




 

РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 56 с., таблиц 5, источников 39, 

приложений 2. 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ, ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ, ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ 

Цель работы – исследовать взаимосвязь взаимоотношений родителей и 

склонности к девиантному поведению подростка. 

Объектом исследования является девиантное поведение подростков. 

Предмет исследования – взаимоотношения между родителями как 

психологический фактор склонности к девиантному поведению подростка. 

Гипотеза исследования строится на предположении о том, что существует 

взаимосвязь между отношениями между родителями и склонностью к 

девиантному поведению подростков. 

Методики исследования: 

1. Опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях» (Ю. Е. Алешин и Л. Я. Гозман); 

2. Методика «Склонность к отклоняющемуся поведению» А. Н. Орла. 

Результат работы состоит в описании и интерпретации корреляционных 

связей между различными показателями взаимоотношений родителей 

подростков и склонностью к различным формам девиантного поведения 

подростков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

События современности показывают, что изучение факторов 

формирования девиантного поведения не просто не теряет своей актуальности, 

а требует более пристального и подробного внимания как ученых, так и 

психологов-практиков.  

На теоретическом уровне требует уточнения вопрос о границах 

девиантного поведения в современном обществе. Девиантное или 

отклоняющееся поведение – это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее 

социальной дезадаптацией. 

Те проявления девиантного поведения, которые еще 20-30 лет назад могли 

считаться отклоняющимися от общепринятых норм (например, пирсинг или 

татуировки, курение кальяна и т.д.), в современном обществе уже могут 

рассматриваться вариантом нормы даже не в рамках отдельной субкультуры, а 

в рамках норм и допустимых вариантов для общества в целом. Такая динамика 

изменений общественных норм просто обязывает научный мир к постоянному 

обновлению данных в области девиантологии. Исследованием вопросов 

девиантного поведения занимались Б.Н. Алмазов, С.А. Бадмаев, С.А. Беличева, 

Е.Д. Змановская, Ю.А. Клейберг, М.В. Комарова, Е.В. Ларина, А.Е. Личко, 

В.Д. Менделевич, А.В. Мудрик, Р.В. Овчарова, Л.Н. Онищук, Е.Б. Роголева, 

Ю.Ю. Черво, Ю.И. Юричка, З.Г. Ягудин и др.  

С другой стороны, как бы не изменялись границы общепринятых моделей 

поведения, законы психического развития и 30 лет назад и сегодня имеют 

одинаковые онтогенетические основы. С этой точки зрения, подростковый 

возраст как ранее, так и сейчас, является достаточно сложным периодом 

взросления человека. Его протекание обусловлено взаимодействием множества 

факторов – физиологических, социальных, внутриличностных, семейных. Их 
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переплетение и дает в итоге картину личности подростка. Основные 

нравственные и поведенческие установки подросток приобретает посредством 

существования в конкретной семейной системе, которую формируют, прежде 

всего, родители.  

Цель нашей работы – исследовать взаимосвязь взаимоотношений 

родителей и склонности к девиантному поведению подростка. 

Объектом исследования является девиантное поведение подростков. 

Предмет исследования – взаимоотношения между родителями как 

психологический фактор склонности к девиантному поведению подростка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Провести анализ определения содержания понятия «девиантное 

поведение» в психологической литературе. 

2. Описать психологические особенности развития человека в 

подростковом возрасте. 

3. Проанализировать формирование склонности к девиантному поведению 

у подростков. 

4. Организовать и провести эмпирическое исследование взаимосвязи 

отношений между родителями и склонностью к девиантному поведению 

подростков.  

Гипотеза исследования строится на предположении о том, что существует 

взаимосвязь между отношениями между родителями и склонностью к 

девиантному поведению подростков. 

Методики исследования: 

1. Опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях» (Ю. Е. Алешин и Л. Я. Гозман); 

2. Методика «Склонность к отклоняющемуся поведению» А. Н. Орла. 

Результат работы состоит в описании и интерпретации корреляционных 

связей между различными показателями взаимоотношений родителей и 

склонностью к различным формам девиантного поведения подростков.  
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН ФОРМИРОВАНИЯ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

 

1.1 Понятие девиантного поведения в психологии 

 

 

Девиантное поведение (от лат. deviatio – отклонение) – поведение, 

нарушающее социальные нормы определенного общества, которое выражается 

в поступках, поведении (действиях или бездействии) как отдельных индивидов, 

так и социальных групп, отступающих от установленных законодательно или 

сложившихся в конкретном социуме общепринятых норм, правил, принципов, 

образцов, обычаев, традиций [9, c. 84]. В современной психологии широко 

распространенным является следующее определение: девиантное поведение – 

поведение, отклоняющееся от установленных норм и стандартов, будь то 

нормы психического здоровья, права, культуры, морали (В. В. Ковалев, 

И. С. Кон, В. Г. Степанов, Ф. И. Фельдштейн), а также поведение, не 

удовлетворяющее социальным ожиданиям данного общества в конкретный 

период времени (Н. Смелзер, Т. Шебутани) [19, с. 73]. 

Истоки научного изучения девиантного поведения в конце XIX и начале 

XX в. носили, в основном, биологический характер: считалось, что некоторые 

люди плохи от рождения, имеют врожденные личностные изъяны, которые 

провоцируют их антиобщественное поведение и не дают возможности 

сдерживать биологические потребности. В частности, Ч. Ламброзо считал, что 

существует прямая связь между преступным поведением и биологическими 

особенностями человека и утверждал, что «криминальный тип личности» есть 

результат деградации к более ранним стадиям человеческой эволюции [6, 

С. 21–37]. 

Дюркгейм Э. ввел понятие аномии, под которой он понимал состояние 

разрушенности или ослабленности нормативной системы общества, которая 
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вызывается резкими изменениями, скачками. Таким образом, аномия – это 

социальная дезорганизация. Он подчеркивал, что социальные правила играют 

основную роль в регулировании жизни людей, управляют их поведением, как 

следствие, люди знают, что ждут от них и чего можно ожидать от других. 

Смелзер выделяет три компонента девиации [39, c. 121]: 

− человек, которому свойственно определенное поведение; 

− норма (ожидание), которое является критерием оценки девиантного 

поведения; 

− некий другой человек, социальная группа, реагирующие на поведение 

первого. 

Смелзер полагал, что девиантное поведение определяется соответствием 

или несоответствием поступков человека социальным ожиданиям. 

Фишер Г. структуру феномена девиации рассматривает в трех 

направлениях: 

а) девиация как дезадаптация (имеет два аспекта: отторжение девиантной 

личности; социально-психологическая иммунизация); 

б) отклонение и меньшинство; 

в) положение девиантной личности. 

Фрейзер Ч. выделяет три основных теоретических подхода к девиации:  

− с точки зрения социализации;  

− с позиций социально-психологической реакции;  

− с позиции социального контроля [39]. 

Девиантность определяется, по его мнению, соответствием или 

несоответствием поступков социальным ожиданиям.  

В рамках теорий Э. Кречмера и Х. Шелдона, девиантное поведение 

связывается с особенностью строения тела; теорий Прайса и Уиткина – с 

аномалиями половых хромосом. С точки зрения З. Фрейда, девиация 

объясняется умственными дефектами, «дегенеративностью», слабоумием и 

психопатией. Культурологические объяснения девиаций, с точки зрения 

Селлина и Миллера, стоят на позиции признания конфликта между нормами 
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культуры. Теория фокального или фокусного взросления Дж. Коулмена, 

согласно которой взросление имеет квантовую природу, т.е. трудности 

возникают в определенных точках развития подростка. Свои «пики» (или 

фокусы) имеют взаимоотношения подростка с родителями, сверстниками, 

отношение к самому себе, процесс полового созревания, приводящие к 

девиациям в поведении и сознании [17]. 

Синонимичным термином, встречаемым в научной психологической 

литературе, является «отклоняющееся поведение». Отдельно следует указать на 

применение еще ряда терминов, которые также раскрывают различные стороны 

изучаемого нами феномена – это поведение «делинквентное», «аддиктивное», 

«дезадаптивное», «асоциальное», «неадекватное», «деструктивное», 

«акцентуированное», «аффективное», «агрессивное», «конфликтное» и др.  

Ряд авторов под нормальным поведением, как правило, понимает 

нормативно-одобряемое поведение, не связанное с болезненным 

расстройством, к тому же характерное для большинства людей. «Нормальным» 

считается все, что соответствует принятой в данной науке в данное время 

норме-эталону.  

Исходной точкой для всех них служит понятие нормы [13, c. 123]. 

Социальная норма – совокупность требований и ожиданий, которые 

предъявляет социальная общность (группа, организация, класс, общество) к 

своим членам с целью регуляции деятельности и отношений. Социальные 

нормы играют неоценимую регулятивную роль в жизни любого общества, т.к. 

создают нормативно-одобряемое поле деяний, желательных для данного 

общества в данное время и ориентируют личность в ее поведении. 

Социальные нормы могут образовываться стихийно (например, в виде 

традиций) или целенаправленно (например, в форме законов, официальных 

предписаний или запретов). Существует еще один путь – научного определения 

нормы. Наиболее простой и распространенный – негативный подход. В 

соответствии с ним нормальный (или здоровый) человек тот, у кого 

отсутствуют аномалии. 
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Позитивный подход, напротив, нацелен на выявление образца с 

желательными качествами. Для получения эталона (условной группы людей без 

аномалий) чаще всего применяют методы математической статистики. 

Статистическая норма выглядит как средний показатель. Это то, что присуще 

большинству (не менее чем половине) людей в популяции [18]. 

Другая, критериальная, норма основана на социально-нормативном 

критерии и существует в форме требований (задач) различной степени 

трудности. 

Наконец, норма может быть идеальной – в виде обобщения 

положительных качеств выдающихся представителей человечества, 

о6еспечивающих его прогрессивное развитие.  

Социальные нормы определяются как результат адекватного или 

искаженного отражения в сознании и поступках людей объективных 

закономерностей функционирования современного общества. Поэтому они 

либо соответствуют законам общественного развития, являясь 

«естественными», либо недостаточно адекватны им, а то и вступают в 

противоречие. В таком варианте аномальной как раз становится «норма», 

«нормальны» уже отклонения от нее. 

Также девиантное поведение можно рассматривать с точки зрения его 

направленности. Тогда оно делится на позитивное и негативное. Границы 

между позитивным и негативным девиантным поведением подвижны во 

времени и пространстве социумов.  

В зависимости от способов взаимодействия с реальностью и нарушения 

тех или иных норм общества В. Д. Менделевич разделяет девиантное поведение 

на пять типов: делинквентное, патохарактерологическое, аддиктивное, 

психопатологическое и отклонения в поведении на базе гиперспособностей. 

Делинквентнтный тип девиантного поведения – это отклоняющееся 

поведение, в крайних своих проявлениях представляющее уголовно-наказуемое 

деяние. Отличия делинквентного от криминального поведения заключаются в 

тяжести правонарушений и выраженности их антиобщественного характера.  
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Аддиктивный тип девиантного поведения – это поведение с 

формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного 

изменения своего психического состояния посредством приема психоактивных 

веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных видах 

деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций.  

Патохарактерологический тип девиантного поведения – это поведение, 

обусловленное патологическими изменениями характера, сформировавшимися 

в процессе воспитания.  

К ним относятся расстройства личности (психопатии) и явные или 

выраженные акцентуации характера.  

Психопатологический тип девиантного поведения основывается на 

психопатологических симптомах и синдромах, являющихся проявлениями тех 

или иных психических расстройств и заболеваний.  

Основанный на гиперспособностях тип девиантного поведения 

заключается в том, что выходящими за рамки обычного, нормального 

рассматривают человека, способности которого значительно и существенно 

превышают среднестатистические. Отклонение в сторону одаренности в одной 

области человеческой деятельности часто сопровождается девиациями в 

обыденной жизни [30]. 

Исследователь Т. А. Родермель выделяет следующие причины, 

вызывающие девиантное поведение:  

1. Разрыв между ценностями культуры и существующей в обществе 

социальной структурой. 

2. Противоречие между доминирующей в обществе культурой и 

разнообразными делинквентными субкультурами. 

3. Разрыв между социальным статусом личности и ее социальными 

ожиданиями. 

4. Отчуждение личности от ценностно-нормативной системы регуляции, 

существующей в обществе, когда официально признаваемые цели и ценности 

становятся недоступными тем людям, которые хотели бы достичь их 
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законными и одобряемыми обществом путями и средствами. 

5. Утрата личностью морально-ценностных ориентиров, в результате чего 

наступает нравственный кризис, и личность становится жертвой 

вседозволенности. 

6. Ощущение индивидом бессмысленности своей жизни, приводящее к 

самоубийству. 

7. Аномия – нарушение моральных предписаний, правовых норм, законов 

[25]. 

По сфере регулируемых отношений выделяют следующие основные 

группы социальных норм: духовно-нравственные, морально-этические, 

правовые, политические, организационно-профессиональные. 

Носителями нравственных (духовных) норм выступают сами люди, а 

также такие социальные институты, как семья, религиозные конфессии, 

общественные организации. В ряде случаев нравственные нормы сливаются в 

единое образование с этическими нормами. Морально-этические нормы 

представляют собой ожидания-предписания определенной социальной группы 

(реальной или номинальной) в отношении ее членов. Нормы данного вида 

обычно текстуально не закреплены [23]. 

Правовые нормы закреплены в основных документах государства 

(конституция, уголовный кодекс, гражданский кодекс) и регулируются всей 

государственной системой. 

Политические нормы сформулированы в международных документах и 

межгосударственных соглашениях и регулируют отношения между странами 

(народами). 

Организационно-профессиональные нормы определяются должностными 

инструкциями, правилами внутреннего распорядка, профессиональными 

традициями. 

В настоящее время можно говорить о появлении нового вида социальной 

нормы – индивидуальной, связанной с признанием ценности каждой личности, 

что проявляется в гуманизации общественного сознания в целом. 
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В силу различий в ценностях люди существенно отличаются по мотивам и 

стилям поведения. Например, ценности могут быть ориентированы на 

выживание, следовательно, усилия людей будут направлены на обеспечение 

физической и материальной безопасности.  

Другим ориентиром в жизни человека может быть общественное мнение, 

что соответственно порождает стремление принадлежать к группе, подражать 

или добиваться успеха.  

Наконец, возможна ориентация на свои внутренние потребности, которая 

будет стимулировать активность в одной из следующих форм: поиск своих 

отличий от других людей, экспериментирование, увлечения, творчество, 

заинтересованность проблемами общества и служение ему.  

Таким образом, социальные нормы создают установки личности, которые, 

в свою очередь, формируют диспозиционное поведение. 

Способы получения нормы нередко называют критериями. Одним из 

самых распространенных и общих является статистический критерий (метод), 

который позволяет определить норму для любого явления с помощью подсчета 

частоты, с которой оно встречается в популяции. С точки зрения 

математической статистики нормально все то, что встречается часто, т.е. не 

реже чем в 50% случаев. 

Статистический критерий сочетается с качественно-количественной 

оценкой поведения по степени его выраженности и степени угрозы для жизни. 

Психопатологический критерий используется в медицине. Все 

поведенческие проявления условно разделяют на две группы: нормальные и 

патологические в значении «здоровье – болезнь».  

В классификации болезней девиантное поведение не выделено в качестве 

отдельной единицы, следовательно, оно не является ни формой патологии, ни 

строго определенным медицинским понятием. В то же время девиантное 

поведение широко рассматривается в ряду явлений, лежащих между нормой и 

патологией, таких, как акцентуации характера, ситуативные реакции, 

нарушения развития, предболезнь. 
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В соответствии с социально-нормативным критерием поведение, 

соответствующее требованиям общества в данное время, воспринимается как 

нормальное и одобряется. Отклоняющееся поведение, напротив, противоречит 

основным общественным установкам и ценностям. С точки зрения социально-

нормативного критерия ведущим показателем нормальности поведения 

является уровень социальной адаптации личности. 

В соответствии с индивидуально-психологическим критерием, 

современные требования к человеку не ограничиваются его способностью 

выполнять социальные предписания, но предполагают также самопознание и 

самобытие личности. В связи с этим основополагающими качествами 

современной личности можно назвать: ее внутреннюю позицию по отношению 

к внешнему миру и себе, способность принимать решения и делать выбор, а 

также личную ответственность за собственное поведение.  

Агрессивное поведение можно считать девиантным, потому что 

проявляется низкий моральный и волевой уровень поведенческого 

регулирования, нравственная нестабильность, игнорирование социальных 

норм, слабый самоконтроль. Люди обычно используют агрессию, чтобы 

привлечь внимание, открыто выражают свои агрессивные эмоции (кричат, 

проклинают громко, ломают вещи).  

Встает вопрос о том, всегда ли многочисленные формы отклоняющегося 

поведения свидетельствуют о состоянии конфликта между личностными и 

общественными интересами.  

С одной стороны, отклоняющееся поведение – это чаще всего попытка 

уйти из общества, убежать от повседневных жизненных проблем и невзгод, 

преодолеть состояние неуверенности и напряжения через определенные 

компенсаторные формы. С другой, отклоняющееся поведение не всегда носит 

негативный характер. Оно может быть связано со стремлением личности к 

новому, попыткой преодолеть консервативное, мешающее двигаться вперед. К 

отклоняющемуся поведению могут быть отнесены различные виды научного, 

технического и художественного творчества. 
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Таким образом, специфическими особенностями отклоняющегося 

поведения личности являются: 

1. Поведение личности отклоняется от наиболее важных принятых в 

данном обществе в данное время социальных норм, т.е. совершаются любые 

действия, не соответствующие законам, правилам, традициям и социальным 

установкам. 

2. Поведение и личность, его проявляющая, вызывают негативную оценку 

и осуждение со стороны других людей. Негативная оценка может иметь форму 

общественного осуждения или социальных санкций, в том числе уголовного 

наказания. Однако санкции могут приводить к такому негативному явлению, 

как стигматизация личности – навешивание на нее социального ярлыка, 

предвзятое мнение и отвержение со стороны общества, препятствующие 

позитивным переменам и усиливающие изоляцию. 

3. Поведение наносит реальный ущерб самой личности или окружающим 

людям. Психологическим маркером ущерба является страдание, переживаемое 

самим человеком или окружающими людьми. 

4. Поведение преимущественно можно охарактеризовать как стойко 

повторяющееся (многократное или длительное). 

5. Расстройство поведения согласовывается с общей направленностью 

личности. При этом рассматриваемое поведение не должно быть следствием 

нестандартной, кризисной ситуации самообороны. 

6. Расстройство в поведении не должно отождествляться с психическими 

заболеваниями или патологическими состояниями, хотя и может сочетаться с 

последними. 

7. Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно 

сопровождается различными проявлениями социальной дезадаптации. 

8. В качестве последнего признака отклоняющегося поведения можно 

отметить его выраженное индивидуальное и возрастно-половое своеобразие. 

В зависимости от взаимодействия с окружающим миром выделяется 

несколько видов девиантного поведения:  
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1. Аддиктивное, когда человек уходит от реальности, обретает 

зависимость, компенсируя отсутствие чего-то ценного для себя. Это 

достигается с помощью наркомании и игромании, алкоголизма и т. д. В 

результате индивид постепенно утрачивает над собой контроль. Причём все 

аддикции развиваются постепенно. Есть и психологические, когда индивид 

зацикливается на определённом человеке, зависит от мнения окружающих. К 

этой группе причисляется и безответная любовь. Любые сильные переживания 

постепенно разрушают личность, появляется нежелание ставить себе цели, 

добиваться их [2]. 

2. Делинквентное. Иначе его называют преступным, криминальным. 

Индивид убеждён, что нужно бороться с реальностью и противостоять ей 

любыми способами. Причём выбирает из незаконных вариантов. Это опасно 

для самого индивида, окружающих и общества в целом. Делинквенты 

полностью утрачивают моральные нормы, признают только низшие 

потребности, которые удовлетворяют любым удобным для себя способом.  

3. Психопатический, когда для индивида окружающий мир представляется 

враждебным. 

4. Игнорирование реальности. Чаще это присуще индивидам с узким проф-

направлением. Кроме своей работы остальному придаётся малое значение или 

вовсе игнорируется. Однако так индивид приспосабливается к миру и может 

реализовать себя в обществе, не причиняя ему вреда.  

5. Антиморальный. Это выражается в некрасивом или вызывающем 

поведении в обществе на людях. Причём в зависимости от социума 

девиантными будут разные поступки. Например, одни почитают собак, другие 

народности их выращивают ради пищи. Однако к общему антиморальному 

поведению можно отнести нецензурную брань, проституцию, публичные 

оскорбления.  

Таким образом, агрессивное поведение может стать элементом любого 

вида девиации, так как эти понятия связаны между собой. Действительно, 

противозаконные действия по большей части сопровождаются агрессивными 
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действиями. Это могут быть корыстные преступления, в которых агрессия 

носит инструментальный характер, т. е. служит достижению каких-либо целей 

(убийство для получения жилплощади, физическое насилие при ограблении, 

угрозы с целью вымогательства денег). В случае других, насильственных, 

преступлений непосредственно проявляется враждебное поведение. Насилие в 

целом как наиболее опасная форма агрессивного поведения запрещается 

законом и контролируется государством.  

Один из значимых вопросов для исследования и анализа специфических 

возрастных особенностей девиаций представлен проблемой, касающейся 

критериев возрастных поведенческих норм.  

Возрастная норма поведения - это поведенческая модель в виде системы 

предписаний, которых необходимо придерживаться индивиду для признания 

его соответствующим определенному возрасту. В ходе оценивания возрастной 

нормы производится анализ различных аспектов (стилей) деятельности, 

которым соответствует человек в определенном возрасте. Они включают: стиль 

коммуникации, включая компетентность и толерантность общения; 

саморегуляцию поведения (так называемые волевые характеристики); 

особенности интеллектуального развития, например, способность планировать 

свою работу; эмоциональные и психомоторные особенности (например, 

мимический и жестикуляционный стиль); устную и письменную речь и их 

стиль. Коммуникативные аспекты личности обладают возрастной спецификой 

и нормативами. Компетентность, связанная с коммуникациями, увеличивается с 

возрастом, а коммуникативная толерантность часто начинает носить 

волнообразный характер. В этой сфере особенности девиаций связаны с 

особенностями саморегуляции деятельности (самоконтролем). В этой сфере 

важность имеют различные способы (модели, стили, шаблоны) контроля своих 

поступков и эмоций.  

Так, в детстве и подростковом возрасте саморегуляция характеризуется 

неустойчивостью и поисковым характером. Тогда как во взрослом и пожилом 

возрасте она более устоявшаяся структура. В основе саморегуляции лежит 
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самооценка и самосознание личности, уровень притязаний и специфика 

целеполагания. В молодости, в отличие от других возрастов, чаще всего можно 

обнаружить крайние варианты самооценки (например, завышенная или 

заниженная).  

 

 

1.2 Факторы формирования девиантного поведения 

 

 

Девиантное поведение имеет многократно повторяющийся характер и 

выраженное индивидуальное и возрастно-половое своеобразие.  

Фактором риска для развития девиантного поведения является 

подростковый период развития личности. 

К числу разнообразных факторов, обуславливающих генезис 

отклоняющегося поведения, относят: 

− социальный фактор (социально-экономические, культурные, 

политические условия жизни человека); 

− психолого-педагогический фактор (семейное, школьное, 

профессиональное, дополнительное и т.п. воспитание); 

− индивидуальный фактор (психологические предпосылки, 

затрудняющие социальную адаптацию индивида); 

− личностный (активно-избирательное отношение индивида к среде 

общения и деятельности, к нормам и ценностям своего окружения, к 

педагогическим воздействиям семьи, школы, общественности, досуговых 

коллективов, а также к личным ценностным ориентациям и личной 

способности и готовности к саморегулированию своего поведения) [18]. 

Не менее распространено и деление на биологические и социально-

психологические факторы, которые, в свою очередь, включают: 

− биологические факторы в виде генетической предрасположенности в 

случаях конституциональных психопатий, резидуально-органические 
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поражения головного мозга по типу минимальной мозговой дисфункции, 

хронические соматические заболевания, дефекты анализаторов; 

− социально-психологические факторы, среди которых значительное 

место занимает фактор дисгармоничного воспитания (неполный дом, 

гипоопека, эмоциональное отвержение, противоречивое воспитание, 

жестокие отношения в семье и др.), особенности микро- социального 

окружения, хронические психотравмирующие ситуации в семье и социуме, 

неврозы, реакции личности на осознание психической и физической 

неполноценности; социально-психологические особенности подросткового 

возраста как причина формирования нарушений поведения в виде 

«пубертатного кризиса», со свойственным ему кризисом идентичности, 

«кризисом авторитета», «сексуальным кризисом», которые и составляют 

свойственные этому возрасту специфически подростковые реакции на 

воздействие социальной среды;  

− влияние социально-экономической и общественно-правовой ситуации 

в стране. 

Во многих случаях предпосылки девиантного поведения создают именно 

социальные факторы (школьные трудности, травматические жизненные 

события, влияние девиантной субкультуры или группы). Что же касается 

индивидуально-личностных факторов, то самыми важными и постоянно 

присутствующими являются заниженный уровень самоуважения и отсутствие 

сложившихся механизмов самоконтроля и самокорректировки [18]. 

Кэплан Г. начинал с изучения взаимосвязи между девиантным поведением 

и пониженным самоуважением. Поскольку каждый человек стремится к 

положительному образу «Я», низкое самоуважение переживается как 

неприятное состояние, а принятие себя ассоциируется с освобождением от 

травмирующих переживаний.  

Условиями, обуславливающими высокую степень вероятности отклонений 

от социальных норм являются: 

− социальное неравенство. Это находит выражение в низком, подчас 
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нищенском, уровне жизни большей части населения, в первую очередь 

молодежи; в расслоении общества на богатых и бедных, безработица, 

инфляция, коррупция и т.д.; 

− морально-этический фактор девиантного поведения выражается в 

низком морально-нравственном уровне общества, бездуховности, 

психологии вещизма, отчуждении личности. Жизнь общества с рыночной 

экономикой напоминает базар, на котором все продается и покупается, 

торговля рабочей силой и телом является рядовым событием. Деградация и 

падение нравов находят свое выражение в массовой алкоголизации, 

бродяжничестве, распространении наркомании, взрыве насилия и 

правонарушениях; 

− окружающая среда, которая нейтрально-благосклонно относится к 

девиантному поведению. Молодые девианты в большинстве своем выходцы 

из неблагополучных семей. Неблагоприятные условия жизни и воспитание в 

семье, проблемы овладения знаниями и связанные с этим неудачи в учебе, 

неумение строить отношения с окружающими, возникающие на этой основе 

конфликты, различные психофизические отклонения в состоянии здоровья, 

как правило, ведут к кризису духа, потере смысла существования; 

− теория навешивания ярлыков, в которой девиантное поведение 

трактуется не как продукт индивидуальной психологии или генетической 

наследственности, а как последствия воздействия социальной структуры и 

социального контроля. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что базовыми социально-

культурными и психологическими предпосылками и факторами девиантного 

поведения, выступают: изменения в системе ценностей и образе жизни, 

вызванные общекультурными тенденциями; специфическая группа 

психологических качеств личности, препятствующей позитивной 

социализации; обостренные проблемы личностной идентичности; негативное 

влияние социальной среды и ближайшего социального поведения, агрессивное 

поведение личности.  
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Различные формы отклоняющегося поведения имеют общие свойства, 

которые являются критерием принадлежности к группе девиаций. Одним из 

таких существенных признаков была названа деструктивность - 

разрушительность. Действительно, девиантное поведение в целом приводит к 

разрушению чего-либо (здоровья, отношений, личности, общественного 

порядка) и даже - к прерыванию самой жизни.  

Как известно, деструктивность, в свою очередь, тесно связана с такой 

базовой человеческой характеристикой, как агрессия. И хотя, на наш взгляд, 

агрессивное поведение не является отдельным видом отклоняющегося 

поведения, агрессия, направленная на других или себя, принимает 

непосредственное участие в различных формах поведенческих девиаций и 

заслуживает специального рассмотрения.  

В психологии под агрессией понимают тенденцию (стремление), 

проявляющуюся в реальном поведении или фантазировании, с целью 

подчинить себе других либо доминировать над ними. Данная тенденция носит 

универсальный характер, а сам термин «агрессия» в целом имеет нейтральное 

значение. По сути агрессия может быть, как позитивной, служащей жизненным 

интересам и выживанию, так и негативной, ориентированной на 

удовлетворение агрессивного влечения самого по себе. 

Наиболее же привычными проявлениями агрессии считаются 

конфликтность, злословие, давление, принуждение, негативное оценивание, 

угрозы или применение физической силы. Скрытые формы агрессии 

выражаются в уходе от контактов, бездействии с целью навредить кому-то, 

причинении вреда себе и самоубийстве.  

Таким образом, агрессивность и делинквентность оказываются тесно 

связаны. Агрессивное асоциальное поведение в целом вызывает устойчивое 

негативное отношение общества и является серьезным барьером между 

личностью и окружающими ее людьми. Следует признать, что в силу ряда 

причин социальное воздействие на личность с выраженным агрессивным 

поведением часто оказывается малоэффективным. Поскольку агрессия имеет 
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глубокие биологические и социальные корни, искоренить агрессивное 

поведение, по всей видимости, невозможно. Можно лишь говорить о 

необходимости снижения его проявлений через создание системы 

эффективного социального контроля на нескольких уровнях - общества, семьи 

и малых групп, самой личности.  

 

 

1.3 Психологическая характеристика подросткового возраста 

 

 

Подростковый возраст (отрочество) – это период онтогенеза (от 10-11 до 

15 лет), соответственный переходу от детства к юности. Это время является 

важным для каждого человека, так как в этот период ребёнок проходит 

сложные перемены в жизни, пересматривает своё отношение к миру, к людям. 

Проблемами подросткового возраста занимались такие исследователи, как 

Д. И. Фельдштейн, Л. И. Божович, В. С. Мухина, Л. С. Выготский, 

Т. В. Драгунова, М. Кае, А. Фрейд. Подростковый возраст характеризуется ими 

как переходный, сложный, трудный, критический и имеет важнейшее значение 

в становлении личности человека: расширяется объем деятельности, 

качественно меняется характер, закладываются основы сознательного 

поведения, формируются нравственные представления [24]. 

Когда психологи говорят о возрастных особенностях психики, они имеют в 

виду наиболее типичные, наиболее характерные особенности возраста, 

указывающие на общее направление развития. 

Социальная ситуация развития подросткового возраста представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Подросток занимает промежуточное положение между детством и 

взрослостью. Ведущей деятельностью подростка является общение со 

сверстниками, что определяет основную тенденцию возраста – переориентацию 

общения с родителей и учителей на сверстников.  
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Можно выделить следующие значимые моменты общения в этом возрасте: 

1. Общение является для подростков очень важным информационным 

каналом. 

2. Общение – специфический вид межличностных отношений, он 

формирует у подростка навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться и в тоже время отстаивать свои права. 

3. Общение – специфический вид эмоционального контакта. Дает чувство 

солидарности, эмоционального благополучия, самоуважения [38]. 

Подростковое общение включает две противоречивые потребности: 

потребность в принадлежности к группе и в обособленности (появляется свой 

внутренний мир, подросток испытывает потребность остаться наедине с собой). 

Типичной чертой подростковых групп является конформность – склонность 

человека к усвоению определенных групповых норм, привычек и ценностей, 

подражательность. Желание слиться с группой, ничем не выделяться, 

отвечающее потребности в безопасности, психологи рассматривают как 

механизм психологической защиты и называют социальной мимикрией [25]. 

В интеллектуальной сфере подростка происходят качественные изменения, 

: продолжает развиваться теоретическое и рефлексивное мышление, также 

интенсивно начинают развиваться творческие способности. Изменения в 

интеллектуальной сфере приводят к расширению способности самостоятельно 

справляться со школьной программой. В тоже время многие подростки 

испытывают трудности в учебе. Для многих учеба отходит на второй план. 

Главное новообразование юношеского возраста – открытие «Я», развитие 

рефлексии (отражение себя в своем образе «Я»), осознание собственной 

индивидуальности и ее свойств, появление жизненного плана, установки на 

сознательные сферы жизни, что направляет «Я» на практическое включение в 

различные виды жизнедеятельности. Этот процесс сопровождается различными 

проявлениями, как негативными, так и позитивными. Для подросткового 

периода свойственны беспокойство, тревога, раздражительность, диспропорция 

в физическом и психическом развитии, агрессивность, метания, 
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противоречивость чувств, абстрактность бунта, меланхолия, снижение 

работоспособности. 

Позитивные проявления выражаются в том, что у подростка появляются 

новые ценности, потребности, ощущение близости с другими людьми, с 

природой, новое понимание искусства. Важнейшими процессами переходного 

возраста являются: расширение жизненного мира личности, круга ее общения, 

групповой принадлежности и увеличения числа людей, на которых она 

ориентируется. Для старшего подросткового возраста типичными являются 

внутренняя противоречивость, неопределенность уровня притязаний, 

повышенная застенчивость и одновременно агрессивность, склонность 

принимать крайние позиции и точки зрения. Чем резче различия между миром 

детства и миром взрослости, чем важнее разделяющие их границы, тем ярче 

проявляются напряженность и конфликтность [25]. 

Преодоление трудностей начинается при столкновении подростка с 

опасностями, угрозами или требованиями, которое проходит в три стадии: 

первичная (когнитивная и аффективная) оценка ситуации, вторичная оценка 

альтернативных возможностей решения проблемы и третичная оценка, то есть 

переоценка ситуации и выбор новых альтернатив поведения. 

Самосознание подростка как новообразование возраста способствует более 

глубокому пониманию других людей. Социальное развитие, которое приводит 

к образованию личности, приобретает в самосознании опору для своего 

дальнейшего развития. 

Формирование самосознания тесно связано с развитием представлений о 

времени. У подростка формируется представление о прошлом и будущем, что 

приводит к открытию конечности существования, вызывая тревогу и страх. 

Однако в последствии ощущение личностной идентичности предполагает среди 

прочего чувство стабильности и неизменности во времени, снижает тревогу 

перед различного рода неопределенностью. Идентичность, таким образом, 

основывается на осознании временной протяженности: «Я» охватывает 

принадлежащее ему прошлое и устремляется в будущее, осуществляя значимые 
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выборы среди возможных путей развития личности [32]. 

Поиск личной идентичности – центральная задача периода взросления. 

Конфликтным фактором в данном случае является трудность согласования 

собственных переживаний, переживаний окружающих и приспособления к 

общественным нормам. Особую трудность создают ситуации принудительной 

изоляции, когда слишком остро ощущается дефицит социальных норм, 

порождающий неадекватное поведение. 

Источник внутренних конфликтов и девиантного поведения заключается в 

различии между реальной и идеальной самооценкой, проявляющемся особенно 

ярко в старшем подростковом возрасте. Большое расхождение между Я-

реальным и Я-идеальным считается тревожным симптомом, т.к. нередко ведет 

к нарушениям поведения и социально- психологической адаптации подростка. 

Многие проблемы, характерные для старшего подросткового возраста, 

объясняются увеличением расхождения между Я-реальным и Я-идеальным, а 

кроме того, выпадением одной из составляющих положительной Я-концепции. 

Положительная Я-концепция определяется тремя факторами: твердой 

убежденностью в импонировании другим людям, уверенности в способности к 

тому или иному виду деятельности и чувством собственной значимости, 

причем третья составляющая является скорее следствием первых двух. Иначе – 

появляются утверждения типа: «Меня не понимают», «Меня отвергают», 

«Меня не любят» и т.д. [5; 8]. 

В подростковом возрасте одновременно с физическими изменениями 

происходит глубокая перестройка психики, что обусловливается не только 

физиологическими факторами, но в значительной мере психосоциальным 

влиянием. Стремление старшего подростка сравнивать себя со сверстниками 

усиливает наблюдение за собственным телом, что вызывает озабоченность, 

тревожность и конфликтные реакции на внешние замечания. Подростки 

склонны переоценивать действительные и мнимые отклонения от нормы, 

относительно своего тела особенно. 

Поскольку подростки отмечают социальную реакцию на изменение их 
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физического облика (одобрение, восхищение или отвращение, насмешку или 

презрение), они включают его в представление о себе. Многие кризисы и 

конфликты в этот период связаны с неадекватным, неловким или 

оскорбительным отношением к ним взрослых людей. 

Физические изменения, таким образом, оказывают влияние на самооценку 

и чувство собственной значимости. Поскольку диапазон нормальной 

изменчивости остается неизвестным, это может вызвать беспокойство и 

приводить к острым конфликтным ситуациям, агрессивному или 

депрессивному поведению, поведенческим нарушениям и даже к хроническим 

неврозам. 

На основе созревания своего «Я» происходит пересмотр ценностных 

представлений и перенос функции образца с родителей на референтную группу, 

принятие ценностных представлений, культурных традиций. После протеста и 

мятежа молодые люди принимают многие ценности, свойственные их 

культурному окружению.  

По мере взросления и отказа от эгоцентризма моральные обязательства 

начинают выступать как взаимные, как согласование оценки других и 

самооценки, цели развития подростков начинают приобретать более 

оформленный и социальный характер. 

Схему целей развития в подростковый период можно представить 

следующим образом: 

1. Общее эмоциональное созревание – от деструктивных чувств и 

недостатка уравновешенности и конструктивности к конструктивным чувствам 

и уравновешенности, от субъективной к объективной интерпретации ситуации; 

от избегания конфликтов к их решению. 

2. Кристаллизация интересов к другому полу – от интереса к одинаковому 

полу к интересу к противоположному полу; от мучительного ощущения 

сексуальности к признанию факта половой зрелости. 

3. Социальное созревание – от чувства неуверенности в группе 

сверстников к достижению уверенности; от неловкости в обществе к 
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находчивости; от рабского подражания к эмансипации; от неуживчивости в 

обществе к согласию с ним. 

4. Освобождение от опеки родителей - от поиска поддержки у родителей к 

опоре на собственные силы. 

5. Интеллектуальное созревание – от веры в авторитеты к требованию 

доводов; от фактов к объяснениям; от многочисленных поверхностных 

интересов к нескольким постоянным. 

6. Выбор профессии – от интереса к престижным профессиям к адекватной 

оценке своих возможностей и выбору соответствующей профессии. 

7. Проведение свободного времени – от интереса к индивидуальным играм, 

где можно показать силу, выносливость к интересу к коллективным играм; от 

активного участия в играх и соревнованиях к пассивному наблюдению; от 

интереса ко многим играм к интересу лишь к некоторым. 

8. Формирование жизненной философии – от равнодушия к общественным 

делам к активному участию в них; от стремления к удовольствиям и избеганию 

боли к поведению, основанному на чувстве долга [38]. 

Подростковый, отроческий, возраст от 10 – 11 до 15 – 16 лет – переходный 

прежде всего в биологическом смысле. Социальный статус подростка мало чем 

отличается от детского. Психологически этот возраст крайне противоречив, он 

характеризуется максимальными диспропорциями в уровне и темпах развития. 

Важнейшая психологическая особенность его – зарождающееся чувство 

взрослости. Оно выражается в том, что уровень притязаний подростка 

предвосхищает будущее его положение, которого он фактически еще не достиг, 

намного превышает его возможности. Именно на этой почве у подростка 

возникают типичные возрастные конфликты с родителями, педагогами и с 

самим собой. В целом это период завершения детства и начала «вырастания» из 

него. 

Длительность подросткового периода зависит, в частности, от конкретных 

условий воспитания детей, от того, насколько велик разрыв в нормах и 

требования, предъявляемых к ребенку и взрослому. От ребенка требуют 
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послушания, от взрослого – инициативы и самостоятельности. Ребенка 

всячески ограждают от вопросов пола, в жизни же взрослых отношения 

мужчины и женщины играют важную роль. Контрастность детства и зрелости, 

между которыми он «находится», затрудняет подростку усвоение взрослых 

ролей и порождает много внешних и внутренних конфликтов [38]. 

Здесь важно подчеркнуть одно обстоятельство. Авторы, и это понятно, 

говорят о подростке, характеризуя наиболее общие, типичные черты его 

физического и психологического облика. Между тем есть и проблема 

индивидуальных различий. Так называемого среднестатистического подростка 

реально не существует. Общие закономерности подросткового возраста 

проявляют себя через индивидуальные вариации, зависящие не только от 

окружающей подростка среды и условий воспитания, но и от особенностей 

организма и личности. Поэтому, наряду с характеристикой общих черт 

подростковости, делаются акценты на половых различиях и индивидуальных 

особенностях [1]. 

Подростковый возраст занимает важную фазу в общем процессе 

становления человека как личности, когда в процессе построения нового 

характера, структуры и состава деятельности ребенка закладываются основы 

сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в 

формировании нравственных представлений и социальных установок. 

Занимая переходную стадию между детством и юностью, отрочество 

представляет исключительно сложный этап психического развития. Говоря о 

нем, важно учитывать различия между младшими и старшими подростками, 

понимая, что нет никакого «среднеподросткового» возраста, практически 

приходится ориентироваться на типичное, характерное для всего этого периода. 

С одной стороны, по уровню и особенностям психического развития 

отрочество – это типичная эпоха детства, с другой – перед нами растущий 

человек, стоящий на пороге взрослой жизни, в усложненной деятельности 

которого реально намечается направленность на новые формы общественных 

отношений. 
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В подростковом возрасте происходит бурный рост, развитие и перестройка 

организма ребенка, неравномерность физического развития, когда 

преимущественно происходит рост костей туловища и конечностей в длину, 

приводит к угловатости, неуклюжести, потере гармонии в движениях. 

Осознавая это, подросток стесняется и старается замаскировать свою 

нескладность, недостаточную координацию движений, принимая порой 

неестественные позы, пытаясь бравадой и нарочитой грубостью отвлечь 

внимание от своей наружности. Даже легкая ирония и насмешка в отношении 

его фигуры, позы или походки вызывают часто бурную реакцию, ибо подростка 

угнетает мысль, что он смешон и нелеп в глазах окружающих [38]. 

Подростковый возраст – это возраст жадного стремления к познанию, 

возраст кипучей энергии, бурной активности, инициативности, жажды 

деятельности. Заметное развитие в этот период приобретают волевые черты 

характера – настойчивость, упорство в достижении цели, умение преодолевать 

препятствия и трудности. В отличие от младшего школьника, подросток 

способен не только к отдельным волевым действиям, но и к волевой 

деятельности. Он часто уже сам ставит перед собой цели, сам планирует их 

осуществление. Но недостаточность воли сказывается, в частности, в том, что, 

проявляя настойчивость в одном виде деятельности, подросток может не 

обнаруживать ее в других видах. Наряду с этим, подростковый возраст 

характеризуется известной импульсивностью. Порой подростки сначала 

сделают, а потом подумают, хотя при этом уже осознают, что следовало бы 

поступить наоборот. 

Внимание подростка характеризуется не только большим объемом и 

устойчивостью, но и специфической избирательностью. В этот период уже 

может быть произвольное внимание. 

Избирательным, целенаправленным, анализирующим становится и 

восприятие.  

Значительно увеличивается объем памяти, причем не только за счет 

лучшего запоминания материала, но и его логического осмысления. Память 
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подростка, как и внимание, постепенно приобретает характер организованных, 

регулируемых и управляемых процессов [26]. 

Существенные сдвиги происходят в интеллектуальной деятельности 

подростков. Основной особенностью ее в 10 – 15 лет является нарастающая с 

каждым годом способность к абстрактному мышлению, изменение 

соотношения между конкретно-образным и абстрактным мышлением в пользу 

последнего. Важная особенность этого возраста – формирование активного, 

самостоятельного, творческого мышления. 

Бурно развиваются и чувства подростков. Их эмоциональные переживания 

приобретают большую устойчивость. Под влиянием окружающей среды 

происходит формирование мировоззрения подростков, их нравственных 

убеждений и идеалов. Складываются и развиваются моральные чувства 

патриотизма, интернационализма, ответственности и др. Этот возраст 

характеризуется и сложными эстетическими чувствами, формированием 

эстетического отношения к окружающей действительности. При значительной 

склонности к романтическому у подростков более реалистичным и критичным 

становится воображение. Детям подросткового возраста присущи повышенный 

интерес к своей личности, потребность в осознании и оценке своих личных 

качеств. Анализируя и оценивая свое поведение, подросток постепенно 

сравнивает его с поведением окружающих людей, прежде всего своих 

товарищей. При этом он дорожит мнением не только товарищей, но и взрослых, 

стремясь выработать в себе также черты, которые позволяли бы ему добиваться 

успехов в деятельности и улучшать взаимоотношения с другими людьми. 

Возможность осознать, оценить свои личные качества, удовлетворить 

свойственное ему стремление к самосовершенствованию подросток получает в 

системе взаимодействия с «миром людей». И сам этот мир воспринимается им 

именно через посредство взрослых людей. Подросток ждет от них понимания, 

доверия. Показательны в этом плане данные опроса большой группы 

восьмиклассников. На вопрос, уважают ли они взрослых, подростки ответили: 

«Да, но только тех, кто считается с нами». Если же взрослые не считаются с 
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тем, что подросток уже не маленький ребенок, то с его стороны возникают 

обиды и разнообразные формы протеста – грубость, упрямство, непослушание, 

замкнутость, негативизм [38]. 

Однако, непослушание, своеволие, негативизм, упрямство отнюдь не 

представляют собой обязательных черт характера подростка. Лишь как 

следствие неправильного подхода к подростку, когда не учитываются его 

психологические особенности, порой возникают конфликты и кризисы, ни в 

коей мере не являющиеся роковыми и неизбежными. Так, непонимание или 

игнорирование взрослыми истинных мотивов поведения подростка, 

реагирование лишь на внешний результат его деятельности или, что еще хуже, 

приписывание подростку не соответствующих действительности мотивов 

приводят его к внутреннему сопротивлению воспитательным воздействиям. Он 

не принимает требований взрослых, потому что эти требования, даже 

абсолютно правильные, не имеют для него подлинного смысла, а возможно, 

даже имеют другой, противоположный смысл. 

Подросток, как уже отмечалось, стремится быть и считаться взрослым. Он 

всячески протестует, когда его мелочно контролируют, наказывают, требуют 

послушания, подчинения, не считаясь с его желаниями, интересами. 

Ошибочное представление, будто подросток еще маленький ребенок, не 

способный к проявлению собственной инициативы, ставит его в зависимое 

положение, исключает возможность сотрудничества с ним. Например, в 

некоторых семьях самостоятельность подростков, – понятие весьма 

относительное. Матери и отцы, сознавая необходимость изменения отношений 

с растущими детьми, стараются шире вовлекать их в семейные дела, в 

разнообразный труд, дают им те или иные поручения. Но и при этом подростки 

сами не выбирают дела, не участвуют в его планировании, все строго 

регламентируется взрослыми. Отсутствует принцип добровольности, дети не 

привлекаются к обсуждению совершаемых дел, что глушит инициативу, 

творчество ребят. Ошибка в данном случае заключается в том, что взрослые не 

учитывают психологических особенностей детей разных возрастов, плохо 
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используют их возможности, в том числе активность, энергию подростков, их 

стремление к самостоятельности. Предоставить детям самостоятельность, 

свободу в выборе действия мешает мысль «как бы чего не вышло». Родители 

создают всевозможные ограничения, надзор. Между тем, позиция настоящего 

воспитателя по отношению к воспитанникам – это, прежде всего позиция 

старшего товарища, авторитетного друга.  

Только это ведет к обеспечению подлинного единства взрослых и детей, к 

ликвидации той обособленности родителей и подростков, при которой они 

живут разными интересами, одни – командуют – другие выполняют команды. 

Каждый возраст находится в непосредственном отношении с 

действительностью, каждый возраст важен сам по себе в жизни конкретного 

человека, независимо от связи с последующими возрастными периодами. 

Несостоятельными являются все те теории подросткового возраста, 

которые пытаются объяснить психологию подростка, исходя из каких-либо 

внешних по отношению к психическому развитию факторов. Ведь факторы и 

биологического, и социального порядка не определяют развитие прямо: они 

являются лишь компонентами сложной психологической мозаики процесса 

развития и становления личности [12]. 

Кризис переходного периода протекает значительно легче, если уже в этом 

возрасте у школьника возникают относительно постоянные личностные 

интересы или какие-либо другие устойчивые мотивы поведения. Личностные 

интересы в отличие от эпизодических (ситуативных) характеризуются своей 

«ненасыщаемостью»: чем больше они удовлетворяются, тем более 

устойчивыми и напряженными становятся. Таковыми являются, например, 

познавательные интерес, эстетические потребности и пр.  

Удовлетворение таких интересов связано с активным поиском (или 

созиданием) предмета их удовлетворения. Это толкает подростков к постановке 

все новых и новых целей, часто выходящих за пределы наличной ситуации и 

даже за пределы сегодняшнего дня. 

Таким образом, наличие у подростка устойчивых личностных интересов 
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делает его целеустремленным, а, следовательно, внутренне более собранным и 

организованным. А это, в свою очередь, способствует формированию волевых 

качеств личности. 

Переходный критический период завершается возникновением особого 

личностного новообразования, которое можно обозначить термином 

«самоопределение». С точки зрения самосознания субъекта оно 

конкретизируется в новой, общественно значимой позиции. Самоопределение 

формируется во второй фазе подросткового возраста (16 – 17 лет), в условиях 

скорого окончания школы, связанного с необходимостью, так или иначе, 

решить проблему своего будущего. От мечтаний подростка, связанных с 

будущим, самоопределение отличается тем, что оно основывается на уже 

устойчиво сложившихся интересах и стремлениях субъекта; тем, что оно 

предполагает учет своих возможностей и внешних обстоятельств; опирается на 

формирующееся мировоззрение подростка и связано с выбором профессии [10]. 

Итак, социальная ситуация развития подросткового возраста представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. Подросток занимает промежуточное положение между детством и 

взрослостью.  

Ведущим видом деятельности является общение, переориентация общения 

с родителями и учителями на общение со сверстниками. Острота кризиса 

переходного возраста во многом обусловлена отношением взрослых к 

подростку: чем больше они считают его равным себе, т.е. самостоятельным и 

ответственным как и они; тем менее заметным проходит переходный период. 

 

 

1.4 Семья и внутрисемейные отношения как психологический фактор 

психического развития подростка 

 

 

При исследовании различных сторон развития подростков, как правило, 
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рассматривают внешние средовые социально-психологические факторы, 

отдавая предпочтение социальному окружению. Главная роль при этом 

отводится, преимущественно, группе сверстников. Однако, семья с 

особенностями её внутрисемейных отношений имеет также значимое влияние 

на развитие ребёнка. 

Внутрисемейные взаимоотношения подростка имеют свою историю, 

накопленный опыт общения, родительских воздействий, иногда ошибок и 

просчётов, совершенных родителями на прежних этапах воспитания. Семья 

является разновозрастной группой, в которой подросток приобретает опыт 

общения и взаимодействия с людьми разных поколений, разного пола. Влияние 

семьи на подростка охватывает все стороны его личности (аффективную, 

когнитивную, поведенческую), продолжается практически непрерывно (с 

рождения и на протяжении всей жизни, и любое время года, суток и т. д.) и 

ощущается даже тогда, когда ребёнок находится за пределами дома [29]. Мы 

можем сделать вывод о том, что влияние семьи и отношений внутри неё на 

подростка разносторонне и постоянно. 

Характер складывающихся отношений внутри семьи и степень их 

воздействия на подростка зависят от множества факторов [29, с. 221]: 

− сложившиеся к этому времени индивидуальные личностные свойства 

подростка, представляющие собой результат сложного взаимодействия 

генетических (унаследованных от родителей и прародителей) и средовых 

факторов,  

− «семейные» факторы, в частности психологическая атмосфера в семье в 

целом, включающая эмоциональные, ролевые и коммуникативные аспекты 

взаимоотношений, психосоциальные качества родителей, стиль семейного 

воспитания, характер взаимоотношений с братьями и сёстрами, материальное и 

социальное положение семьи, уровень образования родителей и т.п.; 

− собственная активность подростка.  

Социальный опыт, получаемый в семье, активно перерабатывается, 

становясь источником индивидуализации личности подростка. 
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Внутрисемейные отношения, психологическая атмосфера в семье – это 

значимые факторы психического развития подростка, в том числе 

формирования его самооценки. Опыт семейного общения с самых ранних 

этапов развития ребёнка закладывается в фундамент его общей установки к 

миру социальных отношений и к собственному «Я». Представления ребёнка о 

себе начинают складываются в процессе взаимодействия с родителями, именно 

в семье закладывается основа для благоприятного или неблагоприятного 

развития самоотношения ребёнка [28]. 

Райс Ф. приводит выделенные разными авторами особенности семейных 

отношений, необходимые для нормального развития ребёнка в подростковом и 

юношеском возрасте (рис. 1.1) [27, с. 87]. 

 

 

 
Рис. 1.1 Особенности семейных отношений, необходимые для нормального 

развития ребёнка в подростковом возрасте 

 

 

Внутрисемейные взаимоотношения в значительной мере определяют, 

насколько легко подросток овладевает различными навыками, приобретает 
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самостоятельность, уверенность в своих силах, положительную самооценку. Но 

в тоже время, чрезмерный контроль, грубость, непонимание родителей или их 

пренебрежение к своим родительским обязанностям могут привести к 

множеству трудностей в дальнейшей жизни самого подростка и семьи в целом 

[8]. Подростки нередко проявляют негативизм и противоречивость суждений и 

поведения, что не может не отражаться на внутрисемейных отношениях, 

однако, не смотря на это, родители для подростка остаются источником 

эмоционального тепла, поддержки.  

Вместе с тем, они все также обладают властью, являются примером для 

подражания, а также выступают в качестве старшего друга, которому можно 

довериться и спросить совета. 

Таким образом, внутрисемейные отношения имеют большое влияние на 

становление личности подростка. Неблагоприятная психологическая среда в 

семье может спровоцировать определённые психологические нарушения у 

подростка. 
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II ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ У ПОДРОСТКОВ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

2.1 Планирование и организация исследования 

 

 

В эмпирической части работы мы проверим сформулированную нами 

гипотезу о том, что существует взаимосвязь между склонностью  к 

девиантному поведению подростков и отношениями между родителями. 

В исследовании участвовало 25 семей, в которых было 75 членов семьи. 

Средний возраст детей на момент исследования 13,8 лет, в группе испытуемых 

14 девочек и 11 мальчиков. В исследовании принимали участие русскоязычные 

семьи с обоими родителями (т.е. полные семьи). Семьи были отобраны таким 

образом, чтобы они не отличались по возрасту детей, региону проживания 

(современные городские семьи). 

Аппарат исследования состоит из следующих методик: 

1. Опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях» (Ю.Е. Алешин и Л.Я. Гозман). 

2. Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 

(СОП), разработанная А.Н. Орлом. Предназначена для измерения готовности 

(склонности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося 

поведения. 

Опишем используемые нами методики. 

1. Опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях» (Ю.Е. Алешин и Л.Я. Гозман). Цель методики – выявление 

наиболее конфликтогенных сфер супружеских отношений, степени согласия 

(или несогласия) в конфликтных ситуациях, уровня конфликтности в 

супружеской паре. 
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Данный тест содержит описание 32 ситуаций супружеского 

взаимодействия, которые носят конфликтный характер. Респонденты должны 

оценить их по шкале возможных реакций на определённую ситуацию, реакции 

различаются по активности или пассивности, по согласию или несогласию с 

партнёром. 

Стимульный материал разработан отдельно для мужчин и для женщин. 

Обследование проходит каждый из супругов отдельно. 

Изучение конфликтов в супружеских парах позволило авторам методики 

выделить 8 сфер, в которых чаще всего происходят столкновения: 

1. Проблемы отношений с родственниками и друзьями. 

2. Вопросы, связанные с воспитанием детей. 

3. Проявление стремления к автономии. 

4. Нарушение ролевых ожиданий. 

5. Рассогласование норм поведения. 

6. Проявление доминирования одним из супругов. 

7. Проявление ревности. 

8. Расхождения в отношении к деньгам. 

Все ситуации по данным основаниям группируются в восемь блоков 

следующим образом (табл. 2.1): 

Результаты исследований получают путём расчёта общего индекса 

(среднее арифметическое по каждому блоку). 

Значения индексов меняются от –2 до 2 и могут быть интерпретированы 

следующим образом: 

− отрицательное значение индекса говорит о негативной реакции 

респондента в конфликтных ситуациях; 

− положительное значение индекса – о позитивных реакциях; 

− значения, близкие к 1 (или к –1) подчёркивают пассивный характер 

поведения при семейных недоразумениях; 

− значения, близкие к 2 (или к –2) об активной позиции в данной 

ситуации. 
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Таблица 2.1 

Группировка ситуаций по блокам 
Номера блока Номера состояний 

1 1, 5, 8, 20 

2 4, 11, 16, 23 

3 6, 18, 21, 22 

4 2, 12, 27, 29 

5 3, 26, 28, 30 

6 9, 25, 31, 32 

7 13, 14, 17, 24 

8 7, 10, 15, 19 

 

 

Полученные результаты дают возможность говорить и об общем уровне 

конфликтности в паре. Чем ближе значения общего индекса к –2, тем более 

конфликтный характер носит взаимодействие супругов. 

2. Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 

(СОП), разработанная А.Н. Орлом. Предназначена 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.  

Опишем шкалы опросника. 

Шкала «Склонность к преодолению норм и правил» - предназначена для 

измерения предрасположенности испытуемого к преодолению каких-либо норм 

и правил, склонности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов 

поведения. 

Шкала «Склонность к аддиктивному поведению» - предназначена для 

измерения готовности реализовать аддиктивное поведение. 

Шкала «Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 
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поведению» - предназначена для измерения готовности реализовать различные 

формы аутоагрессивного поведения.  

Шкала «Склонность к агрессии и насилию» - предназначена для измерения 

готовности испытуемого к реализации агрессивных тенденций в поведении. 

Шкала «Волевой контроль эмоциональных реакций» - предназначена для 

измерения склонности испытуемого контролировать поведенческие проявления 

эмоциональных реакций. 

Шкала «Склонность к делинквентному поведению» - измеряет готовность 

(предрасположенность) подростков к реализации деликвентного поведения. 

Шкала выявляет «деликвентный потенциал», который лишь при определенных 

обстоятельствах может реализоваться в жизни подростка. 

 

 

2.2 Описание данных диагностики 

 

 

Нами было организовано диагностическое обследование и получены 

следующие результаты. 

Опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» 

(Ю.Е. Алешин и Л.Я. Гозман) – в диагностическом обследовании принимали 

участие супружеские пары – родители подростков (25 супружеских пар, т.е. 50 

респондентов). По данной методике были получены следующие результаты 

(Таблицы 2.2 и 2.3). Значения показателей представлены как для каждого члена 

супружеской пары, так и общий. 

Диагностика взаимоотношений родителей подростков по методике 

«Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» показала, что: 

− по шкале «Проблемы отношений с родственниками и друзьями» 24 % 

родителей реагируют в конфликтных ситуациях позитивно, 16 % - негативно, 

а 60 % - пассивны; 

− по шкале «Вопросы, связанные с воспитанием детей» 32 % родителей 
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реагируют в конфликтных ситуациях позитивно, 24 % - негативно, а 44 % - 

пассивны; 

Таблица 2.2 

Данные диагностики каждого из супругов по методике «Характер 

взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» (Ю.Е. Алешин и Л.Я. 

Гозман) 
№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Муж -1 -1.25 1.5 -1 -2 0 1 2 

Жена 0 -1 1 -1 -1 0 0 1.25 
2 Муж 2 2 1.5 1 1 2 1 1 

Жена 1 1 0.25 0 0 -1 1 1 
3 Муж 0 -2 -2 -1 -1.5 1.5 0 1 

Жена -0.25 -2 1 -1.5 -0.5 1 0 0.5 
4 Муж 1 2 1 1.5 1 2 1 2 

Жена 1.5 2 1.25 2 1.75 2 1 2 
5 Муж 0 0.75 1 0.5 1 -1 -0.5 1 

Жена -0.25 0 2 -0.25 1 0.25 1 1 
6 Муж 1 1.5 1 -0.75 0 -0.75 1 2 

Жена 1 0.75 0.25 0 1.25 -0.5 0.25 1 
7 Муж -1 -1.75 -1 0.5 1 0 -1 -0.5 

Жена -1.5 -2 0.25 -0.5 -1 -0.5 -1 0 
8 Муж 0.75 0.75 0.5 1 1 1.5 0 1 

Жена 1 1.5 -0.25 1 1 0 2 1.25 
9 Муж 0.5 1 0.75 1 1 0 1 0 

Жена -0.25 0.75 0 0.25 0.75 1.25 0 1 
10 Муж 1 0.25 -0.75 0.25 0.5 0.75 -0.5 0.75 

Жена 1.25 1 0 0.5 1 1 0 1 
11 Муж -2 -2 -2 -1.75 -1.5 -1 -1.75 -1 

Жена -1 -2 -1.75 -1.75 -1 0 0.25 -1 
12 Муж 0.25 0.75 1 1.25 2 1.5 0 0 

Жена 1 1.5 1 -0.75 0 -0.75 1 2 
13 Муж 1.75 2 1.5 1.75 1 1 1.75 1.5 

Жена 1 1.5 2 2 1 1.5 2 2 
14 Муж -0.25 0.75 0 0.25 0.5 1.25 0 1 

Жена 0 0.75 1 0.5 1 -1 -0.5 0.75 
15 Муж 1 1.25 0.25 0.25 0 -1.25 1 1 

Жена 0.25 0.75 0 0.5 0.5 1.25 0 1 
16 Муж 1.75 1.75 2 2 1 1.75 2 2 

Жена 2 2 1.75 1 1 2 1 1.5 
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Окончание таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 Муж 0.25 0.75 1.25 0.25 2 1.5 0 0 

Жена -0.25 0 2 0.25 1 0.25 1 1.25 
18 Муж 2 2 1.75 1.75 1.5 2 1.5 1.5 

Жена 1.5 2 1.25 2 1.5 2 1.5 2 
19 Муж -1.5 -2 -1.25 -0.5 -1 -0.5 -1 -1.25 

Жена -2 -1.75 -2 -1.75 -1.5 -1 -1.75 -1.5 
20 Муж -0.25 0.75 0 0.25 0.5 1.25 0 1 

Жена 0.75 0.75 0.5 1.25 0 1.5 0 1 
21 Муж -0.25 0 1.5 0.25 1 0.25 1.25 0.25 

Жена 0 -1 1 -1 -1 0 0 1.25 
22 Муж 0.25 0.5 2 0 1 0.25 1 1.25 

Жена 0.75 0.75 0.5 1 1 1.5 0 1.25 
23 Муж -1 -1.75 -2 -1.5 -1.75 -1 -1.5 -1.5 

Жена -0.5 -2 -2 -1 -1.5 -1.5 0 -1 
24 Муж 0.5 0.75 0.25 -1 1 1.5 0 1 

Жена 1 0.5 -0.25 1 -1 0 2 1.5 
25 Муж -2 -2 -2 -1.5 -1.5 -1.25 -1.75 -1 

Жена -1.75 -2 -1.75 -1.75 -1.5 0 -0.5 -1.75 
 

 

Таблица 2.3 

Данные диагностики семейной пары по методике «Характер взаимодействия 

супругов в конфликтных ситуациях» (Ю.Е. Алешин и Л.Я. Гозман) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 -0.5 -1.1 1.2 -1 -1.5 0 0.5 1.6 
2 1.5 1.5 0.9 0.5 0.5 0.5 0 1  
3 0.1 -2 -0.5 -1.2 -1 1.2 1 0.7 
4 1.2 2 1.1 1.7 1.3 2 0 2 
5 -0.1 0.3 1.5 0.1 1 -0.3 0.2 1  
6 1 1.1 0.6 -0.3 0.6 -0.6 0.6 1.5 
7 -1.2 -1.9 -0.3 0 0 -0.2 -1 -0.2 
8 0.9 1.2 0.1 1 1 0.7 1 1.6 
9 0.1 0.9 0.3 0.6 0.9 0.6 0.5 0.5 
10 1.1 0.6 -0.3 0.3 0.7 0.9 -0.2 0.9 
11 -1.5 -2 -1.9 -1.75 -1.2 -0.5 -0.7 -1 
12 0.6 1.1 1 0.2 1 0.3 0.5 1 
13 1.3 1.7 1.7 1.9 1 1.2 1.9 1.2 
14 -0.1 0.75 0.5 0.3 -.7 0.1 -0.2 0.9 
15 0.6 1 0.1 0.3 0.2 0 0.5 1 

  



41 

 

Окончание таблицы 2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16 1.9 1.9 1.9 1.5 1 1.9 1.5 1.7 
17 0 0.3 1.6 0.25 1.5 0.9 0.5 0.6 
18 1.7 2 1.5 1.9 1.5 2 1.5 1.7 
19 -1.7 1.9 -1.6 -1.1 -1.2 -0.7 -1.8 -1.3 
20 0.2 0.75 0.2 0.7 1.2 1.3 0 1 
21 -0.1 -0.5 1.2 -0.3 0 0.1 0.6 0.5 
22 0.5 0.6 1.2 0.5 1 0.9 0.5 1.25 
23 -0.7 -1.9 -2 -1.2 -1.6 -1.2 -0.7 -1.2 
24 0.7 0.6 0 0 0 0.7 1 1.2 
25 -1.9 -2 -1.9  -1.6 -1.5 -0.6 -1.1 -1.3 

 

 

− по шкале «Проявление стремления к автономии» 36 % родителей 

реагируют в конфликтных ситуациях позитивно, 16 % - негативно, а 48 % - 

пассивны; 

− по шкале «Нарушение ролевых ожиданий» 16 % родителей реагируют 

в конфликтных ситуациях позитивно, 20 % - негативно, а 64 % - пассивны; 

− по шкале «Рассогласование норм поведения» 16 % родителей 

реагируют в конфликтных ситуациях позитивно, 20 % - негативно, а 64 % - 

пассивны; 

− по шкале «Проявление доминирования одним из супругов» 20 % 

родителей реагируют в конфликтных ситуациях позитивно, 4 % - негативно, 

а 76 % - пассивны; 

− по шкале «Проявление ревности» 12 % родителей реагируют в 

конфликтных ситуациях позитивно, 8 % - негативно, а 80 % - пассивны; 

− по шкале «Расхождения в отношении к деньгам» 32 % родителей 

реагируют в конфликтных ситуациях позитивно, 12 % - негативно, а 56 % - 

пассивны. 

Далее нами были обработаны и представлены в таблице 2.4 данные по 

методике А.Н. Орла «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 

(СОП). 
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Средние показатели по шкалам не превышают значений, которые 

свидетельствовали бы о значительном превышении нормальных показателей. 

Однако, если мы рассмотрим индивидуальные показатели, то можно отметить 

следующие тенденции.  

 

Таблица 2.4 

Данные по методике А.Н. Орла «Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению» (СОП) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 10 10 11 13 8 15 

2 9 11 11 8 6 11 

3 6 10 10 9 6 9 

4 11 14 7 15 8 16 

5 7 9 8 14 7 7 

6 5 7 6 10 5 9 

7 10 12 13 12 11 11 

8 7 6 9 9 8 6 

9 4 9 6 11 3 8 

10 9 10 12 16 10 11 

11 13 14 9 7 4 13 

12 11 11 3 9 9 13 

13 10 6 11 13 9 9 

14 6 10 10 15 11 12 

15 7 7 12 8 6 7 

16 5 14 7 8 4 4 
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                                                                                 Окончание таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 

17 10 9 9 6 8 7 

18 13 14 6 12 3 9 

19 6 10 11 10 11 7 

20 7 6 8 15 7 16 

21 10 11 13 6 6 4 

22 5 8 8 14 11 11 

23 9 9 12 11 10 5 

24 11 6 8 8 3 4 

25 5 7 6 9 8 9 

Среднее 8,24 9,6 9,04 10,72 7,28 9,32 

 

 

По шкале «Преодоление норм и правил» у 5 человек (20 %) имеется 

превышение показателей, что свидетельствует о предрасположенности 

испытуемых к преодолению каких-либо норм и правил, склонности к 

отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения. 

По шкале «Аддиктивное поведение» у 4 человек (16 %) имеется 

превышение показателей, что свидетельствует о предрасположенности 

испытуемого к уходу от реальности посредством изменения своего 

психического состояния, о склонностях к иллюзорно компенсаторному способу 

решения личностных проблем.  

По шкале «Делинквентное поведение» у 6 человек (26 %) имеется 

превышение показателей, что свидетельствует о готовности этих подростков к 

реализации делинквентного поведения в том случае, если они окажутся в 

предраспологающей к этому ситуации. 

По шкалам «Саморазрушающее поведение», «Агрессия и насилие», 

«Волевой контроль» нет превышения показателей в исследуемой нами выборке.  
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Таким образом, по данным, полученным в ходе нашего исследования, 

видно, что выборка подростков имеет преимущественно средние показатели по 

большинству шкал. При этом 7 подростков имеют значительные превышения 

по разным шкалам опросника. Отдельно обратим внимание на то, что опросник 

диагностирует не реализуемое поведение, а наличие склонности к реализации 

данного поведения. Эта склонность может и не реализоваться, а может, 

наоборот, при неблагоприятных обстоятельствах, быть реализована. 

 

 

2.3 Статистический анализ и интерпретация данных исследования 

 

 

После описания полученных в ходе исследования данных, нами был 

проведен корреляционный анализ полученных данных диагностики склонности 

к отклоняющемуся поведению подростков и взаимоотношений между 

родителями в семьях с подростками. Был использован критерий Спирмена 

(метод ранговой корреляции), который позволил определить тесноту (силу) и 

направление корреляционной связи между двумя признаками: между 

параметрами самооценки подростка и параметрами отношений между 

родителями. Корреляционная матрица представлена в таблице 2.5. . 

Также наблюдение детьми отсутствия партнерских, равноправных 

отношений между родителями и доминирование одного из них над другим, 

способствует формированию склонности к отклоняющемуся поведению в 

подростковом возрасте. При более детальном анализе видно, что проявление 

доминирования одним из родителей имеет тесную связь с такими формами 

отклоняющегося поведение, как «Преодоление норм и правил», 

«Саморазрушающее поведение» и «Агрессия и насилие». Мы можем 

предположить, что подавление одним родителем другого вызывает у ребенка 

агрессивные реакции, которые, в свою очередь, могут иметь разный вектор 

направленности. Часть подростков задает им внешний вектор и готовы 
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направить их на окружающих. А некоторые трансформируют эту энергию и 

готовы ее реализовать через аутоагрессивное поведение. При этом формируется 

еще и готовность к нарушению норм и правил. 

 

 

Таблица 2.5 

Корреляционная матрица  

Методика 
«Характер 

взаимодейст
вия супругов 

в 
конфликтны
х ситуациях» 

Методика «Определение склонности к отклоняющемуся 
поведению» 

Ш
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ет

но
го

 
по

ве
де

ни
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Проблемы 
отношений с 
родственник

ами и 
друзьями 

0,108 0,038 -0,261 0,076 -0,329 0,613 

Вопросы, 
связанные с 
воспитанием 

детей 

0,012 0,431 -0,392 0,156 -0,09 -0,05 

Проявление 
стремления к 

автономии 
0,124 0,142 -0,234 0,07 -0,136 -0,021 

Нарушение 
ролевых 

ожиданий 
0,035 0,245 -0,139 0,233 0,254 -0,112 

Рассогласова
ние норм 
поведения 

0,73 0,336 -0,258 0,288 -0,03 0,613 

Проявление 
доминирован
ия одним из 

супругов 

0,415 0,301 0,523 0,517 0,02 0,118 

Проявление 
ревности 0,307 0,117 0,222 0,701 0,104 0,111 

Расхождения 
в отношении 

к деньгам 
0,143 0,102 -0,114 -0,08 0,112 0,03 



46 

 

 

Шкала «Рассогласование норм поведения» подразумевает, что родители не 

имеют единого взгляда на общественные нормы либо нормы, формируемые 

внутри конкретной семьи. Очевидно, что это напрямую влечет за собой 

склонность подростка к преодолению норм и правил уже в рамках реализации 

девиантных наклонностей. И более того, это ведет и к формированию 

склонности к делинквентному поведению, как более явной форме нарушения 

нормативных правил. Т.е. родители, будучи неспособными договориться о 

правилах и нормах между собой, не обучают этому и своих детей. 

Шкала «Вопросы, связанные с воспитанием детей» имеет прямую 

корреляционную связь со шкалой склонности к аддиктивному поведению, и 

обратную связь со шкалой саморазрушающего поведения. Возможно, что при 

рассогласовании взглядов родителей в отношении воспитания своего ребенка, 

последний формирует зависимое поведение как компенсаторный механизм, 

позволяющий снять излишнюю тревожность. При этом, аутоагрессивные 

тенденции тем ниже, чем более рассогласованы родители в вопросах 

воспитания. Это можно объяснить тем, что в такой ситуации ребенку удобнее 

манипулировать родителями, играя на их несогласованности. 

Две шкалы методики «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях» имеют по одной корреляционной связи с данными методики СОП. 

Так, шкала «Проявление ревности» имеет прямую корреляцию со 

склонностью к агрессии и насилию. Такая связь может объясняться прямым 

копированием подростком того поведения, которое родители могут 

демонстрировать по отношению друг к другу в ситуации ревности. 

Эмоционально яркие ситуации, которые ребенок наблюдает в период своего 

взросления, напрямую формируют модели допустимого поведения. 

Шкала «Проблемы отношений с родственниками и друзьями» имеет 

прямую корреляцию со шкалой склонности к делинквентному поведению. Мы 

можем объяснить это тем, что выстраивание отношений с родственниками и 

друзьями формирует вокруг семьи и ребенка, воспитываемого в ней, так 
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называемую, социальную подушку, роль которой состоит в том, чтобы 

обеспечивать некую зону социальной безопасности. При проблемах в 

отношениях с близким окружением, хуже формируются социальные 

привязанности, некоторые нормы рассматриваются подростком не как 

характерные для большого круга людей, а как «местные», важные только 

внутри конкретной семьи. Также не формируется у подростка примера 

выстраивания доверительных, теплых отношений вне нуклеарной семьи. Это 

может приводить к более спонтанной готовности к реализации девиантного 

поведения. 

Также отметим, что шкалы «Нарушение ролевых ожиданий», 

«Расхождения в отношении к деньгам» и «Проявление стремления к 

автономии» не имеют связей со шкалами методики склонности к 

отклоняющемуся поведению. По-видимому, эти шкалы важны и значимы для 

выстраивания отношений между супругами, но не несут нагрузки в анализе 

причин формирования девиантного поведения. 

Также шкала «Волевой контроль» методики СОП не показала значимых 

связей с какой-либо шкалой методики «Характер взаимодействия супругов в 

конфликтных ситуациях». Возможность волевого контроля, в первую очередь, 

связана с уровнем развития эмоционально-волевой сферы личности 

конкретного человека и имеет иные психофизиологические основания, нежели 

рассматриваемые нами в рамках данной работы. 

Таким образом, мы констатируем подтверждение нашей гипотезы о 

наличии взаимосвязи между склонностью к девиантному поведению подростка 

и особенностями взаимоотношений между его родителями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе теоретического анализа мы установили, что девиантное или 

отклоняющееся поведение – это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее 

социальной дезадаптацией. 

Имеется ряд факторов, предрасполагающих более других, к его 

формированию. В частности, одним из наиболее значимых является 

подростковый возраст. Вместе с тем, семья является одним из наиболее 

значимых факторов, влияющих на формирование личности подростков. 

Особенности внутрисемейных отношений, в том числе отношений между 

родителями, оказывают определяющее влияние на формирование самосознания 

подростка, а также формирования норм и правил и, что немаловажно, желания 

их придерживаться. Однако, наиважнейшим условием в этом процессе 

выступает не их декларирование, а те внутрисемейные процессы, которые 

ребенок наблюдает весь период своего взросления.  

Мы сформулировали гипотезу о том, что существует взаимосвязь между 

отношениями между родителями и склонностью подростков к девиантному 

поведению, проверили её посредством диагностического обследования.  

Диагностика выявила распределение родителей подростков по характеру 

их реакций в конфликтных ситуациях, а также показатели по различным 

шкалам методики, определяющей склонности подростка к отклоняющемуся 

поведению. 

Нами был проведён корреляционный анализ полученных данных с 

помощью критерия Спирмена. Были выявлены многочисленные статистически 

значимые связи между отдельными параметрами отношений между родителями 

и склонностью подростков к определенным видам отклоняющегося поведения.  
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Приложение 1 

ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ К МЕТОДИКЕ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СКЛОННОСТИ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ» (А.Н. ОРЕЛ) 

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. 

https://vsetesti.ru/175/
https://vsetesti.ru/175/
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20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному 

сроку. 

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

положено. 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь 

сильное сексуальное (половое) влечение. 

23. Я иногда не слушаюсь родителей. 

24. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между 

скоростью и безопасностью, то я выберу безопасность. 

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

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

вин. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

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

отмерь, один раз отрежь». 

30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие 

токсические вещества. 

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

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

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

очень хочется, то можно». 

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

напитков. 

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. 
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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 родился в давние времена, то стал бы благородным 

разбойником. 

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

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

беспокойство по поводу того, что я немного выпил. 

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

толпе. 

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

46. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и 

переживаниям – это нормально. 

47. Иногда я скучаю на уроках. 

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

него извинений. 

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

думаю. 

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

маршрутов. 

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

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

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

от преследования. 

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. 
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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. 
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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. 

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. 

 

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. 
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8. Я иногда люблю посплетничать. 

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

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

старшего поколения. 

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

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

даже если она опасна для жизни. 

13. Я всегда говорю только правду. 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества – это нормально. 

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

16. Я с удовольствием смотрю боевики. 

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

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

хочет. 

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

отмерь, один раз отрежь». 

30. Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие 

токсические вещества. 

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

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

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

очень хочется, то можно». 

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

употребления спиртных напитков. 

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

обидной неудачи. 

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

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

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. 
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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.. 

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

95. Я бы с удовольствием покатилась бы на горных лыжах с крутого 

склона. 

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. 
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Приложение 2 
ТЕСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ МЕТОДИКИ «ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУПРУГОВ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

Текст опросника (мужской вариант). 

1. Вы пригласили своих родственников в гости. Жена, зная об этом, неожиданно 

поздно вернулась домой. Вас это огорчило и после ухода гостей. Вы высказываете жене свое 

огорчение, а она не может понять причины недовольства. Вы ... 

2. Жена давно обещала сделать кое-что по дому и опять ничего не сделала. Вы ... 

3. Вы долго стояли в очереди в магазине. Продавщица все время отвлекалась, грубила 

покупателям. Когда подошла Ваша очередь, жена, на Ваш взгляд, слишком резко стала 

говорить с ней. Вы неприятно удивлены ее тоном; Вы ... 

4. Уже поздно, ребенку пора ложиться спать, но ему не хочется, а жена все-таки 

пытается отправить его в постель. Вы вмешиваетесь и разрешаете ребенку поиграть еще, 

говоря, что завтра выходной. Жена настаивает на своем. Вы ... 

5. Вы договорились выходной провести дома. Но неожиданно Вам позвонили 

родители и позвали к себе. Вы сразу же стали собираться. Жена осталась недовольна тем, что 

нарушились Ваши совместные планы. Вы... 

6. У жены плохое настроение. Вы догадываетесь, что у нее неприятности на работе, 

хотя она ничего не говорит. Вы пытаетесь вызвать ее на разговор, но она уходит от беседы. 

Вы ... 

7. Вы с женой приглашены на день рождения друга, денег на подарок недостаточно. 

Вам кажется, что именно жена в этом месяце потратила слишком много денег. Вы... 

8. Ваш друг делится с Вами и Вашей женой своими проблемами и переживаниями. 

Одно из замечаний Вашей жены, на Ваш взгляд, выпадает из общего тона разговора и 

обидно для собеседника. Вы... 

9. Вам обоим нужно задержаться на работе, и некому побыть с ребенком. Вы 

считаете, что Ваши дела важнее, и жена должна сделать это, но она не соглашается. Вы... 

10. Вы начали ремонт квартиры. Неожиданно оказалось, что эта затея обойдется 

дороже, чем Вы предполагали. Жена с самого начала скептически относилась к Вашим 

планам, а теперь очень сердита на Вас за непредвиденные расходы. Вы ... 

11. У Вас есть любимое занятие, жена советует приобщить к этому ребенка. Вы же 

считаете, что ребенок будет Вам мешать, а жена продолжает настаивать на своем. Вы... 

12. Вы собираетесь уйти из дома по делам, а жена хочет с Вами поговорить и 

недовольна, что Вы отказываетесь задержаться хотя бы на несколько минут. Вы... 
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13. С юности у Вас осталось множество друзей-женщин. Вы с удовольствием 

общаетесь с ними, они заходят к Вам в гости. У жены эти визиты вызывают недовольство. 

Вы... 

14. Вы зашли к жене на работу. Ее не оказалось на месте, и, пока Вы ее ждали, Вам 

явно удалось завоевать симпатии ее коллег-женщин. Вас удивила негативная реакция жены. 

Вы ... 

15. Вам кажется, что жена периодически не на то тратит деньги, вот она купила 

ненужную, на Ваш взгляд, вещь, но жена считает, что она необходима в доме. Вы... 

16. Вы просите жену помочь ребенку подготовить уроки, потому что сами хуже 

знакомы с этим предметом, а она продолжает заниматься своим делом и отсылает ребенка к 

Вам, говоря, что ей некогда. Вы... 

17. В последнее время на работе Вы много общаетесь с одной из Ваших сотрудниц. Вы 

часто звоните друг другу, упоминаете о ней в разговорах с женой. Ей это явно неприятно. 

Вы... 

18. Вы случайно встретились со своим старым приятелем, разговорились с ним, и он 

уговорил Вас зайти к нему домой. Вы пробыли с ним весь вечер и поздно вернулись домой. 

Жена беспокоилась и, когда Вы вернулись, высказала Вам свое недовольство. Вы... 

19. За несколько дней до зарплаты опять возник разговор о том, что денег не хватает. 

Жена считает, что Вы недостаточно делаете для обеспечения семьи. Вы... 

20. Вы провели вечер с новыми друзьями, которые нравятся жене, но Вам не очень 

симпатичны. На Ваш взгляд, с ними было скучновато, но Вы пытались этого не показывать. 

По дороге домой жена неожиданно высказала свое недовольство тем, как Вы вели себя с ее 

друзьями. Вы ... 

21. Ваша жена собирается к своим старым друзьям в гости. Вам хотелось бы пойти с 

ней, но она не предлагает этого. Вы ... 

22. У Вас есть любимое увлечение, которому Вы уделяете свободное время, жена не 

разделяет этого интереса, даже выражает открытое недовольство. Вы... 

23. Жена наказала ребенка, но Вам кажется, что проступок не столь серьезен, и Вы 

начинаете играть с ребенком. Жена недовольна этим. Вы ... 

24. В гостях Вас познакомили с интересным мужчиной. Ваша жена в течение всего 

вечера сидела рядом с ним, танцевала только с ним и о чем-то оживленно беседовала. Вас 

это задело. Вы ... 

25. Вы собираетесь провести воскресенье дома, но оказывается, что жена обещала 

друзьям навестить их. Вам очень не хочется идти. Вы ... 
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26. Вы рассказали другу о Ваших семейных проблемах, жена узнала об этом и была 

очень недовольна, так как считает, что не стоит рассказывать всем и каждому о подобных 

вещах. Вы ... 

27. Жена давно просила Вас починить утюг. Сегодня она хотела им воспользоваться, 

но он оказался непочиненным. Она высказала Вам свое недовольство, несмотря на то, что 

знает, что Вам было некогда. Вы... 

28. Знакомая Вашей семьи уже не в первый раз подвела Вас, и Вы считаете, что ей 

необходимо высказать свое недовольство открыто. Жена говорит, что не стоит придавать 

этому большого значения. Вы... 

29. У Вас плохое настроение, и Вам хочется поговорить с женой и поделиться своими 

переживаниями и сомнениями с ней, но она не замечает Вашего состояния и отвечает, что 

поговорить можно позже, а сейчас ей некогда. Вы ... 

30. Приятельница жены позвонила и попросила Вас передать жене кое-что, как только 

та вернется домой. У Вас было много дел, и Вы вспомнили об этом только поздно вечером. 

Жена была очень недовольна и резко сказала, что Ваша необязательность ставит ее в 

неловкое положение уже не в первый раз. Вы ... 

31. Вечером Вы собираетесь вместе с женой смотреть телевизор, однако Ваши 

интересы пересекаются - Вам хочется смотреть передачи по разным программам. Каждый из 

Вас настаивает на своем. Вы... 

32. Вы обсуждаете планы совместного отдыха с друзьями, и жена неожиданно 

начинает резко выступать против любого Вашего предложения. Вы... 

 

Текст опросника (женский вариант). 

1. Вы пригласили своих родственников в гости. Муж, зная об этом, неожиданно 

поздно вернулся домой. Вас это огорчило, и после ухода гостей Вы высказываете мужу свое 

огорчение, а он не может понять причины недовольства. Вы... 

2. Муж уже много раз обещал сделать Вам кое-что по дому, но по-прежнему им 

ничего не сделано. Вы... 

3. Вы долго стояли в очереди в магазине. Продавщица все время отвлекалась, грубила 

покупателям. Когда подошла Ваша очередь, муж, на Ваш взгляд, слишком резко начал 

говорить с ней. Вы неприятно удивлены его тоном. Вы... 

4. Уже поздно, ребенку пора ложиться спать, но ему не хочется, а муж все-таки 

пытается отправить его в кровать. Вы вмешиваетесь и разрешаете ребенку еще немного 

поиграть, говоря, что завтра выходной. Муж настаивает. Вы... 
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5. Вы договорились выходной провести вместе дома. Но неожиданно Вам позвонили 

родители и позвали к себе. Вы сразу же начали собираться. Муж недоволен, что нарушились 

Ваши совместные планы. Вы... 

6. У мужа плохое настроение. Вы догадываетесь, что у него неприятности на работе, 

хотя он ничего не говорит. Вы пытаетесь вызвать его на беседу, но он уходит от разговора. 

Вы... 

7. Вы с мужем приглашены на день рождения друга, денег на подарок недостаточно. 

Вам кажется, что именно муж в этом месяце потратил их слишком много. Вы... 

8. Ваша подруга делится с Вами и Вашим мужем своими проблемами и 

переживаниями. Одно из замечаний мужа, на Ваш взгляд, выпадает из общего тона разговора 

и обидно для собеседницы. Вы ... 

9. Вам обоим нужно задержаться на работе, и некому побыть с ребенком. Вы 

считаете, что Ваши дела важнее, и это должен сделать муж, но он не соглашается. Вы... 

10. Вы начали ремонт квартиры. Неожиданно оказалось, что эта затея обойдется 

дороже, чем Вы предполагали. Муж с самого начала скептически относился к Вашим 

планам, а теперь еще сердит на Вас за непредвиденные расходы. Вы ... 

11. У Вас есть любимое занятие. Муж советует приобщить к этому делу ребенка. Вы 

считаете, что ребенок будет Вам мешать, а муж продолжает настаивать. Вы... 

12. Вы собираетесь уйти из дома по делам, а муж хочет с Вами поговорить и 

недоволен, что Вы отказываетесь задержаться на несколько минут. Вы ... 

13. С юности у Вас осталось много друзей-мужчин. Вы с удовольствием общаетесь с 

ними, они заходят к Вам в гости. У мужа все эти визиты вызывают недовольство. Вы... 

14. Вы зашли к мужу на работу. Его не оказалось на месте, и, пока Вы его ждали. Вам 

явно удалось завоевать симпатии его коллег-мужчин. Вас удивила негативная реакция мужа. 

Вы ... 

15. Вам кажется, что муж не на то тратит деньги. Вот он опять купил ненужную, на 

Ваш взгляд, вещь, но муж считает, что она необходима в доме. Вы ... 

16. Вы просите мужа помочь ребенку приготовить уроки, потому что сами хуже 

знакомы с этим предметом, а муж продолжает заниматься своими делами, отсылает ребенка 

к Вам, говоря, что ему некогда. Вы... 

17. В последнее время на работе Вы много общаетесь с одним из Ваших коллег. Вы 

часто звоните друг другу, упоминаете о нем в разговорах с мужем. Мужу это не нравится. 

Вы... 
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18. Вы случайно встретили старую подругу, разговорились с ней, и она уговорила Вас 

зайти к ней домой. Вы пробыли с ней весь вечер и поздно вернулись домой. Муж 

беспокоился и, когда Вы вернулись домой, высказал Вам свое недовольство. Вы ... 

19. За несколько дней до зарплаты опять возник разговор о том, что денег не хватает. 

Муж считает, что Вы недостаточно делаете для обеспечения семьи. Вы... 

20. Вы провели вечер с новыми друзьями, которые нравятся мужу, но Вам не очень 

симпатичны. На Ваш взгляд, с ними было скучновато, но Вы пытались это не показать, а по 

дороге домой муж неожиданно высказал свое недовольство тем, как Вы вели себя с его 

друзьями. Вы ... 

21. Ваш муж собирается к своим старым друзьям в гости. Вам хотелось бы пойти с 

ним, но он не предлагает этого. Вы... 

22. У вас есть любимое увлечение, которому Вы уделяете свободное время. Муж не 

разделяет этого интереса и даже выражает открытое недовольство. Вы... 

23. Муж наказал ребенка, по Вам кажется, что проступок не столь серьезен, и Вы 

начинаете играть с ребенком. Муж недоволен этим. Вы ... 

24. В гостях у друзей Вас познакомили с привлекательной женщиной. Ваш муж в 

течение всего вечера сидел рядом с ней, танцевал и о чем-то оживленно беседовал. Вас это 

задело. Вы... 

25. Вы собирались провести воскресенье дома, но оказалось, что муж обещал друзьям 

навестить их. Вам очень не хочется идти. Вы... 

26. Вы рассказали подруге о своих семейных проблемах. Муж узнал об этом и был 

очень недоволен, так как считает, что не стоит рассказывать всем и каждому о подобных 

вещах. Вы .„ 

27. Муж давно просил зашить ему брюки. Сегодня он хотел бы их надеть, но они 

остались незашитыми. Он высказывает свое недовольство, несмотря на то, что знает, что 

Вам было некогда. Вы... 

28. Знакомый Вашей семьи уже не в первый раз подвел Вас, и Вы считаете, что 

необходимо высказать свое недовольство. Муж говорит, что не стоит придавать этому 

большого значения. Вы... 

29. У Вас плохое настроение, и Вам хочется поделиться с мужем своими 

переживаниями, сомнениями. Вы пытаетесь заговорить с ним, но он не замечает Вашего 

состояния и отвечает, что поговорить можно позже, а сейчас ему некогда. Вы ... 

30. Приятель мужа позвонил и попросил Вас передать кое-что мужу, как только тот 

вернется домой. У Вас было много дел, и Вы вспомнили об этом только поздно вечером.  
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Муж был очень недоволен и резко сказал, что Ваша необязательность уже не в первый раз 

ставит его в неловкое положение. Вы ... 

31. Вечером Вы собираетесь вместе с мужем посмотреть телевизор, однако Ваши 

интересы пересекаются — Вам хочется смотреть передачи по разным программам. Каждый 

из Вас настаивает на своем. Вы... 

32. Вы обсуждаете с друзьями планы совместного отдыха. Муж неожиданно начинает 

резко выступать против Вашего предложения. Вы ... 
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