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Conclusion 
This article is dedicated to the problem of the 

Kazakhstan composer’s works studding by students. 

The classification and the origin of folklore are 
given in the article. 

 
 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Сизоненко А.М., Назмутдинов Р.А. 
 

Проблема девиантного поведения имеет 
длительную эволюцию методологических 
подходов. 

Первоначальное понятие «трудный» как 
синоним отклоняющегося поведения, упот-
ребляемое с конца XIX века, имело условный, 
эмпирический смысл как широкое обобщен-
ное понятие, под которым понимались различ-
ные категории представителей отклоняющего-
ся поведения с разной степенью его проявле-
ния. Сюда относились трудновоспитуемые, 
беспризорные, морально и социально запу-
щенные, трудноисправимые, проблемные, 
правонарушители, дезорганизаторы, умствен-
но отсталые, малолетние преступники и т.п. 

На протяжении развития педагогики и 
психологии интерес к «трудным» детям не 
был одинаков. Первоначально он чаще всего 
возникал у педагогов-практиков. Им приходи-
лось устанавливать причины, вызывающие 
трудности в воспитании, искать пути их прео-
доления, находить правильный подход к 
«трудному» ребенку, подыскивать ключи к 
его характеру. Все это требовало теоретичес-
кого обоснования. До настоящего научного 
подхода к проблеме «трудных детей» (де-
виантных, как называют их теперь) психо-
лого-педагогическая наука прошла значитель-
ный путь своего развития и характеризуется 
многообразием подходов: 

1. Длительное время преступность как 
крайнее выражение «трудности» детей рас-
сматривалась с биологических позиций (XIX-
нач. XX вв.), представителями которых явля-
лись Ч. Ломброзо (1835–1909 гг.) и его после-
дователи Т. Симсон, Д. Дриль, Н. Гришаков и 
др. [1]. 

Согласно этому подходу отклонения от 
нормального развития ребенка были обуслов-
лены наследственной природой, детскому воз-
расту приписывались врожденные предраспо-
ложения к преступлениям, их фатальная неиз-
бежность ввиду дефективного поведения. Тем 
самым игнорировались педагогическое воз-
действие и причины такого поведения. 

2. В начале XX столетия «трудность» 
воспитания детей стала рассматриваться как 
социально-педагогическая проблема, а сама 
личность ребенка как социально-педагогичес-
кий продукт. Этот подход был основан на 
марксистском понимании диалектики  взаи-
модействия среды и личности. 

Проблема «трудного детства», постав-
ленная в начале столетия (П.П. Блонский, В.П. 
Кащенко, И.А. Сикорский и др.), стала осмыс-
ливаться с позиций, признающих наличие ин-
дивидуальных, изначальных и приобретенных 
качеств [2, 120]. 

В 20-е гг. ХХ в. уделялось внимание 
внешним факторам воздействия на психику 
ребенка. Причины преступности рассматрива-
лись в зависимости от тяжелых социально-
экономических условий. Характеризуя эту об-
становку и социальную запущенность детей 
того времени, видный русский криминалист 
С.В. Познышев отмечал: «На путь порока их 
гонит бездомность, нужда, развращающие 
примеры» [3, 44-45]. 

П.П. Блонский в работе «Трудные 
школьники» писал: «Материальная нужда 
семьи и безнадзорность – родители детской 
дезорганизованности» [4, 80]. 

Подвергается разоблачению концепция 
«моральной дефективности», несостоятель-
ности детей (Л. Выготский, П. Блонский, 
А.Залкинд), которая сводилась к тому, что мо-
рально дефективный ребенок – это ребенок не 
с врожденными органическими недостатками, 
но выбитый из социальной колеи; причины 
моральной дефективности следует искать не в 
ребенке, а в социально-экономических и куль-
турно-педагогических условиях, неблаго-
приятных для детского развития, в другой сре-
де трудность утрачивает черты моральной 
дефективности. 

3. В 30-е гг. изучение трудновоспитуе-
мости шло путем анализа системы ребенок – 
среда – воспитание (П.П. Блонский, Н.И. Озе-
рецкий, Л.С. Выготский, В.Н. Мясищев, Л.Ф. 
Лесгафт, В.П. Кащенко и др.). 
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В.М. Мясищев в работе «Психические 
особенности трудновоспитуемых и умственно 
отсталых детей» определяет трудновоспитуе-
мость как низкий уровень отношений детей и 
подростков [5]. 

Н.И. Озерецкий в книге «Трудновоспи-
туемые дети» отмечал роль педагогических 
мер в предотвращении трудновоспитуемости, 
считал, что «с каждым трудным и его семьей 
должна вестись усиленная педагогическая 
работа со стороны педколлектива и общест-
венных организаций школы. Чем лучше пос-
тавлена эта работа, тем меньше в ней кол-
лектива трудных» [6, 80-81]. 

В этот период А.С. Макаренко систему 
перевоспитания определял как формирование 
человеческих взаимоотношений личности со 
средой. 

4. 50-е годы XX века характеризуются 
новым методологическим подходом в работе с 
трудновоспитуемыми и осужденными, в осно-
ве которого ориентация на меры социально-
педагогического воздействия и отказ от мер 
карательного характера. Это период отхода от 
дегуманизации и перехода к принципу гума-
низации, необходимости изучения всех усло-
вий воспитания, сфер личности, совершивших 
преступления. 

Л.М. Зюбин в диссертационном иссле-
довании «Психология асоциального поведе-
ния несовершеннолетних правонарушителей» 
полагает, что по отношению к правонаруши-
телям следует руководствоваться тем, что 
«дело не в усилении наказаний, а в органи-
зации индивидуализированной продуманной 
работы, включении их в содержательную, по-
лезную деятельность, помогающую пере-
смотреть свою бывшую позицию в жизни» [7]. 
Повышалась роль педагогизации среды. 

5. 60-80-е гг. ХХ в. – это период, связан-
ный с комплексным изучением личности несо-
вершеннолетних преступников педагогами, 
психологами, социологами, юристами, пред-
ставителями других наук. 

С 1963 г. осуществляется координация 
работ по проблеме «Борьба с преступностью 
несовершеннолетних». В этом направлении 
работу возглавлял Всесоюзный институт по 
изучению причин и разработке мер преду-
преждения преступности. 

В 1973 г. в Москве состоялась Всесоюз-
ная научно-практическая конференция «Пси-
хологическое изучение трудновоспитуемых 

школьников и несовершеннолетних правона-
рушителей», в которой приняли участие 125 
ученых различных союзных республик, в том 
числе и из Казахстана: психологи, педагоги, 
юристы, медицинские работники, аспиранты, 
практические работники учреждений, связан-
ных с работой с трудновоспитуемыми детьми 
[8]. К этому времени проблемой трудновоспи-
туемости занимались казахстанские ученые и 
исследователи: А.К. Керимов, Г.А. Уманов, В. 
Парфенов, В. Трифонов, А.Д. Джумабаев, В. 
Баженов и др. 

В этот период организуются научно-
практические конференции и проблемные 
семинары по линии секции отделения Педа-
гогического общества АПН СССР «Трудные 
дети и их перевоспитание». Их инициатором 
являлся ученый-психолог М.А. Алемаскин (г. 
Москва). Свою весомую роль в этом важном 
деле сыграли Всесоюзные педагогические чте-
ния, на которых в рамках специальных секций 
обсуждались проблемы воспитания и перевос-
питания детей и подростков (Москва, 1968 г.; 
Ленинград, 1970 г.; г. Минск, 1973 г.; Киев, 
1976 г.; г. Алма-Ата, 1979 г.; Ереван, 1982 г.; 
Свердловск, 1985 г.; г. Ташкент, 1988 г.). 

6. Постсоветский период с 1991 года 
связан с переоценкой подходов к воспитанию 
молодежи в новых социальных условиях 
переходного периода. Период, связанный с 
распадом СССР, сменой общественного строя, 
утратой прежних социальных ориентиров и 
несформированностью новых. Период, харак-
теризуемый нравственной нестабильностью в 
обществе, новыми сомнительными ценностя-
ми, кризисом духа значительной части моло-
дежи, меркантильной психологией, культом 
денег, недостаточным вниманием к пробле-
мам воспитания молодежи, когда воспитание 
отодвинулось на второстепенный план,  изда-
нием низкопробной литературы, спадом инте-
реса к чтению полезной литературы, развит-
ием тенденции некритического заимствования 
западных образцов, моделей, стандартов жиз-
ни, что способствовало многим негативным 
проявлениям. Многие дети, несовершенно-
летние подростки стали заложниками новой 
переходной системы. Появился класс «новых 
трудных», носителей вышеназванных качеств 
и проявлений. 

7. Современный этап в связи с разви-
тием психологических наук и расширением 
создания в образовательных и других учреж-

 41



ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР                                                                         ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

дениях социально-психологической службы 
можно условно назвать психологическим под-
ходом к проблеме девиантного поведения 
(английский термин, широко используемый в 
теории и практике). В настоящее время пред-
ставлены многие отрасли научных дисциплин: 
правонарушительская психология, юридичес-
кая психология, исправительная психология, 
возникла дисциплина «Девиантология» [9], 
специально изучающая психологию откло-
няющегося поведения, которая приобрела 
статус самостоятельной отрасли науки. 

Все это является основанием и методо-
логической базой углубленного изучения при-
роды и психологии формирования девиант-
ного поведения детей и подростков с целью 
психопрофилактики и позитивного изменения 
личностных качеств. 
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Түйін 

Мақалада девиантты мінезқұлықтың да-
муының эволюциялық аспектілері қарастыры-
лады. 

 

Conclusion 
The authors of the article examine 

evolutional aspect of the development of the 
problem of the deviant behavior.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Третьяк С.В. 

 
Гражданское воспитание в современном 

мире является одной из наиболее значимых 
ценностей общества. Само слово «воспита-
ние» подсказывает нам, что это непрерывно 
возобновляющееся приобретение человеком 
необходимых в общественной жизни опыта, 
знаний, качеств личности. Воспитание, по 
утверждению В.Г. Белинского, – это великое 
дело: им решается участь человека. 

Основная цель гражданского воспитания 
состоит в формировании гражданственности 
как интегративного качества личности, заклю-
чающего в себе внутреннюю свободу и уваже-
ние к государственной власти, любовь к 
Родине и стремление к миру, чувство собст-
венного достоинства и дисциплинирован-
ность, гармоническое проявление патриоти-
ческих чувств и культуры межнационального 
общения. Становление гражданственности как 

качества личности определяется как субъек-
тивными усилиями педагогов, родителей, об-
щественных организаций, так и объективными 
условиями функционирования общества – 
особенностями государственного устройства, 
уровнем правовой, политической, нравствен-
ной культуры общества. 

Глубокий смысл патриотизма представ-
ляет собой сложное и многогранное явление. 
Будучи одной из наиболее значимых цен-
ностей общества, он интегрирует в своем со-
держании социальные, исторические, духов-
ные, культурные, этнические и другие компо-
ненты. Проявляясь в первую очередь как эмо-
ционально-возвышенное отношение к Оте-
честву, патриотизм выступает в качестве важ-
нейшей составляющей духовного богатства 
личности, характеризует высокий уровень ее 
социализации. Истинный патриотизм всегда 
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