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ОБШАR ХАРАКТ8~ИСТИКА РАБОТ-I 

Ак~~~~~-!Е~~~~· Инновационные процессы, происходя
щие сегодня в обществе, показали, что главным условием успеха пере

стро~ки является человеческий фактор. Для пр:>ведения преобраэований 

как в экономической, так и в духовной сфере обществу нужна гармонич

но развитая личность, сочетающая в себе коллективизм, гуманизм, г раж 

данскую ~аправленность, готовность принять посильное участие в ре

формации общества. ,В контексте тенденций демократизации и гуманиза

ции народного образования особенно актуальной представ.,яется зада

ча формирования у учащихся социально значимых мотивов поведения. 

Перестройка вскрыла многие негативные я:аления, Itоторые счита

лись чуждь11~и нашему обществу: детскую преступнос ть, наркоманию, ток

сикоманию, проституцию и т.д. rьскольку причины распр:>страiiения дан

ных явлений лежат в основном в обл:~сти со11иальных отношениr.. боль

шое значе:-~ие приобрета\Jт сегодня "sучные исследования, предметом ко

торых является человек в единстве с социал.ьноИ средой, частью кото

рой он является. Деформация соuиальных отношений оказl:!вает опосре

дованное вл и11ние на воспитание под р:~ст ающего поколения. 

Актуальность данногn исследоЕания обуслозлена следующими фак

торами. 

Во-первых. обращает на себЯ внимание неорп:инарность данного ЯЕ

ления. Это не просто типичное неру::~ение школьной дисt::щлины, а по

ступок личности, в большей или ме~ьшей мере осознанный, но, несом

ненно, и:.:эv.нnий свое!;! основоР. оnределенные nсихолого-nедагогические 

причины. 

Ухо~:! из до:.1а, ~i)O гу лы урокоЕ, жизнь вне семьи - явления Ч!Jез

вычаt:ные и, безусловно, требуют nрис·тального внимания, тщательного 

изучения. 

Во-в~орых, данное явление заслужи~ает изучения в силу того ог

ромного физического, морального, r:~ихолоrическоrо и иного ущерба, 

которыИ наносится раэвивающе?.ся личности разрывом с семьей и школой 

и система'!'ическим бродяжн:iчеством. Выпадение из сфер целенаnравлен

ного воспитательного воздействия семьи, школы, общественности в са-
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мый сензитивный для ФО р.~и рования нравственного овмосозн ан и", соци

альных установок личности nериод nриводит к дофо рмаuии связей и от

ношений личности и окружающих ее людей и в конечном итоге ведет к 

антисоциальным тенденциям в ее развитии. 

В-т!)етьих, как показывает практ ика восnитаниn и ne ре во с nитания 
nодросткав, многие меры nедагогического воздейотвия в отношении дан

ной категории трудновосnи~емых оказываются малорезультативными и 

не дают ожидаемого эффекта. Одной из пpичffif недостаточноR зффеi<ТИ:9-

нос т.и пе:~:агогичвского воздействия на этих подрос·rков является сла

бая дифференцированность в обучении и восnитании вс~едствие недоста

точной изученности nсихолого-nедагогических особенностей детей, 

склонных к бродяжничеству, а отсюда - невозмо~ость обесnечить ус

ловия успешного nреодоления данного отклонения в nоведении подрост

ков. 

В-четвертых, актуальность данного иссл"едования nодтве\1'1(дают 

nубпикаuии в nрвссе, появление научных статей и моноrра~ий, nосвя

щенных пробпвме асоциальной наnревленностоt в nоведе!!i!И несовервен

нолетних. 

Поязипась новая категория детей-из го ев, месяuами живущих в nод

валах, ночующих на вокзалах и под :J.остамоt. В Г:Jд 5С тысяч детей, 

уL::едших из ce:.~ei'=, по падают в пр:.~е:~ноtки-ресnределители. 

Ак~альность темы обусловлена также оnасностью Ii!Ирокого распро

странения в нашем обществе неформальных неконтролирув:.JЫХ груnп с 

криминогенноЯ наnравленностью. 

На сегодняшний день нет научных исследований, в которых бы рас

крuвал:tсь конкретные пути nреодолв:-~ия бродяжничества nодростков с 

учето:4 т;:nологических особенносте?. данно~ категории учащихся, а так

же са:4о ~в.1ение. Не в:.~явлена сnеuифика n;>отекания npauecca превра
щения сr~туативных уходов из дома в усто~чt~вую тенде;;uию к бродяж

ничеству ~ля различных категориЯ учащихся, не опре=елены факторы 

риска, на фоне которых данная тенденuия превра"даетсР. :е привuчн!:lй 

образ жизни nодростка. Отсутствие глубокого научного анализа сущ

ности да:-~ного явления затру11няет организе!~ИD его nро~илактики и пре

одоления. 

Эти обстоятельства обусловили эыбор темы настоr.:::еrо исследова

ния: "flс:!холого-nедагогические услоэия предуп!)еждения и преодопечия 

бродяжничестве nодростков". 
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Qбъек!~~~сл~~~ являютсР. учащиеся II-IЗ лет, соверпающие 
уходы из дома. 

п~~~!~~~- педагогические условия •. содержание, сред
ства предупреждения и преодоления бродяжничества подростков. 

Uель исследования заключается в том, чтобы определить психолого

педагогические условия эфmективности орган~аuии про~илактичес~ой 

и корригирующей работы с подростками, соверпающиии уходы из дома, с 

учетом индивидуально -психологических особенностей уч ащихся и спеuи

фики данного отклонения в поведении школьников, а также разработать 

методику преодоления тенденции к бродяжничеству у разных категорий 

учащихся. 

В оснозу исследования была положена следующая гипотеза: преzt.У

преждение и преодоление бродяжничества подростков будет з~~ктивным, 

если: 

- для данной категории подростков будет созд9.на ситу9.uия успеха 

в основных институтах соuиализации: семье, школе, раз рыв морально

психологических связе~ с которыми станет для ребенка внутренне непри· 

емлемым; 

- в особо сложных случаях педагогической практики будет приме

нен метод педагогического вну~ения в сочетании с ситу9.цией успех9., 

направленный на mормирование внутренней готовности подростка к из~-1е

нению своего статуса з основных сферах общения; 

- будет достигнут9. согласованность в работе разных институтов, 

так или иначе ст9.лкива!:!щихся с данной проблемой (школы, семьи, ин

спе.кции по делам несоверпеннолетних, ПТУ, внешкольных детских учреж

дений), работа организована будет с учетом специфики данного отклоне 

ния и индивliдуально-психологических особенностей каждого подростка; 

- руководство по организ9.ции целенаправленной ра~оты с данноР. 

категорией учащихся будет пост9.влено на научную основу. 

В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследования оп

ределены следу~щие ~~овны~ задачи: 

r. l!ать классификаuию основных групп подростков, склонных к ухе 

Д!lМ ИЗ ДОИа, В!>:ЯБИТЬ .УСЛОВИЯ, П!JИ KOTOpliX уход ИЗ ДОМ:?. ПреВр9.Т.9.е'ГСЯ 

в устоt:ч11Ву11 тенденци~ к бродяжничеству, и прослеnить соответствен

но углублению данной тенденuии изменения, п~оисхоляшие в психике и 

позедении уч9.щихся. 

~. Определить психолого-педагогические условия предуп!Jежпения 

и преодоления бродЯжнl!чества подростков на разных стадиях рэзвития 

тенденции к бродяжничеству. 
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J. Разработать методику nримвнения педаrоrическоrо внушения в со

четании с ситуаuией успеха в uелях преодоления бродяжничества под

ростков, показать эффективность использования данной методики с уче

том индивидуально-психологических особенностей учащихся на разных 

стадиях развития тенденuии к бродяжничеству. 

~етодоло~ич~~~ ~ва ~~~~~· Мы исходили из известного 
мате риалистическо ro положения о то м, что проuесс раз вития личности 

определяется взаимосвязью вл·ияния макро- и микросреды. Он проходит 

определенные стадии и характеризуется возникновением противоречий, 

отклонений от естественного хода событий, необходимостью соuиально

педаrогической коррекuии и стабилизаuии позитивных тенденuий. При 

этом мы учитывали доминирующую роль педаrоrически организованных 

влияний среды над стихийными, неуправляемыми. 

I~~~~ой ~~Q!Ой ~след~~~~ явились положения о ведущей 

роли воспитания в формировании личности и её качеств. 9 разработке 
вопросов теории r~ы опирались на работы психологов, психиатров, кри

минологов, исследовавших асоuиальные проявления в поведении подрост

ков. Логика иссле.z:ования строилась Н:! основе личностно-деятельност

ного подхода, разработанного советскоr. психологической наукой (С.Л.Ру 

бин~тейн, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев). 

~ исследовании ~-югут быть условно выделены три основных зт9па, 

на каждом из кото?ых применялись методы, отвечаю'l!ие uели и зs.!!ачам 

исследования. 

На пеовом этапе П986-I~8 гг.) изучалась педагогическая, психо-__ _._ ____ _ 
логическая, медиuинская, юридическая литература, что позволило опре

делить методологическую и теоретическую базу исследования. С uелью 

выявления сос то я ни я проблемы был а разработана программа изучения 

особенностей жизне.:tеятельности под ростков, сове р:!Sющих уходы из до

ма. Личный контакт автора с данноr. ка·rегорией под?осткоэ, осуiествля

емы~ в проuе ссе раjоты внештатным со трудником yro ловно ro розыска То

больскоrо rовд т~~енскоrо облисполкома, способствовал накоплени~ 

практическоrо материала, который был использован в настоящем иссле

довании. 

На втод~~!!~ (!9e8-I900 г Г.) были определены сущностные харак
теристики текоrо асоuиsльного проявления в поведении школьников ,кsк 

бродяжничество, п~юведен констsтирующий зкспери:~е!-!Т, позвоnивший 

проанализировать условия, при которых бродяжничество из неусто~чи

воИ тен.пенuии пре:еращается в привычный образ жизни подростков. Ча 
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данном этапе велось наблюдение за особенностями поведения школьни

ков, соверпающих уходы из до14а, в различных сферах общения, прово

дились беседы с учителRми и родителRми о характералогических особен

ностях личности наблюдаемых детей, анализиравались матери!!ЛЫ розыск

ных дел бродяжничающих подростков. На основе полуЧенных эмпиричес
ких данных было уточнено содержание теоретической модели предмета 
исследованиR. 

На третьем этапе (I990-I99I гг.) был проведен формирующий эк
сперимент, в ходе которого проверRлись эффективность взаимосвRзан

ного применениR педагогического внушениR и ситуаuии успеха в ueлRx 

преnупреждениR и преодолениR бродRжничества подростков, осушествлR

Л!IСЬ систематизаuиR и интерпретаuиR полученных д!lнных; был проведен 

по в то рныА эксперИ!~ент, позволивший уточнить теоретические выводы, 

раз работать и внедрить n рактические рекомендаuии в учебно -воспита

тельный npouecc. 

Исследование проводилось на базе средних школ i~ 7, IO. 9 г. То
больска Тюменской об л ест и, средних школ !Ь 2, ? г. Тавды r.ве рдловской 

области. '9сего экспери!-4ентом было охвачено 70 подростков, совеJ1!19В

ших уходы из дом!! и !!едущих бродяжнический образ жизни. rrовторный 

экспери~1ент п~оводилсF. на базе инспекuии по делам нессвершенналет

них г .1Ьбольска. 

~~a~И.!L_~,!!OC_!!lCR_CЛeдVVJ!Ц~_OC,!!~~OЖ~!!ИR: 

- уход из дома п~евращаетсR в устойчивую тенденцию к бродRжни

честву при наличии у подрост:tов комnлекса качеств, свидетельствующих 

о тру дностRх во вз !lимоотношениях с о к ружа'1щими людьми, личностных 

конфликтах, акuентуаu::ях характера и т.д., в условиRх беско:-!троль

ного вре:~RnровождениR эти качества наnолнRются негативны:4, асоiJИадь

ным содержанием, привадRт к делинквентному1 nоведению, становRтсR 
сюйствами личности Сl?одяжных nодростков; 

- в nедагогической nрактике возможно шир:~кое nрименение внуше

ниR как сnособа возде7.с ТВИR на трудновосnитуемых учащих cR, зф1Jекти:9-

ным средством nредуnреждения и nреодолею1я бродяжничества nодрост

ков являетсR взаимо свпз ан но е применение различных видов внушения в 

сочетании с ситуацией успеха; 

I. Делинквент - субъект, чье отклоняющеесR поведение в крайних 
своих проЯвлениях nреnставляет собой уголо~чо наказуемые дейст

вия rпсихологиR: r.ловарь/Г[од общ. ред. А. В. Тlетровского, ·~.Г. 9роu:е:е

ского. -2-е изд. -'.!.: n.олитиздат, I9QC. -С.~). 
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- в особо трудных случаях педагогической првктики в uепях кор

рекции устоАчивых Фо~м откпоНRющегося поведения школькиков ~фектив

но примененив метода внушения в состоянии репвксации .. 
Проведение репаксопедических занятий может быть доверено школь

ному психологу, психотерапевту, педагогу, прошедшему соответствующую 

подготовку. 

В!l~~2!!~!_!~!едования состоит в том, что: 
I. Выявлена специфика развития тенденции к бродяжничеству у раз

пичных катего!JиР. учао:ихся. установлен ряд закономерностей процесса 

закреппения и стабилизации данной тенденции в прибпизитепьно одина

ковых ипи сходных условиях воспитательной среды у детеR, условно 

объединенных нами в группы по возрастно-попово~ принципу и основно

l<f'/ мотиву-стимулу уходов из дома. 

2. r~здана опрецепенная модель личности подростка с известной 

степенью сформированкости устоАчивых lf>opм отклонений в поведении в 

процессе развития тенденции к бродяжничеству, выделены 4 стадии дан
ного процесса: 

- стадия возникновения временных неустойчи~х тенnенuий к бро

дяжничеству (склонность к 6есuепьному скитанию по улицам, уход с 

у~оков, nобеги из до!>iа К'3К реакuия на вне1оние раsдражитепи: неспра

ведпивое отношение родитепеА, конфликтная обстановка в семье и шко

ле и т.д. ); 
- стация стабилизации тенденции к б!JОдяжничеству (системати

ческие nропуски уроков, негативизм во взаимоотношениях с родитепя~и 

и учителями, ухоць: из дома переходят в превапирующую ФОрму реагиро

вания на внешние раздражители); 
- стация пере растения тенденции к бродяжничеству в nривычку 

(по бег и из дома становятся nотребностью nодростка. увепич ивается п~о

должитепьность побегов и их частота, изменяется мир ценностей nодро

стка; он начинает руководствоваться в своем поведении нор~.1ами, nри

нятыми в г!)ynne, к которой он примыкает во время бродяжничества); 
- стадия nревращениР. привычки к· бродяжничеству в образ жизни 

подростка. 

З. Оnределены внешние (nоведенческие) и внутренние (nсихологи
ческие) nризнаки, позволяющие говорить об определенной стадии раз

вития тенденции к бродяжничеству. 

4 .. Оnрецепены психолого-педагогические условия nредупреждения 

и преодопени~ бродяжничества, эффективность которых доказана nрове-
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денными эксnериментами. В ходе оnытно-эксnериментальноЯ работы ус

тановлено, что nрименекие метода nедагогического внушения в сочета

нии с ситуацией успеха сnособствует изменению социального статуса 

nодростков, соверпающих уходы из дома, является средством nредуnреж.

.цения раз~ития и стабилизации тенденции к бJ:ЮдЯжничеству .· 
5.- Раз работ ан а методика -рем изации nc ихопоrо-nедагогических ус

ловиЯ nрэдуnрецения и nреодоления бродяжничества nодростttов. 

ПЕ~~~~ nроведеиного исследования состоит в том, 
что разработанные nрактические рекомендаuии nозволяют сделать П(D

uecc nредуnреждения и nреодоления бродяжничества школьников цепенаn

равленным и уnравляемым, nомогают nедагогам, работающим с данной ка

тегорией учащихся, осушествить научно обоснованный выбор nедаrоrи

ческих средств и соответствующих ~орм работы с учетом стеnени раз

вития тенденции к бродяжничеству и индиви.пуапьно-пичностных особен

ностей nодростков. В ходе исспеnования апробиро11ана конкретн!l!l ме

тодика взаимосвязанного nрименекия nед!lгоrическоrо внушения и ситу

аuии успеха как средства nредуnреждения и nреодоления бродяжничест

ва школьников. Эффективность применекия данно~ методики nодтвержда

ется nедаrоrами, родителями, аnминистраuиеЯ школ, в которых nрово

дился эксnеримент. 

Достоверн~_исспедов!lния обесnечивается тем, что результаты 

эксnеримента nовторяпись в различных условиях и да~апи адекватный 

ожидаемому результат. В и_сспедовании nрименяпись методы, соответст

вующие его nредмету, цепи и задачам. Достигнутые nоложительные ста

бильные изменения в nоведении nодростков nодтверждаются nедагогами 

и родителями учащихся. 

~баU!!_!_!Недрение результатов иrспедования осуществпяпись 

nутем организ!luии оnытно-эксnериментальноЯ работы в школах, в npo
uecce обсуждения содержания и результатов работы на ~4ежреr ионапьно7. 

научно-практической конmеренuии "Восnит!lние, об:vчение и nро'Ьессио

н!IJiьная ориентаuия учащайся молодежи в условиях Крайнего Севера" 

(22-2:3 ноября I989r., г. 'Т'обопьск), на республиканском семин!l рэ "Пре

дупреждение и nреодоление отклонений в nоведении учащихся" (2'3-21~ 

октябрЯ, Москва, АПН CCCP,T990r.), на методическом объединении учи

телеЯ г. '~'авды Све рдповскоЯ области r ноМрь, I99<' r.), на nедагоги
ческих советах средних школ J 7, IC г.~бопьска ТюменскаЯ области, 
!i 2, 7 г. 'nJ.вды Све р.пповской области, асnирантских семикарах и заее

дан иях' каФедры воз рветноя nедагогики и методики воеnита тел ьноn !)!1-
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боты Свердловекого nединститута fi988- !990 гг.), в публикаuиях 
автора. 

Q!Еzктурв дисс!Е!~· Диссертвuия состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы (!27 источников) и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, оnреде
ляется объект, предмет, uель ищ:ледования, формулируется гиnотеза 

и основные задачи, описываются этапы и методы исследования, раскры

вается его научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе "Бродяжничество несове~еннолетних как соuиаль

но-психологиче ск !!Я и nедагог иче екая проблема" исследуются различные 

подходы к такому асоuи альному проявлению в поведении учвщихся как · 
уходы из дома и бродяжничество, даётся обоснование основных причин, 

порождающих данное явление в нешем обществе, и условий, способству

ющих его ствбилизаuии; рассматриваются стадии образования устойчивой 

тенденuии к бродяжничеству и механизмы закрепления асоuиальной нап

равленности в поведении школьников. 

Во второй главе "Оnытно-экспе римен тельная про в е ркв nедагог и

ческих условий эффективности nредупреждения и преодоления бродяжни

чества подростков" характеризуется оргв·яизвuия, содержание и этапы 

экспериментальной работы, излагается методика реализвuии nедагоги

ческих условий n реду прежде н ИЯ и nреодоления бродяжничества nодрост

ков, дается внвлиз результатов эксnе!)иментальной работы и nредлага

ются обоснованные рекомендаuии по организаuик коррегируюшей работы 

с трудновоспитуемыми подростками, соверпаюшими уходы из дома. 

В заключении излагаются результаты и выводы исследованкя, на

мечаются основные направления дальнейшей разработки проблемы. 

Понятийный ВПП!Еат исследовани~.Основные понятия исследования: 

уход из дома и бродяжничество , ситуаuия успеха , nедагогическое 

внушение • 
Уход из до~.1а рассматривается нами как одна из форм отклоняюще

гося поведения подростков, которая является результатом взаимодей

ствия внутренних (биологических) и внешних (соuиапьно-психологичес

ких и педагогических) причин. Уход из дома является в большинстве 

случаев следствием неедекватного восnриятия подростком окружающей 

среды, одной из форм выражения реакuий nодрВ]I[ВНИЯ и реакuий nротес

та. Уход из дома - это раз~в ~оЮрапьно-психологических связей с фор

мальной средой об'!tения, в nервую очередь, с се~ьей, непродолжитель

ный ПО Вре!о!еНИ. 
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Под бродяжничеством школьников мы понимаем скитание в течение 
длительного времени, первмещение из одного населенного пункта в дру

гой или в пределах одного населенного пункта, бесuельное времяпро

вож.пение. 

Ситуаuия успеха - это сочетание условий, которые обеспечивают 

успех, дают возможность ребенку пережить радост~ достижения, осоз

нать свои возможности, поверить в себя. Ситувuия успеха может быть 

организована в различных видах деятельности: учебно~. внеурочной, 

трудовой и т.д. \fы в свое:.~ иссJiедовании рассматриваем преж.пе всего 

варианты создания ситуаuий успеха в учебной и общественно полезноn 

деятельности. 

Педагогкче ское внушение - взаимодействие педагога и во спитуе

мого в состоянии бодрствования по следнего при не к ото рой за торможен

ности осознаваемых компонентов психики, в проuессе которого lfloFNИ

pyютcя соuиально значимые 1«>тивы помдения на фоне организуемой пе

дагогом ситуации успеха в ·основных сФерах общения учащегося. 

Пелью н!Ш!его исследования было вычвление условий, при которых 

у школьников возникает и прогрессирует тенденция к бродяжничеству, 

определение системы профилактических и корригирующих мер для жаждо

го типа детей, CltJioнныx к уходам из дома, на каж.поn стадии развития 

данного отклонения. 

ОСНОВНОЕ CO!SPIAIOШ И 9::ffi0,rei ИCCJIE.l!OBAIOfl 

~ая г~~следования посвящена ретроспективному анализу 

состояния проблеt~ы в теории и практике, рассматривается уход из до

ма и бродяжничество как одна из форм проявления асоциапьности в по

ведении школьников, сде.~ана попытка создания определенной модели 

проuесса образования устойчивой привычки к б[Dдяжничеству и соот

ветствующих навыков поведения у различных катеr,ориР. подростков. 

Еопьш инство исследователей рвесматривают про блему бро nяжниче с т

в а несовершеннолетних как один из вариантов компенсаторного пове

дения в конфпик.тной воспитательной ситуации, неедекватной реакции 

на неблагоприятную обстановку воспитания. Анализируя работы разных 

ученых по п~обЛеме асоциального поведения школьников, мы пришли к 
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выводу, что основная группа причин, по роцающая различные iflo рмы про
явления асоциальности, в том числе и бродяжничество, лежит в облас

ти социальных отношений (В.К.Андриенко, А.С.Белкин, з.~.Раевская, 

Л.А.Грищенко,Б.Н.Апмаэов, И.А.Невский, М.А.Алемаскин и др.) 

В возрасте IQ-IJ лет.по6еги.иэ дома чаще всего связаны с кон~

ликтной обетановкоЯ в семье. так у бВJ педагогически запущенных де

тей и подростков-правона~шителеЯ первые побеги из дома явились след~ 

ствием неблагаприятной семеV.ноR атмос!f!еры fВ.:{.Андриенко). Постоян

ное нервное напряжение, необходимость защиты от обид, наносимых от

дельными членами семьО!, часто срывающими на ребенке свое раздраже

ние, формируют ar реесивно-защитную установку. Побег из дома являет

ся своеобразной защитной реакцией на длительную психатравмирующую 

ситуацию. 

Неl'(оторые ученые в качестве важнейших причин образования тен

денции к бродяжничест~ выделяют такие,как избыток отрицательно эв

рЯженного свободного времени, "престижное неблагополучие" трудных 

подростков, которое начинается уже в начальных классах, несправед

ливость, грубые наказания и бестактность со стороны взрослых (Г.fi.Ку

чер, И.А.Невский, В.К.Андриенко, Ф.Махов и др.). почти все исследо

ватели, эанимающиеся проблемами асоциального поведения несовершен

нолетних, одной из типичных причин бродяжничества считают неблаго

приятное положение личности подростка в коллективе сверстников. 

В своем исследовании мы исходили из предположения, что важней

шими условиями преодоления асоциального поведения несоверпеннолет

них являются действующие в комплексе диагностика, повышение качест

ва учебно-воспитательной работы в школе, система работы с семьей, 

включение трудновоспитуемых в си~:тему ответственных зависимостей в 

коллективах класса и школы, создание ситуации успеха в основных 

сферах общения учащихся. 

При ОJ:I'ВНиэаuии исследовательской работы ~ы руководствовались 

принципами объективности, связи с жизнью, динамизма, сочетания ана

лиза и синтеза, прогнозирования, активного воздействия на личность. 

Бродяжничающие дети испытывают дефицит положительных влияний. 

накапливаемый ими опыт поведения в ~реде не<fю р!>!ального общения, как 

правило, является асоциальным. Чтобы сформироаать у подростка соuи

ально значимые мотивы поведения, необходимо утвердившейся "уличной" 

:4о рал и про тиво по ставить истинные чел авеческие н реветвенные иеннос т и 

и сделать значимыми для подростка. 
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Для решения этой задачи нам необходИмо было определить стадии 

и механизм образования устойчивой тенденции к б(ЮдЯжничеству у раз

личных гр,упп учащихся, совершающих уходы из дома. В диссертации пред

ставлены результаты· исследования, проведенного в ходе констатирую

щего эксперимента, дано описание особенностей образования тенденции 

к б(Юдяжничеству и ее стабилизации для мальчиков и девочек IТ -!1 пет 
без патологических изменений психо~изического развития; для мальчи

ков и девочек IT-IЗ пет, страдающих разного рода отклонениями (пси

хофизический инфантилизм, шизофрения, эпилепсия, психопатия и др.). 

Самую распространенную группу составляют мальчики I!-!1 nет без па

тологических изменени~ психики. ИМенно. данная категория учащихся 

является предметом нашего исследования, поскольку коррекция асоци

ального поведения в данном случае цепиком ложится на плечи педагогов, 

тогда как психически больные дети обязательно нуждаются в наблюдении 

врача-психиатра, без помощи которого преодолеть ·страсть к броnяжни
честву невозможно. 

Наши набл~дения показалv., что в большинстве случаев внутренние 

предпосылки к уходу из дома созревают намного раньше, чем соверша

ется сам факт, поэтому внешняя ситуация, предшествующая rD бегу ре

бенка из дома, которую родители и учителя часто принимаю т за причи!fу, 

является лишь толчком, ~Юти:во~С-стимулом соверmенt~я проступка, причи

ны же лежат значительно глубже, требуют серьезной диагностической 

работы для их определения. 

При П(ЮВадении констатир,ующего эксперимента мы пришли к убеж

дению, что главным фактором возникновения тенденции к уходу из до

ма и бродяжничеству школьников является деформация социальных отно

шений в сФере общения ребенка. Социальные отно:ения в микро- и мак

росреде носят взаимообуспо&~е!fный, взаимопрони~ающи~ характер. Объ

ективные условия жизни общества оказывают опосредованное влияние, 

осуществляемое через зону ближайшего окружения, на ~о;тирование как 
uелого nодраста:~щего покапения, так и отдельно~ личности ребенка. 

Среди основных причин асоциальной направленности в поведении 

школьников ~1ы выделяем спедуюшие: 

- травr~иру.:'даЯ психику ;:>ебенка среда; 

- школьные трудности; 

- де~ормаuая социальных отношений в семье. 

Чтобы защитить свою пс!~хику, ребенок удаляется ~т трав~~иру:още;i 

его среды. Особенно часто де~и уходят из дома по причине неблагопо-
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пучного попожвния в семье. ~онфликтная семья разрушает главное в 

!>Встущем человеке - его отношение к окружающим людям. Часто в осно

ве асоциальных поступков данной категории детей лежит немотивирован

мая озлобленность на люде!t вообще. 

Школьные трудности часто выступают причиной семейных конФлик

тов. Отрицательные эмоции, с.вязанные с учебой, постепеано Закреппя

Dтся и переходят в область социальных отношений, не связанных с 

учебной деятельностью, становятся свойством пс*Хики ребенка. 

В ходе ко_нстатирующего зкспе!'имента мы проводили анкетирование 

среди детей, совершающих уходы из дома, их родителей, учителеn с 

uелью определения характера меж..~ичностных отношений ребенка в ос

новмых с~рах общения. Результаты исследования показали, что т~д

ные подростки в большинстве случаев оказываются в положении социаль

мо изолированных членов коллектива. Отсутствие условий для самоут

эерм:дения в формальном коллективе заставляет по.zrростка удовлетворять 

~анную потребность за его пределами и, как правило, асоuиальными 

способами. 

Во второr. главе диссертации раскрывается сапержание опытно-эк

спериментальной работы по профилектике и преодолению бродяжничества 

r.одростков, пrовопимой нами в слепующих направлениях: 

а) создание ситуации успеха в обучении мпадших шкопьников как 

средство препупреждения отклонений в поведении; 

б) дрофилактика превращения отдельных уходов из дона в устой

чивую тенденцию к бродяжничеству; 

в) nреодоление бродяжничества школьников. 
При организации экспериментальной Р,аботы мы исходипи из предпо

;:ожения, ч m даже при не благоприятных условиях се меР. но го воспитания 

:~ормапизаuия попожения ребенка в коллективе сверстников будет способ

ствовать профипактике бродяжничества несове~еннопетних. 

Иl4енно позтому 6опьшое вним9...чие в работе уделяется пробпемам 

р!!.нней ди_агностики социальмо-психопо гическо го неблагопопуч и.я школь

:-:иков в учебно-воспитатепьном процессе и созданию условиn организа

~ии воспитатепьной среды в попьзу ребенка - ситуации успеха. 

Сущность понятия ."ситуация успеха" и разпичные варианты ее соз

:!!.ния описаны доктором педагогических наук про/f]ессором л.r.."Fiепкиныи. I 
11оскопьку при о рганиз !Ш ии ситуации успеха ведущая ропь пр ин ад-

I. Бепкин А. С. Банк ситуаuи2 успеха- что зто такое, как его созда

вать?//Нар.образование.- !989.- ~ II.-C.S4-52. 
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лежит учителю к эффективность эксперимента во многом зависит от 

его компетентности в денном вопросе, мы организовали факультативные 

занятия с учителями начальных классов, что повысило качество прово

димоЯ работы, позволило получить адекватный ожидаемому результат. 

В диссертации приводятся примеры позтапной работы по органи

зации ситуации успеха с отдельными учвщимися. Комплексное примене

нив методов психодиагностики, создание ситуации успеха и организа

ция дополн:~тельных занятий со слабоуспеве_ющиии учащимися способст

ю:евли 1'Ю многом профилектике трудновоспитуе~ости w:<ольников, Фор

мированию у них социально значимых мотивов поведения и учения, яв

лялись средством предупреждения асоциальной направленности в разви

тии личности. 

Следующим важным направлением в опытно-экспериментальной рабо

те является проФилектика правращения отдельных уходов из дома в ус

тойчивую тенденuию к бродяжничеству. 

Нами было обследовано 70 подростков, из числа которых были за

тем условно сформированы контрольная и экспериментальная Гl)уппы. v 
да~ных учащихся еще не наблюдалась устойчивая тенденция к бродяжни

честву, зто так называемая группа риска: дети, котооые внvтоенне, 

психологически способны совершить (или уже СОБВ(DИЛИ) побег из до
ма, а, значит, при неблвгоприятных внешних обстоятельствах могут 

ПОПОЛНИТЬ ряды dродЯJ!tНИЧВО!UИХ ШКОЛЬНИКОВ. 
При организации прорилактической р9.боты с данно:J кв'ГеГО!JИе~ 

.Уче.щихся мы гл!!вное внимание уделили орг9.низаuии ситуаuии успеха 

в общественно полезной деятельности. 

В диссе ртвu ии описаны наиболее типичные причины ухо до в из до

ма подростков, приведены примеры создания различных вариантов си

тущии успеха для отдельных уч ащихся, опис вны зтвпы деятельности 

педагога, работа!Ощеrо в зтом направлении, и условия, обеспечиваю
щие эффективность его работы. 

Спедующее направление, которое явилось наиболее сдоJ!tНЫ~1 в эк

спериментальной работе~- преодоление бродяжничеств9. подростков. 

Трудности в работе с детьми, которые систематически убегают 

из дома и бродяжничают, заключаnтся в том, что влияние на них ин

С'i'итутов соuиализаuии крайне ограничено, воспитание их происходит 

в неконтролируемой среде общения, куда "внедрение" педагога совер

шенно исключено. 

Выбор системы мер коррекиионного воздействия нв личность ре:.. 
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бенкв быn обусnовnен в первую очередь ero индивидувnьными особен
ностями, в такие степенью развития в ero поведении тенденции к бро
дяжничеств,у. ДJJЯ ОПредеJJенИЯ ПОСJJедней NЫ ПОJIЬЗОВВJJИСЬ СJJедуюЩИNИ 

критериями: 

-частота уходов из дома (редко, не часто, часто, очень часто); 

- продоnжитеn ьность (нескОJJько чв сов, I-:? дня, недеnя, месяu); 

-отношение к своему образу жизни (nоnожитвnьно, равнодушно, 

отриuатеnьно ); 
- отношение к педаrоrическим воздействиям rпвссивно-поnожитеnь

но, рввн_одуШно, пвссивно-отрицатеnьно, вктивно-отриuвтеnьно ). 
Основными методами поnучения информации быnи нвбnюдение, бесе

да, анкетирование. 

В резуnьтвте иссnедования быnо уствновпено, что у боnьшинства 

обсnедоввнных нами учащихся тенденция к бродяжничеству находится на 

Ш стадии развития; принимве~е в отноШении этих ·учвщихся традицион

ные меры педаrоrическоrо воздеRствия поnожитеnьных резуnьтвтов не 

даnи. В поисках оптимв~ьноrо варианта воздействия на учвщихся с от
кnонениями в поведении, мы детаnьно познакомИJJись с опытно-экспери

ментвnьной рвбото::t пермских ученых во rnвве с профессором !.f. Т::.l!!вв р
uем по применекию внушения в педагогическом процессе I.зто noмorno 
нам в разработке uеnенвпрввnенноrо взаимосвязанного испоnьзвания ме

тода педаrоrическоrо внушения и ситуации успеха в рвбо~е с т~дно~ 

воспитуемыми учвщимися. 

В диссертации предnоженв методика П(:Мменения сnедующих видов 

внушения: nрЯмо го преднамеренного, косвенного преднамеренного и вну

шения в состоянии реnвксвции. 

Среди различных способов воздействия на психику чеnовекв мы из

брали внушение, так как уствновИJJи, что боnьшинству бродяжничающих 

nодростков присущ компnекс сво~ств nичности, бnвrоприятствующий по

вышенной внушаемости. Это подтвердили и психоnоrические тесты на оп

ре.!!еление степени внушаемости. 

· Изучив особенности подростков с рвзnичноЯ степенью внушаемости, 
МЫ ПОПЫТВJIИСЬ ДВТЬ ТИПОJIОГИЮ уЧВЩИХСЯ, СКJIОННЫХ К брОДЯЖНИЧеству, ПО 

стеnени внушаемости, взяв в качестве .:ритериев сnе.дующие: ха!JВктер 

отношения учвщеrося к nюдям, к деЯтельности, к самому себе, осо6ен-

r:-mва~ И. Е. Вну;;;;;;-в nедагогическом процессе.-Пермь, I97L- Х2 с. 
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кости nоведения, тип характера и признаки патохарактерологического 

развития личности и продолжительность уходов из дома. 

Система корригирующей работы с бродяJКНичающими nодростк!IМИ 

предложена и апробирована с учетом описанных в циссертации типоло

гических особенностей учащихся, а также с учетом стадии развития 

асоциальной направленности их поведения. 

!.tы установили, что степень внушаемости у подростков на I ста

дии развития тенденции к бродяжничеству достаточно высока и посте

пенно снижается к IY стадии. 
Это наблюдение о пределипо условия выбора того или и но го вида 

внушения и его оптимальное сочетание с разными вариантами ситуа

ции успеха. 

Статистические данные о количест!lе уходов из дома, соверmае~~ых 

учащи!-!ИСЯ зкспериментапьной и контропьной групп (с !989 m !99I г.), 
ПОЗВОJIЯЮТ судИТЬ Об эффеКТИВНОСТИ ПрИМеНеКИЯ метода nедаГОГИЧеСКО

ГО внушения в сочетании с ситуаuией успеха в отношении бродяжнича

ющих П:)ЩЮ стков в Lrenяx r.реоцопения данного отклонения. 

В закпючении диссертации содержатся выводы. Приведем важне~ие 

из них: 

I. Бродяжничество несоверпеннолетних явпяется специфической 
формой откпонения в п~ведении поцростков, nричины его лежат в ос

новном в обпасти социальных отношений, а точнее, являются следст

вием их цеформаuии. Чтобы ребенок разорвал мо(Sльно-психопогические 

свRзи с семьеА и шкопо9., нужно, чтобы взаимодействовали внешние и 

внутренние факторы, способствующие этому. Ни ·одна отце ль но взятая 

причина привести к такому оТIСJiонению в поведении не может. 

~. Основными nедагогическими условиями пре.цупрежцения и п;::е

одоления бродяжничеств!l rюдрост:сов яв.~яются: 

а) обес!lечение психологической Ci)ВЦI:I в пользу ребенка в ос!iов

нwх сферах его обrnения; 

б) создание ситуаци~ успеха в учебной и внеурочной деятельно

сти П:КОJIЬНИКОВ; 

э) взаимосвязанное nр!~м:энение метода педагогического вну:пения 

и ситуации успеха как с:.особа взаимодействия на nодростка в uе~ях 

его перевоспитания. 

'3. '1едагог ическое внушение не поцавляет волю и сознание лично

сти, а напротив, способс!'вует активизации ее деятельности. Уевсен

ные по !-!еханизму внушени<t нормы и принци~ы __ п_о}lедения в дальне~;::е~~ 
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почти не поддв_Dтся коррекции и обеспечиввот внутреннюю готовность 

о ргвнизмв подчиниться nедагогическому nоздействи11. Эк cne риментв.ль но 
доказано, что метод педагогического внушения должен обязательно со

четаться с созданием ситуации ~спеха, тогда внушенные установки хо

~шо .ложатся на nодготовленную педагогом почву, закрепляются и nроч

но входят в область сознания ученика. 

'Внушение может предварять ситувци11 успеха ("ты сможешь"), может 

проводиться парв.л.ле.льно с ней ("ты смог") и может зекреппять уже 

достигнутый успех ("ты сr.южеmь еще больше"). 

Метод педагогического внушения может быть эффективно nрименен 

шко.л ьным уч ите.лем в работе с трудновосп итуе~4ыми детьми nри соблюде

нии оп и с внных в диссертации условий. 

4. Д.ля достижения желаемых результатов в работе по предупреж

дениD и преодо.лени11 бродяжничества подростков необходима взаимосвя

занная, согласованная деятельность всех участникОв воспитания: педа

гогов, родителей, психолога, инспекторов ИдИ, т.е. всех, к~о так и.ли 

иначе с.вязвн с данной проб.лемой. 

Напревпять и координировать систему профи.лвктиЧеско!l и ко рриги

рующеА работы должен пеnвгог, име11щиР. спеuив.льные знания и опыт ра

боты с детьми. 

5. В диссертации предложена к.лвсr.ификация основных групп nод

ростков, склонных к бродяжничеству, выявпены условия, nри которых 

уход из дома становится устойчиво~ тенденцией к бродяжничеству: от

сутствие ситуации успеха в основных сферах общения, деформация со

L'Иа.льных отношений в иикrосреде •• отсутствие ус.лови?. дпя са:4оутвер
ждения и самовыражения позитивными сnособами. Оnределены психо.лоrо

nедвгогические условия предупреждения и преодоления бродяжничества 

подростков на разных стадиях развития данной тенденции. Предложена 

методика применекия педагогического внушения в сочетании с ситуаци

ей успеха в цепях преодоления б!)одяжничествв nодростков, зкспери

ментв.льно доказана зф.'f!ективность использования двнноА методики с 

учетом индивидув.льно-психо.логичесхих особенностей учвщихся на раз

ных стадиях развития тенденuии к бродяжничеств,у. 

Основное содержание исследования отражено в с.леду!J"!!ИХ пуб.ликв

uиях автора: 
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денции к бродяжничеству у nодростков //Рукопись деn. в ОЦНИ "lllкonв 
и nедагогика" ГК по народному образованию r.CCP и АПН ccr:p 2З. I~. I99Ir. 
240-9I.-M.,I99I.-8c. 
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