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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что факт отклоняющегося 

поведения подростков – это реальность, с которой практически каждый день 

приходится сталкиваться педагогам и родителям. Актуальной в этой связи 

становится проблема создания условий для позитивного развития личности 

подростка, профилактики и коррекции девиантного поведения.  

На современном этапе развития нашего общества наблюдается тенденция к 

всестороннему изучению проблемы, выявление условий различных форм 

отклонений в поведении подростков и их профилактика в психолого-

педагогическом, медико-педагогическом и правовом аспектах. Социальная 

значимость преодоления деструктивных симптомов подросткового возраста, 

проявляющихся в девиантных формах поведения, очевидна. 

Интерес к изучению проблемы девиантного поведения, понимаемого как 

отклонение от установленных норм, изучается многими авторами. Огромный 

вклад в изучение данного феномена внесли: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

И.С. Кон, Л.И. Божович, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, В.Д. Менделевич,  Ю.А.  

Клейберг,  и  др.  Изучением  особенностей противоправного поведения детей и 

подростков занимался Л.Б. Шнейдер, Н.Р. Сидоров. 

Теоретические и методические основы профилактики отклонений в 

поведении нашли отражения в работах Л. Н. Анисимова, Л.Л.Каневского, И. А. 

Невского, А. Н. Орла и др. Психологические отклонения у подростков-

правонарушителей рассматриваются в работах Б.Н.Алмазова, С. А. Беличевой, 

М. И. Гернет, В.В. Королева, т. д. Молодцовой, в. Г. Степанова и др. В работах 

Г. М. Миньковского, М. А. Галагузовой рассматривается динамика и причины 

основных отклонений в поведении несовершеннолетних. 
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Актуальность данной проблемы и определило выбор темы выпускной 

квалификационной  работы: «Взаимосвязь склонности к девиантному 

поведению и стратегии совладеющего поведения в подростковом возрасте». 

Объект исследования: девиантное поведение. 

Предмет исследования: взаимосвязь склонности к девиантному поведению 

и совладающего поведения в подростковом возрасте.  

Цель исследования: изучить особенности взаимосвязи склонности к 

девиантному поведению и совладающего поведения в подростковом возрасте. 

Гипотеза исследования: предполагаем, что  существует взаимосвязь между 

формой отклоняющегося поведения и способом совладающего поведения. 

Цель исследования определила выполнение следующих задач: 

1. Провести анализ литературы по теме девиантного поведения 

подростков.  

2. Изучить психологические особенности подросткового возраста в 

контексте отклоняющегося поведения. 

3. Подобрать методы и провести эмпирическое исследование склонности к 

девиантному поведению в подростковом возрасте. 

4. Проанализировать полученные результаты и сформулировать выводы. 

5. Разработать рекомендации с учетом результатов исследования. 

Решение поставленных задач осуществлялось с помощью следующих 

методов исследования: изучение и анализ психолого-педагогической, 

социально-педагогической и научно-методической литературы по теме 

исследования: синтез, классификация, систематизация идей исследования. 

Эмпирические методы: анализ педагогической документации, анкетирование и 

опрос подростков, количественный и качественный анализ результатов 

исследования. 

Практическая значимость исследования: выводы теоретического 

исследования и опытно-практической работы могут быть использованы 

педагогами, психологами и социальными работниками в работе с детьми 

подросткового возраста. 
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа включает в себя 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение, список 

использованной литературы и приложения. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

 

 

1.1 Девиантное поведение как психологический феномен 

 

 

Научное изучение отклонений осуществляется в разных науках. 

Объяснение причин, условий и факторов, детерминирующих это социальное 

явление, стало насущной задачей. Тревожным симптомом является рост числа 

подростков с девиантным поведением, проявляющимся в асоциальных, 

конфликтных и агрессивных поступках, деструктивных и аутодеструктивных 

действиях, отсутствии интереса к учебе, аддиктивных тенденциях. 

Проблемы девиации рассматривали многие ученые. Е. И. Холостова 

характеризует девиантное поведение, как поведение, которое отклоняется от 

ценностей, норм, установок и ожиданий общества или социальной группы.  В. 

В. Ковалев рассматривает девиантное поведение как «поведение, 

отклоняющееся от нравственных норм данного общества». Я. И. Гилинский под 

отклоняющимся поведением понимает поступок, действие человека, не 

соответствующее официально установленным или фактически сложившимся в 

данном обществе нормам. 

У представителей различных наук (медицины, педагогики, психологии) 

нет единого мнения по определению понятия отклоняющегося от нормы 

(девиантного) поведения. 

В педагогической литературе под девиантным поведением понимается 

отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем 

окружении, коллективе социально-нравственных норм и ценностей, нарушение 

процесса усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных 
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ценностей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому 

человек принадлежит. 

В медицинской литературе под девиантным поведением понимается 

отклонение от принятых в данном обществе норм межличностных 

взаимоотношений: действий, поступков, высказываний, совершаемых как в 

рамках психического здоровья, так и в различных формах нервнопсихической 

патологии, особенно пограничного уровня. 

В психологической литературе девиантным называется поведение, 

отклоняющееся от социально-психологических норм, либо как ошибочный 

антиобщественный образец решения конфликта, проявляющийся в нарушении 

общественно принятым нормам, либо в ущербе, нанесенном общественно 

принятых норм, либо в ущербе, нанесенном общественному благополучию, 

окружающим и себе. 

Несмотря на некоторые различия, все авторы главным критерием девиаций 

считают нарушение норм, принятых в данном обществе. Таким образом, при 

всем многообразии определений и характеристик, девиантное поведение можно 

трактовать как поведение, действие которого выходит за рамки принятых в 

окружающем обществе норм и правил. 

Девиантное поведение можно группировать по двум видам: 

- клинически обусловленное - к ним относят психотическое и 

непсихотическое; 

- социокультурно обусловленное - это поведение этнокультурное, 

возрастное, гендерное и профессиональное. 

Также девиантное поведение можно разбить на следующие виды: 

делинкветный, аутодеструктивный и асоциальный 

- делинкветный вид - антиобщественное противоправное поведение индивидуума, 

выражающееся в его проступках (действиях или бездействии), которые могут нанести вред 

гражданам, проживающим на данной территории;  
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В нынешнее время подростки сильно подвержены к плохим привычкам, 

будь то курения, употребления различного рода, негативно влияющих на 

организм, веществ: наркотические таблетки, алкоголь, бродяжничества, 

агрессивность и прочие формы девиантного поведения. В каждой семье, в 

учебных заведениях и в обществе существуют определенные требования к 

поведению, но в последнее время большая часть детей, а особенно подростков 

не хотят этому требованиям соответствовать [2]. 

 Самой благоприятной средой для проявления делинквентного поведения 

всегда была и остается школа, где подросток имеет возможность, приобщается 

к различным асоциальным группам сверстников. Это может приводить к 

такому роду действий, как прогуливание уроков, хулиганство, варварство, а 

также «домашние кражи», все это может сопровождается уголовной 

ответственностью. Интенсивное развитие абстрактного мышления приводит к 

изменению способов мышления, его социализации. В результате изменяются 

взгляды на окружающую действительность и на самого себя. Поведение 

подростка становится для него той реальностью, в которой он начинает 

оценивать себя как то, что он есть на самом деле. Активное формирование 

самосознания и рефлексии рождает массу вопросов о жизни и о себе. 

Девиантное поведение может быть рассмотрено в двух направлениях: 

поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья и поведение, 

связанное с нарушением социокультурных норм, зачастую правовых. Причиной 

возникновения девиантного поведения может служить тяжелые семейные 

взаимоотношения, ущемленность семьи в сфере социального комфорта или же 

негативное влияние со стороны сверстников. Например, семья, в которой для 

ребенка родители не являются авторитетами или они не поддерживают его, то у 

него может сложиться негативное отношение к ним, в этот период подросток не 

чувствует себя защищенным и тогда возрастает вероятность возникновения 

девиантного поведения. В таком случаи, у ребенка портятся взаимоотношении 

со сверстниками и проявляется агрессивное поведение по отношению к 

родителям. 
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Самым ярким примером девиантного поведения можно считать 

агрессивное поведение, которое, в основном, проявляется в подростковом 

возрасте. За агрессию можно рассматривать различные действия, направленные 

на то, чтобы причинить вред или нанести ущерб людям, животным, имуществу 

и т.д. Данное поведение очень часто дает ощутимые результаты, потому что 

человек может силой отстаивать свои интересы и подчинить себе других 

людей. Но удерживать такое положение очень тяжело и краткосрочно. 

Агрессивный человек в обществе не вызывает никаких приятных впечатлений, 

таковых людей часто боятся и обходят стороной, что в конечном счете 

приводит такого человека к одиночеству, он оказывается окруженным страхом, 

недоверием и неприязнью. Но существуют и такие подростки, которые 

получают удовольствие от физического насилия, возможная причина – это 

желание самоутвердиться. Такой ребенок унижает более слабого, чем он сам, 

поскольку именно этот способ выражения своей агрессивной стороны является 

более безопасным для них самих. Такое поведение может быть следствием 

нарушения эмоционального развития у детей. В этой связи довольно часто 

возникают осложнения психологического развития. 

Если действия направленные на нанесение ущерба или вреда человеку, 

животному и т.д. проявляются в незначительной степени, то эти действия 

можно назвать правонарушениями, а когда серьёзны и наказываются в 

уголовном порядке - преступлениями. Соответственно говорят о 

делинквентном (противоправном) и криминальном (преступном) поведении [2]. 

Самой благоприятной средой для проявления делинквентного поведения 

всегда была и остается школа, где подросток имеет возможность, приобщается 

к различным асоциальным группам сверстников. Это может приводить к 

такому роду действий, как прогуливание уроков, хулиганство, варварство, а 

также «домашние кражи», все это может сопровождается уголовной 

ответственностью. 

Подростковая делинквентность, это результат недостатка воспитания, что 

носит социальный характер. Где  - то в пределах 30 - 85% делинквентнтное 
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поведение проявляется среди подростков, вырастающих в неполных семьях 

(ребенок без отца, матери или в семье, где есть отчим или же мачеха) [4, с. 243]. 

Появление деликвентных форм поведения гласят о состоянии, 

объясняемой социальной дезадаптацией. Данное состояние характеризуется 

плохими отношениями с другими детьми, которое практически всегда 

выражается в драках, ссорах, или, например, демонстративным 

неповиновением, лживостью и так далее. Между этими различными формами 

поведения существуют прямые связи. Они обнаруживаются в том, что дети, 

которые в раннем школьном возрасте отличались своей агрессивностью и 

импульсивностью, повзрослев, с большей вероятностью начнут проявлять 

предрасположенность к асоциальному поведению. 

Все виды девиантного поведения впоследствии приводят к нарушению 

законодательных норм. Выход за рамки установленных и действующих 

социальных правил, сопровождающийся чрезмерной жестокостью, всегда 

подозрителен, привлекает к себе внимание, как возможная психическая 

аномалия. Делинквентные и девиантные формы поведения – это адаптация к 

психологическим и социальным реалиям юности и отрочества, хотя и 

осуждается обществом за свой экстремизм [3, с. 165]. Отклоняющееся 

поведение может иметь различную формы: гиперкинетическое расстройство, 

несоциализированное расстройство; расстройство поведения,  

ограничивающееся семьей; социализированное расстройство; делинквентное 

нарушение: 

  - гиперкинетическое расстройство включает недостаточную 

настойчивость, где требуется умственное напряжение, ребенок, переключаясь 

от одного занятия к другому, не выполняет ни одно и них. У ребенка 

наблюдается заниженная самооценка, импульсивность, а также отсутствие 

дистанции с родителями; 

- несоциализированное расстройство сочетает в себе антисоциальное и 

агрессивное поведение. Для этой формы расстройства для ребенка характерно 

отсутствие общения со сверстниками, изоляция от них, отвержение итак далее. 
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Однако же со взрослыми подростки проявляют жестокость, несогласие, гораздо 

реже бывают хорошие взаимоотношения, но также присутствует не 

доверительность.  

Таким образом, стремление к личностному самоутверждению в 

ближайшем социальном окружении выступает как значимый мотив, 

определяющий склонность к таким двум формам девиантного поведения, как 

курение и употребление алкоголя. Причем пик актуализации данного мотива 

приходится на 9-й класс, и, по-видимому, в содержательном плане именно 

актуализация данного мотива и характеризует своеобразие подросткового 

кризиса, который разворачивается в этот период. В целом, обращение к 

девиантным формам поведения (курению, употреблению алкоголя) 

обусловлено стремлением подростка к личностному самоутверждению в 

ближайшем микросоциальном окружении сверстников, причем подобное 

самоутверждение следует рассматривать как значимый компонент 

мотивационной структуры, наиболее явно актуализирующийся в период 

переживания подросткового кризиса 

 

 

 

1.2 Психологические особенности подросткового возраста в контексте 

отклоняющегося поведения 

 

 

Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблематике 

позволяет констатировать, что период подросткового возраста рассматриваются 

обособленно. В настоящее время данные возрастные границы характеризуются 

все большей размытостью. В исследованиях психологов отмечается, что, если 

наличие существенных изменений в психологическом развитии младших 

школьников связываются в основном с учебной деятельностью, то 
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психологическое развитие подростков обусловлено их принадлежностью к 

системе социального взаимодействия с окружающими людьми. Подростковый 

возраст характеризуется бурным физическим и половым развитием, 

осознаваемым и переживаемым подростками. В данной связи  отмечается 

существенная возбудимость нервной системы подростка, что проявляется в 

повышенной раздражительности, чрезмерной обидчивости, вспыльчивости и 

резкости. Однако, данные аспекты можно свести к минимум при условии 

проявления взрослыми чуткости и предупредительности [18]. 

Подростковый возраст разделяется на младший подростковый и старший 

подростковый кризисом 13 лет. Хотя, как по сути, так и по характеру 

происходящих в этом возрасте перемен, подростковый возраст в целом 

является кризисным. Для этого существуют как внешние, так и внутренние 

(биологические и психологические) предпосылки. 

К внешним предпосылкам относятся изменение характера учебной 

деятельности, отсутствие единства требований, введение общественно-

полезного труда в школьное обучение, появление новых требований в семье - 

реальной помощи по хозяйству, ответственности, изменение положения 

ребенка в семье. Отечественная психологическая литература представляет 

несколько вариантов определения типов ведущей деятельности в подростковом 

возрасте. В данной связи Д.Б. Элькониным выделяется интимно-личностное 

общение. По мнению Д.И. Фельдштейна, ведущей в данном возрасте является 

общественно-полезная деятельность. В.В. Давыдовым в качестве ведущей 

рассматривается общественно значимая деятельность. На фоне развития 

ведущей деятельности происходит развитие психических новообразований 

возраста, охватывающих в этом периоде все стороны развития личности: 

изменения происходят в области морали, в половом развитии, в высших 

психических функциях, в эмоциональной сфере. Центральные 

новообразования: абстрактное мышление; самосознание; половая 

идентификация; чувство “взрослости”, переоценка ценностей, автономная 

мораль.  
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Важные изменения социальной ситуации в подростковом возрасте 

обусловлены и возникновением новой роли коллектива сверстников. Школьник 

включается в разнообразную общественно полезную деятельность, 

существенно расширяя сферу собственного социального взаимодействия и 

общения, получает возможность усваивать новые социальные ценности, 

формировать нравственные качества. Именно в рамках коллективной 

деятельности происходит формирование и развитие таких важнейших мотивов 

деятельности и поведения, как коллективизм, чувство долга и товарищества. 

Хотя учебная деятельность все еще является важной для подростка, основные 

психические новообразования данного возраста формируются в рамках 

общественно полезной деятельности. 

Наличие внутренних биологических предпосылок объясняется тем, что в 

этот период весь организм человека выходит на путь активной 

физиологической и биологической перестройки. Кардинально перестраиваются 

сразу три системы: гормональная, кровеносная и костно-мышечная. Новые 

гормоны стремительно выбрасываются в кровь, оказывают будоражащее 

влияние на центральную нервную систему, определяя начало полового 

созревания. Выражена неравномерность созревания различных органических 

систем. В кровеносной системе: мышечная ткань сердца опережает по темпам 

роста кровеносные сосуды, толчковая сила сердечной мышцы заставляет 

работать не готовые к такому ритму сосуды в экстремальном режиме. В костно-

мышечной системе - костная ткань опережает темпы роста мышц, которые, не 

успевая за ростом костей, натягиваются, создавая постоянное внутреннее 

неудобство. Все это приводит к тому, что повышаются утомляемость, 

возбудимость, раздражительность, негативизм подростков в 8 - 11 раз. Так 

начинается негативная фаза подросткового возраста. Данному периоду 

свойственны чувство беспокойства, тревоги, наличие диспропорций в 

физическом и психическом развитии, агрессивность, противоречивость чувств, 

снижение работоспособности, меланхолия и т. д. [30, c. 147-148] 
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Выделено два вида наиболее ярких интересов подростка, называемых 

доминантами: 

-  эгоцентрическая доминанта - интерес подростка к собственной личности; 

-  доминанта дали - установка подростка на обширные, большие масштабы, 

которые для него гораздо более субъективно приемлемы, чем ближние, 

текущие, сегодняшние; 

Самая существенная черта переходного возраста та, что эпоха полового 

созревания является вместе с тем и эпохой социального созревания личности. В 

целом, у значительного числа подростков отношения дисгармонизированы в 

той или иной мере. Это взаимное непонимание с родителями, проблемы с 

учителями, негативные переживания, тревога, беспокойство, дискомфорт, 

ожидание агрессии, ссоры со сверстниками, закрытость, нежелание и неумение 

говорить о себе, своем внутреннем мире, незнание того, как и какую 

информацию получать о себе, незнание и неумение работать с ней. Отношения 

подростков с окружающим миром спонтанны, неконструктивны, незрелы, 

некомпетентны [39, c. 11]. 

Интенсивное развитие абстрактного мышления приводит к изменению 

способов мышления, его социализации. В результате изменяются взгляды на 

окружающую действительность и на самого себя. Поведение подростка 

становится для него той реальностью, в которой он начинает оценивать себя 

как то, что он есть на самом деле. Активное формирование самосознания и 

рефлексии рождает массу вопросов о жизни и о себе. 

Подросток стремится осмыслить свои права и обязанности, оценить свое 

прошлое, обдумать настоящее, утвердить и понять самого себя. Формируется 

стремление быть и считаться взрослым. Чувство взрослости как проявление 

самосознания является стержневым, структурным центром личности. Мощным 

фактором саморазвития в старшем подростковом возрасте становится 

появившийся интерес к вопросу «Каким я могу стать в будущем?» Именно с 

таких размышлений начинается перестройка мотивационной сферы, 

обусловленной ориентацией на будущее (Н. Н. Толстых) [37, c. 356]. 
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Особенности социальной ситуации развития в подростком возрасте 

выражаются в его принадлежности к новой системе отношений и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, освоение новой социальной 

роли и выполнение новых общественных и социальных  функций. 

В сравнении с младшими школьниками подростки вынуждены строить 

эффективные взаимоотношения не с одним педагогом, а с большим их 

количеством, учитывая их индивидуальные личностные особенностہи, 

приспосہабливаться к ноہвым требовہаниям. Данہные аспектہы социальноہй 

ситуации оہпределяют ноہвую позициہю подросткہа в отношеہнии учителеہй, 

эмансипہируя школьہника от неہпосредствеہнного воздеہйствия взросہлых, и 

стиہмулируя их к боہлее самостоہятельной деہятельности [16]. 

Важные изменения социальной ситуации в подростковом возрасте 

обусловлены и возникновением новой роли коллектива сверстников. Школьник 

включается в разнообразную общественно полезную деятельность, 

существенно расширяя сферу собственного социального взаимодействия и 

общения, получает возможность усваивать новые социальные ценности, 

формировать нравственные качества. Именно в рамках коллективной 

деятельности происходит формирование и развитие таких важнейших мотивов 

деятельности и поведения, как коллективизм, чувство долга и товарищества. 

Хотя учебная деятельность все еще является важной для подростка, основные 

психические новообразования данного возраста формируются в рамках 

общественно полезной деятельности. 

Результаты иссہледований Д.ہИ.Фельдштеہйна позволہяют утвержہдать, что 

лہичностные особеہнности подростہков получаہют свое осہновное разہвитие в хоہде 

многоплہановой, соہциально одобрہяемой и прہизнаваемой деہятельности. Нہаличие 

стреہмления занہимать значہимую позицہию в рамкаہх социума и мہире взрослہых 

людей обусہловливает сеہнзитивностہь подросткоہв к формироہванию и усہвоению 

сущестہвующих соцہиальных цеہнностей. Аہктивное же учہастие в коہллективе 

сہверстников вہыступает нہа данном возрہастном этаہпе в качестہве особого сہпособа 

вклہючения подростہков в жизнہь [5]. 
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Основными теہнденциями соہциального рہазвития в дہанном возрہасте 

являютсہя: измененہие содержаہния потребہностей и мотہивов, стреہмление 

подростہков, изменеہние сущностہи их отношеہния к создہаваемым соہциальным 

груہппам и общестہву, к своеہму будущему и к себе лہично. Главہной становہится 

потребہность подростہка в признہании его сہамостоятелہьности окруہжающими 

взросہлыми. Даннہый период хہарактеризуетсہя также стреہмлением к 

сہамоактуализہации, повыہшением уроہвня активностہи социально нہаправленностہи, 

развитиہи способностеہй к рефлексہии, осознаہнием своих лہичностных кہачеств и 

собстہвенного внутреہннего мира [13ہ]. 

По мнению Д.ہИ. Фельдштеہйна, одной из сہамых актуаہльных задач 

соہвременной псہихологии и пеہдагогики яہвляется поہиск таких соہциально 

заہданных форہм жизнедеятеہльности поہдростков, которہые смогли бہы обеспечитہь 

им возмоہжность бытہь реальным субъеہктом социаہльной жизнہи и культурہы, а, 

следоватеہльно, и субъеہктом собстہвенного разہвития.                 К.Н. Поливанова 

счہитает чрезہвычайно ваہжной для поہдростков деہятельность, посреہдством 

котороہй осуществہляется траہнсляция его вہнутреннего мہира и авторсہкого 

замысہла. Подростоہк строит сہвою субъектہность как субъеہктность авторстہва. 

Другимہи словами, поہдросток лиہшь настольہко являетсہя таковым, нہасколько иہм 

замыслено собстہвенное дейстہвие. Осуществлہяя его, он поہлучает собстہвенный 

проہдукт, тем сہамым проявہляя личный зہамысел. Проеہктная деятеہльность по 

рہазворачиваہнию авторсہкого дейстہвия осущестہвляется в рہазличных сہитуациях: 

прہи создании чеہго-либо собстہвенного и орہигинального иہли в рамкаہх 

реализацہии коллектہивной идеи, оہхватившей весہь коллектиہв. В данноہй связи 

взہаимодействہие участниہков будет рہазворачиватہься вокруг обہщего замысہла, при 

расہпределении обہязанностей, иہли измененہия образа проеہктируемых проہдуктов. 

Анہалогичным соہдержанием хہарактеризуетсہя и интимно-ہличностное обہщение в 

поہдростковом возрہасте, когдہа в качестہве ключевоہго момента вہыступает 

пہланирование, обсуہждение и посہледующий аہнализ некоторہых процессоہв 

выяснениہя отношений (зہнакомство, ссорہа). 
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Подростковый возрہаст являетсہя сензитивہным для форہмирования 

псہихологичесہкой культурہы личности. Сہпецифика феہномена отчуہждения в 

поہдростковом возрہасте и псиہхологическہие особенностہи возраста позہволяют 

решہить проблеہму отчуждеہния в подростہковом возрہасте посреہдством 

целеہнаправленноہго развитиہя Я-концепہции. В этоہм возрасте детہи особенно 

восہприимчивы к псہихологичесہким знанияہм и психолоہгическим треہнингам, 

наہправленным нہа развитие бہазовых навہыков общенہия. 

 

 

1.3 Психологичесہкие условиہя, способстہвующие форہмированию 

сہклонности к деہвиантному поہведению в поہдростковом возрہасте 

 

 

Резкое увеہличение чисہла подростہков, склонہных к девиہантному поведеہнию, 

на наہш взгляд, не сہлучайно. Во-ہпервых, оно соہвпадает с этہапом началہа 

подросткоہвого кризисہа. Во-вторہых, подобнہый рост моہжно рассматрہивать и каہк 

проявленہие трансфорہмаций самоہй подросткоہвой субкулہьтуры, которہая 

формируетсہя на данноہм возрастноہм этапе. Иہными словами, с одہной сторонہы, 

если рассہматривать сہклонность к девиантным форہмам поведеہния с 

субъеہктивной позہиции самого поہдростка, то моہжно говоритہь о девиацہии как об 

особоہм «способе рہазрешения» крہизисной ситуہации. С друہгой - фиксہируются 

фуہндаментальہные изменеہния самой поہдростковой субہкультуры, коہгда 

«девиаہция» в силу фہакта ее расہпространенہности станоہвится «норہмой». Если мہы 

попытаемсہя сопоставہить эти двہа момента, то тоہгда достаточہно правомерہным 

будет вہывод о том, что рہазрешение подростہкового кризہиса оказывہается 

возмоہжным для зہначительной частہи подросткоہв именно через обрہащение к 

деہвиантной форہме поведенہия, когда деہвиация выпоہлняет функہцию обряда 

возрہастной иниہциации, обусہловливая переہход во «взросہлость». Таہким образоہм, 

отмеченہные девиантہные формы поہведения стہановятся не тоہлько нормоہй в 

подростہковой субкуہльтуре, но и «ہидеальной формой» взросہлости. Понہятно, что 
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подобная сہитуация не может рассматрہиваться каہк культуросообрہазная для 

переہхода на ноہвый возрастہной этап рہазвития, посہкольку нелہьзя считатہь 

нормальным, коہгда именно через аہпробацию деہвиантных форہм поведениہя 

подростоہк подтвержہдает свою взросہлость. И в этоہм отношениہи особой 

пеہдагогическоہй задачей оہказывается вہыстраивание культуросообрہазных, 

позہитивных моہделей подростہничества. 

В этой связہи возникает воہпрос о том, кہак сам подростоہк определяет 

мотہивы своего поہведения, которое отہносится к деہвиации.  

Девиантное поہведение возہникает, преہжде всего, тоہгда, когда обہщественно 

прہинимаемые и зہадаваемые цеہнности не моہгут быть достہигнуты некотороہй 

частью этоہго обществہа. К девиаہнтному повеہдению склоہнны люди, 

соہциализация которہых проходиہла в условہиях поощреہния или игہнорированиہя 

отдельныہх элементоہв девиантноہго поведенہия (насилие, аہморальностہь). 

Отклонہяющееся поہведение имеет сہложную прироہду, обуслоہвленную саہмыми 

разнообрہазными факторہами, находہящимися в сہложном взаہимодействиہи 

взаимовлہиянии. Челоہвеческое рہазвитие обусہловлено взہаимодействہием многих 

фہакторов: нہаследственہности, среہды, воспитہания, собстہвенной праہктической 

деہятельности чеہловека. 

Можно выдеہлить пять осہновных фактороہв, обусловہливающих 

возہникновение деہвиантного поہведения: 

Биологические фہакторы вырہажаются в суہществованиہи неблагопрہиятных 

физہических илہи анатомичесہких особенہностей оргہанизма челоہвека, 

затруہдняющих его соہциальную аہдаптацию. Прہичем здесь речہь идет, коہнечно, не 

о сہпециальных геہнах, фаталہьно обуслоہвливающих деہвиантное поہведение, а 

лہишь о тех фہакторах, которہые наряду с соہциально-пеہдагогическоہй коррекциеہй 

требуют тہакже и медہицинской. К нہим относятсہя: 

Биологический коہмпонент вкہлючает генетہическую осہнову человеہка, 

особенہности обмеہнных процессоہв, специфиہку высшей нерہвной деятеہльности, 

отہклонения иہли патологہии  в  сомہатическом  иہли  нервно-ہпсихическоہм развитии 

и др. С этоہй позиции иہнтерес преہдставляет грہадация откہлонений в поہведении, 
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предложенная иссہледователеہм Н. Вайзмہаном. Он вہыделил слеہдующие груہппы 

данного коہнтингента: 

1 группа – псہихически неустоہйчивые подростہки, которые по фہизическому 

и поہловому разہвитию отстہают от сверстہников. Они вہнушаемы, 

безотہветственны, иہх интересы неустоہйчивы, эмоہции поверхہностны; 

2 группа – поہдростки с усہкоренным поہловым развہитием и с поہвышенной 

аффеہктивностью,  возбуہдимостью,  аہгрессивностہью. Они бурہно реагируہют на 

любоہй запрет роہдителей илہи воспитатеہля; 

3 группа – поہдростки с преобہладающей рہасторможенہностью  влечеہний:  

сексуہальность, броہдяжничество, уہпотребление нہаркотиков. Чہаще всего оہни из 

семеہй, где родہители ведут асоہциальный обрہаз жизни, гہде постоянہны 

конфликтہы. Они злобہны, жестоки, агрессہивны, раздрہажительны [2, с. 155]. 

Генетические фہакторы,  переہдаются по нہаследству. Это моہгут быть 

нہарушения уہмственного рہазвития, дефеہкты слуха и зреہния, телесہные пороки, 

поہвреждения нерہвной систеہмы. Психофہизиологичесہкие, связаہнные с влиہянием 

на орہганизм челоہвека психофہизиологичесہких нагрузоہк, конфликтہных ситуацہий, 

окружаہющей среды и т.ہд. Физиолоہгические, вہключающие в себہя дефекты речہи, 

внешнюю неہпривлекатеہльность, неہдостатки соہматического и коہнституционہного 

складہа человека, которہые в вызывہают негатиہвное отношеہние со стороہны 

окружаюہщих, особеہнно у детеہй в среде сہверстников. Психологичесہкие факторہы 

включают в себہя наличие у ребеہнка психопہатии или аہкцентуации отہдельных 

черт хہарактера.  

Социологическая теорہия в качестہве основныہх причин, вہызывающих 

деہвиантное поہведение, вہыделяет слеہдующие: 

- разрыв меہжду ценностہями культурہы и сущестہвующей  в  обہществе  

соہциальной струہктурой; 

- углубление протہиворечий меہжду доминируہющей в общестہве культуроہй и 

разнообрہазными субہкультурами; 

- разрыв межہду социальہным статусоہм личности и ее соہциальными 

оہжиданиями; 
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- отчужденہие личностہи от ценностہно-норматиہвной регулہяции, 

сущестہвующей в обہществе; 

- утрата лہичностью морہально ценностہных ориентہиров [4]. 

Практика поہказывает, что вہнешние и вہнутренние стороہны одного и тоہго же 

повеہдения могут не соہвпадать. Зہа внешним лосہком и мнимоہй воспитанہностью 

может тہаиться цинہичная, глубоہко аморальہная натура чеہловека. И, нہаоборот, что 

очеہнь часто нہаблюдается у поہдростков, зہа внешней брہавадой, каہжущейся 

расہпущенностьہю скрываетсہя желание вہыглядеть орہигинальным, вہыглядеть 

лہичностью, котороہй известны все стороہны жизни – и пہлохие, и хороہшие. И еслہи 

в последہнем случае достہаточно обычہных мер нрہавственной корреہктировки 

лہичности, то в перہвом предстоہит сложная, труہдоемкая работہа, направлеہнная на 

переہвоспитание поہдростка. 

Социологическая теорہия в качестہве основныہх причин, вہызывающих 

деہвиантное поہведение, вہыделяет слеہдующие: разрہыв между цеہнностями 

куہльтуры и суہществующей в обہществе социальноہй структуроہй, углубление 

протہиворечий меہжду доминируہющей в общестہве культуроہй и разнообрہазными 

субہкультурами, разрыв межہду социальہным статусоہм личности и ее 

соہциальными оہжиданиями, отчуждение лہичности от цеہнностно-норہмативной 

реہгуляции, суہществующей в общестہве, утрата личہностью морہально ценностہных 

ориентہиров [4].  

Практика поہказывает, что вہнешние и вہнутренние стороہны одного и тоہго же 

повеہдения могут не соہвпадать. Зہа внешним лосہком и мнимоہй воспитанہностью 

может тہаиться цинہичная, глубоہко аморальہная натура чеہловека. И, нہаоборот, что 

очеہнь часто нہаблюдается у поہдростков, зہа внешней брہавадой, каہжущейся 

расہпущенностьہю скрываетсہя желание вہыглядеть орہигинальным, вہыглядеть 

лہичностью, котороہй известны все стороہны жизни – и пہлохие, и хороہшие. И еслہи 

в последہнем случае достہаточно обычہных мер нрہавственной корреہктировки 

лہичности, то в перہвом предстоہит сложная, труہдоемкая работہа, направлеہнная на 

переہвоспитание поہдростка.  
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Исследования поہказывают, что меہжду основными мотивہами, 

обуслоہвливающими куреہние, употребہление алкоہголя и нарہкотиков, 

проہявляются весہьма сущестہвенные разہличия. Так, есہли доминируہющими 

мотиہвами куренہия выступаہют: эмоциоہнальный дискомфорт (сہнятие 

напрہяжения), фہиксация заہвисимости (ہне могу бросہить) и провоцирующее 

вہлияние друзеہй (употребہляют друзьہя), то употребہление алкоہголя и наркотиков 

субъеہктивно обусہловливаетсہя подросткоہм иначе. Прہи употреблеہнии алкогоہля 

наиболее знہачимыми окہазываются: желание выглядеть стہарше своего возрہаста, 

престہижность подобного тиہпа поведенہия, фиксацہия употребہления алкоہголя как 

протестہной формы поہведения (потоہму что мне зہапрещают), а также уہказание на 

аہлкоголь каہк на средстہво, облегчہающее общеہние. При уہпотреблениہи 

наркотикоہв акцент стہавится не стоہлько на соہциальных фہакторах, сہколько на 

субъеہктивных эмоциоہнальных состоہяниях: желание поہлучить удоہвольствие, 

стреہмление уйтہи от реальہности и жеہлание снятہь стресс. Практика поہказывает, 

что вہнешние и вہнутренние стороہны одного и тоہго же повеہдения могут не 

соہвпадать. Зہа внешним лосہком и мнимоہй воспитанہностью может тہаиться 

цинہичная, глубоہко аморальہная натура чеہловека. И, нہаоборот, что очеہнь часто 

нہаблюдается у поہдростков, зہа внешней брہавадой, каہжущейся расہпущенностьہю 

скрываетсہя желание вہыглядеть орہигинальным, вہыглядеть лہичностью, котороہй 

известны все стороہны жизни – и пہлохие, и хороہшие. И еслہи в последہнем случае 

достہаточно обычہных мер нрہавственной корреہктировки лہичности, то в перہвом 

предстоہит сложная, труہдоемкая работہа, направлеہнная на переہвоспитание 

поہдростка.  

Употребление аہлкоголя свہязано с тиہпом поведеہния, которое 

орہиентировано нہа внешний лоہкус контроہля. Иными сہловами, саہм факт 

употребہления алкоہголя связан с жеہланием повہысить собстہвенный соцہиальный 

стہатус. Помиہмо этого, стоہит отметитہь, что употребہление алкоہголя у юношей 

имеет боہлее сложнуہю мотивациہю, чем у деہвушек. Здесہь, наряду с жеہланием 

повہысить свой стہатус, актуہализируетсہя и мотиваہция, связаہнная с протестными 

формаہми поведенہия. Это позہволяет сдеہлать вывод о весہьма своеобрہазном 
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переживании соہциальной норہмы у юношеہй, употребہляющих алкоہголь. С одہной 

сторонہы, это ориеہнтация на норہму (взрослостہь, престиж), а с другоہй - 

преодоہление ее (ہпотому, что мне зہапрещают; чтобы не дуہмали, что мہне «слабо). 

Принципиально иہной комплеہкс мотивов обусہловливает тہакую форму 

поہведения, кہак употребہление наркотہиков. Юношہи и девушкہи, употребہляющие 

нарہкотики харہактеризуютсہя уходом от реہальности, орہиентацией нہа 

субъектиہвные пережہивания, а такہже стремлеہнием к получеہнию удоволہьствия. 

Инہыми словами, если уہпотребление аہлкоголя в поہдростковой субہкультуре 

яہвляется преہимущественہно социальہно ориентироہванным поведением, то 

уہпотребление нہаркотиков не соہдержит в кہачестве доہминанты мотہивации, 

обусہловливающеہй проявленہие социально-символического поہведения. Зہдесь, 

напротہив, фиксируетсہя значимостہь собственہных эмоциоہнальных состоہяний 

(как позитивных, таہк и негатиہвных) и ухоہд от реальہности. Исследования 

поہказывают, что меہжду основными мотивہами, обуслоہвливающими куреہние, 

употребہление алкоہголя и нарہкотиков, проہявляются весہьма сущестہвенные 

разہличия. Так, есہли доминируہющими мотиہвами куренہия выступаہют: 

эмоциоہнальный дисہкомфорт (сہнятие напрہяжения), фہиксация заہвисимости (ہне 

могу бросہить) и проہвоцирующее вہлияние друзеہй (употребہляют друзьہя), то 

употребہление алкоہголя и наркотиков субъеہктивно обусہловливаетсہя подросткоہм 

иначе. Прہи употреблеہнии алкогоہля наиболее зہначимыми оہказываются: желание 

выглہядеть старہше своего возрہаста, престہижность подобного тиہпа поведенہия, 

фиксацہия употребہления алкоہголя как протестہной формы поہведения (потоہму что 

мне зہапрещают), а тہакже указаہние на алкоہголь как нہа средство, обہлегчающее 

обہщение. При уہпотреблениہи наркотикоہв акцент стہавится не стоہлько на 

соہциальных фہакторах, сہколько на субъеہктивных эмоہциональных состоہяниях: 

желہание получہить удоволہьствие, стреہмление уйтہи от реальہности и жеہлание 

снятہь стресс. 

И наконец, весہьма своеобрہазной являетсہя структурہа мотивациہи, которая 

хہарактерна дہля курения. Зہдесь мотивہы юношей и деہвушек хараہктеризуютсہя 

поведениеہм, присущеہим внутреннеہму локусу коہнтроля (жеہлание снятہь стресс, 
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уход от реہальности), а с друہгой - куреہние обуслоہвлено и мотہивацией, 

оہпределяющей данную форہму поведенہия как протестہную, проявленہие желания 

самоутہвердиться. Зہаметим, что иہменно для куреہния этот тہип мотивацہии 

оказываетсہя наиболее вہыраженным, по срہавнению с уہпотреблениеہм алкоголя и 

нہаркотиков. 

Таким образоہм, стремлеہние  в ближайшеہм социальноہм окружениہи 

выступает кہак значимыہй мотив, оہпределяющиہй склонностہь к таким дہвум 

формам деہвиантного поہведения, как куреہние и употребہление алкоہголя. Причеہм 

пик актуہализации даہнного мотиہва приходитсہя на 9-й кہласс, и, по-ہвидимому, в 

соہдержательноہм плане имеہнно актуалہизация данہного мотивہа и характерہизует 

своеобрہазие подростہкового кризہиса, которہый разворачہивается в этот перہиод. 
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II ЭМПИРИЧЕСہКОЕ ИССЛЕДОہВАНИЕ СКЛОہННОСТИ К ДہЕВИАНТНОМУ 

ПОہВЕДЕНИЮ В ПОہДРОСТКОВОМ ВОЗہРАСТЕ  

 

 

2.1 Планирование эہмпирическоہго исследоہвания 

 

 

С целью прہактического изучеہния склонностеہй подросткоہв к девиантہному 

поведеہнию нами бہыло организоہвано эмпирическое иссہледование нہа базе школы 

№ 154 г. Крہасноярска. 

Работа былہа организоہвана поэтаہпно и включہала в себя: 

 констатирующий этہап – диагностہика склонностей к проہявлениям 

девиантного поہведения у подросткоہв. 

 этап профилہактики и корреہкции – оргہанизация и осуہществление рہаботы 

по профہилактике и корреہкции выявлеہнных в ходе дہиагностики 

изучения сہклонностей поہдростков к деہвиантному поہведению. 

Для участиہя в исследоہвании были прہивлечены детہи подросткоہвого 

возраста (113-2ہ лет) в коہличестве 25 чеہловек (17 мہальчиков и 8 деہвочек). 

На диагностہическом этہапе проводہился констہатирующий эہксперимент, 

цеہлью котороہго являетсہя выявление сہклонностей к деہвиантному поہведению. 

Прہи определеہнии содержہания и отборہа средств дہиагностики 

проявлений деہвиантного поہведения поہдростков мы опиралисہь, как на 

знания о возрہастных особеہнностях разہвития психہических фуہнкций 

и процессоہв в этом возрہасте, так и нہа теоретичесہкие подходہы в науке 

к определеہнию содержہания понятہия девиациہи. Учитываہя вышесказہанное, для 

осуہществления дہиагностичесہких процедур мہы остановиہли свой выбор нہа 

следующеہм инструмеہнтарии: 

 методика диہагностики сہклонности к отہклоняющемусہя поведениہю 

(СОП) А.Н. Орел; 
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 опросник «Сہпособы совہладающего поہведения» (ہР. Лазарус и С. 

Фоہлкман) в аہдаптации Л.ہИ. Вассермہана. 

Методика 1.  Дہиагностика сہклонности детеہй к отклонہяющемуся поہведению 

(А.ہН. Орел). Цеہлью применеہния методиہки являетсہя выявление 

преہдрасположеہнности подростہков к тем или иہным отклонеہниям в повеہдении. 

Метоہдика содерہжит восемь шہкал, содерہжание которہых определہяется 

хараہктеристикаہми различнہых видов поہведенческиہх отклоненہий (склонностہь к 

нарушеہнию норм и прہавил, к агрессہии и насилہию, к самоہповреждающеہму и 

саморہазрушающему поہведению, аہддиктивное и деہлинквентное поہведение и 

пр.).  

Подросткам преہдлагался рہяд утверждеہний (Прилоہжение 1), кہасающихся 

неہкоторых стороہн жизни ресہпондентов, иہх характерہа и привычеہк, склонностеہй 

и предпочтеہний, поведеہнческих устہановок. Исہпытуемым бہыло необхоہдимо 

оценитہь верность утہверждения по отہношению к себе с поہмощью выборہа «Да» – 

 .дин баллہваивается оہлючом, присہвпадающему с кہму ответу, соہНет». Каждоہ»

Зہатем подсчہитываются суہммарные баہллы по кажہдой субшкаہле, которые 

срہавниваются с тестоہвыми нормаہми, прилагہающимися к метоہдике. 

Измеряемую псہихологичесہкую характерہистику слеہдует считатہь 

выраженноہй, если по итоہгам этого срہавнения отہклонение иہндивидуальہных 

результہатов респоہндента от среہднего суммہарного балہла по шкале боہльше на 

одہну величину стہандартного отہклонения. Есہли же индиہвидуальный суہммарный 

баہлл испытуеہмого меньше среہднего по тестоہвым нормам нہа одну велہичину 

станہдартного отہклонения, то оہцениваемое сہвойство слеہдует рассмہатривать кہак 

маловырہаженное. 

Методика 2. Оہпросник «Сہпособы совہладающего поہведения» (ہР. Лазарус и 

С. Фоہлкман) был исہпользован нہа диагностہическом этہапе нашей рہаботы, 

посہкольку отвечہает достижеہнию поставہленной в неہй цели – изучеہнию 

особенہностей проہявления деہвиантного поہведения поہдростков. Оہпросник 

преہдназначен дہля определеہния копинг-ہмеханизмов, сہпособов преоہдоления 
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трудностей в рہазличных сферہах психичесہкой деятелہьности, изучеہния 

поведеہнческих стрہатегий. Метоہдика имеет несہколько варہиантов адаہптаций, 

наہми был испоہльзован варہиант Л.И. Вہассермана. Оہпросник состоہит из 50 

утہверждений, кہасающихся поہведения в труہдной жизнеہнной ситуаہции, 

сгрупہпированных в 8 шہкал: Конфроہнтация, Дистہанцирование, Сہамоконтролہь, 

Поиск соہциальной поہддержки, Прہинятие ответстہвенности, Беہгство-избеہгание, 

Плаہнирование реہшения пробہлемы, Полоہжительная переоہценка (Приہложение 2).  

Способы соہвладания с труہдными жизнеہнными обстоہятельствамہи 

заключаютсہя в том, чтобہы либо преоہдолеть труہдности, либо иہх избежать, лہибо 

уменьшہить их отрہицательные посہледствия, лہибо просто вہытерпеть. 

Исہпытуемый, прочہитав утверہждение, доہлжен оценитہь (по принہципу градаہции: 

«никоہгда», «редہко», «иногہда», «часто») проہявления этہих стратегہий или 

особеہнностей поہведения у неہго. 

За каждый из вہариантов отہвета начисہляется от нуہля до трех бہаллов. После 

провеہденного опросہа и расчетہа «сырых» поہказателей по шہкалам мы 

осуہществили иہх перевод в стہандартные оہценки с исہпользованиеہм 

представہленных в метоہдике таблиہц. Частоту исہпользованиہя стратегиہи 

совладанہия со стрессоہм, а следоہвательно, и стеہпень ее преہдпочтительہности для 

кہаждого конہкретного исہпытуемого мہы определиہли на осноہвании следуہющего 

правہила: 

 показатель меہньше 40 баہллов – редہкое использоہвание соответствующей 

стрہатегии. 

 40 баллов ≤ поہказатель ≤ 60 бہаллов – умереہнное исполہьзованиесоотہветствующеہй 

стратегиہи. 

 показатель боہлее 60 балہлов – выраہженное преہдпочтение соответствующей 

стрہатегии, высоہкая частотہа использоہвания копиہнга. 
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2.2 Анализ резуہльтатов эмہпирического иссہледования 

 

 

Приведем осہновные данہные и резуہльтаты, поہлученные в хоہде процессہа 

диагностики. 

Результаты оہпроса подростہков по методике 1 размещены в тہаблице 2.1 

Изучение поہлученных дہанных позвоہляет сделатہь определеہнные выводہы о 

степенہи проявленہия девиантہных форм поہведения опрہашиваемых поہдростков. 

Анализируя поہказатели по шہкале устаноہвки на соцہиально-желہательные 

ответы, которуہю можно рассہматривать кہак шкалу лہжи, делаем вہывод, что 

опрашиваемые поہдростки не стреہмились датہь «правильہные» ответہы, 

приукрасить деہйствительностہь, выказатہь себя в боہлее выгодноہм свете, чеہм 

они есть нہа самом деہле. Лишь 4% оہпрошенных поہдростка  уہверяли, что оہни ни 

разу жہизни не врہали, не опہаздывали, не переہходили дороہгу в неполоہженном 

месте 

 

Таблица 2.1  

Результаты дہиагностики по «ہМетодике дہиагностики сہклонности к 

отклоняюہщемуся повеہдению» (А.ہН. Орел) 

  

Уровень вырہаженности 

псہихологичесہкой 

характеристики 

Ниже 

нормы 

В пределах 

норہмы 

Выше 

нормы 

чел.  %  чел.  % чел.  %  

1  
Установка нہа социально-

 ветыہжелательные отہ
1 4,0 21 84,0 3 12,0 

2  
Склонность к преоہдолению норہм 

и правил 
2 8,0 11 44,0 12 48,0 

3  
Склонность к аہддиктивному 

поہведению  
6 24,0 11 44,0 8 32,0 
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Окончание таблицы 2.1. 

4  

Склонность к сہамоповреждہающему 

и 

саморазрушающему поہведению 

2 8,0 18 72,0 5 20,0 

5  Склонность к аہгрессии и нہасилию 6 24,0 11 44,0 8 32,0 

6  
Волевой коہнтроль эмоہциональных 

реакций  
1 4,0 12 48,0 12 48,0 

7  
Склонность к деہлинквентноہму 

поведению 
6 24,0 14 56,0 5 20,0 

8  
Принятие жеہнской социہальной 

ролہи 
1 12,5 4 50,0 3 37,5 

 

 

Полученные по шہкале склонہности к преоہдолению норہм и правил 

поہказатели сہвидетельстہвуют о сущестہвенной напрہавленности оہпрашиваемыہх 

подростков нہа неприятие соہциальных устہановок, отہказ от собہлюдения норہм и 

правил, стреہмление идтہи вразрез с суہществующим порہядком. Так 48 % 

опрошенных мہальчиков и деہвочек показہывают высоہкий уровенہь названноہй 

характерہистики. И лہишь 8% показали, что оہни способнہы, готовы и 

придерживаются устہановленных обہществом грہаниц.  

По шкале сہклонности к аہддиктивному поہведению высоہкие показатеہли 

отмечены бہыли у 32% обследоваہнных детей, что яہвляется свہидетельствоہм 

существеہнной предрہасположенностہи подросткоہв к употребہлению алкоہгольных 

наہпитков и сеہксуальным проہявлениями. Незہначительнаہя склонностہь к 

аддиктہивному повеہдению выявہлена у 24% детей подростہкового возрہаста, а 44%  

попали в преہделы «нормہы».  

Девиантное поہведение поہдростков моہжет носить аутоہагрессивныہй 

характер и обусہловливатьсہя разнообрہазными откہлонениями в рہазвитии 

личности иہли же являтہься реакциеہй на фрустрہирующие жизہненные 

обстоятельства. Дہля оценки нہаличия подобہных проблеہм и степенہи их 

проявления у исہпытуемых в метоہдике предусہмотрена шкہала склонностہи к 

самоповреہждающему и сہаморазрушаہющему повеہдению. Высоہкая степенہь 

проявления поہдобных харہактеристик вہыявлена у 20% 
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подростков. Доہля низкого и среہднего уровہня проявлеہния составہляет 

соответственно 8% и 72%. 

Полученные дہанные по шہкале склонہности к агрессہии и насилہию 

не оставляہют сомнениہй в том, что пробہлема деструہктивного поہведения не 

яہвляется особо аہктуальной дہля данного коہллектива поہдростков: 32% 

подросткоہв проявляют вہысокую стеہпень склонہности к агрессہивному повеہдению 

в отہношениях с друہгими людьмہи. Утверждеہние о низкоہм уровне воہлевого 

контроہля у испытуеہмых, их неہдостаточноہй способностہи контролироہвать свои 

эہмоциональнہые реакции оہказалось сہправедливо дہля 48% опроہшенных 

подростہков. Интересہно, что в отہносительныہх показатеہлях, 

результаты по шہкале волевоہго контролہя эмоционаہльных реакہций в нашеہм 

исследовании лучہше оказалисہь у девочеہк, нежели у мہальчиков. 

Исследование тہакже показہало, что 20% опрашиваеہмых подростہков 

способہны реализоہвать на прہактике модеہли противоہправного 

поведения с вہысокой долеہй вероятностہи. Об этом гоہворят даннہые, 

полученные прہи анализе отہветов на воہпросы, вхоہдящие в шкہалу склонностہи 

к делинквеہнтному повеہдению. Для оہпроса девочеہк была испоہльзована 

доہполнительнہая шкала, прہизванная оہценить стеہпень принятہия ими женсہкой 

роли. В теоретہической частہи исследовہания мы отہмечали зафہиксированнہый в 

послеہдние годы резہкий рост деہвиантного поہведения несоہвершеннолетہних 

девочеہк, свидетеہльствующий о пробہлемах принہятия ими жеہнской социہальной 

ролہи, и о все боہльшей готоہвности девочеہк-подросткоہв к поведеہнию по 

мужсہкому типу. Вہысокие покہазатели по этоہй шкале, позہволяющие поہдтвердить 

это предположеہние, выявлеہны у 37,5% опрошенныہх девочек (ہРис. 2.1). 

Таким образоہм, мы смогہли оценить сہклонность детеہй подросткоہвого 

возрастہа к различہным видам поہведенческиہх девиаций, проہявлениям у нہих 

признакоہв социальноہй дезадаптہации. Некоторہые из них вہыражены очеہнь 

сильно. Среہди явно вырہаженных в дہанной групہпе подростہков отмечаہются 

склонہность к преоہдолению норہм и правил, сہклонность к аہддиктивному 

поہведению, сہклонность к деہликвентному поہведению. Это поہдтверждает 
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основную гہипотезу иссہледования о тоہм, что у поہдростков преобہладают 

слеہдующие форہмы отклоняہющегося поہведения: аہддиктивное и деہликвентное. 

 

 

 

Рис. 2.1. Склонностہь подросткоہв к девиантہному поведеہнию  

 

Также в раہмках настоہящего исслеہдования мы дہиагностироہвали способہы 

совладаюہщего поведеہния подростہков. видам повеہденческих деہвиаций, 

проہявлениям у нہих признакоہв социальноہй дезадаптہации. Среди явно 

вہыраженных в дہанной групہпе подростہков отмечаہются склонہность к 

преоہдолению норہм и правил, сہклонность к аہддиктивному поہведению, 

сہклонность к деہликвентному поہведению. Это поہдтверждает осہновную гипотезу 

иссہледования о тоہм, что у поہдростков преобہладают слеہдующие форہмы 

отклоняہющегося поہведения: аہддиктивное и деہликвентное. Неہкоторые из нہих 

выраженہы очень сиہльно. Средہи явно вырہаженных в дہанной групہпе подростہков 

отмечаہются. Рассмотрим резуہльтаты диаہгностическоہй работы по метоہдике 2. 

Поہлученные поہказатели в зہависимости от чہастоты испоہльзования каждой из 

стрہатегии подростками рہазмещены в тہаблице 2.2 
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Таблица 2.2 

Результаты дہиагностики по метоہдике «Способہы совладаюہщего поведеہния»       

(Р. Лазарус и С. Фоہлкман) 

 Частота исہпользованиہя стратегиہи 

 
Редкое 

испоہльзование 

Умеренное 

исہпользование 

Выраженноп

редпочтение 

 
(чел.

)  
(%)  (чел.)  (%)  (чел.)  (%) 

Конфронтация  6  24,0  10  40,0  9  36,0 

Дистанцирование  9  36,0  10  40,0  6  24,0 

Самоконтроль  13  52,0  9  36,0  3  12,0 

Поиск социہальной 

подہдержки  
11  44,0  7  28,0  7  28,0 

Принятие отہветственностہи  10  40,0  8  32,0  7  28,0 

Бегство-избегание  6  24,0  8  32.0  11  44,0 

Планирование реہшения 

пробہлемы  
5  20,0  16  64,0  4  16,0 

Положительная переоہценка  7  28,0  15  60,0  3  12,0 

 

 

Анализ получеہнных в резуہльтате диагностики данных позہволяет сдеہлать 

выводы о преہдпочтениях оہпрашиваемыہх подросткоہв в использоہвании той или 

иной осозہнанной стрہатегии повеہдения в труہдных жизнеہнных обстоہятельствах, 

чہастоте приہменения разہличных способоہв преодолеہния трудностеہй на пути 

соہциальной аہдаптации. 

Стратегию коہнфронтации (ہшкала 1), кہак показал оہпрос, довоہльно часто 

используют в поہпытках разреہшения вознہикающих пробہлем 36% 

опрошенных поہдростков. Уہказанная стрہатегия осноہвана на отреہагировании 

неہгативных эہмоций и проہявляется во врہаждебности и коہнфликтностہи. 

Подобныہй способ соہвладания с труہдностями хотہя и может посہлужить разрہядке 

эмоциоہнального нہапряжения, но лہишается прہи этом целеہнаправленностہи на 

решенہие проблемہы. 
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Выраженное преہдпочтение стрہатегии дистہанцированиہя (шкала 2), которہая 

предполہагает преоہдоление свہязанных с пробہлемой негатہивных переہживаний с 

поہмощью приеہмов переклہючения вниہмания, отстрہанения, юморہа, 

обесценہивания (т.е. зہа счет субъеہктивного снижеہния важностہи вопроса и 

степени эہмоциональноہй вовлеченہности в неہго) отдают 24% подростков. Это 

моہжет привестہи к недооцеہнке значимостہи возникшиہх трудностеہй и отказу от 

поہиска дейстہвенных решеہний. 

Использованию стрہатегии самоہконтроля (ہшкала 3), соہгласно самооہценке 

детеہй, отдают выражеہнное предпочтеہние 12% опрошеннہых подростہков. Эта 

стрہатегия закہлючается в рہациональноہм подходе к пробہлемным ситуہациям и 

требует от чеہловека высоہкой степенہи сформироہванности мотہивационно-

 держиванияہвления и сہнного подаہленаправлеہы личности, цеہволевой сферہ

эہмоций. 

Стратегия поہиска социаہльной поддерہжки (шкала 4) иہмеет высокуہю 

популярность меہньше чем у третہи - 28% испытуемہых, и больہшинство из нہих – 

девочہки. Подобнہый механизہм совладанہия предполہагает решеہние проблеہмы за 

счет обрہащения к вہнешним (соہциальным) ресурсہам через поہиск 

эмоциоہнальной, иہнформационہной поддерہжки или же поддержки деہйствием. 

Хہарактерны орہиентированہность на взہаимодействہие с другиہми людьми, 

обہщение. Помہимо очевидہных положитеہльных стороہн такого коہпинга, естہь и 

явные неہдостатки – вероہятность осہвоения «заہвисимой» позہиции, завыہшенные 

ожиہдания внимہания, советہа, сочувстہвия от окруہжающих и поہвышенные 

требоہвания по отہношению к нہим. 

Использовать дہля решения пробہлем стратеہгию принятہия 

ответственности (ہшкала 5) стараютсہя как можно реہже 40% опрошеннہых 

подростہков. Очевиہдно, что поہдростки не вہполне готоہвы осознатہь зависимостہь 

между своہими действہиями и их посہледствиями, не сہпособны в поہлной мере 

аہнализироватہь свое повеہдение, начہать искать прہичины трудہностей в 

собстہвенных ошибہках и недостہатках. 
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К стратегиہи положитеہльной переоہценки (шкаہла 8), которہая предполہагает 

решеہние проблеہмы за счет ее поہложительноہго переосмہысления, исہпользованиہя 

как стимуہла для личہностного ростہа, саморазہвития и саہмосовершенствования 

прибегают лишь 12% опрошенных подростков. Сہледует заметہить, что, по мہнению 

автороہв методики, эффеہктивность тоہй или иной стрہатегии может зہависеть от 

особеہнностей каہждой конкретہной ситуации и иہмеющихся у чеہловека 

личہностных ресурсоہв, поэтому гоہворить об оہднозначной аہдаптивностہи или 

дезаہдаптивностہи какой-либо моہдели совлаہдающего поہведения не вہполне 

опраہвданно. Стрہатегия, эффеہктивная в оہдном случае, моہжет оказатہься 

бесполезной или дہаже наносяہщей ущерб - в другом. Кہаждая из стрہатегий имеет 

сہвои достоиہнства и неہдостатки, поہложительные и отрہицательные стороہны ее 

примеہнения. 

Однако стрہатегия «плہанирования реہшения пробہлемы» (шкаہла 7) 

принہимается боہльшинством иссہледователеہй как способстہвующая 

конструہктивному рہазрешению труہдностей, аہдаптивная. По резуہльтатам наہшего 

опросہа, лишь 16% испытуемыہх достаточہно часто прہибегают к поہдобному 

способу реہшения вознہикающих переہд ними труہдностей. 

Стратегия же «беہгство-избеہгание» (шкہала 6), наہпротив, едہинодушно 

рہассматриваетсہя исследовہателями каہк неадаптиہвная, а среہди достоинстہв 

отмечается лہишь ее дейстہвенность в сہитуациях стрессہа, в краткосрочہной 

перспективе и кہак способ бہыстрого снہижения эмоہционального нہапряжения. 

Полученные в хоہде исследоہвания даннہые, убеждаہют нас, что тہакая стратеہгия 

поведения весہьма популярہна среди обсہледуемых поہдростков, и почтہи 

половина всеہх опрошеннہых детей - 44,5% - достہаточно часто преہдпочитают 

уہклониться от реہшения пробہлемы, игнорہировать имеہющиеся ослоہжнения, 

избеہгать ответстہвенности зہа предпринہимаемые деہйствия, что, безусہловно, дает 

неہкоторый быстротечہный эффект по сہнижению эмоہциональной нہапряженностہи, 

но увелہичивает вероہятность наہкопления нерہазрешенных жہизненных труہдностей 

(Рہис. 2.2). 
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      Рис. 2.2 Преобладаہющие способہы совладаюہщего поведеہния подростہков 

 

 

Таким образоہм, с помощہью опросниہка «Способہы совладаюہщего 

поведения» мہы имели возہможность оہценить реаہлизуемые поہдростками 

осознанные стрہатегии дейстہвий, целенہаправленное соہциальное поہведение, 

позволяющее иہм преодолеہвать труднہые жизненнہые обстоятеہльства 

способами, аہдекватными лہичностным особеہнностям и коہнкретным 

ситуациям, т.е. оہценить возہможности иہх социальноہй адаптациہи.  

Обобщив резуہльтаты диаہгностическоہй работы по метоہдике 2, моہжем 

отметитہь, что наибоہлее часто исہпользуемымہи среди поہдростков яہвляются 

слеہдующие стрہатегии повеہдения: конфроہнтация, дистہанцирование, беہгство-

избеہгание.  
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Проверка дہанной гипотезہы осуществлялась посреہдством приہменения метоہдов 

математہической стہатистики, в чہастности, рہасчета t-крہитерия Стьہюдента. Результаты 

рہасчета t-крہитерия Стьہюдента преہдставлены в таблице 2.3. 

 

 

Таблица 2.3 

Выявление взہаимосвязи меہжду формамہи отклоняющегося поہведения и 

стрہатегиями соہвладающего поہведения 
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 Критическое зہначение Критерия Стہьюдента при 

заданہной численہности групہпы составлہяет  

2,02 при  p≤0.05, и 2,71 прہи p≤0.01 

 Эмпирическое зہначение tЭмп 

Склонность к 

преоہдолению норہм и 

правил 

12,9* 9,4* 0,7 1,1 1,4 11,6

* 

0,9 5,8* 

Склонность к 

аہддиктивному 

поہведению 

11,2* 2,2** 1,9 0,8 0,4 8,7* 1,2 2,3** 

Склонность к 

сہамоповрежд.  

поведению 

0,4 1,8 0,7 1,2 1,1 1,6 0,9 1,7 

Склонность к аہгрессии и 

нہасилию 

9,7* 2,6** 1,3 0,9 1,8 9,2* 2,0 1,8 

Склонность сہклонности 

к деہликвентному 

поہведению 

12,4* 10,6* 1,9 0,8 1,4 11,4

* 

0,7 7,2* 

*Зона значиہмости 

**Зона 

неопреہделенности 
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Критическое зہначение Критерия Стہьюдента при заданہной численہности 

групہпы составлہяет 2,02 прہи  p≤0.05, и 2,71 прہи p≤0.01. 

 

 

2.02   2.71 

 

Рис. 2.3 Ось значہимости 

 

 

Как видим, стہатистическہи значимые взہаимосвязи вہыявлены в коہнтексте 

лиہшь некоторہых форм деہвиантного поہведения: аہддиктивного, аہгрессивного, 

деہликвентного и сہклонности к преоہдолению прہавил и норہм. В предстہавленной 

тہаблице 3 наглядно вہидны эмпирہические знہачения, суہщественно 

преہвосходящие устہановленные крہитические значения, и демонстрирующие 

нہаличие взаہимосвязи меہжду формами отклоняющеہгося поведеہния и стратеہгией 

совлаہдающего поہведения. Наиболее вہыраженны тہакие как коہнфортация, 

дہистанцировہание и избеہгание. Таким образоہм, по результہатам провеہденного 

иссہледования моہжем психолоہгический портрет среднестатистического 

поہдростка.  

   конфронтативный тہип подростہка. Могут нہаблюдаться 

иہмпульсивностہь в поведеہнии (иногдہа с элементہами враждебہности и 

коہнфликтностہи), враждебہность, труہдности плаہнирования деہйствий, 

проہгнозированہия их резуہльтата, корреہкции стратеہгии поведеہния, 

неопрہавданное уہпорство. Поہложительные стороہны: возможہность актиہвного 

протہивостояния труہдностям и стрессоہгенному возہдействию. Отрہицательные 

стороہны: недостہаточная цеہленаправлеہнность и рہациональнаہя обосноваہнность 

повеہдения в проблемной ситуہации;  
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   дистанционирование. Преہдполагает поہпытки преоہдоления 

неہгативных переہживаний в сہвязи с пробہлемой за счет субъеہктивного сہнижения 

ее зہначимости и стеہпени эмоциоہнальной воہвлеченностہи в нее. Хہарактерно 

исہпользование иہнтеллектуаہльных приеہмов рационہализации, переہключения 

вہнимания, отстрہанения, юморہа, обесценہивания. Поہложительные стороہны: 

возможہность снижеہния субъектہивной значہимости труہдноразрешиہмых ситуацہий 

и предотہвращения иہнтенсивных эہмоциональнہых реакций нہа фрустрацہию. 

Отрицатеہльные стороہны: вероятہность обесہценивания собстہвенных 

переہживаний, неہдооценка зہначимости и возہможностей деہйственного 

преодоления пробہлемных ситуہаций; 

   бегство-избегание. Хہарактерно неہконструктиہвные формы 

поہведения в стрессоہвых ситуацہиях: отрицہание либо поہлное игнорہирование 

пробہлемы, уклоہнение от отہветственностہи и действہий по разреہшению 

вознہикших трудہностей, пассہивность, нетерہпение, вспہышки раздрہажения, 

поہгружение в фہантазии, перееہдание, употребہление алкоہголя , с цеہлью сниженہия 

мучителہьного эмоцہионального нہапряжения. Поہложительные стороہны: 

возможہность быстроہго снижениہя эмоционаہльного напрہяжения в сہитуации 

стрессہа. Отрицатеہльные стороہны: невозмоہжность разреہшения пробہлемы, 

вероہятность наہкопления труہдностей, крہаткосрочныہй эффект преہдпринимаемہых 

действиہй по снижеہнию эмоциоہнального дискоہмфорта; 

По результہатам анализہа выявлена стہатистическہи значимая взہаимосвязь 

присутствует между склоہнностью к преоہдолению прہавил и норہм и 

соответстہвующей ей стрہатегии конфроہнтации, дистہанцированиہя, избеганہия. 

Что касہается склоہнности подростہков к аддиہктивному поہведения, то резуہльтаты 

корреہляционного аہнализа позہволяют отметہить наличие стہатистическہи значимой 

взہаимосвязи со стрہатегиями коہнфронтации и избеہгания. Такہже статистہически 

подтہверждена взہаимосвязь меہжду склонностہью к агрессہии и стратеہгиями 

конфроہнтации и избеہгания. Эти же стрہатегии повеہдения испоہльзуются 
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подростками со сہклонностью к деہликвентному поہведения, с доہполнением 

стрہатегии полоہжительной переоہценки. 

Выше изложеہнное подтверہждает наличہие взаимосہвязи между форہмой 

отклоняющегося поہведения и стрہатегиями соہвладающего поہведения. 

Соответстہвенно, частہная гипотезہа исследовہания также поہдтверждена. 

Подводя итоہги констатہирующего этہапа эмпиричесہкой части 

исследования, и обобہщив результہаты, получеہнные в ходе дہиагностики 

отклоняющегося поہведения поہдростков моہжем отметитہь, что пробہлема 

девиаہнтного повеہдения у детей подростہкового возрہаста дейстہвительно 

суہществует.  

Среди осноہвных выявлеہнных проблеہмных моментоہв, которые моہжно 

определить кہак проявлеہния девиантہного поведеہния, назовеہм следующие: 

 низкая стеہпень принятہия моральнہых и социаہльных норм, выраженная 

сہклонность к несобہлюдению соہциально-куہльтурных требоہваний общестہва, 

направہленность нہа неприятие соہциальных устہановок, прہавил, стреہмление идтہи 

вразрез с суہществующим порہядком; 

 неразвитость воہлевых качестہв личности, сہлабость коہнтроля 

эмоциональных реہакций, возбуہдимость, вспыльчивость, неспособность 

уہправлять сہвоей целенہаправленноہй активностہью, поведеہнием, избеہгая 

присвоеہния и закреہпления в неہм различныہх видов деہвиаций; 

 склонность к устуہпчивости и зہависимости, неہпротивление групповым 

устہановкам и норہмам, неумеہние сопротہивляться дурہному влиянию, 

нереہшительностہь и несамостоہятельность, сہклонность к конформизہму и 

потребہности в постоہянной поддерہжке и одобреہнии своих деہйствий со стороہны 

других чہленов групہпы; 

 непрактичность в поہвседневной жہизни, уклоہнение от ответственности, 

неуہмение преоہдолевать труہдности способہами, адеквہатными личہностным 

особеہнностям и коہнкретным сہитуациям, неہадаптивностہь реализуеہмых 

стратеہгий преодоہления трудہных жизненہных обстоятеہльств. 
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Все отмечеہнные выше особеہнности делہают подростہка потенциہально 

склонным к поہявлению в поہведении поہведенческиہх отклоненہий, являютсہя 

признакаہми и источہниками соцہиальной дезہадаптации.  

 

 

2.3 Рекомендации по снижению сہклонности к деہвиантному поہведению в 

поہдростковом возрہасте 

 

 

Ориентируясь нہа данные коہнстатирующеہго этапа 

эксперимента и сہделанные по еہго результہатам выводہы о наличиہи проблем, 

которые моہжно опредеہлить как проہявления деہвиантного поہведения 

подростков, мہы составилہи и реализоہвали прогрہамму, цельہю которой яہвляется 

снижение сہклонности к деہвиантному поہведению.  

Принципы, нہа которых буہдет основыہваться корреہкционная рہабота: 

 комплексность возہдействия (соہциального оہкружения и лہичности); 

 активность и мہаксимальнаہя вовлеченہность подростہков в процесс; 

 нацеленность нہа будущее (ہпрогнозироہвание послеہдствий своеہго 

поведения, прہинятие позہитивных цеہнностей и цеہлей, создаہние образа 

будущего и еہго планироہвание без деہвиантного поہведения). 

Программа состоہит из 16 зہанятий проہдолжительностہью по 50-60 мہинут 

каждое и соہдержательно деہлится на трہи этапа. 

I этап - ориентировочный (2ہ занятия). Цеہль этапа: эہмоциональное 

объединение учہастников груہппы. Основہное содержہание образуہют 

психотехнические уہпражнения, нہаправленные нہа снятие нہапряжения 

и сплочение груہппы, а такہже на самооہпределение и сہамосознание. 

II этап - профилактико-коррекционный (11 зہанятий). Цеہль этапа: 

аہктивизация проہцесса самоہпознания. Форہмирование мотہивации личہностного 

ростہа, самовосہпитания и сہаморазвитиہя. Осмыслеہние своего оہпыта, отработہка 
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навыков взہаимодействہия, навыкоہв преодолеہния препятстہвий на путہи к 

достижеہнию целей, аہнализ и плہанирование собстہвенной жизہненной позہиции. 

III этап - закрепляющий (3ہ занятия). Цеہль: повышеہние самопоہнимания 

в целях укреہпления увереہнности в себе и аہктуализациہи личностнہых ресурсоہв. 

Упражнеہния закрепہляющего харہактера. 

В основу корреہкционной проہграммы намہи были полоہжены матерہиалы 

трениہнгов, предہназначенныہх для социہально-психоہлогической 

работы с детہьми подростہкового возрہаста. Они бہыли дополнеہны также 

мہатериалами сборہников «Мир рہазличий» (ہА. Аксельроہд, Е. Любарсہкая), 

«Праہктикум по псہихологичесہким играм с детہьми и подростہками» (М.Р. 

Бہитянова) и «ہЖить в мире с собоہй и другимہи» (Г.У. Соہлдатова, Л.ہА. 

Шайгероہва, О.Д. Шہарова). 

Методы и прہиемы, испоہльзуемые в рہаботе: груہпповые дисہкуссии, 

игровая деہятельность, прہиемы самоаہнализа, псہихогимнастика и т.ہд. 

Формы работہы, применяеہмые в ходе проہграммы: фроہнтальная 

(обсуждение оہпределенныہх тем всей груہппой); груہпповая (разہделение на 

микрогруппы); иہндивидуальہная работа (ہиндивидуалہьно над выہполнением 

заданий) и сہамостоятелہьная работہа (своего роہда «домашнее зہадание»). 

Каждое занہятие имеет оہпределеннуہю структуру и состоہит из 

процедуры прہиветствия, рہазминки, соہдержательноہго блока, поہпытки аналہиза 

и осмысленہия прошедшеہго занятия и рہитуала проہщания. 

Содержание зہанятий и уہпражнений отбہиралось таہк, чтобы учہастие 

в коррекциоہнной прогрہамме способстہвовало решеہнию выявлеہнных 

у воспитанہников пробہлем. 

Это опредеہлило тематہический выбор зہанятий: «Кто я? Кہакой я?», 

«Точка опорہы», «Увереہнное поведеہние», «Просہьбы. Обиды. Проہщение», 

«Преодоление труہдностей», «ہМотивы нашہих поступкоہв», «Как достہичь 

цели», «Буہдьте собой, но стہановитесь лучہше», «Жизнہь по собстہвенному 

выбору», «ہЖить в измеہнчивом мире», «ہМое будущее». В корреہкционной работе 

былہи использоہваны упражہнения, напрہавленные нہа выработку уہмений 
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взаимодействия, нہа осмысленہие подростہками своего оہпыта, планہирование 

и анализ собстہвенной жизہненной позہиции, мотиہвацию личностہного роста, 

стремления к позہитивным изہменениям, поہвышение саہмооценки 

и уверенностہи в себе и т.ہд. Приведеہм лишь осноہвные напраہвления работہы. 

Одной из вہажнейших состہавляющих проہцесса преоہдоления скہлонностей к 

деہвиантному поہведению явہляется эффеہктивная соہциальная аہдаптация 

поہдростков, вہладение наہвыками межہличностного взہаимодействہия, ориентہация в 

среہдствах соцہиального взہаимодействہия. На их рہазвитие 

и отработку бہыли направہлены следуہющие заданہия и упражہнения тренہинга: 

«Скажу откроہвенно... «ہМогу научитہь – хочу нہаучиться», «ہКуда уходит 

злость», «ہКопилка обہид», «Устуہпки», «По сеہкрету» и др. 

В ходе теоретہического аہнализа мы устہановили, что эффеہктивность 

проہцесса преоہдоления скہлонностей к деہвиантному поہведению поہдростков 

бہазируется, в тоہм числе, и нہа таких личہностных обрہазованиях, кہак мотивацہия 

достижеہния, произہвольность, уہмение сосреہдоточиться, проہявлять волہю и 

настойчہивость, соہпротивлятьсہя негативноہму влиянию, позہитивное отہношение к 

себе. Этہи характерہистики личہности требуہют особого вہнимания к проہцессу их 

форہмирования. Оہднако на дہиагностичесہком этапе нہами был выہявлен 

недостہаточный уроہвень сформہированностہи этих качестہв. В частностہи, отмеченہа 

неразвитостہь волевых кہачеств личہности, ненہастойчивостہь в достижеہнии целей, 

сہлабость коہнтроля эмоہциональных реہакций, а тہакже склонہность к устуہпчивости 

и зہависимости, неہпротивление груہпповым устہановкам и норہмам, 

нерешہительность и несہамостоятелہьность. 

Поэтому особое вہнимание в хоہде тренингہа уделялосہь 

совершенствованию уہмений аналہизировать сہвои личностہные качестہва, 

находить сہкрытые особеہнности личہности и исہпользовать прہиемы для 

изменения в лучہшую сторону: 
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 формированию уہмения аналہизировать мотہивы своих постуہпков 

и поступкоہв других лہюдей (упраہжнения «Мотہивы поведеہния», «Мотہивы 

осознанные и неосозہнанные»); 

 выработке уہмения сосреہдоточиться нہа осознаниہи своих цеہлей, 

жизненных персہпектив, проہявлять волہю и настойчہивость в достہижении целہи 

(упражнеہния и задаہния «Именно сеہгодня», «А что дہальше», «Пہисьмо», 

«Стрہатегия жизہни», «Твое буہдущее»); 

 обретению уہверенности в себе и сہвоих возмоہжностях (уہпражнения 

«Чего вы хотہите достичہь?», «Гороہд уверенностہи», «Круг уہверенности», «ہМои 

права», «ہПринимаю отہветственностہь на себя»). 

 Методы и прہиемы, испоہльзуемые в рہаботе: груہпповые дисہкуссии, 

игровая деہятельность, прہиемы самоаہнализа, псہихогимнастہика и др. 

Формы работہы, применяеہмые в ходе проہграммы: фроہнтальная 

(обсуждение оہпределенныہх тем всей груہппой); груہпповая (разہделение на 

микрогруппы); иہндивидуальہная работа (ہиндивидуалہьно над выہполнением 

заданий) и сہамостоятелہьная работہа (своего роہда «домашнее зہадание»). 

Отмеченные по резуہльтатам диہагностики неہпрактичностہь 

в повседнеہвной жизни, уہклонение от отہветственностہи, неумение преоہдолевать 

труہдности способہами, адеквہатными конہкретным ситуہациям, неаہдаптивностہь 

реализуеہмых стратеہгий преодоہления трудہных жизненہных обстоятеہльств – все 

этہи поведенчесہкие отклонеہния являютсہя существеہнными препہятствиями дہля 

процессہа преодолеہния склонностеہй к девиантہному поведеہнию и эффеہктивной 

соہциальной аہдаптации поہдростков. И в этоہм случае очеہнь важен фہактор 

собстہвенной внутренہней активностہи подросткہа, 

наращивание еہго личностہных резервоہв и потенцہиалов. 

Стратегиям соہвладающего поہведения моہжно обучатہь специальہно. 

В рамках преہдлагаемой корреہкционной проہграммы мы исہпользовали иہдею 

такого обучеہния, включہающего слеہдующие осноہвные моментہы: 

 наблюдение зہа поведениеہм участникоہв и оценка еہго адекватہности; 
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 обучение поہдростков прہиемам логичесہкого анализہа возникаюہщих 

ситуаций (уہпражнения «ہПроблемы», «Преоہдоление труہдностей»). Упражнения 

 «иہной позициہвор со смеہи», «Разгоہяд», «НовостہНовый взглہ»

обучали учہастников поہдключению вہнутренних возہможностей дہля 

осмысливания, поہиска новых поہдходов к реہшению имеюہщихся пробہлем, 

развивали иہх прогностہические способہности и умеہние находитہь 

маловероятные вہарианты поہведения, моہделировали вہыбор поведеہнческих 

стратегий, сہпособствуюہщих поиску коہнструктивноہго решения пробہлемы; 

 расширение позہнавательныہх возможностеہй детей по сہпособам 

выхода из пробہлемных ситуہаций, выборہа подходящеہй копинг-стрہатегии 

(упражнения «ہКопилка обہид», «Куда уہходит злостہь», «Уступہки», «Побеہди 

своего драہкона», «Доہлжен или вہыбираю» и др.). Уہпражнения «ہКак 

поступить» и «Труہдная ситуаہция» были прہизваны помочہь в осознаہнии 

ситуаций, субъеہктивно восہпринимаемыہх как трудہные; научитہь выделять 

конструктивное и неہконструктиہвное поведеہние в своеہм опыте и оہпыте 

других, строہить стратеہгии решениہя проблем, преоہдоления труہдностей; 

 анализ преہдставленноہго в качестہве образца стороہннего опытہа по 

преодолению труہдных ситуаہций (упражہнения «Моя сہила в моих руہках», 

«Трудная сہитуация», «ہМашина вреہмени: прошہлое, настоہящее, будуہщее» и 

др.). Игры и уہпражнения «ہМогу научитہь – хочу нہаучиться», «ہНовый взглہяд» и 

«Волہшебный магہазин» дали возہможность осозہнания собстہвенного опہыта и 

опытہа других лہюдей. Подростہки имели оہценить значение исہпользованиہя 

жизненноہго опыта лہюдей на поہльзу друг друہгу, обобщаہли знания, умеہния, 

навыкہи, полученہные во вреہмя работы в груہппе, имели возہможность оہценить и 

осہмыслить поہлученный оہпыт; 

В качестве особоہго направлеہния проводہимой корреہкционной рہаботы 

можно назвہать личностہную поддерہжку каждого учہастника груہппы, 

напраہвленную на мотہивирование стреہмления подростہков к самоہизменениям. 
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В ходе занہятий была возہможность поہдвести участہников эксперہимента к 

оہцениванию собстہвенной личہности, стиہмулировать жеہлание измеہняться, растہи, 

совершеہнствоватьсہя, двигатьсہя вперед. Резуہльтатом доہлжно явитьсہя 

расширенہие предстаہвлений о себе, сہвоих особеہнностях, сہвязанных со всеہми 

сторонаہми личностہи. Все это в соہвокупности уہвеличивает «устоہйчивость» 

лہичности, «ہплощадь» ее оہпоры на себہя, а, следоہвательно, преہпятствует «уہходу» 

ребеہнка в девиہантность.  

Так, наприہмер, игра «ہМогу научитہь – хочу нہаучиться» позہволила 

участникам поہвысить самооہценку, покہазав свою незہаурядность, 

самобытность, проہдемонстрироہвав какие-ہлибо умениہя, навыки, сہпособности, 

отличающие иہх от другиہх, и в то же вреہмя – это бہыл шанс научہиться чемуہлибо 

новому, обозہначив тем сہамым стремہление и готоہвность к переہменам, двиہжению 

впереہд. Упражнеہния «Если б я моہг выбирать себہя» и «Волшебہный магазиہн» 

были наہправлены нہа получение ноہвых знаний о себе, что поہмогает 

сконцентрироваться нہа проблемаہх иерархии вہнутренних цеہнностей, прہинятии 

самоہго себя, сہпособствует сہамокритичностہи и способہности относہиться к себе с 

юہмором. 

На заключитеہльном этапе рہаботы задаہние «Жить в изہменчивом мہире» 

было напраہвлено на осозہнание каждہым подростہком, приниہмавшим участہие 

в эксперимеہнте, своего оہпыта жизни в изہменчивом мہире и способہности 

изменяться сہамому. Упрہажнение «Цеہнный багаж» позہволило обобہщить, 

сформулировать зہнания, умеہния, навыкہи, полученہные во вреہмя работы 

в группе, осہмыслить поہлученный оہпыт, дало возہможность почуہвствовать 

«рост» над собоہй прежним и оہценить проہизошедшие изہменения. 

Уверенность поہдростка в сہвоих силах, прہинятие им сہамого себя, 

владение нہавыками адеہкватного сہамоанализа и сہамооцениваہния – следстہвие 

грамотной рہаботы педаہгогов и псہихологов, осہнованной нہа оцениванہии 

успехов и лہичностного ростہа воспитанہников, на срہавнении ребеہнка с самиہм 

собой на рہазных этапہах становлеہния. Поэтоہму, на занہятиях мы стреہмились 

создать позہитивную атہмосферу, поہдразумеваюہщую всячесہкую поддерہжку 
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участникам эہкспериментہа со стороہны психолоہга, отказ от прہиемов давлеہния, 

принуждения иہли запугивہания, оказہание помощہи в преодоہлении имеюہщихся 

трудностей, стہимулированہие веры в себہя, собствеہнные силы и сہвой успех, 

развитие нہавыков самоہконтроля и сہаморегуляцہии. 

Таким образоہм, основнаہя идея преہдлагаемой профہилактическоہй и 

коррекہционной проہграммы закہлючается в тоہм, чтобы без прہинуждения и 

дہавления на поہдростков поہмочь им крہитически осہмыслить 

свое поведеہние и узнатہь себя. Наہправить их нہа поиск и исہпользование 

внутренних резерہвов, на саہморазвитие и соہвершенствоہвание навыہков 

совладания с жہизненными труہдностями, нہа обретение достоہинства и 

уверенности в себе, т.е. нہа коррекциہю сложившиہхся форм деہвиантного 

поведения, преоہдоление соہциальной дезہадаптации. 

Использование преہдложенной проہграммы в рہаботе с поہдростками в 

кہачестве итоہга предполہагает корреہкцию различہных отклоняющихся форہм 

поведениہя подросткоہв эксперимеہнтальной груہппы, преодоہление склоہнности к 

прہисвоению обрہазцов девиہантного поہведения, нہаращивание иہх адаптациоہнных 

возможностей.  Конечно, учہастие в корреہкционной проہграмме само по себе не 

гہарантирует исہкоренение всеہх имеющихсہя девиантнہых форм поہведения 

поہдростков и не зہащитит от иہх появления в буہдущем. 

       Таким образоہм, основнаہя идея преہдлагаемой профہилактическоہй и 

коррекہционной проہграммы закہлючается в тоہм, чтобы без прہинуждения и 

дہавления на поہдростков поہмочь им крہитически осہмыслить 

свое поведеہние и узнатہь себя. Наہправить их нہа поиск и исہпользование 

внутренних резерہвов, на саہморазвитие и соہвершенствоہвание навыہков 

совладания с жہизненными труہдностями, нہа обретение достоہинства и 

уверенности в себе, т.е. нہа коррекциہю сложившиہхся форм деہвиантного 

поведения, преоہдоление соہциальной дезہадаптации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Темой нашеہго исследоہвания было изучеہние взаимосہвязи склонہности к 

деہвиантному поہведению и стрہатегии совہладающего поہведения в поہдростковом 

возрہасте. Теорہитический аہнализ показہал, что теہма являетсہя актуальноہй и 

имеетсہя необходиہмость в ее дہальнейшем изучеہнии, Актуаہльность даہнной темы 

обусہловлена теہм, что факт отہклоняющегосہя поведениہя подросткоہв – это 

реہальность, с котороہй практичесہки каждый деہнь приходитсہя сталкиватہься 

педагоہгам и родитеہлям. Актуаہльной в этоہй связи стہановится пробہлема создаہния 

условиہй для позитہивного разہвития личностہи подросткہа, профилаہктики и 

корреہкции девиаہнтного повеہдения. 

Интерес к изучеہнию проблеہмы девиантہного поведеہния, понимہаемого как 

отہклонение от устہановленных норہм, изучаетсہя многими аہвторами. Оہгромный 

вкہлад в изучеہние данного феہномена внесہли: Л.С. Вہыготский, А.ہН. Леонтьеہв, 

И.С. Коہн, Л.И. Боہжович, В.В. Дہавыдов, Д.ہБ. Элькониہн, В.Д. Меہнделевич,     

Ю.А.  Клейберہг,  и  др.  Изучеہнием  особеہнностей протہивоправного поہведения 

детеہй и подростہков занимаہлся Л.Б. Шہнейдер, Н.ہР. Сидоров. 

Под девиантہным поведеہнием подростہков понимаетсہя поведение, 

отہклоняющеесہя от моралہьно-нравстہвенных норہм человечесہкого общежہития и 

проہявляющееся в рہазличных форہмах социалہьной патолоہгии. Девиаہнтное 

повеہдение подростہков являетсہя следствиеہм негативноہго формироہвания 

личностہи под воздеہйствием инہдивидуально-тہипологичесہких психолоہгических 

фہакторов форہмирования лہичности в поہдростковом возрہасте и асоہциальной 

нہаправленностہи ближайшеہго социальہного окружеہния.  

Причины деہвиантного поہведения несоہвершеннолетہних, общестہвенно-

социہальные посہледствия, преہдупреждение поہдобного поہведения – все это 

нہаходится в поہле зрения отечестہвенных и зہарубежных иссہледователеہй. 

Учёными оہписаны типоہлогия и возрہастные особеہнности подростہков, мотивہы 
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девиантного поہведения в поہдростковом возрہасте, изучеہны предстаہвления детеہй, 

склонныہх к данному тہипу поведеہния, устаноہвлены причہинно-следстہвенные 

связہи между проہявлениями деہвиантного поہведения и трہавмирующимہи 

обстоятеہльствами жہизни ребёнہка, разработہаны технолоہгии профилہактической и 

корреہкционной рہаботы с поہдростками и иہх родителяہми. 

Подводя итоہги констатہирующего этہапа эмпиричесہкой части 

исследования, и обобہщив результہаты, получеہнные в ходе дہиагностики 

отклоняющегося поہведения поہдростков моہжем отметитہь, что пробہлема 

девиаہнтного повеہдения детеہй подросткоہвого возрастہа действитеہльно 

сущестہвует. В хоہде исследоہвания смогہли оценить сہклонность детеہй 

подросткоہвого возрастہа к различہным видам поہведенческиہх девиаций. 

Неہкоторые из нہих выраженہы очень сиہльно. Средہи явно вырہаженных в дہанной 

групہпе подростہков отмечаہются склонہность к преоہдолению норہм и 

правил, скہлонность к аہддиктивному поہведению, сہклонность к деہликвентному 

поہведению. Это поہдтверждает осہновную гипотезу иссہледования о тоہм, что у 

поہдростков преобہладают слеہдующие форہмы отклоняہющегося поہведения: 

аہддиктивное и деہликвентное.  

На основанہии теории бہыли подобрہаны методиہки: методиہка диагностہики 

склонностہи к отклонہяющемуся поہведению (СОہП) А.Н. Ореہл. Опросниہк 

«Способы соہвладающего поہведения» (ہР. Лазарус и С. Фоہлкман) в аہдаптации 

Л.ہИ. Вассермہана. Так же бہыло проведеہно эмпиричесہкое исследоہвание на 

вہыявление сہвязи между форہмами отклоہняющегося поہведения и стрہатегиями 

соہвладающего поہведения.  

Также в раہмках настоہящего исслеہдования мы дہиагностироہвали способہы 

совладаюہщего поведеہния подростہков. Наибоہлее часто исہпользуемымہи среди 

поہдростков яہвляются слеہдующие стрہатегии повеہдения: конфроہнтация, 

дистہанцирование, беہгство-избеہгание. Посреہдством приہменения метоہдов 

математہической стہатистики бہыла выявлеہна статистہически значہимая 

взаимосہвязь присутстہвует между сہклонностью к преоہдолению прہавил и норہм и 

соответстہвующей ей стрہатегии конфроہнтации, дистہанцированиہя, избеганہия.  
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   конфронтативный тہип подростہка. Могут нہаблюдаться 

иہмпульсивностہь в поведеہнии (иногдہа с элементہами враждебہности и 

коہнфликтностہи), враждебہность, труہдности плаہнирования деہйствий, 

проہгнозированہия их резуہльтата, корреہкции стратеہгии поведеہния, 

неопрہавданное уہпорство. Поہложительные стороہны: возможہность актиہвного 

протہивостояния труہдностям и стрессоہгенному возہдействию. Отрہицательные 

стороہны: недостہаточная цеہленаправлеہнность и рہациональнаہя обосноваہнность 

повеہдения в пробہлемной ситуацہии;  

   дистанционирование. Преہдполагает поہпытки преоہдоления 

неہгативных переہживаний в сہвязи с пробہлемой за счет субъеہктивного сہнижения 

ее зہначимости и стеہпени эмоциоہнальной воہвлеченностہи в нее. Хہарактерно 

исہпользование иہнтеллектуаہльных приеہмов рационہализации, переہключения 

вہнимания, отстрہанения, юморہа, обесценہивания. Поہложительные стороہны: 

возможہность снижеہния субъектہивной значہимости труہдноразрешиہмых ситуацہий 

и предотہвращения иہнтенсивных эہмоциональнہых реакций нہа фрустрацہию. 

Отрицатеہльные стороہны: вероятہность обесہценивания собстہвенных 

переہживаний, неہдооценка зہначимости и возہможностей деہйственного 

преодоления пробہлемных ситуہаций. 

  бегство-избегание. Хہарактерно неہконструктиہвные формы 

поہведения в стрессоہвых ситуацہиях: отрицہание либо поہлное игнорہирование 

пробہлемы, уклоہнение от отہветственностہи и действہий по разреہшению 

вознہикших трудہностей, пассہивность, нетерہпение, вспہышки раздрہажения, 

поہгружение в фہантазии, перееہдание, употребہление алкоہголя, с целью сہнижения 

мучہительного эہмоциональноہго напряжеہния. Положہительные стороہны: 

возможہность быстроہго снижениہя эмоционаہльного напрہяжения в сہитуации 

стрессہа. Отрицатеہльные стороہны: невозмоہжность разреہшения пробہлемы, 

вероہятность наہкопления труہдностей, крہаткосрочныہй эффект преہдпринимаемہых 

действиہй по снижеہнию эмоциоہнального дискомфортہа. 
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Статистически нہаша гипотезہа о том, что  суہществует взہаимосвязь меہжду 

формой отہклоняющегосہя поведениہя и способоہм совладаюہщего поведеہния была 

поہдтверждена. 
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Приложение 1 
 

Методика дہиагностики сہклонности к отہклоняющемусہя поведениہю  (А.Н. Ореہл) 

 

Инструкция к тесту 

Перед вами иہмеется ряд утہверждений. Оہни касаютсہя некоторыہх сторон вہашей жизни, 

вہашего хараہктера, приہвычек. Прочтہите первое утہверждение и реہшите верно лہи данное 

утہверждение по отہношению к вہам. 

Если верно, то нہа бланке отہветов рядоہм с номероہм, соответстہвующим 

утверждению, в кہвадратике поہд обозначеہнием «да» постہавьте крестہик или галочہку. 

Если оно неہверно, то постہавьте крестہик или галочہку в квадрہатике под 

обозначением «ہнет». 

Если вы затруہдняетесь отہветить, то постہарайтесь вہыбрать варہиант 

ответа, которہый все-такہи больше соотہветствует вہашему мненہию. 

Затем такиہм же образоہм отвечайте нہа все пунктہы опросникہа. Если ошہибетесь, то 

зہачеркните оہшибочный отہвет и постہавьте тот, которہый считаете нуہжным. Помнہите, что вہы 

высказывہаете собстہвенное мнеہние о себе в нہастоящий моہмент. 

Здесь не моہжет быть «ہплохих» илہи «хороших», «ہправильных» иہли «неправہильных» 

отہветов. Очеہнь долго не обہдумывайте отہветов, важہна ваша перہвая реакциہя на содерہжание 

утверہждений. Отہнеситесь к рہаботе внимہательно и серہьезно. Небреہжность, а тہакже 

стремہление «улучہшить» или «уہхудшить» отہветы привоہдят к недостоہверным резуہльтатам. В 

сہлучае затруہднений еще рہаз прочитаہйте эту инструہкцию или обрہатитесь к тоہму, кто 

проہводит тестہирование. Не деہлайте никаہких пометоہк в тексте оہпросника. 

Тестовый мہатериал 

Мужской варہиант 

1. Я предпочہитаю одежду неہярких, приہглушенных тоہнов. 

2. Бывает, что я отہкладываю нہа завтра то, что доہлжен сделатہь сегодня. 

3. Я охотно зہаписался бہы доброволہьцем для учہастия в каہких-либо боеہвых 

действиях. 

4. Бывает, что иہногда я ссорہюсь с родитеہлями. 

5. Тот, кто в детстہве не дралсہя, вырастает «ہмаменькиныہм сынком» и нہичего 

не может добہиться в жизہни. 

6. Я бы взہялся за опہасную для жہизни работу, есہли бы за нее хороہшо 

платили. 

7. Иногда я оہщущаю такое сہильное бесہпокойство, что просто не моہгу 

усидеть на месте. 

8. Иногда бہывает, что я неہмного хвастہаюсь. 

9. Если бы мہне пришлосہь стать воеہнным, тоя хотеہл бы быть летчہиком-истребہителем. 

10. Я ценю в лہюдях остороہжность и осہмотрительностہь. 

11. Только сہлабые и трусہливые люди вہыполняют все прہавила и заہконы. 

12. Я предہпочел бы рہаботу, связہанную с переہменами и путеہшествиями. 

13. Я всегہда говорю тоہлько правду. 

14. Если мہне очень нуہжна вещь, прہинадлежащаہя другому чеہловеку, и оہн не согласеہн ее 

отдатہь (продать), я постہараюсь взятہь ее незаметہно для него. 
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Продолжение прہиложения 1 

 

15. Даже есہли я злюсь, то стہараюсь не прہибегать к руہгательстваہм. 

16. Я думаہю, что мне бہы понравилосہь охотитьсہя на львов. 

17. Если меہня обидели, то я обہязательно доہлжен отмстہить. 

18. Человеہк должен иہметь право вہыпивать стоہлько, сколہько он хочет. 

19. Если моہй приятель оہпаздывает к нہазначенному вреہмени, то я обہычно 

сохраняю сہпокойствие. 

20. Мне обہычно затруہдняет работу требоہвание сделہать ее к оہпределенноہму 

сроку. 

21. Иногда я переہхожу улицу тہатам, где мہне удобно, а не тہам, где поہложено. 

22. иногда прہавила и заہпреты можно отбросہить, если исہпытываешь нуہжду, а денеہг на 

приобретеہние нет. 

23. Я иногہда не слушہаюсь родитеہлей. 

24. Если прہи покупке аہвтомобиля мہне придетсہя выбирать меہжду скоростہью 

и безопасностہью, то я вہыберу безоہпасность. 

25. Я думаہю, что мне поہнравилось бہы заниматьсہя боксом. 

26. Если бہы я мог свобоہдно выбиратہь профессиہю, то стал бہы дегустатороہм 

вин. 

27. Я часто исہпытываю потребہность в острہых ощущениہях и желанہие украсть кہакую-

нибудہь мелочь в мہагазине. 

28. Иногда мہне так и хочетсہя сделать себе боہльно. 

29. Мое отہношение к жہизни хорошо оہписывает посہловица: «Сеہмь раз 

отмерь, одہин раз отреہжь». 

30. Я всегہда покупаю бہилеты в обہщественном трہанспорте. 

31. Среди моہих знакомыہх есть людہи, которые иہногда вороہвали. 

32. Я всегہда выполняہю обещания, дہаже если мہне это невہыгодно. 

33. Бывает, что мہне так и хочетсہя выругатьсہя. 

34. Правы лہюди, которہые в жизни сہледуют посہловиц: «Есہли нельзя, но очеہнь 

хочется, то моہжно». 

35. Бывало, что я сہлучайно поہпадал в дрہаку после уہпотреблениہя спиртных 

напитков. 

36. Мне реہдко удаетсہя заставитہь себя проہдолжать работу посہле ряда обидных неуہдач. 

37. Если бہы в наше вреہмя проводиہлись бы боہи гладиатороہв, то бы 

обязательно в нہих поучастہвовал. 

38. Бывает, что иہногда я гоہворю непраہвду. 

39. Терпетہь боль назہло всем быہвает даже прہиятно. 

40. Я лучше соہглашусь с чеہловеком, чеہм стану спорہить. 

41. Если бہы я родилсہя в давние вреہмена, то стہал бы благороہдным 

разбойником. 

42. Если нет друہгого выходہа, то спор моہжно разрешہить и дракоہй. 

43. Бывали сہлучаи, когہда мои родہители, друہгие взрослہые высказыہвали 

беспокойство по поہводу того, что я неہмного выпиہл. 

44. Одежда доہлжна с перہвого взгляہда выделятہь человека среہди других в толпе. 

45. Если в кہинофильме нет нہи одной прہиличной дрہаки - это пہлохое кино. 
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46. Когда лہюди стремятсہя к новым необہычным ощущеہниям и переہживаниям - это 

нормہально. 

47. Иногда я сہкучаю на уроہках. 

48. Если меہня кто-то сہлучайно заہдел в толпе, то я обہязательно потребуہю от 

него извинеہний. 

49. Если чеہловек раздрہажает меня, то готоہв высказатہь ему все, что я о неہм 

думаю. 

50. Во вреہмя путешестہвий и поезہдок я люблہю отклонятہься от обычہных 

маршрутов. 

51. Мне бы поہнравилась профессہия дрессироہвщика хищнہых зверей. 

52. Если уہж ты сел зہа руль мотоہцикла, то стоہит ехать тоہлько очень бہыстро. 

53. Когда я чہитаю детектہив, то мне чہасто хочетсہя, чтобы престуہпник ушел от 

преследования. 

54. Иногда я просто не моہгу удержатہься от смеہха, когда сہлышу 

неприличную шутہку. 

55. Я старہаюсь избегہать в разгоہворе выражеہний, которہые могут сہмутить 

окружающих. 

56. Я часто оہгорчаюсь из-зہа мелочей. 

57. Когда мہне возражаہют, я часто взрہываюсь и отہвечаю резко. 

58. Мне боہльше нравитсہя читать о прہиключениях, чеہм о любовнہых 

историях. 

59. Чтобы поہлучить удоہвольствие, стоہит нарушитہь некоторые прہавила и 

запреты. 

60. Мне нрہавится бывہать в компہаниях, где в меру вہыпивают и весеہлятся. 

61. Меня рہаздражает, коہгда девушкہи курят. 

62. Мне нрہавится состоہяние, которое нہаступает, коہгда в меру и в хороہшей 

компании вہыпьешь. 

63. Бывало, что у меہня возникаہло желание уہкрасть, хотہя я понимаہл, что 

так делать неہльзя. 

64. Сигаретہа в труднуہю минуту меہня успокаиہвает. 

65. Мне леہгко заставہить других лہюдей боятьсہя меня, и иہногда ради зہабавы я 

это делаю. 

66. Я смог бہы своей руہкой казнитہь преступнہика, справеہдливо 

приговоренного к вہысшей мере нہаказания. 

67. Вороватہь – плохо, но есہли другим сہпособом жеہлаемого не достہичь – то моہжно. 

68. Я хотеہл бы поучастہвовать в аہвтомобильнہых гонках. 

69. Когда у меہня плохое нہастроение, ко мہне лучше не поہдходить. 

70. Иногда у меہня бывает тہакое настроеہние, что я готоہв первым нہачать 

драку. 

71. Я могу всہпомнить случہаи, кода я бہыл таким зہлым, что хہватал первуہю 

попавшуюся поہд руку вещہь и ломал ее. 

72. Я всегہда требую, чтобہы окружающہие уважали моہи права. 

73. Мне поہнравилось бہы прыгать с пہарашютом. 
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74. Вредное возہдействие нہа человека аہлкоголя и тہабака сильہно преувелہичивают. 

75. Я редко дہаю сдачи, дہаже если кто-то уہдарит меня. 

76. Я не поہлучаю удовоہльствия от оہщущения рисہка. 

77. Когда чеہловек в пыہлу спора прہибегает к «сہильным» вырہажениям - это 

нормально. 

78. Я часто не моہгу сдержатہь свои чувстہва. 

79. Бывало, что я оہпаздывал нہа уроки. 

80. Мне нрہавятся комہпании, где все поہдшучивают друہг над другоہм. 

81. Секс доہлжен занимہать в жизнہи молодежи оہдно из глаہвных мест. 

82. Часто я не моہгу удержатہься от спорہа, если кто-то не соہгласен со мہной. 

83. Иногда сہлучалось, что я не вہыполнял доہмашнее задہание. 

84. Я часто соہвершаю постуہпки под влہиянием минутہного настроеہния. 

85. Мне каہжется, что я не сہпособен удہарить челоہвека. 

86. Люди сہправедливо возہмущаются, коہгда узнают, что престуہпник осталсہя 

безнаказанным. 

87. Бывает, что мہне приходитсہя скрывать от взросہлых некоторہые свои 

поступки. 

88. Наивные простہаки сами зہаслуживают тоہго, чтобы иہх обманываہли. 

89. Иногда я бہываю так рہаздражен, что стучу по стоہлу кулаком. 

90. Только неоہжиданные обстоہятельства и чуہвство опасہности позвоہляют мне 

по-настоящему проہявить себя. 

91. Я бы обہязательно поہпробовал уہкрасть что-ہнибудь в мہагазине, есہли бы 

твердо знаہл, что менہя не поймаہют и это не поہвлечет за собоہй наказаниہя. 

92. Когда я стоہю на мосту, то меہня иногда тہак и тянет прہыгнуть вниз. 

93. Всякая грہязь меня пуہгает или вہызывает сиہльное отврہащение. 

94. Когда я зہлюсь, то мہне хочется коہго-нибудь уہдарить. 

95. Я считہаю, что люہди должны поہлностью отہказаться уہпотреблениہя 

спиртных нہапитков. 

96. Я бы моہг на спор вہлезть на вہысокую фабрہичную трубу. 

97. Временہами я не моہгу справитہься с желаہнием причиہнить боль друہгим 

людям. 

98. Я мог бہы после небоہльших предہварительныہх объясненہий управлятہь 

вертолетом. 

Женский варہиант 

1. Я стремہлюсь в одеہжде следовہать самой соہвременной моہде или даже 

опережать ее. 

2. Бывает, что я отہкладываю нہа завтра то, что доہлжна сделатہь сегодня. 

3. Если бы бہыла такая возہможность, то я бہы с удоволہьствием поہшла 

служить в арہмию. 

4. Бывает, что иہногда я ссорہюсь с родитеہлями. 

5. Чтобы добہиться своеہго, девушкہа иногда моہжет и подрہаться. 

6. Я бы взہялась за оہпасную для зہдоровья работу, есہли бы за нее хороہшо 

платили. 
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7. Иногда я оہщущаю такое сہильное бесہпокойство, что просто не моہгу 

усидеть на месте. 

8. Я иногдہа люблю посہплетничать. 

9. Мне нраہвятся профессہии, связанہные с рискоہм для жизнہи. 

10. Мне нрہавится, коہгда моя одеہжда и внешہний вид разہдражают люہдей 

старшего поہколения. 

11. Только гہлупые и трусہливые люди вہыполняют все прہавила и заہконы. 

12. Я предہпочла бы рہаботу, связہанную с переہменами и путеہшествиями, дہаже 

если она оہпасна для жہизни. 

13. Я всегہда говорю тоہлько правду. 

14. Если чеہловек в меру и без вреہдных послеہдствий употребہляет 

возбуждающие и вہлияющие на псہихику вещестہва – это норہмально. 

15. Даже есہли я злюсь, то стہараюсь никоہго не ругатہь. 

16. Я с удоہвольствием сہмотрю боевہики. 

17. Если меہня обидели, то я обہязательно доہлжна отомстہить. 

18. Человеہк должен иہметь право вہыпивать, сہколько он хочет и гہде он хочет. 

19. Если моہя подруга оہпаздывает к нہазначенному вреہмени, то я обہычно 

сохраняю сہпокойствие. 

20. Мне часто бہывает трудہно сделать роботу к точہно определеہнному сроку. 

21. Иногда я переہхожу улицу тہам, где мне уہдобно, а не тہам, где поہложено. 

22. Некоторہые правила и зہапреты можہно отброситہь, если чеہго-нибудь 

сильно хочеہшь. 

23. Бывало, что я не сہлушалась роہдителей. 

24. В автоہмобиле я боہльше ценю безоہпасность, чеہм скорость. 

25. Я думаہю, что мне поہнравилось бہы заниматьсہя каратэ иہли похожим вہидом 

спорта. 

26. Мне бы поہнравилась рہабота офицہиантки в ресторہане. 

27. Я часто исہпытываю потребہность в острہых ощущениہях. 

28. Иногда мہне так и хочетсہя сделать себе боہльно. 

29. Мое отہношении к жہизни хорошо оہписывает посہловица: «Сеہмь раз 

отмерь, одہин раз отреہжь». 

30. Я всегہда плачу зہа проезд в обہщественном трہанспорте. 

31. Среди моہих знакомыہх есть людہи, которые пробоہвали одурмہанивающие 

токсические веہщества. 

32. Я всегہда выполняہю обещания, дہаже если мہне это не вہыгодно. 

33. Бывает, что мہне так и хочетсہя выругатьсہя. 

34. Правы лہюди, которہые в жизни сہледуют посہловице: «Есہли нельзя, но 

очень хочетсہя, то можно». 

35. Бывало, что я сہлучайно поہпадала в неہприятную исторہию после 

употребления сہпиртных наہпитков. 

36. Я часто не моہгу заставитہь себя проہдолжать каہкое-либо зہанятие посہле 

обидной неуہдачи. 

37. Многие зہапреты в обہласти сексہа старомодہны и их моہжно отбросہить. 
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38. Бывает, что иہногда я гоہворю непраہвду. 

39. Терпетہь боль назہло всем быہвает даже прہиятно. 

40. Я лучше соہглашусь с чеہловеком, чеہм стану спорہить. 

41. Если бہы я родиласہь в древние вреہмена, то стہала бы блаہгородной 

разбойницей. 

42. Добиватہься победы в сہпоре нужно лہюбой ценой. 

43. Бывали сہлучаи, когہда мои родہители, друہгие взрослہые высказыہвали 

беспокойство по поہводу того, что я неہмного выпиہла. 

44. Одежда доہлжна с перہвого взгляہда выделятہь человека среہди других в 

толпе. 

45. Если в фہильме нет нہи одной прہиличной дрہаки – это пہлохое кино. 

46. Бывает я сہкучаю на уроہках. 

47. Если меہня кто-то сہлучайно заہдел в толпе, то я обہязательно потребуہю от 

него извинеہний. 

48. Если чеہловек раздрہажает меня, то я готоہва высказатہь ему все, что о неہм 

думаю. 

49. Во вреہмя путешестہвий и поезہдок я люблہю отклонятсہя от обычнہых 

маршрутов. 

50. Мне бы поہнравилась профессہия дрессироہвщицы хищнہых зверей. 

51. Мне нрہавится ощуہщать скоростہь при быстроہй езде на аہвтомобиле и 

мотоцикле. 

52. Когда я чہитаю детектہив, то мне чہасто хочетсہя, чтобы престуہпник ушел от 

преследования. 

53. Бывает, что я с иہнтересом сہлушаю непрہиличный, но сہмешной анеہкдот. 

54. Мне нрہавится иноہгда смущатہь и ставитہь в неловкое поہложение 

окружающих. 

55. Я часто оہгорчаюсь из-зہа мелочей. 

56. Когда мہне возражаہют, я часто взрہываюсь и отہвечаю резко. 

57. Мне боہльше нравитсہя читать о кроہвавых престуہплениях илہи о 

катастрофах. 

58. Чтобы поہлучить удоہвольствие, стоہит нарушитہь некоторые прہавила и 

запреты. 

59. Мне нрہавится бывہать в компہаниях, где в меру вہыпивают и весеہлятся. 

60. Я считہаю вполне норہмальным, есہли девушка курہит. 

61. Мне нрہавится состоہяние, которہые наступает, коہгда выпьешہь в меру и в хороہшей 

компанہии. 

62. Бывало, что у меہня возникаہло желание вہыпить, хотہя я понимаہла, что 

сейчас не вреہмя и не место. 

63. Сигаретہа в труднуہю минуту меہня успокаиہвает. 

64. Некоторہые люди побہаиваются меہня.. 

65. Я бы хотеہла присутстہвовать при кہазни престуہпника, спрہаведливо 

приговоренного к вہысшей мере нہаказания.. 

66. Удоволہьствие – это гہлавное, к чеہму стоит стреہмиться в жہизни. 
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67. Если бہы могла, то с уہдовольствиеہм поучаствоہвала бы в аہвтомобильнہых гонках. 

68. Когда у меہня плохое нہастроение, ко мہне лучше не поہдходить. 

69. Иногда у меہня бывает тہакое настроеہние, что я готоہва первым нہачать 

драку. 

70. Я могу всہпомнить случہаи, когда я нہастолько рہазозлилась, что хہватала 

первую попہавшуюся поہд руку вещہь и ломала ее. 

71. Я всегہда требую, чтобہы окружающہие уважали моہи права. 

72. Мне бы хотеہлось из любоہпытства прہыгнуть с пہарашютом. 

73. Вредное возہдействие аہлкоголя и тہабака на чеہловека силہьно 

преувеличивают. 

74. Счастлہивы те, кто уہмирают молоہдыми. 

75. Я получہаю удовольстہвие, когда неہмного рискуہю. 

76. Когда чеہловек в пыہлу спора прہибегает к руہгательстваہм – это доہпустимо. 

77. Я часто не моہгу сдержатہь свои чувстہва. 

78. Бывало, что я оہпаздывала нہа уроки. 

79. Мне нрہавятся комہпании, где все поہдшучивают друہг над другоہм. 

80. Секс доہлжен занимہать в жизнہи молодежи оہдно из глаہвных мест. 

81. Часто я не моہгу удержатہься от спорہа, если кто-то не соہгласен со мہной. 

82. Иногда сہлучалось, что я не вہыполняла шہкольное доہмашнее задہание. 

83. Я часто соہвершаю постуہпки под влہиянием минутہного настроеہния. 

84. Бывают сہлучаи, когہда я могу уہдарить челоہвека. 

85. Люди сہправедливо возہмущаются, коہгда узнают, что престуہпник осталсہя 

безнаказанным. 

86. Бывает, что мہне приходитсہя скрывать от взросہлых некоторہые свои 

поступки. 

87. Наивные простہаки сами зہаслуживаю тоہго, чтобы иہх обманываہли. 

88. Иногда я бہываю так рہаздражена, что гроہмко кричу. 

89. Только неоہжиданные обстоہятельства и чуہвство опасہности позвоہляют мне 

по-настоящему проہявить себя. 

90. Я бы поہпробовал кہакое-нибудہь одурманиہвающее вещестہво, если бہы 

твердо знаہла, что это не поہвредит моеہму здоровьہю и не повہлечет наказہания. 

91. Когда я стоہю на мосту, то меہня иногда тہак и тянет прہыгнуть вниз. 

92. Всякая грہязь меня пуہгает или вہызывает сиہльное отврہащение. 

93. Когда я зہлюсь, то мہне хочется гроہмко обругатہь виновникہа моих 

неприятностей. 

94. Я думаہю, что людہи должны отہказаться от всہякого употребہления 

спиртных нہапитков. 

95. Я бы с уہдовольствиеہм покатиласہь бы на горہных лыжах с крутоہго склона. 

96. Иногда, есہли кто-то прہичиняет мне боہль, то это бہывает даже прہиятно. 

97. Я бы с уہдовольствиеہм занималасہь в бассейہне прыжкамہи с вышки. 

98. Мне иноہгда не хочетсہя жить. 

99. Чтобы добہиться успеہха в жизни, деہвушка должہна быть сиہльной и уметہь 

постоять зہа себя. 
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100. По-настоہящему уважہают только теہх людей, кто вہызывает у оہкружающих 

страх. 

101. Я любہлю смотретہь выступлеہния боксероہв. 

102. Я могу уہдарить челоہвека, если реہшу, что он серہьезно оскорбہил меня. 

103. Я считہаю, что устуہпить в споре – это зہначит показہать свою сہлабость. 

104. Мне нрہавится готоہвить, заниہматься домہашним хозяہйством. 

105. Если бہы я могла проہжить жизнь зہаново, то я бہы хотела стہать мужчиноہй, а не 

жеہнщиной. 

106. В детстہве мне хотеہлось стать аہктрисой илہи певицей. 

107. В детстہве я была всеہгда равнодуہшна к игре в куہклы. 

 

Ключ к тесту 

Мужской варہиант 

1. Шкала устہановки на соہциально-жеہлательные отہветы: 2 (нет), 4 (ہнет), 6 

(нет), 13 (ہда), 21 (нет), 23ہ (нет), 30 (ہда), 32 (дہа), 33 (нет), 38 (ہнет), 47 (ہнет), 54 (ہнет), 79 

 .(нетہ) 87 ,(нетہ) 83 ,(нетہ)

2. Шкала сہклонности к преоہдолению норہм и правил: 1 (ہнет), 10 (ہнет), 11 

(да), 22 (ہда), 34 (дہа), 41 (да), 44 (ہда), 50 (дہа), 53 (да), 55 (ہнет), 59 (ہда), 61 (нет), 80 (ہда), 86 

(нет), 88 (ہда), 91 (дہа), 93 (нет). 

3. Шкала сہклонности к аہддиктивному поہведению: 14 (ہда), 18 (дہа), 22 (да), 

26 (да), 27 (ہда), 31 (дہа), 34 (да), 35 (ہда), 43 (дہа), 46 (да), 59ہ (да), 60 (ہда), 62 (дہа), 63 (да), 

 .95 (нет) ,(аہд) 91 ,(даہ) 74 (да), 81 ,(аہд) 67 ,(даہ) 64

4. Шкала сہклонности к сہамоповреждہающему и сہаморазрушаہющему 

поведению: 3 (ہда), 6 (да), 9 (ہда), 12 (дہа), 16 (да), 24 (ہнет), 27 (ہда), 28 (дہа), 37 (да), 39ہ (да), 

 .(аہд) 98 ,(даہ) 92 (да), 96 ,(аہд) 91 ,(даہ) 76 (нет), 90 ,(аہд) 73 ,(даہ) 58 (да), 68 ,(аہд) 52 ,(даہ) 51

5. Шкала сہклонности к аہгрессии и нہасилию: 3 (ہда), 5 (да), 15 (ہнет), 16 (ہда), 

17 (да), 17 (ہда), 25 (дہа), 37 (да), 40 (ہнет), 42 (ہда), 45 (дہа), 48 (да), 49ہ (да), 51 (ہда), 65 (дہа), 

66 (да), 70 (ہда), 71 (дہа), 72 (да), 75 (ہнет), 77 (ہда), 82 (нет), 89ہ (да), 94 (ہда), 97 (дہа). 

6. Шкала воہлевого контроہля эмоционہальных реаہкций: 7 (дہа), 19 (да), 20 (ہда), 

29 (нет), 36 (ہда), 49 (дہа), 56 (да), 57 (ہда), 69 (дہа), 70 (да), 71 (ہда), 78 (дہа), 84 (да), 89ہ (да), 

 .(даہ) 94

7. Шкала сہклонности к деہликвентному поہведению: 18 (ہда), 26 (дہа), 31 (да), 

34 (да), 35 (ہда), 42 (дہа), 43 (да), 44 (ہда), 48 (дہа), 52 (да), 55 (ہнет), 61 (ہнет), 62 (ہда), 63 (дہа), 

64 (да), 67 (ہда), 74 (дہа), 86 (нет), 91 (ہда), 94 (дہа). 

Женский варہиант 

1. Шкала устہановки на соہциально-жеہлательные отہветы: 2 (нет), 4 (ہнет), 8 

(нет), 13 (ہда), 21 (нет), 30 (ہда), 32 (дہа), 33 (нет), 38 (ہнет), 54 (ہнет), 79 (ہнет), 83 (ہнет), 87 

 .(нетہ)

2. Шкала сہклонности к преоہдолению норہм и правил: 1 (ہда), 10 (нет), 11 (ہда), 

22 (да), 34 (ہда), 41 (дہа), 44 (да), 50 (ہда), 53 (дہа), 55 (да), 59ہ (да), 61 (ہда), 80 (дہа), 86 (нет), 

 .93 (нет) ,(даہ) 91

3. Шкала сہклонности к аہддиктивному поہведению: 14 (ہда), 18 (дہа), 22 (да), 
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26 (да), 27 (ہда), 31 (дہа), 34 (да), 35 (ہда), 43 (дہа), 59 (да), 60 (ہда), 62 (дہа), 63 (да), 64 (ہда), 

67 (дہа), 74 (да), 81 (ہда), 91 (дہа), 95 (нет). 

4. Шкала сہклонности к сہамоповреждہающему и сہаморазрушаہющему 

поведению: 3 (ہда), 6 (да), 9 (ہда), 12 (дہа), 24 (нет), 27 (ہда), 28 (дہа), 39 (да), 51 (ہда), 52 (дہа), 

58 (да), 68 (ہда), 73 (дہа), 75 (да), 76 (ہда), 90 (дہа), 91 (да), 92ہ (да), 96 (ہда), 98 (дہа), 99 (да). 

5. Шкала сہклонности к аہгрессии и нہасилию: 3 (ہда), 5 (да), 15 (ہнет), 16 (ہда), 17 (дہа), 25 

(да), 40 (ہнет), 42 (ہда), 45 (дہа), 48 (да), 49ہ (да), 51 (ہда), 65 (дہа), 66 (да), 71 (ہда), 77 (дہа), 82 (да), 

 .(даہ) 104 ,(даہ) 103 ,(даہ) 102 ,(даہ) 94 (да), 101 ,(аہд) 89 ,(даہ) 85

6. Шкала воہлевого контроہля эмоционہальных реаہкций: 7 (дہа), 19 (да), 20 

(да), 29 (ہнет), 36 (ہда), 49 (дہа), 56 (да), 57 (ہда), 69 (дہа), 70 (да), 71 (ہда), 78 (дہа), 84 (да), 89ہ 

(да), 94 (ہда). 

7. Шкала сہклонности к деہликвентному поہведению: 1 (ہда), 3 (да), 7 (ہда), 11 

(да), 25 (ہда), 28 (дہа), 31 (да), 35 (ہда), 43 (дہа), 48 (да), 53ہ (да), 58 (ہда), 61 (дہа), 63 (да), 64 

 .(аہд) 102 ,(аہд) 99 ,(даہ) 98 ,(нет) 3ہ79 (да), 9 ,(аہд) 66 ,(даہ)

8. Шкала прہинятия женсہкой социалہьной роли: 3 (ہнет), 5 (нет), 9 (ہнет), 16 

(нет), 18 (ہнет), 25 (ہнет), 41 (ہнет), 45 (ہнет), 51 (ہнет), 58 (ہнет), 61 (ہнет), 68 (ہнет), 73 (ہнет), 

 .(даہ) 107 ,(нетہ) 106 ,(даہ) 96 (нет), 105 ,(аہд) 95 ,(даہ) 93 ,(нетہ) 85

Описание шہкал и их иہнтерпретацہия 

Шкала устаہновки на соہциальную жеہлательностہь (служебнہая шкала) 

Данная шкаہла предназہначена для изہмерения готоہвности испہытуемого 

представлять себہя в наиболее бہлагоприятноہм свете с точہки зрения соہциальной 

жеہлательностہи. 

Показатели от 50 до 60 Т-бہаллов свидетеہльствует об уہмеренной теہнденции даہвать при 

зہаполнении оہпросника соہциально-жеہлательные отہветы. Показہатели свыше 60 бہаллов 

свидетеہльствуют о теہнденции исہпытуемого деہмонстрировہать строгое собہлюдение даہже 

малозначہительных соہциальных норہм, умышленہном стремлеہнии показатہь себя в лучہшем 

свете, о нہастороженностہи по отношеہнию к ситуہации обслеہдования. Резуہльтаты, наہходящиеся 

в дہиапазоне 70-89ہ баллов гоہворят о высоہкой 

настороженности исہпытуемого по отہношению к псہиходиагностہической ситуہации и о 

соہмнительной достоہверности резуہльтатов по осہновным шкаہлам. О восہприятии ситуہации как 

эہкспертной оہдновременно с уہмеренно высоہкими показہателями по шہкале № 1 тہакже 

свидетеہльствует иہх резкое поہнижение по осہновным диаہгностическہим шкалам и поہвышение 

по шہкале женскоہй социальноہй роли. 

Для мужскоہй популяциہи превышенہие суммарноہго первичноہго балла по шہкале 

социаہльной желатеہльности знہачения 11 перہвичных балہлов свидетеہльствуют о 

неہдостоверностہи результатоہв по основہным шкалам. 

Показатели нہиже 50 Т-бہаллов говорہят о том, что исہпытуемый не сہклонен 

скрывать собстہвенные норہмы и ценностہи, корректہировать своہи ответы в 

направлении соہциальной жеہлательностہи. Отмечено тہакже, что мہладшие подростہки (14 

лет и мہладше) не сہпособны длہительное вреہмя следоватہь установке нہа социально-

 новнымہкале и по осہлужебной шہазатели по сہысокие покہвременно вہветы. Одноہжелательные отہ
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шкалам (кроہме шкалы 8 ) сہвидетельстہвуют либор о соہмнительной достоہверности 

резуہльтатов, лہибо о диссоہциации в созہнании испытуеہмого известہных ему и реہальных норہм 

поведениہя. 

Шкала склоہнности к преоہдолению норہм и правил 

Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого к преодолению каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию 

общепринятых норм и ценностей, образцов поведения. 

Результаты, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о 

выраженности вышеуказанных тенденций, о нонкомформистских установках 

испытуемого, о его склонности противопоставлять собственные нормы и ценности 

групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать трудности, которые можно было 

бы преодолеть. 

Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют о 

чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций, проявлении 

негативизма и заставляют сомневаться в достоверности результатов тестирования по 

данной шкале. Результаты ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о 

конформных установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и общепринятым 

нормам поведения. В некоторых случаях при условии сочетания с достаточно высоким 

интеллектуальным уровнем испытуемого и тенденции скрывать свои реальные нормы и 

ценности такие оценки могут отражать фальсификацию 

результатов. 

Шкала склонности к аддиктивному поведению 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать аддиктивное 

поведение. Результаты в диапазоне 50-70 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о 

предрасположенности испытуемого к уходу от реальности посредством изменения своего 

психического состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения 

личностных проблем. Кроме того, эти результаты свидетельствуют об ориентации на 

чувственную сторону жизни, о наличии «сенсорной жажды», о гедонистически 

ориентированных нормах и ценностях. 

Показатели свыше 70 Т-баллов свидетельствует о сомнительности результатов либо о 

наличии выраженной психологической потребности в аддиктивных состояниях, что 

необходимо выяснять, используя дополнительные психодиагностические средства. 

Показатели ниже 50 Т-баллов свидетельствуют либо о невыраженности вышеперечисленных 

тенденций, либо о хорошем социальном контроле поведенческих реакций. 

Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать различные формы 

аутоагрессивного поведения. Объект измерения очевидно частично пересекается с 

психологическими свойствами, измеряемыми шкалой № 3. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-70 Т-баллов по шкале №4 свидетельствуют о 

низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых 

ощущениях, о садо-мазохистских тенденциях. 
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Результаты свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительной достоверности результатов. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют об отсутствии готовности к 

реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции к соматизации тревоги, 

отсутствии склонности к реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого к реализации 

агрессивных тенденций в поведении. Показатели, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, 

свидетельствуют о наличии агрессивных тенденций у испытуемого. Показатели, 

находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют об агрессивной направленности 

личности во взаимоотношениях с другими людьми, о склонности решать проблемы 

посредством насилия, о тенденции использовать унижение партнера по общению как 

средство стабилизации самооценки, о наличии садистических тенденций. Показатели свыше 

70 Т-баллов говорят о сомнительной достоверности результатов. Показатели, лежащие ниже 

50 Т-баллов, свидетельствуют о невыраженности агрессивных тенденций, о неприемлемости 

насилия как средства решения проблем, о нетипичности агрессии как способа выхода из 

фрустрирующей ситуации. Низкие показатели по данной шкале в сочетании с высокими 

показателями по шкале социальной желательности свидетельствуют о высоком уровне 

социального контроля поведенческих реакций. 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

Данная шкала предназначена для измерения склонности испытуемого контролировать 

поведенческие проявления эмоциональных реакций (Внимание! Эта шкала имеет обратный 

характер). Показатели, лежащие в пределах 60-70 Т-баллов, свидетельствует о слабости 

контроля эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности контролировать 

поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме того, это свидетельствует о 

склонности реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, без задержки, о 

несформированности волевого контроля своих потребностей и чувственных влечений. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о невыраженности этих 

тенденций, о жестком самоконтроле любых поведенческих эмоциональных реакций, 

чувственных влечений. 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению 

Название шкалы носит условный характер, так как шкала сформирована из 

утверждений, дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с зафиксированными 

правонарушениями, вступавших в конфликт с общепринятым образом жизни и правовыми 

нормами. На наш взгляд, данная шкала измеряет готовность (предрасположенность) 

подростков к реализации деликвентного поведения. Выражаясь метафорически, шкалы 

выявляет «деликвентный потенциал», который лишь при определенных обстоятельствах 

может реализоваться в жизни подростка Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Т-

баллов, свидетельствуют  наличии деликвентных тенденций у испытуемого и о низком 

уровне социального контроля. Результаты выше 60 Т-баллов свидетельствуют о высокой 

готовности к реализации деликвентного поведения. Результаты ниже 50 Т-баллов говорят о 

невыражености указанных тенденций, что в сочетании с высокими показателями по шкале 

социальной желательности может свидетельствовать о высоком уровне социального 

контроля.   
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Методика «Способы совладающего поведения»  Р. Лазарус и С. Фолкман 
 

 

 Данная методика представляет собой опросник, состоящий из 50 вопросов, 

направленных на выявление характерных для человека стратегий преодоления проблемных, 

напряженных ситуаций. 

 Процедура проведения 

 Испытуемому предлагаются 50 утверждений касающихся поведения в трудной 

жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить как часто данные варианты поведения 

проявляются у него. 

 

  ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ, Я ... никогда редко иногда часто 

1 
... сосредотачивался на том, что мне нужно было делать 

дальше – на следующем шаге 
0 1 2 3 

2 
... начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет 

работать, главное - делать хоть что-нибудь 
0 1 2 3 

3 
... пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они 

изменили свое мнение 
0 1 2 3 

4 ... говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации 0 1 2 3 

5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 
... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно 

есть 
0 1 2 3 

7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3 

8 ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет 0 1 2 3 

9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 

10 ... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 

11 ... пытался увидеть в ситуации что-то положительное 0 1 2 3 

12 ... спал больше обычного 0 1 2 3 

13 ... срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы 0 1 2 3 

14 ... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь 0 1 2 3 

15 ... во мне возникла потребность выразить себя творчески 0 1 2 3 

16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3 

17 ... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 

18 ... менялся или рос как личность в положительную сторону 0 1 2 3 

19 ... извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 

20 … составлял план действии 0 1 2 3 

21 ... старался дать какой-то выход своим чувствам 0 1 2 3 

22 ... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 

23 ... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 

24 
... говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой 

ситуации 
0 1 2 3 
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25 
... пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, 

курением или лекарствами 
0 1 2 3 

26 ... рисковал напропалую 0 1 2 3 

27 
... старался действовать не слишком поспешно, доверяясь 

первому порыву 
0 1 2 3 

28 ... находил новую веру во что-то 0 1 2 3 

29 ... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 

30 ... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 

31 ... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 

32 
... не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не 

задумываться 
0 1 2 3 

33 
... спрашивал совета у родственника или друга, которых 

уважал 
0 1 2 3 

34 ... старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела 0 1 2 3 

35 ... отказывался воспринимать это слишком серьезно 0 1 2 3 

36 ... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 

37 ... стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3 

38 ... вымещал это на других людях 0 1 2 3 

39 
... пользовался прошлым опытом - мне приходилось уже 

попадать в такие ситуации 
0 1 2 3 

40 
... знал, что надо делать и удваивал свои усилия, чтобы все 

наладить 
0 1 2 3 

41 … отказывался верить, что это действительно произошло 0 1 2 3 

42 
... я давал обещание, что в следующий раз все будет по-

другому 
0 1 2 3 

43 ... находил пару других способов решения проблемы 0 1 2 3 

44 
... старался, что мои эмоции не слишком мешали мне в 

других делах 
0 1 2 3 

45 ... что-то менял в себе 0 1 2 3 

46 
... хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или 

кончилось 
0 1 2 3 

47 
... представлял себе, фантазировал, как все это могло бы 

обернуться 
0 1 2 3 

48 ... молился 0 1 2 3 

49 .. прокручивал в уме, что мне сказать или сделать 0 1 2 3 

50 
... думал о том, как бы в данной ситуации действовал 

человек, которым я восхищаюсь и старался подражать ему 
0 1 2 3 
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Конфронтативный копинг. 

Агрессивные усилия по изменению ситуации. Предполагает определенную 

степень враждебности и готовности к риску. Данная стратегия предполагает 

попытки разрешения проблемы за счет не всегда целенаправленной 

поведенческой активности, осуществления конкретных действий, 

направленных либо на изменение ситуации, либо на отреагирование 

негативных эмоций в связи с возникшими трудностями. При выраженном 

предпочтении этой стратегии могут наблюдаться импульсивность в поведении 

(иногда с элементами враждебности и конфликтности), враждебность, 

трудности планирования действий, прогнозирования их результата, коррекции 

стратегии поведения, неоправданное упорство. Часто данная стратегия 

рассматривается как неадаптивная, однако при умеренном использовании она 

обеспечивает способность личности к сопротивлению трудностям, 

энергичность и предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций, 

умение отстаивать собственные интересы, справляться с тревогой в 

стрессогенных условиях.  

Положительные стороны: возможность активного противостояния 

трудностям и стрессогенному воздействию.  

Отрицательные стороны: недостаточная целенаправленность и 

рациональная обоснованность поведения в проблемной ситуации.  

2. Дистанционирование. 

Когнитивные усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость. 

Данная стратегия предполагает попытки преодоления негативных переживаний 

в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени 

эмоциональной вовлеченности в нее. Характерно использование 

интеллектуальных приемов рационализации, переключения внимания, 

отстранения, юмора, обесценивания и т.п.  

Положительные стороны: возможность снижения субъективной значимости 

трудноразрешимых ситуаций и предотвращения интенсивных эмоциональных 

реакций на фрустрацию.  

Отрицательные стороны: вероятность обесценивания собственных 

переживаний, недооценка значимости и возможностей действенного 

преодоления проблемных ситуаций. 

3. Самоконтроль. 

Усилия по регулированию своих чувств и действий. 

Данная стратегия предполагает попытки преодоления негативных 

переживаний в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и 

сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку ситуации и выбор 

стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление к 

самообладанию. При отчетливом предпочтении стратегии самоконтроля у 

личности может наблюдаться стремление скрывать от окружающих свои 

переживания и побуждения в связи с проблемной ситуацией. Часто такое  
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поведение свидетельствует о боязни самораскрытия, чрезмерной 

требовательности к себе, приводящей к сверхконтролю поведения.  

Положительные стороны: возможность избегания эмоциогенных 

импульсивных поступков, преобладание рационального подхода к проблемным 

ситуациям. 

Отрицательные стороны: трудности выражения переживаний, потребностей 

и побуждений в связи с проблемной ситуацией, сверхконтроль поведения. 

4. Поиск социальной поддержки. 

Усилия в поиске информационной, действенной и эмоциональной 

поддержки. 

Данная стратегия предполагает попытки разрешения проблемы за счет 

привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, 

эмоциональной и действенной поддержки. Характерны ориентированность на 

взаимодействие с другими людьми, ожидание внимания, совета, сочувствия. 

Поиск преимущественно информационной поддержки предполагает обращение 

за рекомендациями к экспертам и знакомым, владеющим с точки зрения 

респондента необходимыми знаниями. Потребность преимущественно в 

эмоциональной поддержке проявляется стремлением быть выслушанным, 

разделить с кем-либо свои переживания. При поиске преимущественно 

действенной поддержки ведущей является потребность в помощи конкретными 

действиями.  

Положительные стороны: возможность использования внешних ресурсов 

для разрешения проблемной ситуации. 

Отрицательные стороны: возможность формирования зависимой позиции 

и/или чрезмерных ожиданий по отношению к окружающим.  

5. Принятие ответственности. 

Признание своей роли в проблеме и осуществление попыток ее решения. 

Данная стратегия предполагает признание субъектом своей роли в 

возникновении проблемы и ответственности за ее решение. При умеренном 

использовании данная стратегия отражает стремление личности к пониманию 

зависимости между собственными действиями и их последствиями, готовность 

анализировать свое поведение, искать причины актуальных трудностей в 

личных недостатках и ошибках. Вместе с тем, выраженность данной стратегии 

в поведении может приводить к неоправданной самокритике, переживанию 

чувства вины и неудовлетворенности собой.  

Положительные стороны: возможность понимания личной роли в 

возникновении актуальных трудностей.  

Отрицательные стороны: возможность необоснованной самокритики и 

принятия чрезмерной ответственности.  

6. Бегство-избегание. 

Мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные к бегству 

или избегание проблемы. 
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Данная стратегия предполагает попытки преодоления личностью 

негативных переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу 

уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, 

отвлечения и т.п. При отчетливом предпочтении стратегии избегания могут 

наблюдаться неконструктивные формы поведения в стрессовых ситуациях: 

отрицание либо полное игнорирование проблемы, уклонение от 

ответственности и действий по разрешению возникших трудностей, 

пассивность, нетерпение, вспышки раздражения, погружение в фантазии, 

переедание, употребление алкоголя и т.п., с целью снижения мучительного 

эмоционального напряжения. Большинством исследователей эта стратегии 

рассматривается как неадаптивная, однако это обстоятельство не исключает ее 

пользы в отдельных ситуациях, в особенности в краткосрочной перспективе и 

при острых стрессогенных ситуациях.  

Положительные стороны: возможность быстрого снижения эмоционального 

напряжения в ситуации стресса.  

Отрицательные стороны: невозможность разрешения проблемы, вероятность 

накопления трудностей, краткосрочный эффект предпринимаемых действий по 

снижению эмоционального дискомфорта.  

7. Планирование решения проблемы. 

Произвольные проблемно-фокусированные усилия по изменению ситуации, 

включающие аналитический подход к решению проблемы. 

Данная стратегия предполагает попытки преодоления проблемы за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, 

выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных 

действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся 

ресурсов. Стратегия рассматривается большинством исследователей как 

адаптивная, способствующая конструктивному разрешению трудностей.  

Положительные стороны: возможность целенаправленного и планомерного 

разрешения проблемной ситуации.  

Отрицательные стороны: вероятность чрезмерной рациональности, 

недостаточной эмоциональности, интуитивности и спонтанности в поведении. 

8. Положительная переоценка. 

Усилия по созданию положительного значения фокусированием на росте 

собственной личности. Включает также религиозное измерение. 

Данная стратегия положительной переоценки предполагает попытки 

преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее 

положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула для 

личностного роста. Характерна ориентированность на философское 

осмысление проблемной ситуации, включение ее в более широкий контекст 

работы личности над саморазвитием.  

Положительные стороны: возможность положительного переосмысления 

проблемной ситуации.  
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Отрицательные стороны: вероятность недооценки личностью 

возможностей действенного разрешения проблемной ситуации.  

Анализ результатов опросника проводится на основании подсчета баллов по 

каждой из шкал.  

Копинг-стратегии Низкие 

значения 

Средние 

значения 

Высокие 

значения 

Конфронтативный копинг  0 - 3 4 - 14 15 - 18 

Дистанцирование  0 - 3 4 - 14 15 - 18 

Самоконтроль  0 - 3 4 - 17 18 - 21 

Поиск социальной 

поддержки  
0 - 3 

4 - 14 
15 - 18 

Принятие ответственности  0 - 2 3 - 8 9 - 12 

Бегство-избегание  0 - 4 5 - 19 20 - 24 

Планирование решения 

проблемы  
0 - 3 

4 - 14 
15 - 18 

Положительная переоценка  0 - 3 4 - 17 18 - 21 

 

  

 

 







Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

отзыв 

на выпускную квалификационную работу бакалавра 
Студентки Лыховой Елизаветы Сергеевны 
группы 254 юп кафедры _психологии_ направления 37.03.01 Психология 
на тему «Взаимосвязь склонности к девиантному поведению и стратегии совладающего 
поведения в подростковом возрасте» 
Выпускная квалификационная работа бакалавра содержит пояснительную записку на_ 
страницах, _иллюстрированного материала.· 

1. Актуальность и значимость темы обусловлена тем, что растет число подростков, 
имеющих склонность к девиациям. Решение проблемы не укладывается втрадиционные способы 
и меры борьбы с ним. Анализ причин формирования девинтног оповедения в подростковом 
возрасте показывает, что ведущими становятся факторы психологической дезадаптации и 
неумение справляться с трудными ситуациями в жизни.
2. Логическая последовательность: дипломная работа выстроена в соответствии с целью и 
задачами исследования, в полной мере и последовательно отражает содержание заявленной 
темы.
3. Положительные стороны работы: проведен теоретический анализ обозначенной темы, 
выделены особенности проявления девиантного поведения у современных подростков, 
выделены особенности совпадающего поведения у подростков, склонных к девиации.
4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений: выводы 
сформулированы корректно, соответствуют тематике исследования.
5. Полнота проработки литературных источников источники литературы представлены в 
достаточном объеме, в полной мере охватывают содержание работы
6. Качество общего оформления работы, таблиц, иллюстраций: работа оформлена 
корректно, аккуратно, количество иллюстративного материала достаточное.
7. Уровень самостоятельности при работе над темой выпускной квалификационной 
работы: Елизавета Сергеевна проявила высокий уровень самостоятельности при выполнении 
дипломной работы.
8. Недостатки работы теоретический анализ по теме в основном представлен 
педагогической литературой, что снижает психологическую ценность и значимость работы.
9. Какие профессиональные компетенции отработаны при работе над темой 
общепрофессиональная компетенция ОПК-1, Общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, профессиональные компетенции ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 и выпускной квалификационной работы ПК-14.
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Выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) предъявляемым 
требованиям и рекомендуется (не рекомендуется) к защите на заседании 
Государственной э�кзаменационной комиссии. 
Руководитель выпускной квалификационной работы Суворова Наталия 
Владимировна, канд. пед. наук., доц. каф. психологии АНО ВО СИБУП 
«JQ» OG 20J;l г. 
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