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РЕФЕРАТ 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 70 с., таблиц 8, рисунков 3, 

источников 65, приложений 3. 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ, ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПОДРОСТОК 

Цель работы – теоретически обосновать и эмпирически определить 

особенности саморегуляции подростков с девиантным поведением. 

Проведено эмпирическое исследование саморегуляции подростков с 

девиантным и нормотипичным поведением.  

Были применены методики Опросник «Стиль саморегуляции поведения»            

В. И. Моросанова, Методика «Уровень субъективного контроля» (УСК) 

(Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд)., Методика «Оценка волевой 

саморегуляции «ВСК». Выявлено, что саморегуляция у нормотипичных и 

девиантных подростков значительно отличается. 

Значимость полученных в исследовании данных оценена с помощью                 

U- критерия Манна-Уитни 

Составлены рекомендации, направленные на развитие саморегуляции 

девиантных подростков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современном обществе место подрастающего поколения не является 

однозначным. С одной стороны, предпринимаются попытки возродить те 

общественные институты, которые способствовали воспитанию взрослеющего 

человека через коллектив и в коллективе (молодежные организации, движения, 

трудовые отряды, профильные лагеря и пр.), но с другой стороны, уже выросло 

поколение индивидуумов, которые не считают, что в условиях современной 

реальности, нужно вести социально одобряемый образ жизни и стремиться к 

личностному самоутверждению и самоопределению в русле социальных 

ценностей и норм поведения.  

Известно, что личностные проявления в поведении подростка, 

складываются непроизвольно и выступают результатом сложного процесса 

воздействия социальных условий, в которых подросток существует и действует.  

Невнимание взрослых к проблемам несовершеннолетних, нередко приводит 

к тому, что дети, пассивно усваивая негативные модели поведения в «стихийном 

социуме» и активно апробируя их в своей жизнедеятельности, не имея знаний и 

социальных навыков, необходимых для позитивного взаимодействия с 

социумом, становятся жертвами выбранной модели поведения (изолируются от 

общества, становятся инвалидами, некоторые погибают).  

В настоящее время отмечается тенденция увеличения девиантного, 

делинквентного и преступного поведения несовершеннолетних. Частой 

причиной отклоняющегося поведения является неблагополучие в семьях, 

отсутствие должного внимания и контроля со стороны родителей.  

В психолого-педагогической практике проблемы работы с девиантными 

подростками в новых социально-экономических условиях приобретают особую 

актуальность. Это обусловлено динамизмом социальных и экономических 

преобразований в России, которые отличаются сложностью и 
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неоднозначностью. С психолого-педагогической точки зрения данный период 

характеризуется двумя тенденциями. Первая проявляется в развитии социальных 

сил, вызывающих активность личности в различных жизненных сферах. Вторая 

тенденция связана с отрицательными социальными явлениями, такими как 

социальное сиротство, бродяжничество, преступность, наркомания, алкоголизм 

детей и молодёжи. Эти тенденции обусловили разнообразие нарушений, с 

которыми приходится сталкиваться молодому поколению, в частности 

подросткам. 

Подростковый возраст как период активного физического, психического и 

социального развития сопряжен с присвоением как позитивных, так и 

негативных личностных качеств. Присущая подростковому возрасту высокая 

сензитивность к социальным условиям, содействует активному присвоению 

общественного сознания ценностей социально-нормативного пространства и 

ценностей аморализма. 

В настоящее время успех человека определяется его личностными 

особенностями. Он сам принимает решения, стремится к саморазвитию. Важную 

роль играет способность к саморегуляции своим поведением с помощью 

сознания, которое предполагает самостоятельность человека не только в 

принятии решения, но и в инициации действий, их осуществлении и контроле. 

Способность к саморегуляции определяется возрастными особенностями и 

сенситивным периодом. Наиболее важным периодом для развития 

саморегуляции является подростковый возраст, т.к. в это время у подростка 

формируются произвольные умственные действия: намеренное запоминание и 

припоминание учебного материала, произвольное внимание, направленное на 

устойчивое наблюдение, упорство в решение мыслительных задач. 

Проблеме саморегуляции посвящены работы многих психологов 

(К. Бернер, И. Ч. Шеррингтон, Л. С. Выготский, В. К. Калин, В. Мишель,                       

О. А. Конопкин и др). 
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Для девиантных подростков свойственно придавать своему поведению 

особое значение, что отражается на особенностях их саморегуляции и поведения. 

Высокая тревожность, неуверенность в себе и слабость внутренней позиции, 

присущие подростковому возрасту качества, которые в сочетании с показной 

смелостью, стремлением получать острые ощущения и самоутверждаться в 

глазах сверстников через нарушение общественных норм, неблагоприятными 

условиями в семье, участием в асоциальных группах зачастую приводят к 

ориентации на ценности девиаций [1]. 

Изучение особенностей саморегуляции девиантных подростков отдельная 

проблема психолого-педагогического развития. 

Игнорирование ценностей послушания, запретов и долженствования может 

деиндивидуализировать подростка, и привести к формированию личности 

будущего преступника. Известно, что многие корыстные и насильственные 

преступники в подростковый период вели асоциальный, аморальный образ 

жизни. 

Исходя из сказанного, актуальность исследования обусловлена слабыми 

рефлексивными способностями девиантных подростков обуславливающими 

неразвитость саморегуляции и выраженными асоциальными ориентациями, 

проявляющимися в поведении в общественных местах, школе, во дворах, в 

разное время суток. 

Существующие представления о психолого-педагогических особенностях 

девиантного подростка в период становления саморегуляции носят в основном 

описательный, констатирующий характер. При этом, некоторые феномены, 

свойственные только подростковому периоду, такие как идеализация, 

преданность и поклонение кумирам остаются без должного объяснения, такие 

как идеализация, преданность кумирам остаются без должного объяснения. 

Поэтому представляется актуальным выявить психолого-педагогические 

особенности саморегуляции, свойственные, собственно, девиантным 

подросткам и то, какая функциональная необходимость за ними скрывается. 
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Таким образом, обнаруживаются противоречие между объективной 

потребностью общества в исследовании механизмов саморегуляции подростков 

с девиантным поведением и недостаточным уровнем исследования 

самосознания в психологической и педагогической литературе. 

Исходя из вышеизложенного, проблему исследования мы определили 

следующим образом: каковы особенности саморегуляции подростков с 

девиантным поведением? 

Актуальность и проблема исследовании определили тему исследования 

«Особенности саморегуляции подростков с девиантным поведением». 

Объект исследования – девиантное поведение подростков. 

Предмет исследования – особенности саморегуляции подростков с 

девиантным поведением. 

Цель исследования – теоретически обосновать и эмпирически определить 

особенности саморегуляции подростков с девиантным поведением. 

Гипотеза – предполагается, что саморегуляция подростков с девиантным 

поведением отличается от саморегуляции нормотипичных подростков  

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ девиантного поведения подростков. 

2. Организовать и провести эмпирическое исследование саморегуляции 

подростков с девиантным и нормотипичным поведением. 

Теоретическо-методологической базой исследования послужили работы 

специалистов в области психологии и педагогике и, в частности, посвященные 

проблемам формирования девиантного поведения подростков (Ю. М. Антонян, 

В. Л. Васильев, В. В. Гульдан, С. Н. Ениколопов, П. Н. Ермаков, В. Ф. Пирожков, 

А. Р. Ратинов, А. А. Реан, В. В. Романов, Ф. С. Сафуанов, О. А. Ситковская и др.), 

сущностные подходы к проблеме девиантного поведения (Г. Беккер;                                

С. А. Беличева; Ю. А. Клейберг; М. А. Ковальчук; А. Коэн; В. Н. Кудрявцев;                  

Р. К. Мертон; Дж. Смелзер); философские, психологические и педагогические 

концепции, раскрывающие многоаспектную природу саморегуляции как 
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предмета междисциплинарного исследования (А. О. Прохоров, O. A. Конопкин, 

В. И. Моросанова). 

Тема, цель, задачи и гипотеза исследования обусловили выбор 

совокупности методов:  

1. Теоретический анализ научной (психолого-педагогической, 

лингвистической, методической) и учебно-методической литературы; 

моделирование; анализ и синтез научной литературы по теме исследования. 

2. Эмпирические, объединенные в рамках констатирующего, эксперимента, 

включали: наблюдение и тестирование. 

3. Статистические методы: методы математической статистики, 

количественной обработки данных: сравнительный, графический и 

математический анализ. 

Новизна и теоретическая значимость исследования. Выявлено: понятие 

саморегуляции в психолого-педагогических исследованиях. Описаны проблемы 

девиации, ее особенности в подростковом возрасте. Рассмотрены особенности 

саморегуляции подростков с девиантным поведением 

Практическая значимость исследования. Практическая значимость 

исследования определяется возможностями использования результатов 

исследования в программах, направленных на ресоциализацию и адаптацию 

девиантных подростков в рамках специальных образовательных учреждений для 

детей с девиантным поведением и в массовых школах. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ПОДРОСТКОВ 

 

 

1.1 Проблема девиантного поведения и его особенностей в подростковом 

возрасте 

 

 

В зарубежной науке этнопсихология девиантного поведения основалась как 

независимая академическая и тренировочная дисциплина. В РФ данная 

дисциплина не содержит подобного абстрактного и экспериментального навыка: 

возлюбленная в пути развития и формирования. Тем не менее, ни у зарубежных, 

ни у отечественных творцов нет целостной точки зрения на «девиантное 

поведение». Одни ученые полагают, что речь обязана идти о различных 

отклонениях от одобряемых обществом общественных нормах, иные делают 

предложение запустить в данное понятие только лишь нарушения законных 

норм, третьи – предлагают разные виды общественной патологии (убийство, 

наркомания, алкоголизм и т.п.), четвертые – общественный творческий 

процесс [7]. 

Девиантное поведение весьма часто сопряжено с каким-либо разногласием 

человеческих поступков, действий, видов деятельности популярным в 

сообществе либо группах, правилами поведения, мыслями, стереотипами, 

ожиданиями, установками, ценностями [28]. 

По взгляду А. Коэна, отклоняющееся, или же девиантное, поведение – «это 

такое поведение, которое идет вопреки с институционализированными 

ожиданиями, то есть с ожиданиями, делимыми и признаваемыми законными 

изнутри социальной системы». 

Девиантным принято называть поведение, которое никак не отвечает 

общепризнанным меркам и ролям. При этом одни научные работники выбирают 
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в качестве точки отсчета («нормы») используют экспектации (ожидания) 

соответственного действия, а иные – аттитюды (образцы, примеры) поведения 

(В. Н. Мясищев, 1995). Некоторые думают, что девиантными смогут являться не 

только лишь воздействия, но и мысли (убеждения). Девиантное поведение часто 

объединяют с отдачей сообщества на него и в этом случае устанавливают равно 

как расхождение с групповой нормы, что тянет за собою изоляцию, лечение, 

тюремное заключение либо иные санкции нарушителя. Ученые давным-давно 

устремили интерес на то, что же такое «девиантное поведение» они называют и 

определенные воздействия конкретного человека, и сравнительно массовое и 

стойкое общественное событие. Исходя из этого, девиантное поведение можно 

определить равно как «ход, воздействия человека и социальное явление» [59]. 

В нашей педагогике XX столетия девиантное поведение изучили такие 

научные работники равно как В. М. Бехтерев, П. П. Болонский, Л. С. Выговский, 

А. С. Макаренко, С.Т. Шацки, и многие другие.  

Данный вопрос рассматривался и учеными – педологами, тем не менее, 

начиная с 30-х годов, уменьшилась возможность исследования по 

предоставленной проблеме в силу гонений в педологию. 

В последнее десятилетие большой депозит в исследование 

преподавательской проблемы девиантного поведения несовершеннолетней 

молодежи привнесли В. Г. Бочарова, Б. З. Вульфов, М. А. Галагузова,                          

С. И. Григорьев, В. И. Загвязинский, Ю. А. Клейберг, М. А. Ковальчук. Проблема 

девиантного поведения в педагогике рассматривается, основным способом, в 

отношении подросткового и молодежного возрастных этапов формирования, в 

большей степени, чем другие возрастные категории детства входят в группу 

риска, в связи с тем, что для них характерны такие черты: 

1. Внутренние проблемы переходного этапа, начиная с психогормональных 

действий и завершая перестройкой «Я – концепции». 

2. Отдалённость и нечеткость общественного утверждения. 
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3. Противоречия, предопределенные переменой приспособления 

общественного контролирования [63]. 

Типы девиантного поведения. 

1. Лемерт выделяет 2 типа девиации в зависимости от происхождения: 

Первичная девиация – когда люди нарушают некоторые принятые в 

обществе нормы и правила поведения, но окружающие  еще не оценивают их 

поведение как девиантное (подросток покуривает сигареты с марихуаной, 

администратор делает приписки к чеку, водитель  нарушает правила дорожного 

движения: превышает скорость не там, где положено, паркуется, может поехать 

на красный свет и т.п.); Однако, если их, что называется, «поймали с поличным» 

работники правоохранительных органов и эти факты стали достоянием 

общественности, то возникает вторичная девиация, связанная с наклеиванием 

ярлыка девианта [8]. 

Вторичная девиация – отклоняющиеся поступки, которые 

квалифицируются в качестве девиантных окружающими людьми. В результате 

чего постепенно и сам человек привыкает считать себя девиантом и вести себя в 

соответствие с этой ролью (злостный нарушитель правил дорожного движения, 

наркоман). 

Происходит то, что описал американский социолог Г. Беккер в книге 

«Аутсайдеры» (1963) своей теорией стигматизации (наклеивания ярлыков, от 

греческого stigma-клеймо, пятно). В данном случае стигма- не просто ярлык 

девианта, а обвинение человека в каком-либо значительном пороке, за которым 

должно последовать наказание: заключение в тюрьму, психиатрическую 

больницу или еще что-либо «антигуманное». 

2. По характеру девиантного поведения: 

Индивидуальная девиация – носителем отклоняющегося поведения 

выступает отдельный человек. Любая девиация вначале проявляет себя как 

индивидуальная, и только после того, как она многократно повторяется, может 

приобрести коллективный характер. 
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Коллективная (групповая) девиация – носителем выступает социальная 

группа. Такой тип девиации, преимущественно, носит негативный характер 

(пример: коллективный рэкет в России в 1990-х годах; забастовки и голодовки 

учителей, врачей и т.д.). 

3. В зависимости от значимости нарушаемых норм: 

Девиантное поведение (в данном контексте) – поведение, нарушающее 

нормы, не попадающие под уголовный кодекс или другие законодательные акты. 

Делинквентное (преступное) – поведение, нарушающее нормы 

законодательных актов. 

Криминальное – поведение, нарушающее уголовный кодекс по наиболее 

тяжким статьям. 

4. С точки зрения основных видов деятельности (Я. И. Гилинский) [11]:  

 пьянство и алкоголизм; 

 наркотизм; 

 преступность; 

 самоубийство; 

 проституция; 

 гомосексуализм. 

5. По направленности: 

 деструктивное – поступки, которые наносят вред самой личности; 

 асоциальное – поступки, которые наносят вред первичным группам и 

обществам; 

 противоправное – поступки, связанные с нарушением не только 

моральных, но и правовых норм и имеют серьезные последствия для всего 

общества; 

 аддиктивное (зависимое) – поведение, связанное с различного рода 

зависимостями (азартные игры, курение, алкоголизм и т.д.). 

Это поведения характеризуется чрезмерной и длительной фиксацией 

внимания на определенных видах деятельности или предметах, становящихся 
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сверхценными; снижением или нарушением способности контролировать свою 

вовлеченность в какую-либо деятельность 

Девиантные проявления – естественная часть социальной жизни. Их 

осуждение, регулирование и запрещение, моральное совершенствование не 

уменьшает отклонений. В России рост девиантных проявлений приобрел 

масштабный характер, а отдельные формы девиаций (организованная 

преступность, коррупция, алкоголизация и наркотизация населения) угрожают 

депопуляцией и тормозят развитие общества.  В прогрессивной России 

большими темпами нарастают и эти проявления девиации, как бродяжничество, 

попрошайничество, проституция, ребяческая беспризорность, отказ от ребят, 

торговля ними и так далее, случается дезорганизация стиля жизни 

народонаселения в общем. Сообщество претерпевает острый недостаток 

терпимости, внимания, благожелательности. Менять надо все: законы, 

экономику, общественный климат и даже – работу общественного 

транспорта [15]. 

Главная первопричина групповых отклонений общепризнанных мерок 

поведения в РФ состоит в том, собственно постсоветский стиль жизни 

складывается в критериях распадающейся социально-экономической системы. 

Сообщество, образующееся на базе распада предшествующей системы, 

считается остропроблемным. Проблемы первичной адаптации к свежим 

условиям подстегивают поиск приспособительных устройств. Большая часть 

свежих моделей поведения сносят классический морально-правовой порядок. 

Они появились реакцией сообщества на внезапное смещение в худшую сторону 

критерий жизни, внезапную дезадаптацию, утрату обыкновенных ценностей. 

Дабы данного не происходило и для наиболее строгого и многократного 

регулировки общественной жизни присутствует социальный контроль. 

Из всего вышесказанному, можно сделать заключение, что в процессе 

собственного изучения мы рассматриваем способности коррекционной 

деятельность с детьми, проявляющими отклонения в поведении не только лишь 
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в специализированных центрах, но и в подобных институтах воспитания как 

школа она имеет достаточно научно – методического обоснования этого типа 

работы. Прежде чем переключиться к рассмотрению содержания коррекции 

девиантного поведения подростков, мы ответим на следующий вопрос, 

относящийся к причинам и типам девиантного поведения подростков в 

современной семье. 

В своем исследовании мы обращаемся к работе с детьми – подростками и в 

основе разбора мировозренческих раскладов к вопросу девиантного поведения 

перед данным видом поведения осознаем единый поведенческий акт, 

воздействия либо действия школьников, никак не соответствующие 

общепризнанным общественным, цивилизованным и высоконравственным 

нормам, а кроме того нормам, обычаям и образцам поведения в этих группах, в 

которых проходит их деятельность, в случае если данные нормы и традиции 

никак не входят в противоречия с общепризнанными в этом сообществе, в каком 

проживает подросток. 

Рассматривая представление девиантного поведения, согласно нашему 

взгляду, нужно принимать во внимание следующее: 

1. Обычный образ жизни в полном значении этого понятия, как 

совокупность типичных для данного общества форм жизнедеятельности людей, 

способов удовлетворения ими своих потребностей. 

2. Часто возникающих ситуации, в которых постоянно находится ребенок, 

и которые требуют в его поведение определенные требования. 

3. Личностные качества самого ребенка, особенности развития его личности 

на конкретном возрастном этапе [21]. 

По мнению зарубежных и отечественных психологов и социологов, 

подростковый возраст-период противоречий, становления личности, поиска 

своего «Я», притязаний на взрослость, стремления к личностному росту и 

саморазвитию, социальному самоопределению. Девиации поведения могут 

возникнуть в том случае, если взрослые люди ведут себя с ними как с детьми, не 
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обращая внимание на их потребности. В этом случае стремление к взрослой 

жизни может исказиться, волоча за собой такие действия как: курение, 

употребление спиртных напитков и т.д.  

Подростковый возраст – период, когда отчетливо проявляется потребность 

в самовоспитании, самосовершенствовании, самоактуализации и ведется 

активная работа над собой. В этом возрасте еще между притязаниями и 

реальными возможностями есть расхождения и значимые противоречия. 

Подросток, не в силах отказаться от своих желаний, но и не может адекватно 

воспринимать свои слабости и ограничения, маскируя их независимостью и 

развязным поведение, иными словами – девиантным. Сколько бы мнений по 

поводу особенностей подросткового возраста не выдвигали ученые, все 

указывают на то, что данный возраст – период социализации и 

индивидуализации, поиска и осознания своего идеального «Я» [20]. 

Концепция проблемы девиантного поведения подростков Д.Б. Эльконина 

помогает выявить ключевые ситуации, которые характеризуются качественным 

отставанием ребенка в освоении социального опыта, отношений и действий, 

«игра ради игры», «учеба ради учебы», дисбаланс в интимно-личностном 

общении и учебно-профессиональной деятельности, которая реализуется в 

ожиданиях социума, которые предъявляются индивиду, стоящего на пути 

взросления. В подростковом возрасте с адаптацией осуществляется 

индивидуализация и интеграция в группу сверстников.  

Индивидуализация может проявляться в самоутверждения, которое 

положительное влияние процесс и результаты и учебной деятельности, его 

мотивом стремление к лидерству и престижности. В тоже время, подростков 

может и социально-полярные основания – подвига до правонарушения.  

Выделяется мотив подростка: бы ни лишь бы что может отклоняющееся 

поведение. «Поиск допустимого» оказывает воздействие на порождает 

честолюбие, самооценки, провоцируя в отношениях с окружающими. 

Несовершеннолетние характеризуются искаженной, и преждевременно развитой 
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в свободе и самостоятельности. Таким стремление к новизне, поведения, 

лидерству, бороться являются чертами подростка.  

Следует что стремление к необычным ситуациям, рассматриваемые 

взрослыми отклоняющееся поведение, с зрения самого могут считаться 

ситуациями», отражая активность подростка и к расширению границ опыта. 

Таким нарушения поведения быть следствием подросткового кризиса –

идентичности [24]. 

Личко А. Е., Мудрик А. В. важность для складывающейся «системы со 

сверстниками; подростков в общении основным фактором в психологическом 

развитии. Многие свойственные подростку в общения, следует как 

направленные удовлетворение потребности в новой информации, расширении 

своего опыта.  

Исследователи что на в поведении подростка влияние следующие 

взаимоотношений: положение в классе, отвержение стороны учителей. 

Возможно, отчуждение подростков школы происходит равнодушия, 

нетактичности, по отношению к со стороны педагогов. Низкий школьника в 

классе, индивидуализироваться, а затем в классе, неудовлетворенная 

самоутвердиться в рамках ведут к тому, подросток начинает поиск других, где 

он бы компенсировать неудачи [33]. 

Подросток, найти уважение и своей независимости, к участию в 

спортивных, других академических неформальных группах. Неформальная не 

есть особенное. Она в себя многие традиционной подростковой субкультуры, 

являясь и социальной инициативы, и по интересам, и бандой. 

У подростка, в деятельность уличных которые складываются как правило, 

почве нездоровых и отрицательно влияют подростка, формируются интересы, 

стремление к формам поведения: сексуальный опыт, употребление наркотиков, 

алкоголя. Членство в группах, «кодекс которых опирается доминирование 

групповых над общечеловеческими, залогом девиантного подростка. 

Принадлежность к группе дает новые способы позволяет максимизировать «Я» 
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уже за счет в которых он банкротом, а за социально-отрицательных черт и 

действий. 

Ученые отмечают огромное на формирование поведения детей и семьи и 

семейных отношений. Безнадзорность, со стороны ослабление социального 

являются внешними допускающими возможность бесконтрольного поведения, 

которое переходит во внутреннюю неспособность личности к 

самоограничению [46].  

Современные исследования показывают сложность отношений между 

подростком и взрослыми. Отчуждение между подростком и родителями, которое 

выражается в ссорах, отдалении подростка от семьи является фактором риска 

возникновения психических нарушений и поведенческих отклонений, одним из 

пусковых механизмов делинквентности.  

Таким образом, к девиантному прибегает отвергнутая личность: слабые 

«семья-ребенок», «школа-ребенок» ориентации молодежи группы сверстников, 

являются преимущественно девиантных норм. Девиантная возникает у 

подростка, в семье конфликтная обстановка. Эта направлена против которые, по 

подростка, виноваты ним. Протестные поведения возникают у в ответ на 

ущемленное самолюбие, требованиями или близких. Причиной могут быть 

между родителями их равнодушное к подростку, несправедливое болезненное 

для самолюбия наказание, чего-либо, что для подростка. 

Причинами в поведении подростков и реалии настоящего в жизни общества. 

Подростки переживают социальное невозможность для получить желаемое жить 

в достатке. В годы у несовершеннолетних в полугода или изменяются 

ценностные ориентации.  

Морально-психологический выражается у подростков в поведении и может 

правонарушениями наркотической и зависимостью, серьезными 

расстройствами. 

Таким девиантное поведение как нормальная на ненормальные ребенка или 

подростков условия, в они оказались, и в тоже время язык общения с когда 
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другие приемлемые способы исчерпали себя недоступны. В основе всех 

отклонений поведения лежит социально-культурных потребностей, духовного 

мира, отчуждение. Но девиация есть с социальных отношений в обществе. 

 

 

1.2 Особенности саморегуляции в подростковом возрасте 

 

 

Саморегуляция – это способность замкнутой системы автономно 

осуществлять собственную регуляцию исходя из потребностей данной 

автономной системы и агрессивных требований, предъявляемых внешней средой 

к этой системе. Применимо к человеку саморегуляции следует рассматривать 

двуаспектно, как саморегуляция физическая и саморегуляция психическая [51]. 

Человек, его организм и психика, является саморегулируемой системой, 

организованной по принципам обратной связи, замещения и компенсации. Для 

сохранения жизни организма и психики у человека имеется механизм 

автоматической саморегуляции, который довольно совершенен и гибок. Это 

проявляется в возможности самообучения, взаимозаменяемости органов и 

систем организма при их частичной утрате или повреждении. Однако, при всем 

совершенстве этого механизма, он недостаточно развит и гибок для 

саморегуляции высших психических функций. Теоретически это объяснимо тем, 

что в большинстве случаев высшие психические функции человека не являются 

жизненно необходимыми для биологического выживания индивида. 

Физиологически саморегуляция обусловлена работой механизмов коры 

головного мозга и вегетативных нервных центров. Вегетативная нервная система 

обеспечивает координацию работы внутренних органов и систем организма в 

функциональной связи с центральной нервной системой и корой головного 

мозга. Физиологической основой деятельности механизма саморегуляции, 

несомненно, является рефлекс как простейший саморегулирующийся механизм, 
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принципы работы которого лежат в основе работы системы саморегуляции в 

целом. В основе простейшего рефлекса лежит реакция клетки на гуморальное, 

химическое, электрическое раздражение с соблюдением закона сохранения 

энергии [48]. 

Психическая саморегуляция бывает двух видов: активная и пассивная.  

Пассивная психическая саморегуляция имеет место тогда, когда для сохранения 

жизни или жизнеспособности организма психика, не учитывая воли и высших 

интересов ее обладателя совершает некий психический акт, способствующий 

уходу от психотравмирующей ситуации или снижению ее травмирующего 

влияния. В психической пассивной саморегуляции следует отнести основные 

виды психологических защит (вытеснение, рационализация, избегание, 

регрессия, обесценивание и т.д.). Сюда же следует отнести все виды 

психосоматических расстройств как средств решения внутренних конфликтов и 

ухода от них, все то, что способствует автоматическому уходу от решения 

психотравмирующей ситуации. Но цель данной работы – это изучить и освоить 

методы активной психической саморегуляции [30]. 

Активная психическая саморегуляция – это процесс осознанного влияния на 

свою психику с целью ее усовершенствования и сознательного управления ею. 

Таким образом, упрощенно искусство психической саморегуляции можно 

представить, как искусство управления своей психикой, ее самооздоровлением. 

Данное умение при его развитии позволяет человеку комфортно существовать и 

творчески самовыражаться и не зависеть от агрессивного воздействия среды.  

От уровня сформированности саморегуляции зависят успешность, 

надежность, конечный исход любого акта произвольной активности.                               

О. А. Конопкин отмечает: «Саморегуляция целенаправленной активности 

выступает как наиболее общая и существенная функция целостной психики 

человека, в процессах саморегуляции реализуется единство психики человека во 

всем его многообразии условно выделяемых ее отдельных уровней, сторон, 

возможностей, функций, процессов способностей и т.д.» [30]. 
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Вслед за О. А. Конопкиным понимает осознанную саморегуляцию как 

«системно организованный процесс внутренней психической активности 

человека по инициации, построению, поддержанию и управлению разными 

видами и формами произвольной активности, непосредственно реализующей 

достижение принимаемых им целей» В. И. Моросанова [41]. 

Таким образом, саморегуляция понимается как системно-организованный 

процесс внутренней психической активности человека по инициации, 

построению, поддержанию и управлению разными видами и формами 

произвольной активности, непосредственно реализующей достижение 

принимаемых человеком целей. Процессы саморегуляции личности 

обеспечивают позиционирование личности по отношению к решаемым задачам 

жизнедеятельности и выбор очередных целей. Процесс саморегуляции 

деятельности обеспечивает определение магистральных путей достижения этой 

цели. Саморегуляция личностная связана преимущественно с определением и 

коррекцией своих позиций (в рамках культурно-исторической традиции, 

закрепленной в нормах социума)» (А. К. Осницкий). Если саморегуляция 

деятельности исходно ориентирована на успешность тех или иных действий, то 

саморегуляция личности ориентирована на изменение или удержание отношения 

к используемым средствам, способам действия и сотрудникам [23]. 

Подходы в психологии. 

В отечественной психологии определение саморегуляции встречается в 

следующих контекстах: 

1. Саморегуляция личности. 

2. Регуляция поведения. 

3. Психическая саморегуляция. 

4. Саморегулирование состояний. 

Механизм саморегуляции и регуляции эмоциональных состояний 

рассматривал Ф. Б. Березин [4]. В его работах регуляция организма связана с 

психической адаптацией. Березин утверждает, что тревоге и стрессу 
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противостоят психологические защиты. Проведенные исследования привели 

Березина к выводу, что существуют индивидуальные характеристики личности, 

именно они помогают успешно адаптироваться к стрессу. Это уровень нервно-

психической устойчивости, самооценка, эмоциональное реагирование в 

конфликтах и другие. 

Известен подход Р. М. Грановской. Она делит все способы эмоциональной 

регуляции на три группы: 

1. Ликвидация проблемы. 

2. Снижение интенсивности влияния проблемы путем изменения точки 

зрения. 

3. Облегчение воздействия негативной ситуации с помощью ряда методов. 

Регулировать состояние Р. М. Грановская предлагает с помощью 

ослабления мотивации. К примеру, снизить эмоциональную напряженность при 

достижении цели можно, концентрируясь не на конечном результате, а на 

тактических приемах [13]. 

Общие принципы 

Ряд психических состояний приводит к дезорганизации, поэтому их нужно 

регулировать. Существует два способа: 

1. Использование воздействия на психику извне. 

2. Самовнушение. 

Понятие саморегуляции относится ко второму пункту, то есть человек 

помогает себе самостоятельно справиться с напряженной ситуацией, то есть 

человек помогает себе самостоятельно справиться с напряженной ситуацией. 

Приемы психологической саморегуляции предполагают волевое участие, имеет 

значение личность человека. 

Психическая саморегуляция – управление эмоциональным состоянием 

путем воздействия на самого себя с помощью слов, образов, мышечного тонуса, 

изменения дыхания. 
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Психологическая саморегуляция позволяет устранить эмоциональный 

стресс, ослабить признаки утомления, повысить психофизиологическую 

реактивность [41]. 

Современное самоуправление состоянием является своеобразным 

психогигиеническим методом, повышающим ресурсы организма. 

В психологии существует несколько подходов к классификации 

самоуправления состоянием. Л. П. Гримак [14] выделил следующие уровни 

саморегуляции: 

1. Мотивационный. 

2. Индивидуально-личностный. 

3. Информационно-энергетический. 

4. Эмоционально-волевой. 

Мотивационный уровень. 

Любые механизмы саморегуляции начинаются с мотивации. Регуляция и 

саморегуляция психических состояний тесно связаны с мотивацией достижения. 

Мотивация – это то, что движет человеком, а психическая саморегуляция – 

способность удерживать нужный уровень активности. 

Индивидуально-личностный уровень. 

Уровень мобилизуется, когда необходимо «переделывать» самого себя, 

свои установки и личностные ценности. 

Качества, способствующие регуляции: 

1. Ответственность. 

2. Самокритичность. 

3. Целеустремленность. 

4. Сила воли. 

Информационно-энергетический уровень. 

Переосмысление прошлых тревожных событий в безопасной обстановке 

возвращает душевное равновесие [1]. 
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Уровень обеспечивает нужную степень энергетической мобилизации для 

оптимальной работы психики. Виды саморегуляции на уровне: 

Катарсис. Потрясение от просмотра произведений искусства освобождает 

от отрицательных мыслей. 

Реакция «отреагирования». Усиление психической и двигательной 

активности. 

Ритуальные действия. Ритуал призван настроить человека на хороший 

исход события, эмоционально подкрепить. 

Эмоционально-волевой уровень. 

Волевая саморегуляция дает возможность владеть своими чувствами, 

способностью сознательно поддерживать свое самочувствие в экстремальных 

ситуациях. 

Эмоциональная саморегуляция делится на две формы: 

1. Произвольная (осознаваемая). 

2. Непроизвольная (неосознаваемая). 

Непроизвольная регуляция позволяет убирать стресс и тревогу интуитивно. 

Осознаваемая регуляция связана с целевой деятельностью, человек применяет 

специальные методы для восстановления эмоциональных сил. 

Таким образом, под психическим саморегулированием понимается 

сознательное воздействие человека на присущие ему психические явления 

(процессы, состояния, свойства), выполняемую им деятельность, собственное 

поведение с целью поддержания (сохранения) или изменения характера их 

протекания. Субъектом саморегуляции является сам человек, а в качестве 

объектов могут выступать присущие ему психические явления, выполняемая им 

деятельность или собственное поведение. 

Определяя сущность сознательной и произвольной саморегуляции, можно 

сделать следующие выводы: 
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1. Осознание тесно связано со способность вербализации. Следовательно, 

благодаря способности вербального самоотчета субъекта о своих регулятивных 

действиях становится возможным изучать уровень осознанной саморегуляции. 

2. Произвольность становится возможной только на основе осознанности. 

Произвольность саморегуляции означает использование субъектом освоенных 

им средств (в т.ч. психических) в соответствии с осознанной целью 

саморегуляции. 

 

 

1.3 Условия формирования саморегуляции у подростков 

 

 

В современных условиях становления демократического общества 

проблема саморегуляции актуализируется в контексте гуманистического 

подхода, согласно которому, личность рассматривается с позиции свободы, 

активности и способности к самовоспитанию и саморазвитию. Особенно 

сложной является личностная саморегуляция, которая отчетливо проявляется в 

период взросления [49].  

Именно у подростков наблюдаются, с одной стороны, значительные рост 

потребностей в самоутверждении, самореализации, с другой – жизненная 

беспомощность, обидчивость, отчужденность от взрослых, максимализм. В 

настоящее время процесс развития личности характеризуется ослаблением 

значимости морально-духовных ценностей, зато растут эгоцентричные 

тенденции, усиливаются поведенческие отклонения, вызывающие беспокойство 

родителей, педагогов и требуют пристального внимания ученых. 

Приобретая морально-духовные качества, растущая личность формируется 

как субъект личностной саморегуляции, которая руководствуется случайными 

моральными решениями, самостоятельно способна реализовывать близкие и 

отдаленные цели, мотивировать свои действия и анализировать совершенные 
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поступки, ориентируясь на их общественную значимость. Проблема регуляции 

нашла отражение в ключевых положениях общей психологии, где аспект 

саморегуляции поведения и деятельности исследовался как структурный 

компонент личности [9].  

В возрастной и педагогической психологии ряд ученых концентрировали 

свое исследовательское внимание вокруг различных видов саморегуляции: 

сенсорной КОНОПКИН, волевой (В. А. Иванников, В. К. Калин), морального 

(Н. М. Апетик, Л. И. Божович), личностной (К. А. Абульханова-Славская, 

Ю. А. Миславский) интеллектуальной (Н. И. Повьякель, А. В. Калитин).  

Проблема природы саморегуляции поведения личности исследуется 

отечественными учеными. Так, вопрос активности человека как субъекта 

собственной деятельности и поведения, нашли отражение в трудах И. Д. Беха, 

И. С. Булах, Л. В. Долинской, С. Д. Максименко, М. В. Савчина, В. О. Татенка и 

др. Ряд ученых, акцентируя внимание на особенностях саморегуляции поведения 

подростков, касались также и проблемы саморегуляции на личностном уровне. 

М. И. Боришевский было осуществлено теоретико-экспериментальное 

исследование генезиса саморегуляции поведения трех возрастных периодов: 

младшего, подросткового и старшего школьного возраста. Личностная 

саморегуляция, по определению ученого является осознанной активностью 

индивида, направленная на приведение внутренних резервов в соответствие с 

условиями внешней среды для успешного достижения задуманной цели. 

Проблеме психологических механизмов саморегуляции поведения подростков 

посвящены работы Т. В. Кириченко, в которых доказывается, что личностная 

саморегуляция поведения предоставляет подросткам возможность овладеть 

высшими когнитивными способностями – знаниями, которые позволяют 

субъекту предвидеть события, создавать средства для осуществления контроля 

над тем, что влияет на его повседневную жизнь [22].  

По мнению Т. И. Шульги, которая занималась проблемой становления 

волевой регуляции в онтогенезе, ученик переходного периода благодаря 
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личностной саморегуляции способен осознанно управлять собой, своими 

познавательными процессами и поведением в целом [6].  

В то же время результаты анализа научных исследований убедительно 

свидетельствуют о том, что проблема психологических особенностей 

личностной саморегуляции учащихся подросткового возраста, не была 

предметом специального исследования и остается в разряде актуальных и 

недостаточно изученных. Вне поля зрения ученых осталась и проблема 

разработки системы работы, направленной на развитие и формирование в единой 

технологической последовательности психологических компонентов 

личностной саморегуляции поведения подростков. Саморегуляция поведения 

личности является интегративной структурой, которая включает в себя 

интеллектуальные, когнитивные, волевые, эмоциональные, нравственные, 

мотивационные сферы. Также, необходимо отметить различия между 

интегрированностью и сформированности самосознания, всех субъектных и 

личностных свойств подростка.  

Следует заметить, что проблема психической саморегуляции приобретает 

все большую актуальность и становится объектом постоянного разнопланового 

изучения в педагогике и психологии. В основе интереса к данной проблеме 

лежит необходимость поиска путей и способов выявления и мобилизации 

возможностей человеческого организма, и в первую очередь, активизация 

неосознанной сферы психики. Психическая саморегуляция в педагогике 

рассматривается как возможность оптимизации психических процессов для 

решения конкретных задач. Главной проблемой нашего исследования является 

недостаточный уровень саморегуляции поведения подростков обусловлен 

кризисом подросткового возраста, а негативные изменения в самосознании четко 

проявляются в манерах поведения [8].  

Объединив социальные, внешние и внутренние психологические процессы, 

можем наблюдать за развитием личности в подростковом возрасте. Специфика 

личностных качеств будет выражена новообразованием подростков, личностной 
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саморегуляцией поведения, потребностью в самоуважении, признании и 

самоутверждении. Проанализированы компоненты саморегуляции поведения 

подростков, показали функционирования их как одной системы, в которой 

происходит ряд психических образований, взаимодействующих с процессами 

сознания, согласно этому предполагается уровень развития интеллекта, 

становления мотивационных, волевых и эмоциональных компонентов личности. 

Устанавливаются взаимосвязи с самосознанием, развиваются качества 

независимости, ответственности, смелости, решительности, оцениваются 

собственные возможности. Соответственно процессы овладения и становления 

саморегуляции поведения личности предоставит возможность самостоятельно 

принимать решения, устанавливать общественно-значимые ценности, выбирать 

пути самоутверждения, ставить перед собой цели и средства их достижения [15]. 

Одним из серьезных детерминант поведенческой девиации подростков 

является недостаточный уровень саморегуляции психологических механизмов 

поведения. Это в свою очередь наблюдается следующими проявлениями: 

отсутствием положительных, нравственных положений; низкой самооценкой; 

недостаточной самоуважением; неосведомленностью и пренебрежение к 

моральным нормам и права в обществе; неэтичным поведением; заниженной 

самооценкой моральных качеств и качеств окружающих. Отечественные и 

зарубежные психологи направляют свои исследования на стремление развивать 

интеллектуальное, духовное, феноменально-художественный рост личности.  

Используя традиционные и нетрадиционные методики, психология 

пытается охватить ряд проблем, связанных с развитием подрастающего 

поколения на основе глубокого изучения, духовно-нравственных, 

мотивационных и эмоционально-волевых особенностей, но не часто можем 

наблюдать за новизной науки физической и спортивной динамики и влияния на 

развитие саморегуляции поведения. Полную информацию о психическом 

развитии как процесс качественных преобразований привел в своих работах 
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Л. С. Выготский, по словам ученого, чем ярче, энергичнее проходит 

подростковый кризис, тем лучше формируется процесс личности [9].  

В периоды развития кризиса, меняются и перестраиваются ведущие 

системы переживания личности. Единицей социальной ситуации развития 

личности, где неразрывно играют роль психические особенности ребенка и 

социальное общество, есть переживания, которые отражают актуальные 

потребности ребенка и уровень их желаний и удовольствия.  

Также, А. К. Наприенко считает, что человек выражает открытую 

саморегулирующуюся систему с подсистемами от молекулярно-генетического 

до социально-психологического уровней и в то же время подсистему более 

сложных систем – природы и общества и для каждого структурного уровня 

человека и общества характерно свой механизм саморегуляции.  

Интересные научные материалы по исследованию саморегуляции человека 

путем анализа ее деятельности и возможностей представлены учеными                          

В. Р. Небилициним, Б. М. Теплову, К. М. Гуревичем, В. С. Мерлиним. В их 

трудах сравнивается производительность деятельности со специфическими 

проявлениями различных психологических функций: мышление, внимание 

память. Связь между различными психическими функциями с показателями 

продуктивности деятельности и нейродинамическими и психодинамическими 

свойствами дает представление о функциональных возможностях 

саморегуляции различных личностей, которые в свою очередь обладают 

свойствами нервной системы и темпераментом [21].  

Саморегуляция поведения за исследованием ученых (А. Н. Леонтьева, 

Л. С. Выготского, М. Б. Басова, Б. Ананьева, Б. Ф. Ломова и др.) Является 

структурным образованием личности, средств реализации задуманного, 

правильном принятии решений, самоопределении деятельностей, событий, 

отношении к себе и к окружающим. Механизмы саморегуляции поведения 

подростков взаимосвязанный со сферой самосознания, которые представлены 

различными факторами: намерениями, рефлексией, домогательствам, 
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самооценкой, подчеркивает специалист в этой области М. Й. Боришевський. Так, 

для В. В. Столина функцию саморегуляции выполняет самосознание, которое 

несет характер обратной связи и проявляется на всех трех уровнях личности: на 

органическом, на индивидуальном и на личностном. В процессе 

жизнедеятельности у организма формируется некоторое стабильное 

психическое образование – образ самого себя (схема тела), что позволяет ему 

более адекватно и эффективно действовать. Во время деятельности, личность 

должна познавать себя так же, как он познает свое окружение. Эта деятельность 

становится той степени возможной и в той мере человеческой, которой у 

индивида формируется адекватный его общественной и деятельном способа 

существования образ самого себя. Специфика саморегуляции в учебно-

тренировочной деятельности вырисовываются еще более четко при 

рассмотрении самоконтроля, ведь самоконтроль – это «рациональная рефлексия 

и оценка субъектом собственных действий на основе личностно-значимых 

мотивов и установок, которые заключаются в сравнении, анализе и коррекции 

отношений между целями, средствами и последствиями действий» считает                   

А. С. Линда. Самоконтроль выступает необходимым компонентом самосознания 

и содержит в своем содержании активное участие личности в регулировании 

деятельности и поведения. 

Социально-экономические изменения, происходящие в России на 

современном этапе развития, привели к необходимости модификации 

традиционного подхода к воспитанию подростков с девиантным поведением. 

Психолого-педагогическая поддержка подрастающего поколения со стороны 

общества становится приоритетной задачей. Основными «поддерживающими 

системами» являются социальные учреждения, ориентированные на 

организацию внешкольной деятельности с трудными подростками [24].  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет отметить, что 

девиантные подростки обладают достаточно развитыми и противоречиво 

сформированными личностными характеристиками, что приводит к 
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формированию специфической модели адаптации и жизнедеятельности. 

Особенности поведения тесно связаны с развитием искаженной системы 

саморегуляции. Внутренние регуляторы личности, такие как ценности, 

смысловая сфера жизнедеятельности, потребности, у девиантных подростков 

имеют тенденцию порочного гедонизма, индивидуализма, наживы и негативных 

пристрастий; способность к саморегуляции слабо развита и др. Поэтому 

чрезвычайно значимой проблемой психолого-педагогической работы с 

девиантными подростками является формирование у них компетенции 

саморегуляции, так как степень ее сформированности влияет не только на 

результаты деятельности (поведения), но и на процесс социализации и развития 

личности в целом [17].  

Однако, на наш взгляд, проблеме формирования компетенции 

саморегуляции у девиантных подростков во внешкольной деятельности 

уделяется недостаточное внимание. Современная наука и практика не имеют 

методических рекомендаций, не выявлены психолого-педагогические условия, 

которые определяли бы содержание и методы, направления работы по 

формированию компетенции саморегуляции у девиантных подростков во 

внешкольной деятельности.  

В последнее время, все чаще отмечается рост детской преступности, 

наркомании, прослеживается тенденция к увеличению числа детей с девиантным 

поведением. Причинами отклонений в поведении подростка, исследователи 

отмечают влияния асоциальных групп, конфликтные отношения родителей в 

семье, деформация системы ценностных ориентаций, педагогическая 

несостоятельность родителей, отсутствие контроля за поведением и многое 

другое. 

Саморегуляция представляет из себя процессы инициации и выдвижения 

субъектом целей активности, а также управление достижением этих целей, 

согласно точке зрения В. И. Морсановой, О. А. Конопкина и А. К. Осницкого. 

Именно в подростковый период развития, формирование саморегуляции, имеет 
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особое значение для ребенка. Так как этот возраст рассматривается не только в 

контексте биологической и психологической перестройки организма, но и как 

процесс вхождения подростка в социум, в жизнь взрослого человека [10]. 

В отечественной психологической литературе существуют надежные 

доказательства того, что в ходе развития личности ребенка, роль внешней 

регуляции поведения постепенно уменьшается за счет увеличения роли 

саморегуляции. Л. С. Выготский (1931) отмечал, что совершенствование волевой 

регуляции, произвольности поведения, происходит в переходном возрасте, 

сопровождаясь овладением подростком не только своими действиями, но и 

своим внутренним миром. Подросток от преимущественно реактивного 

поведения переходит к действиям в соответствии с сознательно поставленной 

целью, так как становится реальным субъектом своего развития [9]. 

Важность от развитости и стиля саморегуляции зависит успешность 

личности в обществе. Как правило, у подростков с отклоняющимся поведением 

недостаточно развиты процессы саморегуляции, что весьма заметно проявляется 

в социально дезадаптированном поведении, в подчинении программ и 

групповым тактикам поведения, высоком уровне самостоятельности и низком 

уровне рефлексии [10]. 

Девиантное поведение – это специфический способ изменения социальных 

норм и ожиданий посредством демонстрации ценностного отношения к ним 

(Ю.А. Клейберг). Проблема заключается в том, что в современной литературе 

весьма полно описаны особенности саморегуляции здоровых подростков, но 

вопрос о подростках с девиантным поведением, изучен еще не до конца. Ведь 

всё это необходимо для коррекции и диагностики подростков с такой 

категорией [25]. 

По мнению А. Коэна, отклоняющееся поведение – это «такое поведение, 

которое идет вразрез с институционализированными ожиданиями, то есть с 

ожиданиями, разделяемыми и признаваемыми законными внутри социальной 

системы». Эти подростки, особенно нуждаются в развитии саморегуляции 
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(моделировании и прогнозировании собственного поведения), что в будущем 

позволит повысить уровень регуляторных процессов. 

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы: у молодых людей 

сформирован средний уровень саморегуляции. Эти подростки живут 

сегодняшним днем и не задумываются о своем будущем. Из-за не регулярных 

посещений занятий, у подростков проявляется низкая организованность в 

учебной деятельности, а глубина изучения учебного материала и степень 

подготовки задания зависит от отношения к ним педагогов. В поведении 

проявляется импульсивность и недостаточная последовательность, небрежность, 

в связи с этим они нарушают свои обещания, сроки выполнения обязательств, 

нередко не доводят начатое дело до конца, легко обещают, но часто не 

выполняют обещанного. Жизненное планирование поверхностное и мало 

реалистичное, как правило, это недалекие или расплывчатые цели. 

Таких подростков, весьма важно и актуально включать в программу 

коррекции и развития навыков саморегуляции, что позволит повысить у них 

уровень регуляторных процессов, самосознания в построении поведения и 

деятельности. Подростки в данной группе (склонные), еще могут стать на путь 

истинный и исправиться в полной мере. 

Результаты исследования процесса саморегуляции девиантных подростков 

показали, что регуляторные процессы и общий уровень саморегуляции имеют 

средний и в основном низкий уровень развития.  

Отсутствие жизненной перспективы, неудовлетворенность своей жизнью, 

потеря веры в свои силы – это результаты по тесту смысложизненных 

ориентаций. Несмотря на практически одинаковые результаты исследования по 

методике Ш. Шварца, как на уровне нормативных идеалов, так и на уровне 

индивидуальных приоритетов, мы можем наблюдать, что обозначенные 

ценности далеко не всегда находят свое отражение в социальной практике 

(например, ценность «гедонизм» – это может быть просто ничегонеделание или 

нахождение в неблагополучной среде).  
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Преобладание у девиантных подростков потребностей «организма», 

«социального индивида» (А.Г. Шмелев, В.С. Болдырева) продиктовано их 

образом жизни, неуверенностью в завтрашнем дне, своей неполноценностью.  
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОДРОСТКОВ С 

ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

 

2.1 Организация и этапы исследования саморегуляции подростков с 

девиантным поведением 

 

 

В процессе исследования поставленной проблемы была проведена 

эмпирическая работа на базе социального реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Росток», КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени 

А. И. Лебедя». 

Была составлена программа изучения и развития саморегуляции 

девиантных подростков. 

Цель эмпирического исследования: исследовать особенности 

саморегуляции подростков с девиантным поведением. 

Объект исследования – девиантное поведение подростков 

Гипотеза – предполагается, что саморегуляция подростков с девиантным 

поведением отличается от саморегуляции нормотипичных подростков  

Предмет исследования – особенности саморегуляции подростков с 

девиантным поведением. 

В исследовании приняли участие 40 подростков (20 подростков, 

девиантного поведения на базе реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Росток» и 20 подростков, проявляющие нормотипичное 

поведение на базе КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени                                             

А. И. Лебедя») 

При определении подростков в группу с девиантным поведением нами была 

проведена предварительная беседа с руководителем реабилитационного центра 

«Росток» и инспектором по делам несовершеннолетних.  
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В группу девиантных подростков вошли те, которые демонстрируют 

нарушение дисциплины, стояли на внутришкольном учете и на учете в ИДН, 

подростки, замеченные в распитии спиртных напитков и наркомании, 

совершавшие побеги из центра, разбойные нападения и хулиганство. 

Возраст респондентов варьируется от 13 до 15 лет.  

Задачи исследования: 

1. Определить качественные параметры развития самосознания подростков. 

2. Дать характеристику участников эксперимента в целях установления 

эквивалентности исходных условий в контрольной и экспериментальной 

группах. 

3. Исследовать особенности саморегуляции подростков. 

4. Выявить особенности саморегуляции девиантных подростков. 

В процессе изучения поставленной проблемы был разработан блок 

материалов для организации работы в данном направлении, составлена 

программа исследования. 

В ходе исследования были изучены различные источники информации, 

касающиеся рассматриваемой проблемы.  

Для достижения цели исследования, с учетом специфики исследования, 

отобран адекватный набор методик, соответствующих теоретической основе, 

логике исследования и принципу объективности. 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросанова. 

Цель методики – определение степени развития осознанной саморегуляции 

и ее индивидуальные профили, компонентами которых являются частные 

регуляторные процессы. 

Методика была создана в 1988 году в Психологическом институте РАО в 

лаборатории психологии саморегуляции (заведующая – В. И. Моросанова) и 

пригодна как для научных исследований, так и в качестве инструмента 

практической диагностики различных аспектов индивидуальной саморегуляции.  

Утверждения опросника построены на типичных жизненных ситуациях и не 
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имеют непосредственной связи со спецификой какой-либо профессиональной 

или учебной деятельности.  

Цель методики – это диагностика развития индивидуальной саморегуляции 

и ее индивидуального профиля, включающего показатели планирования, 

моделирования, программирования, оценки результатов, а также показатели 

развития регуляторно-личностных свойств – гибкости и самостоятельности.  

Методика «Уровень субъективного контроля» (УСК) (Е. Ф. Бажин, 

Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд), позволяющая оценить уровень субъективного 

контроля над разнообразными ситуациями, другими словами, определить 

степень ответственности человека за свои поступки и свою жизнь.  

Методика «Оценка волевой саморегуляции «ВСК» предназначена для 

изучения волевой саморегуляции личности. Основополагающим методом 

исследования является тестирование.  

Опросник ВСК направлен на обобщённую оценку индивидуального уровня 

развития волевой регуляции, под которым понимается (в самом общем виде) 

мера овладения собственным поведением в различных ситуациях – способность 

сознательно управлять собственными действиями, под которым понимается (в 

самом общем виде) мера овладения собственным поведением в различных 

ситуациях – способность сознательно управлять собственными действиями, под 

которым понимается (в самом общем виде) мера овладения собственным 

поведением в различных ситуациях – способность сознательно управлять 

собственными действиями, состояниями и побуждениями.  

Указанные особенности во многом определяют индивидуальный стиль и 

конкретные проявления активности человека. 

Опросник ориентирован на индивидуальное психологическое 

консультирование и коррекцию, позволяет получить информацию об 

осознаваемых особенностях саморегуляции. 
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2.2 Анализ результатов исследования саморегуляции подростков с 

девиантным поведением 

 

 

В ходе использования методики «Стиль саморегуляции поведения» был 

составлен рисунок 2.1. Сводные данные представлены в приложении 1. 

 

 

 

Рис. 2.1 Результаты исследования саморегуляции по методике «Стиль 

саморегуляции поведения»  

 

 

В результате можно сформулировать следующие выводы: 

1. По шкале «Планирование» 35% (7 человек)  подростков с нормальным 

поведением имеют высокие показатели, это значит, что у таких подростков 

сформирована потребность в осознанном планировании деятельности, при этом, 

планы реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы, цели 

деятельности выдвигаются подростками самостоятельно; 60% (12 человек) 

девиантных подростков и 5% (1 человек)  подростков с нормальным поведением 
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показали низкие результаты, это значит, что у таких респондентов потребность 

в планировании развита слабо. Их цели подвержены частой смене, а 

поставленная цель достигнута бывает редко, планирование редко приближено к 

реальности. Они предпочитают не задумываться о своем будущем, цели 

выдвигают ситуативно и, как правило, несамостоятельно. 

У 40% (8 человек) девиантных подростков и 60% (12 человек) подростков с 

нормальным поведением по данной шкале получены результаты в пределах 

нормы. 

2. По шкале «Моделирование» 10% (2 человека) девиантных подростков и 

40% (8 человек) подростков с нормальным поведением имеют высокие 

показатели. Такие респонденты способны выделять значимые условия 

достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем. 

Моделирование проявляется в соответствии программ действий планам 

деятельности и в соответствии полученных результатов по принятым целям; 50% 

(10 человек) девиантных подростков и 10% (2 человека) подростков с 

нормальным поведением имеют низкие результаты, это значит, что у таких 

респондентов часто возникают трудности в определении цели и программы 

действий, адекватных текущей ситуации. Такие подростки не всегда замечают 

изменение ситуации, что также часто приводит к неудачам. 

У 40% (8 человек) девиантных подростков и 50% (10 человек) подростков с 

нормальным поведением по данной шкале получены результаты в пределах 

нормы. 

3. По шкале «Программирование» 15% (3 человека) девиантных подростков 

и 15% (3 человека) подростков с нормальным поведением имеют высокие 

показатели, это значит, что такие респонденты имеют развитыми потребности 

продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных 

целей. Также это свидетельствует о детализированности и развернутости 

разрабатываемых программ; 55% (11 человек) девиантных подростков и 20%       

(4 человека) подростков с нормальным поведением имеют низкие результаты. У 
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таких респондентов присутствует неумение и нежелание продумывать 

последовательность своих действий. 

У 30% (6 человек) девиантных подростков и 65% (13 человек) подростков с 

нормальным поведением по данной шкале получены результаты в пределах 

нормы. 

4. По шкале «Оценивание результатов» 20% (4 человека) девиантных 

подростков и 15% (3 человека) подростков с нормальным поведением имеют 

высокие показатели, это значит, что у таких подростков присутствует развитость 

и адекватность самооценки. Им характерна сформированность и устойчивость 

субъективных критериев оценки результатов; 50% (10 человек) девиантных 

подростков и 10% (2 человека) подростков с нормальным поведением показали 

низкие результаты, это значит, что их субъективные критерии успешности 

недостаточно устойчивы. Такое положение ведет к резкому ухудшению качества 

результатов при увеличении объема работы, ухудшению состояния или 

возникновении внешних трудностей. 

У 30% (6 человек) девиантных подростков и 75% (15 человек) подростков с 

нормальным поведением по данной шкале получены результаты в пределах 

нормы. 

5. По шкале «Гибкость» 5% (1 человек) девиантных подростков и 15%          

(3 человека) подростков с нормальным поведением имеют высокие показатели, 

это значит, что такие респонденты при возникновении непредвиденных 

обстоятельств легко могут перестроить планы и программы исполнительских 

действий и поведения. Они способны быстро оценить изменение значимых 

условий и перестроить программу действий; 80% (16 человек) девиантных 

подростков и 30% (6 человек) подростков с нормальным поведением показали 

низкие результаты, это значит, что такие респонденты не способны адекватно 

реагировать на ситуацию. Они не могут быстро и своевременно планировать 

деятельность и поведение, выделять значимые условия, оценивать 

рассогласование полученных результатов с целью деятельности и внести 
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коррекции.  

У 15% (3 человека) девиантных подростков и 55% (11 человек) подростков 

с нормальным поведением по данной шкале получены результаты в пределах 

нормы. 

6. По шкале «Самостоятельность» 5% (1 человек) девиантных подростков и 

15% (3 человека) подростков с нормальным поведением имеют высокие 

показатели, это значит, что такие подростки автономны в организации своей 

активности. Они способны самостоятельно планировать деятельность и 

поведение, организовывать работу по достижению выдвинутой цели, 

контролировать ход ее выполнения. Такие подростки могут анализировать и 

оценивать, как промежуточные, так и конечные результаты деятельности; низкие 

результаты по шкале выявлены у 55% (11 человек) девиантных подростков и 

15% (3 человека) подростков с нормальным поведением. 

У 40% (8 человек) девиантных подростков и 70% (14 человек) подростков с 

нормальным поведением по данной шкале получены результаты в пределах 

нормы. 

7. По шкале «Общий уровень саморегуляции» 35% (7 человек) девиантных 

подростков и 20% (4 человека)  подростков с нормальным поведением имеют 

высокие показатели, это значит, что такие респонденты самостоятельны, они 

могут гибко и адекватно реагировать на изменение условий, выдвижение цели; 

достижение цели у них в значительной степени осознанно; 50% (10 человек) 

девиантных подростков и 10% (2 человека) подростков с нормальным 

поведением показали низкие результаты, это значит, что потребность в 

осознанном планировании и программировании своего поведения не 

сформирована. Такие подростки более зависимы от ситуации и мнения 

окружающих людей. 

У 15% (3 человека) девиантных подростков и 70% (14 человек) подростков 

с нормальным поведением по данной шкале получены результаты в пределах 

нормы. 
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В результате использования методики «Уровень субъективного контроля» 

получены результаты, представленные на рисунке 2.2. Сводные данные 

представлены в приложении 2 

 

 

 
Рис. 2.2 Результаты исследования уровня субъективного контроля  

Примечания: Ио - общая интернальность, Ид - интернальность в области достижений, 

Ин - интернальность в области неудач, Ис - интернальность в сфере семейных отношений, Ип 

- интернальность в области производственных отношений, Им - интернальность в области 

межличностных отношений, Из - интернальность в сфере здоровья и болезни. 

 

 

Из рис. 2.2 можно утверждать, что общий уровень интернальности выражен 

и достаточно выше у подростков нормальным поведением. Это значит, что 

подростки нормальным поведением считают, что большинство важных событий 

в их жизни есть результат их собственных действий, что они могут ими 

управлять, и, таким образом, они чувствуют свою собственную ответственность 

за эти события. Девиантные подростки не видят связи между что своими 

действиями и значимыми для них событиями их жизни, не считают себя 

способными контролировать их развитие. 

Установлено, что 5% (1 человек) девиантных подростков и 10% (2 человека) 
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подростков с нормальным поведением по шкале общей интернальности (Ио) 

выявили высокий уровень. Такие подростки считают, что большинство важных 

событий в их жизни является результатом их собственных действий. По их 

мнению, они могут ими управлять, и, таким образом, подростки чувствуют свою 

собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь 

в целом.  

55% (11 человек) девиантных подростков и 70% (14 человек) подростков с 

нормальным поведением имеют средний показатель по шкале общей 

интернальности (Ио).  

40% (8 человек) девиантных подростков и 20% (4 человек) подростков с 

нормальным поведением по шкале общей интернальности (Ио) определили 

низкий уровень. Такие подростки не видят связи между своими действиями и 

значимыми для них событиями их жизни. Так же они не считают себя 

способными контролировать развитие этих событий.  

15% (3 человека) девиантных подростков и 20% (4 человека) с подростков 

с нормальным поведением по шкале интернальности в области достижений (Ид) 

выявили высокий уровень проявления. Такие подростки считают, что они сами 

добились успеха в их жизни, по их мнению, они способны с успехом 

преследовать свои цели в будущем.  

80% (16 человек) девиантных подростков и 75% (15 человек) подростков с 

нормальным поведением по шкале интернальности в области достижений (Ид) 

диагностировали средний уровень проявления. 

По 5% (1 человек) подростков обеих групп по шкале интернальности в 

области достижений (Ид) показали низкий уровень проявления. Такие подростки 

приписывают свои успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам. Как 

правило, это – везению, счастливой судьбе или помощи других людей. 

У 5% (1 человек) девиантных подростков и 15% (3 человек) подростков с 

нормальным поведением по шкале интернальности в области неудач (Ин) 

выявили высокий уровень проявления. Такие подростки имеют развитое чувство 
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субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям, 

что проявляется у подростков в склонности обвинять самих себя в разнообраз-

ных неприятностях и страданиях.  

У 55% (11 человек) девиантных подростков и 75% (15 человек) подростков 

с нормальным поведением по шкале интернальности в области неудач (Ин) 

определен средний уровень проявления. 

У 40% (8 человек) девиантных подростков и 10% (2 человека) подростков с 

нормальным поведением по шкале интернальности в области неудач (Ин) 

диагностирован низкий уровень проявления. Такие подростки склонны 

приписывать ответственность за подобные события другим людям. Так же они 

считают их результатом невезения. 

У 5% (1 человек) девиантных подростков и 15% (3 человека) подростков с 

нормальным поведением по шкале интернальности в области семейных 

отношениях (Ис) проявился высокий уровень. Такие подростки считают себя 

ответственным за события, происходящие в их семейной жизни.  

У 65% (13 человек) девиантных подростков и 75% (15 человек) подростков 

с нормальным поведением выявлен по шкале интернальности в области 

семейных отношений (Ис) средний уровень проявления. 

У 30% (6 человек) девиантных подростков и 10% (2 человека) подростков с 

нормальным поведением по шкале интернальности в области семейных 

отношениях (Ис) определен низкий уровень проявления. Такие подростки 

считают не себя, а своих семейных партнеров причиной значимых ситуаций, 

возникающих в его семье. 

У 10% (2 человека) девиантных подростков и 15% (3 человека) подростков 

с нормальным поведением по шкале интернальности в области 

производственных отношении (Ип) диагностирован высокий уровень 

проявления. Такие подростки считают свои действия важным фактором 

организации собственной производственной деятельности, а также 

складывающихся отношении в коллективе и своего продвижения и т.д.  
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У 70% (14 человек) девиантных подростков и 65% (13 человек) подростков 

с нормальным поведением по шкале интернальности в области 

производственных отношений (Ип) проявился средний уровень. 

У 20% (4 человека) девиантных подростков 20% (4 человека) подростков 

контрольной группы по шкале интернальности в области производственных 

отношении (Ип) выявлен низкий уровень проявления. Такие подростки склонны 

приписывать более важное значение внешним обстоятельствам, таким как 

руководство или товарищи по работе, а также везению-невезению. 

У 40% (8 человек) девиантных подростков и 15% (3 человека) подростков 

с нормальным поведением по шкале интернальности в области межличностных 

отношений (Им) определен высокий уровень проявления. Такие подростки 

считают именно себя ответственным за построение межличностных отношений 

с окружающими.  

У 55% (11 человек) девиантных подростков и 80% (16 человек) подростков 

с нормальным поведением по шкале интернальности в области межличностных 

отношений (Им) диагностирован средний уровень проявления. 

У 5% (1 человек) девиантных подростков и 5% (1 человек) подростков с 

нормальным поведением по шкале интернальности в области межличностных 

отношений (Им) отношении здоровья и болезни (Из) выявлен низкий уровень 

проявления. Такие подростки считают себя во многом ответственным за свои 

межличностные отношения. 

У 40% (8 человек) девиантных подростков и 5% (1 человек) подростков с 

нормальным поведением по шкале интернальности в отношении здоровья и 

болезни (Из) выявлен высокий уровень проявления. Такие подростки считают 

себя во многом ответственным за свое здоровье: так, если они больны, то 

обвиняют в этом себя. При этом они полагают, что выздоровление во многом 

зависит от их действий. 

У 50% (10 человек) девиантных подростков и 90% (18 человек) подростков 

с нормальным поведением по шкале интернальности в отношении здоровья и 
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болезни (Из) проявился средний уровень. 

У 10% (2 человека) девиантных подростков и 5% (1 человек) подростков с 

нормальным поведением по шкале интернальности в отношении здоровья и 

болезни (Из) определили низкий показатель. Такие подростки считают болезнь и 

здоровье результатом случая. Они надеются на то, что выздоровление придет в 

результате действий других людей, прежде всего врачей. 

В ходе использования методики «Диагностика волевого самоконтроля» 

нами был составлен рисунок 2.3. Данные представлены в приложении 3. 

 

 

 

Рис. 2.3 Результаты исследования волевого самоконтроля по методике 

«Диагностика волевого самоконтроля» 

 

 

По результатам применения методики было установлено, что 25%                     

(5 человек) девиантных подростков и 75% (15 человек) подростков с 

нормальным поведением имеют высокий уровень волевой саморегуляции. Такие 

результаты характерны для эмоционально зрелых, активных, независимых, 

самостоятельных личностей. Их отличает спокойствие, уверенность в себе, 

ответственность, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое 
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чувство внутреннего долга. Как правило, такие подростки хорошо рефлектируют 

собственные мотивы, планомерно реализуют свои намерения, умеют 

распределять собственные усилия, способны контролировать свои поступки, 

обладают выраженной социально-позитивной направленностью. В предельных 

случаях возможно нарастание внутренней напряжённости, связанной со 

стремлением проконтролировать каждый нюанс собственного поведения и 

тревогой по поводу малейшей его возможной спонтанности. 

У 75% (15 человек) девиантных подростков и 25% (5 человек) подростков с 

нормальным поведением определен нормальный уровень волевой 

саморегуляции. 

Низкий уровень волевой саморегуляции в исследуемых группах не 

обнаружен. 

По шкале «Настойчивость» 20% (4 человека) девиантных подростков и 65% 

(13 чел.) подростков с нормальным поведением имеют высокий уровень. Такие 

подростки не бросают начатое дело, даже если оно не получается, не 

отказываются от своих планов, даже если приходится делать не простой выбор. 

У 70% (14 человек) девиантных подростков и 35% (7 человек) подростков с 

нормальным поведением определен средний уровень настойчивости. 

У 10% (2 человека) девиантных подростков выявлен низкий уровень 

настойчивости. Такие подростки быстро отвлекаются от работы, часто склонны 

менять свои планы. 

По шкале «Самообладание» 15% (3 человека) девиантных подростков и 40% 

(8 человек)  подростков с нормальным поведением имеют высокий уровень. 

Такие подростки эмоционально устойчивые, хорошо владеющие собой в 

различных ситуациях. Свойственное им внутренне спокойствие. Уверенность в 

себе освобождают от страха перед неизвестностью, повышают готовность к 

восприятию нового, неожиданного и, как правило, сочетаются со свободой 

взглядов, тенденцией к новаторству и радикализму. Вместе с тем, стремление к 

постоянному самоконтролю, чрезмерное сознательное ограничение собственной 
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спонтанности может приводить к повышению внутренней напряжённости, к 

преобладанию постоянной озабоченности и утомлённости. 

У 60% (12 человек) девиантных подростков и 50% (10 человек) подростков 

с нормальным поведением определен средний уровень самообладания. 

У 25% (5 человек) девиантных подростков и 10% (2 человека). подростков 

с нормальным поведением выявлен низкий уровень самообладания. Такие 

подростки не могут сохранять спокойствие в стрессовой ситуации, не стремятся 

доводить начатое дело до конца, их терпение и дотошность имеют низкий порог 

преодоления.  

Для оценки достоверности полученных результатов была произведена 

статистическая обработка данных при использовании U-критерия Манна-Уитни. 

Для определения значимых особенностей в проявлении стиля 

саморегуляции подростков с девиантным поведением была проведена 

статистическая обработка результатов исследования (Таблица 2.1). 

 

 

Таблица 2.1 

Результаты использования U-критерия Манна-Уитни. Методика «Стиль 

саморегуляции поведения» (УСК) 

Показатель U-критерий 

Манна-

Уитни 

Средняя сумма 

рангов 

социальная 

неопределенность 

Средняя сумма 

рангов 

социальная 

определенность 

1 2 3 4 

Планирование 264 556 54 

Моделирование 282 538 72 

Программирование 340 480 130 

Оценивание 348 472 138 

Гибкость 267 553 57 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 

Самостоятельность  348 472 138 

Общий уровень 344,5 475,5 134,5 

Примечание: *U Кр = 138, p≤0,05,  **U Кр = 114, p≤0,01. 

 

 

Нами установлено, что: 

По шкале «Планирование» подростки с нормальным поведением имеют 

значимо выше показатели, чем девиантные подростки. Это значит, что у 

подростков с нормальным поведением значимо лучше сформированы 

потребности в осознанном планировании деятельности, планы в этом случае 

реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы, цели деятельности 

выдвигаются самостоятельно в то время, как у девиантных подростков значимо 

чаще потребность в планировании развита слабо, цели подвержены частой 

смене, поставленная цель редко бывает достигнута, планирование 

малореалистично. Они предпочитают не задумываться о своем будущем, цели 

выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно. 

По шкале «Моделирование» подростки с нормальным поведением имеют 

значимо выше показатели, чем девиантные подростки. Это значит, что 

подростки с нормальным поведением значимо лучше способны выделять 

значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в 

перспективном будущем, что проявляется в соответствии программ действий 

планам деятельности, соответствии получаемых результатов принятым целям, в 

то время, как у девиантных подростков значимо чаще возникают трудности в 

определении цели и программы действий, адекватных текущей ситуации, они не 

всегда замечают изменение ситуации, что также часто приводит к неудачам. 

По шкале «Программирование» значимых различий не выявлено. Это 

значит, что как подростки с нормальным поведением, так и девиантные 
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подростки, имеют средние результаты.  Их потребности продумывать способы 

своих действий и поведения для достижения намеченных целей, о 

детализированности и развернутости разрабатываемых программ развиты на 

среднем уровне. 

По шкале «Оценивание результатов» девиантные подростки имеют значимо 

выше показатели, чем подростки с нормальным поведением. Это значит, что у 

девиантных подростков значимо чаще присутствует развитость и адекватность 

самооценки, сформированность и устойчивость субъективных критериев оценки 

результатов, в то время как у подростков с нормальным поведением значимо 

чаще их субъективные критерии успешности недостаточно устойчивы, что ведет 

к резкому ухудшению качества результатов при увеличении объема работы, 

ухудшении состояния или возникновении внешних трудностей. 

По шкале «Гибкость» подростки с нормальным поведением имеют значимо 

выше показатели, чем девиантные подростки. Это значит, что подростки с 

нормальным поведением значимо чаще при возникновении непредвиденных 

обстоятельств легко перестраивают планы и программы исполнительских 

действий и поведения, способны быстро оценить изменение значимых условий 

и перестроить программу действий, в то время как девиантные подростки 

значимо чаще не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и 

своевременно планировать деятельность и поведение, разработать программу 

действий, выделить значимые условия, оценить рассогласование полученных 

результатов с целью деятельности и внести коррекции.  

По шкале «Самостоятельность» значимых различий не выявлено. Это 

значит, что как подростки с нормальным поведением, так и девиантные 

подростки, имеют средние результаты.   Такие старшеклассники на среднем 

уровне показывают развитость автономности в организации своей активности, 

на среднем уровне способны самостоятельно планировать деятельность и 

поведение, организовывать работу по достижению выдвинутой цели. 
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По шкале «Общий уровень саморегуляции» определены значимые 

различия. Это значит, что девиантные подростки, имеют средние результаты 

саморегуляции.  Они на среднем уровне проявляют самостоятельность, гибкость 

и адекватную реакцию на изменение условий, выдвижение и достижение цели у 

них в значительной степени осознанно в равной степени. 

Для определения значимых особенностей в проявлении уровня 

субъективного контроля подростков с девиантным поведением была проведена 

статистическая обработка результатов исследования (Таблица 2.2). 

 

 

Таблица 2.2 

Результаты использования U-критерия Манна-Уитни. Методика «Уровень 

субъективного контроля» (УСК) 

Показатель Сумма 

рангов 

(девиантные) 

Сумма 

рангов 

(норма) 

U-критерий 

Манна-Уитни 

1 2 3 4 

1 Общая интернальность  315 505 105 

2 Интернальность в области 

достижений. 405 415 195 

3 Школа интернальности в 

области неудач (Ин). 320,5 499,5 110,5 

4 Шкала интернальности в 

семейных отношениях 

(Ис). 339,5 480,5 129,5 

5 Шкала интернальности в 

области производственных 

отношении (Ип). 384,5 435,5 174,5 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 

6 Шкала интернальности в 

области межличностных 

отношений (Им). 481 339 129 

7 Шкала интернильности в 

отношении здоровья и 

болезни (Из). 489,5 330,5 120,5 

Примечание: *U Кр = 138, p≤0,05, **U Кр = 114, p≤0,01. 

 

 

По результатам применения методики установлено, что подростки с 

нормальным поведением проявляют интернальность в области здоровья и не 

склонны к проявлению интернальности в области неудач и семейных 

отношений. 

Подростки с нормальным поведением значимо чаще проявляют общую 

интернальность. Это свидетельствует о том, что большинство важных событий в 

их жизни есть результат их собственных действий, что они могут ими управлять, 

и, таким образом, подростки чувствуют свою собственную ответственность за 

эти события и за то, как складывается их жизнь в целом.  

Подростки с нормальным поведением значимо чаще девиантных 

подростков проявляют интернальность в области неудач. Они демонстрируют 

развитое чувство субъективного контроля по отношению к отрицательным 

событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в 

разнообразных неприятностях и страданиях. Девиантные подростки в своих 

неудачах склонны обвинять окружающих. 

Подростки с нормальным поведением значимо чаще девиантных 

подростков проявляют интернальность в области производственных отношении 

(Ип). Они считают свои действия важным фактором организации собственной 
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производственной деятельности, складывающихся отношении в коллективе, 

своего продвижения и т.д.  

Свои действия девиантные подростки не считают значительным фактором 

организации собственной производственной деятельности. 

Подростки с нормальным поведением значимо чаще девиантных 

подростков интернальность в области межличностных отношений (Им). Они 

считают именно себя ответственным за построение межличностных отношений 

с окружающими.  

Девиантные подростки в межличностных отношениях полагаются на 

окружающих. 

Для определения значимых различий в проявлении волевой саморегуляции 

была произведена статистическая обработка данных, представленная в               

таблице 2.3. 

 

 

Таблица 2.3 

Результаты математической обработки данные по каждой шкале методики 

«Диагностика волевой саморегуляции»  

Показатель Сумма 

рангов 

(девиантные) 

Сумма 

рангов 

(норма) 

U-критерий 

Манна-

Уитни 

1 
Общий уровень 

волевого самоконтроля 
278 542 68 

2 Самообладание 308,5 511,5 98,5 

3 Настойчивость  348 472 138 

Примечание: *U Кр = 138, p≤0,05,  **U Кр = 114, p≤0,01. 

 

 

Установлено, что подростки с нормальным поведением значимо чаще 

имеют высокий уровень волевой саморегуляции.  
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Такие результаты характерны для эмоционально зрелых, активных, 

независимых, самостоятельных личностей. Для девиантных подростков значимо 

чаще характерен средний уровень волевой саморегуляции. 

По шкале «Настойчивость» подростки нормальным поведением значимо 

чаще имеют высокий уровень. Такие подростки не бросают начатое дело, даже 

если оно не получается, не отказываются от своих планов, даже если приходится 

делать не простой выбор. 

Для девиантных подростков значимо чаще характерен низкий уровень 

настойчивости. Такие подростки быстро отвлекаются от работы, часто склонны 

менять свои планы. 

По шкале «Самообладание» подростки с нормальным поведением значимо 

чаще имеют высокий уровень. Такие подростки эмоционально устойчивые, 

хорошо владеющие собой в различных ситуациях.  

Для девиантных подростков значимо чаще характерен низкий уровень 

самообладания. Такие подростки не могут сохранять спокойствие в стрессовой 

ситуации, не стремятся доводить начатое дело до конца, их терпение и 

дотошность имеют низкий порог преодоления.  

Таким образом, нами были определены особенности саморегуляции 

девиантных подростков, среди которых могут быть выделены такие 

особенности, как низкий уровень саморегуляции планирования, моделирования, 

программирования, оценки результатов, гибкости, самостоятельности личности, 

волевой регуляции и др. 

Данный вывод подтверждает гипотезу работы о том, что саморегуляция 

подростков с девиантным поведением характеризуется специфическими 

особенностями. 

Далее нами были разработаны практические рекомендации, направленные 

непосредственно на развитие саморегуляции подростков с девиантным 

поведением. 
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2.3 Практические рекомендации, направленные на развитие саморегуляции 

подростков с девиантным поведением 

 

 

Рекомендации по организации работы, направленной на развитие 

механизмов саморегуляции девиантных подростков, представим в виде 

развивающей программы. 

Программа поднимает важные вопросы: ценности здоровья, актуализации 

личностного потенциала, отношения к себе и окружающим, умения 

противостоять стрессовым ситуациям, переосмыслить поведение и отношение к 

возникающим трудностям.  

Цикл занятий предполагает научить подростков осознанно регулировать 

своё самочувствие, поведение, профессиональному и личностному 

самоопределению (для старших классов) и самоутверждению. 

Занятия проводятся индивидуально 2 (3) раза в неделю, содержание занятий 

может видоизменяться в зависимости от запроса подростка (семьи, учебного 

заведения), его актуального состояния, возрастных особенностей. 

Формирование у подростка представлений о методах  профилактики 

стресса и оптимизации состояний человека, о методах активного сохранение 

здоровья и обеспечения успешного личностного развития ученика. 

Задачи оптимизации текущего состояния освоение системы 

психологических средств, позволяющих подростку осознанно и 

целенаправленно управлять своим состоянием повышения работоспособности в 

учебной деятельности, профилактика накопления неблагоприятных последствий 

утомления и стрессовых состояний и развития пограничных расстройств. 

Занятие 1. Что такое психологическое здоровье. Его признаки (позитивное 

настроение, высокий уровень психических возможностей).  

Рисуночные проективные методики. Анализ рисунков. (чувства, мысли, 

которые возникли в результате выполнения задания, наличие трудностей, 
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выявленные проблемы, идеалы, желания, потребности, уровень самосознания 

подростка).  

Занятие 2. Я и мой внутренний мир. Мир внешний и мир внутренний.  

Рисуночный проективный тест «Я реальная, Я идеальная, Я в глазах других 

людей». Обсуждение результатов работы. 

Занятие 3. Мой эмоциональный мир. Какие эмоции у меня преобладают. 

Эмоции и тело.  

Упражнение «Я управляю собой». (См. Битянова М.Р., Вачков И.Р.)  (Для 

развития чувства уверенности в себе и овладения навыками саморегуляции). 

Занятие 4. Что такое стресс. Виды стресса (эмоциональный, физический; ди- 

стресс и эв-стресс).  

Пути избавления от причин стресса (изменить ситуацию, изменить своё 

отношение к ситуации, принять ситуацию). 

Занятие 5. Осознание подростком индивидуальных особенностей характера. 

Изучение черт характера. 

Положительные (сильные) стороны характера и слабые места, которые 

нуждаются в коррекции (Осознание себя открывает как минимум четыре 

возможности: узнать себя; оценить себя; изменить себя; принять себя). 

Занятие 6. Продолжение осознания сильных и слабых черт характера. 

Определение путей работы над слабыми сторонами характера. Опора на 

сильные стороны характера. 

Занятие 7. Обсуждение важности умений саморегуляции для здоровья 

человека. 

Изучение дыхательных методов регуляции (для оптимизации 

функционального статуса глубин образований мозга, формирования базиса 

подкорково-корковых и межполушарных взаимодействий). 

Занятие 8. Отработка и закрепление навыков прогрессивной мышечной 

релаксации (Нервно-мышечная (прогрессивная) релаксация по Джекобсону) 

ПМР) на фоне музыкального сопровождения (релакс. музыка) 
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Введение метода саморегуляции – проговаривание формул самовнушения 

«Покой-тяжесть-тепло». 

Диафрагмальное дыхание с формулами самовнушения. 

Вдох – «Я», выдох – «спокойна (уверенна и т.д.)» 

Обсуждение осознаний телесных ощущений. Наличия (отсутствия) 

трудностей освоения изученных методов саморегуляции. 

Занятие 9. 

1. Знакомство с биологическим методом обратной связи (БОС) – 

температурным тренингом. 

2. Знакомство с физиологическим механизмом БОС. 

3. Знакомство с компьютерной методикой «Экватор». 

Занятие 10. 

1. Отработка методов саморегуляции с помощью КМ «Экватор». 

2. Упражнение «Дыхание под шаги» (1-2-3-4 – вдох, 1-2-3-4-5- выдох).  

3. Знакомство с методом визуализации. 

Упражнение по технике Символ драмы «Цветок». 

Анализ рисунка (осознание чувств – положительных или негативных, 

выявленных проблем, ресурсов («место, где мне было хорошо»), создание 

позитивных утверждений – «Я та (тот), которая (-ый) (например, любуется 

цветком) 

Занятие 11. 

1. Продолжение отработки навыков релаксации с помощью КМ «Экватор» 

(обсуждение, какие методы саморегуляции помогают в стрессовых ситуациях). 

2. Обсуждение, как в жизни применяются методы саморегуляции (в школе, 

по дороге в школу, в стрессовых ситуациях и т.д.). 

3. Работа по методу Символ драмы. Упражнение «Луг». 

Анализ рисунка (осознание чувств – положительных или негативных, 

выявленных проблем, ресурсов («место, где мне было хорошо»), создание 
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позитивных утверждений («Я та (тот), которая (-ый) гуляет по лугу, лежит на 

лугу в ромашках и т.п.) 

Занятие 12. 

1. Отработка навыков саморегуляции с помощью КМ «Экватор» (ПМР, 

диафрагмальное дыхание, визуализация, формулы самовнушения) 

2. Работа по методу Символдрамы. Упражнение «Ручей».  Анализ рисунка 

(осознание чувств – положительных или негативных, выявленных проблем, 

ресурсов («место, где мне было хорошо»), создание позитивных утверждений 

(«Я та (тот), которая (-ый) плавает в реке, пьёт воду из ручья и т.п.) 

Занятие 13. 

1. Обобщение изученных методов саморегуляции, анализ нервно-

психического состояния. 

2. Практическое применение приёмов релаксации (где применяются 

изученные методы, как изменяется самочувствие, поведение, позитивные 

отзывы окружающих о личности подростка). 

Методы психической саморегуляции использовали еще в древности, к 

примеру, техника самовнушения вошла в историю как практика индийских 

йогов. 

Известные способы саморегуляции эмоционального состояния: 

1. Самовнушение. 

2. Релаксация. 

3. Аутогенная тренировка. 

4. Десенсибилизация. 

5. Медитация. 

6. Реактивная релаксация. 

Релаксация. 

Навыки расслабления – основа саморегуляции. 

Техника релаксации бывает произвольной (расслабление при отходе в сон) 

и произвольной. Произвольная техника вызывается путем принятия 
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расслабленной позы, представления состояний, соответствующих покою. 

Навыки саморегуляции с помощью релаксации позволяют выполнить ряд задач: 

1. Снятие мышечных зажимов. 

2. Восстановление энергетического баланса организма. 

3. Избавление от негативного межличностного общения, восстановление 

душевных сил. 

4. Оздоровление организма. 

Аутогенная тренировка. 

Приемы саморегуляции с помощью аутотренинга предложены немецким 

врачом Шульцем. Аутогенная тренировка – это самовнушение, приемы 

усваиваются в ходе систематических упражнений. 

Овладеть техникой может большинство людей, под влиянием тренировки 

нормализуется эмоциональная сфера, уходит стресс, усиливаются волевые 

возможности. 

Примеры саморегуляции с помощью аутогенно тренировки: 

1. Упражнение направлено на овладение ритма дыхания. Предварительно 

вызывается ощущение тепла, тяжести, внушается, что сердце бьется легко и 

ровно. После подготовки происходит внушение: «Дышу совершенно спокойно», 

«Я спокоен». Фразы повторяют 5 – 6 раз. 

2. Расслабление мышц вызывается ощущением тяжести, наполнение кровью 

капилляров кожного покрова – ощущением тепла. 

Десенсибилизация. 

Методы психологической саморегуляции с помощью десенсибилизации 

позволяют уменьшить страх и тревогу при пугающих ситуациях. Это может быть 

страх высоты, полета или воспоминания о пережитых травмирующих событиях. 

Привычные приемы регуляции – это устранение тревоги через 

расслабление. Погрузившись в состояние полного покоя человек, представляет 

тревожные ситуации. Необходимо чередовать приближение и отдаление от 

источника напряжения. 
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Упражнения на саморегуляцию позволяют обрести внутреннее 

спокойствие. 

Эффективный прием – работа с дыханием. Удерживая свободное дыхание 

при встрече с тревожной ситуацией, можно возвратить себе свободу действий. 

Принципы саморегуляции с использованием десенсибилизации – это 

устранение тревоги через позитивный настрой. Примером здесь может 

послужить, когда ребенок поет бодрую песню о том, как лев слопал человека. 

Звучание и тон речи устраняют страх (Песня из фильма «Мери Поппинс, до 

свидания»). Общее веселое настроение ликвидирует стресс. В этом фильме 

можно найти эффективные методы саморегуляции и снятия 

психоэмоционального напряжения у детей. 

Медитация. 

Основы саморегуляции заложены в медитации. Процесс медитации 

позволяет полноценно отдохнуть и снять усталость. Достаточно 15 – 20 минут в 

день. Существует два вида медитации: 

1. Глубокое размышление (медитация на что-то). 

2. Медитативное состояние. 

Действие медитации благоприятно для здоровья, она может снизить 

симптомы физических заболеваний, оказывает благоприятное влияние на 

физиологию. После практики улучшается обмен веществ, частота дыхания. 

Методы естественной регуляции. 

Методы психической саморегуляции бывают не только сознательные, но и 

естественные. К ним относятся: 

1. Прогулки в лесу. 

2. Посещение культурных мероприятий. 

3. Классическая музыка. 

4. Позитивная коммуникация с интересными людьми. 

5. Физическая разрядка, к примеру, интенсивная тренировка. 
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6. Написание записи в дневник с подробным изложением ситуации, 

вызвавшей эмоциональнее напряжение. 

7. Литературные вечера. 

Естественная регуляция позволяет предотвратить нервно-эмоциональные 

срывы, уменьшить переутомление. 

Некоторые основные естественные приемы психической регуляции человек 

использует интуитивно. Это длительный сон, общение с природой, вкусная еда, 

баня, массаж, сауна, танцы или любимая музыка. 

Многие из способов люди применяют бессознательно. Специалисты 

советуют переходить от спонтанного применения к сознательному управлению 

своим состоянием. 

Чтобы избежать нервных срывов, стоит использовать методы регуляции. 

Самоуправление своим состоянием может стать профилактикой сердечно-

сосудистых заболеваний и условием спокойного самочувствия. Главный совет – 

регулярное применение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В последнее время исследователи все чаще отмечают рост негативных 

явлений среди несовершеннолетних: употребление психоактивных веществ, 

склонность к азартным играм и неоправданным рискам, нарушение 

общественных норм и многое другое. Среди причин девиантного поведения 

подростков, ученые отмечают конфликтные отношения супругов в семье, 

педагогическая несостоятельность родителей, влияние асоциальных групп, 

деформация системы ценностных ориентаций и многое другое.  

Девиантное поведение подростков является одной из самых сложных и в то 

же время самых распространенных проблем нашего общества, что подчеркивает 

актуальность исследования. 

Анализ литературных источников показал, что девиантным считается 

поведение личности, которое не соответствует официально установленным 

социальным нормам и ролям, причиняющее реальный ущерб обществу или 

самой личности. Авторы, рассматривающие девиантное поведение, называют 

множество причин, способствующих его формированию, особо отмечая, что 

подростковый возраст в связи с его кризисностью может способствовать 

реализации девиантного поведения. У девиантных подростков отмечаются 

особенности эмоциональной сферы, проявляющиеся в повышенной 

агрессивности, раздражительности, эмоциональной несдержанности, 

тревожности и повышенной депрессивности. 

Анализ теоретических источников показал, что в структурные компоненты 

саморегуляции входят личностные образования, традиционно относимые к 

новообразованиям подросткового возраста, а именно чувство социальной 

ответственности, самоопределение (Д. И. Фельдштейн); рефлексия, ценностная 

и мотивационная сфера (Л. И. Божович); самосознание (Л. С. Выготский); 

волевая регуляция, саморуководство (А. С. Шаров), поэтому изучение 
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особенностей процесса их становления в процессе приобретения профессии 

приобретает особую значимость для возрастной психологии; 

Саморегуляция – процесс, который призван управлять, налаживать, 

приводить в порядок собственные психические и физиологические процессы. 

В зависимости от стиля и развитости саморегуляции зависит успешность 

личности в обществе. У подростков с отклоняющимся поведением недостаточно 

развиты процессы саморегуляции, что проявляется в социально-

дезадаптированном поведении, в подчинении групповым тактикам и 

программам поведения, низком уровне рефлексии (осознании собственных 

поступков и программировании поведения) и высоком уровне 

самостоятельности. 

Проблема состоит в том, что в современной научной литературе достаточно 

полно описаны особенности саморегуляции здоровых подростков, но остается не 

до конца, изучен вопрос саморегуляции подростков с девиантным поведением. 

Это необходимо для успешной диагностики и коррекции личностной 

саморегуляции подростков данной категории. Данная группа подростков особо 

нуждается в развитии навыков саморегуляции (моделировании и 

прогнозировании собственного поведения), что в дальнейшем позволит 

повысить уровень регуляторных процессов.  

В ходе эмпирического исследования было установлено следующее. 

Подростки с нормотипичным поведением чувствуют собственную 

ответственность за события в своей жизни, демонстрируют свой контроль по 

отношению к отрицательным ситуациям, что проявляется в склонности обвинять 

самого себя в разнообразных неприятностях, считают себя ответственными за 

построение межличностных отношений с окружающими. 

Они не бросают начатое дело, даже если оно не получается, не отказываются 

от своих планов, даже если приходится делать не простой выбор. 

Для девиантных подростков характерно в своих неудачах обвинять 

окружающих. Они предпочитают не задумываться о своем будущем, цели 
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выдвигают ситуативно и несамостоятельно, так как возникают трудности с 

определением цели и методов её достижения, что приводит к частым неудачам, 

имеют средние результаты саморегуляции. Для них характерен низкий уровень 

самообладания. Такие подростки не могут сохранять спокойствие в стрессовой 

ситуации, не стремятся доводить начатое дело до конца, их терпение, 

настойчивость и дотошность имеют низкий порог преодоления. В связи с чем 

они часто склонны менять свои планы. 

Однако у них значимо чаще присутствует развитость и адекватность 

самооценки, сформированность и устойчивость субъективных критериев оценки 

результатов, в то время как у подростков с нормальным поведением значимо 

чаще их субъективные критерии успешности недостаточно устойчивы, что ведет 

к резкому ухудшению качества результатов при увеличении объема работы, 

ухудшении состояния или возникновении внешних трудностей.  

Данный вывод подтверждает гипотезу работы о том, что саморегуляция 

подростков с девиантным поведением характеризуется специфическими 

особенностями. 
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Приложение 1 

Табл. 1, п.1 

Результаты исследования саморегуляции по методике «Стиль саморегуляции 

поведения» девиантных подростков 

№ 

п/п 

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

М
о
д

ел
и

р
о
в
ан

и
е 

П
р
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ан
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ан
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ам

о
ст
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л
ь
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о
ст

ь
 

О
б

щ
и

й
 у

р
о
в
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ь
 

1 1 3 4 3 4 1 16 

2 3 4 2 1 2 3 15 

3 4 2 4 2 3 3 18 

4 3 2 2 2 3 3 15 

5 3 2 2 2 3 3 15 

6 2 3 8 7 4 5 34 

7 3 4 2 1 2 3 15 

8 4 4 7 5 5 7 32 

9 1 3 4 3 4 1 16 

10 3 7 4 8 4 7 34 

11 4 8 5 5 5 8 34 

12 3 6 6 4 7 6 29 

13 5 5 5 4 4 5 30 

14 5 4 8 5 4 7 35 

15 6 2 8 6 3 4 33 

16 6 5 5 7 6 6 34 

17 4 5 6 7 4 6 33 

18 2 2 3 1 2 2 12 

19 2 1 3 2 3 2 13 

20 1 2 3 2 3 1 12 
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Окончание приложения 1 

Табл. 2, п.1 

Результаты исследования саморегуляции по методике «Стиль саморегуляции 

поведения» подростков с нормальным поведением 

№ 

п/п 

П
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О
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щ
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1 6 4 5 4 6 5 32 

2 5 7 4 4 7 5 30 

3 4 8 5 5 7 4 31 

4 5 4 6 7 4 5 31 

5 6 3 7 4 8 5 30 

6 7 5 8 7 7 7 43 

7 9 6 5 5 4 6 31 

8 7 6 4 4 6 5 30 

9 3 3 3 3 4 5 20 

10 9 7 5 4 4 7 31 

11 4 7 5 5 5 6 29 

12 8 8 8 6 7 5 40 

13 6 7 7 7 8 6 42 

14 5 6 6 5 9 7 31 

15 7 7 4 3 4 4 20 

16 4 8 6 5 6 5 31 

17 8 6 8 6 7 6 41 

18 6 5 5 5 6 5 32 

19 4 6 5 5 7 4 31 

20 4 6 7 4 4 5 30 
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Приложение 2 

Табл. 1, п. 2 

Результаты использования методики «Уровень субъективного контроля». 

Девиантные подростки 

№ п/п Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 

1 4 7 3 5 5 6 6 

2 3 5 3 6 5 8 7 

3 6 7 5 3 6 8 10 

4 4 7 4 5 5 4 3 

5 5 8 6 5 5 8 7 

6 4 6 2 5 3 5 5 

7 4 4 5 1 4 7 10 

8 2 10 3 5 5 9 7 

9 3 5 1 5 1 7 9 

10 2 6 4 5 3 10 1 

11 4 7 3 3 4 9 4 

12 2 6 3 6 4 7 9 

13 4 5 5 4 5 6 4 

14 5 5 5 4 5 6 9 

15 5 7 4 4 4 8 10 

16 3 9 5 7 4 9 10 

17 3 5 3 3 2 6 7 

18 4 4 4 4 5 6 7 

19 5 7 4 2 4 9 8 

20 2 2 5 2 4 6 6 
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Окончание приложения 2 

Табл. 2, п. 2 

Результаты использования методики «Уровень субъективного контроля». 

Подростки с нормальным поведением 

№ п/п Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 

1 9 8 8 7 7 8 6 

2 5 5 5 5 5 7 7 

3 4 6 5 5 4 5 7 

4 6 7 5 5 5 8 9 

5 5 8 6 7 3 8 3 

6 6 7 5 5 7 6 5 

7 3 5 4 2 6 6 5 

8 1 3 5 2 1 6 5 

9 4 4 4 5 5 7 6 

10 7 9 8 9 4 6 4 

11 5 6 6 4 5 7 7 

12 5 6 4 4 5 6 7 

13 3 5 5 4 4 3 4 

14 6 7 6 9 4 6 4 

15 7 8 8 7 7 7 4 

16 6 5 4 5 2 6 5 

17 5 6 5 5 5 6 4 

18 6 7 4 6 5 7 7 

19 4 6 3 5 3 4 6 

20 3 5 2 6 3 4 6 
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Приложение 3 

Табл. 1, п. 3 

Результаты использования методики «Диагностика волевой саморегуляции» 

№ п/п 

Девиантные подростки Подростки с нормальным поведением 

обща

я 

самообладани

е 

настойчивост

ь общая 

самообладани

е 

настойчивост

ь 

1 13 5 8 20 9 11 

2 17 8 9 22 12 10 

3 13 12 1 22 10 12 

4 18 6 12 19 11 8 

5 15 7 8 17 9 8 

6 17 6 11 22 9 13 

7 11 8 3 15 9 6 

8 17 8 9 20 8 12 

9 21 12 9 18 7 11 

10 13 4 9 12 8 4 

11 15 5 10 19 11 8 

12 14 6 8 15 10 5 

13 11 10 1 21 9 12 

14 16 7 9 20 12 8 

15 16 5 11 17 8 9 

16 15 6 9 20 9 11 

17 10 4 6 20 8 12 

18 15 7 8 15 5 10 

19 15 9 6 18 11 7 

20 11 9 2 16 7 9 
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