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ÍÅ

Â ñîâðå�å��î� îáðàçîâàòåëü�î� ïðîñòðà�ñòâå âñ¸ áîëüøåå �åñòî çà�è�àåò ïðîáëå�à
ïîèñêà �åòî�èê âçàè�î�åéñòâèÿ ñ ïðå�ñòàâèòåëÿ�è �îëî�¸æ�ûõ �åôîð�àëü�ûõ
îáúå�è�å�èé è îðãà�èçàöèé. 

● неформальные объединения и организации ● поиск взаимодействия
● педагогическая работа с неформалами ● престижная самооценка
● внешний контроль

Íеформальное объединение молодё-
жи — общность, состоящая из
старших подростков и лиц молодёж-
ного возраста, имеющая следующие
характеристики:
● спонтанное возникновение 
на базе стихийного общения в кон-
кретных условиях, конкретной си-
туации;
● самоорганизация и независимость
от официальных структур;
● обязательные для участников
модели поведения, направленные 
на реализацию неудовлетворяемых
в обычных формах жизнедеятель-
ности потребностей (самоутвержде-
ние, социальный статус, защищён-
ность, престижная самооценка);
● относительная устойчивость 
и иерархия;
● ярко выраженные особенности
мировоззрения, ценностных ориен-
таций, отношений к внешнему миру,
поведенческих стереотипов;

● атрибутика, подчёркивающая принад-
лежность к той или иной конкретной
группе. 

Неформальное молодёжное объедине-
ние можно определить как группу, воз-
никшую на основе субъективных по-
требностей, интересов и стремлений
молодёжи, вне зависимости от того,
совпадают или противоречат их интере-
сы интересам общества. Цель таких
организаций — самовыражение и вы-
работка собственного социального ста-
туса, признаваемого окружающими, что
многие исследователи определяют как
попытку социального взросления. Одна
из функций — обеспечить свободное
социальное пространство для экспери-
ментирования. 

Очевидно, что молодёжная субкультура
есть зеркало взрослого мира вещей, от-
ношений и ценностей, который, в свою



Ïî÷åìó ìîëîä¸æü 
óõîäèò â íåôîðìàëû? 

Одна из значимых причин в том, что
взрослые перестают психологически це-
нить игровую деятельность детей
в 13–15 лет, потребность в которой
подросшие, но ещё не повзрослевшие
дети испытывают. Впервые требуют
правильного поведения, посещения
нужных кружков и секций и т.д.
В итоге, как протест против правильно-
го, формального поведения, старше-
классник идёт в неформалы, туда, где
нет места внешнему контролю. Кроме
того, потребность в общении, понима-
нии, общественном признании ведёт ту-
да, где она реализуется, — в нефор-
мальной компании сверстников. Так
как ведущий мотив поведения старше-
классников — удовлетворение потреб-
ности в самоутверждении, самореализа-
ции, то старшеклассники отправляются
на поиски смысла жизни, понимания
и приключений опять же в неформаль-
ные молодёжные объединения, образуя
свою субкультуру.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè 
ñóáêóëüòóð

Неформалы прямого политического тол-
ка — скинхеды, панки, хип-хопперы,
хиппи. К этой категории относятся все
политические неформальные объедине-
ния, у которых есть своя политическая
позиция, стойкие убеждения, они —
так называемые реформаторы общества,
некоторые из них отличаются агрессив-
ным характером. Возможно, основным
механизмом педагогического воздействия
будет убеждение, идеологические споры,
развитие критического мышления, вос-
питание чувств (вспомним замечатель-
ный пример из кинофильма «Мы из бу-
дущего», режиссёр Андрей Милюков,
когда переосмысление у героя-скинхеда
происходит после того, как он прочув-
ствовал, пропустив через все свои эмо-
ции, суть фашизма).

очередь, сформировался в обществе, а сред-
ства массовой информации способствовали
становлению негативного общественного
мнения к неформалам. 

В педагогике работа с представителями не-
формальных объединений мало изучена.
Как правило, с этой проблемой сталкива-
ются практикующие педагоги, используя
в своей деятельности методики работы
с девиантными детьми.

Наибольший подъём неформального дви-
жения случился в 1990-е годы. Этот пери-
од для педагогики был сложным: в школь-
ном образовании приоритет был отдан
обучению, институт воспитания оказался
на грани развала; демократия обрушила на
граждан множество свобод, в этой ситуа-
ции сложно было понять, где свобода,
а где — угроза социальному благополу-
чию. Механизмы социального регулирова-
ния не были отработаны. 

Проблема неформальных организаций —
в первую очередь социологическая,
но и в социологии она недостаточно раз-
работана. Неформальные организации
продолжают оставаться социальной про-
блемой, и попытки решения её находятся
на стыке двух наук — социологии и пе-
дагогики. 

Итак, существует часть молодёжи, примк-
нувшая к неформальным объединениям,
не вписывающая в привычные рамки вос-
приятия, «непонятная» взрослым и тем са-
мым усугубляющая её неприятие. Как
правило, эта категория социально пассивна
или социально агрессивна, и не обращать
на неё внимания, в то время как сформу-
лирован государственный заказ на разви-
тие и реализацию потенциала молодёжи
в интересах России, просто недопустимо.
Следовательно, необходимо педагогическое
сопровождение этой категории молодёжи,
нуждающейся в понимании и взрослой
поддержке.
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Неформалы креативного характера — роке-
ры, толкиенисты и ролевики, фолкеры. Груп-
па этих неформалов неагрессивна и не несёт
в себе прямой угрозы обществу. Им свойст-
венна собственная мифология, они уходят
в свой придуманный мир, тем самым закры-
вая глаза на существующие реалии современ-
ного техногенного общества. Очевидно, что
они отличаются развитой сферой воображе-
ния, творческим началом, стремлением к ро-
мантизму, следовательно, конструктивный ди-
алог можно построить, взяв за основу обра-
щение к их эмоциям, чувствам.

Неформалы неполитического толка — ролле-
ры, металлисты, готы, эмо. Они не имеют от-
ношения к политике, появились и существуют
вне неё, как бы сами по себе. Это объедине-
ния по интересам, в которых всё вертится во-
круг этого интереса. Для них важна внешняя
атрибутика. Возможный педагогический меха-
низм — помощь в осмыслении собственного
смысла жизни и перспектив саморазвития,
выявление сфер социальной полезности.

Неформалы-конформисты отличаются отсут-
ствием собственной позиции, беспринципным
и некритическим следованием любому образ-
цу. К ним относятся киноманы (поклонники
группы «Кино»), алисоманы (поклонники
группы «Алиса»), футбольные фанаты, пар-
куристы, пикаперы (автостопщики), графит-
чики. Их главный лозунг: «Мы против того,
чтобы быть «против». На наш взгляд, ими
будет востребована помощь в формировании
собственной позиции, для них необходима
педагогическая поддержка в процессе фор-
мирования индивидуальности, самодостаточ-
ной личности.

Этот список можно продолжать но остано-
вимся на этом, так как чаще всего в ВДЦ
«Океан» приезжают представители этих
субкультур.

Êàê ïîñòðîèòü âçàèìîäåéñòâèå
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè íåôîðìàëüíûõ

ìîëîä¸æíûõ ãðóïï?

О своих взглядах многие из неформалов,
как правило, не кричат. Только наблюдение
за воспитанниками, их поведением, одеждой,

общением и т.д. позволит выделить их
из общей массы. Далее важен сбор
информации: представителем какой
субкультуры является? Насколько глу-
боки его убеждения или это лишь по-
зёрство? Наносят ли его взгляды уг-
розу психологическому состоянию кол-
лектива, его личному самочувствию
и здоровью? В чём сильные и слабые
стороны личности? Почему он принял
эту субкультуру? Какова позиция ро-
дителей по отношению к этому увле-
чению? В зависимости от полученной
информации выстаивается взаимодей-
ствие со старшеклассником. Значимое
место отводится индивидуальной рабо-
те, которая подкрепляется отрядными
и дружинными мероприятиями. 

Основный психологический механизм
всей педагогической деятельности: ин-
формация (знание) — эмоции —
чувства — мышление (осознание, ос-
мысление). Каждое звено в этой це-
почке имеет значимую роль в форми-
ровании собственной мировоззренчес-
кой позиции, недостаток какого-либо
звена (либо отсутствие или недоста-
ток информации; либо сильная эмо-
ция, не подкреплённая знанием; либо
не дающее покоя чувство) эту данную
личностную позицию уязвимой, что
может стать одним из факторов при-
нятия неформальных взглядов. Фор-
мирование критической позиции по
отношению к субкультуре, к которой
старшеклассник себя относит (крити-
ческой — не потому, что «я себя
критикую», а потому, что я задаю се-
бе вопросы: «почему»? «Чем это для
меня значимо?», «Что это мне даёт?»
и на них отвечаю!) — первый про-
грессивный шаг в работе с представи-
телями неформальных молодёжных
субкультур. Следующим станет выяв-
ление социального смысла этой суб-
культуры и её влияния на развитие
собственной личности. В данном слу-
чае педагогам важно заставить заду-
маться, но не давать нравоучительных
рекомендаций. На это ориентированы



мероприятия Всероссийского детского цен-
тра «Океан», такие как:
● дискуссии на следующие темы: «Куль-
туринтервенция», «Субкультура «за»
и «против»;
● занятия спецкурса по толерантности;
● ток-шоу «За и против»;
● дружинные мероприятия «Урок культу-
ры», «Урок справедливости»;
● занятия отрядной программы «Формат». 

Главный педагогический принцип коллекти-
ва: не закрывать глаза на то, что в среде
современной молодёжи всё чаще встреча-
ются представители тех или иных субкуль-
тур, а, напротив, давать открытую инфор-
мацию об этом социальном явлении и за-
ставлять задумываться о его личностных
и социальных смыслах. Ведь понятно, что
по большому счёту, неформалы появились,
как призыв к обществу обратить на них
внимание, как следствие недостатка любви,
понимания взрослых. Мы, педагоги, не мо-
жем и не имеем права обвинять ребёнка
в том, что он не такой, как другие дети.
Не стоит требовать от него резких измене-
ний в себе, в своём внешнем виде, это сле-
дует делать постепенно, давая возможность
такому ребёнку проявить все свои таланты
и показать ему, что он нужен, полезен не
только своим друзьям, но и обществу. Ко-
нечно же, в основе взаимоотношений —
взаимопонимание, основанное на осмысле-
нии их взглядов, поведения, что требует от
педагога информационной компетентности
и педагогического такта.

За несколько дней или за одно мероприятие
невозможно в чём-либо переубедить подро-
стка, для этого нужно время и системная
работа. Но заставить задуматься, пробудить
новые чувства — возможно. Ясно одно:
именно в пространстве неформального раз-
вивающего общения возможен самостоятель-
ный выбор подростком своего социального
окружения и партнёра. ÍÎ
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ψψ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÏÑÈÕÎËÎÃÀ 

Ñîâåò òðåòèé
Ïóñòü ïèøóò â ñòèëå… ðýï
Îáû÷íî ìåòîäèñòû ïðåäëàãàþò ó÷èòåëÿì çàâåñòè â íà÷à-
ëå ó÷åáíîãî ãîäà êëàññíûé «äíåâíèê ýêñêóðñèé», â êîòî-
ðûé ó÷åíèêè áóäóò ñîîáùà çàïèñûâàòü ñâîè âïå÷àòëå-
íèÿ, äåëàòü ðèñóíêè èëè âêëåèâàòü ôîòîãðàôèè. Ñ÷èòàåò-
ñÿ, ÷òî òàêèå äíåâíèêè ïîëåçíî çàâîäèòü äàæå êàæäîìó
ó÷åíèêó ëè÷íî.

×òî òóò ìîæíî ïîñîâåòîâàòü, ÷òîáû ýòè ðåêîìåíäàöèè
áûëè «íà óðà» ïðèíÿòû ó÷åíèêàìè? Âî-ïåðâûõ, õîðî-
øåíüêî ïðîäóìàòü êàíöåëÿðñêîå îôîðìëåíèå. Âåäü
ñåé÷àñ íå ïðîáëåìà êóïèòü â ìàãàçèíå ïàïêó-ñêîðî-
ñøèâàòåëü äëÿ ôàéëîâ (ðàçìåð À4). Äíåâíèê (à ñêîðåå
äàæå æóðíàë) ëó÷øå äåëàòü (èìåííî äåëàòü!) èç òàêîé
ïàïêè, â êîòîðóþ ìîæíî áóäåò âêëàäûâàòü íîâûå ëèñòû
â ôàéëû, à òàêæå ýòè ñàìûå ôàéëû ìåíÿòü ìåñòàìè. 

À ÷òîáû ó÷åíèêàì çàõîòåëîñü çàâåñòè ñâîè, ëè÷íûå äíåâ-
íèêè èëè æóðíàëû, ìîæíî ïðåäëîæèòü âîò êàêóþ «êàíè-
òåëü». Íà êëàññíîì ÷àñå êàæäûé ó÷åíèê ãîòîâèò ñåáå äâå
íåáîëüøèå ïîëîñêè áóìàãè è íà îäíîé èç íèõ ïèøåò, êà-
êîé ñïîñîá ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè åìó áîëüøå âñåãî ïî
äóøå. Êòî-òî íàïèøåò, ÷òî ïèñüìåííûé, êòî-òî — ÷òî ðè-
ñóíîê, à êòî-òî íàïèøåò, ÷òî ïðè ïîìîùè èíîñòðàííîãî
ÿçûêà. Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü ìîæåò «ïîäëèòü ìàñëà
â îãîíü» è íàïîìíèòü î íå ñîâñåì îáû÷íûõ ñïîñîáàõ ïå-
ðåäà÷è èíôîðìàöèè: ãåðáàðèè, àçáóêå Ìîðçå, êîëëàæå,
êîíñïåêòèðîâàíèè êëþ÷åâûìè ñëîâàìè.

À íà âòîðîé ïîëîñêå ó÷åíèêè ïèøóò íå ñïîñîá ïåðåäà-
÷è èíôîðìàöèè, à ñòèëü èçëîæåíèÿ. Òóò â õîä ïîéä¸ò
è ôàíòàñòèêà, è äåòåêòèâ, à òàì, ãëÿäèøü, ðýï èëè ñòèëü
«êàìåäè êëàá». À êòî-òî îïÿòü íàïèøåò, ÷òî ãðàôè÷åñ-
êèé. Íåäîðàçóìåíèé áóäåò ìíîãî, íî ýòî íå ñòðàøíî.
Ïîòîìó ÷òî ïîòîì ýòè âñå áóìàæêè áóäóò ñëîæåíû
â øàïêó è ïåðåìåøàíû. 

Ó÷åíèêè âûòàñêèâàþò ïî îäíîé (æåëàòåëüíî ÷óæîé)
ïîëîñêå. Çàäà÷à: ïîñëå ýêñêóðñèè èíôîðìàöèþ î íåé
îôîðìèòü â òîì ñòèëå (èëè âèäå), êîòîðûé óêàçàí â áó-
ìàæêå, âûòÿíóòîé ïî æðåáèþ. Íó, à åñëè êòî-òî çàõî÷åò
îôîðìèòü íå òîëüêî ïî æðåáèþ, à è â ñâî¸ì ñîáñòâåí-
íîì ñòèëå, òî åñòü ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíóþ âåðñèþ
î ïðîøåäøåé ýêñêóðñèè, òî ýòî, ðàçóìååòñÿ, íå âîç-
áðàíÿåòñÿ, à, íàîáîðîò, ïðèâåòñòâóåòñÿ.

Â ðåçóëüòàòå íå ó÷èòåëü áóäåò íàïîìèíàòü ó÷åíèêàì,
÷òî ïðèøëà ïîðà ñäàâàòü îôîðìëåííóþ èíôîðìàöèþ
î ïðîøåäøåé ýêñêóðñèè, à ñàìè ó÷åíèêè áóäóò äðóã
äðóãà òåðåáèòü è ñïðàøèâàòü: «Òåáå âåäü äîñòàëàñü ìîÿ
ïîëîñêà ñ ðýïîì. Òû ÷òî â ñòèëå ðýïà ñî÷èíèòü ñìîã?
Ïîêàæè!» Òàê ÷òî ïåðâîìó âîëåé-íåâîëåé, à ïðèä¸òñÿ
ñâîþ ñòðàíè÷êó êàê-òî îôîðìëÿòü è íà ñóä òîâàðèùåé
âûñòàâëÿòü.


