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М. Л. Шульга
Полесский государственный университет, Пинск

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

В современном стремительно меняющемся и глобализирующемся мире, 
пронизанном масштабными потоками информации, требующем постоян
ного притока новых знаний, роль молодежи возрастает. Она становится 
инициатором и двигателем нового, активным участником ускорения эко
номического прогресса. Понимание этого стимулирует новое отношение к 
молодому поколению, являющемуся важнейшим ресурсом развития любого 
современного государства.

Современное высшее образование выполняет целый ряд общественно 
значимых функций, среди которых функция социализации, несомненно, 
стоит на одном из ведущих мест. В настоящее время к образованию как 
социальному институту предъявляются новые требования, отражающие 
тенденции и противоречия общественного развития. В стратегии высшего 
образования особую роль в современных условиях приобретает забота о 
нравственном здоровье будущих специалистов. Студент высшего учебного 
заведения - это уже сформированная на определенном этапе своего разви
тия личность. Отношение к жизни, к людям, к труду, образованию, умствен
ное и физическое развитие - все это создано в течение 17-18 лет жизни 
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человека и его воспитания, проявляется в его поведении и деятельности, 
влияет на взаимоотношения с людьми.

Юношеский возраст - один из наиболее сложных периодов развития 
человека. Несмотря на относительную кратковременность, он во многом 
определяет дальнейшую жизнь личности. В этот возрастной период преи
мущественно происходит формирование характера и других смыслообразу
ющих личностных основ. Эти обстоятельства: переход от опекаемого взрос
лыми детства к самостоятельности, смена привычного школьного обучения 
на другие виды социальной деятельности (поступление в вуз, адаптация к 
новым условиям обучения, требованиям, новой социальной роли) - делают 
молодого человека особенно уязвимым и податливым по отношению к от
рицательным влияниям среды. Во многом и этим объясняется возрастание 
научного и практического интереса к проблеме отклоняющегося поведения. 
Актуальной для системного исследования является необходимость более 
тщательного исследования как причин, форм и динамики девиантного по
ведения, так и поиска более эффективных мер его социального контроля - 
превентивных, профилактических, коррекционных, реабилитационных и 
др. Следует отметить, что существующая система профилактики зачастую 
не в полной мере решает задачи по предупреждению девиантного поведе
ния и в настоящее время имеется ряд задач, требующих своего решения.

В исследованиях Е. В. Змановской, Ю. А. Клейберга, М. И. Рожкова и 
др. девиация рассматривается как многоаспектное социальное явление 
[1-5]. Для характеристики отклоняющегося поведения авторы чаще всего 
используют термины делинквентность и девиантность. Если нарушения не 
достигают уровня уголовно наказуемых действий, то такое поведение при
нято называть делинквентным (от лат. delinguo - провиниться, совершить 
проступок) [3].

Анализ существующих исследований позволяет определить ряд походов 
в понимании феномена девиации. Девиантное поведение трактуют как:

1) социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой 
деятельности, не соответствующих официально установленным или фак
тически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам);

2) поступок или действия человека, не соответствующие официально 
установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам 
(стандартам, шаблонам) [4, с. 32].

Девиантное поведение имеет сложную природу, обусловленную разно
образием детерминирующих факторов, в качестве которых представляется 
целесообразным выделить следующие:

• биологические (выражаются в существовании неблагоприятных физио
логических или анатомических особенностей организма, затрудняющих со
циальную адаптацию человека);

• психологические (факторы, в которые включаются наличие у молодого 
человека психопатологии или акцентуации отдельных черт характера, что 
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выражается в нервно-психических заболеваниях, психопатии, неврастении, 
пограничных состояниях, повышении возбудимости нервной системы и не
адекватных реакциях);

• социально-педагогические (выражаются в дефектах семейного или 
общественного воспитания, в основе которых лежат половозрастные и ин
дивидуальные особенности развития, приводящие к отклонениям в социа
лизации);

• социально-экономические (включают в себя социальное неравенство; 
расслоение общества на богатых и бедных; обнищание значительной массы 
населения, ограничение социально приемлемых способов получения до
стойного заработка; безработицу; инфляцию и, как следствие, социальную 
напряженность);

• морально-этические факторы (проявляются, с одной стороны, в низком 
морально-нравственном уровне современного общества, разрушении цен
ностей, в первую очередь духовных, в утверждении психологии «вещизма», 
падения нравов; с другой - в нейтральном отношении общества к проявле
ниям девиантного поведения) [1, с. 41].

Ответить на вопрос: «Почему увеличивается число молодых людей с от
клоняющимся поведением?» можно на основе анализа результатов опроса 
самой молодежи по проблемам отклоняющегося поведения и тем мерам, ко
торые необходимо предпринять, чтобы свести к минимуму наличие таковых.

В опросе приняли участие учащиеся лицея Полесского государственного 
университета и студенты 1 курса дневной формы обучения (всего 120 чело
век). Средний возраст участников опроса - 16-18 лег. Учащимся и студен
там предлагалось ответить на вопросы о том, какое поведение они считают 
отклоняющимся от нормы и какие формы данного поведения распростране
ны в молодежной среде.

Учащиеся лицея (74 %) считают, что отклоняющимся поведением явля
ется отказ от учебы, пропуски учебных занятий, конфликты с педагогами и 
правоохранительными органами.

Студенты (62 %) считают, что отклоняющееся поведение - это поведе
ние, нарушающее юридические нормы, нормы правопорядка и распорядка 
учебного заведения.

По мнению учащихся лицея, 1 место по распространенности видов деви
антного поведения занимает употребление алкоголя, 2 место - нарушение 
общественного порядка, 3 место — хулиганство, кражи.

По мнению студентов, по распространенности видов девиантного пове
дения 1 место занимают прием алкоголя и курение в общественных местах, 
2 место - нарушение общественного порядка, 3 место — наркомания и ток
сикомания.

Среди основных причин формирования девиантного поведения студенты 
назвали:

• скука (15 %);
• наличие массы свободного времени (34 %);
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• желание повысить свой статус в обществе сверстников (23 %).
Учащиеся лицея называют следующие основные причины формирова

ния девиантного поведения:
• желание завоевать авторитет в группе (10 %);
• скука и наличие свободного времени (37 %);
• желание улучшить свое материальное положение любым путем (26 %).
Таким образом, в ответах и учащихся лицея, и студентов прозвучали тре

вожные мотивы: выявление негативных влияний существенно затруднено, 
потому что они не выступают изолированно, а представляют взаимодей
ствие самых разнообразных факторов, действующих с разным негативным 
вкладом в развитие отклоняющегося поведения. Сочетание неблагоприят
ных биологических, психологических, семейных и других социально-пси
хологических факторов, искажает образ жизни молодых людей и ведет к 
формированию устойчивых форм девиатного поведения.

Основные задачи высшей школы по минимизации и оптимизации про
явлений девиантного поведения видятся в реализации трех основных на
правлений деятельности: целостное обеспечение процессов социализации 
студентов, повышение уровня самоконтроля личности студента и ответ
ственности, совершенствование социальных норм и санкций в вузе [5, с. 36].

Представляется, что необходимыми и продуктивными мерами могли бы 
быть следующие рекомендации: повышение правовой культуры посред
ством таких методов, как правовая пропаганда и правовая информация; 
проведение открытых семинаров, лекций и досуговых мероприятий с при
влечением представителей законодательной и исполнительной власти всех 
уровней, а также работников правоохранительных органов; возрождение 
работы студенческих оперативных отрядов, волонтерского движения по 
профилактике правонарушений и девиантного поведения; рассмотрение на 
заседаниях ученых советов вузов вопроса о профилактической деятельно
сти (о возможностях и перспективах внедрения спецкурсов с учетом про
филактики девиантного поведения); формирование планов воспитательной 
работы вузов с учетом необходимости включения мероприятий по профи
лактике правонарушений и девиантного поведения; опережающее воздей
ствие на исключение причин возникновения девиантности посредством 
влияния на ценностные ориентации студентов.
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