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1. Теории и концепции девиации

В изучении причин отклоняющегося поведения существует три 
вида теорий: теории физических типов, психоаналитические 
теории и социологические, или культурные, теории. 
Остановимся на каждой из них.



1. Основная предпосылка всех теорий физических типов 
состоит в том, что определенные физические черты личности 
предопределяют совершаемые ею различные отклонения от 
норм. Среди последователей теорий физических типов можно 
назвать Ч. Ломброзо, Э. Кретшмера, В. Шелдона. В работах 
этих авторов присутствует одна основная идея: люди с 
определенной физической конституцией склонны совершать 
социальные отклонения, осуждаемые обществом. Однако 
практика показала несостоятельность теорий физических 
типов. Всем известны случаи, когда индивиды с лицом 
херувимов совершали тягчайшие преступления, а индивид с 
грубыми, «преступными» чертами лица не мог обидеть и 
муху.



2. В основе психоаналитических теорий отклоняющегося
поведения лежит изучение конфликтов, происходящих в
сознании личности. Согласно теории З. Фрейда, у каждой
личности под слоем активного сознания находится область
бессознательного - это наша психическая энергия, в которой
сосредоточено все природное, первобытное. Человек
способен защититься от собственного природного
«беззаконного» состояния путем формирования собственного
Я, а также так называемого сверх-Я, определяемого
исключительно культурой общества. Однако может возникнуть
состояние, когда внутренние конфликты между Я и
бессознательным, а также между сверх-Я и бессознательным
разрушают защиту и наружу прорывается наше внутреннее, не
знающее культуры содержание. В этом случае может
произойти отклонение от культурных норм, выработанных
социальным окружением индивида.



3. В соответствии с социологическими, или культурными,
теориями индивиды становятся девиантами, так как процессы
проходимой ими социализации в группе бывают неудачными
по отношению к некоторым вполне определенным нормам,
причем эти неудачи сказываются на внутренней структуре
личности. Когда процессы социализации успешны, индивид
сначала адаптируется к окружающим его культурным нормам,
затем воспринимает их так, что одобряемые нормы и ценности
общества или группы становятся его эмоциональной
потребностью, а запреты культуры частью его сознания. Он
воспринимает нормы культуры таким образом, что
автоматически действует в ожидаемой манере поведения
большую часть времени. Ошибки индивида редки, и всем
окружающим известно, что они не являются его обычным
поведением.



Наличие в повседневной практике большого числа
конфликтующих норм, неопределенность в связи с этим
возможного выбора линии поведения могут привести к
явлению, названному Э. Дюркгеймом аномией (состояние
отсутствия норм). По Дюркгейму аномия - это состояние, при
котором личность не имеет твердого чувства принадлежности,
никакой надежности и стабильности в выборе линии
нормативного поведения. Роберт К. Мертон внес некоторые
изменения в концепцию аномии, предложенную Дюркгеймом.
Он считает, что причиной девиации является разрыв между
культурными целями общества и социально одобряемыми
(легальными или институциональными) средствами их
достижения



Отклоняющееся поведение является одним из
путей адаптации культуры к социальным
изменениям.

Нет такого современного общества, которое долгое время
оставалось бы статичным. Даже совершенно изолированные
от мировых цивилизаций сообщества должны время от
времени изменять образцы своего поведения из-за изменения
окружающей среды. Но новые культурные нормы редко
создаются путем обсуждения и дальнейшего их принятия
всеми членами социальных групп. Новые социальные нормы
рождаются и развиваются в результате повседневного
поведения индивидов, в столкновении постоянно возникающих
социальных обстоятельств. Отклоняющееся от старых,
привычных норм поведение небольшого числа индивидов
может быть началом создания новых нормативных образцов.



Концепции девиации.

Особое значение в них придается одному из трех
вышеупомянутых факторов: человеку, норме и группе.



Биологическая. В конце XIX в. итальянский врач
Ч.Ломброзо обнаружил связь между криминальным
поведением и определенными физическими чертами. Он
считал, что люди предрасположены к определенным
типам поведения по своему биологическому складу.
Криминальный тип можно определить по таким
характерным чертам, как выступающая нижняя челюсть,
реденькая бородка и пониженная чувствительность к
боли. К этим выводам профессор судебной медицины
пришел на основе изучения 11 тыс. трупов бывших
преступников.



Критики теории Ломброзо отмечали, что согласно
последней, бороться с преступностью легко: надо «взять
человека, измерить его, взвесить и ... повесить».
У.Х.Шелдон известный американский психолог и врач,
подчеркивал важность строения тела. Наиболее склонен
к девиации, согласно
У.Х.Шелдону, мезоморфный тип: «тяжелые»,
«мускулистые», «атлетические».

Биологические концепции, популярные в начале XX в.,
постепенно вытесняются другими.



Психологические и психиатрические концепции.
Акцент делают на личностные факторы, особенно
неправильную социализацию в детстве.



Тщательные исследования показали, что сущность девиации
нельзя объяснить только лишь на основе анализа
психологических факторов. В 1950г. Шуэсслер и Крессли
проделали обзор многих работ, авторы которых пытались
доказать, что правонарушителям и преступникам свойственны
некоторые психологические особенности, не характерные для
законопослушных граждан. Однако не было выявлено ни
одной психологической черты, например, эмоциональная
незрелость, психическая неустойчивость. В настоящее время
большинство психологов и социологов признают, что с
помощью анализа какой-то одно психологической черты,
конфликта и «комплекса» нельзя объяснить сущность любого
типа девиации. Более вероятно, что девиация возникает в
результате сочетания многих психологических и социальных
факторов.



2. Причины девиантного поведения



Феноменология и проблематика девиантного
поведения вызывает горячий интерес исследователей в
различных областях научных знаний. С точки зрения Е. В.
Змановской «Современное состояние накопленных в
области девиантологии знаний позволяет утверждать,
что мы имеем дело с чрезвычайно сложной формой
социального поведения личности, детерминированного
системой взаимосвязанных факторов. К сожалению,
единая теория отклоняющегося поведения личности еще
не создана».



Проблема возникновения, изучения причин и
источников, динамика протекания девиаций поведения,
до сих пор является актуальной и междисциплинарной
областью изучения данного феномена. Проблемами
девиантного поведения занимаются разные науки:
биология, юриспруденция, педагогика, социология,
история, психология и многие другие. Если в зарубежной
психологии девиантология является одной из
самостоятельных, отдельных отраслей психологии, как
учебной, научной дисциплиной имеющей широкий
прикладной характер.

Несмотря на множество научно-практических, научно-
теоретических наработок данная проблема, до
настоящего времени не может претендовать на свою
завершенность, концептуальность, системность.



Отклонения в поведении детей и подростков могут быть
обусловлены следующими группами причин:

а) социально-педагогической запущенностью, когда
ребенок, подросток ведет себя неправильно в силу своей
невоспитанности, отсутствия у него необходимых
позитивных знаний, умений, навыков или в силу
испорченности неправильным воспитанием,
сформированностью у него негативных стереотипов
поведения;

б) глубоким психическим дискомфортом, вызванным
неблагополучием семейных взаимоотношений,
отрицательным психологическим микроклиматом в семье,
систематическими учебными неуспехами, несложившимися
взаимоотношениями со сверстниками в коллективе класса,
неправильным (несправедливым, грубым, жестоким)
отношением к нему со стороны родителей, учителей,
товарищей по классу;



в) отклонениями в состоянии психического и
физического здоровья и развития, возрастными кризами,
акцентуациями характера и другими причинами
физиологического и психоневрологического свойства;

г) отсутствием условий для самовыражения, разумного
проявления внешней и внутренней активности;
незанятостью полезными видами деятельности,
отсутствием позитивных и значимых социальных и
личных жизненных целей и планов;

д) безнадзорностью, отрицательным влиянием
окружающей среды и развивающейся на этой
основе социально-психологической дезадаптацией,
смещением социальных и личных ценностей с
позитивных на негативные.



3. Факторы девиантного поведения



Для того чтобы работа с детьми «группы риска» была
успешной, необходимо также выявить факторы,
порождающие различные формы отклонений, с целью
выработки программы по их дальнейшей нейтрализации
или коррекции. И.А. Невский, Л.С. Колесова провели
экспертный опрос работников некоторых учебных
заведений, в ходе, которого их просили высказать свое
мнение о внешних факторах риска отклоняющегося
поведения подростков.



По мнению опрошенных педагогов, внешними факторами,
негативно
влияющими на развитие и поведение детей и подростков, являются :

I. Процессы, происходящие в обществе: отсутствие ясной
позитивной
государственной идеологии, направленной на изменение
иерархии
общественных ценностей; безнаказанность преступлений;
безработица
мая и скрытая); отсутствие социальных гарантий и государственной
поддержки экономически несостоятельных семей с детьми;
разрушение и кризис традиционных институтов социализации
подрастающего поколения (детских и юношеских организаций,
семьи, школы); пропаганда насилия и жестокости через
средства массовой информации; отсутствие своевременной
и квалифицированной диспансеризации детей,
позволяющей выявлять физические и психические нарушения
здоровья детей и подростков, оказывать им помощь по итогам
диспансеризации; недоступность для детей бесплатного
качественного дополнительного образования (кружков, секций и
др.); доступность табака, алкоголя, наркотиков.



II. Состояние семьи, ее атмосфера: неполная
семья; материальное положение семьи (как бедность,
так и богатство); низкий социально-культурный уровень
родителей; отсутствие семейных традиций; стиль
воспитания в семье (отсутствие единых требований к
ребенку, жестокость родителей, их безнаказанность
и бесправие ребенка); отрицание самоценности
ребенка; удовлетворение потребностей детей (их
недостаток и избыток); злоупотребление родителями
алкоголя, наркотиков и др.; попустительское отношение
родителей к употреблению детьми психоактивных
веществ.



III. Выявление факторов риска, идущих от организации
внутришкольной жизни. Анализ мнений учителей показывает, что
таковыми чаще всего являются:
1. Несовершенство организации управления процессами
обучения и воспитания: плохая материальная обеспеченность
школы; отсутствие налаженной, систематической связи школы с
семьей учеников и рычагом воздействия на родителей, не
занимающихся воспитанием ребенка, черсч общественность;
нехватка учителей-предметников; частая отмена уроков;
неудовлетворительная организация внеклассной работы;
отсутствие детских организаций в школе.
2. Профессиональная несостоятельность части учителей,
выражающаяся в незнании детской, возрастной психологии;
авторитарный или попустительский стиль взаимоотношений в
системе «ученик - учитель»; необъективный под ход к оценке знаний
учащихся, навешивание ярлыков; по давление учителями личности
ученика (угрозы, оскорбления и др.).
3. Внедрение новых учебных программ, переоценка
ценностных ориентиров и, как следствие, непонимание «чему и как
учить?».
4. Низкий уровень развития и учебной мотивации детей,
поступающих в школу.


