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Б современной социокультурной ситуации 
проблема отклоняющегося поведения 

подростков является достаточно актуальной, 
ибо число несовершеннолетних с данным ви-
дом поведения постоянно растет, а возраст 
их снижается, в результате чего такие под-
ростки пополняют преступные группы. 

Проведенное нами анкетирование (оздо-
ровительный лагерь "Теремок", деревня Бо-
рон) показало, что большинство подростков 
склонно к отклоняющемуся поведению. На 
вопрос "Любите ли вы совершать поступ-
ки, которые взрослые не одобряют?" ответи-
ли положительно большинство подростков. 
Причем старшие дают гораздо чаще положи-
тельный ответ, чем младшие. В возрасте 11— 
13 лет утвердительно ответили 41 % опро-
шенных, в возрасте 14—15 лет цифра воз-
росла до 84 %. 

Проблемой профилактики отклоняюще-
гося поведения подростков занимался ряд 
ученых. Исторические аспекты предупреж-
дения правонарушений несовершеннолет-
них в разные периоды освещались в работах 
3. А. Астемирова, Е. В. Болдырева, Н. И. Вет-
рова, М. Н. Гернета, Ю. Б. Гербеева и др. 
Изучением особенностей данного типа поведе-
ния занимались И. С. Коростелева, В. С. Ро-
тенберг, В. В. Аршавский, С. А. Беличева, 
А. Е. Змановская и др. 

Большинство подростков отмечает, что в 
условиях оздоровительного лагеря их поведе-
ние не изменяется. К ухудшению поведения, 
по их мнению, склонно лишь небольшое чис-

ло старших подростков. При этом даже несо-
вершеннолетние с социально направленным 
поведением дают невысокую оценку своим 
поступкам. Такая самооценка близка к оцен-
ке, выставленной педагогами за учебный год. 
Это позволяет констатировать факт понима-
ния и знания подростками социальных норм. 
Однако налицо нежелание руководствоваться 
ими в своей деятельности. 

Существует множество факторов, приво-
дящих к отклоняющемуся поведению под-
ростков. Основным из них является окружа-
ющая среда, которая становится примером 
для такого поведения и относится к нему 
нейтрально, а иногда (чаще в среде ровесни-
ков) благосклонно. При таком подходе откло-
няющееся поведение проявляют даже дети 
из благополучных семей. Нами было про-
ведено наблюдение за несколькими детьми, 
посещающими в учебное время музыкальную 
школу и приехавшими в оздоровительный 
лагерь с четкими установками на социальное 
поведение. Однако при отсутствии планомер-
ной профилактической работы, пообщавшись 
около 10 дней с детьми из детского дома, 
находящимися с ними в одном отряде, с удо-
вольствием взяли на вооружение образцы 
общения молодых девиантов. После индиви-
дуальной беседы с педагогом отклоняющего-
ся поведения у данной группы детей больше 
не наблюдалось. 

Следует отметить немаловажное значение 
взаимного влияния отрицательных факторов 
внешней среды и личности самого ребенка. 



В подавляющем большинстве отклоняющееся 
поведение проявляется у выходцев из небла-
гополучных семей, а также детей из благо-
получных семей, которые по определенным 
причинам являются приятелями детей-де-
виантов. Отрицательный пример и желание 
попробовать нечто новое, запретное и инте-
ресное, а также "успеть" за друзьями, при-
водят к курению, алкоголизму, наркомании, 
ранним половым связям. 

Неблагоприятные условия в семье (низ-
кое материальное положение и девиантное 
поведение родителей или их чрезмерная за-
нятость в связи с необходимостью поправить 
материальное положение) являются ведущим 
фактором отклоняющегося поведения. Одна-
ко в последнее время стала наблюдаться и 
тенденция наличия отклоняющегося поведе-
ния во внешне благополучных и материаль-
но обеспеченных семьях. Основная причи-
на — бесконтрольность и, как следствие, 
примыкание подростка к группам детей-де-
виантов, развитие у них отклоняющегося 
типа поведения. 

Иногда это происходит в связи с особен-
ностями отношения подростка (часто ярко 
отрицательного) к ценностям и позициям 
семьи и педагогов. Причины такого отноше-
ния разнообразны: неправильно выбранный 
стиль общения с подростком (в равной сте-
пени вредны как авторитарный, так и либе-
рально-попустительский), учебные проблемы, 
отсутствие навыков грамотного общения и 
возникающие на этой почве конфликты, осо-
бенности познавательных психических про-
цессов и темперамента, психофизиологичес-
кие отклонения. В результате референтной 
для подростка становится группа детей-де-
виантов, нормы которой взяв за основу, под-
росток с удовольствием совершает социально 
неодобряемые поступки. С особым интересом 
и беспечностью отрицательные поступки со-
вершаются в группе. 

Фактором отклоняющегося поведения под-
ростка иногда выступает мотивация. Ребенку 
хочется выглядеть взрослым, выделиться на 
фоне остальных, а поскольку проявить себя в 
социально направленной деятельности часто 
бывает нелегко, он выбирает менее сложные, 
более быстрые и приемлемые для него пу-
ти, одобряемые определенной группой ровес-
ников. Иногда присутствует так называемая 
гедонистская мотивация, при которой откло-
няющееся поведение вызывает у подростка 
удовольствие. Названные мотивы усиливают-
ся социальной незрелостью, беспечностью и 
легкомыслием подростков. 

Следует отметить, что подростки, кото-
рые утверждают, что им нравится совершать 
поступки, не одобряемые взрослыми, в боль-
шинстве своем затрудняются пояснить при-
чину такого желания. Корыстная мотивация 
присутствует реже и, как правило, у выход-
цев из неблагополучных семей, часто имею-
щих объективную потребность в поведении 
данного вида, что следует учитывать взрос-
лым при оказании социальной и психологи-
ческой помощи. Мы наблюдали случаи ухода 
воспитанников детского дома из лагеря в 
период тихого часа в лес за ягодами, так как 
они испытывали чувство голода. 

Одним из факторов распространения от-
клоняющегося поведения является безнака-
занность. Проведенное анкетирование позво-
ляет утверждать, что дети хорошо осведомле-
ны, за что могут быть наказаны, однако ут-
верждают (73 %), что наказывают их редко и 
основным наказанием, по их словам, являет-
ся то, что "взрослые орут и читают морали". 
Некоторые из подростков даже затруднились 
перечислить наказания, которые вообще до-
пустимо применять к детям, кроме "читки 
морали". Однако в большинстве случаев под-
ростки утверждают, что наказание способно 
улучшить поведение. У родителей распро-
страненным наказанием являются лишение 
прогулки и уборка детской комнаты. Таким 
образом, социально значимая деятельность в 
глазах подростка приобретает отрицательную 
окраску, что недопустимо. 

Фактором, приводящим к распростране-
нию отклоняющегося поведения, является 
неумение и часто нежелание родителей и 
педагогов учитывать мнение самого под-
ростка, а такое новообразование, как при-
тязание на взрослость, требует решения 
данной проблемы. Создаются конфликтные 
ситуации, скорейшим выходом из которых 
взрослые, как правило, считают наказа-
ния, часто даже не поясняя и не обосновы-
вая свою позицию, не всегда справедливую. 
Конфликт усугубляется. Дети начинают по-
иск того, кто, как им кажется, их любит и 
понимает, той группы, которая становится 
для них референтной. 

К сожалению, в нашей республике среди 
подростков еще недостаточно распространено 
желание обращаться за помощью к специа-
листу. Грамотная помощь психоаналитика, 
психолога, социального педагога или учи-
теля способна решить многие проблемы на 
том этапе, когда предупредить появление от-
клоняющегося поведения гораздо легче, чем 
затем с ним бороться. 



Не способствуют решению проблемы и 
негативные стереотипы, распространенные 
по отношению к "трудным" подросткам, на-
вешивание "ярлыков", которые дети, озлоб-
ляясь, начинают оправдывать. 

Толерантное отношение взрослых к сквер-
нословию, курению, распитию спиртных на-
питков, а также поддержание собственным 
примером данных форм поведения вызывают 
у подростков стойкую уверенность нормаль-
ности такого поведения применительно к се-
бе. Абсолютное большинство респондентов 
в анкетах написали, что курение и употреб-
ление спиртных напитков по праздникам 
считают нормальным. Причем употребление 
спиртных напитков в праздничные дни "нор-
мальным" назвали 9 7 % всех опрошенных. 
Подростки воспринимают алкоголь как эле-
мент социальных ритуалов. Некоторые виды 
алкоголя, например пиво, вообще не воспри-
нимаются как алкогольный напиток. Одна-
ко именно алкогольное опьянение часто со-
провождается девиантным и делинквентным 
поведением. Следует отметить, что на теоре-
тическом уровне у детей рассматриваемого 
нами возраста сформировано отрицательное 
отношение к описанным выше формам по-
ведения. Так, на вопрос "Хотел бы ты, что-
бы твои будущие дети курили (употребляли 
спиртные напитки)?" подавляющее число 
опрошенных ответило отрицательно. 

Еще более серьезной проблемой на сов-
ременном этапе является наркомания, од-
нако следует отметить, что профилактика 
данного явления, в частности в средствах 
массовой информации, дает положительные 
результаты. Если табакокурение и употреб-
ление алкоголя не все подростки считают 
явлением асоциальным и по поводу вопро-
са "Что бы ты сделал, если бы тебе друзья 
предложили закурить (выпить) в компании?" 
мнения разделились, то на вопрос "Если бы 
тебе предложили наркотики, то что бы ты 
сделал?" 100 % подростков дали ответ "От-
казался бы". Большинство из них поставили 
несколько восклицательных знаков или на-
писали ответ большими буквами, что гово-
рит о сильном эмоциональном отношении к 
данной проблеме. 

Одним из факторов, возникших в совре-
менной социокультурной ситуации и сущес-
твенно влияющих на выработку отклоняю-
щихся форм поведения, является чрезвычай-
но распространенное увлечение различными 
видами электронных игр (компьютерных, ис-
пользуемых в мобильных телефонах и т.п.), 
кинофильмами и мультфильмами, демонс-
трирующими сцены различных видов наси-

лия. Авторы аннотаций к электронным иг-
рам не только призывают детей к отклоняю-
щемуся поведению, но и используют подрос-
тковый сленг и сквернословие. Например, в 
аннотации к электронной игре "Са11 о! йиЪу 2" 
в серии "Коллекция игрушек", выпущенной 
ЗАО "1 С" (Россия), написано: "...вам пред-
стоит увидеть войну такой, какой вы ее еще 
не видели никогда — реалистичной, жесто-
кой кровавой мясорубкой, перемалывающей 
жизни и кромсающей судьбы попавших в 
нее людей. Присоединяйтесь к своим боевым 
товарищам. Вас ждет... дорога..., ведущая ... 
к вечной памяти и покою". В аннотации к 
электронной игре "Цпгеа1 II: ТЬе Ашакешп^" 
(Россия) отмечается, что игрока ждут "...офи-
гительные спецэффекты, ...15 видов оружия, 
свыше 30 врагов, более 120 часов непрерыв-
ной игры". Данные примеры являются нор-
мой для аннотаций к электронным играм, 
по которым можно судить об их содержании. 
Подросток привыкает к отрицательным эмо-
циям и насилию, и они становятся для него 
не только нормой жизни, но и потребностью. 

Данное времяпрепровождение подавляю-
щее большинство подростков определяет как 
самое приемлемое и отмечает, что занимает-
ся этим "с удовольствием". При проведении 
исследований в условиях оздоровительного 
лагеря детям было предложено выбрать из 
целого ряда видеокассет с разным содержа-
нием (методом голосования) видеофильм для 
просмотра. Первые места в рейтинге прочно 
заняли фильмы и мультфильмы, изобилую-
щие сценами насилия. При этом их содер-
жание оказалось хорошо знакомым детям, 
большинство представленной кинопродукции 
уже было просмотрено не один раз. Попытка 
показать положительно направленную ки-
нокартину вызвала бурю негодования. Опи-
сывая эту проблему, следует оговориться о 
неодинаковом восприятии данного вопроса 
разными тендерами. Если мальчики почти 
единодушны в желании воспринимать подоб-
ную видеопродукцию, то девочки не выска-
зывают единодушия. 

Изобилуют такими видами игр и мобиль-
ные телефоны, которые являются самой же-
лаемой игрушкой современных подростков. 
Одним из главных параметров оценивания 
ими качества телефона является не его фун-
кциональность , а игровые возможности. 
В подростковой среде высоко оцениваются 
умения продвигаться до высоких уровней иг-
ры, круша все вокруг на своем пути, что вос-
принимается подростком как норма. Проведя 
долгое время наедине с такими "игрушка-
ми", подросток начинает путать реальность и 



вымысел. Как показывает опрос, детям, осо-
бенно мальчикам, хочется быть похожими 
на этих героев, научиться искусно драться и 
расправляться со своими недругами. Иногда, 
оторвавшись от игры, мальчики начинают 
отрабатывать увиденные приемы на подвер-
нувшейся им "жертве" или ищут того, кого 
можно заставить временно исполнить эту 
роль. 

Определенный ряд кинофильмов и поощ-
рение взрослыми свободного отношения к 
темам, касающимся взаимоотношения полов, 
вызывают у подростков чрезмерно свободное 
отношение к обсуждаемому вопросу. 

Часто педагоги, проводя общелагерные 
мероприятия, ориентируются лишь на ин-
терес детей, в результате чего эти мероп-
риятия пронизаны выходящими за рамки 
приличия шутками с применением целого 
ряда терминов, введение которых в актив-
ный словарный запас детей совершенно не-
допустимо. Модными у педагогов при про-
ведении концертов вожатых стали такие но-
мера "художественной самодеятельности", 
как стриптиз, танцы педагогов-мужчин в 
нижнем белье и т.д. Это вызывает восторг де-
тей разных возрастных категорий, при этом 
созерцание практически обнаженного тела 
большинством подростков не рассматрива-
ется как нечто запретное. Следует отметить, 
что такие мероприятия чаще всего устраива-
ются молодыми вожатыми, преимущественно 
студентами, которые и сами еще являются 
объектами воспитательной работы. А ведь 
сам термин "проституция" происходит от 
латинского слова ргозШиеге — выставлять 
публично. Получается, что педагоги в ряде 
случаев сами демонстрируют детям антиоб-
разцы поведения. 

Одним из основных факторов, способству-
ющих отклоняющемуся поведению подрост-
ков, являются социальная бесконтрольность, 
отсутствие воспитательных программ и, как 
следствие, формальное отношение к профи-
лактике вышеобозначенного поведения. Кро-
ме указанных примеров, когда детям в про-
цессе воспитательных мероприятий демонс-

трируются антиобразцы, следует отметить 
отсутствие в рамках воспитательной работы 
в оздоровительных лагерях информирования 
о вреде отклоняющихся форм поведения. 

Справедливости ради следует заметить, 
что плакаты и стенды, информирующие о 
данных проблемах, имеются в наличии, од-
нако опрос показал, что за смену ни один пе-
дагог не уделял времени для более подробно-
го знакомства детей с их содержанием. 73 % 
подростков отмечают, что видели отдельные 
стенды, но только менее 20 % из них читали 
представленную информацию. 

Проблема профилактики отклоняющегося 
поведения подростков требует учета факто-
ров его возникновения. Основным из них 
является окружающая среда, которая стано-
вится примером для ребенка. По ряду при-
чин на тип поведения подростка существен-
ное влияние оказывают и другие факторы. 
Большое значение имеют: личность самого 
ребенка; выбранный стиль общения с подрос-
тком; наличие учебных проблем; конфликты 
подростка с людьми, которые должны быть 
для него референтной группой; толерантное 
отношение взрослых к различным формам 
отклоняющегося поведения; особенности 
познавательных психических процессов и 
темперамента. Немаловажными факторами 
иногда выступают мотивация и безнаказан-
ность, однако следует отметить, что пробле-
ма применения такого метода воспитания, 
как наказание, является сложной и требует 
особого рассмотрения. 

В условиях оздоровительного лагеря нахо-
дят свое отражение все вышеперечисленные 
факторы. Каникулярный период является 
одним из самых эффективных для проведе-
ния с детьми ряда воспитательных меропри-
ятий, способствующих профилактике такой 
актуальной проблемы, какой является откло-
няющееся поведение подростков. При этом 
необходимо помнить, что вышеобозначенные 
факторы должны постоянно учитываться пе-
дагогами не только в условиях оздоровитель-
ного лагеря, но и в системе воспитательной 
работы в целом. 

Рекомендуемая литература 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА (РАБОТНИКА) В СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

Т. Я. Родевич, 
кандидат педагогических наук, 

главный специалист управления учебных заведений и кадров 
Министерства культуры Республики Беларусь, старший преподаватель 

кафедры педагогики социокультурной деятельности БГУКИ 

/Специалист в области социальной работы 
должен знать специфику государствен-

ного и общественного управления социаль-
но-культурной деятельностью с учетом обес-
печения децентрализации и независимости 
региональной политики социальной сферы. 
Подход к социально-культурной деятельнос-
ти как комплексному явлению позволяет 
рассматривать ее в различных аспектах. 

Онтологический — философский, сущ-
ностно-бытийный аспект. Человек, являясь 
субъектом деятельности, объективируется в 
реальном мире, присваивает себе историчес-
ки обусловленную социально-родовую сущ-
ность духовно-нравственных ценностей, сим-
волизирует современное состояние общества 
и его прогресс в будущем. 

Гносеологический аспект заключается в 
изучении субъективно-объективных проявле-
ний личности, ее способности отражать осо-
бенности эпохи, в теоретическом осмыслении 
(на уровне познавательной активности) мес-
та и роли человека в конкретном обществе, 
определении жизненных позиций, научном 
обосновании социально-культурной деятель-
ности. В данном случае личность выступает 
в качестве самоорганизующегося феномена. 

Социологический подход предусматривает 
выявление основных характеристик, направлен-

ности социокультурной сферы, системы миро-
воззрения и социальных ориентаций общества. 

Аксиологический — подразумевает рас-
смотрение социокультурной сферы с позиций 
ценностного подхода. Социальная среда как 
особенное явление есть основообразующая 
ценность, самореализующаяся биосоциаль-
ная система, способная к самоорганизации, 
самосовершенствованию и самосотворению 
качественно новой экзистенции. 

Личность выступает олицетворением со-
циальной, общесоциальной и конкретной 
среды. Сама среда и ее отражение в мотива-
ции личности могут быть узкими или широ-
кими, благоприятными или неблагоприят-
ными. В связи с этим важно знать, в какой 
мере личность и ее поступки определяются 
объективными внешними условиями, а в ка-
кой — самой личностью при осуществлении 
различных видов деятельности. 

Одним из приоритетных направлений со-
циальной работы выступает организация де-
ятельности с молодежью. Социокультурная 
ситуация во многих сферах жизни населения 
Беларуси, вызванная социальными измене-
ниями, материальным и имущественным рас-
слоением общества, в первую очередь наблю-
дается в молодежной среде. С одной стороны, 
молодежь представляет собой наиболее перс-
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