
ется простым указанием на содержание обучения, перечислением подлежащих усвоению знаний, умений и на-
выков. 

В.П. Беспалько полагает, что «цель в педагогической системе должна быть поставлена диагностично, т.е. 
настолько точно и определённо, чтобы можно было однозначно сделать заключение о степени её реализации и 
построить вполне определенный дидактический процесс, гарантирующий её достижение за заданное время» [2, 
с. 30]. 

Диагностичное формулирование целей в теории и практике обучения может быть осуществлено с опорой 
на определённые параметры, такие как широта опыта учащегося, уровень усвоения, ступень абстракции и др. 
[2]. 

Учёт названных показателей позволяет решать целый ряд важных педагогических проблем: 
- совершенствование организации и управления учебно-познавательной деятельностью; 
- конструирование адекватных поставленным целям дидактических процессов; 
- построение многоуровневых тест-лестниц для осуществления критериально-ориентированного контроля 

знаний; 
- создание 12-балльной шкалы отметок, которая с математической точки зрения представляет собой интер-

вальную шкалу и которая охватывает все уровни развития опыта учащихся. 
Естественно, что отмеченный подход к формулировке целей обучения предполагает поиск других показате-

лей диагностичного целеполагания и их научное обоснование. 
В настоящем докладе анализируются: 
- адаптированное определение понятия «диагностично заданная цель» [3, с. 61-62]; 
- попытка автора ввести в понятийный аппарат дидактики термин «трудоёмкость учебного задания», а также 

расчётные формулы для вычисления коэффициента трудоёмкости на репродуктивном и продуктивном уровнях 
учебно-познавательной деятельности [4]; 

-практический опыт использования вышеназванного понятия при составлении автором критериально-
ориентированных тестовых заданий по учебному курсу «Педагогическое теории, системы, технологии» [5]; 

- перспективы дальнейшего развития теории и методики диагностичного целеполагания. 
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УДК 372.3/4 
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

A.M. Ткачук 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, psycho@brsu.brestBy 

Проблемное поведение человека часто называют отклоняющимся, девиантным В наиболее общем виде 
отклоняющееся поведение - это система поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в 
обществе правовым или нравственным нормам. Следовательно, девиантным является поведение, отклоняющееся 
от установленных обществом норм и стандартов, будь то нормы психического здоровья, права, культуры, морали (И. 
С. Кон, А. В. Петровский. М. Г. Ярошевский, В. Н, Кудрявцев, В. Г. Степанов, Д. И. Фельдштейн и др.). а также 
поведение, не удовлетворяющее социальным ожиданиям данного общества в конкретный период времени (Н. 
Дж. Смелзер, Т. Шибутани). 

Изучение различных подходов к определению данного понятия позволяет говорить о многообразии видов, клас-
сификаций девиантного поведения несовершеннолетних. Так, проанализировав позиции исследователей о гетеро-
генности структуры девиаций, мы пришли к выводу, что девиантное поведение может иметь разнообразную 
структуру и динамические характеристики, формироваться как изолированное явление или явление группового 
порядка, быть устойчивым или неустойчивым, иметь направленность и социальную значимость. В частности, 
ученые выделяют индивидуальные (изолированные) и групповые девиации. Индивидуальные девиации вклю-
чают формы и типы отклоняющегося поведения, при которых оно не имеет зависимости от поведения окру-
жающих. Групповые девиации отличает сходство форм девиантного поведения у близкого окружения, кумиров 
в референтной группе. 

Кроме того, девиантные формы поведения могут быть временными и постоянными, устойчивыми и неус-
тойчивыми. Временные девиации характеризуются малой длительностью существования и чаще связаны с 
групповым давлением. Они прекращаются при выходе из группы. Постоянные девиации, в отличии от времен-
ных, имеют склонность к длительному существования и малой зависимости от внешних воздействия. Они со-
ставляют большинство девиаций. При устойчивых девиациях отмечается преобладание какой-либо одной 
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формы отклоняющегося поведения. Соответственно, неустойчивая девиация характеризуется частой сменой ее 
проявлений. 

По своей структуре формы отклоняющегося поведения могут быть экспансивными и неэкспансивными, аль-
труистическими и эгоистическими. Экспансивные девиации характеризуются вторжением в жизнь других лю-
дей, игнорированием интересов окружающих и даже посягательством на их свободы (агрессия, сексуальные 
девиации). При неэкспансивном варианте индивид напрямую не задевает интересов окружающих (пищевые 
аддикции, спортивные адцикции). Подавляющее число девиаций являются эгоистическими, нацеленными на 
получение удовлетворения или личной выгоды (все формы аддиктивного поведения). Альтруистически девиа-
ции направлены на интересы других людей, нередко сопровождаются склонностью к самопожертвованию и 
самоуничтожению (суицидальное поведение). 

Проанализировав различные суждения ученых о проблеме классификации девиантного поведения, можно 
выделить четыре основных подхода к вопросу систематизации нарушений поведения: медицинский, социально-
правовой, психолого-педагогический. 

С точки зрения медицинского подхода, девиантное поведение - это отклонение от принятых в данном об-
ществе норм межличностных взаимоотношений: действий, поступков, высказываний, совершаемых как в рам-
ках психического здоровья, так и в различных формах нервно-психической патологии, особенно пограничного 
уровня. 

С точки зрения социально-правового подхода, понятие «отклоняющееся поведение» включает в себя все 
действия, противоречащие принятым в настоящее время социальным и правовым нормам и запрещенные под 
угрозой наказания. 

С точки зрения психолого-педагогического подхода, отклоняющееся, или девиантное, поведение трактуется 
как отклонение от принятых в данной социальной среде социально-нравственных норм и культурных ценнос-
тей, нарушение процесса усвоения и воспроизводства норм и ценностей и рассматривается в двух аспектах: 
деструктивной и созидательной направленности. Девиантное поведение деструктивной направленности подра-
зумевает совершение человеком или группой людей социальных действий, отклоняющихся от доминирующих 
в социуме социокультурных ожиданий и норм, общепринятых правил выполнения социальных ролей, влеку-
щих за собой сдерживание темпов развития общества (преступность, алкоголизм, наркомания, проституция, 
суицид). Созидательные девиации (социальные инновации, нововведения) - это социально значимые в дейст-
виях человека отклонения от общепризнанных норм поведения, определяющие наиболее прогрессивный в эне-
ргетическом, а значит и адаптационном плане, вектор эволюционного развития общества. Позитивными девиа-
ции являются тогда, когда способствуют прогрессу системы, повышают уровень ее организованности, помога-
ют преодолеть устаревшие, консервативные или даже реакционные стандарты поведения. Это - социальное 
творчество: научное, техническое, художественное, общественно-политическое. 

Таким образом, изучив взгляды различных ученых на выделение подходов, исследующих сущность деви-
антного поведения, мы пришли к выводу о том, что девиантное поведение — понятие неоднозначное. Если сис-
тематизировать данные, имеющиеся в научной литературе по изучению понятия девиантного поведения, можно 
сделать вывод, что каждый исследователь этого явления стремиться «высветить» какую-то его отдельную грань 
- педагогическую, психологическую, социологическую. Но всех их объединяет одно обстоятельство: девиант-
ное поведение характеризует поступки и социальные действия индивида, вступающего в конфликт с социаль-
ными нормами общества. 

УДК 94 (947) 
ПРОБЛЕМА РЕВИЗИОНИЗМА В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ 

С.А. Федечко 
Полесский государственный университет, scholast@tut.by 

Изменения, произошедшие в общественном сознании в связи с кризисом и распадом СССР, спровоцировали 
массовый интерес к истории и пересмотр основных концепций исторического развития. При этом в первую 
очередь это приводило к ревизии исторических мифов, присутствующих в официальной истории любого госу-
дарства. С этого момента происходит смена приоритетов. Если ранее в советской историографии ревизионизм 
рассматривался исключительно как негативное явление («оппортунистическое направление внутри революци-
онного рабочего движения, осуществляющее антинаучный пересмотр коренных положений марксизма-
ленинизма» [1]), то сейчас ревизионизм стал характерной чертой исторического познания. При этом существу-
ют определенные традиции ревизионизма в историографии. Термин был введён на рубеже 1970-х гг. первона-
чально — в отношении школы молодых французских учёных (Альфред Коббен, Раймонд Арон, Франсуа Фюре 
[2] и др.), решительно выступивших против традиционных взглядов на Великую Французскую Революцию (на-
чало этому движению положил Альфред Коббен в 1954 г. лекцией «Миф Французской революции». Также 
предметом исследования историков-ревизионистов стало определение степени достоверности фактов о 
холокосте, получивших название негационизма (и преследуемых судебном порядке в ряде европейских стран). 

Нам представляется, что причины пересмотра исторических концепций целесообразно разделить на сле-
дующие группы: 

Первая - естественный прогресс научного знания и совершенствование (эволюция) или революционные из-
менение представлений о фактах действительности. Например — проведение генетического анализа населения 
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