
 

 

 

 «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

воспитание правового сознания обучающихся» 

 

 

Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе представляет собой 

одну из самых сложных и противоречивых.  К сожалению, не каждый подросток, осознает 

какие совершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-исправимым 

последствиям. 

Что такое правонарушение?  

Правонарушение — это виновное поведение право дееспособного лица, которое 

противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет за собой 

юридическую ответственность.   

 Все правонарушения принято подразделять на две 

группы: проступки и преступления (самые тяжелые правонарушения). 

Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными, административными и 

гражданскими (деликтными). 

Под преступлениями понимают, как правило, уголовные преступления, то есть 

деяния, нарушающие уголовный закон. Они могут различаться по категории тяжести. 

В зависимости от вида правонарушения выделяют соответствующую 

ответственность — уголовную, административную, дисциплинарную,  гражданско- 

правовую. 

            1.Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное, посягающее на общественный строй, собственность, 

личность, права и свободы граждан, общественный порядок (убийство, грабёж, 

изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, хулиганство). 

За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность наступает с 14 

лет. 

            2.Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного движения, 

нарушение противопожарной безопасности. 

За административные правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. 

Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы. 

            3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, 

т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру: опоздание на работу, прогул без 

уважительной причины. 

             4. Гражданско – правовая ответственность регулирует имущественные 

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба. 

  

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, много аспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения 

правонарушений заключается в проведении ранней профилактики,  то есть создание 

условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей: выявление 

учащихся, склонных к нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами 

индивидуальных особенностей таких школьников и причин нравственной деформации 

личности,  своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у 

обучающихся определенного возраста, использование возможностей ученического 

самоуправления,  вовлечение в проведение школьных мероприятий, работа с 

неблагополучными семьями. 

  



    Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно 

организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении 

ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. 

  

     Выделяют следующие стадии отклоняющегося поведения подростков: 

- неодобряемое поведение – поведение, связанное с шалостями озорством, 

непослушанием, непоседливостью, упрямством; 

- порицаемое поведение - поведение, вызывающее более или менее осуждение 

окружающих, педагогов, родителей (эпизодические нарушения дисциплины, случаи 

драчливости, грубости, дерзости, нечестности); 

- девиантное поведение - нравственно отрицательные действия и поступки, 

 принявшие характер систематических или привычных (лживость, притворство, 

лицемерие, эгоизм, конфликтность, агрессивность воровство и т. д.); 

-   предпреступное поведение - поведение, несущее в себе зачатки криминального и 

деструктивного поведения (эпизодические умышленные нарушения норм требований, 

регулирующих поведение и взаимоотношения людей в обществе, хулиганство, избиения, 

вымогательство, распитие спиртных напитков, злостные нарушения дисциплины и 

общепринятых правил поведения и т. д.); 

 - противоправное или преступное поведение - поведение, связанное с различными 

правонарушениями и преступлениями. 

  

Признаками проблемных детей могут являться: 

  

1. Уклонение от учебы вследствие: 

– неуспеваемости по большинству предметов; 

– отставания в интеллектуальном развитии; 

– ориентации  на другие виды деятельности; 

– отсутствия познавательных интересов. 

  

2. Низкая общественно-трудовая активность: 

– отказ от общественных поручений; 

– пренебрежительное отношение к делам класса; 

– демонстративный отказ от участия в трудовых делах; 

– пренебрежительное отношение к общественной собственности, ее порча. 

  

3. Негативные проявления: 

– употребление спиртных напитков; 

– употребление психотропных и токсических веществ; 

– тяга к азартным играм; 

– курение; 

– нездоровые сексуальные проявления. 

  

4. Негативизм в оценке действительности. 

  

5. Повышенная критичность по отношению к педагогам и взрослым: 

– грубость; 

– драки; 

– прогулы; 

– пропуски занятий; 

– недисциплинированность на уроках; 

– избиение слабых, младших; 

– вымогательство; 

– жестокое отношение к животным; 

– воровство; 

– нарушение общественного порядка; 



– немотивированные поступки. 

  

6. Отношение к воспитательным мероприятиям: 

– равнодушное; 

– скептическое; 

– негативное; 

– ожесточенное. 

  

   Почему формируется такое поведение?  Что влияет на подростков? 

1. Неблагоприятные условия семейного воспитания. 

Для ребенка самый действенный образец это его родители. Асоциальное (поведение, 

противоречащее общественным нормам и принципам) поведение родителей: 

систематическое пьянство, скандалы, разврат, проявление жестокости. 

2. Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей.  Ухоженный, вовремя 

накормленный и модно одетый ребенок может быть внутренне одиноким, психологически 

безнадзорным, поскольку до его настроения, интересов и переживаний никому нет дела. 

Такие ребята особенно стремятся к общению со сверстниками и взрослыми вне семьи, что 

в известной степени компенсирует им нехватку внимания, ласки и заботы со стороны 

родителей. Однако если это общение приобретает нездоровый интерес, оно пагубным 

образом отражается на моральном развитии и поведении детей. 

3. Гиперопека. Нет свободы выбора у ребенка, так как  родители  боясь, чтобы 

их дети не наделали ошибок,  не дают им жить, все стараются решить за них. Следствие - 

инфантильность, несамостоятельность, личная несостоятельность ребенка. 

4. Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. В семьях, где детям ни в чем не 

отказывают, потакают любым капризам, избавляют от домашних обязанностей, 

вырастают не просто лентяи, а потребители, жаждущие все новых и новых удовольствий и 

благ. Отсутствие привычки к разумному самоограничению нередко толкает их на 

преступления, совершаемые под влиянием мотивов и желаний чисто потребительского 

характера. 

5. Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. Излишняя суровость 

родителей, чрезмерное использование всевозможных ограничений и запретов, наказаний, 

унижающих детей, оскорбляющих их человеческое достоинство, стремление подчинить 

ребенка своей воле, навязывание своего мнения и готовых решений, категоричность 

суждений и приказной тон, использование принуждения и репрессивных мер, включая 

физические наказания, разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко толкая 

детей на преступления. 

  

     

Основными направлениями ранней профилактики являются: 

  

1. Выявление и установление неблагополучных условий жизни и воспитания еще до 

того, как они отразились на поведении, формировании взглядов конкретных подростков. 

2. Выявление и устранение (нейтрализация) источников отрицательных влияний на 

подростков, могущих сформировать антиобщественную позицию личности и 

способствовать совершению преступлений. 

Это направление предполагает: 

- применение мер по оздоровлению неблагополучных условий семейного воспитания 

подростка с помощью различных мер воздействия к его родителям; 

- изъятие подростков из отрицательно воздействующей на подростка обстановки; 

- применение предусмотренных законом мер к лицам, вовлекающим подростков в 

пьянство, и иную антиобщественную деятельность; 

3. Оказание сдерживающего и корректирующего воздействия на подростков с 

социально отклоняющимся поведением. 



Причем могут быть выделены меры: воздействия на подростков, антиобщественные 

взгляды которых еще не укрепились и проявляются в совершении отдельных 

малозначительных проступков. 

Цель их применения не дать закрепиться антиобщественным взглядам и привычкам; 

воздействия, применяемые к подросткам с достаточно выраженной антиобщественной 

позицией личности, совершающим правонарушения, не носящие преступного характера. 

Их цель - не дать возможности реализоваться в преступление антиобщественной позиции 

личности; 

4. Здесь наряду с оказанием, в случае необходимости, помощи подростку, попавшему 

в неблагоприятные условия семейного воспитания, вплоть до изъятия из отрицательной 

среды и направления в детский дом, школу-интернат и т. д., возможно применение 

конкретных мер по организации контроля за его поведением и индивидуальной 

воспитательно-профилактической работы (постановка на учет и инспекцию по делам 

несовершеннолетних, назначение шефа, общественного воспитателя и т. д.). Сюда же 

относится и применение различных мер воздействия (общественных, административных, 

гражданско-правовых, принудительных мер воспитательного характера) к подросткам, 

допускающим правонарушения. 

  

В начале каждого учебного года в нашей школе создаётся банк данных обучающихся, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, с целью последующей помощи им. Оформляются социальные паспорта 

каждого класса, и впоследствии составляется единый социальный паспорт школы. 

Составляется план работы Совета профилактики правонарушений, план совместной 

работы школы и подразделения по делам несовершеннолетних по предупреждению 

правонарушений среди подростков, план работы по профилактике употребления 

психически активных веществ среди несовершеннолетних. На заседаниях Совета 

профилактики правонарушений регулярно заслушивают вопросы поведения и 

успеваемости «трудных» подростков. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные 

руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, 

проводимую школой по отношению к обучению и воспитанию детей, и участвуют в ее 

реализации. Классными руководителями ведется большая работа по пропаганде 

педагогических знаний среди родителей, регулярно проводятся лекции по воспитанию 

обучающихся согласно их возрастных особенностей, родительские собрания, совместные 

мероприятия с детьми и родителями. Все эти мероприятия направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, на 

усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к 

воспитанию детей. 

  

Согласно Закону «Об образовании» №120-ФЗ, в компетенцию образовательных 

учреждений входят следующие задачи: 

1. Оказание социально- педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении. 

Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в 

системе ранней профилактики асоциального поведения. Ежедневный контроль 

успеваемости со стороны классного руководителя и родителей позволяют 

своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем проведения 

индивидуальной работы с такими учащимися, организовать помощь педагогом-

предметником и успевающими учениками. 

Если учащийся по каким-либо причинам не усвоил часть учебной программы, у 

него появляется психологический дискомфорт, оттого, что он не усваивает 

дальнейший учебный  материал, ощущает себя ненужным на уроке, ему скучно, и 

он ищет понимание у дворовых ребят, «друзей с улицы». В конечном итоге, он 

может стать добычей преступной среды. 



2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования.  

Борьба с прогулами занятий является вторым важным звеном в воспитательной и 

учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.  

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, 

если не принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, 

которое подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном итоге превратит в 

злостного прогульщика.  Такого подростка очень легко вовлечь в  преступную 

деятельность.  

  Классные руководители   ежедневно контролируют  посещаемость уроков. В 

случае пропуска занятий учеником у родителей выясняется причина отсутствия. 

  Устанавливается контроль со стороны родителей и педагогов за поведением 

«прогульщика». 

Когда прогулы носят систематический характер, школа подключает  работников 

полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних, принимает  меры  к 

родителям, которые не обеспечивают контроль обучения и воспитания ребенка. 

Своевременное принятие мер и обсуждение на заседаниях Комиссии, в 

подавляющем большинстве случаев дает положительные результаты.  

 

3.   Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении. Семья, 

находящаяся в социально-опасном положении, – семья, имеющая детей, 

находящихся в социально-опасном положении, а также семья, где родители или 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по 

их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

 

4.   Обеспечение организации общедоступных спортивных секций,  кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних. 

     Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся во внеурочную 

работу, школьное самоуправление, волонтерское движение, занятия спортом, кружковую 

работу - одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее 

развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, 

формированию законопослушного поведения. 

Классными руководителями и руководителями дополнительных занятий  привлекаются в 

спортивные секции, кружки  учащиеся, особенно дети «группы риска». Организация 

предметных и спортивных олимпиад, конкурсов, выставок, привлечение к ним детей не 

только в качестве участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов, помогает 

удовлетворить потребность ребят в общении, организует их активность в школе, 

значительно ограничивая риск мотивации на асоциальное поведение. 

 

5.   Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения и ЗОЖ 

 

Пропаганда здорового образа жизни  исходит из потребностей детей и их естественного 

природного потенциала.  

В работе по школьной  программе «Ученик и его здоровье» используются  такие 

мероприятия: 

 беседа, дискуссия, диспут, спортивные мероприятия, турпоходы, конкурсы 

рисунков и социальных плакатов 

Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей (законных представителей) 

правовых знаний – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. 

Проводятся беседы на классных часах, родительских собраниях, разъяснительная 

работа о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, 

характерных для подростковой среды видах преступлений, дается понятие об 



административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей формируют мотивацию на ответственность за 

свои действия. 

 

 

6. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важнейших 

направлений образовательного учреждения  профилактической   деятельности является 

выявление, постановка на контроль обучающихся с асоциальным поведением и 

разработка для них индивидуальной воспитательно-образовательной программы.  

Процедура постановки на внутришкольный контроль начинается при наличии заявления 

родителей об оказании им помощи, либо заявления педагогов и информации 

государственных органов (КДН, определения или приговор суда, информации из ПДН и 

т.п.).  

Поводом для постановки ученика на в\ш учет могут служить конкретные отклонения от 

социальных норм в поведении ученика, например, систематические прогулы занятий, 

склонность к бродяжничеству,  вымогательству, агрессивные действия, направленные 

против личности, токсикомания, алкоголизм, наркомания, хищения и т.д.  

Руководители и педагогические работники имеют право в установленном порядке 

посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними и их родителями (законными 

представителями), запрашивать информацию у государственных органов, приглашать для 

выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей. 

  

  

  

  


