
Тема 5 
Предупреждение нарушений процесса 
социализации несовершеннолетних в 

семьях группы риска.



Функциональная несостоятельность семей 
группы риска.

 Одной из важнейших и сложнейших задач 
профилактики преступности несовершеннолетних 
является оздоровление условий семейного 
воспитания детей и подростков с отклоняющимся 
поведением.



 Сравнительные исследования семей подростков-
правонарушителей и благополучных школьников, 
проводимые различными исследователями, 
показывают, что "трудные" воспитываются в 
существенно более неблагоприятных семейных 
условия, чем их благополучные сверстники. При 
этом среди неблагоприятных факторов семейного 
воспитания отмечают, прежде всего, такие, как 
неполная семья, аморальный образ жизни 
родителей, асоциальные антиобщественные 
взгляды и ориентации родителей, их низкий 
общеобразовательный уровень, педагогическая 
несостоятельность семьи, эмоционально-
конфликтные отношения в семье, 



 поданным ВНИИ социальной гигиены и 
организации здравоохранения им. И, А. 
Семашко, заболеваемость детей до 14 лет 
включительно из семей с одним фактором 
социального риска составляет 2622, 2 на 1000 
детского населения, с сочетанием таких 
факторов — 2715, 3 и в семьях с их 
отсутствием — 2281. Доля детей первого 
года жизни" заболевших впервые в возрасте 
до трех месяцев, соответственно составляет 
58,9%, 74,4% и 46,3%.

 Таким образом, исходя из результатов 
криминологических, психолого-
педагогических и медико-социальных 
исследований, можно выделить следующие 
факторы социального риска, отрицательно 
сказывающиеся на репродуктивных 
функциях семьи:



   социально-экономические 
факторы (низкий материальный уровень 
жизни семьи, плохие жилищные условия);

   медико-санитарные 
факторы (экологически неблагоприятные 
условия, хронические заболевания 
родителей и отягощенная наследственность, 
вредные производственные условия 
родителей и особенно матери" 
антисанитария и пренебрежение санитарно-
гигиеническими нормами, неправильное 
репродуктивное поведение семьи и 
особенно матери);

   социально-демографические 
факторы (неполная либо многодетная 
семья, семьи с престарелыми родителями, 
семьи с повторными браками и сводными 
детьми);



   социально-психологические факторы (семьи с 
деструктивными эмоционально-конфликтными 
отношениями супругов, родителей и детей, 
педагогической несостоятельностью родителей и их 
низким общеобразовательным уровнем, 
деформированными ценностными ориентациями);

   криминальные факторы (алкоголизм, 
наркомания, аморальный и паразитический образ 
жизни родителей, семейные дебоши, проявления 
жестокости и садизма, наличие судимых членов 
семьи, приверженных к субкультуре преступного 
мира).



 Наличие того или иного фактора социального 
риска не означает обязательного возникновения 
социальных отклонений в поведении детей, оно 
лишь указывает на большую степень вероятности 
этих отклонений. При этом одни факторы 
социального риска проявляют свое негативное 
влияние довольно стабильно и постоянно, другие с 
течением времени либо усиливают, либо 
ослабляют свое влияние. Так, довольно стабильной 
среди семей подростков-правонарушителей 
является доля семей с низким прожиточным 
уровнем.



 По сравнительным результатам исследования в 1975 
году, среди правонарушителей 41% составляли 
подростки, воспитывающиеся в семьях, где доход на 
одного человека равнялся или был меньше 
прожиточного уровня (50 р.), в то время как среди 
семей благополучных сверстников таких было 
только 4%. По результатам исследования 1989 года, 
проведенном в Ревденском училище, 40% среди 
содержавшихся здесь правонарушителей также 
были из семей с минимальным прожиточным 
уровнем (70 р. и ниже).



 Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, 
что особенно усиливается влияние социально-
экономического фактора, когда низкий 
прожиточный уровень семьи выступает в сочетании 
с низким общекультурным и общеобразовательным 
уровнем родителей, то есть, иными словами, в 
семье, имеющей скромные доходы, но достаточно 
высокий уровень духовной культуры, значительно 
больше шансов воспитать нормального ребенка, 
чем в семье, где высокий жизненный уровень, но 
низкая духовная культура и неблагоприятный 
психологический климат. Неслучайно до 8- 10% 
правонарушителей воспитываются в семьях, доход 
которых в два и более раза превышает средне-
минимальный прожиточный уровень, и причины 
семейного неблагополучия кроются отнюдь не в 
низком уровне жизни.



 Особую заботу в качестве объектов социальной 
охраны и защиты должны составить семьи с 
недееспособными по разным причинам 
родителями. Среди них значительное число, 
имеющее тенденцию к увеличению, семей с 
несовершеннолетними либо учащимися 
родителями, юными, не достигшими 
совершеннолетнего возраста одинокими матерями, 
родителями-инвалидами, хронически больными, 
нетрудоспособными людьми, которые нуждаются 
как в материальной, так и в социально-
психологической помощи и поддержке.



 Обострившиеся национальные конфликты и 
появившаяся вместе с ними проблема 
беженцев выдвинули весьма острую 
проблему социальной помощи и 
поддержки семей беженцев, социально-
психологической поддержки детей из этих 
семей. Хотя в целом каждая функционально 
несостоятельная семья, не справляющаяся с 
задачами воспитания, может 
характеризоваться сразу несколькими 
факторами риска, отрицательно 
сказывающимися на воспитании детей, тем 
не менее, по характеру преобладающих, 
доминирующих неблагоприятных 
воздействий, оказываемых семьей как 
институтом социализации на личность 
ребенка, можно выделить семьи с так 
называемым прямым и косвенным 
десоциализирующим влиянием. 



 Иначе говоря, семьи, где прямо 
демонстрируются образцы асоциального 
поведения и антиобщественные 
ориентации, убеждения родителей, и семьи, 
которые ведут здоровый образ жизни, 
позитивно социально ориентированы, но, в 
связи с различными социально-
психологическими и психолого-
педагогическими затруднениями 
внутрисемейного характера утратили свое 
влияние на детей, не способны выполнять 
социализирующие функции передачи 
социального опыта и воспитания детей. 
Характер десоциализирующего влияния 
семьи в первую очередь должен выступать 
критерием дифференциации деятельности 
самых различных социальных институтов и 
ведомств, призванных заниматься с 
функционально несостоятельными семьями.



Предупреждение прямых и косвенных 
десоциализирующих влияний семьи.

 С учетом достаточно большого количества причин, 
обусловливающих функциональную 
несостоятельность семьи, существуют весьма 
разнообразные подходы к типологии и 
классификации таких семей. Мы, в свою очередь, в 
качестве системообразующего критерия при 
составлении типологии функционально 
несостоятельных семей используем характер 
десоциализирующего влияния, оказываемого 
такими семьями на своих детей.



 семьи с прямым десоциализирующим влиянием 
демонстрируют асоциальное поведение и 
антиобщественные ориентации, выступая, таким 
образом, институтами десоциализации. К ним 
можно отнести криминально-аморальные семьи, в 
которых преобладают криминальные факторы 
риска, и аморально-асоциальные семьи, которые 
характеризуются антиобщественными установками 
и ориентациями.

 Семьи с косвенным десоциализирующим влиянием 
испытывают затруднения социально-
психологического и психолого-педагогического 
характера, выражающиеся в нарушениях 
супружеских и детско-родительских отношений, 
это так называемые конфликтные и педагогически 
несостоятельные семьи, которые чаще в силу 
психологических причин утрачивают свое влияние 
на детей.



 Наибольшую опасность по своему 
негативному воздействию на детей 
представляют криминально-аморальные 
семьи. Жизнь детей в таких семьях из-за 
жестокого обращения, пьяных дебошей, 
сексуальной распущенности родителей, 
отсутствия элементарной заботы о 
содержании детей зачастую находится под 
угрозой. Это так называемые социальные 
сироты (сироты при живых родителях), 
воспитание которых должно быть 
возложено на государственно-общественное 
попечение. В противном случае ребенка 
ждет раннее бродяжничество, побеги из 
дома, полная социальная незащищенность 
как от жестокого обращения в семье, так и 
от криминализирующего влияния 
преступных образований



 Учитывая острое социальное 
неблагополучие и криминогенность, 
которыми характеризуются эти семьи, 
социальную работу с ними целесообразно 
возложить на сотрудников инспекций по 
делам несовершеннолетних, вменив им 
социальный патронаж и социально-
правовую защиту детей из криминально-
аморальных семей. Тем более что 
криминогенная опасность таких семей 
распространяется не только на собственных 
детей. Вокруг таких домов, как правило, 
возникают целые компании соседских 
ребят, которые благодаря взрослым 
приобщаются к алкоголю, бродяжничеству, 
воровству и попрошайничеству, преступной 
субкультуре.



 превентивные меры должны быть применены к 
семьям, в которых функциональная 
несостоятельность имеет другие причины.

 Так, например, асоциально-аморальные семьи, 
которые хотя и относятся к семьям с прямым 
десоциализирующим влиянием, тем не менее, в 
соответствии со своими специфическими социально-
психологическими характеристиками требуют иного 
подхода.



 На практике к асоциально-аморальным 
семьям чаще всего относят семьи с 
откровенными стяжательскими 
ориентациями, живущие по принципу 
"цель оправдывает средства", в которых 
отсутствуют моральные нормы и 
ограничения. Внешне обстановка в этих 
семьях может выглядеть вполне 
благопристойной, уровень жизни 
достаточно высок, но духовные ценности 
подменены исключительно стяжательскими 
ориентациями с весьма неразборчивыми 
средствами их достижения. Такие семьи, 
несмотря на свою внешнюю 
респектабельность, благодаря своим 
искаженным моральным представлениям, 
также оказывают на детей прямое 
десоциализирующее влияние, 
непосредственно прививая им 
антиобщественные взгляды и ценностные 
ориентации



 Иного подхода требуют семьи с косвенным 
десоциализирующим влиянием — конфликтные и 
педагогически несостоятельные.

 Конфликтная семья, в которой по различным 
психологическим причинам личные взаимоотношения 
супругов строятся не по принципу взаимоуважения и 
взаимопонимания, а по принципу конфликта, 
отчуждения.

 Конфликтные семьи могут быть как шумными, 
скандальными, где повышенные тона, раздраженность 
становятся нормой взаимоотношений супругов, так и 
"тихими", где отношения супругов характеризуют 
полное отчуждение, стремление избегать всякого 
взаимодействия. Во всех случаях конфликтная семья 
отрицательно влияет на формирование личности 
ребенка и может послужить причиной различных 
асоциальных проявлений.



 В работе с семьями, где отношения супругов 
хронически осложнены и находятся фактически на 
грани распада, учитель, социальный работник, 
практический психолог, по сути дела, должны 
выполнять психотерапевтические функции. То есть 
в беседе с родителями необходимо, внимательно 
выслушав обе стороны, попытаться, по 
возможности, погасить неудовольствие супругов 
друг другом, показать причины, приводящие к 
обострению отношений, консолидировать 
взаимоотношения супругов, прежде всего, на 
основе интересов ребенка.



 С конфликтными семьями нужна кропотливая 
индивидуальная работа по оздоровлению 
взаимоотношений супругов, требующая большого 
такта, мудрости, хорошего знания жизни, 
профессионализма. Взаимоотношения супругов 
вряд ли можно поправить публичными 
разбирательствами на комиссии и по месту работы, 
и к такому роду воздействия нужно переходить в 
крайних, исключительных случаях при явно 
неправильном, агрессивном поведении одного из 
супругов.



 Педагогически несостоятельные, как и 
конфликтные, семьи не оказывают на детей 
прямого десоциализирующего влияния. 
Формирование антиобщественных ориентации у 
детей в этих семьях происходит потому, что за счет 
педагогических ошибок, тяжелой морально-
психологической атмосферы здесь утрачивается 
воспитательная роль семьи, иона по степени своего 
воздействия начинает уступать другим институтам 
социализации, играющим неблагоприятную роль.



 Педагогически несостоятельная семья, 
прежде всего, нуждается в психолого-
педагогической коррекции стиля семейного 
воспитания и характера взаимоотношений 
родителей с детьми как основных факторов, 
обусловливающих их косвенное 
десоциализирующее влияние. Эти семьи, 
прежде всего, нуждаются в помощи 
психолога, способного помочь родителям 
проанализировать проблемную ситуацию, 
скорректировать свой стиль и характер 
отношений с ребенком. Эту помощь могут 
оказать также социальные педагоги и 
опытные учителя, которые хорошо знают 
индивидуальные особенности детей и 
подростков, условия их семейного 
воспитания и имеют достаточную 
психолого-педагогическую 
подготовленность.



Типичные ошибки семейного воспитания.

 Попустительски-снисходительный стиль, когда 
родители не придают значения проступкам детей, не 
видят в них ничего страшного, считают, что "все дети 
такие", либо рассуждают так: "Мы сами такими же были,. 
Педагогу, психологу в подобных случаях бывает трудно 
изменить благодушное, самоуспокоенное настроение 
таких родителей, заставить их всерьез реагировать на 
проблемные моменты в поведении ребенка. Позиция 
круговой обороны, которую также может занимать 
определенная часть родителей, строя свои отношения с 
окружающими по принципу "наш ребенок всегда прав". 
Такие родители весьма агрессивно настроены ко всем, кто 
указывает на неправильное поведение их детей. Даже 
совершение подростком тяжелого преступления в данном 
случае не отрезвляет пап и мам. Они продолжают искать 
виновных на стороне. Дети из таких семей страдают 
особенно тяжелыми дефектами морального сознания, они 
лживы и жестоки, весьма трудно поддаются 
перевоспитанию.



 Демонстративный стиль, когда родители, 
чаще мать, не стесняясь, всем и каждому 
жалуются на своего ребенка, рассказывает на 
каждом углу о его проступках, явно 
преувеличивая степень их опасности, вслух 
заявляют, что сын растет "бандитом" и 
прочее. Это приводит к утрате у ребенка 
стыдливости, чувства раскаяния за свои 
поступки, снимает внутренний контроль за 
своим поведением, происходит озлобление 
по отношению к взрослым, родителям.

 Педантично-подозрительный стиль, при 
котором родители не верят, не доверяют 
своим детям, подвергают их 
оскорбительному тотальному контролю, 
пытаются полностью изолировать от 
сверстников, друзей, стремятся абсолютно 
контролировать свободное время ребенка, 
круг его интересов, занятий, общения.



 Жестко-авторитарный стиль присущ родителям, 
злоупотребляющим физическими наказаниями. К 
такому стилю отношений больше склонен отец, 
стремящийся по всякому поводу жестоко избить 
ребенка, считающий, что существует лишь один 
эффективный воспитательный прием — 
физическая расправа. Дети обычно в подобных 
случаях растут агрессивными, жестокими, 
стремятся обижать слабых, маленьких, 
беззащитных. Представители органов 
профилактики должны стать на защиту детей от 
жестокости родителей, применяя при этом вес 
доступные средства воздействия — от убеждения до 
административно-уголовного принуждения, 
защищающего ребенка от жестокости.



 Увещевательный стиль. В противоположность 
жестко-авторитарному стилю в этом случае 
родители проявляют по отношению к своим детям 
полную беспомощность, предпочитают увещевать, 
бесконечно уговаривать, объяснять, не применять 
никаких волевых воздействий и наказаний. Дети в 
таких семьях, что называется, "садятся на голову", 
возникают ситуации из известной басни Крылова 
"А Васька слушает, да ест". От социального педагога 
в данном случае нужна твердость, требовательность 
как в отношении несовершеннолетнего, так и его 
родителей.



 Отстраненно-равнодушный 
стиль возникает, как правило, в семьях, где 
родители, в частности мать, поглощена 
устройством своей личной жизни. Выйдя 
вторично замуж, мать не находит ни 
времени, ни душевных сил для своих детей 
от первого брака, равнодушна как к самим 
детям, так и к их поступкам. Дети 
предоставлены самим себе, чувствуют себя 
лишними, стремятся меньше бывать дома, с 
болью воспринимают равнодушно-
отстраненное отношение матери. Такие 
подростки с благодарностью воспринимают 
заинтересованное, доброжелательное 
отношение со стороны старшего, способны 
привязаться к шефу, воспитателю, относятся 
к ним с большой теплотой, доверием, что 
помогает в воспитательной работе.



 Воспитание по типу "кумир семьи" часто 
возникает по отношению к "поздним детям", когда 
долгожданный ребенок наконец-то рождается у 
немолодых родителей или одинокой женщины. В 
таких случаях на ребенка готовы молиться, все его 
просьбы и прихоти выполняются, формируется 
крайний эгоцентризм, эгоизм, первыми жертвами 
которого становятся сами же родители.



 Непоследовательный стиль — когда у родителей, 
особенно у матери, не хватает выдержки, 
самообладания для осуществления 
последовательной воспитательной тактики в семье. 
Возникают резкие эмоциональные перепады в 
отношениях с детьми — от наказания, слез, ругани 
до умилительно-ласкательных проявлении, что 
приводит к потери родительского влияния на 
детей. Подросток становится неуправляемым, 
непредсказуемым, пренебрегающим мнением 
старших, родителей. Нужна терпеливая, твердая, 
последовательная линия поведения воспитателя, 
психолога.



 Особенно опасны авторитарность, жесткость, 
чрезмерное доминирование матери, которое в 
настоящее время нередко проявляется у многих 
женщин. Такого рода жесткое авторитарное 
поведение депривирует психическое развитие 
детей и чревато разными неприятными 
последствиями, В том случае" если у ребенка 
слабый тип нервной системы, это может привести к 
нервно-психическим заболеваниям. Американские 
психологи, исследовавшие условия семейного 
воспитания детей с нервно-психическими 
заболеваниями, пришли к выводу, что для этих 
семей характерно однотипное поведение матерей, 
которые в отношениях с детьми придерживались 
принципа жесткого доминирования и тотального 
контроля, свои браки считали неудачными, 
проповедовали жертвенное отношение к семье, к 
детям 



 В случае же, когда у ребенка сильный тип нервной 
системы, доминантность, жесткость матери 
приводит к тяжким невосполнимым дефектам 
эмоциональной сферы, к эмоциональной 
невосприимчивости детей, отсутствию эмпатии, 
агрессивности, что может привести к жестоким 
тяжким преступлениям.



 При проведении судебно-психологических 
экспертиз автору приходилось встречаться с такого 
рода несовершеннолетними, совершившими 
жестокое преступление и проявлявшими полное 
безразличие, равнодушие к своим жертвам, к 
страданию своих родных и даже к собственной 
судьбе. У истоков формирования подобных 
тяжелейших дефектов эмоциональной сферы 
стояла, как правило, чрезмерно авторитарная мать, 
которая немало по своему вложила сил и энергии в 
воспитание сына. 



 Ошибки семейной педагогики особенно ярко 
проявляются в системе наказаний и поощрений, 
практикуемой в семье. В этих вопросах нужна 
особенная осторожность, осмотрительность, 
чувство меры, подсказываемые родительской 
интуицией и любовью. Как чрезмерное 
попустительство, так и чрезмерная жестокость 
родителей одинаково опасны в воспитании 
ребенка.



 Вопрос о физических наказаниях детей, который 
однозначно решается в условиях школьного 
воспитания, не находит, увы, такого простого и 
однозначного ответа в семье. Повышенная 
эмоциональность в отношениях родителей и детей 
выражается как в проявлениях нежности, поцелуях, 
поглаживаниях, так и в вспышках гнева, шлепках, 
одергиваниях и прочем. Как пишет в своей книге 
"Нестандартный ребенок" известный психотерапевт 
Вл. Леви, "еще вопрос, что предпочтет ребенок: 
получить раз-другой в месяц пару шлепков или 
каждый божий день слушать бесконечный крик".



 То есть автор допускает возможность физического 
наказания в семье, но при этом в категорической форме 
запрещает родителям:

 — шлепать детей младше 3 лет (обобщенная реакция, 
подавление активности, невроз страха, угроза развитию);

 — наказывать ребенка 7 лет и старше в присутствии 
посторонних и особенно сверстников (публичное 
унижение);

 — наказывать с применением силы за любую вину 
девочку старше 10 лет и мальчика старше 14 лет (новое 
качество психики);

 — угрожать или наказывать орудием, усиливающим боль, 
страх (ремень, палка, линейка, сковородка); — причинять 
боль и страх каким-либо иным насильственным 
действием (выкручиванием ушей, щипком) — это уже из 
области садизма;

 — наказывать хладнокровно, без гнева: рассудочная 
экзекуция абсолютно недопустима;

 — систематически угрожать наказанием 



 В воспитательно-профилактической работе 
с функционально несостоятельными 
семьями особенно важна своевременность и 
слаженность действий всех звеньев 
профилактической системы, умение найти 
подход не только к "трудному", но и к его 
родителям.

 На практике нередко случается, что вместо 
того, чтобы выступать единым фронтом, 
семья и школа занимают по отношению 
друг к другу открыто непримиримую 
позицию, что в конечном счете только 
осложняет положение подростка. Такая 
настороженность, непонимание в 
отношениях возникают в результате тога, 
что учитель становится источником только 
отрицательных эмоций у родителей, 
источником лишь неприятной информации 
о поведении их ребенка. Все это приводит к 
тому, что постепенно родители избегают 
всякого общения, взаимодействия со 
школой.



 Важнейшим условием успешной работы по 
оздоровлению условий семейного воспитания 
"трудных" является взаимоуважение и 
доверительность в отношениях родителей и тех, кто 
пытается помочь им в преодолении затруднений в 
воспитании, в установлении здоровой домашней 
атмосферы.

 Общественному воспитателю, инспектору, учителю 
при установлении доверительных отношений с 
родителями полезно опираться на рекомендации 
психологов, в частности, специально 
разработанную Л. Б, Филоновым методику 
установления доверительных отношений между 
людьми в процессе общения



 Согласно этим рекомендациям, контактное 
взаимодействие педагога, психолога и родителей 
должно складываться из шести стадий. На 
начальных стадиях необходимо завоевывать 
доверие родителей, в период сближения следует 
исходить из того, что родители идут охотнее на 
контакт с теми должностными лицами, которые 
при первой встрече одобрительно отзываются об их 
детях. Поэтому педагог перед общением с 
родителями должен "снять" с себя всякий 
отрицательный настрой по отношению к 
подростку, отыскать в нем такие положительные 
качества, которые даже для родителей являются 
"открытием". 



 Итогом и результатом контактов на этой стадии 
должно быть снятие напряжения в общении, 
которое до этого было источником неприятных 
состояний родителей, У родителей формируется 
представление" что педагог способен правильно 
понять их ребенка и родительские чувства по 
отношению к нему и оказать реальную помощь.

 Затем общение идет по пути расширения тем 
доверительных бесед, создастся своеобразная 
эмоционально насыщенная среда, в которой 
педагог, психолог становится необходим родителям 
как слушатель, понимающий, сочувствующий и 
заинтересованный в полном знании особенностей 
личности подростка и условий его воспитани



 Если первые стадии взаимодействия 
являются периодом накопления "чистых" 
согласий и положительных эмоций от 
обсуждения проблем воспитания, то 
последующие стадии, когда доверие 
достигнуто, посвящены выявлению 
рассогласований, тех объективных причин, 
которые мешают успешному 
взаимодействию сторон. На данной стадии 
родителям сообщается о том, какие 
негативные качества и особенности 
поведения подростка более всего вызывают 
беспокойство.

 Утвердившиеся доверительные отношения 
перерастают в активное взаимодействие 
семьи и представителей превентивных 
служб.



 Степень доверия к превентивным социально-
психологическим службам повышает принцип 
добровольности и анонимности обращения. 
Чтобы обратиться к психологу, вовсе не 
обязательно становиться на учет в инспекцию и 
комиссию по делам несовершеннолетних и тем 
более предавать огласке свои семейные 
проблемы.

 Психологические службы, обеспечивающие 
помощь семье и детям, помогут разрешить 
хроническую конфликтную ситуацию, помогут 
родителям понять индивидуальные 
половозрастные психологические особенности 
своих детей и скорректировать свою позицию, 
провести социально-психологические 
тренинги, формирующие новые формы 
социально-ролевого поведения супругов, 
родителей, взрослеющих детей. Эти же 
службы могли бы осуществлять 
психологическую коррекцию социально-
ролевого поведения, общения педагогов, 
сотрудников инспекций по делам 
несовершеннолетних, то есть тех, чья 
практическая деятельность непосредственно 
связана с "трудными" детьми, подростками и 
неблагополучными семьями.



 Однако вряд ли советы психологов способны оказать 
заметную пользу в работе с криминально-
аморальными семьями, где степень моральной 
деградации родителей такова, что увещевания и 
меры психологического воздействия оказываются 
безуспешными в плане избавления людей от их 
пороков: пьянства, развратного образа жизни, 
жестокости, скандальности и прочего. В данном 
случае, как мы уже отметили выше, требуются 
решительные меры по изоляции детей от крайне 
нездоровой домашней обстановки и оказанию 
социально-правовой помощи.

 Таким образом, выбор способов коррекционно-
профилактической работы с функционально 
несостоятельными семьями начинается с изучения и 
выявления семейного неблагополучия и 
определяется характером этого неблагополучия.
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