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гуют на рынке. по данным социологических оп-
росов, около половины детей работает для того, 
чтобы выжить или помочь родным деньгами или 
продуктами. другая половина трудится для того, 
чтобы иметь больше карманных денег и купить 
желаемую вещь. им хочется быть такими же, как 
герои рекламных роликов и фильмов о красивой 
жизни.

в этой ситуации очень важно изучить струк-
туру мотивации таких подростков.

что же собой представляет данный феномен?
мотивация — побуждения, вызывающие ак-

тивность организма и определяющие ее направ-
ленность. мотив — побуждения к деятельнос-
ти, связанные с удовлетворением потребностей 
субъекта; совокупность внешних и внутренних 
условий, вызывающих активность субъекта и 
определяющих ее направленность; побуждаю-
щий и определяющий выбор направленности 
деятельности; осознаваемая причина, лежащая в 
основе выбора действий и поступков личности; 
материальный или идеальный предмет, который 
побуждает и направляет на себя деятельность 
или поступок и ради которого они осуществля-
ются [2, 7, 8].

в отечественной литературе мотив понима-
ется как осознанная потребность (ковалев а.г., 
1965), как предмет потребности (леонтьев а.н., 
1975) и отождествляется с потребностью (симо-
нов п.в., 1981).

в содержании мотива можно выделить как 
специфическое, индивидуально-неповторимое, 
определяемое конкретной ситуацией, так и устой-
чивое, для которого определенный предмет или 
явление не более чем одна из возможных форм 
воплощения. такое устойчивое содержание харак-
теризует уже не столько сам предмет потребности, 
сколько личность, испытывающую эту потреб-
ность.

мотивация не только определяет (детерми-
нирует) деятельность человека, но и буквально 
пронизывает большинство сфер его психической 
деятельности. X. хекхаузен (2003) различал мо-
тив и мотивацию следующим образом. понятие 
«мотив» включает, по его мнению, такие понятия, 
как потребность, побуждение, влечение, склон-
ность, стремление и т.д. мотив задается целевым 
состоянием соотношения «индивид-среда». мо-
тивы формируются в процессе индивидуального 
развития как относительно устойчивые оценоч-
ные отношения человека к окружающей среде. 
люди различаются по индивидуальным прояв-
лениям характера и силе тех или иных мотивов. 
поведение человека в определенный момент мо-
тивируется не любыми или всеми возможными 
мотивами, а тем из самых высоких мотивов, ко-
торый при данных условиях больше всех связан 
с возможностью достижения цели (действенный 
мотив). мотив остается действенным, т.е. участ-
вует в мотивации поведения до тех пор, пока не 
будет достигнута цель, либо изменившиеся ус-

ловия не сделают другой мотив более насущным 
для данного человека.

в отличие от мотива, X. хекхаузен опреде-
ляет мотивацию как побуждение к действию оп-
ределенным мотивом [8]. мотивация понимается 
как процесс выбора между различными возмож-
ными действиями, как процесс, регулирующий и 
направляющий действие на достижение специ-
фических для данного мотива состояний и под-
держивающий эту направленность. О деятель-
ности говорят, что она мотивирована тогда, когда 
она направлена на достижение цели конкретного 
мотива. От мотивации зависит, как и в каком на-
правлении будут использованы различные функ-
циональные способности человека, его интересы 
и устремления.

проведенное нами исследование особеннос-
тей мотивации и психологических характеристик 
у «трудных» подростков позволили выявить опре-
деленные результаты.

на площадках «нового поколения» «трудным» 
подросткам предоставляются комфортные условия 
для реализации всех потребностей, в том числе и 
такой важнейшей, как трудовая деятельность.

исходя из того, что для «трудных» подрост-
ков остро стоит проблема содержания себя и своих 
близких, была предпринята попытка определения 
трудовой мотивации у данной категории лиц и ее 
привязки к некоторым личностным особенностям 
подростков. всего было обследовано более 100 
подростков в возрасте 13-17 лет на различных пло-
щадках. использовались анкеты для определения 
трудовой мотивации, а также для оценки психо-
логических особенностей применялись методика 
самооценки психических состояний (г. айзенка), 
позволяющая выявлять тревожность, фрустрацию, 
конфликтность и ригидность, и шкала для оценки 
поиска новых ощущений [5, 6].

при этом было выявлено следующее: все 
подростки условно разделяются на три группы: 
1 группа (25,3%) — имеет относительно высокий 
уровень мотивации на выполнение работы; вторая 
группа — 54,7% — средний уровень и 20% — низ-
кий уровень трудовой мотивации.

подростков, предпочитающих работать в 
группе со сверстниками, — 84,3%, а индивидуаль-
ная работа привлекала в 15,7%.

для различных категорий подростков в раз-
ной степени присутствовали следующие мотивы:

• мотив вознаграждения — подросток рабо-
тает ради денег и других благ (преобладает у под-
ростков с низкой мотивацией);

• социальный мотив — подростку важно 
одобрение руководства и коллектива;

• процессный мотив — подросток трудится 
ради удовольствия от самого процесса работы;

• мотив достижения — подросток стремится 
к самоутверждению и самореализации;

• идейный мотив — для подростка важно 
достижение совместных с организацией высоких 
целей.
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проблемы понимания, предупреждения и 
коррекции девиантного поведения молодежи яв-
ляются междисциплинарной областью научного 
исследования, предметом внимания многих наук. 
Особое место в исследовании и решении этих про-
блем, на наш взгляд, должна занимать психология 
и педагогика, поскольку среди многочисленных 
факторов, способствующих как появлению, разви-
тию, так и снижению и ликвидации девиантного 
поведения, совокупные психолого-педагогические 
влияния играют ведущую роль.

несмотря на то что девиантное поведение 
как явление в подростковой среде не может не 
вызывать острый научный и практический ин-
терес и тревогу психолого-педагогического со-
общества в целом, в научной литературе эти 
вопросы недостаточно разработаны, особенно 
применительно к производственно-трудовой де-
ятельности [1, 3, 4].

проблема безнадзорности и беспризорнос-
ти детей, ставшая одной из наиболее острых для 
россии в 1990-е годы, тесно связана с ситуацией 

на рынке труда и общей социально-экономичес-
кой обстановкой. стремление детей самоопре-
делиться толкает определенную часть из них на 
заведомо опасный, но более приемлемый в плане 
получения дохода путь. в настоящее время в рос-
сии существенно различаются экспертные оцен-
ки масштабов безнадзорности и беспризорности 
детей: максимальная оценка — 2-5 млн, мини-
мальная — 100-500 тыс. детей. в то же время, 
несмотря на предпринимаемые усилия по реше-
нию данной проблемы с привлечением немалых 
государственных ресурсов, результаты нельзя 
пока признать удовлетворительными. число бес-
призорных и безнадзорных детей, находящихся 
в социально опасном положении и доставлен-
ных в органы мвд, в 2005 году превысило 1 млн 
140 тыс. человек. 10 лет назад их было в два раза 
меньше.

Особенностью трудовой социализации 
«трудных» детей является то, что они заняты 
грязным, неквалифицированным трудом: моют 
машины, занимаются погрузкой-разгрузкой, тор-
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все эти мотивы в основном действуют в каж-
дой группе; и без референтных групп они не реа-
лизуются.

в целом исследование показало, что условно 
выделяются три группы подростков по превалиру-
ющей мотивации: в первой группе превалировали 
социальные интересы, во второй — социальные и 
досуговые, а в третьей — практически не было вы-
явлено устойчивых интересов.

были выявлены и определенные индивиду-
ально-психологические особенности у подростков 
из этих групп.

так, подростки с низкой мотивацией характе-
ризовались наличием влечения, возможно бесконт-
рольного, к новым, щекочущим нервы впечатлени-
ям, что часто может провоцировать испытуемого 
на участие в рискованных авантюрах.

для подростков же с высокой мотивацией 
характерно умение контролировать такие потреб-
ности, а также открытость новому опыту, сдер-
жанность и рассудительность в критические мо-
менты жизни. для них также характерны наличие 
предусмотрительности и осторожности в ущерб 
получению новых впечатлений (и информации) от 
жизни. испытуемый с таким показателем предпо-
читает стабильность и упорядоченность неизвест-
ному и неожиданному в жизни.

подростки с высокой мотивацией к труду так-
же менее тревожны, фрустрированы, у них мень-
шие уровни агрессивности, они более открыты 
новому опыту.

полученные данные показали, что для опти-
мизации социально-психологической адаптации 
«трудных» подростков и формировании у них тру-
довой мотивации в работе с ними важно придер-
живаться следующих принципов:

1. Принцип системности коррекционных, 
профилактических и развивающих задач. Опреде-
ляя цели и задачи коррекционно-педагогической 
деятельности, необходимо исходить из ближайше-
го прогноза развития подростка, а не сиюминутной 
ситуации. любая программа коррекции развития 
воспитанника должна включать предупреждение 
девиантного поведения и создание благоприятных 
условий для наиболее полной реализации потен-
циальных возможностей гармонического развития 
личности подростка.

2. Принцип единства диагностики и коррек-
ции. Он обеспечивает целостность педагогичес-
кого процесса. невозможно вести эффективную и 
полномасштабную коррекционную работу, не зная 
исходных данных об объекте. коррекционно-пе-
дагогический процесс требует постоянного сис-
тематического контроля динамики хода и эффек-
тивности коррекции; проведения диагностических 
процедур на всех этапах — от постановки целей до 
ее достижения, получения конечного результата.

3. Принцип учета индивидуальных и возрас-
тных особенностей. д.б. эльконин, характеризуя 
психологический возраст, выделяет три его пара-
метра, которые необходимо учитывать при форму-

лировке целей и организации коррекционно-педа-
гогического процесса. это «социальная ситуация 
развития», уровень сформированности психоло-
гических новобразований, ведущий вид деятель-.
ности.

4. Деятельностный принцип коррекции. Он 
определяет тактику работы и способы реализации 
поставленных целей. исходным моментом в до-
стижении целей являются организация активной 
деятельности подростка, создание необходимых 
условий для его ориентировки в сложных конф-
ликтных ситуациях, выработки алгоритма соци-
ально приемлемого поведения.

5. Принцип комплексного использования ме-
тодов и приемов. в коррекционно-педагогической 
практике необходима некая совокупность спосо-
бов и средств, методов и приемов, учитывающих 
индивидуальные психологические особенности 
личности подростка, социальную ситуацию, уро-
вень материально-технического и учебно-методи-
ческого обеспечения, логику и последовательность 
педагогического воздействия.

6. Принцип интеграции усилий. девиантные 
формы в поведении подростка — результат не 
только его психофизиологического состояния, но 
и активного воздействия на него родителей, бли-
жайших друзей и сверстников, педагогического и 
ученического коллективов. успех коррекционной 
работы со школьниками без сотрудничества с ро-
дителями или другими взрослыми, без опоры на 
взаимоотношения со сверстниками в зависимости 
от характера отклонений в поведении может ока-
заться недостаточно эффективным.

принципы системы коррекционно-педагоги-
ческой деятельности формируют ее базу, опреде-
ляют логику, общую стратегию и конкретную так-
тику на всех этапах проводимой работы.

в программных мероприятиях по данному 
направлению должен быть реализован комплекс 
мероприятий, направленных на социальную адап-
тацию и ресоциализацию несовершеннолетних 
правонарушителей.

сюда входят следующие основные блоки ра-
боты:

• организации производственных площадок 
для работы с несовершеннолетними правонару-
шителями;

• организация трехразового питания подрос-
тков;

• организация досуговых мероприятий;
• проведение воспитательной работы с дан-

ным контингентом;
• оказание социально-правовой помощи под-

росткам;
• медико-психологическое сопровождение 

данного контингента.
все эти принципы должны реализовываться 

при формировании референтных групп подрост-
ков. тогда они будут способствовать формирова-
нию трудовой мотивации у таких групп и облег-
чать их социально-психологическую адаптацию.




