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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 72 с, источников 39, таблиц 7, 

рисунков 3, приложений 4. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 

ПОДРОСТКИ. 

Цель исследования – изучение особенностей девиантного поведения 

подростков находящихся в социальном опасном положении 

Проведено экспериментальное исследование по изучению особенностей 

девиантного поведения подростков находящихся в социальном опасном 

положении, включающие констатирующий этап, а также методические 

рекомендации по профилактике девиантного поведения подростков. Для этого 

использовались следующие методики: «Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению» (А. Н. Орел), Тест СДП (склонность к 

девиантному поведению) Леус Э.В., Диагностический опросник для выявления 

склонности  к различным формам девиантного поведения «ДАП-П» (для 

подростков 14-17 лет). Исследование проводилось в г. Красноярске в 2020-2021 

году, в качестве испытуемых выступили подростки 15 лет (18 человек) и 17 лет 

(20 человек). 

Работа была направлена на изучение особенностей девиантного поведения 

подростков находящихся в социальном опасном положении, 

охарактеризовывался подростковый возраст; изучались предпосылки 

возникновения девиантного поведения у подростков находящихся в социально 

опасном положении; обобщались возрастные особенности девиантного 

поведения подростков 15-17 лет. Также исследовались особенности 

девиантного поведения подростков, находящихся в социально опасном 

положении, анализировались полученные результаты. Были разработаны 

методические рекомендации по профилактике девиантного поведения 

подростков 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В последнее время специалистами отмечается увеличение поведенческих 

нарушений среди подростков, которые находятся в социальном опасном 

положении. Социально-опасное положение подразумевает один, или несколько 

факторов, влияющих на подростка:  

1. Медицинский – у подростка, или его жизненно-необходимого для 

самого подростка окружения, наблюдаются медико-биологические отклонения, 

ярко выраженные заболевания, препятствующие полноценному 

функционированию самого подростка.  

2. Социально-административный – условия и уровень жизни подростка 

расцениваются как малопригодные или непригодные для проживания и 

развития. 

3. Психолого-педагогический – нарушены внутрисемейные и внешние 

социальные связи, что ведет к личностной деформации личности подростка. 

Социально-опасное положение может стать условием криминального 

поведения, потребления наркотических и психотропных веществ и прочих 

проблем. Поэтому актуальность изучения девиантного поведения подростков, 

особенно в возрасте 15 – 17 лет, когда уже достаточно сложно влиять на 

подростков, имеет большое значение для решения вопросов профилактики 

негативных последствий такого поведения.  

Актуальность проблемы усиливается в связи с тем, что сам по себе 

подростковый возраст является одним из самых динамичных в плане 

изменений личности подростка, его поведения, отношений с окружающими. 

Последствия таких изменений часто являются для самого подростка 

неожиданными и непонятными, и могут иногда приводить к нежелательным 

последствиям, негативно отражаясь на всем ходе дальнейшего возрастного 

развития личности.  
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Склонность к девиантным формам поведения или отклонение от 

общепринятых норм в подростковой среде обнаруживают тенденцию 

стремительного увеличения и представляют собой проекцию всех тех проблем, 

которые накопились в обществе, требуют своего безотлагательного решения. 

При этом характер нарушений поведения у подростков может быть самым 

разнообразным. Чаще всего они проявляются в противоположных действиях, 

игнорировании существующих требований и порядков, пьянстве и алкоголизме, 

сексуальной распущенности, бродяжничестве, употреблении наркотических и 

токсических веществ, суицидальных тенденциях. 

Анализ литературы таких авторов, как Змановская Е.В., Клейберг Ю.А., 

Пятунин В.А., показывает, что трудности подростков, склонных к девиантному 

поведению часто являются причиной деформации развития личности, которая в 

дальнейшем приводит к появлению асоциальных поступков с закономерным 

отрицательным итогом [21, 23, 50]. С учетом этого, можно сказать, что 

склонность к девиантному поведению это уже сам по себе признак наличия 

более серьезных личностных проблем, которые необходимо решать в срочном 

порядке.  

Необходимо отметить, что попытка изучения склонности к девиантному 

поведению подростков имеет ряд препятствий теоретического и практического 

характера, основанных на разногласиях о природе возникновения и проявления 

такого поведения.  

С одной стороны, девиантность является негативным явлением в 

подростковом возрасте, который сам по себе является противоречивым, но, в то 

же время, показывают проблемную сферу личности с большой точностью.  

В теоретическом плане отсутствует на сегодняшний день общая теория 

девиантного поведения подростков, вместо этого есть ряд разрозненных 

концепций и взглядов разных исследователей, которые иногда абсолютно 

противоречивых в своем содержании.  

В практическом плане трудность изучения подростков, склонных к 

девиантному поведению, заключается в ограниченности диагностического 
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инструментария, который бы учитывал возрастные особенности подростков, их 

новую социальную ситуацию развития.  

Эти проблемы затрудняют изучение подростков, склонных к девиантному 

поведению, из-за чего возникает необходимость дополнительного сбора 

информации о этой проблеме.  

Исходя из выделенной актуальности проблемы была выбрана цель 

исследования.  

Цель исследования – изучение особенностей девиантного поведения 

подростков, находящихся в социальном опасном положении 

Объект исследования – девиантное поведение. 

Предмет исследования – особенности девиантного поведения подростков, 

находящиеся в социальном опасном положении 

Гипотеза исследования: девиантное поведение подростков, находящихся в 

социально опасном положении, более выражено у подростков 15 лет, по 

сравнению с подростками 17 лет.  

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать подростковый возраст. 

2. Описать предпосылки возникновения девиантного поведения у 

подростков, находящихся в социально опасном положении. 

3. Исследовать особенности девиантного поведения подростков, 

находящихся в социально опасном положении.   

4. Проанализировать полученные результаты. 

5. Дать рекомендации по профилактике девиантного поведения 

подростков, оказавшихся в социально опасной ситуации 

В исследовании использовались: 

1. Методы теоретического анализа (проблемно-ориентированный анализ, 

позволивший сформулировать исходные положения исследования; понятийно-

терминологический анализ психологической и педагогической литературы, 

применявшийся для описания категориального поля проблемы).  
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2. Эмпирические методы:  

 «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (А. Н. Орел); 

 тест СДП (склонность к девиантному поведению) Леус Э.В; 

 диагностический опросник для выявления склонности к различным 

формам девиантного поведения «ДАП-П» (для подростков 14-17 лет). 

3. Методы математической статистики для обработки данных (U – 

критерий Манна-Уитни).  

База исследования: исследование проводилось в г. Красноярске.  

Теоретическая значимость исследования в том, что обобщенные 

теоретические сведения могут служить целям интерпретации девиантного 

поведения подростков, находящихся в социально опасном положении при 

подобных исследованиях.  

Практическая значимость исследования в том, что полученные результаты 

могут быть использованы при организации работы психологов и педагогов с 

подростками, склонными к девиантному поведению, и находящихся в 

социально опасном положении. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОМ 

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

1.1 Понятие девиантного поведения  

 

 

В настоящее время не существует единого подхода к изучению и 

объяснению девиантного поведения, но существует множество теоретических 

концепций, которые стремятся дать определение такому явлению, и все они, 

так или иначе, рассматривают такое поведение как отклонение от нормы.  

Бадмаев С.А. девиантное поведение подразделяет на две большие 

категории.  

Во-первых, это поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, 

подразумевающее наличие явной или скрытой психопатологии. Эту группу 

составляют следующие типы: астеники, шизоиды, эпилептоиды и лица с 

акцентуированным характером.  

Во-вторых, это поведение, нарушающее какие-то социальные и 

культурные нормы, особенно правовые. Оно выражается в форме проступков 

или преступлений. Когда такие поступки сравнительно незначительны, их 

называют правонарушениями, а когда серьезны и наказываются в уголовном 

порядке – преступлениями. Соответственно говорят о делинквентном 

(противоправном) и криминальном (преступном) поведении [7]. 

Кроме того, Бадмаев С.А., различает первичную и вторичную девиацию.  

Первичная девиация – это собственно ненормативное поведение, имеющее 

различные причины («бунт» индивида, стремление к самореализации, которая 

почему-либо не осуществляется в рамках «нормативного» поведения и т.д.).  

Вторичная девиация – это подтверждение (вольное или невольное) того 

ярлыка, которым общество отметило ранее имевшее место поведения [5]. 
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Девиантное (отклоняющееся) поведение – поведение, и действия, не 

соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в 

обществе (социальной группе) нормам и ожиданиям и приводящие нарушителя 

к изоляции, лечению, исправлению или наказанию.  

Отклоняющееся поведение – система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам.  

Девиантным является поведение, отклоняющееся от установленных 

обществом норм и стандартов, будь то нормы психического здоровья, права, 

культуры, морали (В.В. Ковалев, И.С. Кон, В.Г. Степанов, Д.И. Фельдштейн и 

др.), а также поведение, не удовлетворяющее социальным ожиданиям данного 

общества в конкретный период времени (Н. Смелзер, Т. Шибутани). 

По мнению Л.Б. Шнейдер, девиантное поведение есть результат 

неуспешного личностно-сценарного построения жизнедеятельности, 

рассматриваемого в контексте времени, основанного на социопатической 

системе убеждений [6]. 

С точки зрения педагогического подхода, под девиантным поведением 

понимается отклонение от принятых в данной социальной среде, ближайшем 

окружении, коллективе социально-нравственных норм и культурных 

ценностей, нарушение процесса усвоения и воспроизводства норм и ценностей, 

а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому человек 

принадлежит. 

С точки зрения медицинского подхода, девиантное поведение – 

отклонение от принятых в данном обществе норм межличностных 

взаимоотношений: действий, поступков, высказываний, совершаемых как в 

рамках психического здоровья, так и в различных формах нервно-психической 

патологии, особенно пограничного уровня. 

С точки зрения психологического подхода, девиантное поведение –

отклонение от социально-психологических и нравственных норм, 

представленное либо как ошибочный антиобщественный образец решения 

конфликта, проявляющийся в нарушении общественно принятых норм, либо в 
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ущербе, нанесенном общественному благополучию, окружающим и себе. В 

качестве дополнительных признаков выделяются трудности коррекции 

поведения и особая необходимость в индивидуальном подходе. 

На практике психологи нередко сталкиваются не с отклоняющимся, а с 

непринимаемым, отвергаемым, отклоняемым взрослыми поведением. 

С позиций самого подростка поведение, рассматриваемое взрослыми как 

отклоняющееся, считается «нормальным», отражает стремление к 

приключениям, завоеванию признания, испытанию границ дозволенного [2]. 

Известны также и другие многочисленные концепции девиантного, 

отклоняющегося поведения – от биогенетических до культурно-исторических. 

Авторы биогенетических концепций (начиная З. Фрейда до Э. Торднайка, 

К. Бюлера, Э. Майера, А. Джексена и А. Маслоу), отводя ведущую роль в 

личностном развитии человека его природно-биологическому началу, 

полагают, что все причины антиобщественного поведения, отклонений в 

поведении, надо искать в биологии человека, в особых генетических структурах 

преступности.  

В противовес биологизаторской концепции автора другой – 

социологизаторской концепции (Д. Ватсон и др.) полагают, что в поведении 

человека нет ничего врожденного, и каждое его действие, поступок – это лишь 

продукт внешней стимуляции. 

Широкое развитие в современных условиях получили концепции 

социальной дезорганизации (Т. Шибутани и др.), которые объясняют 

отклоняющееся девиантное поведение социальными изменениями, в результате 

которых прежние стандарты теряют свое значение, из-за чего резорганизуется 

жизнь общества, когда они люди стараются придерживаться старых норм и 

ценностей, другие же ориентируются на вновь появляющиеся ценности и 

нормы. 

В соответствии с этим выделяются три этапа отклоняющегося 

поведения [12]: 
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1. Конформное поведение – приспособление к требованиям эталонной 

(референтной группы), отличающихся от приятых в обществе норм, взглядов. 

Для этого типа девиантного поведения характерно, что приспособление к 

нормам эталонной группы сочетается с сознанием норм и ценностей общества в 

целом. 

2. Импульсивное поведение возникает под влиянием сильного 

возбуждения, вопреки свойственным стандартам поведения и сопровождается 

временной утратой самоконтроля. 

3. «Компульсивное» принудительное поведение. Рассматривается как 

особый вид принуждения, связанный с плохой приспособленностью отдельных 

лиц, когда на некоторые события и факты личность отвечает устойчивыми 

реакциями, и которые она не в состоянии изменить (даже сознавая 

бессмысленность и опасность своего поведения). Это поведение возникает под 

воздействием сильных оскорблений, либо наркотиков как защитная по своей 

природе реакция. 

В отечественной психологии, А.Н. Леонтьев, А.Е. Личко, Д.И. 

Фельдштейн, убедительно показано, что склонность к девиантному поведению 

не определяется прирожденными механизмами, обуславливаясь причинами 

социально-психологическими, в том числе характером микросреды, групповых 

взаимоотношений, недостатками воспитания и др. Именно под воздействием 

этих факторов развиваются такие виды отклоняющегося поведения как 

агрессия, аномия, фрустрация. 

Девиантное поведение, по определению И.С. Кона, – «это система 

поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы 

права, культуры или морали» [27]. 

Беличева С.А. отмечает, что отклоняющееся поведение является 

результатом неблагоприятного социального развития, нарушений 

социализации, возникающих на разных возрастных этапах [8]. 

Журкина А.Я. нарушениями поведения называет такие состояния, в 

которых главная проблема заключается в появлении социально неодобряемых 
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форм поведения, которые почти всегда характеризуются плохими отношениями 

 [18]. 

Исходя из описанных точек зрения понятие «девиантное поведение» 

подростков применительно к нашему исследованию можно определить, как 

систему поступков или отдельные поступки психически здорового человека, не 

соответствующие или противоречащие официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам и правилам на 

определенном этапе развития общества, как результат неблагоприятного 

социального развития и нарушения процесса социализации личности. 

В отечественной и зарубежной психологии рассматриваются различные 

типы (разновидности) девиантного поведения, выделенные с учетом 

особенностей взаимодействия индивида с реальностью, механизмам 

возникновения поведенческих аномалий (В.Г. Степанов), а также особый тип 

девиаций, обусловленный гиперспособностями. Приводятся формы, 

включающие в себя клинические проявления отклонений от нормы, – 

делинквентное, аддиктивное, патохарактерологическое, психопатологическое, 

на базе застенчивости.  

В книге «Девиантное поведение у подростков» В.Т. Кондрашенко, 

ссылаясь на авторов А.А. Александрова, А.Г. Амбрумова, Л.Я. Жезлова, 

выделяются классификации девиантного поведения подростков [31]: реактивно 

обусловленные (побеги, суициды); вызванные низким морально-эстетическим 

уровнем личности (употребление наркотиков, алкоголизация, 

правонарушения); обусловленные патологией влечений (садизм, наркомания и 

др.). 

На сегодняшний день в психологии девиантного поведения выделены 

типично подростковые девиации – дисморфомания, дромомания, пиромания, 

гебоидное поведение, а также делинквентные действия, распространенные 

среди несовершеннолетних: наркомания, токсикомания, алкоголизм, угон 

автотранспорта, побеги, домашние кражи, хулиганство, подростковый 
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вандализм, агрессивное и аутоагрессивное поведение, сверхценные увлечения и 

др. [38]. 

Грищенко Л.А., Алмазов Б.Н., исходя из социально-психологических 

критериев, выделяет четыре основных типа девиантного поведения у 

подростков и подростков: антидисциплинарные, антисоциальные 

(антиобщественные), деликвентные (противоправные) и аутогрессивные [16]. 

Они считают, что по признаку целевой направленности и мотивам все 

виды отклоняющегося поведения делит на три группы [16]: 

1. Отклонения корыстной ориентации. К социальным отклонениям 

корыстной направленности относят правонарушения и поступки, связанные со 

стремлением получить материальную, денежную или имущественную выгоду. 

2. Отклонения агрессивной ориентации, вызванные мотивами мести, 

неприязни, вражды, неуважения к человеку. 

3. Отклонения социально-пассивного типа, связанные с психологией 

отчуждения от интересов общества и коллектива. 

Кулаков С.А. выделяет три основных типа: 

1. Социально-психологический (антидисциплинарное, антисоциальное, 

противоправное поведение). 

2. Клинико-психопатологический (непатологические и патологические 

формы нарушения поведения). 

3. Личностно-динамический (реакции, состояния и т.п.) [25]. 

Змановская Е.В выделяет четыре вида отклоняющегося поведения [21]: 

1. Отклонения в поведении, которые свойственны совершенно 

нормальным и не нарушающим порядка учащимся. Это могут быть отклонения 

от возрастной нормы или какие-то странности в поведении. 

2. Нарушение социальных норм, не являющихся правонарушениями. К 

ним относятся проявления отрицательных черт характера (жадность, эгоизм, 

замкнутость, недоверчивость, жестокость и т.д.). 

3. Правонарушения и преступления. 
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4. Отклонения, связанные с психопатическими чертами личности 

(неврастении, психические болезни). 

По мнению А.С. Личко, классификация нарушений поведения должна 

проводится в двух направлениях [36]: 

1. По форме проявления нарушений (деликвентное, побеги из дома и 

бродяжничество, ранняя алкоголизация, сексуальные девиации, суицидальное 

поведение); 

2. В отклонении причин, факторов, мотивов, лежащих в их основании 

(биологические и социо-психологические). К биологическим основам 

нарушения поведения автор относит генетические факторы, поражения 

головного мозга, явления акселерации и инфантилизма; к социо-

психологическим – социальную среду и психологические особенности 

подросткового возраста. 

Девиантное поведение имеет сложный генез. К числу его причин следует в 

первую очередь отнести социально-психологическую (непатологическую) 

деформацию личности и особенности ситуации, в которой совершаются 

определенные действия. Поскольку большинство правонарушений 

несовершеннолетних совершается в группе, при анализе их причин следует 

учитывать общую групповую настроенность, влияние других участников, 

которое может подавлять или видоизменять поведение индивидуализма при 

совершении конкретных действий. 

Среди традиционных причин девиантного поведения в психологии 

обсуждаются следующие: нарушения в становлении, формировании и развитии 

личности, в деятельностной линии онтогенеза; влияние социокультурных 

особенностей, образа жизни семьи и семейных отношений – детско-

родительских, детско-детских, родительских; характерологических и 

личностных изменений, обусловленных взаимодействием с окружением; 

выраженное протекание подросткового кризиса; членство в неформальных 

объединениях асоциальной направленности, наличие в подростковых группах 

антисоциальных норм. 
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Исследователи, такие как А.И. Захаров, А.Е. Личко, к наиболее 

распространенным причинам происхождения девиантных явлений относят 

неблагоприятную социальную ситуацию развития подростка и комплекс его 

психологических свойств (особенности темперамента, характера, личности), 

которые предрасполагают к девиациям. Именно это сочетание в криминальной 

психологии рассматривается как механизм преступного поведения (В.Ф. 

Пирожков). Другим механизмом отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних является деформация личности в результате нарушенных 

социальных отношений с взрослыми и сверстниками. X. Ремшмидт, считая 

регулятором поведения человека его личностные качества, отмечает, что 

отклоняющееся поведение подростков часто сопряжено с определенным 

окружением и типом ситуаций. 

Среди причин подростковой и юношеской девиантности чаще всего 

встречаются: 

 причины, связанные с психическими и психофизиологическими 

расстройствами; 

 причины социального и психологического характера; 

 причины, связанные с возрастными кризисами.  

Белкин А.С. в числе факторов, обусловливающих генезис девиантного 

поведения, выделяет такие как [12]: 

1. Индивидуальный фактор, действующий на уровне 

психофизиологических предпосылок асоциального поведения, которое 

затрудняет социальную адаптацию индивида и проявляется в дефектах 

школьного и семейного воспитания. 

2. Социально-психологический фактор, раскрывающий неблагоприятные 

особенности взаимодействия несовершеннолетнего со своим ближайшим 

окружением в семье, на улице, в учебно-воспитательном коллективе и т.п. 

3. Личный фактор, который, прежде всего, проявляется в активно-

избирательном отношении индивида к предпочитаемой среде межличностных 

отношений, к нормам и ценностям своего окружения, к педагогическим 
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воздействиям семьи, школы, общественности, а также в личных ценностных 

ориентациях и личной способности к саморегулированию своего поведения. 

4. Социальный фактор, определяющийся социальными и социально-

экономическими условиями существования общества. 

Ковалева А.И., среди причин девиантного поведения отмечает такие, как 

психологические, обусловленные особенностям пубертатного возраста; 

социально-психологические (неправильное семейное воспитание); медико-

психологические [32]. 

В исследовании Макшанцева Н.В., установлено, что личностные 

особенности подростков, склонных к девиантному поведению и подростков с 

нормативным поведением сходны в основных своих характеристиках – в 

уровне напряженности, повышении экстравертированности, эмоциональной 

возбудимости, связанных с началом подросткового кризиса, – но отличаются 

своеобразием личностных черт [38]. 

В то время как подростку с нормативным поведением свойственны 

социальная лабильность, операциональная напряженность, эмпатия, 

общительность, ориентация на социальные нормы и ценности, 

интеллектуальность, а также позитивный образ родителей, свидетельствующий 

о положительно окрашенных взаимоотношениях подростка в семье, подросток, 

склонный к девиантному поведению имеет свои особенности: 

− негативную психическую напряженность; 

− акцентуированную готовность к риску; 

− психическую ригидность; 

− выраженную ориентацию на нормы девиантной подростковой группы; 

− непредсказуемость поведения;  

− высокую агрессивность. 

В биологических, психологических, социологических и 

культурологических концепциях объясняются причины происхождения 

отклоняющегося поведения либо с точки зрения природы девиантной личности, 

либо с позиций отсутствия норм в социуме и девиантности субкультуры. 
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Наверное, правильнее при анализе причин учитывать сочетание различных 

взаимодополняющих факторов, обуславливающих отклоняющееся поведение – 

индивидного, психолого-педагогического, социально-психологического, 

личностного, социального. 

По мнению психологов и социологов, наиболее продуктивным считается 

социально-личностный подход, основанный на использовании принципа 

дополнительности как взаимодействия ситуативных и трансситуативных 

(личностных) факторов, объединяющих биологические, психологические и 

социальные причины девиаций. Причем детерминирующими отклоняющееся 

поведение являются личностные факторы, а ситуативные играют роль 

модулятора, определяя вариативность проявления личностных 

особенностей [32]. 

Таким образом, девиантное поведение подростков имеет свою 

специфическую природу. Среди причин, обуславливающих различные 

отклонения, как мы уже отмечали, выделяют социально-психологические, 

психолого-педагогические, психо-биологические факторы. При этом большую 

роль среди указанных причин играют особенности характера. Знать характер 

подростка – значит знать те существенные для него черты, которыми 

определяет его поведение. В характере закрепляются привычные мотивы 

поведения, наиболее значимые для подростка отношения к окружающей 

действительности, другим людям и самому себе. Каждому подростку присущи 

одни черты и несвойственные другие. Черта, представленная у разных 

подростков, проявляется по-разному – у кого-то ярко, у кого-то слабо. Когда 

отдельные черты чрезмерно усилены, «заострены» говоря об акцентуациях 

характера. 

Девиантным является поведение, отклоняющееся от установленных 

обществом норм и стандартов, будь то нормы психического здоровья, права, 

культуры, морали (В.В. Ковалев, И.С. Кон, В.Г. Степанов, Д.И. Фельдштейн и 

др.), а также поведение, не удовлетворяющее социальным ожиданиям данного 

общества в конкретный период времени (Н. Смелзер, Т. Шибутани). 
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1.2 Предпосылки возникновения девиантного поведения у подростков 

 

  

В подростковом возрасте человек стремится понять себя, свои 

возможности и индивидуальные особенности, выяснить свое сходство с 

другими людьми и свое отличие от них. Социальные взаимоотношения крайне 

важны для понимания себя и достижения идентичности. Дружба с разными 

людьми позволяет подросткам пробовать «примерить на себя» разные роли, 

самоутвердиться. 

В этом возрасте при изучении предпосылок девиантного поведения 

необходимо учитывать уровень развития, ценностные ориентации той группы, 

в которую входит подросток, чтобы понять, что может ей дать подросток и что 

группа может дать ему. Особенно важен в этом плане анализ ценностей и 

содержания деятельности неформальных, стихийно возникающих 

подростковых групп. Проводя в таких группах большую часть времени, черпая 

из общения в них наиболее ценную для себя информацию, следуя образцам, 

подростки формируют направленность своего поведения, которое может быть, 

как просоциальным, так и асоциальным. Девиантность, отклоняющееся 

поведение, которое с высокой степенью достоверности может быть 

диагностированно уже в этом возрасте, связанно с неуспешностью подростков 

в просоциальных формах деятельности – учебе, общении с близкими 

взрослыми и педагогами. Естественно, что все эти трудности появляются не в 

подростковый период, но значительно раньше, однако в это время они 

становятся устойчивыми, а не ситуативными. Те негативные черты в поведении 

и в личности, которые достаточно легко могли бы быть компенсированными у 

младшего школьника, превращаются в черты характера подростка и с большим 

трудом поддаются коррекции. 

Не менее значимым для психического развития является общение 

подростков со взрослыми, в частности с родителями, однако именно в этой 

сфере сконцентрировано большинство конфликтов. Их главная причина связана 



20 

 

с противоречивостью позиции и внутреннего мира подростка. С одной 

стороны, он нуждается в любви и заботе родителей, с другой – испытывает 

сильное желание быть самостоятельным, равным в правах с родителями и 

другими взрослыми. 

Современные знания о девиантном поведении личности позволяют 

утверждать, что мы имеем дело с чрезвычайно сложной формой социального 

поведения личности, детерминированного системой взаимосвязанных 

факторов. К сожалению, единая теория отклоняющегося поведения личности 

еще не создана. В то же время обширные сведения по данному вопросу 

накоплены в различных научных дисциплинах: медицине, биологии, 

психологии, социологии, праве. Более того, в некоторых отраслях знания 

выделяются специальные подразделы, изучающие девиации. В социологии, 

например, это девиантология, предметом исследования которой являются 

социальные отклонения. 

В изучении причин отклоняющегося поведения существует в настоящее 

время три вида теорий: теории физических типов, психоаналитические теории и 

социологические, или культурные, теории. Остановимся на каждой из них. 

1. Основная предпосылка всех теорий физических типов состоит в том, что 

определенные физические черты личности предопределяют совершаемые ею 

различные отклонения от норм. Среди последователей теорий физических 

типов можно назвать Ч. Ломброзо, Э. Кретшмера, В. Шелдона. В работах этих 

авторов присутствует одна основная идея: люди с определенной физической 

конституцией склонны совершать социальные отклонения, осуждаемые 

обществом [4]. Однако практика показала несостоятельность теорий 

физических типов. Всем известны случаи, когда индивиды с лицом херувимов 

совершали тягчайшие преступления, а индивид с грубыми, «преступными» 

чертами лица не мог обидеть и муху. 

2.  В основе психоаналитических теорий отклоняющегося поведения лежит 

изучение конфликтов, происходящих в сознании личности. Согласно теории 

З. Фрейда, у каждой личности под слоем активного сознания находится область 
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бессознательного – это наша психическая энергия, в которой сосредоточено все 

природное, первобытное. Человек способен защититься от собственного 

природного «беззаконного» состояния путем формирования собственного «Я», 

а также так называемого «сверх-Я», определяемого исключительно культурой 

общества. Однако может возникнуть состояние, когда внутренние конфликты 

между «Я» и бесознательным, а также между «сверх-Я» и бессознательным 

разрушают защиту и наружу прорывается наше внутреннее, не знающее 

культуры содержание. В этом случае может произойти отклонение от 

культурных норм, выработанных социальным окружением индивида.  

3.  В соответствии с социологическими, или культурными, теориями 

индивиды становятся девиантами, так как процессы проходимой ими 

социализации в группе бывают неудачными по отношению к некоторым вполне 

определенным нормам, причем эти неудачи сказываются на внутренней 

структуре личности. Когда процессы социализации успешны, индивид сначала 

адаптируется к окружающим его культурным нормам, затем воспринимает их 

так, что одобряемые нормы и ценности общества или группы становятся его 

эмоциональной потребностью, а запреты культуры частью его сознания. Он 

воспринимает нормы культуры таким образом, что автоматически действует в 

ожидаемой манере поведения большую часть времени. Ошибки индивида 

редки, и всем окружающим известно, что они не являются его обычным 

поведением. 

Особого внимания заслуживает вопрос о детерминации отклоняющегося 

поведения. Под детерминацией понимается совокупность факторов, 

вызывающих, провоцирующих, усиливающих или поддерживающих 

отклоняющееся поведение. Детерминирующие факторы действуют на 

различных уровнях социальной организации, в которой личность является 

одной из подсистем. Система «общество-личность» функционирует 

одновременно на нескольких уровнях: геофизическом, макрообщественном, 

социально-групповом, микросоциальном, индивидуально-личностном, 

психофизиологическом. 
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В соответствии с выделенными уровнями можно определить следующие 

группы факторов, детерминирующих отклоняющееся поведение личности: 

− внешние условия физической среды; 

− внешние социальные условия; 

− внутренние наследственно-биологические и конституциональные 

предпосылки; 

− внутриличностные предпосылки и механизмы отклоняющегося 

поведения. 

К внешним физическим условиям девиантного поведения можно отнести 

такие факторы, как климатический, геофизический, экологический и др. 

Например, такие явления, как шум, теснота, геомагнитные колебания, 

потенцируя стресс, могут стать неспецифическими предпосылками 

агрессивного и другого нежелательного поведения. 

Гораздо более важным фактором, действующим на поведение личности, 

следует признать внешние социальные условия. К ним относятся: 

1. Общественные процессы (социально-экономическая ситуация, 

государственная политика, традиции, мода, СМИ и др.). 

2. Характеристики социальных групп, в которые включена личность 

(расовая и классовая принадлежность, этнические установки, субкультура, 

социальный статус, принадлежность к учебной и профессиональной группе, 

референтная группа). 

3. Микросоциальная среда (уровень и стиль жизни семьи, психологический 

климат в семье, стиль семейного воспитания, друзья, другие значимые люди). 

Родоначальником изучения девиантного поведения по праву считается 

французский социолог Эмиль Дюркгейм (1858 – 1917 гг.). Исследование 

проблем преступности в трудах Э. Дюркгейма занимает значительное место, а 

его анализ самоубийств считается классическим социологическим 

исследованием. Он рассматривал социальные отклонения преимущественно как 

следствие нормативно-ценностной дезинтеграции общества. Ведущие 

предпосылки девиантного поведения – противоречия между классами и 
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различными социальными силами, например, новаторскими и 

консервативными. 

Мертон Р., один из наиболее ярких последователей Э. Дюркгейма, 

рассматривает девиантное поведение как результат несогласованности между 

определяемыми культурой устремлениями и социальной структурой, задающей 

средства их удовлетворения. 

Другими объективными факторами социальных девиаций признаются: 

различия между участниками социального взаимодействия и невыполнение 

ожиданий (Т. Парсонса); несоответствие между распределением благ и 

личными качествами людей (П. Сорокин); влияние норм девиантной 

субкультуры и обучения (Р. Клауорд, Л. Оулин). Так, личность, с раннего 

детства помещенная в девиантную субкультуру (криминальную конфликтную, 

ретристскую), с большей вероятностью будет проявлять соответствующую 

форму девиантного поведения. 

Влияние современных субкультур на девиантное поведение личности 

является чрезвычайно важным, хотя и недостаточно изученным вопросом. В то 

же время хорошо известно, что личность всегда включена в какую-то 

социальную группу. В ряде случаев групповые потребности доминируют. Люди 

склонны ассоциироваться с групповыми лидерами и их идеалами (в том числе 

деструктивными), что во многом объясняет существование таких массовых 

девиаций, как геноцид, расизм, фашизм. 

Наряду с рассмотренными объективными социальными факторами 

действуют и так называемые субъективные предпосылки девиантного 

поведения. В соответствии с теорией стигматизации (Э. Лемерт, Г. Беккер) 

девиации – следствие того, что само общество (вернее, социальная группа) 

наклеивает на личность соответствующие ярлыки путем соотнесения действий 

конкретного человека с абстрактными правилами (первичная девиантность). 

Постепенно формируется репутация, которая вынуждает индивида 

придерживаться девиантной роли (вторичная девиантность). 
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Гофман И. выделяет три типа стигмы: физическая стигма (врожденные 

аномалии и телесные увечья); дефекты воли (алкоголизм, наркомания, 

душевные болезни); расовые стигмы («черные»). Субъективной причиной 

отклоняющегося поведения может стать отношение самой личности (группы) к 

социальным нормам (Г. Сайк, Д. Матза). Например, чтобы освободиться от 

моральных требований и оправдать себя, человек может «нейтрализовать» 

действие норм следующими способами: ссылаться на высшие понятия (дружбу, 

преданность группе); отрицать наличие жертвы; оправдывать свое поведение 

девиантностью жертвы или провокацией с ее стороны; отрицать свою 

ответственность; отрицать вред своего поведения. 

Таким образом, социологические и близкие к ним социально-

психологические теории рассматривают девиантное поведение как результат 

социальных процессов, сложных взаимоотношений между обществом и 

конкретной личностью. С одной стороны, мы видим, что в самом обществе 

имеются серьезные предпосылки для отклоняющегося поведения, например 

социальная дезорганизация и социальное неравенство. С другой стороны, мы 

закономерно приходим к пониманию роли индивидуальности конкретного 

человека в процессе социализации его личности. 

Социологические теории не объясняют, почему в одних и тех же 

социальных условиях различные люди демонстрируют принципиально разное 

поведение, например, далеко не все представители беднейших слоев проявляют 

делинквентность и наоборот. Следует признать, что социальные условия 

действительно определяют характер социальных девиаций (масштаб 

распространения данных явлений в обществе или социальной группе). 

Другим важным фактором, влияющим на поведение личности, 

несомненно, выступают внутренние, биологические, условия – та природная 

почва, с которой взаимодействуют любые внешние условия. Биологические 

предпосылки включают: наследственно-генетические особенности, 

врожденные свойства индивида (приобретенные во время внутриутробного 

развития и родов), импринтинг (запечатление на ранних этапах онтогенеза). 
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Особое место среди биологических теорий занимает эволюционный 

подход, основанный на предложенных Ч. Дарвином законах естественного 

отбора и наследственности. Сторонники эволюционного подхода 

рассматривают различные аспекты человеческого поведения как проявление 

видовых наследственных программ, в то время как критики эволюционного 

подхода считают необоснованным перенос законов поведения животных на 

психологию человека. 

Другими биологическими факторами девиантного поведения могут быть: 

повреждения головного мозга (особенно лобных долей), органические 

поражения мозга, определенные свойства нервной системы. 

В целом современные знания позволяют говорить о том, что наследуется 

не какая-то конкретная форма отклоняющегося поведения (например, 

преступность), а определенные индивидуально-типологические свойства, 

увеличивающие вероятность формирования девиантности, например, 

импульсивность или стремление к лидерству. 

Мы приходим к следующим выводам. Внутренние биологические 

процессы играют определенную роль в формировании отклоняющегося 

поведения. Они определяют силу и характер наших реакций на любые средовые 

воздействия. Несмотря на наличие фактов, подтверждающих существование 

биологических основ отклоняющегося поведения, они действуют только в 

контексте определенного социального поведения. Более того, социальные 

условия сами по себе могут вызвать биологические изменения в организме, 

определяя, например, реактивность нервной системы или гормональный фон. 

В целом отклоняющееся поведение личности является результатом 

сложного взаимодействия социальных и биологических факторов, действие 

которых, в свою очередь, преломляется через систему отношений личности 

[10]. 

Переход от оценки поступка, как девиантного, к наклеиванию ярлыка 

девианта на человека обычно осуществляется в результате своего рода 

обработки информации о его поведении. Как правило, эту обработку выполняет 
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какое-либо учреждение. В психиатрических больницах – диагнозы, а суды 

выносят приговоры. 

В обоих случаях наблюдается один и тот же результат: на человека 

наклеивают ярлык девианта, если он болен или ему предъявлено обвинение. В 

этих случаях следует учитывать также слабую связь между официальным 

определением индивидуума как девианта и реальным совершением девиантных 

поступков. 

Часто процесс признания человека девиантом продолжается довольно 

длительное время. Например, малолетние преступники могут быть выявлены в 

школе, затем ими занимается милиция, после этого против них возбуждаются 

дела в судах для несовершеннолетних и, наконец, их направляют в 

исправительные колонии. Однако иногда этот процесс отличатся меньшей 

формальностью. 

В настоящее время средства массовой информации играют основную роль 

в формировании критериев оценки девиантного поведения. 

Иногда человека признают девиантным и обращаются с ним 

соответствующим образом, как он реагирует на это? Считает ли себя 

приговоренный к смертной казни в большей степени девиантом, чем тот, на 

которого навешен ярлык гомосексуалиста? Ответ на этот вопрос определяется 

тем, в какой мере человек согласен с мнением окружающих. Процесс вживания 

в образ девианта называется ролевым поглощением. Ролевое поглощение 

является конечным этапом процесса развития девиантного поведения. Степень 

этого поглощения обусловлена главным образом отношением других людей к 

человеку, который считается девиантом. Отношение работодателей, членов 

семьи, друзей к людям, отмеченным клеймом девианта, влияет на особенности 

ролевого поглощения. Однако иногда люди упорно отказываются считать себя 

девиантами или пытаются нейтрализовать наклеенный ярлык. 

При этом они сознаются в совершении девиантного поступка, а затем 

каким-то образом оправдывают его. Согласие человека с девиантной 

идентичностью основывается на многих факторах, – среди которых наиболее 
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важно, насколько часто, как долго и с какой интенсивностью окружающие 

навязывали ему данную идентичность, а также его способность оказывать 

сопротивление процессу ролевого поглощения. 

В большинстве случаев, когда девиация наблюдается в течении 

длительного времени, она выходит за рамки поведения отдельного индивида и 

становится коллективной. На основе единичных девиантных поступков 

формируется образец поведения, который усваивается многими людьми. Такой 

образец может привести к созданию новой субкультуры, основные принципы 

которой стимулируют «нарушение правил». При этом субкультура преступного 

мира заимствует свои нормы из господствующей культуры, но переворачивает 

их с ног на голову. Преступное поведение считается правильным в 

соответствии со стандартами этой субкультуры именно по тому, что оно 

противоречит нормам господствующей культуры. 

Когда девиация становится коллективной, девиантная группа приобретает 

большее влияние в обществе, чем ее представители, действующие в одиночку. 

В связи с этим власти сталкиваются с новыми сложными проблемами. Но 

основной проблемой властей является контролирование соблюдения норм. 

Социальный контроль относится к совокупности норм и ценностей 

общества, а также к санкциям, применяемым для их осуществления. 

Социальный контроль означает усилия окружающих, направленные на 

предотвращение девиантного поведения, наказание девиантов или их 

исправление. Несмотря на то, что люди часто нарушают социальные стандарты, 

по большей части они конформны. 

Более того, все желают соблюдать нормы и считают это само собой 

разумеющимся. Это поразительное явление стало результатом социализации 

(основная цель которой – способствовать стремлению человека к 

конформности). В большинстве случаев дети становятся взрослыми, которые 

согласны поступать в соответствии с общепринятыми стандартами без всякого 

принуждения со стороны общества. Но, поскольку социализация никогда не 
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бывает идеальной, социальный контроль также призван регулировать 

выполнение стандартов. 

Различают три метода социального контроля: 

1. Изоляция применяется с целью отлучения девианта от других, она даже 

не предусматривает попытки реабилитации. 

2. Обособление предусматривает ограничение контактов девианта с 

другими людьми, но не полную изоляцию от общества. Это позволяет девианту 

вернуться в общество, когда он готов выполнять его нормы. 

3. Реабилитация позволяет девиантам подготовиться к возвращению к 

нормальной жизни и исполнению своих ролей в обществе. 

Различают формальные и неформальные методы социального контроля. 

Неформальный контроль предполагает «неофициальность» и обычно 

применяется в небольших группах. Формальный контроль ассоциируется с 

«официальностью», обычно осуществляется в крупных организациях. 

Иногда санкции применяются неформально. Т.е. когда люди, находящиеся 

в тесном контакте с нарушителем, выражают ему свое неодобрение словами 

или поведением. Выделяют четыре основных типа неформального контроля: 

Социальные вознаграждения, выражающиеся в улыбках, одобрительных 

кивках и т.п. Служат для поощрения конформности косвенного осуждения 

девиации. 

Наказание – недовольный взгляд, критическое замечание, угроза 

физической расправы. Непосредственно направлена против девиантных 

поступков. Обусловлено желанием их предотвратить. 

Убеждение – еще один способ воздействия на девиантов, вследствие 

которого девиант осознает неправильность своего поведения. 

Переоценка норм – при этом поведение, которое считалось девиантным, 

оценивается как нормальное. 

Систему формального социального контроля осуществляют организации и 

правила, предназначенные для защиты порядка. Полиция и другие 

правоохранительные органы, а также суды, психиатрические больницы и пр. 
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представляют собой организации подобного типа. Их сотрудники следят за 

соблюдением правил, предусмотренных законодательством, хотя многие 

другие правила связаны лишь с бюрократическими процедурами. 

 

 

1.3 Возрастные особенности девиантного поведения подростков 15 – 17 

лет 

 

 

Главное содержание подросткового возраста составляет его переход от 

детства к взрослости. В это время все стороны развития подростка 

подвергаются качественной перестройке, возникают и формируются новые 

психологические образования. Этот процесс преобразования и определяет все 

основные особенности личности подростков подросткового возраста. 

Современного подростка описывают И.С. Кон, Д.Б. Эльконин и Л.И. Божович и 

др. Их исследования лежат в русле культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского.  

Отрочество, подростковый возраст – период жизни человека от детства до 

юности. Возрастные границы этого возрастного феномена у разных авторов 

неоднозначны. B.C. Мухина указывает следующие границы – от 11 – 12 до 14 – 

15 лет; Аверни В.А, приводит возрастную периодизацию, принятую «на одном 

из международных симпозиумов»: с 13 до 16 лет у мальчиков, с 12 до 15 лет у 

девочек [3]. 

Традиционно подростковый возраст характеризуют как переломный, 

переходный, критический, но чаще всего как возраст полового созревания. 

Л.С. Выготский различал три точки созревания: органического, полового и 

социального. 

Социальная ситуация развития подросткового возраста характеризуется 

пограничностъю, промежуточным положением между эпохой детства и эпохой 

взрослости, зрелости. Ребенок впервые на этом этапе возрастного развития 
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становится «соизмерим со взрослым», но не равен ему. Тот факт, что подросток 

одновременно уже не ребенок, но еще и не взрослый, является самой важной 

психологической характеристикой возраста [27]. 

Основное в этом возрасте противоречие – между резко возрастающей 

потребностью в самостоятельности и недостаточными возможностями ее 

осуществления [30]. 

Леонтьев А.Н. по этому поводу писал: «Прежнее место, занимаемое 

подростком в окружающем его мире человеческих отношений, начинает 

осознаваться им как не соответствующее его возможностям, и он стремится 

изменить его. Возникает открытое противоречие между образом жизни 

подростка и его возможностями. Тем самым совершается переход к новой 

стадии развития его психической жизни» [14]. 

В подростковом возрасте поисковая активность подростка служит 

расширению границ индивидуального опыта, изменчивости поведения и, 

следовательно, жизнеспособности и развитию человеческого общества. С этих 

позиций отклоняющееся поведение естественно и необходимо. Не случайно 

X. Ремшмидт отмечает, что в период взросления трудно провести границу 

между нормальным и патологическим поведением. Девиантное поведение 

подростков – распространенный феномен, сопровождающий процесс 

социализации и зрелости, который возрастает на протяжении подросткового 

периода и снижается после 18 лет. Психологические трудности, эмоциональные 

расстройства и нарушения поведения довольно часто встречаются у 

большинства подростков. Это – неотъемлемая часть развития. 

Мы, придерживаясь мнения М.Ю. Кондратьева, полагаем, что девиантом 

можно называть того подростка, который «не просто одноразово и случайно 

отклонился от поведенческой нормы, а постоянно демонстрирует девиантное 

поведение», носящее социально-негативный характер [30]. 

Как считают B.C. Мухина, Д.И. Фельдштейн, с позиций самого подростка 

поведение, рассматриваемое взрослыми как отклоняющееся, считается 
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«нормальным», отражает стремление к приключениям, завоеванию признания, 

испытанию границ дозволенного.  

В подростковом возрасте у подростков, склонных к девиантному 

поведению, более характерными, чем для других подростков, являются 

переживания кризисов самооценки физической привлекательности и 

способностей, чувства вины, собственной неполноценности. Для подростков, 

склонных к девиантному поведению, характерны утрированные реакции 

протеста, суицидальные попытки, а также, исходя из данных социально-

психологического исследования Беличевой С.А. [8], можно выделить наиболее 

характерные кризисы и их особенности для данного контингента. 

1. Делинквентность, асоциальность. 

2. Кризис идентичности и авторитетов. 

3. Переживание отчуждения. 

4. Нарциссические кризисы. 

5. Нарушение оценки своего физического облика. 

6. Нарушение полового развития. 

7. Суицидальные попытки. 

Среди причин подростковой и юношеской девиантности чаще всего 

встречаются: 

 причины, связанные с психическими и психофизиологическими 

расстройствами; 

 причины социального и психологического характера; 

 причины, связанные с возрастными кризисами.  

Также в этом возрасте новые элементы привносятся в потребностно-

мотивационную сферу подростка. Это стимулируется появлением способности 

к произвольному, волевому, самостоятельному поведению, что приводит к 

потребности выйти за рамки школы, приобщиться к новому миру взрослых. 

Это возможно только, если подросток соответствует собственным требованиям 

и требованиям окружающих.  
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В подростковом возрасте актуальным становится стремление к 

обособлению и самоуглублению, стремление понять самого себя, осмыслить 

свои притязания на признание, определить для себя свое прошлое. Выделить 

значение настоящего, заглянуть в личное будущее, определиться в социальном 

пространстве – выделить свои права и обязанности [8]. 

В этом возрасте подросток испытывает потребность в том, что называется 

саморазвитием [11]. 

Подросток находится в пространстве внутреннего мира, в пространстве 

воображения, рефлексии. Кризисом подростка является разрыв «Я-реального» и 

«Я-идеального» [7]. 

В целом, кризис подросткового возраста обусловлен возникновением 

нового уровня самосознания, появившейся потребности и способности 

познавать себя как личность, порождаемая стремлением к самоутверждению, 

самовыражению, самовоспитанию [25]. 

Психологической инстанцией, предоставляющей такую возможность, 

служит самосознание, отражающее положение подростка в обществе. 

Самосознание является интегративным психологическим образованием: в 

отличие от позиции младшего школьника, самосознание отражает не частную 

функцию подростка, а его общее положение в системе социальных отношений. 

Оно служит основанием, позволяющим самостоятельно и сознательно (хотя и 

не всегда разумно) выбирать деятельность, в которой подросток готов 

участвовать, и свою функцию в ней [34]. 

В результате каждая личность выявляет особо значимые для себя аспекты 

деятельности, концентрирует свое внимание на этом выбранном главном 

аспекте, соподчиняя ему все остальные деятельности. В ходе социализации 

расширяются и углубляются связи отношений человека с людьми, группами, 

обществом в целом, происходит становление в человеке образа его «Я» [4]. 

Одним из важнейших механизмов самосознания является личностная 

рефлексия, осуществляя которую подросток исследует себя как субъекта 

межличностных отношений и получает о себе как о личности новое знание.  
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Характерная черта личностной рефлексии – исследование человеком 

своего внутреннего мира и поведения в связи с переживаниями других людей. 

Личностная рефлексия в подростковом возрасте возникает преимущественно в 

процессе межличностных отношений, диалога, в котором встречаются «Я» и 

«Другой», где «Я» соотносит себя с «Другим», смотрит на себя глазами 

«Другого» и принимает позицию «Другого».  

Также человеку этого возраста присуща потребность найти и защитить 

свое место в окружающей его социальной среде. Перечисленные потребности 

не могут быть удовлетворены в рамках прежней ведущей деятельности, на 

смену ей, по мнению Д.Б. Эльконина, проходит деятельность общения, 

установления интимно-личностных отношений со сверстниками [39]. 

Содержание ведущей деятельности подросткового возраста представлено 

построением системы социальных отношений с другими людьми (раньше такая 

система отсутствовала: имелась лишь жесткая связь подростка с конкретным 

социальным институтом). Функционирование подростка отличается 

сознательным выбором деятельности, в которой он готов участвовать, и своей 

функции в ней [37]. 

Описаны различные формы этой деятельности: межличностное общение со 

сверстниками, общественно полезная деятельность [33]. 

Подростковый возраст – это период, когда подросток начинает ценить свои 

отношения со сверстниками. Отношения с теми, кто обладает таким же, как у 

него, жизненным опытом, дает возможность подростку смотреть на себя по-

новому. Стремление идентифицироваться с себе подобными порождает 

потребность в друге. Ведущей деятельностью в этот период становится 

интимно-личностное общение [30]. 

Игнорирование девиантов сверстниками с нормативным поведением 

говорит об их выпадении из круга нормальных подростковых отношений. 

Таким образом, подростковый возраст вообще представляет собой группу 

повышенного риска. Во-первых, сказываются внутренние трудности 

переходного возраста, начиная с психогормональных процессов и кончая 
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перестройкой «Я-концепции». Во-вторых, пограничность и неопределенность 

социального положения юношества. В-третьих, противоречия, обусловленные 

перестройкой механизмов социального контроля: детские формы контроля, 

основанные на соблюдении внешних норм и послушании взрослым, уже не 

действуют, а взрослые способы, предполагающие сознательную дисциплину и 

самоконтроль, еще не сложились или не окрепли. В-четвертых, подростковый 

период характеризуется следующими особенностями развития: реакциями 

эмансипации, группирования со сверстниками, увлечения (хобби), имитации, 

формирующимся сексуальным влечением; ярким проявлением акцентуаций 

характера, что в сочетании с дисгармоничными семейными 

взаимоотношениями может быть причиной аддиктивного поведения. 

Описывая динамику отклоняющегося поведения подростка Аверин В.А. 

указывает три стадии его социальной дезадаптации [2]: 

1. Компенсаторно-уступчивая стадия, когда ребенок или подросток 

стремится снять внутреннее напряжение в связи с неблагоприятными 

обстоятельствами внешней среды, дезактуализацией главной цели, 

переориентацией на цели более общего порядка. 

2. Стадия конфликтно-демонстративная возникает, если предшествующая 

линия поведения не приносит желаемых результатов. 

3. Стадия внутренней средовой изоляции, когда учащийся перестает 

считать себя членом группы и начинает ориентироваться на мнение 

единомышленников 

Девиантная подростковая среда создает свою субкультуру, со своими 

обычаями, нормами, речевой культурой, со своими ценностями как 

регуляторами социального поведения и интересами в таких группах 

объединяющим стержнем является образ жизни. Это воплощается в одежде, 

манерах поведения, жаргоне, специфических увлечениях. Наиболее яркими 

особенностями подростковых девиаций выступают: 

1. Высокая аффективная заряженность поведенческих реакций. 

2. Импульсивный характер реагирования на фрустрирующую ситуацию. 
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3. Кратковременность реакций с критическим выходом. 

4. Низкий уровень стимуляции. 

5. Недифференцированная направленность реагирования. 

6. Высокий уровень готовности к девиантным действиям. 

В работах отечественных ученых изучающих подростков, склонных к 

девиантному поведению, даны следующие общие социально-психологические 

характеристики: Д.И. Фельдштейн [34] считает, что подростки-девианты 

инертны, агрессивны, вспыльчивы, отличаются грубостью, необычайной для 

данного возраста склонностью к слезам, у подавляющего большинства 

отмечается лживость и безответственность. 

Кулаков С.А. [25], отмечает, что большая часть подростков, склонных к 

девиантному поведению, так называемые у специалистов-психотерапевтов 

«проблемные клиенты», т.е. подростки без медицинских диагнозов, которым 

свойственны определенные искажения в различных сферах. В поведенческой 

сфере – это избегания решения проблем, нестабильность отношений с 

окружающими, однотипный способ реагирования на фрустрацию и трудности, 

отсутствие критической оценки своих действий; в аффективной сфере – это 

эмоциональная лабильность, быстрое возникновение тревоги и депрессии; в 

мотивационно-потребностной сфере: блокировка потребности в защищенности, 

свободе, принадлежности к референтной группе, в когнитивной сфере 

наблюдается нарушение построения заключений, наличие «глобальных» 

выводов, формирование выводов при отсутствии доводов в его поддержку и 

перфекционизм. 

Сложности подросткового возраста являются серьезной проблемой. Ее 

первая объективная сторона – в значительных различиях между требованиями, 

предъявляемыми обществом к детям и к взрослым, различиях в их 

обязанностях и правах. Подростку же приходится в относительно короткий 

период осваивать взрослую жизнь во всей ее сложности [33]. 

Второй объективной основой сложности подросткового возраста является 

исключительно быстрый темп происходящих в этом периоде изменений: в 
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физическом и психическом состоянии подростка, в характере реакций на 

внешние воздействия. Можно сказать, что подросток и взрослый живут в 

разном масштабе времени, а отсюда проистекают различия в оценках одних и 

тех же событий, явлений. При этом в подростке для взрослого многое 

оказывается неожиданным, непонятным, тем более что неожиданным и 

непонятным оно оказывается часто и для самого подростка. С подростком 

начинают происходить изменения, смысл, а главное необходимость которых 

для него не всегда ясны. Стараясь объективно взглянуть на себя со стороны, он 

не может себя узнать; у некоторых подростков возникает ощущение как бы 

насильственности происходящих изменений. Подростки, особенно склонные к 

самоанализу, не могут принять себя в новом качестве, стесняются своего 

нового облика. 

Третьей объективной основой сложности подросткового возраста является 

накопление к этому возрасту дефектов воспитания, которые ранее отчетливо не 

проявлялись вследствие недостаточной самостоятельности подростка и 

относительно не широкой сферы его деятельности и межличностных 

отношений. Ведь многое из того, что делает ребенок, он делает по прямому 

побуждению взрослых; система внутренних побуждений формируется у него 

постепенно. Подросток же все в большей степени должен действовать, исходя 

из своих внутренних побуждений, а деятельность его оценивается 

окружающими строже, чем деятельность подростка. Здесь-то и выявляются 

различные дефекты воспитания, дефекты развития личности.  

Четвертая причина сложностей подросткового возраста связана с 

психологическими сдвигами, происходящими в ходе полового созревания. 

Именно в подростковом возрасте половая принадлежность обретает для 

человека реальное социальное значение. Для этого периода различия между 

мальчиками и девочками менее выражены, и к тому же степень различий за 

три-четыре года совместного обучения и за предшествующие школе годы стала 

для них привычной. В период полового созревания эти различия быстро и резко 

усиливаются. Достаточно указать хотя бы на различия в степени 
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физиологической зрелости, которые достигают между мальчиками и девочками 

в подростковом возрасте полутора-двух, а порою и более лет. 

Пятая объективная основа сложностей подросткового возраста связана с 

постепенным осознанием подростками различий их положения в семье. В 

каждой семье есть свой уклад, и требования к детям в разных семьях 

неодинаковы. До подросткового возраста эти различия обычно не замечаются. 

Во-первых, потому, что в отличие от подростков, дети не обладают достаточно 

выраженной способностью к анализу и сравнению характера взаимоотношений 

между людьми, а во-вторых, потому, что классный коллектив складывается 

постепенно, и именно в подростковом возрасте начинает особенно заметно 

проявляться интерес школьников к событиям коллективной жизни, усиливается 

обмен мнениями между ними по разным вопросам, а взаимоотношения между 

людьми становятся объектом внимания. 

Обобщенно можно выделить у подростков, склонных к девиантному 

поведению следующие психологические особенности: неприятие 

педагогических воздействий; неумение преодолевать трудности; 

игнорирование препятствий; сверхнапряженность; преобладание истероидной, 

эпилептоидной, лабильной акцентуаций характера; неопределенность 

специфики жизненных перспектив; апатичная подчиненность группе с 

асоциальными установками; сниженная самокритичность, двойной локус 

контроля; синдром тревожного ожидания, неуверенности в себе, порожденный 

систематическими учебными неуспехами; негативные установки к учебной 

деятельности, физическому труду, к себе и окружающим людям; слабость 

самоконтроля, склонность неадекватно реагировать на фрустрирующие 

обстоятельства; крайняя степень эго-центрированности; агрессивность. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ  

 

 

2.1 Методическая организация исследования 

 

 

С целью изучения проблем подростков, склонных к девиантному 

поведению, находящихся в социально опасном положении, было организовано 

и проведено эмпирическое исследование. 

База исследования: исследование проводилось в г. Красноярске в 2020 – 

2021 году, в качестве испытуемых выступили подростки 15 лет (18 человек) и 

17 лет (20 человек). 

Необходимо особенно отметить, что в исследовании не участвовали 

подростки, которые числятся правонарушителями, так как это уже относится к 

делинквентному поведению, которое является социально неприемлемой 

формой девиантного поведения. В исследовании участвовали только 

подростки, имеющие такие признаки девиантного поведения, как наиболее 

частые по сравнению со сверстниками конфликты в отношениях, частые 

нарушения школьной дисциплины, имеющие попытки вступить в оппозицию к 

школьной администрации (развешивание карикатур на дверях, распространение 

слухов среди сверстников, обман администрации, срывы уроков, повреждение 

школьного оборудования, и т.п.). 

 Схожее поведение этих подростков отмечалось также родителями.  

Для проверки гипотезы нами были поставлены следующие задачи:  

1. Подобрать методики исследования. 

2. Провести диагностическое исследование взаимоотношений подростков, 

склонных к девиантному поведению. 
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3. Проанализировать и сравнить полученные данные с помощью 

математического статистического метода U – критерия Манна – Уитни. 

4. Представить психологическую интерпретацию и анализ результатов. 

5. Сформулировать выводы. 

Исследование состояло из нескольких этапов: 

1. Подготовительный. 

2. Констатирующий. 

3. Аналитический. 

Рассмотрим выбранные методики исследования девиантного поведения 

подростков15 – 17 лет. 

1. «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (А. Н. Орел). 

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 от выраженности 

установки испытуемого на социально-желательные ответы. 
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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 

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

галочку. Если оно неверно, 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. 

Обработка результатов проводится по следующим шкалам: 

1. Шкала установки на социально-желательные ответы. 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил. 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению. 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению. 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию. 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций. 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению. 
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2. Тест СДП (склонность к девиантному поведению) Леус Э.В. 

Методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних (тест 

СДП – склонности к девиантному поведению) разработана коллективом 

авторов (Э.В. Леус, САФУ им. М.В. Ломоносова; А.Г. Соловьев, СГМУ, г. 

Архангельск) и прошла процедуру адаптации и стандартизации. 

Методика содержит прямые и проективные вопросы, сгруппированные по 

шкалам: социально одобряемое поведение (СОП), делинквентное 

(противоправное) (ДП), аддиктивное (зависимое) (ЗП), агрессивное (АП), 

самоповреждающее (аутоагрессивное) поведение (СП). 

При обработке бланков, каждый ответ оценивается в количестве от 2 до 0 

баллов; «да» – 2 балла, «иногда» – 1 балл, «нет» – 0 баллов. Максимально по 

каждой шкале испытуемый может получить 30 баллов. Интерпретация 

полученных результатов основана на том, что более высокая суммарная оценка 

(в баллах) по шкале указывает на более высокую степень социально-

психологической дезадаптации: значения от 21 до 30 баллов оцениваются как 

выраженная социально-психологическая дезадаптация, от 11 до 20 – легкая 

степень социально-психологической дезадаптации, от 0 до 10 – отсутствие 

признаков социально-психологической дезадаптации. 

Инструктаж перед тестированием: Вам предлагается ряд вопросов, 

которые помогут определить некоторые свойства Вашей личности. Здесь не 

может быть ответов «правильных» и «ошибочных». Мы ждем Ваш ответ, 

основанный на Вашем мнении. Отвечая на каждый вопрос, выберите ответ, 

который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению о себе, и 

поставьте отметку напротив в виде любого значка (х, v, + и или другая 

отметка).  

Отвечая, помните: 

1. Не нужно тратить много времени на обдумывание. Давайте тот ответ, 

который первым придет к Вам в голову. Отвечать нужно как можно точнее, но 

не очень медленно. 

2. Старайтесь не увлекаться неопределенными ответами слишком часто. 
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3. Обязательно отвечайте на все вопросы подряд, ничего не пропуская. 

Возможно, некоторые вопросы покажутся Вам не очень точно 

сформулированными, но и тогда постарайтесь найти наиболее точный ответ. 

Некоторые вопросы могут показаться Вам личными, но Вы можете быть 

уверены в том, что ответы не будут разглашены.  

4. Не старайтесь произвести хорошее впечатление своими ответами, они 

должны соответствовать действительности.  

 

 

Таблица 2.1 

Интерпретация результатов теста СДП (склонность к девиантному поведению)  

Шкала Количество 

баллов 

Описание 

1 2 3 

I шкала - 

социально 

обусловленное 

поведение (СОП) 

0-10 Отсутствие ориентации на социально 

обусловленное поведение, преобладает 

индивидуализация 

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 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 

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 

 

 

3. Диагностический опросник для выявления склонности  к различным 

формам девиантного поведения «ДАП-П» (для подростков 14 – 17 лет). 

Опросник содержит 48 вопросов (утверждений), на каждый из которых 

обследуемому предлагается выбрать один из 4 вариантов ответа: «совершенно 

верно», «верно», «пожалуй, так», «нет, это совсем не так».  
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Обработка результатов обследования производится по каждому блоку в 

отдельности с помощью специальных «ключей», а также по всей методике в 

целом, путем суммирования баллов. При этом ответы оцениваются следующим 

образом:  

0 – Нет, это совсем не так. 

1 – Пожалуй, так. 

2 – Верно. 

3 – Совершенно верно.  

В процессе обработки вначале необходимо обратить внимание на вопрос 1 

(хорошо ли понял обследуемый инструкцию к данной методике).  

 

 

Таблица 2.2 

Стены к методике «ДАП-П» 

Наименование 

шкал методики 

низкие СТЕНЫ высокие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шкала 

«Аддиктивное 

поведение»  

38 и 

> 
37-31 30-26 25-19 18-13 12-8 7-6 5-4 3-2 

1и

< 

Шкала 

«Делинквентное 

поведение»  

33 и 

> 
32-27 26-23 22-18 17-15 14-11 10-8 7-5 4-3 

2и

< 

Шкала 

«Суицидальный 

риск»  

16 и 

> 
15-13 12-10 9-7 6-5 4 3 2 1 0 

Интегральная 

оценка 

(«Девиантное 

поведение») 

100 

и > 
88-83 82-68 67-54 53-45 44-33 32-26 25-19 18-15 

14 

и < 
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Примечание.  

Показатели, соответствующие 1 – 2 стенам, говорят о высокой склонности 

к девиантному поведению; показатели, соответствующие 3 – 8 стенам – о 

значительной предрасположенности; показатели, соответствующие 9 – 10 

стенам – о низкой склонности (или отсутствии) к девиантному поведению.  

Уровень склонности к аддиктивному поведению (шкала АДП) оценивается 

по следующим номерам вопросов: 3, 6, 10, 11,13, 16, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32,33, 

37, 38, 39, 42, 43, 45, 46,48.  

Уровень склонности к делинквентному поведению (шкала ДП) 

оценивается по следующим номерам вопросов: 5, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 

23, 27, 35, 40, 41.  

Уровень суицидальной предрасположенности (шкала СР) оценивается по 

следующим номерам вопросов: 2, 4, 9, 20, 25, 30, 34, 36, 44, 47.  

При дальнейшей обработке «сырые» значения по отдельным шкалам 

суммируются, определяется суммарный балл (склонность к девиантным 

формам поведения), который затем переводится в 10-балльную шкалу 

нормального распределения (стены). 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

В самом начале исследования были получены эмпирические результаты 

после проведения специальной диагностики, с помощью методики 

«Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (автор методики - 

А. Н. Орел). Рассмотрим далее полученные данные (см. таблицу 2.3 и рисунок 

2.1). 

У 66,6% подростков в возрасте 15 лет выявлена склонность к преодолению 

норм и правил, при этом у 50% подростков развит волевой контроль своих 

эмоциональных реакций. Также у 38,8% подростков выявлено наличие 
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склонности к агрессии и насилию, и у 27,7% подростков выявлена склонность к 

аддиктивному поведению. Кроме того, 16,6% подростков обладают 

склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему поведению, а также 

к деликвентному поведению. 

У подростков в возрасте 17 лет имеется несколько другое соотношение 

показателей. Так, у 75% подростков в этой группе преобладает волевой 

контроль эмоциональных реакций, и у 70% подростков выявлена склонность к 

преодолению норм и правил. Более половины подростков в этой группе – 65%, 

склонны к агрессии и насилию, а также 45% подростков обладают выраженной 

склонностью к аддиктивному поведению. Треть подростков – 30%, 

характеризуются склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению, при этом четверть подростков – 25%, склонны к деликвентному 

поведению. 

 

 

Таблица 2.3 

Результаты, полученные при определении склонности к отклоняющему 

поведению испытуемых – подростков, по методике «Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению» (автор методики – А. Н. Орел) 

Изучаемые показатели девиантного 

поведения подростков 

15 лет 

(18 человек) 

17 лет  

(20 человек) 

Склонность к преодолению норм и правил 12 (66,6%) 14 (70%) 

Склонность к аддиктивному поведению 5 (27,7%) 9 (45%) 

Склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению 
3 (16,6%) 6 (30%) 

Склонность к агрессии и насилию 7 (38,8%) 13 (65%) 

Волевой контроль эмоциональных реакций 9 (50%) 15 (75%) 

Склонность к деликвентному поведению 3 (16,6%) 5 (25%) 
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Выявленные особенности и различия двух групп подростков представлены 

наглядно на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1. Результаты определения склонности к отклоняющему поведению 

испытуемых по методике «Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению» (автор методики - А. Н. Орел) 

Примечание: 1 – Склонность к преодолению норм и правил; 2 – 

Склонность к аддиктивному поведению; 3 – Склонность к самоповреждающему 

и саморазрушающему поведению; 4 – Склонность к агрессии и насилию; 5 – 

Волевой контроль эмоциональных реакций; 6 – Склонность к деликвентному 

поведению. 
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Таблица 2.4 

Результаты статистического сравнения данных диагностики по методике 

«Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (автор методики - 

А.Н. Орел) с помощью U – критерия Манна-Уитни. 

Изучаемые показатели девиантного поведения 

подростков 

U - эмпирическое 

Склонность к преодолению норм и правил UЭмп = 162 

Склонность к аддиктивному поведению UЭмп = 142 

Склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению 

UЭмп = 108 

Склонность к агрессии и насилию UЭмп = 118 

Волевой контроль эмоциональных реакций UЭмп = 103 

Склонность к деликвентному поведению  UЭмп = 110 

U критическое p≤0.01; 100; p≤0.05; 123 

 

 

В ходе проведенного статистического сравнения, результаты которого 

представлены в таблице 2.4, было выявлено три достоверных различия по 

следующим показателям – склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению, волевой контроль эмоциональных реакций, 

склонность к деликвентному поведению. Эти статистические различия 

подтверждают ранее выявленную количественную разницу в результатах 

диагностики в обеих группах испытуемых.  

Рассмотрим далее результаты изучения склонности к девиантному 

поведению по Тесту СДП Леус Э.В. Результаты представлены в таблице 2.5 и 

на рисунке 2.2 
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Таблица 2.5  

Результаты, полученные при определении склонности к отклоняющему 

поведению испытуемых – подростков, по Тесту СДП (автор -  Леус Э.В.) 

Изучаемые показатели 

девиантного 

поведения подростков 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

15 лет 17 лет 15 лет 17 лет 15 лет 17 лет 

I шкала - социально 

обусловленное 

поведение (СОП) 

4 

(22,2%) 

8 

(40%) 

7 

(38,8%) 

9 

(45%) 

7 

(38,8%) 

3 

(15%) 

II шкала - 

делинквентное 

поведение (ДП) 

5 

(27,7%) 

2 

(10%) 

3 

(16,6%) 

4 

(20%) 

10 

(55,5%) 

14 

(70%) 

III шкала - зависимое 

(аддиктивное) 

поведение (ЗП) 

1 

(5,5%) 

3 

(15%) 

6 

(33,3%) 

5 

(25%) 

11 

(61,1%) 

12 

(60%) 

IV шкала - 

агрессивное 

поведение (АП) 

3 

(16,6%) 

4 

(20%) 

6 

(33,3%) 

5 

(25%) 

9  

(50%) 

11 

(55%) 

V шкала 

суицидальное 

(аутоагрессивное) 

поведение (СП) 

0% 0% 0% 0% 
18 

(100%) 

20 

(100%) 

 

 

У подростков 15 лет выявлены следующие особенности: одинаковое 

количество подростков – 38,8%, имеют средний и низкий уровень социально 

обусловленного поведения. То есть часть подростков не имеет ориентации на 

социально обусловленное поведение, преобладает индивидуализация, 

порожденная актуальным в этом возрасте стремлением к обособлению и 
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самоуглублению, стремление понять самого себя, осмыслить свои притязания 

на признание, определить для себя свое прошлое, выделить значение 

настоящего, заглянуть в личное будущее, определиться в социальном 

пространстве – выделить свои права и обязанности. Подросток находится в 

пространстве внутреннего мира, в пространстве воображения, рефлексии.  У 

такого же количества подростков обнаружена ориентация на социально 

обусловленное поведение – подростковая реакция группирования, порожденная 

стремлением подростков приспособиться к требованиям эталонной 

(референтной группы), что при этом сочетается с осознанием норм и ценностей 

общества в целом. 

Высокий уровень делинквентного поведения выявлен только у 27,7%, 

обладающих сформированной моделью такого поведения, тогда как у 55,5% 

подростков нет признаков делинквентного поведения. Эти результаты 

показывают, что  у почти трети подростков имеется склонность к избеганию 

социальных норм и правил. 

У 61,1% подростков зависимое (аддиктивное) поведение практически 

отсутствует, и у 33,3% подростков установлен его средний уровень, который 

может проявляться как ситуативная предрасположенность к зависимому 

поведению. Эта часть подростков может предпочитать дезадаптивные способы 

взаимодействия с окружающим миром, используется отрицание как феномен 

психологической защиты, если взаимодействие доставляет дискомфорт. 

У 50% подростков отсутствует агрессивное поведение, и у 33,3% 

подростков выявлен средний уровень агрессивного поведения, существующий 

на уровне ситуативной предрасположенности. Также установлено, что у 100% 

подростков отсутствует суицидальное (аутоагрессивное) поведение. 

В группе подростков 17 лет выявлен высокий уровень социально 

обусловленного поведения у 40% подростков в виде сформированной модели 

такого поведения. Средний уровень установлен у 45% подростков – как 

ориентация на социально обусловленное поведение – подростковая реакция 

группирования. Эти показатели могут объясняться тем, что в этом возрасте 
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новые элементы привносятся в потребностно-мотивационную сферу подростка, 

стимулируемые появлением способности к произвольному, волевому, 

самостоятельному поведению, что приводит к потребности выйти за рамки 

школы, приобщиться к новому миру взрослых. Это возможно только, если 

подросток соответствует собственным требованиям и требованиям 

окружающих – то есть социализирован.  

У 70% подростков отсутствуют признаки делинквентного поведения, и у 

60% подростков не было выявлено признаков зависимого (аддиктивного) 

поведения, а также у 55% подростков отсутствуют признаки агрессивного 

поведения. Склонность к суицидальному (аутоагрессивному) поведению не 

выявлена ни у кого из подростков данной группы. 

 

 

Таблица 2.6 

Результаты статистического сравнения данных диагностики по Тесту СДП 

(склонность к девиантному поведению) Леус Э.В.  с помощью U – критерия 

Манна-Уитни. 

Изучаемые показатели девиантного поведения 

подростков 

U - эмпирическое 

I шкала - социально обусловленное поведение 

(СОП) 
UЭмп = 104 

II шкала - делинквентное поведение (ДП) UЭмп = 132 

III шкала - зависимое (аддиктивное) поведение (ЗП) UЭмп = 155 

IV шкала - агрессивное поведение (АП) UЭмп = 128 

V шкала суицидальное (аутоагрессивное) 

поведение (СП) 

UЭмп = 161 

U критическое: p≤0.01; 100; p≤0.05; 123 
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В ходе проведенного статистического сравнения, результаты которого 

представлены в таблице 2.6, было выявлено только одно статистическое  

различие по показателю – социально обусловленное поведение. Это 

статистическое различие подтверждает ранее выявленную количественную 

разницу в результатах диагностики в обеих группах испытуемых.  

Наглядно выявленные различия представлены далее на рисунке 2.2. 

 

 

 

Подростки 15 лет 

 

Подростки 17 лет 

Рис. 2.2  Результаты определения склонности к отклоняющему поведению 

испытуемых по Тесту СДП (склонность к девиантному поведению) Леус Э.В. 

Подростки 15 лет – 17 лет 

Примечание:  I шкала - социально обусловленное поведение (СОП); II 

шкала - делинквентное поведение (ДП); III шкала - зависимое (аддиктивное) 

поведение (ЗП); IV шкала - агрессивное поведение (АП); V шкала суицидальное 

(аутоагрессивное) поведение (СП). 
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Таблица 2.7 

Результаты, полученные при определении склонности к отклоняющему 

поведению испытуемых – подростков, по Диагностическому опроснику для 

выявления склонности к различным формам девиантного поведения «ДАП-П»  

Изучаемые 

показатели 

девиантного 

поведения 

подростков 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

15 лет 17 лет 15 лет 17 лет 15 лет 17 лет 

Шкала 

«Аддиктивное 

поведение»  

2 

(11,1%) 

5  

(20%) 

4 

(22,2%) 

8  

(40%) 

12 

(66,6%) 

7 

(35%) 

Шкала 

«Делинквентное 

поведение»  

5,5% 
3  

(15%) 

5 

(27,7%) 

5  

(25%) 

12 

(66,6%) 

12 

(60%) 

Шкала 

«Суицидальный 

риск»  

0% 0% 0% 0% 
18 

(100%) 

20 

(100%) 

Интегральная 

оценка 

(«Девиантное 

поведение») 

2 

(11,1%) 

4  

(20%) 

5 

(27,7%) 

6  

(30%) 

11 

(61,1%) 

10 

(50%) 

 

 

У подростков 15 лет выявлены следующие особенности: 66,6%, имеют 

низкий уровень адддиктивного и делинквентного поведения, полностью 

отсутствует суицидальный риск у всех подростков этой группы. Также у 61,1% 

подростков не выявлено девиантное поведение. 

Подростки 17 лет имеют следующие показатели. У 40% подростков 

выявлен средний уровень аддитивного поведения, а также у 20% подростков – 
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высокий уровень такого поведения. У остальных подростков аддиктивного 

поведения не было выявлено.  

Изучение делинквентного поведения показало, что у 60% подростков его 

проявления отсутствуют, хотя у 25% такое поведение имеется выраженное на 

среднем уровне, и у 15% подростков – на высоком уровне.  

Также, как у подростков 15 лет, у подростков 17 лет, отсутствуют какие-

либо признаки суицидального риска.  

Важно отметить, что интегральная оценка девиантного поведения 

позволила установить наличие его совокупных признаков на высоком уровне у 

20% подростков, и на среднем уровне – у 30% подростков, при этом у 50% 

подростков признаков девиантного поведения не было выявлено.  

 

 

Таблица 2.8 

Результаты статистического сравнения данных диагностики по 

Диагностическому опроснику для выявления склонности к различным формам 

девиантного поведения «ДАП-П»  с помощью U – критерия Манна-Уитни. 

Изучаемые показатели девиантного поведения 

подростков 

U - эмпирическое 

Шкала «Аддиктивное поведение»  UЭмп = 142 

Шкала «Делинквентное поведение»  UЭмп = 163 

Шкала «Суицидальный риск»  UЭмп = 138 

Интегральная оценка («Девиантное поведение») UЭмп = 144 

U критическое: p≤0.01; 100; p≤0.05; 123 

 

 

В ходе проведенного статистического сравнения, результаты которого 

представлены в таблице 2.8, статистических различий выявлено не было. 



55 

 

 

Подростки 15 лет 

 

Подростки 17 лет 

Рис. 2.3 Результаты определения склонности к отклоняющему поведению 

испытуемых по диагностическому опроснику для выявления склонности  к 

различным формам девиантного поведения «ДАП-П» Подростки 15 лет - 17 лет 

Примечание: 1. Шкала «Аддиктивное поведение»; 2. Шкала «Делинквентное 

поведение»;  3. Шкала «Суицидальный риск»;  4. Интегральная оценка 

(«Девиантное поведение»).. 
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2.3 Методические рекомендации по профилактике девиантного поведения 

подростков, оказавшихся в социально опасной ситуации 

 

 

Современный подход к проблеме профилактики девиантного поведения 

подростков, оказавшихся в социально опасной ситуации определяет сущность 

этой работы как предупреждение формирования устойчивого девиантного 

поведения. 

Практически во всех современных подходах к профилактике девиантного 

поведения подростков, оказавшихся в социально опасной ситуации, ставятся 

три основные задачи: формирование и развитие личной и социальной 

компетентности (в учебе, в общении со сверстниками и взрослыми, и т. д.), 

развитие навыков предотвращения и разрешения проблем, саморегуляции и 

самозащиты. 

В профилактике, как в процессе, можно выделить три основных 

компонента:  

− диагностика (отслеживание), служащая основой для постановки целей 

последующей профилактики;  

− отбор и применение методических средств;  

− анализ промежуточных и конечных результатов, дающий возможность 

корректировать ход профилактической работы.  

В качестве основных характеристик профилактики девиантного поведения 

подростков, оказавшихся в социально опасной ситуации, выступают - 

процессуальность, пролонгированность, недирективность, погруженность в 

реальную повседневную жизнь подростка, особые отношения между 

участниками этого процесса. 

Выделяют первичную, вторичную и третичную профилактическую работу 

по предотвращению девиантного поведения подростков, оказавшихся в 

социально опасной ситуации.  
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Первичная (социальная), профилактика направлена на сохранение и 

развитие условий, способствующих предупреждению неблагоприятного 

воздействия факторов социальной и природной среды на подростка. Первичная 

профилактика является массовой и наиболее эффективной. Она основывается 

на комплексном системном исследовании влияния условий и факторов 

социальной и природной среды на здоровье. В рамках первичной профилактики 

проводятся меры защиты, которые воздействуют либо на неблагоприятные 

факторы, либо на повышение устойчивости состояния подростка. 

Задача вторичной – социально-медицинской – профилактики состоит в 

возможно более раннем выявлении негативных изменений в эмоциональном 

состоянии подростка. Вторичная профилактика состоит в выявлении групп 

риска, которым предоставляется полная комплексная помощь. Проводится 

оздоровление окружающей подростка микросоциальной среды, применяется 

вся система мер воспитательного воздействия. 

Третичная, или преимущественно медицинская, профилактика направлена 

на предупреждение перехода деаиантного поведения в личностное 

расстройство, на предупреждение обострений негативных проявлений 

зависимости, снижение уровня временной неспособности выполнять 

определенную деятельность. 

Нас интересует в первую очередь уровень профилактических программ, 

предназначенных для непосредственной работы с подростками. Прежде всего, 

важна первичная профилактика, являющаяся массовой и наиболее 

эффективной. 

Нами была разработана модель педагогической профилактики девиантного 

поведения подростков, оказавшихся в социально опасной ситуации, которая 

включает следующие элементы профилактической деятельности: 

педагогическую работу с подростками, включая группу социального риска, 

теоретическую и методическую подготовку педагогов, работу с семьей. 
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Таблица 2.9  

Уровни проявления девиантного поведения подростков, оказавшихся в 

социально опасной ситуации методы ее профилактики. 

№

 

п

/

п 

Уровни 

проявления 

Признаки предрасположенности к 

девиантному поведению 

подростков, оказавшихся в 

социально опасной ситуации 

Методы профилактики 

1 2 3 4 

1 Внешнее 

окружение 

Знает о существовании проблем с 

поведением у себя  

Информирование о 

вреде чрезмерного 

увлечения 

компьютером 

2 Поведение Эмоциональная реакция на 

девиантное поведение, и все что с 

ним связано 

Техники, обучающие 

социальному 

взаимодействию 

3 Способности Знает о причинах повышенного 

увлечения теми или иными 

запрещенными видами 

деятельности, либо запрещенными 

веществами 

Техники тренингов 

умений, уверенности в 

себе и самопознания 

4 Ценности и 

убеждения 

Думает о девиантном поведении 

как о единственном способе 

решения личностных проблем 

Техники, 

формирующие новые 

ценности 

5 Идентичность Рассуждает о девиации как о 

самой главной сфере своей жизни 

Техники, 

формирующие 

мировоззрение 

6 Духовность Рассуждение о жизни с позиции 

мистики 

Экзистенциальная 

психотерапия 
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Мы выделили следующие причины формирования девиантного поведения 

подростков, оказавшихся в социально опасной ситуации подростков: 

 индивидуальные и возрастные психологические особенности личности 

подростка; 

 повышенная тревожность и обостренное чувство одиночества; 

 наличие проблем, с которыми трудно справиться; 

 влияние ближайшего окружения (референтные группы); 

 особенности ценностно-нормативной системы микросоциального 

окружения, ошибки семейного воспитания и др. 

Нами была разработана модель педагогической профилактики девиантного 

поведения подростков, оказавшихся в социально опасной ситуации, которая 

включает следующие элементы профилактической деятельности: 

педагогическую работу с подростками, включая группу социального риска, 

теоретическую и методическую подготовку педагогов, работу с семьей. 

1. Одна из главных целей работы с подростками состоит в том, чтобы 

каждый молодой человек осознал, что именно он отвечает за свое социальное, 

физическое и психическое благополучие, был информирован о том, что, как и 

почему с ним происходит, и какие могут быть последствия девиантного 

поведения. Главное – это формирование у подростков позитивных 

внутриличностных регуляционных механизмов, обеспечивающих реализацию 

конструктивного поведения в рамках нормативно одобряемого образа жизни. В 

нашей модели профилактики мы выделяем следующие методы работы: 

информационный; метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание 

конкретных жизненных ситуаций); конструктивно-позитивный метод 

(организация и проведение тренингов, направленных на повышение 

психологической устойчивости, снятие напряжения, снижение уровня 

тревожности, повышение уверенности и т. п.) 

Педагогическая работа с подростками группы социального риска 

предполагает коррекцию и возможное нивелирование негативных личностных 

характеристик, способных провоцировать развитие девиантного поведения. 
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Усилия взрослых должны быть направлены на развитие у подростков 

коммуникативных навыков, приемов противостояния негативному 

социальному давлению, на организацию условий для успешной адаптации в 

коллективе. 

2. Теоретическая и методическая подготовка педагогов. Специфика 

проблемы девиантного поведения подростков, оказавшихся в социально 

опасной ситуации, требует специального обучения педагогов, готовности к 

профилактической деятельности. 

3. Работа с родителями. Профилактика девиантного поведения подростков, 

оказавшихся в социально опасной ситуации сегодня – сложная многоаспектная 

проблема, которая обусловлена личностными, социальными и семейными 

факторами. Профилактическая работа с семьей, родителями является важным 

элементом нашей модели. Эта деятельность предполагает решение нескольких 

задач: воспитательных (осознание взрослыми членами семьи важности и 

необходимости специальной работы с подростками по предупреждению 

формирования девиантного поведения); образовательных (освоение основных 

приемов организации семейной профилактики и методов конструктивного 

взаимодействия с педагогами, психологами и психотерапевтами). 

Профилактические программы в направлении профилактики девиантного 

поведения подростков, оказавшихся в социально опасной ситуации, в целом 

проделали следующий путь: 

1. Обучение навыкам решения личностных проблем и принятия решений.  

2. Повышение самооценки. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие умения справляться со стрессом – саморегуляции. 

5. Предложение альтернатив.  

В настоящее время все чаще создаются комплексные программы, 

объединяющие сразу несколько стратегий (обучение навыкам общения, 

решения проблем, сопротивления давлению, развитие самооценки и т.д.). 
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В том или ином объеме практически во всех программах предполагается 

развитие следующих навыков: 

1. Общение.  

2. Межличностные контакты. 

3. Сопротивление негативным влияниям сверстников. 

4. Совладание с эмоциями (саморегуляция). 

При разработке и внедрении профилактических программ в отношении 

профилактики девиантного поведения подростков, оказавшихся в социально 

опасной ситуации можно выделить ряд принципов, на которых должна 

базироваться подобная работа.  

Принцип 1. Рассмотрение первичной профилактики как профилактики 

начала возникновения девиантного поведения подростков, оказавшихся в 

социально опасной ситуации.   

Принцип 2. Учет множественности факторов риска. Направленность на 

снижение внутренних факторов риска и развитие возможностей 

противостояния внешним факторам риска. 

Биологические факторы риска. К ним относятся наследственная 

предрасположенность и психофизиологические особенности индивида 

(врожденные и приобретенные нарушения метаболизма, эндокринные 

нарушения, патологии мозга и др.). Различные психические и соматические 

заболевания являются факторами риска более быстрого развития зависимости в 

силу ослабления защитных сил организма. Но косвенно они могут выступать и 

факторами риска возникновения девиантного поведения подростков, 

оказавшихся в социально опасной ситуации. 

Среди психологических, или внутренних, факторов риска девиантного 

поведения подростков, оказавшихся в социально опасной ситуации, можно 

выделить следующие: ощущение собственной незначимости и ненужности, 

низкая или неустойчивая самооценка, неуверенность в себе, низкая 

стрессоустойчивость, недостаточный самоконтроль, недостаточная 

самодисциплина, неумение или неспособность выражать свои чувства и 
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реакции на себя самого, на других и на ситуацию, неспособность здраво 

рассуждать и делать выбор, недостаточное понимание правил, непонимание 

того, что все решения имеют последствия, непонимание и неприятие 

социальных норм и ценностей, бедность интересов, слабость мотивации к 

учебе, девиации поведения (пропуски занятий, плохая дисциплина в школе и 

т.д.), низкие коммуникативные и эмпатийные способности, неумение получать 

удовольствие социально-адаптивными способами, жажда нового, любопытство, 

эмоциональная восприимчивость.  

Среди социальных факторов иногда выделяют микросоциальные факторы 

применительно к проблеме профилактики возникновения девиантного 

поведения подростков, оказавшихся в социально опасной ситуации.  

Микросоциальные факторы риска связаны с непосредственным 

социальным окружением положением в семье, в школе, в группе сверстников и 

т.д. Сюда относятся:  

1. Отсутствие взаимной эмоциональной привязанности родителей, частые 

ссоры, отсутствие эмоционально теплых отношений между родителями и 

детьми. 

2. Плохо организованная среда без установленных правил, четкой 

дисциплины, должных требований и контроля. 

3. Несоблюдение семьей или друзьями норм социального поведения. 

4. Случаи насилия в семье. 

5. Слабые социальные связи (отсутствие ощущения принадлежности к 

какой-либо социальной группе). 

6. Недостаточная связь с институтами социализации (школой, 

внешкольными учреждениями, детскими или молодежными организациями и 

т.п.), где могут развиваться социально-адаптивные формы поведения. 

Возникновению девиантного поведения подростков, оказавшихся в 

социально опасной ситуации, препятствуют: 

1. Социальная компетентность, успешное овладение социально-

психологическими навыками, включая коммуникативные умения; умение 
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справляться со стрессом, умение принимать решения, развитие внутреннего 

самоконтроля и т.д. 

2. Адаптация к социокультурному окружению. 

3. Ролевое развитие – умение принимать различные роли.  

4. Наличие просоциальной референтной группы, деятельность которой 

признается и одобряется. 

5. Хорошие взаимоотношения в ближайшем социальном окружении, 

возможность активного участия в работе социальной группы. 

6. Активный образ жизни и чувство юмора. 

7. Умение брать на себя ответственность. 

8. Позитивная концепция своего Я. 

Принцип 3. Опережающая профилактика по отношению к возрастным 

особенностям возникновения девиантного поведения подростков, оказавшихся 

в социально опасной ситуации. Поздно начинать первичную профилактику, 

когда девиантное поведение уже возникло у подростков, оказавшихся в 

социально опасной ситуации. Профилактическая работа требует времени, и в 

таком случае мы можем не успеть. 

Принцип 4. Непрерывность профилактической работы (регулярная 

систематическая работа в течение нескольких лет). Даже начав вовремя 

профилактическую работу, нельзя ограничиваться отдельными 

кратковременными воздействиями. Профилактическая работа должна 

продолжаться в течение нескольких лет, причем занятия должны проводиться 

не реже двух раз в месяц (а желательно и раз в неделю).  

Принцип 5. Проведение основной работы на базе школы. Школы являются 

наиболее реальной базой для профилактических программ в силу возможности 

работы с большим количеством подростков и возможности использовать уже 

существующую материально-техническую базу и психолого-педагогические 

ресурсы. 

Принцип 6. Вовлечение родителей. По возможности надо привлекать 

родителей к сотрудничеству, проводить занятия для них, так как они имеют 
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наиболее сильное и продолжительное влияние на своего подростка, в отличие 

от множества разных специалистов.  

Принцип 7. Позитивная направленность профилактической работы. 

Навыки, которым учат подростка в программах профилактики, нужны ему в 

повседневной жизни. Позитивная профилактика учит подростков 

самостоятельности и ответственности. 

Принцип 8. Учет возрастных особенностей (ориентация на ведущую 

деятельность). Учитывая возрастную специфику, нужно подбирать ту или иную 

стратегию воздействия. 

Принцип 9. Сочетание групповой и индивидуальной работы. Основная 

часть профилактической работы является групповой. На групповых 

профилактических занятиях традиционно не касаются слишком личных 

вопросов. Если в групповой работе вдруг «выплывает» та или иная болезненная 

или очень личная для подростка проблема, она обязательно должна быть 

обсуждена потом в индивидуальном порядке. 

Только соблюдение этих принципов позволит снизить риск возникновения 

девиантного поведения подростков, оказавшихся в социально опасной 

ситуации. 

В соответствии со сказанным основными задачами профилактической 

работы являются: 

1. Создание благоприятного эмоционального климата в группе. 

2. Воспитание правильного отношения к результатам своей деятельности 

(умение правильно оценить их, опосредованно относиться к собственным 

успехам, неудачам) и деятельности других. 

3. Расширение и обогащение навыков общения со взрослыми и 

сверстниками, развитие адекватного отношения к оценкам и мнениям со 

стороны других людей. 

4. Способствовать развитию мотива компетентности – стремления быть не 

хуже других, не мириться с собственной «неполноценностью», которая ведет к 

отказу от каких-либо попыток улучшить, изменить положение. 
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Для проведения профилактической работы аксиоматичным считается 

необходимость создания в группе климата доверия, безопасности, безусловного 

принятия каждого подростка. При этом всячески подчеркивается симпатия к 

тем детям, у которых неуспех – остальные стараются поддержать их – говорят 

подбадривающие слова, чтобы ослабить «паническую» реакцию на неудачу. 

В процессе профилактики должны соблюдаться следующие правила: 

1. Организующая среда должна включать в себя игры и упражнения с 

правилами. 

2. Условия работы для подростков должны быть привычными.  

3. Игры и упражнения должны были быть как групповыми, так и 

индивидуальными. 

4. Игры и упражнения должны были быть интересными для подростков. 

Расписание занятий: занятия должны проводиться в среднем 2 раза в 

неделю, их продолжительность примерно 40 минут. Не следует вводить 

жестких временных ограничений. 

Занятия состоят из несколько частей, следующих друг за другом в одном и 

том же порядке. 

Тактика ведущего на протяжении занятий, его активность и поведение 

должны изменяться в течение всего срока занятий в зависимости от целей 

профилактического процесса. При проведении профилактических занятий 

учитываются кроме индивидуального темпа развития личностные особенности 

подростков, еще и особенности строения их деятельности, исходный уровень 

развития ведущей мотивации и многие другие факторы. В качестве основного 

метода профилактики используются игры и игровые упражнения с правилами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование позволило выявить следующее. В настоящее 

время не существует единого подхода к изучению и объяснению девиантного 

поведения, но существует множество теоретических концепций, которые 

стремятся дать определение такому явлению, и все они, так или иначе, 

рассматривают такое поведение как отклонение от нормы.  

Девиантное поведение подростков имеет свою специфическую природу. 

Среди причин, обуславливающих различные отклонения, как мы уже отмечали, 

выделяют социально-психологические, психолого-педагогические, психо-

биологические факторы. При этом большую роль среди указанных причин 

играют особенности характера. 

Предпосылки возникновения девиантного поведения у подростков -

уровень развития, ценностные ориентации той группы, в которую входит 

подросток, неуспешность подростков в просоциальных формах деятельности – 

учебе, общении с близкими взрослыми и педагогами. Также причиной 

девиантного поведения может быть физическое развитие, травмы, 

внутриличностные конфликты, проблемы социализации, климатические, 

экологические, экономические и политические факторы, общественные 

процессы, микросоциальная среда (семья, друзья и т.п.)  

Девиантное поведение подростков – распространенный феномен, 

сопровождающий процесс социализации и зрелости, который возрастает на 

протяжении подросткового периода и снижается после 18 лет. 

У подростков, склонных к девиантному поведению, характерными 

являются переживания кризисов самооценки физической привлекательности и 

способностей, чувства вины, собственной неполноценности. Для подростков, 

склонных к девиантному поведению, характерны утрированные реакции 

протеста, суицидальные попытки. 
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Обобщенно можно выделить у подростков, склонных к девиантному 

поведению следующие психологические особенности: неприятие 

педагогических воздействий; неумение преодолевать трудности; 

игнорирование препятствий; сверхнапряженность; преобладание истероидной, 

эпилептоидной, лабильной акцентуаций характера; неопределенность 

специфики жизненных перспектив; апатичная подчиненность группе с 

асоциальными установками; сниженная самокритичность, двойной локус 

контроля; синдром тревожного ожидания, неуверенности в себе, порожденный 

систематическими учебными неуспехами; негативные установки к учебной 

деятельности, физическому труду, к себе и окружающим людям; слабость 

самоконтроля, склонность неадекватно реагировать на фрустрирующие 

обстоятельства; крайняя степень эго-центрированности; агрессивность. 

В самом начале исследования были получены эмпирические результаты 

после проведения специальной диагностики, с помощью методики 

«Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (автор методики – 

А.Н. Орел).  

У более чем половины подростков в возрасте 15 лет выявлена склонность к 

преодолению норм и правил, при этом у 50% подростков развит волевой 

контроль своих эмоциональных реакций. Также у трети подростков выявлена 

склонность к агрессии и насилию, и у четверти подростков выявлена 

склонность к аддиктивному поведению. 

У подростков в возрасте 17 лет преобладает волевой контроль 

эмоциональных реакций, склонность к преодолению норм и правил. Более 

половины подростков склонны к агрессии и насилию, а также обладают 

выраженной склонностью к аддиктивному поведению. Треть подростков 

характеризуются склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению, при этом четверть подростков склонны к деликвентному 

поведению. 

Результаты, полученные при определении склонности к отклоняющему 

поведению испытуемых – подростков, по Тесту СДП (автор – Леус Э.В.). 
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У подростков 15 лет выявлен средний и низкий уровень социально 

обусловленного поведения. 

Высокий уровень делинквентного поведения выявлен только у трети 

подростков, обладающих сформированной моделью такого поведения, тогда 

как у 55,5% подростков нет признаков делинквентного поведения. Эти 

результаты показывают, что у почти трети подростков имеется склонность к 

избеганию социальных норм и правил. У 61,1% подростков аддиктивное 

поведение отсутствует, и у трети подростков установлен его средний уровень, 

который может проявляться как ситуативная предрасположенность к 

зависимому поведению. У 50% подростков отсутствует агрессивное поведение, 

и у 33,3% подростков выявлен средний уровень агрессивного поведения, 

существующий на уровне ситуативной предрасположенности. Также 

установлено, что у 100% подростков отсутствует суицидальное 

(аутоагрессивное) поведение. 

В группе подростков 17 лет выявлен высокий уровень социально 

обусловленного поведения в виде сформированной модели такого поведения. 

Средний уровень установлен у 45% подростков – как ориентация на социально 

обусловленное поведение – подростковая реакция группирования. У 70% 

подростков отсутствуют признаки делинквентного поведения, и не было 

выявлено признаков зависимого (аддиктивного) поведения, а также у 55% 

подростков отсутствуют признаки агрессивного поведения. Склонность к 

суицидальному (аутоагрессивному) поведению не выявлена ни у кого из 

подростков данной группы. 

Результаты, полученные по Диагностическому опроснику для выявления 

склонности к различным формам девиантного поведения «ДАП-П» (для 

подростков 14 – 17 лет), показали, что у подростков 15 лет выявлен низкий 

уровень аддиктивного и делинквентного поведения, полностью отсутствует 

суицидальный риск.  Подростки 17 лет имеют средний уровень аддитивного 

поведения, а также 20% подростков – высокий уровень такого поведения.  
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Приложение 1 

Табл. 1, п. 1 

Результаты, полученные при определении склонности к отклоняющему поведению испытуемых – подростков 15 лет, по 

методике «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (автор методики - А. Н. Орел) 

Испытуемые 1. Шкала 

установки на 

социальную 

желательность 

(служебная 

шкала) 

2. Шкала 

склонности к 

преодолению 

норм и 

правил 

3. Шкала 

склонности к 

аддиктивному 

поведению 

4. Шкала склонности 

к 

самоповреждающему 

и саморазрушающему 

поведению 

5. Шкала 

склонности 

к агрессии 

и насилию 

6. Шкала 

волевого 

контроля 

эмоциональных 

реакций 

7. Шкала 

склонности к 

деликвентному 

поведению 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 68 69 68 69 69 61 69 

2 25 56 35 41 48 45 36 

3 42 23 59 58 36 25 56 

4 29 69 69 55 60 69 54 

5 69 51 56 69 53 69 69 

6 59 62 51 52 52 54 33 

7 51 48 55 51 51 54 63 

8 26 38 38 41 38 61 38 

9 33 32 29 37 60 39 29 

10 44 55 42 40 38 41 21 

11 68 65 47 25 60 57 60 

12 38 35 36 48 35 64 28 

13 55 45 48 36 45 38 45 

14 69 69 61 68 55 61 66 

15 31 58 44 42 23 66 45 

16 63 61 61 63 69 68 69 

17 25 55 66 45 39 42 23 

18 69 69 63 68 45 69 63 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 2, п. 1 

Результаты, полученные при определении склонности к отклоняющему поведению испытуемых – подростков 17 лет, по 

методике «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (автор методики - А. Н. Орел). 

Испытуемые  1. Шкала 

установки на 

социальную 

желательность 

(служебная 

шкала) 

2. Шкала 

склонности к 

преодолению 

норм и 

правил 

3. Шкала 

склонности к 

аддиктивному 

поведению 

4. Шкала склонности 

к 

самоповреждающему 

и саморазрушающему 

поведению 

5. Шкала 

склонности 

к агрессии 

и насилию 

6. Шкала 

волевого 

контроля 

эмоциональных 

реакций 

7. Шкала 

склонности к 

деликвентному 

поведению 

1 39 45 51 32 59 52 58 

2 62 55 23 23 62 23 62 

3 23 60 60 60 60 60 23 

4 51 42 42 55 51 42 42 

5 43 42 53 59 98 43 48 

6 52 49 41 42 49 42 49 

7 51 23 29 49 42 36 57 

8 44 31 58 40 59 60 22 

9 39 45 15 32 59 52 58 

10 43 32 36 56 28 30 65 

11 34 19 25 25 22 45 35 

12 26 38 38 41 38 19 38 

13 65 19 26 20 45 26 26 

14 33 48 29 37 26 39 29 

15 55 55 58 58 25 28 58 

16 38 35 36 65 35 55 28 

17 55 45 48 36 45 38 45 

18 35 47 57 19 36 55 20 

19 55 22 29 62 55 37 57 

20 65 39 38 19 38 55 19 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 3, п. 1 

Результаты, полученные при определении склонности к отклоняющему 

поведению испытуемых – подростков 15 лет, по Тесту СДП (автор -  Леус Э.В.)  

Испытуемые  I шкала - 

социально 

обусловленное 

поведение 

(СОП) 

II шкала - 

делинквентное 

поведение 

(ДП) 

III шкала - 

зависимое 

(аддиктивное) 

поведение 

(ЗП) 

IV шкала - 

агрессивное 

поведение 

(АП) 

V шкала - 

суицидальное 

(аутоагрессивное) 

поведение (СП) 

1 15 17 14 18 14 

2 14 16 16 18 16 

3 15 15 15 6 19 

4 15 15 6 18 15 

5 13 11 20 18 22 

6 7 5 18 17 9 

7 14 13 9 15 18 

8 18 17 16 9 10 

9 14 15 20 22 19 

10 17 14 17 10 9 

11 5 7 18 16 20 

12 10 10 18 14 7 

13 13 17 9 19 19 

14 17 19 18 20 16 

15 7 13 12 9 18 

16 13 14 15 16 17 

17 11 13 16 15 18 

18 12 10 17 17 6 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 4, п. 1 

Результаты, полученные при определении склонности к отклоняющему 

поведению испытуемых – подростков 17 лет, по Тесту СДП (автор -  Леус Э.В.)  

Испытуемые  I шкала - 

социально 

обусловленное 

поведение 

(СОП) 

II шкала - 

делинквентное 

поведение 

(ДП) 

III шкала - 

зависимое 

(аддиктивное) 

поведение 

(ЗП) 

IV шкала - 

агрессивное 

поведение 

(АП) 

V шкала - 

суицидальное 

(аутоагрессивное) 

поведение (СП) 

1 15 17 14 18 14 

2 14 16 16 18 16 

3 15 15 15 6 19 

4 15 15 6 18 15 

5 13 11 20 18 22 

6 7 5 18 17 9 

7 14 13 9 15 18 

8 18 17 16 9 10 

9 14 15 20 22 19 

10 17 14 17 10 9 

11 5 7 18 16 20 

12 10 10 18 14 7 

13 13 17 9 19 19 

14 17 19 18 20 16 

15 7 13 12 9 18 

16 13 14 15 16 17 

17 11 13 16 15 18 

18 12 10 17 17 6 

19 13 13 15 19 24 

20 16 16 20 9 23 
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Продолжение приложения 1 

Табл. 5, п. 1 

Результаты, полученные при определении склонности к отклоняющему 

поведению испытуемых – подростков – 15 лет, по Диагностическому 

опроснику для выявления склонности к различным формам девиантного 

поведения «ДАП-П» (для подростков 14 – 17 лет) 

Испытуемые Шкала 

«Аддиктивное 

поведение» 

Шкала 

«Делинквентное 

поведение» 

Шкала 

«Суицидальный 

риск» 

Интегральная 

оценка 

(«Девиантное 

поведение») 

1 30 20 28 78 

2 25 22 15 62 

3 42 23 19 84 

4 71 20 29 120 

5 30 15 26 71 

6 59 18 21 98 

7 51 18 25 94 

8 26 38 18 82 

9 33 32 29 94 

10 44 32 22 98 

11 30 31 24 85 

12 38 35 16 89 

13 55 40 18 113 

14 30 20 21 71 

15 31 28 22 81 

16 24 22 21 67 

17 25 32 23 80 

18 30 20 21 71 
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Окончание приложения 1 

Табл. 1, п. 6 

Результаты, полученные при определении склонности к отклоняющему 

поведению испытуемых – подростков – 15 лет, по Диагностическому 

опроснику для выявления склонности к различным формам девиантного 

поведения «ДАП-П» (для подростков 14 – 17 лет) 

Испытуемые  Шкала 

«Аддиктивное 

поведение» 

Шкала 

«Делинквентное 

поведение» 

Шкала 

«Суицидальный 

риск» 

Интегральная 

оценка 

(«Девиантное 

поведение») 

1 32 19 21 72 

2 41 28 25 94 

3 58 36 25 119 

4 55 20 19 94 

5 32 35 24 91 

6 52 32 22 106 

7 51 21 14 86 

8 41 38 11 90 

9 37 30 19 86 

10 40 28 22 90 

11 25 30 17 72 

12 48 22 14 84 

13 36 34 18 88 

14 30 29 21 80 

15 42 23 26 91 

16 55 27 18 100 

17 45 39 22 106 

18 30 15 19 64 

19 35 19 21 75 

20 58 24 28 110 
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Приложение 2 

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

Тест 

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.  

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.  
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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.  

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

преследования.  

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.  

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

73. Мне понравилось бы прыгать с парашютом.  

74. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают.  

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

76. Я не получаю удовольствия от ощущения риска.  

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

78. Я часто не могу сдержать свои чувства.  

79. Бывало, что я опаздывал на уроки.  

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

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

90. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-

настоящему проявить себя.  

91. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знал, 

что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания.  

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

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.  

94. Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить.  

95. Я считаю, что люди должны полностью отказаться употребления спиртных 

напитков.  

96. Я бы мог на спор влезть на высокую фабричную трубу.  

97. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим людям.  

98. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять вертолетом.  

 

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.  
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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.  

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.  
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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 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.  

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

46. Бывает я скучаю на уроках.  

47. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от него 

извинений.  

48. Если человек раздражает меня, то я готова высказать ему все, что о нем думаю.  

49. Во время путешествий и поездок я люблю отклонятся от обычных маршрутов.  

50. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей.  

51. Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомобиле и мотоцикле.  

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

преследования.  

53. Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной анекдот.  

54. Мне нравится иногда смущать и ставить в неловкое положение окружающих.  

55. Я часто огорчаюсь из-за мелочей.  

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

57. Мне больше нравится читать о кровавых преступлениях или о катастрофах.  

58. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты.  

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

60. Я считаю вполне нормальным, если девушка курит.  

61. Мне нравится состояние, которые наступает, когда выпьешь в меру и в хорошей 

компании.  

62. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимала, что сейчас не 

время и не место.  

63. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.  

64. Некоторые люди побаиваются меня..  

65. Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо приговоренного к 

высшей мере наказания..  
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66. Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни.  

67. Если бы могла, то с удовольствием поучаствовала бы в автомобильных гонках.  

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

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

70. Я могу вспомнить случаи, когда я настолько разозлилась, что хватала первую 

попавшуюся под руку вещь и ломала ее.  

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

72. Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом.  

73. Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно преувеличивают.  

74. Счастливы те, кто умирают молодыми.  

75. Я получаю удовольствие, когда немного рискую.  

76. Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам – это допустимо.  

77. Я часто не могу сдержать свои чувства.  

78. Бывало, что я опаздывала на уроки.  

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

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

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

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

83. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.  

84. Бывают случаи, когда я могу ударить человека.  

85. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным.  

86. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки.  

87. Наивные простаки сами заслуживаю того, чтобы их обманывали.  

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

89. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-

настоящему проявить себя.  

90. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знала, 

что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания.  

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

92. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.  

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

94. Я думаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных 

напитков.  
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96. Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже приятно.  

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

98. Мне иногда не хочется жить.  

99. Чтобы добиться успеха в жизни, девушка должна быть сильной и уметь постоять за 

себя.  

100. По-настоящему уважают только тех людей, кто вызывает у окружающих страх.  

101. Я люблю смотреть выступления боксеров.  

102. Я могу ударить человека, если решу, что он серьезно оскорбил меня.  

103. Я считаю, что уступить в споре – это значит показать свою слабость.  

104. Мне нравится готовить, заниматься домашним хозяйством.  

105. Если бы я могла прожить жизнь заново, то я бы хотела стать мужчиной, а не 

женщиной.  

106. В детстве мне хотелось стать актрисой или певицей.  

107. В детстве я была всегда равнодушна к игре в куклы.  

Обработка и интерпретация результатов теста 

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).  

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).  
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(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).  

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  

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.  
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Приложение 3 

Бланк Методики диагностики девиантного поведения несовершеннолетних 

(тест СДП) разработан коллективом авторов - Э.В. Леус 

ТЕСТ СДП 

Код …………………………………                   Возраст                                    Пол 

Если ты согласен с утверждением – ДА, не согласен – НЕТ, если не уверен – ИНОГДА. 

 ВОПРОС ДА ИНОГДА НЕТ 

1 Я всегда сдерживаю свои обещания.    

2 У меня бывают мысли, которыми я не хотел бы 

делиться.  

   

3 Разозлившись, я нередко выхожу из себя.    

4 Бывает, что я сплетничаю.    

5 Бывает, что я говорю о вещах, в которых ничего не 

смыслю. 

   

6 Я всегда говорю только правду.    

7 Я люблю прихвастнуть.    

8 Я никогда не опаздываю.    

9 Все свои привычки я считаю хорошими.    

10 Бывает, спорю и ссорюсь с родителями.    

11 Бывает, я перехожу улицу там, где мне удобно, а не 

там, где положено. 

   

12 Я всегда покупаю билет в транспорте.    

13 Бывает, мне хочется выругаться грубыми 

нецензурными словами. 

   

14 Среди моих знакомых есть люди, которые мне не 

нравятся. 

   

15 Я никогда не нарушаю правил общественного 

поведения. 

   

16 Я не хочу учиться и работать.    

17 Я могу уйти из дома жить в другое место.    

18 Меня забирали в полицию за плохое поведение.    

19 Я могу взять чужое, если мне надо или очень хочется.    

20 Состою на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних. 
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21 Меня часто обижают окружающие (обзывают, бьют, 

отбирают деньги и вещи).  

   

22 У меня есть судимые родственники и/или знакомые.    

23 У меня бывают сильные желания, которые обязательно 

надо исполнить. 

   

24 У меня бывает желание отомстить, восстановить 

справедливость. 

   

25 Я не верю окружающим.    

26 Хочу быть великим и всесильным.    

27 Я испытываю отчаяние, обиду, бессильный гнев.    

28 Я завидую своим одноклассникам, другим людям, 

взрослым. 

   

29 Если нельзя, но очень хочется – значит можно.    

30 Сильным и богатым людям необязательно соблюдать 

все правила и законы. 

   

31 Я курю.    

32 Я употребляю пиво и/или другие спиртные напитки.    

33 Я нюхал клей, растворители, пробовал наркотики, 

курительные смеси. 

   

34 Мои родители злоупотребляют спиртным.    

35 Мои друзья курят, употребляют спиртное.    

36 Люди пьют за компанию, для поддержания хорошего 

настроения 

   

37 Пить и курить – это признаки взрослости.    

38 Я пью/курю из-за проблем в семье, школе, от 

одиночества. 

   

39 Дети и взрослые пьют и курят, потому что это модно и 

доступно. 

   

40 Дети пьют и курят из любопытства, по глупости.    

41 Удовольствие — это главное, к чему стоит стремиться 

в жизни.   

   

42 Мне необходимы сильные переживания и чувства.    
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43 Я хотел бы попробовать спиртное, сигареты, 

наркотики, если бы этого никто не узнал. 

   

44 Вредное воздействие на человека алкоголя и табака 

сильно преувеличивают. 

   

45 Если в моей компании будет принято, то и я буду 

курить и пить пиво. 

   

46 Я редко жалею животных, людей.    

47 Я часто пререкаюсь или ругаюсь с учителями, 

одноклассниками. 

   

48 Я часто ссорюсь с родителями.    

49 Я не прощаю обиды.    

50 Если у меня плохое настроение, то я испорчу его еще 

кому-нибудь. 

   

51 Люблю посплетничать.    

52 Люблю, чтобы мне подчинялись.    

53 Предпочитаю споры решать дракой, а не словами.    

54 За компанию с друзьями могу что-нибудь сломать, 

приставать к посторонним. 

   

55 Часто испытываю раздражение, отвращение, злость, 

ярость, бешенство. 

   

56 У меня бывает желание что-то сломать, громко 

хлопнуть дверью, покричать, поругаться или 

подраться. 

   

57 В порыве гнева я могу накричать или ударить кого-то.    

58 Я охотно бы участвовал в каких-нибудь боевых 

действиях. 

   

59 Могу нарочно испортить чужую вещь, если мне что-то 

не нравится. 

   

60 Я хочу быть взрослым и сильным.    

61 Я чувствую, что меня никто не понимает, мной никто 

не интересуется. 

   

62 Я чувствую, что от меня ничего не зависит, 

безнадежность, беспомощность. 

   



91 

 

Продолжение приложения 3 

64 Я бы взялся за опасное для жизни дело, если бы за это 

хорошо заплатили. 

   

65 Было бы лучше, если бы я умер.    

66 Я испытываю чувство вины перед окружающими, 

родителями. 

   

67 Я не люблю решать проблемы сам.    

68 У меня есть желания, которые никак не могут 

исполниться. 

   

69 Я не очень хороший человек.    

70 Я не всегда понимаю, что можно делать, а что нельзя.    

71 Я часто не могу решиться на какой-либо поступок.    

72 Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет 

прыгнуть вниз. 

   

73 Я нуждаюсь в теплых, доверительных отношениях.    

74 Терпеть боль назло мне бывает даже приятно.    

75 Я испытываю потребность в острых ощущениях.           

 

Обработка данных 

I шкала - социально 

обусловленное поведение 

(СОП) 

0-10 отсутствие ориентации на социально 

обусловленное поведение, преобладает 

индивидуализация 

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 

 0-10 отсутствие признаков зависимого поведения 
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III шкала - зависимое 

(аддиктивное) поведение 

(ЗП) 

 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 

 

 

Табл. 1, п. 3 

Среднегрупповые показатели склонности подростков к отклоняющемуся 

поведению (M±m),  в баллах 

Показатели  

(в баллах) 

Младшие 

подростки 

(10-12 лет) 

n=906 

Средние 

подростки 

(13-15 лет) 

n=919 

Старшие подростки 

(от 16 лет) 

n=87 

Социально желаемое 

поведение 

15,44±0,18 17,28±0,18 18,55±0,60 

Делинквентное поведение 7,63±0,21 8,95±0,21 9,25±0,63 

Аддиктивное поведение 5,90±0,19 8,19±0,20 9,37±0,61 

Агрессивное поведение 6,82±0,25 9,20±0,21 9,98±0,96 

Суицидальное поведение 10,09±0,27 10,87±0,23 11,44±0,80 
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Приложение 4 

Диагностический опросник для выявления склонности  к различным 

формам девиантного поведения «ДАП-П» (для учащихся общеобразовательных 

учреждений) 

 

Опросник содержит 48 вопросов (утверждений), на каждый из которых обследуемому 

предлагается выбрать один из 4 вариантов ответа: «совершенно верно», «верно», «пожалуй, 

так», «нет, это совсем не так».  

 

1. Я хорошо понял инструкцию к данной методике.  

2. Люди, с которыми я пытаюсь находиться в дружеских отношениях, очень часто 

причиняют мне боль.  

3. «За компанию» с товарищами я могу принять большое количество алкоголя.  

4. Я считаю, что в некоторых ситуациях жизнь может потерять ценность для человека.  

5. Я бываю излишне груб(а) с окружающими.  

6. Мои друзья рассказывали, что в некоторых ситуациях они испытывали необычные 

состояния: видели красочные и интересные видения, слышали странные звуки и др.  

7. Мои близкие друзья частенько уклонялись от учебных занятий (воспитательных 

мероприятий), считая их скучными, неинтересными.  

8. Среди моих друзей были такие, которые вели такой образ жизни, что мне 

приходилось скрывать свою дружбу от родителей.  

9. Мне кажется, окружающие плохо понимают меня, не ценят и недолюбливают.  

10. В последнее время я замечаю, что стал(а) много курить. Это помогает мне отвлечься 

от проблем и хлопот.  

11. Бывало, что по утрам у меня дрожали руки и голова просто «раскалывалась».  

12. Я всегда стремился(лась) к дружбе с ребятами, которые были старше меня по 

возрасту.  

13. Не могу заставить себя бросить курить, хотя знаю, что это вредно.  

14. В состоянии агрессии я способен(а) на многое.  

15. Среди моих близких родственников (отец, мать, братья, сестры) были судимые 

лица.  

16. Часто я испытывал чувство невесомости тела, отрешенности от окружающего мира, 

нереальности происходящего.  
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17. На подрастающее поколение влияет так много обстоятельств, что усилия родителей 

и педагогов по их воспитанию оказываются бесполезными.  

18. Если кто-нибудь виноват в моих неприятностях, я найду способ отплатить ему тем 

же.  

19. Приятели, с которыми я дружу, не нравятся моим родителям.  

20. Я считаю, что можно оправдать людей, выбравших добровольную смерть.  

21. Я привык(ла) считать, что «око за око, зуб за зуб».  

22. Я всегда раз в неделю выпиваю.  

23. Если кто-то причинил мне зло, я отплачу ему тем же.  

24. Бывало, что я слышал(а) голоса внутри моей головы, звучание собственных мыслей.  

25. Смысл жизни не всегда бывает ясен, иногда его можно потерять.  

26. У меня есть друзья, которые любят смотреть «мультики» после приема разных 

веществ.  

27. В районе, где я проживаю, есть молодежные тусовки, которые активно враждуют 

между собой.  

28. В последнее время, чтобы не сорваться, я вынужден(а) принимать успокоительные  

средства.  

29. Я пыталась(лся) освободиться от некоторых пагубных привычек.  

30. Я не осуждаю людей, которые совершают попытки уйти из жизни.  

31. Употребляя алкоголь, я часто превышал свою норму.  

32. Мои родители и родственники высказывали опасения в связи с моими выпивками.  

33. В последнее время я часто испытывал(а) стресс, поэтому принимал(а) 

успокоительные средства. 

34. Выбор добровольной смерти человеком в обычной жизни, безусловно, может быть 

оправдан.  

35. В нашей школе был принят «ритуал прописки» новичков, и я активно в нем 

участвовал.  

36. В последнее время у меня подавленное состояние, будущее кажется мне 

безнадежным.  

37. У меня были неприятности во время учебы в связи с употреблением алкоголя.  

38. Мне неприятно вспоминать и говорить о некоторых случаях, которые были связаны 

с употреблением алкоголя.  

39. Мои друзья умеют хорошо «расслабиться» и получить удовольствие.  
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40. Можно согласиться с тем, что я не очень-то склонен выполнять многие законы, 

считая их неразумными.  

41.Среди моих близких друзей были такие, которые часто уходили из дома, 

бродяжничали и т.д  

42. Я считаю, что мой отец злоупотреблял (злоупотребляет) алкоголем.  

43. Я люблю играть в азартные игры. Они дают возможность «встряхнуться», «поймать 

свой шанс».  

44. Я понимаю людей, которые не хотят жить дальше, если их предают родные и 

близкие.  

45. Я не осуждаю друзей, которые курят «травку».  

46. Нет ничего предосудительного в том, что люди пытаются испытать на себе 

некоторые необычные состояния.  

47. В нашей семье были случаи добровольного ухода из жизни (или попытки ухода).  

48. С некоторыми своими привычками я уже не смогу справиться, даже если очень 

захочу.  

Работа с опросником закончена, отложите бланк.  

Обработка результатов  

Обработка результатов обследования производится по каждому блоку в отдельности с 

помощью специальных «ключей», а также по всей методике в целом, путем суммирования 

баллов. При этом ответы оцениваются следующим образом:  

0 – Нет, это совсем не так. 

1 – Пожалуй, так.  

2 – Верно.  

3 – Совершенно верно. 

В процессе обработки вначале необходимо обратить внимание на вопрос 1 (хорошо ли 

понял обследуемый инструкцию к данной методике). 

Примечание.  

Показатели, соответствующие 1—2 стенам, говорят о высокой склонности к 

девиантному поведению; показатели, соответствующие 3—8 стенам, — о значительной 

предрасположенности; показатели, соответствующие 9-10 стенам, — о низкой склонности 

(или отсутствии) к девиантному поведению.  

Уровень склонности к аддиктивному поведению (шкала АДП) оценивается по 

следующим номерам вопросов:  3, 6, 10, 11,13, 16, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32,33, 37, 38,39, 42, 

43, 45, 46,48.  
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Продолжение приложения 4 

Уровень склонности к делинквентному поведению (шкала ДП) оценивается по 

следующим номерам вопросов:  5,7, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 35, 40, 41.  

Уровень суицидальной предрасположенности (шкала СР) оценивается по следующим 

номерам вопросов: 2, 4, 9, 20, 25, 30, 34, 36, 44, 47.  

При дальнейшей обработке «сырые» значения по отдельным шкалам суммируются, 

определяется суммарный балл (склонность к девиантным формам поведения), который затем 

переводится в 10-балльную шкалу нормального распределения (стены). 

 

 

Табл. 1, п. 4 

Стены к методике «ДАП-П» 

Наименование  

шкал методики 

низкие СТЕНЫ высокие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шкала «Аддиктивное 

поведение»  

38 и 

>  

37-

31  

30-

26  

25-

19  

18-

13  

12-

8  

7-6  5-4  3-2  1и<  

Шкала «Делинквентное 

поведение»  

33 и 

>  

32-

27  

26-

23  

22-

18  

17-

15  

14-

11  

10-

8  

7-5  4-3  2и<  

Шкала «Суицидальный риск»  16и>  15-

13  

12-

10  

9-7  6-5  4  3  2  1  0  

Интегральная оценка 

(«Девиантное поведение») 

100 

и >  

88-

83  

82-

68  

67-

54  

53-

45  

44-

33  

32-

26  

25-

19  

18-

15  

14 

и <  
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