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рии и практики воспитательной деятельности
сотрудников Федеральной миграционной
службы России.

Таким образом, профессиональная деятель-
ность сотрудников Федеральной миграционной
службы России становится более сложной. В ней
повышается роль и ответственность человека,
сотрудника, должностного лица этой службы.
Причем с изменением всех сфер жизни общества

меняются сами люди. В этих условиях возрас-
тает роль педагогики, воспитания, социальных
и гуманитарных технологий. Более того, как по-
казало проведенное педагогическое исследование,
воспитательная деятельность должна стано-
виться приоритетом для сотрудников ФМС
России, влиять на эффективность и качество
решения все более усложняющихся задач Феде-
ральной миграционной службы России.
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FOR PREVENTION OF YOUTH’S DEVIANT BEHAVIOUR

The paper is devoted to socialisation of adolescents and young people. Activity in the sphere of leisure
is considered as a priority sphere of a person’s socialisation and forming of youth culture. The author
analyses the concept of social and preventive activity of young people and stresses the necessity to create
conditions for creative self-expression in different spheres of sociocultural activity taking into account a
person’s special features dependent on the age.
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Процесс социализации подростков и мо-
лодежи в современном российском обществе
реализуется в условиях экономического и по-
литического реформирования, которое суще-
ственно изменило характер социокультурной
жизни подрастающего поколения, содержа-
ние деятельности общеобразовательных и
культурно-досуговых учреждений, средств
массовой информации, молодежных и дет-
ских общественных объединений. Произо-
шло социальное расслоение общества, сни-
жение жизненного уровня большинства на-
селения, расширилась социальная база мар-
гинальных и незащищенных социальных сло-
ев и групп, положение которых делает их по-
тенциальным резервом асоциального поведе-
ния. Социальное и имущественное расслое-
ние населения изменяет представления о со-
циальной справедливости, формирует устой-
чивые устремления к достижению материаль-
ного достатка любой ценой, в том числе пу-
тем сознательного нарушения социальных и
нравственных норм.

В последнее время наблюдается тенденция
к росту асоциальных форм самовыражения
(преступность, наркотики, алкоголизм), что во
многом связано с деформацией ценностно-
нормативной системы общества, с размывани-
ем и девальвацией социально-позитивных
ценностей и нравственных идеалов, стереоти-
пов поведения и стилей жизни. На этом фоне
происходит распространение среди большой
части антиобщественных взглядов, представ-
лений и установок, допускающих, оправдыва-
ющих, поощряющих либо провоцирующих

нарушения норм морали и права. В обществен-
ном мнении культивируются ценности и нор-
мы криминальной среды, стереотипы право-
нарушающего поведения, оправданного мате-
риальными, моральными, социальными, эко-
номическими, политическими и иными сооб-
ражениями. Коммерциализации подверглись
сегодня не только экономика, но и нравствен-
ные ценности, культура, само отношение к
подрастающему поколению. Значительная
часть детей оказалась в положении изгоев об-
щества (бродяги, нищие, наркоманы, алкого-
лики и т. п.), стали объектами преступных сде-
лок (усыновления, квартирные махинации,
нарко- и порнобизнес).

Одной из важнейших проблем остается пра-
вовая незащищенность несовершеннолетних.
Снижение рождаемости, рост показателей си-
ротства, детской заболеваемости и смертно-
сти, уровень подростковой преступности, нар-
комании, токсикомании, которые в два раза
растут быстрее, чем среди взрослых, усугубля-
ют процесс маргинализации детей, подростков
и молодежи. Расширение спектра асоциаль-
ных форм поведения происходит под воздей-
ствием информационной среды. Введение
конституционного запрета на цензуру резко
расширило и преобразовало информацион-
ное поле, в котором происходит воспитатель-
ный процесс. В условиях широкой доступно-
сти информации, распространяемой через
прессу, телевидение, радио, Интернет и др.,
на подростков и молодежь обрушивается по-
ток низкопробной продукции, пропагандиру-
ющей праздный образ жизни, насилие, пре-
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ступность, проституцию, наркоманию. Не
менее существенным фактором расширения
зоны асоциального поведения является се-
мья, чей воспитательный потенциал сегодня
существенно снизился. Роль семьи в социа-
лизации подростков сокращается вследствие
правовой, моральной, экономической неза-
щищенности российской семьи, а также раз-
рушения социально-психологического кли-
мата, свидетельством чего является усиление
конфликтности в отношениях между супру-
гами, родителями и детьми. Как правило,
дети, растущие в неблагополучных, конфлик-
тных семьях, характеризуются широким
спектром психических аномалий и отклоне-
ний в поведении.

Расширение репертуара отклоняющихся
форм поведения в подростковом и молодеж-
ном возрасте во многом носит объективный
характер. Во-первых, оно обусловлено особен-
ностями возраста, для которого характерно
стремление молодых людей к самоутвержде-
нию, признанию, потребность ощутить значи-
мость своей личности, максимально полно
развить свои способности, освоить соци-
альные роли мира взрослых. Материальная
зависимость, непонимание со стороны взрос-
лых, а часто отсутствие реальной возможно-
сти для получения полноценного среднего и
высшего образования и дальнейшего профес-
сионального роста формирует у несовершен-
нолетнего ощущение незащищенности, бес-
перспективности, безысходности. Во-вторых,
современные сдвиги в отношениях между ин-
дивидом и социумом идут в направлении боль-
шей эластичности, многосторонности, мень-
шей жесткости социальных связей человека и
создают больший простор проявлению его
индивидуальности. При этом нередко стрем-
ление к индивидуализации сопровождается
целым рядом негативных тенденций, проявля-
ющихся как в индивидуальной, так и в соци-
альной плоскости – для современного чело-
века все более типичным становится такой
жизненный путь, в ходе которого он не в со-
стоянии однозначно идентифицировать себя
с какой-либо определенной группой общества.
Эти процессы усугубляются воздействием мас-

совой культуры, которая размывает идентифи-
кационные критерии в обществе. Массовая
культура, отличающаяся легкостью усвоения
своих образов, представляет собой суррогат
подлинной духовной культуры. Она ориенти-
руется на потребление, делает его самоцелью,
способствует деформации морали, росту эго-
истических тенденций. Массовая культура ак-
центирует такие черты, как индивидуализм,
потребительство, коммерциализация, гедо-
низм, отказ от основополагающих нравствен-
ных жизненных ориентиров. Все это ведет к
разрушению традиционных мировоззренче-
ских установок и вызывает глобальные измене-
ния, происходящие в сфере личностных цен-
ностей. Конечный продукт этой культуры –
стандартизированный массовый человек, ут-
ративший самостоятельность, желание быть
индивидуальностью. При этом подрастающее
поколение сильнее подвергается воздействию
массовой культуры.

Основными социальными институтами,
обеспечивающими воспитательный процесс,
были и остаются образовательные учреждения,
которые, к сожалению, не успели своевремен-
но и конструктивно среагировать на изменив-
шуюся внешнюю социокультурную среду. Уче-
ные и специалисты в области педагогики от-
мечают, что современная российская система
образования и воспитания переживает серьез-
ный кризис, и прежде всего кризис мировоз-
зренческий – идеалов, ценностей, целей вос-
питания. В школе сегодня моделируются и ук-
репляются те процессы и стереотипы взаимо-
отношений, которые обрели главенствующее
положение в обществе. Рухнули многие ком-
поненты и структуры воспитательного процес-
са; разрушены позиции ответственного отно-
шения взрослого сообщества к подрастающе-
му поколению. В результате «пробуксовки»
основных механизмов социализации молоде-
жи гипертрофируется роль и значение инсти-
тута ровесников, который временно принима-
ет на себя функции других социализирующих
институтов, и прежде всего школы и семьи.

Внешним фактором и агентом расширения
девиаций выступают молодежные субкульту-
ры, которые являются носителями деструктив-
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ных ценностей, противоправных норм пове-
дения. Сегодня происходит увеличение роли
молодежных субкультур в социализации лич-
ности, что, в свою очередь, стимулирует чис-
ло «групп риска», расширяет социальную базу
подростково-молодежных девиаций. Меха-
низм обеспечения соответствия поведения
членов группы субкультурным нормам служат
одновременно источником асоциального по-
ведения. Многие подростково-молодежные
субкультурные группы содержат элементы со-
циальной дезорганизации, имеющие относи-
тельно устойчивую систему ценностно-норма-
тивных предписаний и образцов поведения,
тяготеющих к отклоняющемуся от общеприз-
нанных, жесткую внутригрупповую структуру
с приоритетом связей по вертикали. Нередко
такие общности формируются из состава мар-
гинальных личностей, с негативным отноше-
нием к обществу, ярко выраженным внешним
протестом против общепринятых установок.
Специфику внутригрупповых отношений в
таких группах определяют: альтернативная
общественной системе ценностей и норм иде-
ология; жесткая структура взаимоотношений;
психологическая зависимость от лидера; асо-
циальная направленность активности группы.
Отсутствие условий для востребованности ин-
новационного потенциала подростков и моло-
дежи в деятельности образовательного учреж-
дения оборачивается повышенной субкультур-
ной активностью в сфере досуга, который слу-
жит для молодого человека средством самовы-
ражения, самоутверждения, условием обще-
ственного признания. Чтобы реализовать себя
как личность молодой человек сознательно и
интуитивно ищет нетрадиционные, альтерна-
тивные формы освоения социальной активно-
сти. Неформальные молодежные объединения
играют роль своеобразной адаптационной
ниши, с помощью которой молодежь находит
приемлемый для себя образ жизни и стиль об-
щения. Формированию молодежных субкуль-
тур с асоциальной и противоправной ориен-
тацией способствует сокращение инфраструк-
туры социально-культурной деятельности, от-
сутствие современных методик организации
досуга, неудовлетворительный уровень подго-

товки специалистов (педагогов, психологов,
социальных и социально-культурных работни-
ков), не способных вести конструктивный ди-
алог с молодыми людьми.

Альтернативным системе образования, вос-
питания и досуга пространством самовыраже-
ния и признания нередко становится мир кри-
минальной субкультуры, в котором подросток
находит широкое поле деятельности и возмож-
ности для самоутверждения и компенсации
неблагоприятных ситуаций, складывающихся
в семье, школе, в сфере неформального обще-
ния. В социально неблагополучной среде та-
кой субкультуры процветают пьянство, токси-
комания и наркомания, проституция и суицид,
правонарушения и преступления, что стано-
вится мощным дестабилизирующим факто-
ром, угрожающим социальной безопасности
общества. Новое поколение учится делать
деньги в условиях «дикого» рынка, вместе с
рыночным образом жизни в его худшем вари-
анте впитывает в себя все присущие ему чер-
ты: агрессивность, нравственный нигилизм,
презрение к созидательному труду. Поведение
не может контролировать воздействие ситуа-
ции и становится зависимым от нее, что ведет
к увеличению степени доверия к лидерам и
попаданию под их власть, к растворению в
группе. Рост числа носителей отклоняющего-
ся поведения, расширение спектра его видов
и форм создают неблагоприятную среду, дест-
руктивное влияние которой становится мощ-
ным фактором разрушения социально-куль-
турных основ жизнедеятельности.

Опыт показывает, что оптимизация систе-
мы и механизмов социально-профилактиче-
ской деятельности в подростково-молодежной
среде возможна на основе целостной педаго-
гической концепции, опирающейся на мето-
дологию средового подхода, адаптирующей
современные социально-культурные техноло-
гии воздействия на личность, использующей
диагностику, прогнозирование и проектирова-
ние предпосылок, процесса и результатов пе-
дагогического воздействия. Это предопределя-
ет необходимость разработки принципиально
новых теоретико-методологических основ
данного направления педагогики. Предвари-
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тельно необходимо решить ряд теоретико-ме-
тодических проблем: осмыслить причины и
факторы роста девиантных форм активности;
выявить педагогический потенциал досуговой
сферы как средства социализации и самореа-
лизации личности, возможности социально-
культурной деятельности в преодолении деви-
антности среди молодежи; адаптировать с уче-
том специфики образовательного учреждения
наиболее эффективные технологии воздей-
ствия на личность, отработанные в других об-
ластях практики.

Педагогическая эффективность профилак-
тической работы во многом определяется по-
ниманием природы девиантного поведения,
его социокультурной, социально-психологи-
ческой и личностной обусловленности. Деви-
антное поведение – это сложное и многопла-
новое явление, отражающее динамику и дра-
матизм личностного развития. В нем обнару-
живаются следы влияния объективных и
субъективных факторов, внешнего и внутрен-
него, социально-общего и индивидуально-
особенного. Возникновение и развитие деви-
антного поведения у подростков и молодежи
детерминировано факторами различных уров-
ней: психобиологическими предпосылками,
личностными особенностями (нравственное и
правовое сознание, ценностные ориентации,
установки, образ и стиль жизни и др.), а также
социальными обстоятельствами (ситуация в
семье, негативный опыт социализации в не-
формальной компании и т. д.). Как социаль-
ное явление, оно порождается социальной сре-
дой, подчиняется действию общих объектив-
ных факторов, социальных закономерностей.
На личностном уровне оно проявляется в виде
совокупности конкретных поступков, облада-
ющих индивидуально неповторимым сочетани-
ем психобиологических, культурных, интеллек-
туальных и иных черт, находящихся в неразрыв-
ной связи с конкретной ситуацией жизни.

Все эти уровни взаимосвязаны, выступают
по отношению друг к другу как причина и
следствие. В частности, важнейшим личност-
ным фактором стимулирования подростковых
девиаций является несформированность ду-
ховно-нравственной сферы. В свою очередь,

убогость внутреннего мира может иметь вне-
шний источник: разрушение механизма цен-
ностной преемственности поколений вслед-
ствие общей дезинтегрированности культуры,
размывания ее консолидирующих ценностных
оснований и разрушения традиционных форм
общественной морали; снижение интереса
молодежи к отечественной культуре, ее исто-
рии, традициям, к носителям национального
самосознания; падение престижа образования
как способа социальной адаптации, культур-
ной преемственности и формы личностной
самореализации и т. д. Нарушение условий для
производства, сохранения и распространения
культурных ценностей, норм, смыслов, разру-
шает нормативно-регулирующую и развиваю-
щую социокультурную среду обитания лично-
сти. Возникают ценностно-смысловые, нор-
мативно-регулятивные и коммуникативные
механизмы в поведении подростков и молоде-
жи, строящиеся по принципу отрицания, про-
тиворечия общественным нормам морали и
права, что в итоге стимулирует расширение
спектра девиаций в подростково-молодежной
среде.

В образовательных и культурно-досуговых
учреждениях коллективными субъектами мо-
лодежных субкультур выступают обществен-
ные объединения. В позитивно ориентирован-
ных общностях подростки реализуют свои
творческие способности, утверждают граждан-
ские позиции (это проявляется в деятельно-
сти экологических, историко-культурных, по-
исково-исследовательских, художественных
объединений). Другие самодеятельные группы
объединяют личностей с асоциальной направ-
ленностью, утрированной потребностью в са-
мовыражении и самоутверждении. Участники
объединений озабочены осознанием своей
исключительности, противопоставлением
себя другим людям, для них нередко характер-
но гедонистическое мировосприятие, уход от
реальных жизненных проблем и склонность к
символическому разрешению трудностей. Ха-
рактер взаимоотношений в таких группах су-
жает поле самореализации и признания, ведет
к дальнейшей деиндивидуализации личности.
Однако «социализирующий» эффект таких
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сообществ достаточно высок. Участие подро-
стка в жизни субкультурного сообщества со-
здает условия для социокультурной идентифи-
кации личности с сепаратной субкультурой,
которая в итоге формирует асоциальные сте-
реотипы, нормы, паттерны, ментальности в
сознании и поведении участников, которые
строятся по принципу отрицания, противоре-
чия общекультурным и социальным нормам.
Подросток включается в систему деструктив-
ных норм и ценностей, разделяемых антисо-
циальной группой, психологически нейтрали-
зуя воздействие моральных и правовых запре-
тов, открывает для себя путь к совершению
действий противоправного характера. Дело в
том, что если набор средств и способов асоци-
альной деятельности в сообществе приносит
успех (т. е. дает чувство уверенности в соб-
ственных силах, признание, самоутвержде-
ние), то стереотип поведения закрепляется и
становится ведущим способом самовыраже-
ния. Таким образом, подросток или юноша
«социализируется» в антисоциальном смысле
и в дальнейшем вступает в конфликт с обще-
ством, его нормами и законами. Следователь-
но, педагогически эффективная система ме-
роприятий предполагает тщательное исследо-
вание механизмов формирования и функцио-
нирования такого рода групп, условий форми-
рования асоциальных ценностно-норматив-
ных ориентаций, поиск принципов и методов
профилактики экспансии асоциальных форм
активности.

К сожалению, возможности учебного про-
цесса в профилактике асоциального поведения
сегодня во многом исчерпаны. В этой связи
возникает необходимость задействовать ресур-
сы социально-культурной деятельности, осу-
ществляемой во внеучебном пространстве,
которая может рассматриваться одним из дей-
ственных направлений воспитательно-профи-
лактической работы среди групп риска (наря-
ду с правовой, медицинской, психолого-педа-
гогической). Социально-культурная деятель-
ность подростков в этой связи предстает как
условие, гармонизирующее социализацию и
индивидуализацию личности. Она осуществ-
ляется в сфере свободного времени, которое в

этом контексте выступает пространством для
свободного развития личности. В воспитатель-
ных целях свободное время целесообразно оп-
тимизировать посредством организации педа-
гогически содержательной культурно-досуго-
вой деятельности, что будет способствовать
максимальной эффективности воспитатель-
ной работы с учащимися в свободное от учебы
время. Досуговое пространство, насыщенное
мироощущением свободы и самодеятельно-
сти, игровым ролевым поведением и символи-
кой, может стать зоной личностно значимого
общения, сферой, в которой особенно ярко
раскрываются способности личности. В куль-
турно-досуговой среде подросток проигрыва-
ет значительное количество ролей, диапазон
и количество которых зависят от содержания
социально-культурной деятельности, потреб-
ностей и интересов участников объединения,
своеобразия группы и характера межличност-
ных отношений. Социально–культурная дея-
тельность в системе профилактики соци-
альных отклонений среди учащихся учебного
заведения может стать ключевой сферой соци-
ализации и инкультурации подростков и мо-
лодежи, способом утверждения социально
ориентированных форм поведения личности,
основанных на правосознании, культурно ле-
гитимных ценностных ориентациях, стереоти-
пов поведения, стилей общения и т. д.

Одним из важнейших направлений профи-
лактики асоциального поведения средствами
социально-культурной деятельности является
ресоциализация личности – целесообразная
комплексная, педагогически ориентированная
система воспитательного воздействия, направ-
ленная на минимизацию девиантных форм
поведения и усвоение личностью социально
приемлемых и субъективно оптимальных спо-
собов адаптации в различных сферах жизне-
деятельности.

Оптимальной формой организации до-
суга является любительское объединение, ко-
торое предоставляет максимальную свободу
самовыражения и в то же время выступает в
качестве педагогически управляемой системы.
Вовлечение в досуговую общность нужного
количества субъектов предполагает наделение
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этой группы такими характеристиками, кото-
рые субъективно значимы тем личностям, ко-
торым предлагается «войти» в ее состав. Для
этого нормативная группа должна обладать
следующими параметрами: во-первых, значи-
мость группы, ее референтность (определяе-
мая ее социально-статусным или культурно-
символическим капиталом, способностью ре-
шать личностные проблемы и т. д.); во-вторых,
ее доступность для участников (смысловая,
статусная); в-третьих, сильная социальная по-
зиция группы, т. е. ее видимость, рельефность,
выпуклость, в определенном смысле конку-
рентоспособность. Данная характеристика
обнаруживается путем ее сравнения с други-
ми группами и поиска выгодных отличитель-
ных и положительных черт – по параметрам,
опирающимся на реальные ресурсы данной
группы; в-четвертых, персонифицирован-
ность группы, т. е. наличие значимой для оп-
ределенного количества субъектов личности,
воплощающей базовые ценностно-норматив-
ные и поведенческие параметры группы
(включая определенные стандарты потреби-
тельского поведения). Важную роль в обеспе-
чении социально приемлемого поведения до-
суговой группы играет неформальный лидер,
которые задает морально-этические нормати-
вы взаимоотношений. Лидер в данном случае
позиционирует ценностно-нормативное и по-
веденческое ядро группы, наделяет ее необхо-
димыми для популярности социально-статус-
ными и культурно-символическими ресурсами.

Еще одним эффективным средством про-
филактики девиантного поведения является
включение учащихся в различного рода со-
циально-ориентированные акции, решающие
актуальные проблемы личности и общества.
В частности, педагогически эффективным
оказался реализованный на базе Российского
колледжа традиционной культуры проект
включения учащихся в процесс проектирова-
ния социальной рекламы. В данном случае
воспитательный результат обеспечивается не-
сколькими факторами. Во-первых, погружен-
ные в материал подростки поняли всю глуби-
ну и катастрофичность для личности проблем,
вызванных употреблением алкоголя, наркоти-

ков и т. п. Во-вторых, ребята в процессе рек-
ламного творчества целенаправленно исполь-
зовали актуальные социально-культурные тех-
нологии, которые изменили представление
подростков о значимости норм здорового об-
раза жизни. Цель участия в социальной рек-
ламе – привлечение внимания к актуальным
проблемам общества и его нравственным цен-
ностям, а также удержание подростков в рам-
ках нормативного поведения (т. е. морально-
го, социально оправданного). Сегодня соци-
альная реклама является важнейшим сред-
ством формирования ценностей здорового
образа жизни. Ее воспитательное воздействие
определяется тем, что она использует эффек-
тивные средства воздействия на аудиторию и
более широкий спектр носителей.

В процессе проектирования социальной
рекламы подростки продумывают различные
приемы воздействия на сознание аудитории.
В частности, эффективным является техноло-
гия формирования нормативного поведения
путем целенаправленного усиления значимо-
сти личностных проблем аудитории. Стимули-
рование нормативного поведения аудитории
осуществлялось также путем целенаправлен-
ного ассоциирования моральных норм с опре-
деленной культурной символикой. Негативная
символизация девиантного поведения и пози-
тивная – социально принятых норм обеспечи-
вают ассоциативные связи нормы с базовыми
человеческими ценностями (дети, любовь, здо-
ровье и т. д.). Работа над способами негативно-
го позиционирования ненормативного поведе-
ния (которое осуществляется, как правило,
символикой болезни, смерти, символами от-
вратительных для человека насекомых и т. д.)
становится своеобразной прививкой, формиру-
ющей нормы здорового образа жизни.

Преимуществом педагогики профилакти-
ческой деятельности, использующей ресурсы
социально-культурной сферы, является: син-
тез культурологической, криминологической
и социально-педагогической методологии и
ресурсов в построении системы профилакти-
ки; непосредственная социально-педагогиче-
ская диагностика причин, вызывающих откло-
нения в поведении подростков (в семье, учеб-
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ной группе, неформальной компании и т. д.) и
своевременная корректировка условий, мини-
мизирующих девиантные проявления; созда-
ние оптимальных условий творческой саморе-
ализации в различных сферах социально-куль-

турной деятельности с учетом возрастных пси-
хологических особенностей личности; обеспе-
чение оптимального социально-педагогиче-
ского контроля негативных проявлений в под-
ростково-молодежной среде.
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В результате освоения опыта других госу-
дарств, изучения моделей организации различ-
ных психологических служб в системе право-
охранительных органов, каждое государство
Содружества, приобрело свою специфику в
организации и содержании деятельности пра-
воохранительных органов. Интенсивно разви-
ваются психологические школы в странах Со-
дружества, проводятся собственные историко-
психологические исследования, складывается
структура и общая проблематика юридической
психологии, – все это необходимо для успеш-
ной борьбы с преступностью. Можно конста-

тировать появление нового направления в пси-
холого-юридической науке – истории юриди-
ческой психологии стран СНГ.

Актуальность проблемы исследования опре-
деляется объективными потребностями соци-
альной практики в непрерывном развитии
правового пространства стран СНГ для эффек-
тивного контроля преступности. В этой связи
выделяется три основных аспекта актуально-
сти исследования проблемы становления пси-
хологической службы правоохранительных
органов в странах СНГ: нормативный, техно-
логический, историко-психологический.


