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Для современной молодежи пробле-
ма социальной регуляции поведения, 
формирования внутренней системы 
установок, ценностей приобретает осо-
бую значимость. Это обусловлено мно-
гими факторами. Прежде всего это этап 
чрезвычайно важного и своеобразного 
психического развития, когда оконча-

тельно оформляются устойчивые формы 
поведения, черты характера и способы 
эмоционального реагирования, происхо-
дит значительная перестройка социаль-
ной активности. 

В то же время молодость – это воз-
раст, когда увеличивается внимание  
к себе, обостряется реакция на мнение 
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окружающих, повышается чувство соб-
ственного достоинства и обидчивость. 
На этом фоне претензии на взрослость 
часто приводят к конфликтам со стар-
шими, а поиски себя – к конфронтации 
с обществом. 

Для современного российского об-
щества характерен кризис ценностных 
ориентаций молодого поколения, от-
чуждение молодежи от проблем обще-
ства, что обусловливает девиантные 
проявления в поведении подростков  
и молодежи. Поэтому в настоящее вре-
мя проблема поиска новых подходов  
к профилактике девиантного поведения 
в молодежной среде приобретает осо-
бую актуальность. Весьма распростра-
ненная «карательная» профилактика, 
основанная только на мерах социаль-
ного контроля, общественно-админи-
стративного и уголовного наказания, не 
способствует решению проблемы. Се-
годня необходимы новые подходы, опи-
рающиеся на комплекс мер адекватной 
социально-правовой, медико-психоло-
гической и социально-педагогической 
помощи и поддержки семьи, детей, под-
ростков, юношества.

Тема отклоняющегося поведения 
молодежи носит междисциплинарный 
и дискуссионный характер. Сопряжен-
ность термина с понятием «социальная 
норма» многократно усложняет про-
блему, поскольку границы нормы весь-
ма условны, а человека абсолютно нор-
мального по всем показателям просто не 
существует [8].

Многочисленные попытки исследо-
вателей систематизировать поведенче-
ские отклонения пока еще не привели 
к созданию единой классификации. 
Основная причина заключается в меж-
дисциплинарном характере проблемы 
поведенческих девиаций. Поскольку 
термин «девиантное (отклоняющееся) 
поведение» используется в разных на-
уках в различных значениях, постольку 
существуют и многообразные классифи-

кации поведенческих отклонений.
Так, например, социология рассма-

тривает поведенческие девиации как 
социальные явления, которые группиру-
ются по нескольким основаниям [2]:

а) в зависимости от масштаба выде-
ляют массовые и индивидуальные от-
клонения;

б) по значению последствий – не-
гативные (вызывающие вредные по-
следствия и создающие потенциальную 
опасность) и позитивные;

в) по субъекту – отклонения конкрет-
ных лиц, неформальных групп (например, 
деятельность бандитских группировок), 
официальных структур, условных соци-
альных групп (например, женский алкого-
лизм);

г) по объекту – экономические, быто-
вые, имущественные нарушения и другие;

д) по длительности – единовремен-
ные и длительные;

е) по типу нарушаемой нормы – пре-
ступность, пьянство (алкоголизм), нар-
котизм, самоубийства, аморальное по-
ведение, бродяжничество, проституция, 
хулиганство, иждивенчество, корруп-
ция, бюрократизм, терроризм, расизм, 
геноцид, деструктивные культы. 

В праве под отклоняющимся поведе-
нием понимается все, что противоречит 
принятым в настоящее время право-
вым нормам и запрещено под угрозой 
наказания. Ведущим критерием право-
вой оценки действий индивида являет-
ся мера их общественной опасности. 
По характеру и степени общественной 
опасности деяний их делят на престу-
пления, административные и граждан-
ско-правовые деликты, дисциплинарные 
проступки [8]. 

В рамках психологического подхода 
также используются различные типоло-
гии отклоняющегося поведения. Так, на-
пример, Ю. А. Клейберг выделяет три ос-
новные группы поведенческих девиаций: 
негативные (например, употребление нар-
котиков), позитивные (например, социаль-
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ное творчество) и социально нейтральные 
(например, попрошайничество) [9].

Еще один вариант систематизации 
видов отклоняющегося поведения лич-
ности принадлежит Ц. П. Короленко  
и Т. А. Донских [10]. Авторы делят все 
поведенческие девиации на две большие 
группы: нестандартное и деструктивное 
поведение. 

Е. В. Змановская в качестве ведущих 
критериев выделяет вид нарушаемой 
нормы и негативные последствия откло-
няющегося поведения. На этом основа-
нии ею выделены три основные группы 
отклоняющегося поведения: антисоци-
альное (делинквентное) поведение, асо-
циальное (аморальное) поведение, ауто-
деструктивное (саморазрушительное) 
поведение [8]. 

Одной из наиболее интересных клас-
сификаций, на наш взгляд, является 
подход, обозначенный С. А. Беличевой, 
которая определяет отклоняющееся по-
ведение как действие, в котором устой-
чиво проявляются отклонения от соци-
альных норм, отклонения как корыстной 
и агрессивной ориентации, так и соци-
ально пассивного типа [1]. 

Таким образом, отклоняющееся по-
ведение, различаясь как по содержанию 
и целевой направленности, так и по сте-
пени общественной опасности, может 
проявляться в различных социальных 
отклонениях – от нарушений норм мо-
рали, незначительных правопроступков 
до тяжких преступлений. Асоциаль-
ные проявления выражаются не только 
во внешней, поведенческой стороне,  
к нарушению социальных норм и раз-
витию отклоняющегося поведения ведет 
деформация ценностных ориентаций 
и ценностно-нормативных представле-
ний, то есть деформация системы вну-
тренней регуляции поведения. 

Углубленные психологические и со-
циально-психологические исследования 
молодых людей с отклоняющимся по-
ведением показывают, что они характе-

ризуются разной степенью деформации 
системы внутренней поведенческой 
регуляции – установок, ценностно-нор-
мативных представлений, референтных 
ориентаций. Заметное неблагополучие  
у них выявляется в системе межличност-
ных отношений в семье, школе, на улице. 

Для объяснения природы отклоня-
ющегося поведения важно выяснить, 
каким образом происходит усвоение со-
циального опыта, формирование вну-
тренней системы регуляции поведения 
индивида, процесс интериоризации, то 
есть перевода во внутренний план раз-
личных социальных групповых норм 
и ценностей, выступающих в качестве 
внешних поведенческих регуляторов [1].

Между внешними и внутренними по-
веденческими регуляторами нет прямой, 
непосредственной связи. Внешне зако-
нопослушное поведение может удержи-
ваться из чувства страха перед наказа-
нием. В таком случае снятие внешнего 
контроля приводит к отказу от вынуж-
денного поведения и может выразиться 
в противоположных первому поведенче-
ских реакциях. 

Напротив, внутренние поведенче-
ские регуляторы заставляют личность 
иногда поступать и действовать вопреки 
групповым санкциям и ожиданиям, «за-
бывать» о возможных неприятных по-
следствиях своих поступков, либо созна-
тельно выбирать последующие суровые 
санкции осуждения и наказания.

В настоящее время в психологии се-
рьезное внимание уделяется исследо-
ванию немотивированного поведения, 
которое в значительной степени можно 
отнести к сфере неосознаваемой пси-
хической деятельности. Для психоло-
гического анализа наибольший интерес 
представляет именно такое поведение, 
которое классифицируется как проис-
ходящее спонтанно, непроизвольно, без 
предварительного внутреннего, содер-
жащегося в сознании плана.

Изучение неосознаваемой мотивации 
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отклоняющегося поведения в первую 
очередь опирается на исследования не-
осознаваемой психической деятельно-
сти, описанных в работах Д. Н. Узнадзе, 
Ш. А. Надирашвили, А. С. Прангишви-
ли и др. [приводится по: 1]. 

В данном случае речь идет о формиру-
ющихся уже в раннем детстве достаточно 
устойчивых неосознаваемых регуляторах 
человеческого поведения – установках.  
В своих многочисленных эксперимен-
тах, среди которых наибольшую извест-
ность получили эксперименты с разны-
ми по величине шарами, Д. Н. Узнадзе 
показал весьма важные для воспитатель-
ной практики закономерности форми-
рования и проявления фиксированной 
установки. Они заключаются в том, что, 
во-первых, фиксированная установка 
действует как неосознаваемый меха-
низм, а во-вторых, ее формирование 
протекает так же, как неосознаваемый 
процесс. Однажды сформированная 
установка может как бы «дремать» до 
определенного момента, пока ее дей-
ствие не провоцируется соответствую-
щей ситуацией. 

Фиксированная установка относится 
к тем неосознаваемым поведенческим 
регуляторам, которые могут благодаря 
таким же неосознаваемым механизмам 
социализации (внушение, заражение, 
идентификация) формироваться в ран-
нем детстве и проявлять себя в поведе-
нии взрослого человека. Таким образом, 
фиксированная установка дает пред-
ставление о формировании системы 
внутренней регуляции прежде всего на 
разных стадиях развития личности, что 
чрезвычайно важно для объяснения ге-
незиса отклоняющегося поведения [1]. 

Авторы раскрывают механизмы фор-
мирования установок с учетом действия 
объективных и субъективных факторов, 
в качестве которых, с одной стороны, 
выступают внешние условия, представ-
ленные ближайшим окружением, ситу-
ацией, с другой стороны – потребности 

индивида, которые на первой стадии 
отклоняющегося поведения не всегда 
носят асоциальный характер. В про-
цессе формирования асоциальных уста-
новок при многократных повторениях 
происходит, во-первых, трансформация 
потребностей, на месте прежних фор-
мируются извращенные потребности, 
во-вторых, асоциальное действие закре-
пляется до уровня не контролируемых 
сознанием автоматизмов, что свидетель-
ствует о возникновении фиксированной 
установки [1].

К примеру, установка на употребле-
ние наркотиков, алкоголя, совершения 
хулиганских действий начинает склады-
ваться в неформальных группах под вли-
янием потребности в престиже, в при-
знании, в самоутверждении. И лишь при 
последующих повторениях закрепление 
приводит к изменению мотивации, фор-
мированию самостоятельных потреб-
ностей в алкоголе, наркотике и других 
асоциальных проявлениях.

Особенностью рано сформированной 
фиксированной установки является ее 
прочность, устойчивость, в основе кото-
рой – глубинный физиологический ме-
ханизм, прочно сложившийся динами-
ческий стереотип. Поэтому перестройка 
ранних фиксированных установок ока-
зывается весьма сложным делом, слабо 
поддающимся традиционным методам 
воспитания и коррекции.

К анализу регуляции поведения лич-
ности относятся и такие понятия, как 
«ценность» и «ценностная ориентация». 
Включенность ценностных ориентаций 
в структуру личности позволяет уловить 
наиболее общие социальные детерми-
нанты мотивации поведения, истоки ко-
торой следует искать в социально-эконо-
мической природе общества, его морали, 
идеологии, культуре, в особенностях 
социального осознания той среды, в ко-
торой формировалась социальная инди-
видуальность и где происходит повсед-
невная жизнедеятельность человека [1].
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Молодежь – это возраст, который свя-

зан не только с бурным интеллектуаль-
ным развитием личности и ее професси-
ональной подготовкой, но прежде всего 
с социальным и личностным самоопре-
делением. При этом Б. А. Дейч справед-
ливо отмечает, что, употребляя слово 
«молодежь», чаще всего ориентируются 
на возрастной критерий, не всегда за-
думываясь о том, что это понятие вклю-
чает в себя не только хронологические  
и биологические, но и социально-психо-
логические характеристики [12]. 

Поэтому важно, чтобы в этом возрас-
те укреплялись такие личностные ка-
чества, как целеустремленность, реши-
тельность, инициативность. 

В этот период окончательно оформ-
ляются социально-нравственные моти-
вы деятельности, растет интерес к мо-
ральным проблемам: ответственности, 
долгу, верности и т. д. В то же время  
в этом возрасте возникают трудности  
и проблемы взросления, которые от-
ражаются на поведении учащихся. Ос-
новной задачей ранней профилактики 
отклоняющегося поведения в этом воз-
расте является предупреждение соци-
альных отклонений и социальной деза-
даптации, обусловленной различными 
неблагоприятными факторами среды, 
воспитания, психобиологическими осо-
бенностями. 

Необходимо отметить, что при не-
благоприятном социальном развитии  
и нарушениях социализации могут воз-
никнуть самые различные формы со-
циальной дезадаптации и асоциального 
поведения. 

Наши наблюдения показывают, что 
процесс профилактики девиантного по-
ведения будет более успешен, если про-
водится организация целенаправленной 
работы по социальному воспитанию 
подростков и молодежи. Этот процесс 
должен быть продуман, необходимо по-
стоянное наблюдение и коррекция со-
держания деятельности с учетом изме-
нений, происходящих с учащимися [13]. 

Кроме того, результативность дан-
ной деятельности во многом зависит от 
возможностей индивидуальной рабо-
ты. Между тем именно учреждения до-
полнительного образования объективно 
более приспособлены для реализации 
педагогической поддержки процесса ин-
дивидуализации. 

Это связано и с психолого-педагоги-
ческими особенностями взаимодействия 
детей и взрослых (добровольность, диф-
ференциация по интересам, демократи-
ческие стили общения и т. д.), и с отсут-
ствием государственных стандартов, что 
позволяет педагогическим коллективам 
таких учреждений и самим педагогам 
дополнительного образования самостоя-
тельно планировать свою деятельность, 
корректировать программы дополни-
тельного образования с учетом индиви-
дуальных векторов развития воспитан-
ников [4]. Такая работа, как правило, 
включает в себя несколько этапов.

На первом этапе необходимо вы-
явить уровень социальной воспитанно-
сти учащихся. Опираясь на содержание 
исследований по вопросу социального 
воспитания (А. В. Мудрик, А. П. Савчен-
ко, Л. К. Синтцова, Т. А. Ромм), можно 
выделить признаки, позволяющие опре-
делить уровень социальной воспитан-
ности молодежи. На наш взгляд, к ним 
относятся:

1) положительно ориентированные 
жизненные принципы;

2) исполнение разных социальных 
ролей;

3) адекватная самооценка;
4) позитивная мотивация;
5) восприятие и усвоение социокуль-

турных ценностей;
6) коммуникативные и организатор-

ские способности. 
Опираясь на вышеприведенные по-

казатели, мы можем выделить уровни 
социальной воспитанности. Критерием 
выделения этих уровней послужили эм-
пирические признаки, проявляющиеся 
в поведении, которые являются диагно-
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стически значимыми показателями их 
социального развития. 

Под высоким уровнем социальной 
воспитанности мы понимаем такое со-
стояние, которое характеризуется вы-
соким развитием компонентов в их 
единстве и взаимосвязи. Иными слова-
ми, высокий уровень социальной вос-
питанности подразумевает целостность 
личности, обладающую устойчивыми 
социально значимыми мотивами, ярко 
выраженной социальной активностью, 
а также высоким уровнем личностного 
развития.

Средний уровень социальной вос-
питанности характеризуется неполной 
сформированностью целостной струк-
туры социального воспитания, что про-
является в неравномерном развитии 
отдельных ее компонентов, но вместе 
с тем присутствует положительная тен-
денция стремления к устойчивости, вза-
имосвязи, проявлению социально значи-
мых мотивов поведения.

Низкий уровень воспитанности пред-
полагает такое поведение, при котором 
слабо функционируют отдельные его 
компоненты, не объединенные единой 
структурой и активированные не вну-
тренней потребностью личности, а лишь 
внешними требованиями.

Сама деятельность по организации 
социального воспитания молодежи мо-
жет включать в себя различные фор-
мы. Это могут быть ролевые и деловые 
игры, а также интерактивные формы 
занятий. Ролевая игра как форма актив-
ного обучения позволяет фокусировать 
внимание на каждом из участников, да-
вая при этом возможность «примерить» 
на себя различные социальные роли и те 
формы поведения, которые они несут. 
В этом смысле особый интерес пред-
ставляет ролевое обсуждение, в ходе 
которого проблема рассматривается  
с различных позиций: «скептика», «фи-
лософа», «увлеченного», «демагога»  
и т. п. Таким образом каждый из участ-
ников обсуждения реально прочувству-

ет, что лежит в основе представлений 
того или иного человека, чем он руко-
водствуется в оценке ситуации и какие 
способы ее разрешения для него наибо-
лее приемлемы [6]. 

В деловой игре, в отличие от роле-
вой, воспроизводятся ситуации, непо-
средственно относящиеся к реальному 
взаимодействию молодежи со взрос-
лыми (учителями, родителями) и свер-
стниками. Это помогает выработать 
определенные стереотипы поведения  
и общения, заложить основы социально 
значимой мотивации поведения. Однако 
условность, присущая любой игре, зна-
чительно раскрепощает аудиторию, по-
могая при «воспроизведении» ситуации 
увидеть различные способы ее развития.

Помимо этого на протяжении все-
го процесса необходимо включать мо-
лодежь в организацию и проведение 
массовых мероприятий, таких как пре-
зентация коллективов «Оскар», канику-
лярные программы, актив, танцеваль-
ные коллективы, новогодние праздники, 
«Встреча весны», день смеха, отчетные 
концерты и т. д. Мы считаем, что в про-
цессе организации социального воспи-
тания молодежи массовые мероприятия 
необходимы, так как помогают форми-
рованию ответственного отношения  
к деятельности, самостоятельности при 
решении тех или иных задач, дают воз-
можность «примерить» участникам раз-
ные социальные роли (ведущий, органи-
затор, постановщик и т. д.) [7]. 

Кроме того, большим потенциалом 
в процессе социального воспитания об-
ладает система дополнительного обра-
зования. Дополнительное образование 
понимается как профессионально орга-
низованное педагогическое взаимодей-
ствие детей и взрослых во внеурочное 
время, основой которого является сво-
бодный выбор вида деятельности, а це-
лью – удовлетворение познавательных 
интересов детей и их потребностей в со-
циальных связях, творческой самореа-
лизации и саморазвитии в разновозраст-
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ном коллективе единомышленников [5]. 
Отметим, что в данном случае речь идет 
не обязательно о классическом подходе 
к коллективу как достаточно высокой 
организационной форме; возможно соз-
дание молодежного сообщества, кото-
рое является более естественным для 
учреждений дополнительного образо-
вания и понимается как «группа людей, 
объединившихся на основе общего вида 
деятельности и интересов или для реа-
лизации общих целей» [3, с. 23]. 

Подводя итоги, можно сделать вы-
вод, что профилактика девиантного по-
ведения среди молодежи – это сложный  
и длительный процесс. Важной состав-
ляющей этого процесса может стать про-
грамма профилактической деятельности 
образовательного учреждения, включа-
ющая в себя практические методы, мо-

делирующие, ролевые игры, творческие 
и практические задания, тренинги, инте-
рактивные формы занятий. 

Данная программа должна быть по-
строена на основе личностно ориентиро-
ванного и социально-психологического 
подходов, направлена на формирование 
ценностных ориентаций, позитивных 
установок к общественным нормам  
и развитие у подростков и молодежи 
социальной активности. Это позволит 
сформировать необходимую теорети-
ческую и практическую готовность мо-
лодежи сознательно управлять своим 
поведением [11], а также закреплять по-
лученные регулятивные умения и навыки 
в реальном взаимодействии с окружаю-
щими и выбирать позитивные и оптими-
стичные формы такого взаимодействия.
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