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Д евиантное поведение подростка  
как  педагогический ф еномен

В.Н.Наумчик
(Белорусский государственный университет культуры)

Человек есть существо самое кроткое и самое божественное, 
если он будет укрощён настоящим воспитанием; если же его не 
воспитывать или давать ему ложное воспитание, то он будет са
мым диким животным из всех, кого производит земля.

Я .А.Коменский

П о п ы т к и  оп ределить  терм ин  «трудный», как правило, оказы ваю тся  неудачны м и: однозначно п р и 

писывать то м у  или и н ом у  п о д р о стк у  качество  «трудный»  —  зан яти е  н ебл агодарн ое . Б олее того, за н и 

маясь п роблем ой  таких реб ят, мы  убеж даем ся  в том , что они нуж даю тся в о со б о й  педагогической  

заботе .

П с и х о л о г и  заметили, что «бунтарский» ха
рактер подростков проявляется в разном возра
сте, причём их поведение непосредственно свя
зывается с доминирующими потребностями. Так, 
анализ возрастной динамики девочек показыва
ет, что у них наблюдалось повышение потреб
ностей в престиж е к 14 годам, в эмоциональной 
близости и автономии — к 15, в достижениях — 
к 16 годам; а снижение силы потребностей в 
уважении и поддерж ке со стороны родителей 
— к 14 годам, в престиж е —  к 15, в уваж ении и 
поддержке со стороны взрослых —  к 16 годам. У 
мальчиков наблюдались иные тенденции: уси
ление потребностей в друж бе к 14 годам, в пре
стиже — к 15 годам, в трудовой деятельности 

к 16 годам, а такж е снижение потребностей 
в духовном совершенствовании и престиже •— к 
14 годам, в уваж ении и поддерж ке со стороны 
родителей и в познании —  к 15 годам [1].

Психолог М .Раттер обратил внимание на 
влияние уровня образования и культуры  семей 
подростков на девиантность поведения последних. 
Он обнаружил, что правонаруш ения и наруш е
ния их поведения чащ е всего встречаю тся в се
мьях, где отец занимается м алоквалиф ициро
ванным или неквалифицированным трудом. Дети
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из семей с низким социальным статусом отли
чаю тся невысоким уровнем умственного разви
тия и худш ей успеваемостью. Отчасти это мо
ж ет быть обусловлено генетически, а с другой 
стороны —  ограниченными возможностями, ко
торые предоставляет среда для познавательно
го и речевого развития ребёнка [2, с. 225].

З асл у ж и вает  внимания подход к пробле
ме девиантного поведения подростков ам ери 
канца Н .С мелзера [4] и белорусского социоло
га О.Осиповой [3]. По их мнению, девиантность 
определяется  соответствием  или несоответ
ствием поступков подростков социальным ож и
даниям. Поскольку социальные ожидания мно
гообразны и часто представляю тся спорными, 
то и определить, явл яется  то или иное д ей 
ствие девиантны м , непросто. Многие отеч е
ственны е учёны е отож дествляю т девиации с 
преступны м и деяниям и  или другими ф орм а
ми социальной патологии (пьянство, суицид, 
проституция, нарком ания и т.д.). Такой подход 
односторонен и недопустим. Н ельзя  не согла
ситься с заклю чением  упом януты х авторов, 
что девиантное поведение —  это социальное 
действие, отклоняю щ ееся от доминирую щ их 
в социуме (общ естве в целом или его отдель-
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ных группах) социокультурны х установок, 
ож иданий, общ еприняты х правил, норм ис
полнения социальных ролей.

Кроме терм ина «девиантное поведение», 
сущ 0ствует близкое понятие «делинквент
ное поведение». Последнее характеризует цепь 
поступков, провинностей, м елких п равонару
шений, не квалиф ицирую щ ихся как крим и
нальные, т.е. уголовно наказуем ы е (побег из 
дома, употребление алкоголя и т.п.).

Оказывается, социальную опасность пред
ставляю т не только те, кто бурно протестует 
против слож ивш ихся условий, но такж е  и те, 
кто безропотно приним ает предлагаем ую  по
веденческую  установку, своеобразны е анти 
поды бунтарей. Такой стиль поведения помога
ет человеку приспосабливаться и назы вается 
конформизмом, т.е. приспособленчеством, пас
сивным принятием  сущ ествую щ его порядка 
вещ ей, господствую щ их мнений и т.д.

К онф орм изм  и девиации  — две стороны 
одной м едали, их объединяет то, что это есть 
своеобразный отклик личности на социальный 
диском ф орт, на антагонизм  социальных норм 
и идеалов той или иной личности или группы 
лиц. О днако д евиация, как  правило, вы зы ва
ет более сильную  реакцию  со стороны общ е
ства, поскольку  с ней связан ы  изм енения в 
нём, определённая трансф орм ация. Девиация 
— это источник беспокойства д л я  окруж аю 
щих. А м ериканские социологи ещ ё в 30-е гг. 
обнаруж или , что причиной девиации я в л я 
ется разры в м еж ду  культурны м и  целями об
щ ества и социально одобряем ы м и сред ства
ми их д ости ж ен и я  [4. с. 208] (см. табл.). Т а 
ким образом, отклонения в поведении подро
стков следует рассм атривать и как социокуль
турную  реальность, своеобразный индикатор, 
реагирую щ ий на самочувствие индивида в том 
или ином социуме.

Теории девиации
Таблица

Подход в объяснении 
девиации

Теория Автор Основная идея

Биологический Физические черты связаны 
с преступными наклонностями

Ломброзо Физические особенности тела 
человека являются причиной его 
девиацииОпределённое строение тела, 

наиболее часто встречающееся 
среди девиантов

Шелдон

Психологический Психоаналитическая теория Фрейд Конфликты, свойственные 
личности, вызывают девиацию

Социологический Аномия (рассогласование) Дюркгейм Девиация, в частности самоубийст
ва происходят вследствие наруше
ния или отсутствия ясных социаль
ных норм

Социальная дезорганизация Шоу и Маккей Девиация многих видов возникает в 
тех случаях, когда культурные цен
ности, нормы и социальные связи 
разрушаются, ослабевают и стано
вятся противоречивыми

Аномия Мертон Девиация нарастает, когда обнару
живается разрыв между одобряе
мыми в данной культуре целями и 
социальными способами их дости
жения

Культурологические теории Селлин, Миллер, 
Сутерленд, Клауор- 

ди, Оулин

Причиной девиации являются кон
фликты между нормами субкульту
ры и господствующей культурой

Теория стигматизации 
(клеймения)

Беккер Девиация — своего рода клеймо, 
которое группы, обладающие вла
стью, ставят на поведение менее 
защищённых групп

Радикальная криминология Турк, Квинни, Тэй
лор, Уолтон и Янг

Девиация является результатом 
противодействия нормам капита
листического общества
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Обратим внимание на теорию  М ертона. 
Автор назвал её аномической. Термином «ано
мия» часто оперирую т криминологи. О значает 
он состояние дезориентации  личности, кото
рая является  следствием  либо социальной си
туации с конф ликтом  норм, когда и личность 
сталкивается с противоречивыми требования
ми, либо ситуации, когда нормы вовсе отсут
ствуют [5].

М ожно утверж д ать , что наш е общество 
такж е оказалось в аномической социальной 
ситуации, которая сопровож дается гигантски
ми разруш ительны м и процессами, затраги ва
ющими его будущ ую  основу —  ф орм ирую щ у
юся личность. Об этом свидетельствую т не 
столько статистические данны е о взры вном 
росте насилия, преступности , нарком ании, 
психических аномалий, суицидальны х попы
ток среди несоверш еннолетних, сколько то, 
что общество оказалось не в состоянии предо
ставить развиваю щ ейся  личности реальны е 
гарантии её сам о р еал и зац и и  в социальной 
сфере. К ак справедливо, с наш ей точки зр е 
ния, зам етил  А.И.Кочетов, «реставрация к а 
питализм а —  это регресс, неизбеж но п орож 
дающий негативные условия д ля  ф орм ирова
ния личности. Наш е общество не увидело пер
спектив впереди и вернулось назад. А это тр а 
гедия для развития  человека» [6 , с. 76]. В этой 
ситуации многое зависит от иммунитета само
го общества, от наличия в нём здоровы х сил, 
способных противостоять социальной стихии. 
И такие силы есть: это п реж д е всего педагоги 
— творческий авангард общества.

Рассмотрим виды девиантного поведения. 
В зависимости от того, насколько девиантное 
поведение расходится с социокультурны м и 
традициями общ ества, как  оно влияет на л и ч 
ность самого девианта и затрагивает интересы 
окружаю щ их его людей, девиации можно р а з 
делить на два ти п а :

1. Конструктивные девиации, или пове
денческие отклонения, имею щ ие наряду с р а з 
рушающим началом созидательный характер;

2. Дест рукт ивные девиации, или пове
дение преступного х ар ак тер а  с преобладаю 
щим разруш ительны м  началом.

Созидательный или разруш ительны й  х а 
рактер девиации п редопределяется особенно
стями человека, окруж аю щ ей  среды, а такж е

состоянием социального самочувствия общ е
ства в целом.

Д евиации первого типа —  это естествен
ная реакц и я  на изм енивш ую ся обстановку, 
попытка приспособиться к новой ситуации и 
достигнуть ж елаем ого резу л ьтата  без нанесе
ния ф изического и м атериального ущ ерба ок
руж аю щ им  лю дям  и себе лично. Ущерб, как  
правило, в этих сл учаях  сводится к м ораль
ным издерж кам. Такие девиации впоследствии 
могут трансформироваться в новые социальные 
нормы.

Девиации второго типа следует разделить 
на два подтипа:

а) отклонения, приводящ ие к сам оразру
шению личности. В данном случае человек не
адекватно реаги рует на необходимость и зм е
нений в общ естве, сосредоточивает свои уси 
лия не на созидательной  деятельности  по его 
соверш енствованию , а на разруш ении  соб
ственного сознания, своего «естества»;

б) суб ъект наносит м атериальны й и ф и 
зический ущ ерб окруж аю щ им  людям, посяга
ет на общ ечеловеческие ценности. Общество в 
этом случае  долж но не порицать, не лечить, 
а наказывать.

Примеров подобных девиаций можно при
вести множество. Так, сотрудники Минского 
городского центра хирургии  кисти столкну
лись с необычной «эпидемией» среди подрост
ков. Ж урналист В.Черкасова так  описывает это 
явление: «Когда впервые видишь такой кулак,  
с т а н о в и т с я  ж у т к о ва т о  —  да неуж т о и  
вправду можно накачат ь человеческую р у к у  
до т а к и х  размеров? Можно. Но не т р ен и р о в 
кам и и упраж нениям и , а вазелином, глицери 
ном и и н ы м и  м а с л я н и с т ы м и  веществами. 
Иногда приж ивает ся, однако гораздо чаще за 
удовольствие произвест и впечатление на о к 
руж аю щ их и врезать от  душ и «лучшему вра
гу» п риход ит ся  расплачиваться всей рукой»*. 
Чтобы вы глядеть  «круче», подростки колют 
себе в кисть разли чн ы е м аслянисты е ж и д ко
сти. В р е зу л ь та те  р азд авш и еся  мягкие ткани 
укры ваю т головки пястны х костей, и при н а 
несении уд ара  человек не испы ты вает боли. 
П олуч ается  эта к а я  «боксёрская перчатка» , 
которая производит неизгладимое впечатление 
на девочек и друзей . П роцесс дегенерации в 
кисти начинается  прям о с момента введения

В.Черкасова. Членовредители / /  Белорусская деловая газета. — 2000. — 16 августа. — № 29. 
Лцукацыя і выхаванне, № 7, 2003  27

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



(̂ таНаў.ігННг acofa

инородного вещ ества — организм не хочет его 
приним ать. И нородное вещ ество  н аруш ает  
кровообращение, передавливает нервные окон
чания, затруд н яет  отток ж идкости. О ткры ва
ются троф ические язвы , ткани  распадаю тся, 
сухожилия обнажаются и расплавляю тся гной
ным содерж имы м  раны. В скоре человек п ре
вращ ается в инвалида, который не может взять 
в руку обыкновенную ложку.

Чтобы познаком иться с причинами д еви 
аций, обратим ся к таблице 1. И х спектр весь
ма ш ирок, и в ряде случаев  биологические, 
психологические и социологические ф акторы  
отклоняю щ егося поведения становятся доми
нирующими. Среди социологических факторов 
особое место заним аю т аномия и стигм атиза
ция. А н о м и я  —  это отсутствие чёткой систе
мы социальны х норм, разруш ен и е  единства 
культуры , вследствие чего ж изненны й опыт 
лю дей перестаёт соответствовать идеальны м 
общественным нормам. С т игм ат изация  пред
полагает «приклеивание ярлыков» — убеж де
ние подростка в его изначальной  испорченно
сти, неспособности усвоить тот или иной пред
мет в школе. Более того, в теории Б еккера 
считается, что появление девиантного пове
дения становится возм ож ны м  у ж е  при одном 
только определении индивида как  социально 
отклоняю щ егося и при прим енении по отно
шению к нему репрессивных или исправитель
ных мер. Таким  образом, д аж е  вербальное 
насилие в воспитании способно привести  к 
деформ ации личности. С другой стороны, если 
ребёнка систем атически убеж дать в его н еза
урядных способностях, они действительно воз
растут.

Ещё В.А .Сухомлинский утвер ж д ал , что 
движ ущ ей силой воспитания явл яется  стрем
ление ребёнка «быть хорош им». «Быть хоро
шим» — значит полож ительно оценивать себя 
с точки зрения соответствия определённы м  
ценностным критериям  или ож иданиям  людей. 
Потребность в полож ительном  отнош ении со 
стороны окружающих и в самоуважении —  одна 
из ф ундам ентальны х, базовы х потребностей 
каж дого человека. К ак  нетрудно зам етить, 
понятие «быть хорошим» очень относительно. 
М ожно утверж дать, что столь ж е относитель
но и понятие «трудный».

Подростки с девиантным поведением тож е 
хотят «быть хорош ими», но только с точки 
зрения своей реф ерентной  группы, приняты х 
28
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в ней ценностей и ож иданий, которые, к со
ж алению , часто вступаю т в противоречие с 
социальными нормами.

Д ля педагога главное в воспитании — вы 
яснить, на кого ориентируется  ребёнок в сво
ём ж елании  бы ть хорош им, кто для него я в 
ляется  значимым, реф ерентны м  для подтвер
ж дения собственной ценности. Очевидно, что 
дети стрем ятся  нравиться не всем в одинако
вой м ере, а п реж д е всего тем, кто им нравит
ся, вы зы вает  симпатию , явл яется  авторите
том, идеалом.

Девиация связы вается не только с отдель
ными людьми, потому что девиантны ми могут 
быть и группы  лю дей, и целы е коллективы. 
Часто коллективная девиация возникает в со
общ ествах, где в силу разны х  причин ф орм и
руется «критическая масса» девиантов (армия, 
лагерь отды ха и т.п.). Б е з  должного педагоги
ческого руководства коллектив не только не 
влияет полож ительно на тех, кто в этом н у ж 
дается, но и сам «зараж ается»  примерами от
клоняю щ егося поведения. Самым безобидным 
примером коллективной девиации является  
заимствование людьми отклоняющихся от норм 
речевы х оборотов и отдельны х слов. Частое 
употребление зам ы словаты х речевы х конст
рукций «зараж ает»  д а ж е  тех, кто раньш е го
ворил правильно. Люди начинают использовать 
своеобразны й «новояз», не зам ечая , что под
чинились чьем у-то влиянию . Так, в ли терату- 
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ре встречаем  «ёмкие» неологизмы типа «педа
гогические технологии» (вместо «методики»), 
«мыследеятельность», «смыслотворчество» и др.

И действительно, если раньш е учитель 
был знаком  с методикой преподавания конк
ретной дисциплины и с методикой воспитатель
ной работы, то теперь часто можно встретить 
эрзац-термин — «педагогические технологии». 
«Технология», «технологический  процесс», 
«технологическая карта» — все эти понятия 
по сути указы ваю т на детерм инированность 
развития личности, а не на её свободу и д аж е 
непредсказуем ость в развитии . К аж ды й  те х 
нологический процесс рассчитан  на то, что на 
выходе должен появиться конкретный продукт. 
Однако любой ученик как развиваю щ аяся лич
ность вы рази т протест, если узнает, что он 
является «сырьём» технологического процесса 
и, например, к XI классу  он долж ен безропот
но следовать конкретным императивам.

То ж е  можно ск азать  и о лексических 
новообразованиях  «м ы сл ед еятел ьн о сть»  и 
«смыслотворчество». Вместо того чтобы ска
зать «организация мы слительной деятельнос
ти участников педагогического процесса», го
ворим «мыследеятельность», вместо «осознан
ное изучение нового содерж ания» — «смыс
лотворчество». В озникает ощ ущ ение искусст
венного и сознательного засорен и я  богатой 
педагогической терминологии сомнительными 
вкраплениями.

Понимая, что ч и тател ь  долж ен  привы к
нуть к неудобной терминологии, авторы  по
добных произведений настойчиво «втискива
ют» его в прокрустово л ож е «новояза». Один 
из приёмов — частое употребление н авязы ва
емого термина. В конце концов у ч и тателя  
формируется некая адекватная реакция на эти 
термины. В озникает то, что вполне можно 
отнести к коллективной лингвистической д е
виации.

Подростковый сленг т а к ж е  можно р ас
сматривать как  своеобразную  коллективную  
девиацию. В то ж е  врем я сленг явл яется  сим
волом новой общности, иных интересов, це
лей и путей их достиж ения. Наиболее концен
трированное вы раж ен и е м олодёж ны й сленг 
нашёл в так назы ваемой хип-системе, возник
новение которой можно отнести к концу 60-х 
гг. Х арактерно то, что вначале сленг базиро
вался на англицизм ах, поскольку среда его 
ф ормирования была элитарной  —  это были 
Адукацыя і выхаванне, № 7, 2003

подростки, родители  которы х имели возм ож 
ность работать за  границами СССР.

Многие речевые обороты хип-системы 70- 
х гг. сейчас стали «общ епринятыми», их м ож 
но услы ш ать по радио, телевидению , они всё 
чащ е встречаю тся в средствах  массовой ин 
формации —  словом, лингвистическая коллек
тивная д евиация —  это явление, к которому 
нельзя  относиться с безразличием .

А теперь вновь обратим ся к «трудному». 
Сами ж е подростки не всегда отчётливо пони
мают, что они у ж е  зачислены  в р азряд  д еви 
антов —  они просто испы ты ваю т неудобства в 
общ ении со взрослы м и, дискомф орт в ш коле 
или дома. О днако по прош ествии нескольких 
лет они способны не только констатировать 
свой статус «трудного», но и анализировать 
его причины. Вот как описы вает своё «труд
ное» детство студент Д.Е.

«Будучи учеником ш колы -лицея с углуб
лён н ы м  и зу ч ен и е м  ан гл и й ского  я зы к а , я 
считался «трудным» подростком. Это проявля
лось в пропуске уроков, постоянных пробле
мах с адм инистрацией  ш колы. Хотелось бы 
привести такой пример: я опазды ваю  на п ер 
вый урок (это иногда случалось — я ж ил до
статочно далеко от школы и не всегда мог втис
нуться в переполненны й автобус). На пороге 
ш колы опоздавш их встреч ает директор и со
бирает дневники. Я никогда не верил в то, что 
запись в дневнике ученика X или X I класса 
м ож ет как-либо на него повлиять. Мои роди
тели относились к моим опозданиям  вполне 
лояльно. Отец уж е после IX класса сказал мне, 
что я  уж е достаточно взрослы й для того, что
бы реш ать свои проблемы  самостоятельно. В 
это врем я я  увлечённо заним ался самообразо
ванием, и он считал, что это намного более 
важ но для  меня, чем учёба, которая всегда 
давалась мне без особых проблем.

Я продолж у о директоре школы. На моё 
приветствие она не отвечает, а в достаточно 
грубой ф орм е требует у м еня дневник — про
стите, о каком уваж ен и и  и взаимопонимании 
м ож ет идти речь, когда меня в течение 5 м и
нут поливаю т грязью , говоря, какой я него
дяй, бессовестная личность и т.п. Она не им е
ет никакого права  м еня оскорблять, а тем бо
лее в присутствии других. Я сказал ей об этом, 
на что получил в ответ не извинения, а оче
редную  пятим инутную  порцию оскорблений, 
из которы х следовало, что я не только лентяй
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и соня, а ещ ё и наглец, и хам. На эту  реплику 
я реш ил не отвечать , помня о прекрасной 
ф разе: «Чем сосуд наполнен, то из него и льёт
ся». Д иректор, подумав, что я «раскаиваю сь в 
своих грехах», вновь потребовала у меня днев- 
ник, но уж е более спокойно, на что получила 
ответ: «Простите, но у меня его НЕТ». П ри
знаться, я не ож идал такой реакции: «Днев
ник — это главный докум ент ученика!!!» Её 
прекрасная мысль была продолж ена мною: 
«Хорошо, сегодня м еня можно считать бом- 
жем, раз у меня нет моего основного докумен
та. Вы им еете право за д е р ж а т ь  меня и доста
вить в отделение для вы яснения, кто я такой. 
Но я хотел бы, чтобы вы пропустили меня в 
кабинет 411, так как там  сидят мои однокласс
ники с преподавателем  русской литературы  и 
ж д у т  моего доклада о поэзии  серебряного 
века».

Этот инцидент закончился  явно не в мою 
пользу —  звание «трудный» ребёнок мне при
ходилось опровергать постоянно, хотя боль
ш инство учителей  не было настроено против 
меня. О тнош ения бы ли испорчены лиш ь с ад 
м инистрацией  и классны м  руководителем , 
которая, понимая моё стрем ление к сам оут
верж дению , в первую  очередь соблю дала су 
бординацию , а уж  затем  обращ ала внимание 
на меня как  на независим ую  и достаточно са
мостоятельную личность.

Мне достаточно тяж ел о  писать о пробле
ме ''трудны х» детей, так  как  в моей ш коле от 
таковы х просто-напросто избавлялись , хотя 
несколько человек, в больш инстве своём т а 
кие ж е  «трудные», как  и я, конечно, сущ е
ствовали.

Я попробую рассм отреть данную пробле
му, исходя из общ их соображ ений. М ожно 
поставить следую щ ие вопросы:

1. Каковы основные причины  появления 
«трудных » детей ?

2. Каковы возм ож ны е эф ф екти вн ы е м е
тоды воздействия на «трудного» ребёнка?

3. Каковы возможные методы воздействия 
на его родителей?

4. Что должен делать учитель, ж елаю щ ий 
понять «трудного» ребёнка?

Основные п р и ч и н ы  появления  
«т р у д н ы х » Оетей

Я считаю, что основная причина появле
ния «трудного» подростка кроется во взаим о
отнош ениях внутри его семьи. Ведь больш ин
30

ство из этих детей  не имею т отца или м ате
ри. могут воспиты ваться родственниками или 
на них вообще не обращ аю т внимания.

Д ля определения отношений родителей и 
их детей-подростков хотелось бы предлож ить 
небольшую анкету для учащ ихся III— VII клас
сов:

1. Много ли врем ени ты  проводиш ь с м а
мой и папой?

2. Где и как ты проводишь свободное время?
3. Помогаеш ь ли ты  маме и папе? Каким 

образом?
4. Что тебе больш е всего нравится в тво

их родителях?
5. Гордиш ься ли ты  своими родителями?
(). Если бы ты был волшебником, что бы

ты сделал для  них?
Кроме этой анкеты , хотелось бы предло

ж ить ещ ё одну — на этот раз для родителей:
1. Гордитесь ли  вы своим ребёнком?
2. Как ваш  ребёнок помогает вам?
3. Сколько врем ени в день вы проводите 

вместе с ваш им ребёнком?
4. Где и как  вы предпочитаете проводить 

с ним свободное врем я?
э. Рассказы вает ли ваш  ребёнок о том, что 

произош ло в ш коле? К ак часто?
6 . К акие методы н аказан и я и поощ рения 

вы используете?
Д ля каж дого  отдельно взятого случая  

необходим собственный подход, но сущ еству
ют общие реком ендации для учителя, кото
рый ж елает понять «трудного» ребёнка. Наибо
лее важ ны м  я считаю  правило: «Никогда не 
повы ш ай голос, если хочеш ь, чтобы тебя сл у 
ш али и слы ш али, а не слуш али  и повинова
лись». Необходимо та к ж е  всегда помнить, что 
все мы были таким и ж е  ш умными, не делали  
дом аш ние за д а н и я  и сп и сы вал и  на кон т
рольных. Я считаю , что проблема закл ю ч ает
ся не столько в «трудных» детях , сколько в 
методах их воспитания и желании понять. К аж 
дое вы раж ение ж естокости, подлости, обма
на или двуличия отпечаты вается ш рамами на 
личности ребёнка, ведь именно в ш кольные 
годы ф орм и руется  личность, и это явл яется  
основной задачей  воспитателя в школе.

Д ля каж дого из нас сущ ествует выбор: 
заинтересовать детей, вним ательно разобрав 
тему урока, или поднять голос для успокоения 
класса, или дать на пол-урока м атериал  «под 
запись...»
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П рочитав всё это, можно быть вполне 
уверенным, что Д.Е. станет неплохим уч и те
лем и воспитателем.

Как мы убедились, важ ное значение для 
учащ егося им еет ш кола. В ы явлено, что коли
чество учащ ихся-правонаруш ителей в отдель
ных ш колах устойчиво больш е, чем в осталь
ных. Есть основания считать, что случаи  пло
хого поведения учащ ихся чащ е всего обуслов
лены двум я основными ф акторам и: частотой 
сменяемости учителей  и значительны м и и з
менениями состава учащ и хся  класса. Особен
но важ ен первы й ф актор.

Каково ж е влияние сверстников на пове
дение подростка'.’ О казы вается , оно велико. А 
с возрастом становится всё более сильным.

А.Валлон отм етил, что подростки более 
реш ительно п ред ъявляю т требования членам 
своей группы и более ж естоко  добиваю тся их 
выполнения, чем взрослы е в своей среде [7, с. 
253]. Достойное полож ение в группе сверстни
ков, даю щ ее ш кольнику моральное уд овлет
ворение, — важ нейш ее условие его норм аль
ного психического разви ти я . Н ередко небла
гополучие в этой области свидетельствует об 
аномалиях разви ти я  ребёнка. Они могут быть 
связаны как с индивидуальны м и особенностя
ми самого ш кольника, так  и с особенностями 
группы сверстников. Н априм ер, отставание в 
учёбе нередко ведёт к затруднению  приспо
собляемости, наруш ению  эмоциональных кон
тактов. Такие ш кольники теряю т уверенность 
в себе, у них возни кает чувство неполноцен
ности, часто бы вает подавленное настроение, 
ф орм ирую тся зам кнутость, конф ликтность, 
непослуш ание и упрямство. Понятно, что т а 
кой ученик не пользуется расположением боль
шинства своих сверстников.

П олож ение подростка в классе в зн ач и 
тельной степени определяется не столько учи
телем, сколько сверстникам и. М нения этих 
двух сторон часто расходятся. В силу чего ста
рательны й и прим ерны й ученик, ориентиру
ющийся на мнение учи теля , м ож ет попасть в 
положение изгоя: его станут п рези рать  и ос
корблять и даж е подвергать ф изическом у воз
действию. В данном случае  трудности в ы зв а 
ны неправильным поведением группы сверст
ников. Зам етим, что вы яснить причины откло
няющегося поведения ш кольника в коллекти 
ве не так просто. Ч асто он м аскирует истин
ные мотивы своего поведения. Так, отстающий 
Лцукацыя I выхаванне, № 7, 2003

ш кольник, чтобы и збеж ать  названия «тупой», 
«слабый», «неспособный», изображ ает из себя 
хулигана, лентяя или шута. Неумение общ ать
ся, устанавливать адекватны е межличностные 
отнош ения в коллективе нередко явл яется  
первопричиной отклоняю щ егося поведения 
ребёнка.

Ч еловек —  природное существо. Он ф о р 
м ируется под влиянием  окруж ения, у тв е р ж 
дается  ч ер ез  общ ественное признание. Самое 
тяж ёл о е  д ля  ребёнка наказание — одиноче
ство, и золяция от людей. П ри неудовлетворе
нии потребности в общ ении, деф иците лю б
ви, тепла, интереса к своей личности он от
стаёт умственно, д еф орм и руется  его поведе
ние.

Таким  образом, основными ф акторам и  
формирования личности ш кольника являю тся 
общественное бытие и общественное сознание, 
слож ивш ееся в стране; особенности производ
ства, быта, кул ьтуры  и природы, места про
ж ивания: соседи, д р у зья , знакомые; ш кола, 
внеш кольные учреж дения.

Среди многих отклонений в поведении 
подростков исследователи вы деляю т класс от
клонений, которы е к а ж у тся  воспитателю  ес 
тественными, нормальными, «небольшими». И 
вместе с тем  важ но вы явить  причины их воз
никновения. П озиция психолога Н.Д.Левитова 
такова: «Это ф ак ти ч еская  безнадзорность р е 
бёнка в семье и отсю да воздействие на него 
дурны х примеров; отсутствие в семье единой 
твёрдой  линии воспитания, то, что обычно 
порождает слабохарактерность у детей, неуве
ренность, д во ед у ш и е , б езответствен н ость ; 
избалованность ребёнка в семье; недостаточ
ная тр еб овател ьн ость  к нему; прим енение 
ф и зи чески х  наказаний , что приводит к л ж и 
вости, трусливости; отсутствие чёткого р е 
ж им а дня в семье, вы зы ваю щ ее беспорядоч
ность, рассеянность, неаккуратность» [8 ].

На возникновение недостатков характера 
влияет так ж е  неучёт воспитателям и возраст
ных особенностей школьников. Так, неудовлет
ворение потребности подростка быть или хотя 
бы казаться  взрослы м , отнош ение к нему, как  
к ребёнку, нередко приводят к проявлению  и 
закреплению  у ш кольников упрям ства, к ап 
ризности, негативизм а, а то и более сер ьёз
ных деф орм аци й  хар актер а , м ож ет вы звать 
крупны е и продолж ительны е конф ликты  с 
воспитателям и, скры тую  войну с ними.
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Н еблагоприятно вли яет на ребёнка пере
оценка или недооценка его х ар актера  воспи
тателем . Так, некоторы е родители  склонны 
объяснять чрезвы чайную  капризность или не
дисциплинированность, невы держ анность сво
их детей их нервностью, т.е. известной болез
ненностью. Это способствует укреплению  чув
ства вседозволенности. В то ж е врем я плохо, 
когда родители не обращ аю т вним ания на по
вышенную возбудимость, неуравновешенность, 
повышенную обидчивость или полную безуча
стность ребёнка, на таки е симптомы, как бес
сонница, головные боли, тики, неоправдан
ная слезливость.

Н ередко и сами уч ащ и еся  неправильно 
оцениваю т свои черты  х ар ак тер а , приним ая 
упрям ство за силу воли, грубость — за  п р ав
долюбие и мужество, невеж ливость — за пря
моту, вы сокомерие — за гордость и чувство 
собственного достоинства. Н екоторы е ш коль
ники, д аж е осознавая недостатки  своего х а 
рактера, не хотят от них избавляться. Н апри
мер. считаю т, что лень помогает сохранить 
ж изненны е силы и не надорваться, а неиск
ренность и своеврем енная расчётливость — 
добиться преуспевания в служ ебной карьере. 
Здесь важ но помнить, что ребёнок не просто 
объект, а преж де всего суб ъект воспитания.

Поэтому важ но помочь ему правильно оценить 
недостатки своего характера и постараться их 
изменить.

Недостатки характера — это устойчивые 
отрицательные формы поведения человека [7, с. 
147]. Поэтому педагоги, преж де чем говорить о 
недостатках характера школьника, должны убе
диться в их устойчивости. Д ля этого поведение 
воспитанника нужно пронаблюдать в другой об
становке и в другое время. Но даж е если опре
делённая отрицательная черта характера явно 
присуща ученику, не следует говорить ему об 
этом в категоричной форме. Лучш е, например, 
сказать о повторяющихся у него случайных про
явлениях негативизма, чем о наличии у него 
негативизма вообще. Не все индивидуальные 
черты вы раж аю т характер  человека, а только 
наиболее существенные. По данным А.Е.Личко, 
заострённость отдельных черт характера у уча
щихся разных типов школ варьирует в пределах 
от 32 до 68 с/с от общего числа [9, с. 255].

Когда имею т место особенно резкие рас
хож дения м еж ду  слож ивш им ися в общ естве 
этическими нормами и реальны м  поведением 
подростка, его устойчивая невосприимчивость 
к влиянию  взрослы х, в таких  случаях  говорят 
о «трудном» подростке или о «трудном» х а 
рактере.
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