








 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время в России остается актуальной проблема социальной 

дезадаптации несовершеннолетних – рост беспризорности, социальной и 

педагогической запущенности, увеличение числа агрессивных детей, рост их 

девиантного поведения. Указанная проблема представляет собой 

комплексное социально-педагогическое явление, характеризующее 

состояние общества и одновременно влияющее на его развитие. 

Беспризорность, преступность детей и подростков опасны как для них 

самих, так и для окружающих. Наличие большого количества детей, 

лишенных семьи, надлежащего ухода, воспитания, детей с отклонениями в 

развитии, детей, ведущих асоциальный образ жизни, совершающих 

правонарушения и преступления представляет угрозу для будущего страны. 

Проблема отклоняющегося поведения, правонарушений таится как в 

социально-экономических условиях бытия, так и в психолого-биологических 

особенностях возраста детей, подростков, молодежи. 

Не смотря на то, что в России в последние годы значительное внимание 

уделяется профилактике девиантного поведения и правонарушений среди 

несовершеннолетних, ситуация с состоянием антисоциального поведения 

среди подростков остается сложной. 

В связи с неуклонным ростом антиобщественного поведения среди 

подростков, коренным изменением его характера и структуры остро встал 

вопрос психопрофилактике отклоняющегося поведения и детских 

правонарушений. В обществе поставлена задача предупреждения 

правонарушений и устранения порождающих их причин. 

Сегодня правонарушения несовершеннолетних рассматриваются как 

свидетельство недостатков в воспитательной работе, сложной социально-

экономической ситуации в стране, а совокупность фактов 

антиобщественного поведения и правонарушений подростков на 



определенной территории – как серьезный показатель недостатков 

проводимой здесь профилактической и воспитательной работы. 

Поэтому решающее значение в предупреждении и искоренении 

правонарушений несовершеннолетних имеют мероприятия по коренному 

улучшению всей воспитательной работы, по повышению ответственности 

родителей и школ за воспитание подростков, усиление роли общественных и 

детских организаций, а также специальные, профилактические меры 

государственных и общественных организаций. 

Социальные аспекты правонарушений несовершеннолетних, как 

проблемы социальной работы, рассмотрели в своих исследованиях известные 

научно-педагогические работники С.А. Беличева, П.П. Павленок 

М.А.Галагузова. 

Сущность социальной работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних с девиантным поведением можно увидеть в работе 

российских учёных  Г. И. Климантовой, Е.И.Холостовой и других. 

Анализ данных исследований показал, что, несмотря на изученность 

этой темы профилактика правонарушений у подростков с девиантным 

поведением имеет огромное влияние. 

Противоречие исследования - между необходимостью проведения 

профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями и 

недостаточной эффективностью разработанностью содержания 

психопрофилактической работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних у подростков с девиантным поведением. 

 Проблема исследования - каким должно быть содержание 

психопрофилактики склонности к девиантному поведению в подростковом 

возрасте. 

Объект исследования – девиантное поведение 

Предмет исследования – психопрофилактика девиантного поведения в 

подростковом возрасте. 



Цель исследования - на основе анализа теории и полученных 

эмпирических данных разработать программу по психопрофилактики 

склонности к девиантному поведению в подростковом возрасте. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что разработанная программа 

психопрофилактики снизит склонность к девиантному поведению у 

подростков. 

Определены задачи исследования: 

-  изучить особенности подросткового возраста в контексте девиантного 

поведения; 

- изучить психологические особенности проявления девиантного 

поведения подростков; 

- проанализировать основные направления и формы психопрофилактики 

склонности к девиантному поведению подростков; 

- проанализировать методы психопрофилактической работы с 

подростками, склонными к  девиантному поведению; 

- разработать и апробировать авторскую программу психопрофилактики 

склонности к девиантному поведению у подростков; 

- проанализировать  полученные эмпирические данные, сформулировать 

вывод. 

Методы исследования: 

- опросник определения склонности к отклоняющемуся поведению 

(СОП, А.Н. Орел); 

- теоретические - анализ, синтез, прогнозирование, сравнение; 

- эмпирические – наблюдение, тестирование. 

 Статистический анализ результатов исследования был осуществлен с 

использованием статистического критерия Стьюдента. 

Структура исследования: дипломная работа включает введение, две 

главы, заключение, список использованной литературы и приложений. 

 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

1.1 Девиантное поведение подростков как социально-психологическая 

проблема 

 

Согласно Конвенции (ст. 1 Конвенции ООН № 31/49), ребенком 

(несовершеннолетним) является каждое человеческое существо до 

достижения им 18 лет  [1]. Законодательство Российской Федерации также, 

определяет, что несовершеннолетним человеком считается лицо, которое не 

достигло возраста восемнадцати лет (Федеральный закон от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 13 января 2001 

года, 7 июля 2003 года, 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 года, 22 

апреля 2005 года)). 

Среди подростков детей есть несовершеннолетние правонарушители, то 

есть, те, кто совершили какое-либо правонарушение. 

В Уголовном кодексе РФ правонарушение квалифицируется как 

«...виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным Кодексом под угрозой наказания» [3]. 

Проблеме правонарушений несовершеннолетних многие авторы 

уделяют особое внимание и рассматривают правонарушение в различных 

взаимосвязях. 

П.Д. Павленок в понятии социальной работы с группами девиантного 

поведения обозначает правонарушение как: «противоправное, общественно - 

вредное, виновное деяние. Нарушения многих требований норм права в 

обществе имеют массовый характер и наносят весьма ощутимый вред, как 

моральный, так и материальный, что позволяет считать правонарушения 

явлением асоциальным» [22, с. 111]. 



По мнению С. А. Беличевой: «правонарушение - это, так называемый 

докриминогенный уровень асоциального поведения, когда подросток еще не 

стал субъектом преступления и его социальные отклонения проявляются на 

уровне мягких поступков, нарушений норм морали, правил поведения в 

общественных местах, уклонений от учебы, общественно-полезной 

деятельности, в употреблении алкоголя, наркотических, токсических средств, 

разрушающих психику и других формах асоциального поведения, не 

представляющих большой общественной опасности» [8, с. 32]. То есть с 

точки зрения норм права не подлежащее однозначному наказанию. 

Главным аспектом деления правонарушений на виды является степень 

общественной опасности. Степень общественной опасности характеризуется 

следующими признаками: 

- значимость регулируемых правом общественных отношений; 

- размер причинённого вреда или ущерба; 

- способ, время и место совершения правонарушения; 

- личность правонарушителя [3]. 

В зависимости от степени общественной опасности правонарушения 

подразделяются на два вида: преступления и проступки. 

Преступлением признаётся деяние, ответственность за которое 

предусмотрена уголовным законодательством. Преступление отличается 

максимальной степенью общественной опасности (вредности). Они посягают 

на наиболее значимые, существенные интересы общества, охраняемые 

уголовным законодательством. Объектами преступлений являются 

общественный и государственный строй, существующая система хозяйства, 

разнообразные формы собственности, личность, политические, трудовые, 

имущественные и другие права граждан. Перечень преступлений, 

установленный уголовным законодательством, является исчерпывающим, и 

расширенному толкованию не подлежит [3]. 



Проступками признаются правонарушения, ответственность за которые 

устанавливается любой другой (кроме уголовной) отраслью 

законодательства. 

По сравнению с преступлением, проступки имеют меньшую степень 

общественной опасности (вредности). Разница проступков от преступлений в 

том, что они не выражают общественной опасности самой личности 

нарушителя [3]. 

Официальные статистические данные показывают значимое снижение 

преступности подростков. Число преступлений, совершенных подростками(а 

также с их участием), сократилось. В 2018 году по России сотрудниками 

полиции было задержано 19816 малолетних правонарушителей, что на 21,6% 

меньше прошлогоднего показателя [27]. 

Благодаря тенденции к снижению преступности несовершеннолетних, 

снизилось на 20% и количество тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных ими. Но все равно проблема правонарушений 

несовершеннолетних является лидирующей социальной проблемой. 

Правонарушения посягают на защищенные правом интересы людей и 

организаций, дестабилизируют общественные отношения, потому они 

нежелательны для общества и вызывают отрицательную реакцию со стороны 

самого общества и государства. 

По мнению Б.В. Волженкина, «...личность правонарушителя - это 

совокупность негативных социально-значимых индивидуально-

типологических качеств индивида, обусловливающая его преступное 

поведение» [11, с. 262]. 

В большинстве случаев подросток с девиантным поведением - это лицо, 

которое обладает склонностями, привычками, устойчивыми стереотипами 

антиобщественного поведения [9]. 

Следует обратить внимание на то, что личность подростка 

правонарушителя характеризуется крайним индивидуализмом, стремлением 

исполнять свои желания вопреки требованиям окружающих, общества. 



Противоправные проявления среди подростков, в настоящее время, 

связаны с неблагоприятными условиями нравственного формирования 

личности. Выступающими основной причиной возникновения 

антиобщественных взглядов, с недостатками в нравственном и трудовом 

воспитании подростков и плохой организации их досуга, ошибками в 

деятельности школы и общественных организаций в борьбе с детской 

безнадзорностью и правонарушениями [24]. 

В. Н. Кудрявцев полагает, что «преступная карьера, как правило, 

начинается с плохой учебы и отчуждения от школы (негативно-враждебного 

отношения к ней). Затем происходит отчуждение от семьи на фоне семейных 

проблем и «непедагогических» методов воспитания. Следующим шагом 

становится вхождение в преступную группировку и совершение 

преступления. На прохождение этого пути требуется в среднем 2 года. 

Мотивами правонарушений несовершеннолетних являются материальная 

заинтересованность (корысть, тяга к накопительству, стяжательству, 

разгульной жизни); мотивы межличностного общения (личная неприязнь, 

обиды, месть, ревность, деформированное стремление к превосходству, 

пренебрежительное отношение к окружающим)» [16, с. 795]. 

К.Е. Игошев определяет следующую структуру мотивов 

правонарушений у подростков: «...желание завоевать авторитет у товарищей, 

корыстные мотивы, подражание, обида, месть и «неопределенные» мотивы» 

[5, с. 553]. 

Большое количество авторов рассматривали причины противоправного 

поведения подростков. Среди многих авторов можно выделить М.М.Бабаева, 

А.А. Бакаева, Я.И. Глинского, А.В. Баскакову, М. В. Данилову. При изучении 

противоправных действий, они выделили следующие причины, вызывающие 

подобное поведение: 

1. Негативное воздействие в семье. В кругу семьи и ее ближайшего 

окружения, выделяют следующие причины: уменьшение положительного 

воздействия семьи и ее способности оградить ребенка от воздействия 



негативных факторов, обеспечить необходимый уровень его умственного и 

нравственного развития; увеличение количества неблагополучных семей и 

разводов; уменьшение финансового благополучия семьи; отказы от детей; 

формирование искаженных нравственных и правовых установок у детей; 

распространение в семье алкоголизма и наркомании [4]. 

2. Негативное воздействие неформальных групп сверстников. Довольно 

часто оказываются под воздействием разных асоциальных групп 

несовершеннолетние, которые слабо дисциплинированы, имеют плохую 

успеваемость в школе, поэтому они не могут наладить дружеские 

взаимоотношения с одноклассниками и педагогами.  

3. Невысокий уровень жизни значительной части населения. Из числа 

малоимущих слоев населения в большей степени выделен уровень 

наркотизации и алкоголизации, которые чаще всего являются факторами 

преступности. Зачастую несовершеннолетним из необеспеченных семей 

просто необходимо совершать преступления, только для того чтобы выжить. 

4. Минусы в формировании досуговой системы: слабая организация сети 

клубов, кружков, спортивных секций, отсутствие заботы о вовлечении и 

закреплении в них несовершеннолетних, пребывающих в неблагоприятных 

условиях жизни и воспитания. Очень часто эти учреждения являются 

платными и поэтому становятся недоступными для детей из необеспеченных 

семей [4]. 

5. Минусы в учебно-воспитательной работе общеобразовательных школ 

и профессионально-технических учебных учреждений (отвержение 

индивидуального подхода, проявления формализма и другие), вследствие 

чего не реализуется должным образом задача формирования чувства 

гражданской ответственности учащихся, управления своим поведением, 

зачастую обучающиеся отчуждаются от учебного коллектива, теряют 

заинтересованность к учебе. Состав несовершеннолетних правонарушителей 

прибывает за счет несовершеннолетних детей, которые не успевают в учебе, 

прогуливают учебные занятия, бросают школу. Все эти факторы приводят к 



утрате социальных связей, что упрощает несовершеннолетним связь с 

источниками негативных воздействий. Для такой ситуации свойственно 

следующее: недостаточное воздействие на учащихся в учебном процессе; 

непрофессионализм учителей, их неумение возместить минусы семейного 

воспитания; неблагополучные социальные условия в учебных заведениях 

(сквернословие, курение, торговля наркотиками), недостаток нужной 

взаимосвязи между семьей и школой в целях организации успешного 

образовательного процесса и другое. 

6. Недочеты в системе организации устройства на работу 

несовершеннолетних, помощи им на рабочих местах. В данной взаимосвязи 

следует заметить несвоевременное устройство лиц в возрасте от 14 до 18 лет, 

оставивших или окончивших школу и не продолжающих учебу; минусы 

профориентационной деятельности, недостаток помощи трудящимся 

несовершеннолетним [4]. 

7. Провокации со стороны взрослых криминальных элементов, что 

зачастую сопряжено с заранее спланированным вовлечением 

несовершеннолетнего к употреблению спиртных напитков, наркотических 

средств, участию в азартных играх, мошенничеству и многим другим формам 

противоправного поведения в комбинации с пропагандой «привилегий» 

преступной жизни.  

8. Проникание в среду молодежи стереотипов поведения, 

несовместимых с ценностями общества: насаждение половой 

безнравственности, жестокости и насилия. Существенная значимость здесь 

принадлежит Сети интернет и СМИ. 

Правонарушения подростков создают социальные последствия для 

общества: увеличивают рост преступности, создают проблемы в семье, 

пребывание несовершеннолетних правонарушителей в образовательных 

учреждениях негативно действует на их сверстников. Следовательно, 

правонарушения подростков - это проблема социально-психологической 

работы [4]. 



Еще одним источником, подтверждающим, то, что правонарушения 

подростков - это проблема социально-психологической работы, служит 

Федеральный закон от 24 июля 1999 г. № 120-ФЗ (с измен. 07.07.2003 г.) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» [4]. 

Этот закон обязывает все субъекты РФ, в которых имеются учреждения 

всех уровней профилактики проводить широкий и разноплановый характер 

деятельности по предупреждению правонарушении и преступлений 

несовершеннолетних, вовлекая в нее учреждений разных ведомств и органов 

управления этими учреждениями разного уровня. Определяет чрезвычайную 

важность задачи координации их усилий. Этот закон применяют в своей 

работе все социальные учреждения, которые работают с 

несовершеннолетними. Профилактика правонарушений подростков стала 

сегодня главным, самым приоритетным направлением в деятельности 

государства. Одна из самых главных задач, стоящих перед нашим обществом 

сегодня, является поиск путей снижения роста правонарушений среди 

подростков. Ссылаясь на этот закон, можно утверждать, что правонарушения 

несовершеннолетних - это проблема социально-психологической работы. 

Проблема девиантного поведения – это проблема гармонии личности и 

общества, проблема согласованности процессов их развития и 

функционирования. 

Девиантное поведение – это поведение с отклонениями. 

Психологический подход: отклонение от социально-психологических и 

нравственных норм, представленное либо как ошибочный 

антиобщественный образец решения конфликта, проявляющийся в 

нарушении общественно принятых норм, либо в ущербе, нанесённом 

общественному благополучию, окружающим и себе. 

Многие рассматривают девиантность как поведение, которое находится 

на границе между правовыми криминальным поведением.  



Детей, с отклонениями поведенческих реакций, называют по-разному: 

недисциплинированные, трудные дети, трудновоспитуемые, склонные к 

правонарушениям, девиантные подростки и пр. Эти термины наиболее часто 

используются как синонимы [5]. 

К основным формам такого поведения принято относить алкоголизм, 

наркоманию, проституцию, преступность, самоубийство. 

Юношеский возраст и ранняя юность в особенности представляет собой 

группу повышенного риска: 

- во-первых, внутренние трудности переходного возраста; 

- во-вторых, неопределенность социального положения;  

- в-третьих, противоречия, обусловленные перестройкой социальных 

норм.  

Еще одним фактором, являются наши средства массовой информации 

современное телевидение негативно воздействует на формирование 

ценностей подростков. 

Поведение некоторых детей и подростков обращает на себя внимание 

нарушением норм, несоответствием получаемым советам и рекомендациям, 

отличается от поведения тех, кто укладывается в нормативные требования 

семьи, школы и общества. Это поведение, характеризующееся отклонением 

от принятых нравственных, а в некоторых случаях и правовых норм 

называют девиантным. Оно включает антидисциплинарные, антисоциальные, 

делинквентные противоправные и аутоагрессивные (суицидальные и 

самоповреждающие) поступки. Они по своему происхождению могут быть 

обусловлены различными отклонениями в развитии личности и ее 

реагирования [5].  

Делинквентное поведение. 

Подразумеваются проступки, мелкие провинности, не достигающие 

степени криминала, наказуемого в судебном порядке. Оно проявляется в 

форме прогулов классных занятий, общения с антисоциальными 

компаниями, хулиганства, издевательство над маленькими и слабыми, 



вымогания денег, угона с велосипедов и мотоциклов. Нередко встречаются 

мошенничество, спекуляция, домашние кражи. Причины социальные - 

недостатки воспитания. У 30%-80% делинквентных детей - неполная семья, 

70% подростков - с серьезными нарушениями характера, 66% - акцентуанты. 

Среди больничных пациентов без психоза 40% с делинквентным поведением. 

У половины из них оно сочеталось с психопатией. Побеги из дому и 

бродяжничество в трети случаев сочетается с делинквентностью. Четверть 

госпитализированных - с побегами [5]. 

Первые побеги происходят в страхе наказания или как реакция протеста, 

а затем превращаются в условно-рефлекторный стереотип. Побеги 

возникают: 

- как следствие недостаточного надзора; 

- в целях развлечения; 

- как реакция протеста на чрезмерные требования в семье; 

- как реакция на недостаточное внимание со стороны близких; 

- как реакция тревоги и страха на наказания; 

- вследствие фантазерства и мечтательности; 

- чтобы избавиться от опеки родителей или воспитателей; 

- как следствие жестокого обращения со стороны товарищей; 

-как немотивированная тяга к перемене обстановки, которой 

предшествует скука, тоска. 

Аддиктивное поведение. Ранняя алкоголизация и наркотизация. Это 

подростковый эквивалент бытового пьянства взрослых и начала наркомании. 

В половине случаев алкоголизация и наркотизация начинаются в 

подростковом возрасте. Среди делинквентных подростков более трети 

злоупотребляют алкоголем и знакомы с наркотиками. Мотивы употребления 

- быть своим в компании, любопытство, желание стать взрослым или 

изменить свое психическое состояние. В дальнейшем выпивают, принимают 

наркотики для веселого настроения, для большей раскованности, 

самоуверенности и т.п. Об аддиктивном поведении можно судить сначала по 



появлению психической (желанию пережить подъем, забвение) зависимости, 

а потом и физической зависимости (когда организм не может 

функционировать без алкоголя или наркотика). Появление групповой 

психической зависимости (стремления напиваться при каждой встрече) - 

угрожающий предшественник алкоголизма. Стремление подростка найти 

повод для выпивки или наркотизации, постоянный поиск спиртсодержащих 

напитков или наркотиков, уже - ранний признак алкоголизма, а в других 

случаях зависимости от наркотика [5]. 

Агрессия подростков — это, пожалуй, самое неприятное проявление 

подросткового возраста, с которым непросто бороться, но для любящих 

родителей нет ничего невозможного! 

Проблема агрессивного поведения подростков сегодня, как никогда 

ранее, актуальна. Агрессивное поведение подростков с каждым годом все 

более и более нарастает и проявляется. При этом от него страдает в первую 

очередь само подрастающее поколение. 

В подростковом возрасте впервые происходит отрицание 

общепризнанной морали, желание идти всем и всему наперекор, создать 

собственную систему ценностей. Агрессивное поведение подростков, если 

оно не вызвано заболеваниями или нарушениями в организме, может быть 

как формой протеста на ограничения в школе, дома, так и желание 

самоутвердиться среди одноклассников посредством конфликтов с 

педагогами. 

Кроме того, причинами агрессии могут также стать социально-

экономическое неравенство, влияние СМИ, фильмов, плохая компания, 

конфликты в семье между родителями и детьми. Засилье насилия и 

жесткости в СМИ и кинематографе приводят к тому, что агрессивное 

поведение воспринимается подростками как норма. С помощью агрессии они 

пытаются утвердиться в коллективе, достичь желаемого.В любом случае, 

пускать ситуацию на самотек не следует [7]. 

 



 

 

 

1.2 Особенности проявления девиантного поведения 

 

 

В особенностях подросткового возраста можно выявить определенную 

амбивалентность, которая может способствовать усугублению девиантного 

поведения, а именно: 

- физическая и социальная дезадаптация подростка; 

- конформизм в отношении взрослых, и конформизм со сверстниками; 

- стремление к взрослости; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- экстремизм в поведении; 

- упрямство; 

- лживость, неискренность; 

- ложные идеалы; 

- преданность групповым ценностям. 

Охарактеризуем типы девиантного поведения детей. 

Подростки, имея девиантное поведение, стремятся обратить на себя 

внимание, быть всегда на виду, проявить превосходство над другими, 

закрепить высокий собственный статус. Это дети с большой потребностью 

быть всегда в центре внимания. 

Властные школьники. Это очень сложный тип девиантного поведения. 

Скрытая цель таких ребят - власть. Они требовательны, требуют внимания 

исключительно к своей личности, стремятся управлять другими, постоянно 

быть в центре событий, отстаивают свои права с помощью требовательности, 

всегда настаивают на своем. Могут врать, лицемерить [23]. 

Мстительные школьники. Цель их нестандартного, девиантного 

поведения - месть всем и каждому. Эта цель не осознается и обуславливается 



чаще самовнушением, ощущением собственной неполноценности. 

Эмоциональное состояние мстительных детей чаще всего вызвано 

физическими недостатками (например заиканием) или депривацией 

(бедностью, лишениями). Отсюда, стремление сделать больно другим, 

придумать недостатки у других для собственного престижа. Школьникам  

кажется, что их обижают, постоянно несправедливо относятся к ним, им 

кажется, что окружающие выступают против них [23]. 

Школьник замкнутый. Может быть с задержкой психического, 

социального развития. Отказываясь от борьбы, легко отступает от целей, 

больно воспринимает свои неудачи, имеет скрытые недостатки, склонен к 

суицидальному настроению. 

По мнению В.П. Кащенко, уже по внешнему виду легко определить 

ребенка с девиантным поведением. Дефективность характера, считает 

исследователь, связана с такими физическими признаками как общая 

слабость, малокровие; эндокринные нарушения; неправильные пропорции 

головы; недостаточное или гипертрофированное развитие мимики и 

жестикуляции. Такие дети имеют очень низкий или тонкий (высокий) голос, 

плохой аппетит, нарушение сна, дефекты речи (дислалия, заикание), имеет 

место даже энурез. 

Особенности проявлений девиантного поведения: 

- сопротивление просьбам; 

- сопротивление требованиям; 

- сопротивление советам; 

- сознательное нежелание правильно (морально) вести себя; 

- немотивированное, неразумное сопротивление; 

- противодействие просьбам, советам; 

- нежелание, неумение понимать себя; 

- игнорирование препятствий на пути самоутверждения; 

- сознательное, намеренное нарушение норм поведения у подростков; 

- грубое, циничное нарушение прав других (подростков) [23]. 



Изолированный школьник  пополняет количество несовершеннолетних 

нарушителей с девиантным поведением, таким образом подросток 

удовлетворяет свои потребности в общении. Они прогуливают уроки, 

нарушают дисциплину, устраивают драки, предпочтение отдается уличным 

компаниям, где собираются подростки с негативными тенденциями в 

поведении. Руководящую роль в таком поведении играет желание не учиться, 

а потому создается отрицательное отношение к школе. В результате уровень 

их интеллектуального развития отстает от сверстников, они теряют интерес к 

знаниям. Общую направленность их личности, то есть цель жизни, 

потребности, интересы, идеалы определяет негативная линия поведения. 

Наблюдается преобладание материальных потребностей над духовными. Для 

этих школьников характерна система мотивов - самоутешение, обвинение во 

всех неудачах других, и тому подобное [18]. 

У девиантных детей волевые усилия имеют отрицательную 

направленность (например, они проявляют инициативу, находчивость, 

сообразительность, настойчивость для достижения пагубной цели). Как 

правило, правовое сознание у девиантныхподростков искажено, они не знают 

требований закона, не признают нравственных норм общежития, не имеют 

правильных представлений о наказании за противоправные действия, и 

поэтому не задумываются над ответственностью. 

Предпосылки возникновения отклонения в поведении подростков 

обусловлены не только возрастными особенностями, но и обстоятельствами 

при которых формируется личность ребенка [17]. 

Семья является тем центром социального существования, где ребенок 

удовлетворяет свои основные потребности: как материальные, бытовые, так 

и потребности в симпатии, эмоциональной поддержке и принятии. 

Вследствие неправильного развития отношений в семье, дефектов семейного 

воспитания, нездоровых отношений между родителями, также могут 

возникнуть девиации у школьников. Ребенок усваивает негативные 

проявления поведения, у него могут формироваться искаженные 



нравственные представления, а невольное участие в конфликтах, негативные 

переживания, иногда порождают стрессовые состояния, приводящие к 

неврозам, замкнутости, замедленному психическому развитию [12]. 

Кроме семьи моральный выбор подростка определяется и другими 

факторами : школьным коллективом; педагогами; обществом [14]. 

Несостоятельность родителей выступать полноценными образцами 

ответственного поведения, отклонения от функций контроля за ребенком 

приводят к нарушениям в развитии ребенка. Подросток расширяет круг 

своего общения, интенсивно овладевает различными социальными ролями и 

поэтому нуждается в помощи родителей. 

К факторам, которые определяют условия возникновения и развития 

девиантного поведения, можно отнести и умственное, и эмоциональное 

перенапряжение. 

Формирование отклонений в поведении тесно связаны и с 

педагогической запущенностью, в возникновении которой (помимо 

снижения уровня развития всех процессов: внимания, памяти, мышления) 

большое значение имеет дифицитарность установок личности, прежде всего 

примитивность сферы потребностей и мотивов. Каждому варианту 

нарушения поведения соответствует свой тип асихронии развития. 

Например, нарушение психической устойчивости связано с незрелостью 

эмоционально-волевой, интеллектуальной сфер и задержкой полового 

развития. 

Причиной нарушения поведения является содействие возникновению 

вредных привычек, особое место здесь занимает интоксикация. Самой 

распространенной является алкогольная интоксикация. Другая форма 

интоксикации возникает вследствие употребления транквилизаторов и 

антигистаминных препаратов. Нейроинтоксикация производит чрезвычайно 

негативное влияние на физический организм подростка, так и на его 

психическое развитие. В это время возможно обострение отношений с 

окружающими, что является предпосылкой проявления антисоциальных 



условий поведения, дезадаптации. Эти ребята составляют группу 

повышенного риска, они подвергаются значительным пагубным 

воздействиям среды и психических травм [17]. 

Социальная активность подростков оказывается в большей степени 

восприимчивой к применению норм, ценностей, способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и взаимоотношений между ними. 

Следует обостренное чувство собственного достоинства, поэтому любые 

мелочи, даже небольшие замечания, а тем более бестактность, могут больно 

ранить самолюбие. Отсюда и возникает много конфликтных ситуаций, 

различных форм протеста (непослушание, упрямство, негативизм, 

сопротивление воспитательному воздействию) [17]. 

Взрослые своими неумелыми действиями (жестокостью, грубостью, 

попустительством и т.п.) могут глубоко травмировать душу ребенка, 

привести к отчуждению, которое будет потом нелегко устранить. При таких 

условиях происходит деформация нравственных отношений. 

У подростка возникает напряжение в отношениях со взрослыми и 

стремление преодолеть, компенсировать переживание своей 

неполноценности. Но ему, как правило, не удается найти для этого 

адекватные средства. Если взрослые в этот момент не проявляют 

отзывчивости к подростку, могут возникнуть острые, продолжительные 

конфликты. Возникают негативные аффективные переживания и 

соответствующие формы поведения: обидчивость, замкнутость, 

эмоциональная неустойчивость. 

Большое влияние на поведение имеет половое созревание, особенно 

тогда, когда жизнь ребенка неправильно организована, а духовные запросы 

примитивны. В этих случаях возникают отклонения от моральных норм в 

поведении школьника, принципы и интересы приобретают искаженные 

формы. Создаются благоприятные условия для асоциального развития, 

появляются развязанность, скрытность, аффективность. 



Но наряду с этими свойствами подросткового возраста есть еще одно 

свойство - это состояние беспомощности. У подростков это состояние 

связано с конкретными ситуациями: 

- невозможность изменить взаимоотношения с родителями, учителями, 

сверстниками; 

- невозможность принять самостоятельное решение; 

- невозможность сделать выбор [24]. 

Таким образом, девиантное поведение предстает как нормальная 

реакция на ненормальные для подростков условия, в которых они оказались, 

и в то же время как язык общения с социумом, когда другие социально 

приемлемые способы общения исчерпали себя или недоступны. В основе же 

всех отклонений подросткового поведения лежит неразвитость социально-

культурных потребностей, бедность духовного мира, отчуждение. Девиация 

подростков представляет собой результат неспособности привести 

негативные по своему содержанию побуждения в соответствие с 

выработанными культурой нормами и правилами самореализации и 

самоутверждения личности в социуме. 

Для девиантных подростков характерна ориентация на материальное 

благополучие. Это связано с тем, что подросток, проживающий в 

малообеспеченной семье и испытывающий постоянный недостаток 

карманных денег, одежды и прочих вещей, стремится как можно быстрее 

окончить школу и устроиться на работу. Подросток склонен копировать 

отклоняющееся поведение своих родителей, родственников, если это 

присутствует в семье. Кроме того, низкий уровень знаний не позволяет 

подростку поступить в высшее учебное заведение, в средне-специальное 

заведение, и, осознавая это, уже в старших классах, подросток ориентирует 

себя не на дальнейшее обучение, а на трудоустройство с целью заработать и 

стать независимым от родителей. В результате теряется ценность 

образования, что ведет к низкой успеваемости и школьным прогулам [17]. 

 



1.3. Основные направления и формы психопрофилактики девиантного 

поведения у подростков 

 

 

Выбор направлений и форм психопрофилактики подростков с 

девиантным поведением обусловлен указанными возрастными 

психологическими особенностями подростков, возраст которых 

характеризуется как возраст интенсивных изменений, развития 

самосознания, рефлексии, поиска путей самореализации и самоутверждения; 

возраст быстрого физиологического развития, качественных изменений, 

которые совпадают с периодом полового созревания. У подростков особенно 

сильна потребность в самоуважении, которая не удовлетворяется социально 

приемлемыми способами и выражается в девиантных формам поведения.  

Система психопрофилактики склонности к девиантному поведению 

подростков в современных условиях должна учитывать имеющийся 

положительный опыт и вместе с тем новые требования общества. 

Она должна характеризоваться [10]: 

- сочетанием государственных и общественных начал, сил и ресурсов в 

этой деятельности; 

- сочетанием четырех задач: воздействие на личность, среду, 

деятельность субъектов воспитания и профилактики, общественное мнение; 

- специализацией информационного фонда, методики, организационных 

форм и управления, кадров и ресурсов; 

- между несколькими отдельными участниками распределение функции 

профилактической деятельности; 

- определением нужной сферы применения мер воспитания, обеспечения 

нормальных жизненных условий, социальной помощи и собственно 

профилактики, включая правовые ее формы; 



- необходимости перехода от преимущественно общевоспитательных к 

правовым мерам воздействия, обеспечения достаточности и своевременности 

этого воздействия. 

В основе системы психопрофилактики склонности к девиантному 

поведению подростков должны лежать законность, справедливость, 

демократизм, взаимодействие на уровне страны, субъекта федерации, 

местного самоуправления и между этими уровнями, специализированная 

законодательная база. 

Воспитание,  профилактика и коррекция - взаимодействующие, но не 

тождественные сферы; поэтому, в частности, нельзя ожидать от 

образовательных учреждений решения общевоспитательными средствами 

задач, которые требуют специализированных средств. 

Психопрофилактика склонности к девиантному поведению подростков, 

как непрерывно действующая система, имеет следующие основные этапы: 

- оздоровить среду и оказать помощь несовершеннолетним, 

оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания, еще до того, 

как отрицательное действие этих условий существенно скажется на 

поведении таких лиц (этап ранней профилактики); 

- не допустить переход на преступный путь и обеспечить исправление 

лиц со значительной уже степенью дезадаптации, совершающих 

правонарушения непреступного характера (этап непосредственной 

профилактики); 

- не допустить переход на преступный путь и создать условия для 

исправления лиц, систематически совершающих правонарушения, характер и 

интенсивность которых указывают на вероятность совершения преступления 

в ближайшем будущем (этап профилактики предпреступного поведения) 

[13]. 

В содержание работы по профилактике девиантного поведения 

подростков входит:  



- общее ознакомление с нормативно-правовой базой международного и 

государственного уровня, регулирующей процесс воспитания и развития 

личности, уровень образования, выбор профессии, разъяснение правовых 

норм поведения и социально значимой деятельности;  

- предоставление различным категориям детей и подростков в 

доступной форме информации о возможных последствиях дальнейшего 

развития как деликтивного поведения, так и других девиантных проявлений, 

асоциальных действий отказа от культурного проведения досуга;  

- пренебрежения  ведения здорового образа жизни, подробное 

разъяснение ответственности за возможные последствия противоправных 

действий в дальнейшем (при повторных правонарушениях);  

- разработка программ и мероприятий на их реализацию по обеспечению 

положительной жизнедеятельности личности; осуществление различных мер 

социальной защиты различных категорий детей и подростков в зависимости 

от их интересов (кружки, секции, привлечение специалистов) [7]. 

Сeгoдня в ocнoву тeхнoлoгии пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoгo 

coпpoвoждeния дoлжeн быть пoлoжeн пpинцип гумaнизaции, cуть кoтopoгo 

cocтoит в пoнимaнии цeннocти кaждoй личнocти шкoльникa, ee 

пoтpeбнocтeй, внутpeннeгo миpa, цeлeй и цeннocтeй, a тaк жe личнocтнo-

paзвивaющий, инфopмaциoнный, пoвeдeнчecкий, coциaльнo-

пpoфилaктичecкий, мeдикo-биoлoгичecкий и вocпитaтeльнo-кoppeкциoнный 

пoдхoды. Oхapaктepизуeм coдepжaниe вышe пepeчиcлeнных пoдхoдoв. 

Тaк, в кoнцeптуaльнoм плaнe, cлeдуeт ocoбo выдeлить инфopмaциoнный 

пoдхoд, кoтopый ocнoвaн в фopмиpoвaнии пpaвocoзнaния подростков, 

пoвышeния их знaний зaкoнa и пpaвoпopядкa,  мopaльных и нpaвcтвeнных 

нopм пoвeдeния в oбщecтвe, в cиcтeмe coциaльнoгo oбучeния, a тaк жe 

пocpeдcтвoм CМИ, кинo, тeaтp, кoмпьютepныe пpoгpaммы, худoжecтвeнную 

литepaтуpу. Личнocтнo-paзвивaющий пoдхoд ocнoвaн нa opгaнизaции дocугa, 

культуpных и oбpaзoвaтeльных пpoгpaмм, ceкций, кpужкoв, клубoв 

пoинтepecaм [9]. 



Пoвeдeнчecкий пoдхoд cвязaн c paзвитиeм нaвыкoв пoвeдeния в тpудных 

жизнeнных cитуaциях в цeлях укpeплeния зaщитных фaктopoв личнocти и 

фopмиpoвaния пoлoжитeльнoй caмooцeнки. 

Coциaльнo-пpoфилaктичecкий пoдхoд нa цeлeн выявлять и 

нeйтpaлизoвaть пpичины и уcлoвия, вызывaющиe paзличныe фopмы 

oтклoняющeгocя пoвeдeния у подростков [18]. 

Cутью мeдикo-биoлoгичecкoгo пoдхoдa являeтcя пpeдупpeждeниe 

oтклoнeний oт oбщecтвeнных нopм c пoмoщью paзличных мep лeчeбнo-

пpoфилaктичecкoгo хapaктepa в oтнoшeний подростков c пaтoлoгичecкими 

нapушeниями пcихики нa биoлoгичecкoм уpoвнe. 

Cлeдующий пoдхoд - кoppeкциoннo-вocпитaтeльный - cocтoит в 

вoccтaнoвлeнии личнocти учaщeгocя c дeвиaнтным пoвeдeниeм, ocoбeннo eгo 

нpaвcтвeнных и вoлeвых кaчecтв. 

Oтмeтим, чтo хapaктep тeхнoлoгии зaдaётcя пpoблeмoй peбёнкa, 

ocoбeннocтями eгo личнocти, вocпитaтeльнoгo микpocoциумa, уpoвнeм 

coциaльнoй aдaптaции, пpeдмeтoм и cфepoй coциaльнo-пeдaгoгичecкoгo 

вoздeйcтвия, вoзмoжнocтями cпeциaлиcтoв coпpoвoждeния и мнoгими 

дpугими пapaмeтpaми. Дeятeльнocть вceх cпeциaлиcтoв coпpoвoждeния 

бaзиpуeтcя нa идee coтpудничecтвa и нaцeлeнa нa caмoпoзнaниe и 

caмopaзвитиe учащихся дeвиaнтнoгo пoвeдeния. 

Тeхнoлoгия coпpoвoждeния тpeбуeт oт кaждoгo cпeциaлиcтa 

cпocoбнocти к cиcтeмнoму aнaлизу пpoблeмныхcитуaций, 

пpoгpaммиpoвaнию и плaниpoвaнию дeятeльнocти, нaпpaвлeннoй нa их 

paзpeшeниe [21]. 

 Пoэтoму кoнcoлидaция уcилий paзных cпeциaлиcтoв в oблacти 

пcихoлoгии, пeдaгoгики, мeдицины,coциaльнoй paбoты пoзвoляeт oбecпeчить 

cиcтeму кoмплeкcнoгo пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoгo coпpoвoждeния и 

эффeктивнo peшaть пpoблeмы пpoфилaктики и кoppeкции дeвиaнтнoгo 

пoвeдeния учaщихcя гpуппы pиcкa. 



Следует отметить, что в психолого-педагогическом и социально-

педагогическом сопровождении подростков выделяют первичную, 

вторичную и третичную профилактику и коррекцию. На устранение 

неблагоприятных факторов, которые вызывают конкретное явление, а также 

на повышение сопротивляемости личности влиянию этих факторов 

ориентирована первичная профилактика. На раннее выявление «группы 

риска» и реабилитацию нервно-психических нарушений в процессе работы с 

ней направлена вторичная профилактика.  

Специальные задачи решает третичная профилактика, которая прежде 

всего направлена на работу с подростками, у которых уже сложилось 

девиантное поведение, в частности - на предупреждение рецидивов у 

обозначенной группы [13].  Оптимальный вариант, когда социально-

психологическая профилактика входит в комплекс мероприятий всех трех 

уровней. Максимальная эффективность прослеживается в форме влияния на 

ранних этапах на условия и причины, вызывающие деликвентное поведение 

[6].  

В настоящее время в образовательной практике по психопрофилактики 

склонности к девиантному поведению используется ряд психологических 

методов: стимулирование мотивации изменения поведения; коррекция 

эмоциональных нарушений; методы саморегуляции; методы угашения 

нежелательного поведения; методы формирования позитивного поведения. 

В работе с учащимися целесообразны психогимнастика, изотерапия, 

игровая коррекция поведения, которые направлены на снижение 

эмоционального напряжения, развитие и коррекция  у подростков моральных 

представлений, развитие способности понимать и адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние, обучение саморелаксации. Одним из видов 

работы, используемой в том числе и в профилактической работе с 

учащимися, выступают различные виды психокоррекции, среди которых: 

‒ музыкотерапия это метод, использующий музыку в качестве средства 

коррекции. Музыкотерапия представляет собой коррекционно-



направленную, активную музыкальную деятельность: воспроизведение, 

фантазирование, импровизация с помощью человеческого голоса и 

выбранных музыкальных инструментов [15]. Музыкотерапия представляет 

собой коррекционо-напрвленную деятельность: (вокалотерапия),  групповой 

(вокальный ансамбль, хор) - в форме игры на музыкальных инструментах; 

- психогимнастика – это курс специальных занятий, направленных на 

развитие и коррекцию различных сторон психики подростка как 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы; предполагает 

выражение переживаний, эмоциональных состояний и проблем с помощью 

движений, мимики, пантомимики; позволяет подросткам проявлять себя и 

общаться без помощи слов. Задачи психогимнастических занятий: 

уменьшение напряжения участников группы; снятие страхов и запретов; 

развитие внимания; развитие чувствительности к собственной двигательной 

активности и активности других людей; сокращение эмоциональной 

дистанции между участниками группы; формирование способности 

выражать свои чувства, эмоциональные состояния, проблемы без слов и 

понимать невербальное поведение других людей. Такие занятия показаны 

подросткам с девиантным поведением, у которых девиантное поведение 

сопровождается чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, 

непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, неврозами и другими 

нервно-психическими расстройствами; 

- арт-терапия как специальная форма психотерапии, основанная на 

творческой деятельности. Ее направленность: дать социально-приемлемый 

выход агрессии и другим негативным проявлениям; облегчить процесс 

коррекции; наладить отношения между психологом и подростком; 

проработать мысли и чувства, которые подросток привык подавлять; развить 

творческие способности;  повысить самооценку подростка. К средствам арт-

терапии относятся: резьба по дереву, чеканка, витражи, поделки из меха и 

ткани, плетение, шитье, выжигание и другая терапия [12]; 



- игротерапия как метод психологического динамического воздействия 

на подростков с использованием игры и игровых упражнений; 

- методы мультимодальной психотерапии; 

- драматерапия; 

- техники семейного консультирования; 

- индивидуальные и групповые методы работы [24]. 

Широко используется в работе по профилактике девиантного поведения 

социально-психологический тренинг. Социально-психологический тренинг 

профилактики отклоняющегося поведения подростков базируется на помощи 

подросткам в осознании собственных возможностей и развитии 

способностей (то есть оперантное формирование новых образцов мышления, 

самовосприятия и поведения). Тренинг эффективен тогда, когда в нем 

происходит изменение внутреннего диалога учащегося, его установок по 

отношению к себе самому и к своим возможностям. Решающим 

профилактическим приемом, который обусловливает успех, а также 

формирование позитивного отношения к себе и поведению в социуме, 

становится трансформация самовосприятия, саморазвития и 

самопрезентации. 

Тaким oбpaзoм, пpaктичecкaя peaлизaция тeхнoлoгии coпpoвoждeния 

при профилактике девиантного поведения подростков, базируясь на данных 

диагностики, пpeдпoлaгaeт oптимaльнoe взaимoдeйcтвиe всех участников 

образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей, практического 

психолога, социального педагога), что в целом oбecпeчивaeт кoмплeкcный 

пoдхoд в peшeнии насущной пpoблeмы, пpoвeдeниeм нoгoacпeктнoгo aнaлизa 

личнocтнoгo paзвития подростков, cocтaвлeниe индивидуaльных пpoгpaмм 

oбщeгopaзвития и кoppeкции личнocтных cфep и пoвeдeния [28]. 

Природа психопрофилактической деятельности с детьми старшего 

школьного возраста с неодинаковым девиантным поведением заключается в 

организации повышенной заботы, воспитания в них чувства собственного 

достоинства, упираясь на положительные атрибуты характера; 



предупреждения или преодоления неодинаковых отклонений в поведении; в 

установлении контакта с личностью, что перевоспитывается. 

Целью деятельности педагога-психолога является психопрофилактика 

правонарушений у подростков с девиантным поведением. 

Правильно упорядоченная психолого-педагогическая деятельность 

направлена на дачу комплексной помощи в решении личностных проблем 

того или иного клиента. Она включает такие три аспекты: 

1. Социальный - развитие и приобретение социальных качеств человека, 

опыта общения и усвоения социальных норм поведения. 

2. Культурный аспект - ознакомление с окружающим миром, культурой 

поведения и отношений, культурными ценностями общества и 

соответственно образованием. 

3. Психолого-педагогический аспект - психическое и личностное 

развитие человека, обучения и воспитания в семье, в детском саду, школе 

[15]. 

В контексте того, на что направлена психолого-педагогическая 

деятельность, справедливо вести разговор о психолого-педагогической 

работе с определенным индивидуумом или социальной группой на степени 

субъект-субъектное взаимодействие, которое реализуется реабилитационной, 

профилактической, культурно разрешительной, коррекционной, 

просветительской функциями. 

Изучим функции психологической работы с девиантными подростками 

более детально. 

Диагностическая направляется на выявление факторов риска. Она 

реализуется путем сбора информации о приметах человека, негативных 

факторов, которые провоцируют девиантное поведение. 

Сущность прогностической функции состоит в том, что на основе 

определенного диагноза создается конкретная социально-педагогическая 

программа деятельности с лицом-клиентом, которая предусматривает 



этапные изменения и конечный результат коррекции, социальной адаптации 

и реабилитации. 

Воспитательная функция определяет содержание социально-

педагогической деятельности, а также методов перевоспитания социально 

важных черт. 

Сущность правозащитной функции заключается в том, что психолого--

педагогическая деятельность должна строиться на правовой основе, 

предусматривающей как соблюдение, так и защиту прав ребенка [26]. 

Организаторская функция определяется тем, что социально-

педагогическая деятельность требует участия и координации действий 

различных специалистов в зависимости от дела. 

Сущность коммуникативной функции касается установления контактов 

между участниками с целью обмена информацией. 

Предупредительно-профилактическая функция предсказывает 

закрепления полученных утвердительных результатов и предупреждает 

возможные проявления рецидивов. 

Главными задачами психолого-педагогической деятельности можно 

назвать: 

- обеспечение коррекции, диагностики и консультирования по 

социально-педагогическому вопросу; 

- осуществление и проведение превентивных мер, избежание 

депривации, дезадаптации, социальной и педагогической небрежности; 

- консультирование и специализированная помощь специалистов; 

-  культурно-просветительская деятельность; 

-  организация отдыха клиентов; 

-  организация поддержки и защиты клиентов; 

-  организация социально-педагогической профилактики и 

реабилитации; 

-  работа с проблемами клиентов (применение личной методики); 



- создание условий, которые помогут компенсировать вопрос адаптации 

и социализации. 

Педагог-психолог обязан проводить такие пути социально 

педагогической деятельности: 

1. Профилактика мотивов и последствий девиации, особенно с теми 

детьми, которые находятся в неблагоприятных ситуациях социализации, 

определяются отрицательной позицией, а также с теми, кто ступил на путь 

асоциального и противоправного поведения. 

2. Организация свободного времени, так как бессодержательный досуг 

является основополагающим фактором риска. 

3. Посредническая деятельность, касающаяся привлечения к работе 

учителей, родителей, сотрудников милиции, врачей, общественности. 

Результатами психолого-педагогической  деятельности следует считать 

перевоспитание, реабилитацию, оздоровление. 

Ход перевоспитания можно разделить на 4 периода. 

 Первый  содержится в изучении ребенка и его среды.  

Второй обеспечивает психологическую готовность к перевоспитанию. 

Он включает вхождение в доверие, беседы, развитие интереса к той или иной 

работе.  

Третий способствует накоплению моральных позитивных поступков, 

качеств.  

Актуально, чтобы ребенок самостоятельно научился определять 

негативные и позитивные стороны собственных поступков, причины и 

самостоятельно находил дальнейшее поведение. Четвертый - содержится в 

самовоспитании, когда воспитанник обязан самостоятельно выйти из 

кризиса. 

Целесообразно заметить, что в процесс перевоспитания, кроме 

социального педагога, включается коллектив воспитанников, в который 

попадает ребенок. Оздоровление положения происходит через создание 

спортивных секций, клубов [29]. 



Ход реабилитации предполагает формулирование общих взглядов 

социального педагога и клиента, определения негативных качеств личности и 

реакций на внешнее воздействие, выявление увлечений и особенностей 

поведения, выработки совместных норм поведения и взаимодействия. 

Одновременно, иногда проблему легче предостеречь, чем ее погасить. 

Психолого-педагогическая профилактика осуществляется путем накопления 

и совершенствования форм и методов первичной профилактики. Первенство 

предоставляется массовыми штампами работы (фестивали, акции, конкурсы, 

выставки, разработка и распространение информационно-рекламных 

листовок профилактического направления, лектории, выступления на радио и 

по телевидению). 

Психопрофилактика и социально-психологическое содействие 

осуществляется в основном через систему центров социальных служб для 

молодежи. Что касается психолого-адаптационной и реабилитационной 

деятельности центров, то она проблематична, поскольку осуществить 

комплексную реабилитационную работу с молодежью, которая употребляет 

наркотики и алкоголь, почти невозможно без лекарственного лечения. 

Методика психопрофилактики девиантного поведения среди подростков 

- представляет собой совокупность методов предупреждения и недопущения 

в подростков отклонений от социально утвердительного поведения. 

Значительная роль в предупреждении и психопрофилактике девиантного 

поведения подростков играет семья и школа. В связи с тем, что наиболее 

распространенными среди подростков является проявление аддиктивного 

поведения, то именно этот аспект требует особого внимания как со стороны 

учителей и социальных педагогов, так и со стороны родителей и психологов. 

Первичная психопрофилактика в данной ситуации предполагает воспитание 

антинаркогенного направления личности, ее моральную и психологическую 

устойчивость как главного характерологического образования, сыграет 

решающую роль в критических ситуациях и состояниях выбора [26]. 



Итак, проведенное исследование допускает, что девиантное поведение 

вызывает вред самому человеку, его окружению и обществу вообще. 

Поэтому особую актуальность приобретает поиск современных форм и 

методов работы с ее превенции. Психолого-педагогическая деятельность по 

профилактике и коррекции девиантного поведения подростка должна 

базироваться на педагогических принципах и может быть плодотворной с 

условием сотрудничества социальных педагогов, учителей, психологов, 

родителей та работников социальных служб. Также актуально отметить и тот 

факт, что профилактика девиантного поведения подростков должна быть 

четко спланированной и периодической. В различных видах 

психопрофилактической работы могут использоваться схожие формы и 

методы. По способу организации работы выделяют следующие формы 

психопрофилактики: индивидуальная, семейная, групповая работа. В целях 

предупреждения отклоняющегося поведения используются различные 

социально-психологические методы. Среди ведущих методов 

психопрофилактической работы: информирование, групповые дискуссии, 

тренинговые упражнения, ролевые игры, моделирование эффективного 

социального поведения [30].  



РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

 

2.1 Методы исследования склонности к девиантному поведению в 

подростковом возрасте 

 

 

Нами было проведено исследование целью выявления причин 

девиантного поведения на базе МБОУ СШ №88 г. Красноярска. В 

исследовании приняло 66 респондентов в возрасте от 14 до 16 лет. 

Для диагностики склонности к отклоняющемуся поведению был 

применен стандартизированный тест-опросник, предназначенный для 

измерения готовности (склонности) подростков к реализации различных 

форм отклоняющегося поведения: опросник определения склонности к 

отлоняющемуся поведению, далее по тексту  (СОП)  А. Н. Орел, и метод 

математической статистики по критерию Стьюдента.       

Результат первичного исследования представлен в таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 

Результаты диагностики по методике (СОП)  А. Н. Орел 

 

 

№ 

 

 

Всего 

Зависимое поведение (аддиктивное) 

 

Отсутствие 

признаков 

ЗП 

Ситуативная 

предрасположен-

ность к ЗП 

 

Сформированная модель 

ЗП 

 

 

 

66 

 

36  (54%) 

 

19 (29%) 

 

11 (17%) 

 



Среди общего числа подростков, 54% с отсутствием признаков 

аддикций, 29% имеют ситуативную предрасположенность, со 

сформированной моделью 17%. Стоит отметить, что сформированная модель 

зависимого поведения предполагает: злоупотребление различными 

веществами, изменяющими психическое состояние, включая алкоголь и 

курение табака, до того, как от них сформировалась зависимость, одна из 

форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу 

от реальности путем изменения своего психического состояния посредством 

приема некоторых веществ или постоянной фиксации на определенных 

предметах или активных видах деятельности, что сопровождается развитием 

интенсивных эмоций,  не болезнь, а нарушение поведения. 

На основании полученных данных составим график, представленный на 

рисунке 2.1. 

 

 

 

Рис.2.1 Общие показатели выявления зависимого поведения у подростков 

 

 

                                                                                              Таблица 2.2 



Выявление признаков преодоления норм и правил у подростков 

 

 

Всего 

Преодоление норм и правил 

Отсутствие 

признаков ПН 

Ситуативная 

предрасположен-

ность к ПН 

Сформированная 

модель ПН 

66 63 (95,5%) 2 (3%) 1 (1,5%) 

 

 

Среди общего числа подростков, 94% с отсутствием признаков 

преодоления норм поведения, 3% - имеют ситуативную 

предрасположенность, со сформированной моделью 1,5%. 

На основании полученных данных составим график 2.2 представленный 

на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рис. 2.2 Общие показатели выявления нарушения норм поведения у 

подростков 



Среди общего числа подростков, 94% с отсутствием признаков 

преодоления норм поведения, 3% - имеют ситуативную 

предрасположенность, со сформированной моделью 1,5%. 

На основании полученных данных составим график  2.3 представленный 

на рисунке 2.3 

 

 

 

Рис. 2.3 Общие показатели выявления нарушения норм поведения 

подростков 

 

 

Выявление признаков склонности агрессивного поведения у подростков 

представлены в таблице 2.3. 

 

 

 

 

 



Таблица 2.3 

Выявление признаков склонности агрессивного поведения у подростков 

 

 

Отсутствие 

признаков АП 

Ситуативная 

предрасположен-

ность к АП 

 

Сформированная модель АП 

66 51 (77%) 10 (15%) 5 (8%) 

 

 

Таким образом, отсутствие признаков агрессивного поведения 77%, 

ситуативную предрасположенность к агрессивному поведению имеют 15% 

подростков и сформированная модель у 8% подростков. 

На основании полученных данных составим график 2.4 представленный 

на рисунке 2.4 

 

 

 

Рис. 2.4 Выявление склонности к агрессивному поведению  



Среди общего числа подростков 77% с отсутствием признаков 

агрессивного поведения, 15% - имеют ситуативную предрасположенность, со 

сформированной моделью 8%. 

Необходимо отметить, что агрессивный подросток противостоит 

родителям, свои авторитеты он ищет на стороне, что свойственно возрасту; 

он хочет, чтобы от него отстали, при этом агрессивность приобретает 

различные формы, которые в дальнейшем становятся чертами характера. 

Агрессивное поведение может приобретать следующие формы: физическая, 

словесная, косвенная агрессия; раздражение, обидчивость, подозрительность, 

негативизм.  

Физическая и словесная агрессия имеют внешнее выражение, тогда как 

другие её формы имеют довольно скрытый характер: вандализм, наблюдения 

за издевательствами, порча имущества и одежды, раздражение и вечное 

недовольство, обида и чувство вины, чрезмерная подозрительность, нападки 

и критикой в адрес другого человека. Всякая форма агрессивного поведения 

направлена на упрямое отстаивание подростком своей самости. Так как 

базисными потребностями ребёнка является свобода и самоопределение, 

воспитатель, лишающий ребёнка свободы действий, убивает естественные 

силы его развития. 

Выявление признаков делинквентного  поведения подростков 

представлены в таблице 2.4 

 

 

Таблица 2.4 

Выявление признаков делинквентного  поведения подростков. 

Всего: 

 

Отсутствие 

признаков ДП 

Ситуативная 

предрасположенность к ДП 

 

Сформированная 

модель ДП 

66 36  (54%) 11(17%) 19 (29%) 

 



Среди общего числа подростков, 54% с отсутствием признаков 

асоциального поведения, 17% - имеют ситуативную предрасположенность, 

со сформированной моделью 29%. На основании полученных данных 

составим гистограмму. 

На основании полученных данных составим график представленный на 

рисунке 2.5 

 

 

 

Рис 2.5 Общие показатели выявления делинквентного поведения 

 

 

К числу делинквентных относятся:  

- административные правонарушения - нарушение правил дорожного 

движения, мелкое хулиганство, сквернословие, нецензурная брань в 

общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам, распитие 

спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах;  

- дисциплинарные проступки - это неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих непосредственных обязанностей, для подростков это 

прогулы без уважительных причин занятий, появление в учебном заведении 

или в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или 



токсического опьянения, распитие спиртных напитков, употребление 

наркотических или токсических средств по месту учебы и в учебное время, 

нарушение правил безопасности; 

 - преступления - опасные деяния, предусмотренные уголовным законом 

и запрещены им под угрозой наказания – кражи, причинение вреда здоровью, 

угоны транспорта, вандализм, терроризм и другие поступки, за которые 

предусматриваются меры уголовной ответственности с 16 лет, а за некоторые 

преступления с 14 лет; совершение деяний, признаваемых преступлениями, 

лицами, не достигшими уголовной ответственности, влечет применение мер 

воздействия, носящих воспитательный характер (помещение в специальное 

учебно-воспитательное учреждение). 

Таким образом, по результатам нашего исследования наиболее часто 

встречающееся форма склонности к  девиантному отклонению это 

аддиктивное поведение и делинквентное поведение. В соответствии с этим 

нами была разработана программа по психопрофилактики склонности к 

аддиктивному и делинкветному поведению. 

По результатам первичного исследования мы условно разделили 

респондентов на две группы:  

- контрольная группа; 

- эксперементальная группа.  

В каждой группе по тридцать три подростка.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Разработка и апробация программы психопрофилактики склонности 

к девиантному поведению в подростковом возрасте 



 

 

Опираясь на результаты нашего первичного исследования по методике 

(СОП) А. Н. Орел, мы разработали программу психопрофилактики 

склонности к девиантному поведению в подростковом возрасте.  

Общая цель реализации программы: 

Формирование в подростковом возрасте личностных ресурсов, 

обеспечивающих повышение адаптационного потенциала, развитие 

социально-одобряемого жизненного стиля с доминирование ценностей 

здорового образа жизни, действенной установки на неприятие потребления 

наркотических и психоактивных веществ. 

Программа носит психопрофилактическую направленность, 

предназначена для реализации в общеобразовательном учреждении и 

ориентирована на юношей и девушек от 14-16 лет - учащихся 

общеобразовательных учреждений, их родителей и всех заинтересованных 

специалистов, в компетентность которых входит проведение 

психопрофилактических мероприятий по предупреждению склонности к  

девиантному поведению. Программа рассчитана на проведение в течение 

четырнадцати дней, и  включает в себя два Блока: 

1. Блок направлен на психопрофилактику зависимого поведения. 

2. Блок направлен психопрофилактику делинквентного поведения. 

Цель профилактической работы: повышение ответственности за свое 

поведение, развитие саморегуляции, профилактика девиантного поведения 

подростков, снижение уровня агрессивности и конфликтности путем 

обучения подростков навыкам конструктивного поведения. 

Задачи психопрофилактической работы: 

1. Создать условия осознания подростками не конструктивности своего  

поведения. 

2. Научить подростков понимать переживания и состояния других 

людей. 



3. Выработать у подростков умение выражать свои эмоции и сдерживать 

агрессивные и враждебные реакции. 

4. Сформировать у подростков навыки конструктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

5. Предупреждение делинкветного поведения у подростков. 

Таблица 2.5 

I Блок профилактика аддиктивного поведения 

№ 
Тема занятия Цель Результат 

  1 2 3 4 

1 Информационное занятие, 

знакомство с 

последствиями 

нарушения правовых 

норм. 

Беседа, обсуждение воздействие на 

когнитивные 

процессы 

личности с целью 

повышения ее 

способности к 

принятию 

конструктивных 

решений. 

2 

 

Тренинг резистентности 

(устойчивости) к 

негативному социальному 

влиянию 

В ходе тренинга 

изменяются установки на 

девиантное поведение, 

формируются навыки 

распознавания рекламных 

стратеги. Развивается 

способность говорить 

«нет» в случае давления 

сверстников, дается 

информация о возможном 

негативном влиянии 

родителей и других 

взрослых (например, 

употребляющих алкоголь) 

и т.д. 

развитие 

критического 

мышления для 

сопротивления 

негативному 

влиянию 

сверстников и 

средств массовой 

информации; 

 

 

Окончание таблицы 2.5 

1 2 3 4 

3 «Мои проблемы» Обучение формирование 



 осознанию своих 

проблем и поиску 

конструктивного 

способа их 

решения; развитие 

рефлексивного 

мышления; 

развитие умения 

адекватно 

оценивать и 

разрешать 

проблемы; 

рассмотрение 

зависимого 

поведения как 

деструктивного 

способа ухода от 

проблем; 

актуализация 

собственного 

опыта решения 

проблем. 

 

позитивного 

отношения к себе, 

повышение 

самодостаточности 

и самооценки и 

возможности не 

совершать 

ошибки, или 

исправлять их на 

раннем этапе;  

 

4 Назвать вещества 

бытовой химии, 

которые в то же 

время опасны для 

здоровья. Задание 

2. (незаконченные 

предложения о 

зависимости). 

Необходимо 

письменно 

закончить 

следующие 

предложения. 

1. Когда я 

общаюсь с 

человеком, 

зависимым от 

наркотиков и 

алкоголя, тогда я... 

2. В общении с 

зависимыми 

людьми труднее 

всего мне бывает... 

3. Свое сочувствие 

к зависимому 

человеку я 

проявляю через... 

4.Когда я 

наблюдаю  

формирование 

активной 

жизненной 

позиции по 

отношению к 

собственному 

здоровью, 

привитие навыков 

ответственного 

поведения для 

сохранения 

здоровья. 

Формировать 

стратегии 

эффективного  

Таблица 2.6 

II Блок профилактика делинкветного поведения 

№ пп Тема занятия  Цель Результат 



1 2 3 4 

1 Информаци

онное 

занятие, 

знакомство 

с 

правовыми 

нормами 

УК, ГК РФ. 

Беседа, обсуждение. развитие независимости, и 

личной ответственности, 

навыков преодоления 

стереотипов конформного 

поведения и подражания 

социально 

не одобряемым образцам 

поведения 

2 Ролевая 

игра. 

«Отыщи 

преступник

а» 

Задача «детективов» обеих 

команд – самостоятельно 

составить фоторобот и по 

нему найти среди 

присутствующих 

«подозреваемого». 

Описания должны быть 

точными, но не слишком 

выразительными, чтобы 

нельзя было определить 

разыскиваемого сразу. 

Роль «преступника» может 

взять на себя любой из 

ребят и даже ведущий. 

Побеждает та команда, 

которая справится с 

заданием быстрее.  

проектирование и реализация 

новых форм поведения в 

различных видах 

взаимодействия. 

 

3 Почему 

 возникают 

конфликты? 

Рассмотрение 

конфликтных ситуаций. 

История «Мудрецы и 

слон».Обсуждение. 

Возможность разрешения 

конфликта с позиции 

интересов, силы, правил… 

Заполнение таблицы, 

обсуждение… 

формирование 

психологического иммунитета 

к негативным внешним 

воздействиям и способности к 

бесконфликтному 

противостоянию  негативному 

внешнему воздействию, 

действиям, связанным с 

манипуляциями, 

провокациями, соблазнами; 

  



Окончание таблицы 2.6 

1 2 3 4 

4  «Взгляд в 

будущее»,  

формирования 

жизненных 

навыков. 

Под жизненными 

навыками понимают 

наиболее важные 

социальные умения 

личности. Прежде всего, 

это умение общаться, 

поддерживать дружеские 

связи и конструктивно 

разрешать конфликты. 

Также это способность 

принимать на себя 

ответственность, 

отстаивать свою 

позицию, интересы. 

Важными являются 

навыки самоконтроля, 

уверенного поведения, 

изменения себя и 

окружающей ситуации. 

 

В ходе групповой 

психологической работы 

также формируются навыки 

принятия решения, 

повышается самооценка, 

стимулируются процессы 

самоопределения и развития 

позитивных ценностей. 

 

 

2.3 Интерпретация результатов исследования, формулирование выводов. 

 

 

После внедрения психопрофилактической программы был проведен 

контрольный эксперимент. 33 подростка участвующие в программе по 

психопрофилактике склонности к девиантному поведению, с ними повторно 

провели диагностику по методики склонности к отклоняющемуся поведению 

(А. Н. Орел) СОП. 

 Выявление признаков зависимого поведения у подростков 

эксперементальной группы при повторной диагностики представлено в таблице 

2.5. 

 



Таблица 2.5 

Выявление признаков зависимого поведения у подростков 

эксперементальной группы при повторной диагностики. 

№ Всего 

Зависимое поведение (аддиктивное) 

 

Отсутствие 

признаков 

ЗП 

Ситуативная 

предрасположен

ность к ЗП 

 

Сформированная модель 

ЗП 

 

 

Всего: 

 

 

    33 

 

25(75%) 

 

5(15%) 

 

3(10%) 

 

 

Таким образом, с отсутствием признаков аддиктивного поведения 75%, 

ситуативная предрасположенность 15%, сформированная модель у 10%. 

На основании полученных данных составим график выявление 

признаков ситуативной предрасположенности к зависимому поведению, 

сформированной моделью и отсутствием признаков аддиктивного поведения 

у подростков эксперементальной группы при повторной диагностики 

представленный на рисунке 2.6. 

 



 

Рис. 2.6 Результаты выявление признаков зависимого поведения 

 

 

Таблица 2.6  

Выявление признаков склонности к делинквентному  поведению подростков 

экспериментальной группы при повторной диагностики. 

№ Всего 

Делинкветное поведение  

 

Отсутствие 

признаков 

ДП 

Ситуативная 

предрасположенно

сть к ДП 

 

Сформированная 

модель ДП 

 

 

Всего: 

 

 

33 

 

23(70%) 

 

5(15%) 

 

5(15%) 

 

 



Таким образом, отсутствие признаков делинквентного поведения 

70%подростков, ситуативная предрасположенность составила 15% и 

сформированная модель у 15% подростков. 

На основании полученных данных составим график выявления 

склонности к делинквентному поведению подростков при повторном 

исследовании, представленный на рисунке 2.7. 

 

 

 

Рис. 2.7 Выявления склонности к делинквентному поведению 

 

 

Контрольная группа подростков состоящая из 33 человек и не 

принимавшая участие в программе психопрофилактики склонности к 

девиантному поведению. Результаты повторной диагностики по методике 

склонности к отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел) СОП. 

 

 

Таблица 2.7 



Выявление признаков зависимого поведения у подростков контрольной 

группы при повторной диагностики 

№ Всего 

Зависимое поведение (аддиктивное) 

Отсутствие 

признаков 

ЗП 

Ситуативная 

предрасположен

ность к ЗП 

Сформированная модель 

ЗП 

Всего: 33 25(65%) 5(25%) 3(15%) 

 

 

На основании полученных данных составим график представлены на 

рисунке 2.8. 

Показатели выявления склонности к аддиктивному поведению 

подростков контрольной группы при повторном исследовании. 

 

 

 

Рис. 2.8 Показатели выявления склонности к аддиктивному поведению 

Таблица 2.8 



Выявление признаков склонности к делинквентному  поведению у 

подростков контрольной группы при повторной диагностики 

 

 

№ 

 

 

Всего 

Делинкветное поведение  

 

Отсутствие 

признаков 

ДП 

Ситуативная 

предрасположен

ность к ДП 

Сформированная модель 

ДП 

Всего: 33 23(60%) 5(20%) 5(20%) 

 

 

На основании полученных данных составим график  представленный на 

рисунке 2.9. Показатели выявления склонности к делинквентному поведению 

подростков контрольной группы при повторном исследовании. 

 

 

 

Рис. 2.9 Показатели выявления склонности к делинквентному поведению 

Статистический анализ результатов исследования был выполнен с 

применением статистического критерия Стьюдента. Критерий предложен  



Госсертом  в 1908 году. Критерий Стьюдента является методом 

статистической проверки гипотез, который основывается на распределении 

Стьюдента. Наиболее частым применением данного критерия является 

проверка равенства средних значений в двух выборках исследования, как 

связанных, так и независимых. В качестве одного из основных достоинств 

данного критерия выступает широкие возможности для его применения. В 

качестве основных требований к использованию данного критерия выступает 

наличие данных как минимум в шкале интервалов или же отношений, а 

также нормальное распределение показателей в сравниваемых выборках. 

Критерий Стьюдента направлен на оценку различий величин средний 

значений двух выборок, которые распределены по нормальному закону. 

Одним из главных достоинств критерия является широта его применения. Он 

может быть использован для сопоставления средних у связных и несвязных 

выборок, причем выборки могут быть не равны по величине. 

Сравниваемые выборки экспериментальной и контрольной группы на 

определение склонности к аддиктивному поведению подростков до и после 

психопрофилактики, приведено в таблицы 2.9. 

 

 

Таблица 2.9 

     № 
Выборка 

1(В.1) 

Выборка 

2(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)2 

1  75  65  10  100  

2  15  25  -10  100  

 

Окончание таблицы 2.9 

3  10  15  -5  25  

https://www.psychol-ok.ru/psyforum/index.php?s=&showtopic=481&view=findpost&p=3041
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Суммы: 100 105 -5 225 

 

Результат: tЭмп = 0.3 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

4.3 9.92 

Рис.2.10 Критические значения 

 

 

Вывод: Принимается Н1 гипотеза. Различия в уровнях склонности к 

алликтивному поведению до и после психопрофилактики воздействия 

следует признать статистически значимыми  (p≤0,05) так как эмпирическое 

значение превышает первое критическое, но меньше второго. Следовательно, 

психопрофилактическое воздействие действительно снижает склонность к 

аддиктивному поведению. Сравниваемые выборки экспериментальной и 

контрольной группы на определение склонности к делинквентному 

поведению подростков до и после психопрофилактики, приведено в таблицы 

2.10. 

 

Таблица 2.10 

№ 
Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)2 

Окончание таблицы 2.10 

1  150  85  65  4225  



2  15  20  -5  25  

3  15  20  -5  25  

Суммы: 180 125 55 4275 

 

Результат: tЭмп = 0.8 

 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

4.3 9.92 

Рис.2.11 Критические значения 

 

 

Вывод: Принимается Н1 гипотеза. Различия в уровнях склонности к 

делинкветному поведению до и после психопрофилактики воздействия 

следует признать статистически значимыми  (p≤0,05) так как эмпирическое 

значение превышает первое критическое, но меньше второго. Следовательно, 

психопрофилактическое воздействие действительно снижает склонность к 

делинквентому поведению. Результаты исследования дают основания 

утверждать, что разработанная модель процесса психопрофилактики 

склонности к  девиантному поведению оказалась эффективной, что позволяет 

говорить о достижении поставленной цели, решения задач исследования. 

Таким образом, исследование показало, что произошли позитивные 

изменения во всех определенных нами сферах. Это дает основания для 

вывода, что проведенная нами работа является эффективной. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 



Нa cоврeмeннoм этaпe рaзвития oбщecтвa прoблeмa дeвиaнтнoгo 

пoвeдeния дeтeй и пoдpocткoв cтaнoвитcя вce бoлee aктуaльнoй. Пocкoльку 

pacпpocтpaнeниe нapкoмaнии, тoкcикoмaнии, aлкoгoлизмa, pocт чиcлa 

пpecтуплeний cpeди подростков вызывaют впoлнe oбocнoвaнную тpeвoгу 

нaучнoй и пeдaгoгичecкoй oбщecтвeннocти. Для подросткового возраста 

признается критическим, поскольку именно в этом возрасте человек 

совершает резкий скачок как в социальном, так и в психологическом 

развитии. Для подросткового возраста характерна трансформация детской 

шкалы ценностей, перелсмысление связей с окружающими, неожиданно 

быстрое взросление и, как следствие формирование неких психологических 

барьеров. Переосмысливая свои связи с окружающими, подросток стремится 

быть как можно взрослее, но при этом он еще не готов брать на себя 

ответственность в масштабах, присущих сформировавшейся личности. 

Теоретический анализ литературы по проблеме профилактики 

девиантного поведения подростков в рамках организации психолого-

педагогической деятельности с ними, а также проведенная в обозначенном 

направлении экспериментальная работа на основании результатов 

диагностики позволили сделать следующие выводы. 

Проблема проведения профилактики и коррекции девиантного 

поведения обуславливает необходимость изучения личности подростков 

обозначенной категории, особенностей их межличностных отношений и 

взаимоотношений с взрослыми, изучение  ценностных ориентаций, условий 

воспитания, на основе чего разрабатывается система соответствующих 

мероприятий.  

Для подтверждения гипотезы было проведено эмпирическре 

исследование. В качестве респондентов выступили подростки 14-16 лет, 

учащихся в средней школе №88 г. Красноярска. 

Экспериментально выделены наиболее часто встречающиеся формы 

отклоняющегося поведения это склонность к аддиктивному поведению и 



склонность к делинквентному поведению, в соответствии с этим была 

разработана программа психопрофилактики, которая включает 2 блока: 

1 Блок - программа психорофилактики склонности к аддиктивному 

поведению. 

2 Блок - программа психопрофилактики склонности к делинквентному 

поведению.  

В результате реализации программы при повторном исследовании по 

методике (СОП) А. Н. Орел было выявлено снижение показателей 

склонности к девиантному поведению. 

Следовательно результаты исследования дают основания утверждать, 

что разработанная программа психопрофилактики склонности к девиантному 

поведению оказалась эффективной, что позволяет говорить о достижении 

поставленной цели, решения задач исследования. 

Таким образом, цель дипломного исследования достигнута, гипотеза 

подтверждена. Исследование не претендует на завершенность и требует 

дальнейшей проработки изучение приемов и методов психологической 

профилактики склонности к девиантному поведению в подростковом 

возрасте, подробное изучение отдельных видов девиантного поведения 

(разные виды аддиктивного поведения, делинквентное поведение, 

суицидальное поведение). 
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Приложение 1 

Определение склонности к отклоняющемуся поведении (А. Н. Орел) 

 

Назначение. Предлагаемая методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению (СОП) является стандартизированным тест-

опросником, предназначенным для измерения готовности (склонности) 



подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. 

Опросник представляет собой набор специализированных 

психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности 

(склонности) к реализации отдельных форм отклоняющегося поведения. 

Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально 

желательные ответы испытуемых. 

Шкалы опросника делятся на содержательные и служебную. 

Содержательные шкалы направлены на измерение психологического 

содержания комплекса связанных между собой форм, девиантного 

поведения, то есть социальных и личностных установок, стоящих за этими 

поведенческими проявлениями. 

Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого давать о себе социально-одобряемую информацию, оценки 

достоверности результатов опросника в целом, а также для коррекции 

результатов по содержательным шкалам в зависимости выраженности 

установки испытуемого на социально-желательные ответы. 

Таким образом, методика включает два варианта, содержащие 

следующие наборы шкал. 

Инструкция. Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются 

некоторых сторон вашей жизни, вашего характера, привычек. Прочтите 

первое утверждение и решите, верно ли данное утверждение по отношению к 

вам. Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, соответствующим  

 

Продолжение приложения 1 

утверждению, в квадратике под обозначением «да» поставьте крестик или 

галочку. Если оно наверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике 

под обозначением «нет». Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь 

выбрать вариант ответа, который все-таки больше соответствует вашему 

мнению. Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. Если 

ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и поставьте тот, который 



считаете нужным. Помните, что вы высказываете собственное мнение о себе 

в настоящий момент. Здесь не может быть «плохих» или «хороших», 

«правильных» или «неправильных» ответов. Очень долго не обдумывайте 

ответов, важна ваша первая реакция на содержание утверждений. Отнеситесь 

к работе внимательно и серьезно. Небрежность, а также стремление 

«улучшить» или «ухудшить» ответы приводят к недостоверным результатам. 

В случае затруднений еще раз прочитайте эту инструкцию или обратитесь к 

тому, кто проводит тестирование. Не делайте никаких пометок в тексте 

опросника. 

Описание шкал и их интерпретация: 

1 шкала установки на социальную желательность 

                    (служебная шкала) 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого 

представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения 

социальной желательности. 

Показатели от 50 до 60 Т-баллов свидетельствуют об умеренной 

тенденции давать при заполнении опросника социально-желательные ответы. 

Показатели свыше 60 баллов свидетельствуют о тенденции испытуемого 

демонстрировать строгое соблюдение даже малозначительных социальных 

норм, умышленном стремлении показать себя в лучшем свете, о 

настороженности по отношению к ситуации обследования. 

 

 

Продолжение приложения 1 

Результаты, находящиеся в диапазоне 70-89 баллов, говорят о высокой 

настороженности испытуемого по отношению к психодиагностической 

ситуации и о сомнительной достоверности результатов по основным шкалам. 

О восприятии ситуации как экспертной одновременно с умеренно высокими 

показателями по шкале № 1 также свидетельствует их резкое понижение по 



основным диагностическим шкалам и повышение по шкале женской 

социальной роли. 

Для мужской популяции превышение суммарного первичного балла по 

шкале социальной желательности значения 11 первичных баллов 

свидетельствует о недостоверности результатов по основным шкалам. 

Показатели ниже 50 Т-баллов говорят о том, что испытуемый не склонен 

скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в 

направлении социальной желательности. 

Отмечено также, что младшие подростки (14 лет и младше) не способны 

длительное время следовать установке на социально-желательные ответы. 

Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным 

шкалам (кроме шкалы 8) свидетельствуют либо о сомнительной 

достоверности результатов, либо о диссоциации в сознании испытуемого 

известных ему и реальных норм поведения. 

2. Шкала склонности к преодолению норм 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 нонконформистских установках 

испытуемого, о его склонности противопоставлять собственные нормы и 

ценности групповым,  о тенденции «нарушать спокойствие», искать 

трудности. 
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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. 

3. 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 свидетельствуют 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. 
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4. 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 садомазохистских 

тенденциях. 

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. 
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Показатели, лежащие ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о не 

выраженности агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как 

средства решения проблем, о не типичности 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, свидетельствуют о 

слабости волевого 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. 
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На наш взгляд, данная шкала измеряет готовность 

(предрасположенность) подростков к реализации деликвентного поведения. 

Выражаясь метафорически, шкала выявляет «деликвентный потенциал», 



который лишь при определенных обстоятельствах может реализоваться в 

жизни подростка. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют 

о 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 невыраженности указанных 

тенденций, что в сочетании с высокими показателями по шкале социальной 

желательности может свидетельствовать о высоком уровне социального 

контроля. 

Необходимо также учитывать, что содержание и структура 

деликвентного поведения у юношей и девушек существенно отличаются и 

соответственно различаются пункты, входящие в шкалу деликвентности для 

женского и мужского видов методики. 
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Табл. 1, п. 1  

 

Шкала Значение Описание 



II шкала 

делинквентное 

поведение 

(ДП) 

0-10 отсутствие признаков делинквентного 

поведения 

1 2 3 

 

11-20 обнаружена ориентация на социально 

обусловленное поведение – подростковая 

реакция группирования 

21-30 сформированная модель социально 

обусловленного поведения 

II шкала 

делинквентное 

поведение 

(ДП) 

0-10 отсутствие признаков делинквентного 

поведения 

11-20 обнаружена ситуативная 

предрасположенность к делинквентному 

поведению 

21-30 сформированная модель делинквентного 

поведения 

III шкала 

зависимое 

(аддиктивное) 

поведение 

(ЗП) 

0-10 отсутствие признаков зависимого поведения 

11-20 обнаружена ситуативная 

предрасположенность к зависимому 

поведению 

21-30 сформированная модель зависимого 

поведения 

IV шкала 

агрессивное 

поведение 

(АП) 

0-10 отсутствие признаков агрессивного поведения 

11-20 обнаружена ситуативная 

предрасположенность к агрессивному 

поведению 

21-30 сформированная модель агрессивное 

поведения 

V шкала 

суицидальное 

(аутоагрессивное) 

поведение 

(СП) 

0-10 отсутствие признаков аутоагрессивного 

поведения 

11-20 обнаружена ситуативная 

предрасположенность к аутоагрессивному 

поведению 



21-30 сформированная модель аутоагрессивное 

поведения 
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Мужской вариант 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

 

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых 

действиях. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком» и 

ничего не может добиться в жизни. 

6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо 

платили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу 

усидеть на месте. 

8.  Иногда бывает, что я немного хвастаюсь.  

9. Если бы мне пришлось стать военным, тоя хотел бы быть летчиком-

истребителем. 

10.  Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

11.  Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12.  Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями. 

13.  Я всегда говорю только правду. 

14.  Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества – это вполне 

нормально. 



15.  Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 

16.  Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 

17.  Если меня обидели, то я обязательно должен отмстить. 
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18. Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет. 

19.  Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я обычно 

сохраняю спокойствие. 

20.  Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к 

определенному сроку. 

21.  Иногда я перехожу улицу татам, где мне удобно, а не там, где 

положено. 

22.  Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь 

сильное сексуальное (половое) влечение. 

23.  Я иногда не слушаюсь родителей. 

24.  Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между 

скоростью и безопасностью, то я выберу безопасность. 

25.  Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом. 

26.  Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором 

вин. 

27.  Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28.  Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29.  Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз 

отмерь, один раз отрежь». 

30.  Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

31.  Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали 

одурманивающие токсические вещества. 

32.  Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно. 

33.  Бывает, что мне так и хочется выругаться. 



34.  Правы люди, которые в жизни следуют пословиц: «Если нельзя, но 

очень хочется, то можно». 

35.  Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных 

напитков. 
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36.  Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда 

обидных неудач. 

37.  Если бы в наше время проводились бы бои гладиаторов, то бы 

обязательно в них поучаствовал. 

38.  Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40.  Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41.  Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным 

разбойником. 

42.  Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой. 

43.  Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали 

беспокойство по поводу того, что я немного выпил. 

44.  Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в 

толпе. 

45.  Если в кинофильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино. 

46.  Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и 

переживаниям – это нормально. 

47.  Иногда я скучаю на уроках. 

48.  Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую 

от него извинений. 

49.  Если человек раздражает меня, то готов высказать ему все, что я о нем 

думаю. 



50.  Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных 

маршрутов. 

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

52.  Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 

53.  Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел 

от преследования. 
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54.  Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу 

неприличную шутку. 

55.  Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить 

окружающих. 

56.  Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

57.  Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

58.  Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных 

историях. 

59.  Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты. 

60.  Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

61.  Меня раздражает, когда девушки курят. 

62.  Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей 

компании выпьешь. 

63.  Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что 

сейчас не время и не место. 

64.  Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

65.  Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради забавы 

я это делаю. 

66.  Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо 

приговоренного к высшей мере наказания. 

67.  Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 



68.  Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

69.  Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

70.  Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать 

драку. 

71.  Я могу вспомнить случаи, кода я был таким злым, что хватал первую 

попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 
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72.  Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

 Мне понравилось бы прыгать с парашютом 

73.  Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно 

преувеличивают. 

74.  Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня. 

75.  Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

76.  Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям – это 

нормально. 

77.  Я часто не могу сдержать свои чувства. 

78.  Бывало, что я опаздывал на уроки. 

79.  Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

 

80.  Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

81.  Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

82.  Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

83.  Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание. 

84.  Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

85.  Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

86.  Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник 

остался безнаказанным. 

87.  Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои 

поступки. 



88.  Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

89.  Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком. 
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Женский вариант 

1. Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или даже 

опережать ее. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать сегодня. 

3. Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием пошла 

служить в армию. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться. 

6. Я бы взялась за опасную для здоровья работу, если бы за нее хорошо 

платили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу 

усидеть на месте. 

8. Я иногда люблю посплетничать. 

9. Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни. 

10.  Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают людей 

старшего поколения. 

11.  Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12.  Я предпочла бы работу, связанную с переменами и путешествиями, 

даже если она опасна для жизни. 

13.  Я всегда говорю только правду. 

14.  Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества – это нормально. 

15.  Даже если я злюсь, то стараюсь никого не ругать. 



16.  Я с удовольствием смотрю боевики. 

17.  Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить. 

18.  Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет и где он 

хочет. 
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19. Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно 

сохраняю спокойствие. 

20. Мне часто бывает трудно сделать роботу к точно определенному 

сроку. 

21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где 

положено. 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь 

сильно хочешь. 

23.  Бывало, что я не слушалась родителей. 

24.  В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость. 

25.  Я думаю, что мне понравилось бы заниматься каратэ или похожим 

видом спорта. 

26.  Мне бы понравилась работа официантки в ресторане. 

27.  Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28.  Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29.  Мое отношении к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз 

отмерь, один раз отрежь». 

30.  Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте. 

31.  Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали 

одурманивающие токсические вещества. 

32.  Я всегда выполняю обещания, даже если мне это не выгодно. 

33.  Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34.  Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, но 

очень хочется, то можно». 



35.  Бывало, что я случайно попадала в неприятную историю после 

употребления спиртных напитков. 

36.  Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие 

после обидной неудачи. 

37.  Многие запреты в области секса старомодны и их можно отбросить. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 
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39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41. Если бы я родилась в древние времена, то стала бы благородной 

разбойницей. 

42. Добиваться победы в споре нужно любой ценой. 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали 

беспокойство по поводу того, что я немного выпила. 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в 

толпе. 

     Если в фильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино. 

45. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую 

от него извинений. 

46. Если человек раздражает меня, то я готова высказать ему все, что о 

нем думаю. 

47. Во время путешествий и поездок я люблю отклонятся от обычных 

маршрутов. 

48. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей. 

49. Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомобиле и 

мотоцикле. 

50. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник 

ушел от преследования. 

51.  Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной 

анекдот. 



52.  Мне нравится иногда смущать и ставить в неловкое положение 

окружающих. 

53.  Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

54.  Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

55.  Мне больше нравится читать о кровавых преступлениях или о 

катастрофах. 
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56.  Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты. 

57.  Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и 

веселятся. 

 

58.  Я считаю вполне нормальным, если девушка курит. 

59.  Мне нравится состояние, которые наступает, когда выпьешь в меру 

и в хорошей компании. 

60.  Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимала, что 

сейчас не время и не место. 

61.  Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

62. Некоторые люди побаиваются меня.. 

63.  Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо 

приговоренного к высшей мере наказания.. 

64.  Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

65.  Если бы могла, то с удовольствием поучаствовала бы в 

автомобильных гонках. 

66.  Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

67.  Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первым начать 

драку. 

68.  Я могу вспомнить случаи, когда я настолько разозлилась, что 

хватала первую попавшуюся под руку вещь и ломала ее. 



69.  Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

70.  Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом. 

71.  Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно 

преувеличивают. 

72.  Счастливы те, кто умирают молодыми. 

73.  Я получаю удовольствие, когда немного рискую. 
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74.  Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам – это 

допустимо. 

75.  Я часто не могу сдержать свои чувства. 

76.  Бывало, что я опаздывала на уроки. 

77.  Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

78.  Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

79.  Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со 

мной. 

80.  Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее задание. 

81.  Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

82.  Бывают случаи, когда я могу ударить человека. 

83.  Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник 

остался безнаказанным. 

84.  Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои 

поступки. 

Наивные простаки сами заслуживаю того, чтобы их обманывали. 

85.  Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу. 

86.  Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности 

позволяют мне по-настоящему проявить себя. 

87.  Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы 

твердо знала, что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

88.  Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз. 



89.  Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

90.  Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих 

неприятностей. 

91.  Я думаю, что люди должны отказаться от всякого употребления 

спиртных напитков. 
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92.  Я бы с удовольствием покатилась бы на горных лыжах с крутого 

склона. 

93. Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже 

приятно. 

94.  Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с вышки. 

95.  Мне иногда не хочется жить. 

 

Ключ к тесту 

Мужской вариант 

1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 6 

(нет), 13 (да), 21 (нет), 23 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47 (нет), 54 

(нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет). 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (нет), 10 (нет), 11 

(да), 22 (да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (нет), 59 (да), 61 (нет), 

80 (да), 86 (нет), 88 (да), 91 (да), 93 (нет). 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 

26 (да), 27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 (да), 60 (да), 62 

(да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет). 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению: 3 (да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37 

(да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 (да), 76 (нет), 90 (да), 91 (да), 

92 (да), 96 (да), 98 (да). 



5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 

(да), 17 (да), 17 (да), 25 (да), 37 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 

51 (да), 65 (да), 66 (да), 70 (да), 71 (да), 72 (да), 75 (нет), 77 (да), 82 (нет), 89 

(да), 94 (да), 97 (да). 

 

 

Продолжение  приложения 1 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 

(да), 29 (нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 

84 (да), 89 (да), 94 (да). 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 18 (да), 26 (да), 31 

(да), 34 (да), 35 (да), 42 (да), 43 (да), 44 (да), 48 (да), 52 (да), 55 (нет), 61 (нет), 

62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 86 (нет), 91 (да), 94 (да). 

Женский вариант 

1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 

(нет), 8 (нет), 13 (да), 21 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 54 (нет), 79 

(нет), 83 (нет), 87 (нет). 
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2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (да), 10 (нет), 11 

(да), 22 (да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (да), 59 (да), 61 

(да), 80 (да), 86 (нет), 91 (да), 93 (нет). 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 

26 (да), 27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 

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

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению: 3 (да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 39 

(да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 (да), 75 (да), 76 (да), 90 (да), 91 

(да), 92 (да), 96 (да), 98 (да), 99 (да). 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 

17 (да), 25 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 

66 (да), 71 (да), 77 (да), 82 (да), 85 (да), 89 (да), 94 (да), 101 (да), 102 

(да), 103 (да), 104 (да). 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 

(да), 29 (нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 

(да), 84 (да), 89 (да), 94 (да). 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 1 (да), 3 (да), 7 (да), 11 

(да), 25 (да), 28 (да), 31 (да), 35 (да), 43 (да), 48 (да), 53 (да), 58 (да), 61 

(да), 63 (да), 64 (да), 66 (да), 79 (да), 93 (нет), 98 (да), 99 (да), 102 (да). 

8. Шкала принятия женской социальной роли: 3 (нет), 5 (нет), 9 (нет), 16 

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

(нет), 73 (нет), 85 (нет), 93 (да), 95 (да), 96 (нет), 105 (да), 106 (нет), 107 

(да). 

Обработка результатов теста 

Первый вариант обработки результатов теста 
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Каждому ответу в соответствии с ключом присваивается 1 балл.Далее по 

каждой шкале подсчитывается суммарный балл, который сравнивается с 

тестовыми нормами. При отклонении индивидуальных результатов 

исследуемого от среднего суммарного бала по шкале больше чем на 1S, 

измеряемую психологическую характеристику можно считать выраженной. 

Если индивидуальный суммарный балл исследуемого меньше среднего на 1S, 

то измеряемое свойство оценивается как мало выраженное. Кроме того, если 

известна принадлежность исследуемого к "делинквентной" популяции, то его 

индивидуальные результаты целесообразно сравнивать с тестовыми 

нормами, которые рассчитаны для "делинквентной" подвыборки. 

 

 

Табл. 2, п. 1 

Тестовые нормы методики СОП 

Шкалы 
"Нормальная" выборка "Делинквентная" выборка 

М S М S 

1 2 3 4 5 

1 2,27 2,06 2,49 2,13 

1 2 3 4 5 

2 7,73 2,88 10,27 2,42 

3 9,23 4,59 15,97 3,04 

4 10,36 3,41 10,98 2,76 

5 12,47 4,23 14,64 3,94 

6 8,04 3,29 9,37 3,01 

7 7,17 4,05 14,38 3,22 
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Второй вариант обработки результатов теста 

Каждому ответу при соответствии с ключом присваивается один балл. 

Затем по каждой шкале подсчитывается первичный суммарный балл, 

который затем при необходимости подвергается коррекции в связи с 

действием фактора специальной желательности в соответствии с процедурой, 

описанной выше. Затем производится перевод «сырых» баллов в 

стандартные Т-баллы. В том случае, если у пользователя имеются набранные 

им специализированные тестовые нормы, то перевод в стандартные Т-баллы 

производится по формуле: 

T=10 * (Xi – M) / (S + 50), где 

Xi – первичный («сырой») балл по шкале; 

М – среднее значение первичного суммарного балла по шкале в выборке 

стандартизации; 

S – стандартное отклонение значений первичных баллов в выборке 

стандартизации. 

Варианты коэффициентов коррекции в зависимости от значений 

«сырого» балла по шкале № 1 

Мужской вариант методики 

В случае, если первичный балл по шкале № 1 меньше или равен 6 

баллам для «обычных» испытуемых, то коэффициент коррекции составляет: 

Для шкалы № 2 = 0,3 

Для шкалы № 3 = 0,3 

Для шкалы № 4 = 0,2 

Для шкалы № 5 = 0,2 

Для шкалы № 6 = 0,3 

Для шкалы № 7 = 0,2 
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В случае, если первичный балл по шкале № 1 больше 6 баллов как для 

«обычных», так и для «деликвентных» испытуемых, то коэффициент 

коррекции составляет: 

Для шкалы № 2 = 0,7 

Для шкалы № 3 = 0,6 

Для шкалы № 4 = 0,4 

Для шкалы № 5 = 0,5 

Для шкалы № 6 = 0,3 

Для шкалы № 7 = 0,5 

Женский вариант методики 

В случае, если испытуемые относятся к подвыборке «обычных» 

испытуемых, то коэффициент коррекции составляет 

Для шкалы № 2 = 0,4 

Для шкалы № 3 = 0,4 

Для шкалы № 4 = 0,2 

Для шкалы № 5 = 0,3 

Для шкалы № 6 = 0,5 

Для шкалы № 7 = 0,4 

В случае, если испытуемые заведомо относятся к подвыборке 

«деликвентных» испытуемых, то коэффициент коррекции составляет: 

Для шкалы № 2 = 0,4 

Для шкалы № 3 = 0,4 

Для шкалы № 4 = 0,3 

Для шкалы № 5 = 0,4 

Для шкалы № 6 = 0,5 

Для шкалы № 7 = 0,5 

Таблица норм при переводе «сырых» баллов в Т-баллы 
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Табл. 3, п. 1 

«Сырой»балл Т-баллы 

Шкалы 

0 35  26    30 

1 44 27 28 24 24 26 32 

2 50 31 30 26 27 30 34 

3 55 34 33 29 29 33 37 

4 8 7 5 2 1 7 9 

5 62 40 37 35 34 40 41 

6 65 43 39 37 36 44 43              

7 67 46 42 40 39 48 46 

8 70 50 44 43 41 51 48 

9 74 53 46 45 43 55 50 

10 85 56 48 48 46 58 53 

11 89 59 50 51 48 62 55 

12  63 53 54 51 65 57 

13  66 55 56 53 69 59 

14  69 57 59 55 73 62 

15  72 59 62 58 77 64 

16  75 62 64 60 81 66 

17  78 64 67 62 85 68 

18  81 66 70 65  71 
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Окончание табл. 3, п.1 



1

9 
 84 68 72 67  73 

2

0 
 87 70 75 70  75 

2

1 
 90 72 78 72  77 

2

2 
  74 81 74  79 

2

3 
  76 84 77  81 

2

4 
  78 87 79  83 

2

5 
  80 90 81  85 

2

6 
  82  83  87 

2

7 
  84  85   

2

8 
    87   

2

9 
    89   
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