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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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есть единство духовности, гражданской зре-
лости и социальной активности личности, яв-
ляется действенной побудительной силой и 
реализуется в ее деятельности на благо Оте-
чества. 

Гражданское воспитание выступает в 
качестве одного из факторов развития общест-
ва и государства, атрибутов их жизнеспособ-
ности. Патриотическая идея является наибо-
лее мощным мотивом сплочения самых 
различных социальных, национальных, регио-
нальных, половозрастных, религиозных и дру-
гих групп и общностей, источником консоли-
дации общества и укрепления государства. 
Это с особой силой проявляется в условиях 
необходимости преодоления трудностей и 
испытаний, обострения внешних опасностей и 
угроз. 

Гражданское воспитание подростков 
заключается в формировании у них мироощу-
щения и мировоззрения, развитии сознатель-
ной общественной активности, дисциплины, 
побуждения руководствоваться ими в повсед-
невной жизни. В основном у подростков 
развиваются те качества, которые были зало-
жены в младшем школьном возрасте. От об-
щих понятий «гражданин», «Родина», «Оте-
чество», «воин-защитник» подросток стар-
шего возраста вырастает до собственных 
нравственно-этических ценностей. 

Социально ориентированное государст-
во формирует новый тип социальных связей 
между людьми, основанный на принципах со-
циальной справедливости, социального со-
трудничества и гражданского согласия. Оно 
берет на себя ответственность за поддержание 
стабильного социально-экономического поло-
жения своих граждан и социального мира в 
обществе. Многие индустриально развитые 
страны сегодня стремятся реализовать такой 
подход в государственном строительстве. При 
подобном подходе государство понимается 
как механизм управления делами общества, 
т.е. регулирования общественных отношений 
и учета интересов различных групп населения, 
снятия или смягчения противоречий и поиска 
гражданского согласия, иными словами, как 
механизм, осуществляющий функцию инте-
грирования общества, в котором сталкиваются 
групповые интересы не только на классовой 
основе, но и на национальной, конфессиональ-
ной, экономической и др. При этом государст-
во воспринимается не как безликое коллектив-

ное сообщество граждан, в котором индиви-
дуальность растворена, а как объединение 
свободных индивидов на солидарной основе. 
Этот синтез нелегок и непрост, так как часто 
речь идет о противоположных идеях. Нелегко 
примирить, например, конкуренцию и рынок с 
некоторыми идеями о ликвидации эксплуата-
ции и с участием в управлении производите-
лей; идею социального партнерства – с при-
былью как мотивацией к труду и т. д. Либе-
ральное государство не оглядывается на «со-
циальный вопрос», который должно было 
решать социалистическое государство, а по-
следнее не обеспечивало свободу человеку и 
творчество (в том числе и экономическо-
производительное), поэтому поиск путей син-
теза внешне полярных идей труден, но необ-
ходим. Концепция правового государства се-
годня должна дополняться и корректировать-
ся, по крайней мере, минимальными элемента-
ми социального государства, хотя вполне оче-
видно, что фактические гарантии, особенно 
социально-экономических прав и свобод, за-
висят не только от принятых подходов и де-
кларируемых принципов, но и от реальных 
возможностей самого государства. 

Постепенно возрождается сложившаяся 
в прежние годы система форм и методов 
военно-патриотического воспитания учащихся 
разных возрастных групп. Разворачивая се-
годня практическую работу, необходимо до-
биваться единства взглядов на педагогически 
целесообразное использование этих форм и 
методов в школе, внешкольных учреждениях 
(дополнительного образования) и жилых 
массивах (по месту жительства) и др., учиты-
вая специфику их деятельности, привлекая к 
участию семьи воспитанников. 

Актуальность проблемы гражданского 
воспитания в данной ситуации становится 
приоритетной и определяется, по мнению 
многих авторов, следующими обстоятельст-
вами: 

– современным социальным и духовным 
кризисом общества, негативно влияющим на 
морально-психологическое состояние молоде-
жи, что выражается в конфликтности базовых 
социальных ценностей, в духовном разрыве с 
недавним историческим прошлым, в конфлик-
те поколений; 

– девальвацией традиционных ценнос-
тей (гражданственность, долг, честь, совесть, 
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правда), стиранием критериев добра и зла и 
криминализации морали; 

– усилившимися процессами маргинали-
зации, невостребованности молодых специа-
листов, безработицы, что приводит к утрате 
веры в будущее, лишает самоуважения, при-
тупляет волю к поиску жизненного идеала; 

– падением образовательного и культур-
ного уровня подрастающего поколения, про-
являющимся в резком ухудшении его со-
циально-нравственных и иных характеристик; 

– издержками в выработке и проведении 
в жизнь идеологии реформ, сопровождаемых 
деформациями в работе с молодежью, осо-
бенно ярко проявляющимися в переоценке ро-
ли образования и явной недооценке роли вос-
питания; 

– нарастанием прагматизма, не подкреп-
ленного гражданскими убеждениями, который 
формирует у некоторой части молодежи ци-
низм, жестокость, поклонение культу насилия. 

Существующие проблемы и другие фак-
торы отражают остроту назревших проблем, 
серьезность положения, необходимость разра-
ботки государственных и локальных про-
грамм, способных противостоять различного 
рода дестабилизирующим факторам и опас-
ностям. Сегодня, как никогда, важно осознать, 
что проблема гражданского разложения об-
щества реально существует, необходимо пере-
смотреть и подойти конструктивно к опыту 
нашего общества, и образования в частности, 
в деле гражданского воспитания молодежи, 
некогда мощном и продуктивном процессе, 
однако чрезмерно идеологизированном, пере-
смотреть и наполнить новым содержанием, 
сохраняя преемственность и верность нацио-
нальным традициям. Необходима система це-
лостного, непрерывного социально-педагоги-
ческого процесса гражданского воспитания. 

Проблема гражданского воспитания яв-
ляется предметом большого числа исследова-
ний, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Изучение философской, психологической и 
педагогической литературы по этой проблема-
тике позволило утвердиться в важности и зна-
чимости вопроса гражданского воспитания на 
современном этапе развития. 

Развитие демократических государств и 
гражданского общества – это история граж-
данского и нравственного поступка, который 
определяет добродетельный выбор целей и 
действий граждан. Выбор добродетельного 

поступка гражданина является предпосылкой 
становления гражданских добродетелей. Ос-
нованием нравственного выбора выступают 
добродетели гражданина, которые содержат 
особые ориентиры, заключающиеся в проти-
востоянии добродетели пороку. Нравственное 
самосознание, а впоследствии гражданское 
самосознание как элемент гражданственности, 
выступающей в виде интегративного качества 
гражданина, стало выделяться на ранних 
этапах социальной жизни. Еще на заре станов-
ления гражданского общества в Древней Гре-
ции появилась потребность передавать граж-
данские добродетели из поколения в поколе-
ние, осуществлять гражданское воспитание.  

Гражданское воспитание школьников 
направлено на формирование и развитие лич-
ности, обладающей качествами гражданина-
патриота Родины и способной успешно вы-
полнять гражданские обязанности. 

Основные цели гражданского воспита-
ния в школе: 

– повышение чувства ответственности за 
свои поступки, действия:  

– формирование устойчивой активной 
жизненной позиции гражданина–патриота 
своей Родины:  

– социализация личности.  
Методологическая актуальность опреде-

ляется необходимостью развития традиций со-
циально и индивидуально-ориентированного 
воспитания, использованием взаимосвязи пе-
дагогики с другими науками для построения 
основ применения гражданских добродетелей 
в гражданском воспитании младших школьни-
ков и потребностью совершенствования поня-
тийно-терминологического аппарата в области 
гражданского воспитания.  

Сегодня общество и государство заинте-
ресованы в гражданском воспитании подрас-
тающего поколения. Педагогическая наука 
выявила изменчивый характер отношений де-
тей и взрослых, вызванный социальными пере-
менами, расшатыванием традиционных меха-
низмов передачи гражданских и нравственных 
ценностей. Многообразие методик гражданс-
кого воспитания, целей и методологических ос-
нований воспитательных систем образователь-
ных учреждений требует от науки обозначения 
существенных положений, знание которых 
позволит воспитателю планировать и оцени-
вать свою деятельность в области воспитания 
гражданских добродетелей у школьников.  
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Түйін 
Қазіргі заманда əлемде жастар тəрбие-

сінде моральды этикалық мəселелер мен сұрақ-
тар қозғалады. Мақалда жазылғандай мектеп 
окушыларының азаматтық тəрбиесі жөнінде, 
олардың əлем тану жəне элемге деген көз-
қарастары мен қоғамды танып білу белсенділік 
қасиеттерін қалыптастыру.  

 
Conclusion 

In clause the necessity of civil education of 
the schoolboys for formation at them sensation of 
the world and outlook, development of conscious 
public activity is reflected. The moral-ethical 
problems, questions of education of youth in a 
modern society are mentioned. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ  
В УСЛОВИЯХ РИСКА 

 
Шевченко Л.Я. 

 
Социология молодежи – отрасль социо-

логической науки, изучающая молодежь как 
социальную общность, особенности социа-
лизации и воспитания вступающих в жизнь 
поколений, процесс социальной преемствен-
ности и унаследования молодежью знаний и 
опыта от старших поколений, особенности 
образа жизни молодежи, формирование ее 
жизненных планов и ценностных ориентаций, 
в том числе профессиональных, социальную 
мобильность, выполнение социальных ролей 
различными группами молодежи. 

Основные проблемы социологии моло-
дежи, имеющие теоретическое и практическое 
значение, следующие: изучение роли и места 
молодежи в социальном развитии общества, 
анализ «социального портрета» различных 
групп молодежи, изучение запросов, инте-
ресов, потребностей, ценностных ориентаций, 
социальных ожиданий молодежи во всех 

сферах жизнедеятельности, формирование ак-
тивной жизненной позиции, стиля жизни и 
поведения, рассмотрение особенностей адап-
тации в различных социальных сферах, изуче-
ние жизненных планов молодежи и опреде-
ление оптимальных условий их реализации, 
исследование резервов социальной активнос-
ти и причин пассивности, включенности моло-
дежи в социальное управление и самоуправле-
ние на различных уровнях, определение мо-
рально-психологической готовности к труду и 
к безработице. 

Исследование любой категории молоде-
жи, любого аспекта ее жизни и деятельности с 
необходимостью предполагает прежде всего 
конкретизацию самого понятия «молодежь», 
отдельных изучаемых групп (городская, сель-
ская, рабочая, учащаяся, другие общности 
молодежи), принятие концепций ее самоопре-
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