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ПОЛИСУБЪЕКТНОСТЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девиантное поведение; субъектность; полисубъектный подход; профилактика 
девиантного поведения; профилактическая работа; профилактические мероприятия; трудные под-
ростки; работа с подростками; образовательные организации. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье представлены возможности организации профилактической работы 
с девиантными подростками с точки зрения использования возможностей полисубъектного подхо-
да и учета особенностей формирования субъектных качеств личности подростка. Данное содержа-
ние обосновано смещением приоритетов деятельности образовательных организаций в сторону 
формирования умений активно осваивать новые социальные ситуации и способы социально одоб-
ряемых форм деятельности. В статье раскрыто содержание «девиантного» поведения, понимаемого 
в общем смысле как поведение, отклоняющееся от общепринятых в обществе норм. В статье опре-
делено, что ведущим личностным проявлением, которое необходимо формировать при выстраива-
нии субъект-субъектных отношений с девиантным подростком в образовательных организациях, 
является позиция «хочу», лежащая в поле социального одобрения. Определено, что субъектностью 
в образовательном процессе могут обладать не только педагоги, но и обучающиеся, что говорит о 
необходимости реализации в профилактической работе полисубъектного взаимодействия при про-
ведении профилактической работы с девиантными подростками. Формирование же субъектных ка-
честв девиантного подростка, лежащих в поле социального одобрения, в рамках применения ос-
новных положений полисубъектного подхода позволит достичь положительных результатов в 
трансформации поведенческих проявлений подростков в сторону нормативности, а помимо этого 
позволит сформировать у них ряд функциональных качеств, необходимых современному человеку 
для полноценного и эффективного социального функционирования в современном мире. 
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ABSTRACT. This article presents the possibilities of organizing preventive work with deviant adolescents 
in terms of using the possibilities of a polysubstantial approach and taking into account the characteristics 
of the formation of subjective qualities of the personality of a teenager. This content is justified by shifting 
the priorities of the activities of educational organizations towards the formation of skills to actively master 
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new social situations and the active development by students of ways of socially approved forms of activity. 
The article discloses the content of the “deviant” behavior, understood in a general sense as behavior that 
deviates from generally accepted norms in society. The article defines that the leading personal manifesta-
tion that must be formed when building subject-subject relations with a deviant teenager in educational 
organizations is the “want” position, which lies in the field of social approval. It is determined that not only 
teachers, but also students can have subjectivity in the educational process, which indicates the need to 
implement polysubject interaction in preventive work when conducting preventive work with deviant ado-
lescents. The formation of the subjective qualities of a deviant teenager, which lie in the field of social ap-
proval, within the framework of the application of the basic provisions of the polysubject approach, will 
achieve positive results in the transformation of the behavioral manifestations of adolescents towards 
normality, and in addition will allow them to form a number of functional qualities necessary for a modern 
person for full and effective social functioning in the modern world. 
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остановка проблемы и обос-
нование актуальности. В со-

временных условиях функционирования 
системы образования перед исследователя-
ми и практиками организации профилак-
тической работы школы стоит задача поис-
ка и разработки инновационных и адапта-
ции традиционных подходов предупрежде-
ния разных форм девиантного и делин-
квентного поведения несовершеннолетних.  

Статистика фиксирует рост девиантной 
активности и разнообразие форм аддик-
тивного поведения подростков как наибо-
лее восприимчивой группы психологиче-
ских и социальных конфликтов общества. 
Вовлечение подростков в противоправные 
деяния не только разрушает их здоровье, но 
и создает реальную угрозу безопасности 
страны. В два последних десятилетия про-
странство девиаций существенно расширя-
ется за счет появления таких новых пове-
денческих девиаций, как игромания, моби-
лозависимость, шопингомания, различных 
форм рискованного поведения и т. д. 

Актуальность данной проблемы заклю-
чается в том, что само наличие разных форм 
девиантного поведения свидетельствует о 
низкой воспитательной работе на данном 
этапе социально-экономического развития 
страны, а факты антиобщественного и про-
тивоправного поведения подростков в кон-
кретной территории – показатель низкой 
профилактической работы основных соци-
альных институтов, в первую очередь семьи 
и школы. Назрела необходимость нахожде-
ния новых подходов, форм и методов про-
филактической работы с девиантными и де-
линквентными подростками. 

Согласно целевым ориентирам образо-
вательной политики, деятельность образо-
вательных организаций должна соответ-
ствовать потребностям современного соци-
ума, быть нацелена на социально ориенти-
рованное поступательное развитие системы 
и каждого субъекта образования; ее резуль-
таты должны быть положительно оценены 
представителями общественности, а также 
быть принятыми самими участниками про-

филактической работы, в частности девиа-
нтными подростками.  

Очевидно, что деятельность образова-
тельных организаций в направлении про-
филактики девиантного поведения должна 
в содержательной части не просто учить 
подростков приспосабливаться к условиям 
окружающей действительности, но и фор-
мировать навыки активного освоения ситу-
аций социальных перемен, включать де-
виантных подростков в разнообразные об-
щественные отношения в социально одоб-
ряемых формах.  

В широком смысле под девиантным по-
ведением исследователи в области педаго-
гики и психологии понимают формы пове-
дения, отклоняющиеся от общепринятых в 
обществе норм. Так, Е. В. Змановская счи-
тает девиантное поведение устойчивым по-
ведением личности, отклоняющимся от 
наиболее важных социальных норм, при-
чиняющим реальный ущерб обществу или 
самой личности, а также (что немаловажно) 
поведением, сопровождаемым ее социаль-
ной дезадаптацией [8].  

Особенности девиантного поведения 
детей и подростков описывает в одноимен-
ной работе Л. Б. Шнайдер. Автор определя-
ет его как систему поступков или отдельные 
поступки, противоречащие принятым в об-
ществе правовым и нравственным нормам 
[16]. Свои выводы исследователь основыва-
ет на нескольких подходах: педагогическом, 
медицинском и психологическом.  

В. Н. Кудрявцева рассматривает девиа-
нтное поведение как социальное отклоне-
ние, как «ненормальное поведение» с точки 
зрения нормативно значимого фактора [10]. 
Стоит отметить также выводы Я. И. Гилин-
ского о феномене девиантного поведения. 
Он полагает, что такое поведение есть «со-
циальное явление, выражающееся в относи-
тельно массовых, статистически устойчивых 
формах (видах) человеческой деятельности, 
не соответствующих официально установ-
ленным или же фактически сложившимся в 
данном обществе нормам и ожиданиям» [7].  

Раскрывая феномен девиантного пове-
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дения, исследователи указывают на необхо-
димость профилактики подобных поведен-
ческих проявлений, особенно в процессе 
становления личности взрослеющего чело-
века, а именно подростков. К рассмотрению 
вопросов профилактики девиантного пове-
дения подростков в своих трудах обраща-
лись исследователи в области психологии, 
педагогики, юриспруденции. Так, Е. В. Зма-
новская определяет ее как систему общих и 
специальных мероприятий на различных 
уровнях социальной организации: общего-
сударственном, правовом, общественном, 
экономическом, медико-санитарном, педа-
гогическом, социально-психологическом 
[8], которая основывается на следующих 
принципах: комплексность, адресность, 
массовость, позитивность информации, ми-
нимизация негативных последствий, лич-
ная заинтересованность и ответственность 
участников, максимальная активность лич-
ности, устремленность в будущее. 

Как двусторонний взаимосвязанный 
процесс: с одной стороны – это создание оп-
тимальных условий, способствующих устра-
нению де-социализирующих влияний со 
стороны ближайшего окружения, а с дру-
гой – как развитие экзистенциальной сферы 
старшеклассников предлагает рассматривать 
профилактику девиантного поведения под-
ростков М. А. Ковальчук [9]. Процесс профи-
лактики девиантного поведения, по мнению 
А. М. Печенюка, является, с одной стороны, 
составной частью общего процесса воспита-
ния, а с другой – самостоятельным, инвари-
антным процессом, направленным на само-
возрождение, самоисправление и самораз-
витие личности подростка с девиантным по-
ведением [16]. 

В целом же в теории и практике профи-
лактической и реабилитационной работы 
сложились все предпосылки, необходимые 
для решения задач предупреждения и реа-
гирования на девиантное поведение несо-
вершеннолетних: обоснованы направления 
профилактики (М. А. Ковальчук, А. А. Сука-
ло), изучены содержательные основы педа-
гогической реабилитации как процесса и ре-
зультата восстановления гармоничности бы-
тия и взаимодействия субъекта с окружаю-
щим миром (А. В. Гордеева, С. А. Ветошкин), 
выявлена специфика социальной реабили-
тации как отдельного вида реабилитации, 
обеспечивающего оптимальность процесса 
включения несовершеннолетнего с отклоне-
ниями в развитии и поведении в социальную 
среду (С. Г. Вершловский, Г. Н. Голоухова, 
Н. С. Морова), разработаны идеи социально-
педагогической профилактики (М. А. Гала-
гузова, Т. С. Дорохова, И. Ю. Тарханова), а 
также возможности реабилитации как си-
стемы мер, действий, создание благоприят-

ной ситуации, целенаправленного процесса 
восстановления нарушенных отношений в 
среде (Т. И. Зубкова, А. В. Мудрик, Е. А. Обу-
хова, Р. В. Овчарова). 

Несмотря на большое количество ис-
следований, посвященных изучению лич-
ности девиантного подростка, остается до 
сих пор нерешенной проблема организации 
эффективной профилактической работы в 
образовательной организации. В социаль-
но-педагогической литературе достаточно 
хорошо представлены следующие подходы, 
реализуемые в процессе профилактики: 
информационный, социально-профи-
лактический, медико-биологический, соци-
ально-педагогический и др. [15]. 

Несомненно, что основным объектом 
воздействий в такой системе будет являться 
личность девиантного подростка как носи-
теля сложившихся у него социальных норм, 
ценностей, установок и норм поведения, ко-
торые чаще всего отклоняются от общепри-
нятых. Но хорошо известно, что личность 
выступает одновременно и объектом воз-
действий, и субъектом социальных отноше-
ний и сознательной деятельности. Именно 
субъектная позиция подростка определяет 
его социальную активность, которая может 
быть выражена в разных формах, в том 
числе деструктивных.  

Анализ последних исследований и 
публикаций. О необходимости примене-
ния идей субъектности в развитии личности 
ребенка, в том числе трудного подростка, в 
своих исследованиях говорит В. А. Петров-
ский [14]. Г. И. Аксенова отмечает, что педа-
гог, являясь сам субъектом педагогического 
процесса, в своей деятельности должен раз-
вивать и субъектный потенциал учащегося 
[3]. К вопросам рассмотрения субъектности 
участников образовательных отношений 
обращалась в исследованиях Л. Г. Пак, ко-
торая связывает ее с осознанием человеком 
самого себя в условиях человеческого бытия 
в мире общественных отношений [13].  

Учеными в области педагогики субъект-
ность наделяется разными смыслами. 
По мнению И. Л. Левиной [11], субъектность 
представляет интегративное личностное об-
разование, включающее ряд субъектных ка-
честв и свойств, обеспечивающих самоорга-
низацию, саморазвитие, самоуправление де-
ятельностью и общением, сознанием и жиз-
недеятельностью в целом. Она отмечает, что, 
субъектность обучающегося, помимо общих, 
включает и специфические субъектные каче-
ства, связанные с познавательной активно-
стью, такие как желание и умение учиться, 
знание того, как это делать, и стремление к 
применению полученных знаний.  

Л. Г. Пак определяет субъектность как 
важный аспект бытия субъекта, обеспечива-
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ющий возможность продуктивной и преоб-
разующей деятельности, реализацию субъ-
ектом своей самобытности [13]. В работах 
А. Г. Асмолова, Н. М. Борытко, Е. Н. Волко-
ва, Т. В. Маркеловой, Ф. Г. Мухаметзяновой, 
В. А. Петровского, С. Л. Рубинштейна субъ-
ектность рассматривается как сложная мно-
гоуровневая характеристика личности, за-
ключающаяся в осознанном и деятельном 
отношении к миру и к себе в нем, в способ-
ности к «социальному самоконструирова-
нию», самодвижению и самосовершенство-
ванию в постоянно изменяющейся образо-
вательной и социокультурной ситуации. 

Исходя из этого, субъектностью в обра-
зовательном процессе могут обладать не 
только педагогические работники, но и обу-
чающиеся, что позволяет говорить о поли-
субъектности процессов, происходящих в 
образовательной организации, в том числе 
в профилактической работе. В общем виде 
идеи полисубъектности включают пред-
ставления о неразрывной связи педагога и 
обучающегося, единства их духовного роста, 
их общности в процессе взаимодействия [5].  

Полисубъектность в образовательном 
процессе предполагает решение важной за-
дачи: помощь обучающемуся в становлении 
его как полноценного субъекта саморазви-
тия. Особенную актуальность вопросы са-
моразвития современного подростка, в том 
числе девиантного, приобретают в аспекте 
выполнения требований ФГОС, направлен-
ных на достижение личностных, метапред-
метных и предметных результатов, что в 
конечном итоге должно привести к форми-
рованию успешной личности, способной 
изменяться, осваивать позитивные соци-
альные роли, адаптироваться в современ-
ном, быстроменяющемся мире. 

Субъектная позиция подростка форми-
руется в процессе социализации и носит по-
ступательный характер, развиваясь от ин-
дивидуального к социальному уровню субъ-
ектности. Индивидуальная субъектность 
связана с многообразием форм поведения и 
формирования адаптивности как качества 
личности. Социальная субъектность опре-
деляется степенью социальной активности 
подростка, его способностью к саморазви-
тию. Наиболее важными компонентами со-
циальной субъектности являются социаль-
ная активность, рефлексия, способность к 
выстраиванию конструктивных отношений 
с участниками образовательных отношений 
и с другими подсистемами общества. 

Формирование социальной субъектно-
сти личности возможно при условии созда-
ния в среде образовательной организации 
условий для поэтапного перехода взаимо-
действия педагога и обучающегося от моде-
ли субъект-объектных отношений к субъ-

ект-субъектному взаимодействию. Сло-
жившаяся нормативная база, регулирую-
щая образовательные процессы, предпола-
гает, в том числе, и трансформацию взаи-
модействия между педагогом и учащимся 
на основе полисубъектности. Данное преоб-
разование связано с изменением ролей и 
функций участников образовательного 
процесса. Педагог не только реализует вос-
питательную и обучающую функции, но и 
стимулирует стремление обучающегося к 
саморазвитию, изучает его активность, со-
здает условия для развития творческих 
возможностей ребенка. 

Однако особенностью полисубъектной 
профилактической деятельности с девиант-
ными подростками является тот факт, что 
подростки на момент ее организации уже 
обладают определенными субъектными ха-
рактеристиками, где способность к органи-
зации своей активности лежит в поле соци-
ального неодобрения. Поскольку девиант-
ные подростки более других учащихся во-
влечены в профилактическую работу, то ча-
сто они демонстрируют ее неприятие. 
С другой стороны, вовлеченность их в де-
виантность затрудняет формирование со-
циальной субъектности. Поэтому перед 
учеными и практиками встает задача поис-
ка новых подходов к организации профи-
лактической работы, и полисубъектный 
подход в этом отношении обладает боль-
шим воспитательным потенциалом.  

Полисубъектный подход в педагогике 
нередко рассматривается во взаимосвязи с 
деятельностным и личностным, составляю-
щими в единстве сущность методологии гу-
манистической педагогики. Особенность по-
лисубъектного подхода состоит в том, что 
сущность человека не может быть заключена 
только в деятельности, в которую он вклю-
чается. Персональность личности человека 
проявляется, и в какой-то мере формирует-
ся, во взаимодействии с другими людьми, в 
диалоговом общении, в связи с чем можно 
утверждать, что личность – это продукт и ре-
зультат взаимодействия и общения с окру-
жающими людьми. Так, М. М. Бахтин, 
утверждал, что «только в общении, во взаи-
модействии человека с человеком раскрыва-
ется „человек в человеке“ как для других, так 
и для себя» [4]. Диалоговое взаимодействие, 
по мнению автора, – не только средство 
формирования личности, но само ее бытие.  

Процесс профилактики девиантного 
поведения, основанный на идеях полисубъ-
ектности его участников, предполагает вы-
страивание деятельности, когда подросток 
имеет возможность проявлять социально-
ориентированную активность, что в конеч-
ном итоге реализуется в социально одобря-
емой инициативе. Подросток не просто 
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усваивает и присваивает нормы поведения, 
лежащие в поле социального одобрения, но 
и активно сам преобразует себя и окружа-
ющий мир. Подросток, являясь субъектом 
профилактической работы, включенный в 
полисубъектные отношения, должен полу-
чить возможность развивать свою индиви-
дуальность при организованном диалого-
вом взаимодействии, реализовывать лич-
ностные социально-ориентированные по-
требности социально одобряемыми спосо-
бами деятельности. 

Приоритеты в профилактической работе 
с девиантными подростками определил в 
своих исследованиях В. А. Герт. По его мне-
нию, ими являются: приоритет будущего над 
прошлым; приоритет систем самодетерми-
нации (цели, смыслы, свобода выбора); при-
оритет в девиантном поведении подростков 
позиций «хочу» над «могу», «хочу» над 
«должен» (хотя в рамках нормы в поведении 
возможны приоритеты «могу» над «хочу» и 
«должен» над «хочу») [6]. Перед педагога-
ми, занимающимися профилактической ра-
ботой в школе, встают задачи формирования 
социально одобряемых форм проявления 
субъектных качеств девиантного подростка; 
формирования позиции «хочу» в социально-
конструктивном поле деятельности; созда-
ния условий для личностного роста подрост-
ка, его способности рефлексировать свое от-
ношение к себе, своим поступкам, окружа-
ющим людям и миру; формирования соци-
альной компетености, позволяющей напра-
вить социальную активность на благо, а не во 
вред себе и обществу; расширения социаль-
ных контактов девиантного подростка с ми-
ром; обсуждение норм и ценностных ориен-
таций. Важными принципами в данной ра-
боте являются свобода выбора, доверитель-
ность, сотрудничество. 

В профилактической работе полисубъ-
ектное взаимодействие девиантного под-
ростка и педагога заключается в поиске и 
нахождении актуальной друг для друга со-
циально-значимой деятельности и взаимной 
направленности векторов активности. В ре-
зультате принятия друг друга и выстраива-
ния принимающих отношений в профилак-
тической работе на принципах доверия воз-
никает особый тип общности – полисубъект. 

Личность педагога, находящегося ря-
дом с девиантным подростком, способна 
повлиять на становление социально поощ-
ряемых личностных характеристик под-
ростка. В этом ключе можно говорить о 
формировании в рамках профилактической 
работы некоей общности (полисубъекта), в 
рамках которой педагог и подросток взаи-
модействуют и развиваются вместе, двига-
ясь к достижению профилактических целей 
и результатов, востребованных современ-

ным уровнем развития общества. 
Полисубъектный подход помогает педа-

гогу переосмыслить содержание своей дея-
тельности, взглянуть на профилактические 
методы и формы своего взаимодействия с 
девиантными подростками с новой точки 
зрения, увидеть новые перспективы, новые 
возможности и новые стратегии своей дея-
тельности. С точки зрения девиантного под-
ростка, ему надо помочь осознать себя субъ-
ектом изменения своей жизни. Он должен 
воспитать в себе такие черты, как социально-
полезная активность, способность к взаимо-
действию, развить рефлексивную позицию, 
которая позволит осознать свои проступки и 
спрогнозировать свое изменение. 

Выводы. Профилактическая работа с 
девиантными подростками может осу-
ществляться с разных методологических 
подходов. Одним из них является поли-
субъектный подход, который основан на 
возможности каждого человека к измене-
нию, улучшению, развитию. Он реализуется 
во взаимосвязи с деятельностным и лич-
ностным подходами и развивается на осно-
ве взаимодействия людей друг с другом.  

В основе полисубъектного подхода ле-
жит полисубъектное взаимодействие, кото-
рое заключается в организации совместной 
деятельности и общения педагога и девиа-
нтного подростка, где партнеры принимают 
факт существования друг друга со всеми до-
стоинствами и недостатками.  

Результатом полисубъектного взаимо-
действия является интегральная характери-
стика – полисубъектность, которая может 
быть охарактеризована совокупностью трех 
важнейших признаков, отражающих связь с 
такими реальностями, как познание (спо-
собность к рассмотрению себя и общности 
как целостности); отношение (способность к 
осознанию системы отношений между субъ-
ектами) и преобразование (направленность 
деятельности на развитие себя и Другого). 

Поступательное движение в процессе 
формирования субъектных качеств девиа-
нтного подростка, лежащих в поле соци-
ального одобрения, в рамках применения 
основных положений полисубъектного под-
хода позволит достичь положительных ре-
зультатов синергетического характера. Ре-
зультативность приведет к трансформации 
поведенческих проявлений подростков в 
сторону нормативности, а помимо этого 
позволит сформировать ряд качеств, необ-
ходимых современному человеку для пол-
ноценного и эффективного функциониро-
вания в современном мире. К ним можно 
отнести способности подростка к проявле-
нию активности и социального выбора в 
нормативном поле в условиях неопреде-
ленности или ситуации выбора.  
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Педагоги же, занимающиеся профи-
лактической работой, при условии транс-
формации содержания деятельности в сто-
рону полисубъектности, получат возмож-
ность развития собственной функциональ-
ной компетентности анализа ситуации с 
разных точек зрения и разработки совре-

менных технологий реализации профилак-
тической деятельности. Эти направления 
исследований видятся нам перспективными 
для исследований в сфере педагогики поли-
субъектности в процессе профилактики де-
виантного поведения подростков. 
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