 
раскрытия понятия психобиологических 
предпосылок асоциального поведения.
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