
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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отдельных регионов [3] и установление таким образом характера этнических процессов в период миграций на-
родов. На наш взгляд, данная группа причин представляет самые объективные причины для ревизии историче-
ских концепций. 

Вторая - пересмотр самой идеологии подхода к анализу исторического процесса. Эту причину следует при-
знать одной из самых существенных при ревизии концепций национальной и мировой истории. Например с 
исчезновением Британской империи вместе с ней исчезли и исторические мифы, которые должны были ее оп-
равдывать. Не случайно с 60-х годов XX века в Англии получает распространение «ревизионистская историо-
графия». Освободившись от необходимости возвеличивать героев империи, английские историки обнаружили 
массу интересного и неожиданного. Все исторические факты остались на месте. Просто выяснилось, что смысл, 
движущие силы, а порой и причины событий были совсем иными, нежели принято писать в школьных учебни-
ках. Зачастую историческая мифология вообще меняет местами причины и следствия, заставляя прошлое быть 
не более чем способом подготовить великолепное настоящее. 

Не только английские, но также французские и немецкие исследователи после Второй мировой войны зани-
мались ревизией истории. 

Советская официальная историография могла спокойно опираться на самодержавную традицию, только на-
до было приукрасить тексты цитатами из Маркса, Ленина и (в соответствующий период) Сталина и применять 
формационный подход. Фундаментальные концепции российской историографии («Третий Рим», «собиратель 
славянских земель», «защитник православия») так и остались нетронутыми. А попытки их жесткой ревизии 
после Октябрьской революции так и не были до конца реализованы в СССР. После 1989-1991 гг. те же истори-
ки благополучно удалили цитаты классиков марксизма-ленинизма со своих новых изданий. Никакой переоцен-
ки ценностей не было просто потому, что исторический миф по-прежнему был востребован. То есть российская 
историография стоит на пороге одной из крупнейших ревизий в своей истории. 

Таким образом, вторая группа является «группой национальных мифов», и ее функции серьезно зависят от 
типа и идеологии государства. 

Третья - фолкхистори (folkhistory). Строго говоря, не является пересмотром каких-либо исторических кон-
цепций. На это у авторов не хватает ни фундаментальных знаний, ни образования. Как правило, это самостоя-
тельное, самодеятельное и, с точки зрения автора, самодостаточное исследование с целью декларации «всему 
миру» персонального взгляда автора на субъективно центральные, осевые события, вызывающие актуальный 
интерес у широкой аудитории. В экстремальном своём виде это криптоисторические (графоманские) концеп-
ции, носящие более или менее выраженный фальсификаторский характер. При этом широко эксплуатируются 
мифы, спорные концепции, неподтверждённые теории. Такого рода ревизионизм является самым недолговре-
менным, однако вызывает живой общественный интерес. 
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В первую мировую войну на территории современной Беларуси поистине всенародный характер приобрела 
помощь семьям ушедших на войну, занятым в сельском хозяйстве. В среде учащихся в этой связи зародился 
очень интересный и полезный почин, имевший в последующем продолжение и в советский период - движение 
трудовых сельскохозяйственных дружин. 

Как и многие другие патриотические начинания, это движение зародилось вначале незаметно и довольно 
просто. В летние каникулы в 1914 г. учащиеся ряда учебных заведений Виленского учебного округа стали ока-
зывать добровольную сельскохозяйственную помощь семьям, ушедших на войну. Правда, первоначально их 
труд не был организован и носил случайный характер: учащиеся работали отдельно друг от друга, доля их уча-
стия была незаметна и о ней знали лишь родные да ближайшие соседи. Но затем, по инициативе учебного на-
чальства, воспитанники Витебского учительского института и Полоцкой учительской семинарии основали пер-
вые организованные трудовые ячейки. Собираясь втроем или вчетвером, они ходили из деревни в деревню и 
оказывали помощь наиболее нуждающимся семьям. Кроме того, в свободное от полевых занятий время воспи-
танники названных учебных заведений учили грамоте крестьянских ребят. Причем труд их был бескорыстен: 
они получали лишь помещение для проживания и пропитание. Вскоре их примеру последовали другие учи-
тельские семинарии (Молодеченская и Рогачевская) и учительские институты (Минский, Виленский и Моги-
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