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Цель представляет собой динамическое образование. В
процессе объективации она трансформируется и развивается,
детализируется, уточняется, обогащается. На факт модифика-
ции цели по ходу выполнения деятельности указывал А.Н. Ле-
онтьев: «Вступая в прямое соприкосновение с предметной дей-
ствительностью и подчиняясь ей, деятельность видоизменяет-
ся, обогащается, и в этой ее обобщенности она и кристаллизу-
ется в продукте. Осуществленная деятельность богаче, истин-
нее, чем предваряющее ее сознание» [1, с. 70]. Объективно
меняющиеся ситуации педагогической действительности требу-
ют от обучающего способности адекватно реагировать на них и
отражать происходящие изменения в зафиксированных ранее
целях. А это, в свою очередь, оказывается возможным благода-
ря умению обучающего всесторонне учитывать объективные и
субъективные условия, развитию системно-динамического ви-
дения целостного педагогического процесса, обеспечивающего
возможность получения необходимой информации об объекте
воспитания в ходе развития с целью его дальнейшего прогнози-
рования и корректировки в процессе педагогической деятель-
ности.

Чрезвычайно важной оказывается и устойчивость ориента-
ции обучающего на те или иные цели учебно-воспитательной
деятельности. Речь идет о сохранении установки обучающего
на реализацию определенных целей в учебно-воспитательной
работе с обучающимися независимо от характера непредвиденно
возникающих ситуаций.

В структуру целеполагания входит и умение определять
средства достижения цели: виды деятельности и субъект вос-
питании. Успешная реализация намеченных целей может быть
достигнута при использовании разнообразных видов деятель-
ности и общения в соответствии с возрастными, индивидуаль-
ными особенностями школьников, различных методов и приемов
воспитания.

Полнота субъекта реализации цели определяется все воз-
растающим требованием современной школы, направленным
на расширение «совокупного субъекта» воспитания. Усложне-
ние задач воспитания определяет тенденцию к расширению и
дифференциации субъекта управления процессом воспитания.
В нем появляются новые элементы, каждый из которых находит

для себя свой предмет воздействия в объекте. Прав, на наш
взгляд, И.И. Чернокозов, который отмечает, что выпадение лю-
бого субъекта из педагогического процесса наносит ущерб вы-
полнению задач воспитания, рождает какие-то неповторимые и
невосполнимые пробелы, а также мешает другим субъектам
выполнять свои функции. Задача обучающего при этом состоит
в том, чтобы выявить воспитательные возможности конкретных
видов деятельности и субъектов реализации цели: членов пе-
дагогического коллектива с различным профессиональным ста-
тусом, членов детского коллектива (или коллектив класса в це-
лом), родителей, учреждений дополнительного образования и
др. [1, с. 70].

Особо важное значение на этапе конкретизации педагоги-
ческих целей имеет осознание обучающим источников целепо-
лагания. Такими источников выступают:

1. Социальный заказ, выражающийся как в объективных
тенденциях развития общества, так и сознательно выражаемых
образовательных запросах граждан. И то, и другое подлежит
осмыслению в педагогической науке [5].

2. Второй источник педагогической цели — обучающийся,
субъект особой социальной реальности, социальной среды.

3. Третий фактор определения цели — обучающий как но-
ситель человеческой сущности, как особый общественный
субъект.

Концептуальные основы, являясь составляющей модели
преемственности среднего и высшего профессионального об-
разования, включают противоречия системы, ведущие идеи,
закономерности, принципы, функции и условия.

Таким образом, особенно актуальным в современных усло-
виях, становится не просто формулирование педагогических
целей, сколько рациональное осмысление содержательной сущ-
ности и компонентов целеполагания. Качественный анализ це-
леполагающей деятельности позволяет оптимизировать содер-
жание образовательного процесса и по новому организовать
взаимоотношение его участников, направляя его не только на
достижение самого результата, но и на оптимизацию получае-
мых знаний, их перестроение под нужды и возможности сторон
образовательной деятельности.
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В статье рассматриваются различные формы профилактики девиантного поведения подростков. Подчеркивается необхо-

димость выявления особенностей формирования девиантного поведения у подростков, и рассмотрения эффективной фор-
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В настоящее время профилактика девиантного поведения
подростков является одной из актуальных, что обусловлено ря-
дом причин. Например, падение уровня жизни многих людей,
нарушение или ослабление влияния социальных институтов,
призванных заниматься воспитанием детей и подростков, преж-
де всего института семьи, привели, к значительному увеличе-
нию числа семей так называемой «группы риска», количества
социальных сирот и подростков девиантного поведения и т.д.

Девиантное поведение – это система поступков, отклоняю-
щихся от общепринятой нормы, будь то социальные нормы, нор-
мы нравственного и психического развития, права, культуры
и морали. Рост отклонений в поведении, омоложение преступ-
ности и девиантности требует особого внимания к изучению про-
блемы поведения подростков. Необходимо выявить особеннос-
ти формирования девиантного поведения, найти эффективные
формы работы по профилактике девиантного поведения подро-
стков [1].

Под профилактикой девиантного поведения подростков по-
нимается социально-педагогическая деятельность семьи и об-
разовательных учреждений, государственных и общественных
организаций, направленные на предупреждение и устранение
риска возникновения отклоняющегося поведения подростков
посредством формирования у них нравственных и правовых
знаний, социально-полезных навыков и интересов и т.д.

Профилактика, будучи важным средством предотвращения
развития каких-либо негативных процессов на ранних их стади-
ях, позволяет с меньшими функциональными затратами снять
остроту проблемы и повернуть процесс в иное, более благопри-
ятное русло. К числу важнейших видов профилактики, исполь-
зуемых в социальной работе, можно отнести профилактику:
девиантного и делинквентного поведения, безнадзорности и бес-
призорности; суицидального поведения; алкоголизма и нарко-
мании и др.

Существуют различные формы профилактики девиантного
поведения подростков. Первая форма – это создание социокуль-
турной среды. В её основе лежат представления о детермини-
рующем влиянии социальной и культурной среды на возникно-
вение девиаций у подростков. Воздействуя на социальные фак-
торы, можно предотвратить негативное и нежелательное пове-
дение личности подростков.

В рамках такой формы профилактики девиантного поведе-
ния у подростков включает социальную рекламу по формирова-
нию установок на здоровый образ жизни и трезвость. Особое
значение имеет политика средств массовой информации. Спе-
циальные программы, выступления молодежных кумиров, спе-
циально подобранные фильмы – все это должно иметь каче-
ственно иной духовно-нравственный уровень.

Работа с молодежной субкультурой может быть организо-
вана в форме движения «Молодежь против наркотиков» или
акции с выступлением популярных рок-групп. Чрезвычайно важна
работа в местах, где молодежь проводит свой социокультурный
досуг и общается. Работа с такими подростками может быть
организована также на улице, для чего в ряде зарубежных стран
существует специальная подготовка подростков-лидеров, про-
водящих соответствующую работу.

В рамках данного подхода также предпринимаются попыт-
ки создания поддерживающих «зон» и условий, несовместимых
с нежелательным, асоциальным поведением. Основным недо-
статком модели считается отсутствие прямой зависимости меж-
ду социальными факторами и девиантным поведением.

Вторая форма профилактики девиантного поведения под-
ростков – это информирование. Это направление воспитатель-
но-профилактической работы с девиантными подростками про-
водится в форме лекций, бесед, распространения литературы
или DVD и телефильмов. Суть подхода заключается в попытке
воздействовать на когнитивные процессы личности с целью по-
вышения ее способности к принятию конструктивных решений.
Для этого используется информация, подтвержденная статис-
тическими данными, например о пагубном влиянии алкоголя
и наркотиков на здоровье подростков. Нередко информация име-
ет запугивающий характер. При этом перечисляются о негатив-
ные последствия употребления алкоголя и наркотиков или опи-
сываются драматические судьбы подростков девиантного пове-
дения, их личностная деградация [2].

Третья форма – это организация деятельности, альтерна-
тивной девиантному поведению. Эта форма работы связана
с представлениями о заместительном эффекте девиантного по-
ведения. Предполагается, что подростки используют психоактив-
ные вещества, улучшающие настроение, до тех пор, пока не
получат взамен что-то лучшее. Альтернативными формами ак-
тивной деятельности личности признаны: познание – путеше-

ствия, туризм; испытание себя – физическая культура, спорт,
походы и экскурсии в горы; общение и досуг, физкультурно-
спортивная и благотворительная деятельность.

Вышеназванная форма профилактики девиантного поведе-
ния подростков реализуется в программах оказания помощи
в случаях уже сформированного девиантного поведения. В се-
мейном воспитании ведущими воспитательно-профилактичес-
кими задачами выступают раннее воспитание устойчивых инте-
ресов, развитие способности любить и быть любимым, форми-
рование умения заниматься общественно-полезной деятельно-
стью и трудиться. Родители должны понимать, что они форми-
руют потребности через вовлечение подростков в различные
виды активной деятельности – физическая культура и спорт, труд,
искусство, живопись, музыка и др. Если к подростковому возра-
сту социально позитивные потребности не сформированы, лич-
ность оказывается уязвимой в отношении негативных потреб-
ностей и занятий [3].

Четвертая форма – это организация здорового образа жиз-
ни. Она исходит из представлений о личной ответственности за
свое здоровье, гармонию с окружающим миром и своим телом.
Умение личности достигать нормального физического, психичес-
кого и нравственного состояния и успешно противостоять не-
благоприятным факторам среды считается особенно ценным.
Здоровый стиль жизни предполагает здоровое питание, опти-
мальные физические нагрузки, соблюдение режима сна, труда
и отдыха, общение с природой, соблюдение правил поведения,
исключение излишеств.

Здоровьесберегающие технологии, которые создают безо-
пасные условия пребывания, обучения и воспитания в образо-
вательном учреждении посредством рациональной организации
педагогического процесса и соответствия учебной и физичес-
кой нагрузки возрастным возможностям подростков. Оздорови-
тельные технологии, которые направлены на решение задач
укрепления физического здоровья подростков, обогащение по-
тенциала здоровья посредством физической подготовки, зака-
ливания, организации здорового питания, профилактики забо-
леваний и отклонений в поведении.

Технологии обучения здоровью, которые включают в себя
гигиеническое обучение и воспитание, формирование здорово-
го образа жизни посредством включения соответствующих тем
в определенные предметы, как физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности. Технологии воспитания куль-
туры здоровья, позволяющие воспитывать у подростков культу-
ру здоровья, личностные качества, способствующие его сохра-
нению и укреплению, формируют мотивации на ведение здоро-
вого образа жизни, ответственность за собственное здоровье,
здоровье окружающих людей.

Пятая форма – это минимизация негативных последствий
девиантного поведения. Данная форма работы используется
в случаях уже сформированного девиантного поведения. Она
направлена на профилактику рецидивов или их негативных по-
следствий. Например, алкоголь и наркозависимые подростки
могут получать своевременную медицинскую помощь, а также
знания по сопутствующим заболеваниям и их лечению.

Шестая форма – это активизация личностных ресурсов.
Занятия подростков физической культурой, их творческое само-
выражение, участие в группах общения и личностного роста –
все это активизирует личностные ресурсы, обеспечивающие
активность личности, ее здоровье и устойчивость к негативно-
му внешнему воздействию.

В различных формах профилактики девиантного поведения
могут использоваться схожие средства и методы. По способу
организации работы выделяют следующие формы профилакти-
ки: индивидуальная, семейная, школьная работа. В целях пре-
дупреждения девиантного поведения подростков используются
различные методы: информирование, групповые дискуссии, тре-
нинговые упражнения, ролевые игры, моделирование эффектив-
ного социального поведения, психотерапевтические методики.

Первичная, вторичная и третичная формы профилактики
девиантного поведения подростков реализуются за счет специ-
ально разработанных программ и методик, которые предпола-
гают решение следующих задач: 1) развитие у подростков со-
циальной и личной компетенции (обучение умениям эффектно-
го общения, критического мышления, выработка адекватной
самооценки); 2) формирование умений и навыков самозащиты
(устойчивости к негативному воздействию социальной среды,
в том числе и групповому давлению); 3) предупреждение воз-
никновения проблемы при взаимодействии с окружающими
людьми (развитие умений и навыков самоконтроля).

Содержание профилактики девиантного поведения базиру-
ется на представлении о факторах риска, обуславливающих от-
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клонение в поведении. Они делятся на: индивидуальные (низ-
кая самооценка, недостаточный самоконтроль, неспособность
правильно выражать свои чувства); семейные (отсутствие конт-
роля со стороны взрослых, злоупотребление наказаниями, сис-
тематическое употребление алкоголя и наркотиков родителями,
асоциальное поведение, низкий экономический статус семьи
и т.д.); социальные (неспособность адаптироваться в школе,
группе ровесников и т.д.) [4].

Мы считаем, что риск формирования отклонений в поведе-
нии оказывается реальным практически для любого подростка.
Поэтому программы профилактики девиантного поведения под-
ростков ориентированы на все группы подростков вне зависи-
мости от принадлежности к определенной социальной группе.
Подобные программы должны формировать у них умения и на-
выки противостояния давлению, обеспечивающие формирова-
ние личностной устойчивости в отношении всей суммы факто-
ров риска девиантного поведения; носить опережающий харак-
тер, по срокам предшествовать возникновению реальной воз-
можности приобретения первого опыта девиантного поведения;
при организации профилактики должны быть выдержаны усло-
вия безопасности обучения: спокойная, эмоционально благопри-
ятная атмосфера обучения, в которой успешно формируются
социально приемлемые модели поведения, они отрабатывают-
ся во взаимодействии со сверстниками и другими людьми.

Педагогическая наука рассматривает физическую культуру
и спорт, как эффективную форму профилактики девиантного
поведения подростков, способствующая воспитанию физичес-
ких, психических и нравственно-этических качеств, связанных
с формированием всесторонне и гармонично развитой личнос-

ти. Применение специально подобранных физических упражне-
ний в процессе профилактики девиантного поведения подрост-
ков может быть обусловлено и тем, что в их мотивационной струк-
туре физкультурно-спортивная деятельность занимает одно из
ведущих мест.

Физическая культура, являясь составной частью общей куль-
туры личности, во многом определяет ее социальный и нрав-
ственный статус и может быть решающим фактором предупреж-
дения и преодоления отклонений в поведении подростков. Ак-
тивное вовлечение подростков в физкультурно-оздоровитель-
ную деятельность дает возможность активно противостоять рас-
пространению вредных привычек, способствовать здоровому
образу жизни и является альтернативой девиантному поведе-
нию [5].

Повышению эффективности использования физической
культуры и спорта в профилактике девиантного поведения под-
ростков способствует создание гуманной, развивающей, лично-
стно-ориентированной воспитательной среды, предусматрива-
ющей наличие учебно-тренировочной базы, спортивного обору-
дования и инвентаря, учебных пособий и программ по физичес-
кому воспитанию. Такая среда предусматривает гуманизацию
личности путем включения физкультурно-оздоровительной де-
ятельности, создание щадящих условий при выполнении физи-
ческих упражнений, с предъявлением посильных требований,
соответствующих полу и возрасту, уровню физического, нрав-
ственного и психического развития подростков. В процессе за-
нятий физическими упражнениями возможно воспитание нрав-
ственных, морально-волевых качеств, и перевоспитание нега-
тивных проявлений в поведении у подростков.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Статья посвящена развитию понятия социального интеллекта в зарубежной и отечественной психологии. Особое внима-

ние отводиться юношескому возрасту, который, на взгляд автора, является сенситивным периодом к развитию социального
интеллекта, который, в свою очередь, позволяет прогнозировать успешность в будущей профессиональной деятельности
студентов.
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Юношеский возраст – это период завершения физического
созревания человека, бурного роста его самосознания, форми-
рование мировоззрения, выбора профессии и начала вступле-
ния во взрослую жизнь. Это период жизни человека между под-
ростковым возрастом и взрослостью. В схеме возрастной пери-
одизации онтогенеза, принятой специалистами по проблемам
возрастной морфологии, физиологии и биохимии, юношеский
возраст был определен как 17 – 21 год для юношей и 16 – 20 лет
для девушек. Психологи расходятся в определении возрастных

границ юности. В западной психологии преобладает традиция
объединения отрочества и юности в единый возрастной пери-
од, называемый периодом взросления (adolescence), содержа-
нием которого является переход от детства к взрослости, а гра-
ницы могут простираться от 12 – 14 до 25 лет. В отечественной
психологии принято рассматривать юность как самостоятельный
период развития человека, его личности и индивидуальности.
И.С. Кон определяет юность в границах 14 – 18 лет. Чаще их
сужают до 15 – 17 лет. Но нередко период юности продлевается


