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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ В ДЕСТРУКТИВНОЙ СЕМЬЕ 

(на материалах социологического исследования) 
 

Рассматривается влияние семьи на формирование личности несовершеннолетнего. 

Проводится анализ факторов, влияющих на ценностные ориентации подростков, с вы-

явлением места семьи среди значимых для них предпочтений. 
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The problems of Personality Development 
of Juvenile Delinquents in Destructive Families 
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The article deals with the influence of family on the personality of child. An analysis of 

factors affecting the value orientation of teenagers is given and the role of the family is 

emphasized among the significant preferences of teenagers in value orientations. 
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Несовершеннолетние правонарушители 

формируются не только в неблагополучной 

семье, как принято считать в нашем обще-

стве, но также в семьях, где внешне это не-

благополучие не заметно для социального 

окружения, но, тем не менее, оно проявля-

ется в деструктивном влиянии на развитие 

и становление личности.  

На материалах социологического иссле-

дования рассмотрим, какое место занимает 

семья в системе ценностей такого индиви-

да, как несовершеннолетний правонаруши-

тель, так как изучение ценностного содер-

жания жизненных взглядов подростков яв-

ляется, несомненно, важной и нужной зада-

чей развития нашего общества. 

У подростков самооценка и ценностные 

ориентации специфичны, так как самооцен-

ка, по мнению психологов, формируется к 

14 годам, и ценностные ориентации к этому 

времени еще не определились, не уложи-

лись в стойкую нравственно-психоло-

гическую систему. Несмотря на это данная 

система ценностей начинает уже оказывать 

влияние на поведение несовершеннолетне-

го, на его судьбу, поэтому эти факторы зна-

чимы для изучения причин поведения лич-

ности. Их рассмотрение дает возможность в 

общих чертах предсказать дальнейшее раз-

витие подростка, которое можно подверг-

нуть корректировке, что немаловажно для 

профилактики правонарушений. 

Личность — это сравнительно неизмен-

ная система социально значимых черт, ха-

рактеризующая индивида как члена того 

или иного общества. Другими словами, для 

становления и проявления личностных ка-

честв важнейшее значение имеет социум. 

Одной из основных характеристик лично-

сти является ценностная ориентация, или 

личностные ценности, а также система 

взаимоотношений с людьми, становление 

которой происходит в процессе социализа-

ции [2, с. 204−214].  

В наше время правонарушения, в том 

числе совершенные и несовершеннолетни-

ми, рассматриваются не просто как стати-

стическая величина, но и как негативное 

социально-правовое явление, как своеоб-

разный образ жизни, обусловленный соци-

альной средой и личностью подростков. 

Многие виды правонарушений способны 

трансформироваться в зависимости от со-

циальных изменений, происходящих в об-

ществе.  

Американский социолог Р. Мертон пред-

ложил концепцию социальной адаптации 

личности к существующим в обществе 

культурным ценностям и нормам. Однако в 

обществе поведение определенного соци-

ального слоя подростков выходит за рамки 

дозволенных норм, и такое поведение явля-

ется следствием рассогласования социаль-

ных ценностей и возможностей их дости-

жения [3, с. 104−114].  

Поскольку юношеский возраст является 

периодом формирования самосознания и 

собственной ментальности, а также време-

нем принятия ответственных решений, для 

многих характерно неверие в свои силы и 

разочарование в том окружении, в котором 

они формируются. Низкий уровень жизни, 

отсутствие перспективы в будущем, изме-

нения сложившегося положения, с одной 

стороны, и пропаганда криминальных ви-

дов поведения, с другой стороны, нередко 

подвигают к тому, что некоторые подростки 

стремятся к социальному успеху именно в 

криминальных структурах.  

Специалисты отмечают, что несовер-

шеннолетние правонарушители, как прави-

ло, обладают низкой самооценкой, а она, в 

свою очередь, снижает требования к себе и 

к окружающим, что толкает человека на 

путь достижения своих целей любыми спо-

собами [4, с. 165]. Однако, несмотря на низ-

кую самооценку, несовершеннолетние пра-

вонарушители часто приписывают свои не-

удачи внешним обстоятельствам. Неуспех 

оказывает влияние на самооценку, транс-

формирует систему ценностных ориента-

ций. Индивид рождается способным стать 

личностью в процессе социализации, по 

мере усвоения языка и человеческой куль-
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туры. Культура как устойчивая традиция 

социальной деятельности индивида позво-

ляет переносить образцы социального по-

ведения от поколения к поколению. 

Семья — это первый опыт освоения пра-

вил поведения, традиций, которые затем 

определяют, чему и когда можно учить ре-

бенка. Именно в семье происходит передача 

накопленного опыта от одного поколения к 

другому, но и к опыту деструктивного пове-

дения в большинстве случаев тоже приоб-

щаются в семье. И здесь семья может вли-

ять на формирование личности как опосре-

дованно, так и непосредственно. Понятно, 

что индивид модифицирует свое поведение 

в соответствии с ожиданиями и другими 

условиями своей группы. Как происходит 

деформация процесса социального влияния, 

отследить сложно, поскольку семья как со-

циальный институт закрыта и процессы 

внутрисемейной жизни протекают латентно.  

Нарушение системы семейного взаимо-

действия нередко ведет к конфликтности в 

отношениях и, как следствие, формируется 

деструктивная семья [5, с. 535].  

Деструктивная семья — это семья, где во 

многом искажены или даже вытеснены тра-

диционные семейные ценности, где откло-

нение поведения личности от нравственных 

и иных социальных норм приносит сущест-

венный ущерб как интересам личности, так 

и интересам семьи, а впоследствии — и 

обществу. В такой семье нарушена система 

семейного взаимодействия, что, в конечном 

счете, приводит к конфликтности и дисгар-

монии внутри семейных отношений.  

По данным проведенного нами социоло-

гического исследования в Находкинской 

воспитательной колонии ФКУ ВК ГУ 

ФСИН России по Приморскому краю, среди 

несовершеннолетних лиц, отбывающих на-

казание, определились следующие группы: 

имеющие семью из двух родителей — 

39,1%; имеющие одного родителя — 26,1%; 

потерявшие родителей на момент нахожде-

ния в колонии — 12,4%; правонарушители, 

относящиеся к категории детей-сирот — 

22,4%: из них 13,8% — дети, оставшиеся 

без попечения родителей и 8,6% — дети-

сироты; 80% — воспитанники из неблаго-

получных семей. 

При определении места семьи в системе 

ценностей несовершеннолетних правона-

рушителей им предлагалось продолжить 

неоконченное предложение: «Семья для 

меня — это…» и тем самым обозначить ро-

ждающиеся ассоциативные образы. Резуль-

таты распределились следующим образом: 

86,2% респондентов ответили: «Семья для 

меня — самое главное в моей жизни»; 

13,8% — затруднились ответить: 7,1% — 

«Семьи у меня нет»; 6,7% — «…то, чего 

никогда не испытывал». По приведенным 

данным можно сделать выводы: во-первых, 

большинство респондентов на момент со-

вершения правонарушения проживали в се-

мье; во-вторых, семья как ценность очевид-

на для этой группы испытуемых. 

В предложенном к ранжированию пред-

почтений в списке ценностных приоритетов 

нравственную чистоту и порядочность вы-

брали 80,3%; а семью предпочли 78,7%. 

Здесь стоит отметить, что нравственность в 

ценностном мире каждого человека форми-

руется в семье и является синонимом семьи. 

Как социологическую величину нравствен-

ность измерить невозможно, но как ценно-

стную ориентацию подростков — необхо-

димо изучать, поскольку эти ценности оп-

ределяют мировоззрение личности, а в 

дальнейшем ориентируют на практическое 

поведение. Кроме того, ценности, предпо-

читаемые подростками, представляют фун-

даментальную основу формирования лич-

ности подростка. 

К подобным стержневым ценностям от-

носятся «Честь и достоинство» — 72,7%; 

«Работа, труд» — 66,6%; «Любовь» — 

62,1%; «Знания, образованность» — 62,1%; 

«Красота природы, искусство» — 57,6%; 

«Доброта и милосердие» — 51,5%. Умень-

шение важности этих ценностей в семьях 

приводит к искажению жизненных планов и 

установок в поведении подростков, а также 



Проблемы формирования личности несовершеннолетнего правонарушителя в деструктивной семье… 
 

 

 163 

нарушается алгоритм ценностного мира, 

которым руководствовалось предыдущее 

поколение. У части несовершеннолетних 

правонарушителей отсутствовало то самое 

предыдущее поколение, которое могло бы 

сформировать личность со стержневыми 

ценностями. Отсюда — и несоответствие 

выбранным ценностям и поведению, по-

скольку за каждым из них тянулся длитель-

ный период аморальных поступков и пра-

вонарушений. На первое место они выдви-

нули такую ценность, как «Семья», но как 

модель, как фантазию, то, что многим из 

них так и не пришлось узнать в жизни. 

Вторую группу составили законопос-

лушные несовершеннолетние граждане — 

школьники, опрос которых позволил про-

вести сравнительно-сопоставительный ана-

лиз и выявить уровень влияния деструктив-

ной семьи на отдельные поступки и конеч-

ное поведение подростков. За основу была 

взята группа учащихся такого же возраста, 

69,3% школьников из полных семей, 30,7% 

подростков из неполных семей. Так же, как 

несовершеннолетним правонарушителям, 

ученикам предлагалось продолжить не-

оконченное предложение: «Семья для меня 

— это…» и тем самым обозначить рож-

дающиеся ассоциативные образы.  

90% учащихся отметили, что: «семья са-

мое дорогое в жизни, ради чего следует 

жить», «…опора, поддержка, люди, которые 

любят и понимают», «…счастливые люди, 

много здоровых детишек и хороших родст-

венников», «…взаимное уважение друг дру-

га, равноправный союз мужчины и женщи-

ны». В числе главных и значимых были 

обозначены такие аспекты семьи, как взаи-

мопонимание, потребность в отцовстве и 

материнстве, потребность в чувстве безо-

пасности, отдельные витальные потребно-

сти: «Семья для меня — это то пространст-

во, которое создал сам, своими руками. Де-

ти — это продолжение рода и воспитание 

всех навыков и умений, приобретенных 

мною», «…завершенность, стабильность, 

потомство», «…опора, основа, фундамент 

жизни; семейный обед за круглым столом», 

« …семья — самая важная часть жизни, а в 

семье главное — дети, без них нет смысла в 

семье».  

И только 10% учащихся считают, что: 

«…семья — что-то неизвестное», «…штамп 

в паспорте», «…недопустимая роскошь». 

Учащимся также предлагалось ранжировать 

список базовых ценностей, в котором семья 

у них на первом месте, — 77,9%. Ребята, 

формирующиеся в семьях обычных, ото-

ждествляют стержневые ценности и семью 

в своих ценностных установках, они уже их 

частично описали в неоконченном предло-

жении. Для них естественно то, чего лише-

ны несовершеннолетние правонарушители 

в своей жизни, — семья, в самом простом и 

нужном ее понимании. Поэтому у школьни-

ков выбор среди списка ценностей падает 

на характерные для этого возраста ценности 

— «Уверенность в себе» — 76,0%; «Знания, 

образованность» — 63,5%; «Здоровье» — 

63,3%; «Наличие хороших и верных дру-

зей» — 59,4%; «Любовь» — 57,3%.  

Полученные результаты отражают спе-

цифичные представления о семье у подро-

стков, которые еще не имеют собственного 

опыта супружеских отношений. Следова-

тельно, такая картина сформировалась в той 

семье, в которой они росли и воспитыва-

лись, и в большей степени отражают пове-

дение и отношения своих родителей.  

На протяжении истории России семья 

как социальный институт претерпела значи-

тельные изменения вследствие целого ком-

плекса негативных явлений, особенно обо-

стрившихся в «лихие» девяностые годы. 

Кризисное положение во всех областях 

жизни российского населения, вызванное 

социальными изменениями и имуществен-

ным расслоением общества, также остро 

проявились в Приморском крае. Из-за соци-

ально-экономических, региональных осо-

бенностей возможности самореализации у 

молодежи в Приморском крае ограничены. 

Социальные ценности в большинстве своем 

утратили то значение, которым руковод-
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ствовалось старшее поколение. Российское 

общество в целом  претерпело разрушение 

тех самых норм морали, ради которых жили 

наши отцы и деды, подростковое же сооб-

щество воспроизводит те модели поведе-

ния, которые дает ему в распоряжение ок-

ружение взрослых. 

С этой точки зрения, в Приморском крае 

негативные проявления социально-

экономических и демографических процес-

сов нередко оказывают отрицательное 

влияние на несовершеннолетних и являют-

ся одним из условий, способствующих про-

явлению девиантного поведения подрост-

ков. Очевидно, что в семьях, где ощущают 

материальные трудности, пусть даже «вре-

менные», из-за отсутствия работы и т. д., 

эмоциональный фон внутрисемейных от-

ношений оказывается сложным, противоре-

чивым, нарушенным, что, в свою очередь, 

приводит к психологическому напряже-

нию, конфликтам и, в том числе к наси-

лию в семье. 

На вопрос: «Как часто возникали кон-

фликты в вашей семье?» 24,3% несовер-

шеннолетних правонарушителей ответили, 

что часто; 45,5% — что не часто, но бывали; 

30,2% считают, что в их семьях практиче-

ски не бывало конфликтов. Следовательно, 

69,8% ребят считают, что в их семьях были 

конфликты с разной периодичностью и с 

разной степенью интенсивности. 

Семейное насилие над детьми нарушает 

обычный процесс социализации и ведет к 

искаженному принятию ценностей семьи и 

норм личностью подростка, что, в свою 

очередь, ведет к девиациям, и к другим асо-

циальным формам поведения. Социализа-

ция личности приобретает ущербный ха-

рактер, под которым понимается искажен-

ное принятие норм морали и нравственных 

ценностей, принятых в обществе.  

На вопрос: «Испытывали ли Вы насилие 

в своей семье?» ответы распределились 

следующим образом: 4,6% несовершенно-

летних правонарушителей затруднились от-

ветить (или не пожелали); 74,2% опрошен-

ных ответили отрицательно; 21,2% ответи-

ли положительно. 

Специалисты определяют насилие в се-

мье как «эмоциональное, физическое или 

сексуальное насилие, совершаемое созна-

тельно или несознательно в отношении 

членов семьи и других домочадцев» [1, 

с. 17].  

Группа школьников на вопрос: «Испыты-

вали ли вы насилие в своей семье?» ответи-

ла: «не испытывали насилие» — 88,3%; 

«испытывали насилие в семье» — 11,7%.  

Можно предположить, что насильствен-

ная модель поведения в семье будет усвоена 

подростками и начнет распространяться в 

процессе социализации от одного поколе-

ния к другому. При этом следует отметить, 

что насилие над детьми часто носит скры-

тый, латентный, характер. В Российской 

Федерации насилие в семье рассматривает-

ся как явление непозволительное, противо-

речащее этическим, человеческим и обще-

признанным нормам морали. После Четвер-

той всемирной конференции по положению 

женщин в Пекине в 1995 году проблема на-

силия в семье стала рассматриваться в Рос-

сии не как частное дело семьи, а как соци-

альное явление, требующее внимания госу-

дарства [7, с. 388]. 

Жестокое обращение в семье — явление 

не новое и может быть вызвано невысоким 

культурным уровнем супругов с повышен-

ной агрессией, с раздражительностью, а 

также употребляющих алкоголь или нарко-

тики. По данным Э. Якубовского, старшего 

следователя-криминалиста Главного управ-

ления криминалистики Следственного ко-

митета России, 1684 ребенка были убиты в 

2010 году; 1519 — пропали без вести: из 

них 513 малолетних; совершено 9500 сексу-

альных преступлений против детей [8]. 

По проведенным исследованиям очевид-

но, что насилие в отношении подростков 

встречается в разных семьях — как дест-

руктивных, так и внешне благополучных. К 

сожалению, дети, пострадавшие от жесто-

кого обращения в семье, формируются с 
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определенными поведенческими особен-

ностями, которые негативно влияют на их 

дальнейшую жизнь. 

Подростки нуждаются в профилактиче-

ских программах чаще, чем в других спе-

циализированных проектах, потому что 

серьезные проблемы в этом возрасте еще 

возможно предотвратить. Нравственные 

ценности и ценностное сознание подрост-

ков может быть достаточно важным факто-

ром в реализации проводимых реформ.  

В проведенном исследовании выявлено 

отсутствие досуга среди подростков При-

морского края, которым некуда пойти и не-

чем заняться, поскольку все заведения рас-

считаны на взрослых. Нежелание прожи-

вать в дальнейшем в том месте, где они ро-

дились, отметили 97% опрошенных. 

Изменения института семьи в современ-

ном мире происходит вследствие глобаль-

ных социальных трансформаций. Основные 

тенденции, характеризующие тип совре-

менной семьи, — это изменение в системе 

ценностей. Индивидуальный успех и кон-

куренция за его достижение активно транс-

лируются современными мужчинами и 

женщинами. Однако появление других цен-

ностных приоритетов не приводит автома-

тически к изменению традиционных взгля-

дов и убеждений. 

Какой бы ни была деформация семейной 

сферы, суть семьи остается прежней — это 

не только совместное проживание и общее 

хозяйство, но и забота друг о друге, взаимо-

понимание и взаимоуважение.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

В статье использованы материалы эмпирического исследования в Приморском крае. В разработку 

инструментария исследования легли авторские анкеты, неоконченные предложения, список ценностей. 

Выборка многоступенчатая, репрезентативная по полу, возрасту, месту проживания. В процессе иссле-

дования проводился «ремонт» выборки по такому признаку, как пол. В опросе приняли участие 523 

подростка от 15 и до 17 лет. Все подростковое население в Приморском крае составляет 20 743 человека 

по состоянию на 14. 10. 2010 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.primstat.ru /VPN2010 

/webpages/sexYear.mht (от 11.03.2002 г). 
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В. И. Киселев 

 

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ 
КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

(постановка проблемы) 
 

Статья посвящена необходимости рассмотрения социальной напряженности с 

позиции наиболее существенных связей и отношений в системе совместной деятельно-

сти индивидов. Обосновывается атрибутивная природа социальной напряженности, 

диалектическое единство её противоположных сторон — нравственности и воли. На 

основе конкретного эмпирического материала вскрыта не только отрицательная, но и 

положительная характеристика явления социальной напряженности. 

 

Ключевые слова: социальная напряженность, совместная деятельность, условия 

совместной деятельности, социальные отношения, социальные связи, потребности, инте-

ресы. 

 
V. Kiselev 

 

Social Tension as Social Philosophical Category 
(the statement of the problem) 

 

The article discusses the need in regarding social tension in its most important connections 

and relations in the system of joint activities of individuals. The attributive nature of social tension, 

the dialectical unity of its opposite elements — morals and will — are explained. Based on the con-

crete empirical material, the negative and positive characteristics of social tension are revealed. 

 
Keywords: social tension, joint activities, conditions of joint activities, social relations, social 

connections, needs, interests. 

 




