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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 59 с., таблиц 2, рисунков 5, 

источников 41, приложений 3. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ, 

ПРОФИЛАКТИКА, СКАЗКОТЕРАПИЯ. 

Цель исследования: разработать и апробировать программу профилактики 

девиантного поведения подростков с использованием приемов сказкотерапии. 

Предмет: сказкотерапия как средство профилактики девиантного 

поведения. 

Объект: девиантное поведение подростков. 

Гипотеза исследования: разработанная программа профилактики 

девиантного поведения подростков с использованием приемов сказкотерапии 

будет эффективной. 

В исследовании принимали участие учащиеся 9 –10 класса в количестве 42 

человека, из них 16 мальчиков и 26 девочек. Мы разделили их на 2 группы: 

экспериментальная (с которой будем проводить программу снижения 

девиантного поведения подростков с элементами сказкотерапии) и контрольная 

(с которой мы будем проводить только первичное диагностирование по 

выбранным методикам и повторное исследование по этим же методикам). 

В процессе эмпирического исследования нами были использованы 

следующие методики: 

1. «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» 

(А.Н. Орел). 

2. Личностный опросник «ОТКЛЭ» (Н. И. Рейнвальд). 

3. Метод статистической обработки данных: критерий t – Стьюдента. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Одной из актуальных проблем современности является проявление 

девиантного поведения у подростков. Процессы деструкции, затрагивающие 

многие социальные сферы, привели к нарастанию динамики преступности среди 

молодежи. Динамический характер социальных процессов, внутренние и 

внешние проблемы молодежи, ведущие к кризисным проявлениям, нарастание 

противоречий и несоответствий – все это определяется, как теоретический и 

практический интерес исследователей к исследованию девиантного поведения. 

Девиантное поведение подростков является, с одной стороны, результатом 

разнонаправленных по содержанию и формам реализации процессов, 

происходящих в обществе в целом, с другой стороны, тех изменений, которые 

происходят в среде ближайшего окружения: в семье, школе [2]. 

Проблема девиантного поведения широко раскрыта в отечественной и 

зарубежной социологической литературе. Нужно отметить, что такой аспект, как 

подростковая девиация, изучен в настоящее время еще очень мало. 

В подростковом возрасте девиантное поведение представляет собой 

сложное явление, и именно поэтому изучение данной проблемы носит 

разноплановый и междисциплинарный характер. 

Исследованию девиаций свои теории посвятили многие зарубежные 

ученых, а именно: психоаналитические теории З. Фрейда, Э. Эриксона, К. Юнга; 

антропоцентрические теории П. Келли, Э. Кречмера, Ч. Ломброзо, У. Шелдона; 

культурологические теории А. Миллера, Э. Сатерленда; теории аномии 

Э. Дюркгейма, Р. Мертона; теория стигматизации Г. Беккера; 

культурологические теории А. Миллера, Э. Сатерленда; конфликтологическая 

теория O. Тура; социально-психологический подход C. Линга, Р. Харре; 

синтезированный подход Н. Смелзера; теория социального научения 

А. Бандуры [1; 7; 11]. 



6 

 

Методологические основы девиантологии, в отечественных теориях, 

представлены в трудах B.C. Афанасьева, Я.И. Гилинского, Б.М. Левина, 

М.Е. Поздняковой; в работах В.П. Кaзимирчука, Ю.В. Кудрявцева, 

В.Н. Кудрявцева, а также в трудах В.Ф. Лeвичевой, И.А. Невского, 

В.Т. Лисовского, А.C. Харчeва [4; 9]. 

В настоящее время психологи располагают достаточно богатым арсеналом 

средств по осуществлению диагностической и коррекционной работы с 

девиантными подростками. При этом наиболее «экологичным» методом работы 

считается арт-терапия. Рисование, работа с пластилином, оригами, игротерапия, 

сказкотерапия, песочная терапия и другие виды творческой деятельности дают 

видимый и прогнозируемый результат. Они позволяют обратиться к 

«внутреннему ребенку», его фантазии и ресурсной стороне личности, тем самым 

позволяя вывести неосознаваемые влечения на сознательный уровень и 

осознанно осуществлять контроль своего поведения. Техники арт-терапии 

открывают большие возможности влиять на эмоциональное состояние 

подростков [3]. 

Следовательно, в нашей работе мы применили сказкотерапию как средство 

профилактики девиантного поведения подростков. 

Сказкотерапия представляет собой перспективное направление 

коррекционной работы. Сегодня метод сказкотерапии стал важным методом 

коррекционного воздействия, применяющегося для изменения различных 

психических процессов и поведенческих реакций детей.  

Коррекционные функции сказки направлены на нормализацию жизненных 

стратегий, формируя тем самым устойчивое позитивное социальное поведение. 

Тексты сказок вызывают мощный эмоциональный резонанс и создают особые 

возможности при общении.  

Сказкотерапия используется для терапии и профилактики различных форм 

девиантного поведения (агрессия, употребление алкоголя, наркомании и др.), 

тревоги, фобий, неуверенности в себе и других нарушениях психического 

здоровья [8]. 
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Цель исследования: разработать и апробировать комплекс практико-

ориентированных занятий для профилактики девиантного поведения у 

подростков с элементами сказкотерапии. 

Объект: девиантное поведение подростков. 

Предмет: сказкотерапия как средство профилактики девиантного 

поведения. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научную литературу по проблеме исследования 

девиантного поведения подростков. 

2. Организовать и провести эмпирическое исследование девиантного 

поведения. 

3. Проинтерпретировать результаты эмпирического исследования. 

4. Разработать и апробировать комплекс практико-ориентированных 

занятий профилактики девиантного поведения у подростков с элементами 

сказкотерапии. 

5. Показать эффективность апробированного комплекса практико-

ориентированных занятий профилактики девиантного поведения у подростков с 

элементами сказкотерапии. 

Гипотеза исследования: мы считаем, что разработанный комплекс 

практико-ориентированных занятий для профилактики девиантного поведения у 

подростков с элементами сказкотерапии будет эффективным. 

База исследования: МБОУ СОШ № 2, г. Канск. 

Выборка: 42 подростка, из них 16 мальчиков и 26 девочек. Мы разделили их 

на 2 группы: экспериментальная (с которой будем проводить комплекс практико-

ориентированных занятий для снижения девиантного поведения подростков с 

элементами сказкотерапии) и контрольная (с которой мы будем проводить 

только первичное диагностирование по выбранным методикам и повторное 

исследование по этим же методикам). 

Экспериментальная база исследования: МБОУ СОШ № 2, г. Канск. 

В процессе эмпирического исследование были использованы следующие 
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методики: 

1. «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» 

(А.Н. Орел). 

2. Личностный опросник «ОТКЛЭ» (Н. И. Рейнвальд). 

3. Метод статистической обработки данных: критерий t – Стьюдента.  
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

 

1.1 Сущность понятия «девиантное поведение» в психологии 

 

 

Проблема девиантного поведения подростков в настоящий период времени 

является одной из самых актуальных. 

Девиантное поведение – это социальное поведение, отклоняющееся от 

принятого, социально приемлемого поведения в определенном обществе, 

приводит к изоляции, лечению, исправлению или наказанию нарушителя. Это 

совершение поступков, которые противоречат правовым или нравственным 

нормам социального поведения. К основным видам девиантного поведения 

относится: преступность, алкоголизм, наркомания, а также самоубийства и 

проституция [1]. 

Понятие «девиантное поведения» неоднозначно и имеет множество 

трактовок, как в зарубежной литературе, так и в отечественной. В зарубежной 

литературе (Э. Дюркгейм, З. К. Леонгард, З. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон) 

девиантным считается поведение, не удовлетворяющее социальные ожидания 

обществa.  

Отечественные исследователи (М.В. Бехтерев, Н.П. Бруханский, К. Герман, 

Я.Г. Лейбовичем) данного вопроса вкладывают в понятие «девиантное 

поведение» похожее значение. В первую очередь, девиантное поведение 

определяется как поступок или конкретное действие человека, отличающееся от 

официально установленных или исторически сложившихся в данном обществе 

норм [8].  

Термин «девиантное поведение» был введен в употребление 

Я.И. Гилинским, основоположником культурологического направления 

исследования данного феномена. В настоящее время понятие «девиантное 
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поведение» часто употребляется наравне с термином «отклоняющееся 

поведение» [9]. 

В отечественных исследованиях, как отмечает Н.В. Майсак, под 

девиантным поведением понимается: 

1. «…Поступок, действия человека, не соответствующие официально 

установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам. 

2. Социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой 

деятельности, не соответствующих официально установленным фактически 

сложившимся в данном обществе нормам. 

В первом значении девиантное поведение является преимущественно 

предметом общей и возрастной психологии, педагогики, психиатрии, а во втором 

– предметом социологии и социальной психологии» [10]. 

Известный отечественный девиантолог Е.В. Змановская, под девиантным 

(отклоняющимся) поведением понимает «…устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной 

дезадаптацией» [14]. 

Также, Змановская Е.В. выделяет следующие виды девиантного поведения 

в подростковом возрасте:  

1. Гиперкинетическое расстройство поведения. Характерной 

особенностью данного вида девиаций является недостаточность волевых усилий 

в выполнении деятельности, требующей умственного напряжения, быстрыми 

переходами от одного вида деятельности к другому, не завершая начатое, 

чрезмерной активностью.  

У таких подростков могут проявляться импульсивность, стремление 

совершать экстремальные действия, при общении с взрослыми и сверстниками 

подростки часто не соблюдают межличностной дистанции общения, могут быть 

грубыми, агрессивными.  

2. Расстройство поведения, ограничивающееся семьей. При данном типе 

девиантного поведения, нарушения общепринятых норм и правил отмечаются 
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исключительно в рамках семьи, где проживает подросток. Данные девиации 

могут проявляться в форме воровства у членов семьи, вандализма, жестокости к 

членам семьи и т.п.  

3. Несоциализированное расстройство поведения. Подростки с данным 

типом девиантного поведения, прежде всего, отличаются сочетанием 

асоциального, агрессивного поведения в сочетании с нерешенными 

взаимоотношениями со сверстниками.  

Такие подростки становятся изгоями в коллективе, занимают позицию 

отверженных, у них отсутствуют эмпатические отношения с ровестниками. 

Кроме нарушенных отношений со сверстниками, трудности отмечаются и во 

взаимоотношениях с взрослыми, подростки часто грубо высказываются, 

проявляют протест против требований взрослых, иногда жестоки. Данная 

совокупность факторов приводит к возникновению у подростков чувства 

одиночества. При этом они отличаются тенденцией к насилию, жестокости, 

могут быть инициаторами драк со сверстниками, вымогательством. 

В эмоциональной сфере их отличают: непослушание, грубость, 

индивидуализм и сопротивление авторитетам, тяжелые вспышки гнева и 

неконтролируемой ярости, разрушительные действия [14].  

4. Социализированное расстройство поведения. В смысловом отношении 

данная девиация противоположна несоциализированному типу отклоняющегося 

поведения. Отличием данного типа является то, что асоциальное и агрессивное 

поведение проявляется у социально признанных подростков. Они, как правило, 

являются групповыми лидерами. При этом отмечается наличие у внешне 

благополучных подростков неразрешенных внутренних противоречий. 

Эмоциональная сфера характеризуется смешением разнонаправленных эмоций: 

агрессии, тревоги, депрессии, нередко у подростков появляются депрессивные 

состояния на фоне повышенной тревожности. Подростки могут потерять интерес 

к привычным занятиям.  

5. Делинквентное поведение. Данный тип девиантного поведения 

характеризуется нарушением подростков установленных законом норм и 
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правил, угрожающее общественному благополучию и безопасности граждан, 

уголовно наказуемое. Это крайняя форма девиантного поведения.  

6. Аддиктивное поведение. Подразумевает подростковую алкоголизацию 

и наркотизациию. Причинами данного девиантного поведения может быть 

неблагоприятная семейная обстановка или негативное социальное окружение. 

Мотивами употребления алкоголя или наркотиков в подростковом возрасте чаще 

всего бывают: одобрение референтной группы, любопытство, повышение 

самооценки и уверенности в себе, желание доказать взрослым свою 

самостоятельность и независимость, несформированность адекватных детско-

родительских отношений. Аддиктивное поведение формируется постепенно и 

заключается в формировании сначала психической, затем физической 

зависимости. Зависимость подростков от наркотиков или алкоголя в дальнейшем 

может привести к серьезным личностным нарушениям ребенка [14].  

7. Аутодеструктивное поведение – это разновидность девиантного 

поведения, характеризующаяся поступками, угрожающими развитию и 

целостности личности субъекта поведения. Аутодеструктивное поведение может 

проявляться в различных формах:  

 суицидальное поведение;  

 пищевая зависимость;  

 химическая зависимость – наркомания, токсикомания, алкоголизм;  

 фанатическое поведение – участие в деструктивных религиозных 

культах, движении футбольных болельщиков и т. п.;  

 аутическое поведение;  

 виктимное поведение («синдром жертвы»);  

 занятия экстремальными видами спорта [14].  

Аутодеструктивное поведение характерно для подростков, с искаженным 

представлением о собственной жизни и смерти. Можно сказать, что все виды 

девиантного поведения подростков детерминированы его биологическими, 

социальными, психологическими особенностями.  



13 

 

Автор В.Д. Менделевич трактует девиантное поведение как «систему 

поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся в 

виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, 

нарушения процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного 

и эстетического контроля за собственным поведением» [26]. 

По мнению Л.Б. Шнейдер, девиантное поведение – это «…вид социального 

поведения, не соответствующего принятым в обществе нормам ролевым 

предназначениям и предполагающего наличие трех взаимосвязанных 

компонентов: человека со свойственным ему типом поведения; норм или 

ожиданий общества(группы), выступающих критериями оценки поведения с 

точки зрения его девиации; определенного органа, учреждения или личности, 

которые реагируют на данное поведение и принимают решение о том, нормально 

это поведение или девиантно» [9]. 

В зависимости от способов взаимодействия с реальностью и нарушения тех 

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

пять типов: делинквентное, патохарактерологическое, аддиктивное, 

психопатологическое и отклонения в поведении на базе гиперспособностей. 

Делинквентнтный тип девиантного поведения – это отклоняющееся 

поведение в крайнихсвоих проявлениях, представляющее уголовно наказуемое 

деяние. Отличия делинквентного от криминального поведения заключаются в 

тяжести правонарушений и выраженности их антиобщественного характера. 

Аддиктивный тип девиантного поведения – это поведение формированием 

стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего 

психического состояния посредством приема психоактивных веществ или 

постоянной фиксацией внимания на определенных видах деятельности с целью 

развития и поддержания интенсивных эмоций. 

Патохарактерологический тип девиантного поведения – это поведение, 

обусловленное патологическими изменениями характера, сформировавшимися 

в процессе воспитания. К ним относятся расстройства личности (психопатии) и 

явные или выраженные акцентуации характера. 
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Психопатологический тип девиантного поведения основывается на 

психопатологических симптомах и синдромах, являющихся проявлениями тех 

или иных психических расстройств и заболеваний. 

Основанный на гиперспособностях тип девиантного поведения заключается 

в том, что выходящими за рамки обычного, нормального рассматривают 

человека, способности которого значительно и существенно превышают 

среднестатистические. Отклонение в сторону одаренности в одной области 

человеческой деятельности часто сопровождается девиациями в обыденной 

жизни [26]. 

Рассмотрим причины и факторы, обуславливающие девиантное поведение 

личности. 

Исследователь Т.А. Родермель выделяет следующие причины, вызывающие 

девиантное поведение: 

1. «…Разрыв между ценностями культуры и существующей в обществе 

социальной структурой. 

2. Противоречие между доминирующей в обществе культурой и 

разнообразными делинквентными субкультурами. 

3. Разрыв между социальным статусом личности и ее социальными 

ожиданиями. 

4. Отчуждение личности от ценностно-нормативной системы регуляции, 

существующей в обществе, когда официально признаваемые цели и ценности 

становятся недоступными тем людям, которые хотели бы достичь их законными 

и одобряемыми обществом путями и средствами. 

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

наступает нравственный кризис, и личность становится жертвой 

вседозволенности. 

6. Ощущение индивидом бессмысленности своей жизни, приводящее к 

самоубийству. 

7. Аномия – нарушение моральных предписаний, правовых норм, 

законов» [2]. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что девиантное поведение, в 

первую очередь, не соответствует официально установленным и общепринятым 

нормам конкретного общества и вызывает негативную оценку со стороны 

окружающих. Еще одним признаком отклоняющегося поведения является то, 

что оно наносит реальный ущерб как окружающим людям, так и самой личности. 

Кроме того, необходимо отметить, что девиантное поведение имеет 

многократно повторяющийся характер и выраженное индивидуальное и 

возрастно-половое своеобразие. Девиантное поведение рассматривается 

исследователями в пределах медицинской нормы (девиация – это крайний 

вариант нормы, граница между нормой и патологией), но при этом 

сопровождается различными проявлениями социальной дезадаптации личности. 

Фактором риска для развития девиантного поведения является подростковый 

период развития личности. 

 

 

1.2 Психологические детерминанты поведения в подростковом возрасте  

 

 

Подростковый возраст характеризуется как переломный, переходный, 

критический, трудный, возраст полового созревания. Подростковый период в 

развитии ребенка считается особенно трудным для родителей и педагогов, а 

также для самих детей. Такая оценка основана на обилии критических, 

психологических и физиологических состояний, объективно возникающих в 

процессе развития, которые иногда называют «критическими периодами 

детства» [24]. 

Подростковый период развития охватывает возраст от 12 до 15 лет (±2 года), 

характеризуется началом перестройки организма ребенка: ускоренным 

физическим развитием и половым созреванием.  

В организме возникают резкие перемены в связи с деятельностью желез 

внутренней секреции, в частности, половых желез. Интенсифицируется обмен 
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веществ. Нарушение прежней слаженности в деятельности организма и еще не 

отрегулированная новая система его функционирования являются основой 

общей неуравновешенности подростка, его раздражительности, взрывчатости, 

резких колебаний настроения от бурной активности к вялости и апатии.  

Особенность подросткового возраста в том и состоит, что внешне и по 

своим притязаниям это взрослый, а по внутренним особенностям и 

возможностям это во многом еще ребенок. Отсюда сохраняющаяся у подростка 

потребность в ласке, внимании, интерес к играм, забавам, возне друг с другом. 

Наряду с этим, вместе с чувством взрослости у подростка пробуждается и 

активно формируется самосознание, обостренное чувство собственного 

достоинства, осознание половой принадлежности [33]. 

Подростку свойственна повышенная критичность. Если, будучи ребенком, 

он на многие события в окружающем мире не обращал внимания или был 

снисходителен в своих оценках, то став подростком, он начинает переоценивать 

давно знакомое и привычное, вынося собственные суждения, нередко очень 

прямолинейные, категоричные и бескомпромиссные. В результате авторитет 

родителей и учителей может значительно ослабиться или утрачиваться навсегда. 

Подростки очень болезненно относятся ко всему, что касается не только 

оценки их личных качеств, но и оценки достоинств и недостатков их семьи, 

родителей, друзей, любимых учителей. На этой почве подростки могут вступить 

в глубокий конфликт с обидчиком. На потерю авторитета родителей или кого-то 

другого, ранее значимого, они могут отреагировать самым крайним и 

неожиданным образом: замкнуться в себе, стать грубым, упрямым, агрессивным, 

демонстративно противоречить, начать курить, употреблять спиртное или 

наркотики, заводить сомнительные знакомства, уходить из дома и т.д. [38]. 

Переход к подростковому возрасту характеризуется тем, что возникают 

качественные новообразования, под которыми понимаются становление нового 

уровня самосознания, «Я-концепции», характерной чертой которой является 

чувство взрослости.  
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Новообразования характеризуются глубокими изменениями условий, 

влияющих на личностное развитие ребёнка, которые закрепляются в виде 

психологических особенностей. Чаще всего они касаются физиологии 

организма, отношений, складывающихся у подростков с взрослыми людьми и 

сверстниками, уровня развития познавательных процессов, интеллекта и 

способностей.  

Впервые психологические особенности подросткового возраста описал 

С. Холл, который указал на противоречивость поведения подростка (например, 

интенсивное общение сменяется замкнутостью, уверенность в себе переходит в 

неуверенность и сомнения в себе и т.п.). Он ввел в психологию представление о 

подростковом возрасте как кризисном периоде развития. 

Выготский Л.С. смог наиболее четко дать определение новообразованию – 

это обобщенный результат этих изменений, всего психического развития 

ребенка в соответствующий период, который становится исходным для 

формирования психических процессов и личности ребенка следующего 

возраста [38]. 

Подростковый возраст, по словам Л.С. Выготского, представляет собой 

совокупность условий, в высшей степени предрасполагающих к воздействию 

различных психотравмирующих факторов. Самыми сильнодействующими из 

них являются недостойное поведение родителей, конфликтные 

взаимоотношения между ними, наличие у них недостатков, унизительных с 

точки зрения подростка и окружающих, оскорбительное отношение к подростку, 

проявления недоверия или неуважения к нему. Все это не просто осложняет 

учебно-воспитательную работу с ними, но и делает ее порой практически 

невозможной. У подростка на этой почве могут возникнуть различные 

отклонения в поведении. 

Выготский Л.С., как и П.П. Блонский, подходил к подростковому периоду 

как к историческому образованию. Он считал, что особенности протекания и 

продолжительность подросткового возраста заметно варьируют в зависимости 

от уровня развития общества [33]. 
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Шпрангер Э. разработал культурно-психологическую концепцию 

подросткового возраста. Подростковый возраст, по Э. Шпрангеру, – это возраст 

врастания в культуру. Он писал, что психическое развитие – есть врастание 

индивидуальной психики в объективный и нормативный дух данной эпохи. 

Главные новообразования этого возраста, по Э. Шпрангеру, открытие «Я», 

возникновение рефлексии, осознание своей индивидуальности. Исходя из 

представления о том, что главной задачей психологии является познание 

внутреннего мира личности, тесно связанного с культурой и историей, 

Э. Шпрангер положил начало систематическому исследованию самосознания, 

ценностных ориентации, мировоззрения подростков, а также попытался понять 

одно из самых глубоких переживаний в жизни человека - любовь и ее проявления 

в подростковом возрасте [24]. 

Штерн Э. рассматривал подростковый возраст как один из этапов 

формирования личности. По Штерну, переходный возраст характеризует не 

только особая направленность мыслей и чувств, стремлений и идеалов, но и 

особый образ действий. Э. Штерн описывает его как промежуточный между 

детской игрой и серьезной ответственной деятельностью и подбирает для него 

новое понятие «серьезная игра». Примером «серьезной игры» могут служить 

занятия спортом и участие в юношеских организациях, выбор профессии и 

подготовка к ней, игры любовного характера (флирт, кокетство). 

В концепции Д.Б. Эльконина подростковый возраст, как всякий новый 

период, связан с новообразованиями, которые возникают из ведущей 

деятельности предшествующего периода. Учебная деятельность производит 

«поворот» от направленности на мир к направленности на самого себя. Решение 

вопроса «Кто Я?» может быть найдено только путем столкновения с 

действительностью. 

Сравнивая себя со взрослыми, подросток приходит к заключению, что 

между ним и взрослым никакой разницы нет. Он начинает требовать от 

окружающих, чтобы его больше не считали маленьким, он осознает свое 

равноправие. 
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Центральное новообразование этого возраста – возникновение 

представления о себе как «не о ребенке». Подросток начинает чувствовать себя 

взрослым, он отвергает свою принадлежность к детям, но у него еще нет 

ощущения подлинной, полноценной взрослости, зато есть огромная потребность 

в признании его взрослости окружающими. 

Деятельность общения чрезвычайно важна для формирования личности 

подростка, та как в ней формируется самосознание. Основное новообразование 

этого возраста – социальное сознание, перенесенное внутрь.  

По Л.С. Выготскому, это и есть самосознание. Самосознание – это 

общественное знание, перенесенное во внутренний план мышления. Подросток 

учится контролировать свое поведение, проектировать его на основе моральных 

норм. 

Современная социальная жизнь предъявляет к психике подростка иные, 

более высокие требования, чем полвека назад. Поток информации стал обильнее, 

жизненные впечатления разнообразнее и богаче, темп жизни ускореннее, а 

образование – более сложным. Введены новые программы компьютеризации 

обучения. Все это требует развития интеллекта и способностей. Если к этому 

прибавить крушение идеалов и распад подростковых организаций (пионерских 

и комсомола) и ничего почти не созданного взамен этого, то становится понятно, 

почему нарушения поведения у подростков стали актуальной проблемой [31]. 

По мнению отечественных учёных (Л.И. Божович, Л.С. Выготский 

И.В. Дубровина, Д.И. Фельдштейн Д.Б. Эльконин и др.), подростковый период 

характеризуется такими психологическими особенностями, как:  

1. Возникновение чувства взрослости и реакция эмансипации. Ковалев В.В. 

отмечал, что это стремление к взрослости, самостоятельности, желание 

освободиться от опеки взрослых, отрицание своей принадлежности к детям. 

Подросток стремиться расширить свои права и ограничить права взрослых в 

отношении его личности. Протест и неподчинение – средства, при помощи 

которых подросток добивается изменения прежнего типа отношений со 

взрослыми.  
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2. Реакция группирования со сверстниками. Общение со сверстниками – 

ведущий вид деятельности в подростковом возрасте, учебная деятельность 

отходит на задний план. По мнению А.Е. Личко, вхождение в группу 

сверстников на правах равенства, сотрудничества – важнейшая проблема этого 

возраста: постоянное взаимодействие с товарищами порождает у подростка 

стремление занять среди них достойное место и является одним из 

доминирующих мотивов поведения и деятельности. Ребята общаются группами, 

дружба их очень эмоциональна, насыщена множеством переживаний.  

3. Возникновение интереса к противоположному полу. А.В. Матюхина 

говорила о том, что физическое и половое развитие порождают интерес 

подростка к другому полу и одновременно усиливают внимание к своей 

внешности. Появляется любовно-дружеские очень эмоциональные отношения. 

Безответная симпатия нередко становится источником очень сильных 

переживаний. У части подростков к этому времени происходит и первый опыт 

половых отношений.  

4. Развитие самосознания. Важнейшей особенностью личности подростка, 

как отмечал Л.С. Выготский, является бурное развитие рефлексии и на ее основе 

– самосознания. Именно в этом возрасте возникает ориентировка личности на 

самооценку. От характера самооценки зависит уровень притязаний подростка. 

Самооценка возникает и формируется только в процессе общения подростка с 

другими людьми. М.В. Гамезо, говорил: «Если оценка адекватная, то 

формируется и адекватная самооценка, если же подростка недооценивают или 

переоценивают, то формируется неадекватная самооценка» [33]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что подростковый 

возраст – это самый трудный и сложный из всех детских возрастов. Его еще 

называют переходным возрастом, потому что в течение этого периода 

происходит своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к 

зрелости, который пронизывает все стороны развития подростка: анатомо-

физиологическое строение, интеллектуальное, нравственное развитие, также 

разнообразные виды его деятельности. 
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В подростковом возрасте серьезно изменяются условия жизни и 

деятельности подростка, что, в свою очередь, приводит к перестройке психики, 

появлению новых форм взаимодействия между сверстниками. У подростка 

меняется общественный статус, позиция, положение в коллективе, ему начинают 

предъявляться более серьезные требования со стороны взрослых. 

В подростковом возрасте происходит временное психологическое 

отдаление подростка от семьи и школы, их значение в становлении личности 

подростка снижается, тогда, как влияние сверстников усиливается. Зачастую он 

стоит перед выбором между официальным коллективом и неформальной 

группой общения. 

Предпочтение подросток отдает той среде и группе, в которой он чувствует 

себя комфортно, где относятся к нему с уважением. Это может быть и 

спортивная секция, и технический кружок, но может быть и подвал дома, где 

собираются подростки, общаются, курят, выпивают и др. [7]. 

Как правило, в этом возрасте у подростков возникают проблемы со 

взрослыми, в частности с родителями. Родители продолжают смотреть на своего 

ребенка как на маленького, а он пытается вырваться из этой опеки.  

Поэтому взаимоотношения со взрослыми обычно характеризуются 

повышенной конфликтностью, усиливается критичность по отношению к 

мнениям взрослых, но при этом становится более значимым мнение сверстников. 

Изменяется характер отношений со старшими: из позиции подчинения 

подросток пытается перейти в позицию равенства.  

Одновременно изменяется и характер взаимоотношений со сверстниками, 

появляется потребность в общении с целью самоутверждения, что в 

неблагоприятных условиях может привести к различным формам 

отклоняющегося поведения; повышенный интерес к вопросам интимной жизни 

человека, что может приводить к асоциальным нарушениям сексуальной жизни 

подростка. 

У подростка формируется чувство взрослости, которое проявляется через 

стремление к независимости и самостоятельности, протест против желания 
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взрослых «поучить» его. Подросток в этом возрасте нередко выбирает для себя 

кумира (герой фильма, сильный взрослый, герой передачи, выдающийся 

спортсмен и др.), которому он пытается подражать: его внешнему облику, 

манере поведения. 

Значительно изменяются интересы подростка по сравнения с ребенком 

младшего возраста. Наряду с любознательностью и стремлением к творческой 

деятельности, для него характерна разбросанность и неустойчивость интересов. 

Таким образом, можно выделить характерные особенности подросткового 

возраста: эмоциональная незрелость, недостаточно развитое умение 

контролировать собственное поведение, соразмерять желания и возможности в 

удовлетворении своих потребностей, повышенная внушаемость, желание 

самоутвердиться и стать взрослым. 

Подросток – это еще недостаточно зрелый и недостаточно социально 

возмужалый человек, это личность, находящаяся на особой стадии 

формирования ее важнейших черт и качеств. 

Стадия эта пограничная между детством и взрослостью. Личность еще 

недостаточно развита, чтобы, считаться взрослой, и в то же, время настолько 

развита, что в состоянии сознательно вступить в отношения с окружающими и 

следовать в своих поступках и действиях требованиям общественных норм и 

правил [7]. 

Подростковый возраст издавна именуют взрывоопасным, ранимым, 

трудным, жестокосердным, кризисным, переходным. В этом возрасте особенно 

ярко встает проблема осознания себя и своего будущего.  

Стремление проявить свою самостоятельность, реализовать себя является 

часто одной из причин, толкающих этих лиц на совершение асоциальных 

поступков.  

Ввиду того что активность лиц указанной категории достаточно высокая, 

подростков легче в некоторых случаях склонить и к совершению 

противоправного поступка. 
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1.3 Профилактика девиантного поведения подростков  

 

 

С точки зрения Л.В. Мардахаева профилактику можно рассматривать как 

применение комплекса мероприятий, для того, чтобы предупредить и 

предотвратить возникновение различных отклонений в развитии, обучении и 

воспитании индивида [11]. 

Далее рассмотрим виды профилактики. 

Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на 

предотвращение негативного воздействия биологических и социально-

психологических факторов, влияющих на формирование отклоняющегося 

поведения. В качестве примера может быть приведена деятельность учреждений 

сферы здравоохранения (больницы, роддома, женские консультации и т.п.) по 

своевременной (в том числе и дородовой) диагностике патологий 

внутриутробного развития детей; решение проблемы занятости досуга детей и 

подростков силами учреждений системы школьного и внешкольного 

образования и т.п. Следует отметить, что именно первичная профилактика (ее 

своевременность, полнота и постоянность) является важнейшим видом 

превентивных мероприятий в области предотвращения отклонений в поведении 

детей и подростков.  

 Вторичная профилактика – комплекс медицинских, социально-

психологических, юридических и прочих мер, направленных на работу с 

несовершеннолетними, имеющими девиантное и асоциальное поведение 

(пропускающими уроки, систематически конфликтующими со сверстниками, 

имеющими проблемы в семье и т.п.). Основными задачами вторичной 

профилактики являются недопущение совершения подростком более тяжелого 

проступка, правонарушения, преступления; оказание своевременной социально-

психологической поддержки подростку, находящегося в сложной жизненной 

ситуации.  

Третичная профилактика – комплекс мер социально-психологического и 
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юридического характера, имеющих целью предотвращение совершения 

повторного преступления подростком, вышедшим из мест лишения свободы. 

Наиболее слабо развитый в настоящее время вид профилактической 

деятельности. Примером мероприятий данного уровня может служить система 

патронажного сопровождения несовершеннолетних, вышедших из мест 

лишения свободы, оказание им помощи в вопросах обеспечения жильем, 

трудоустройство, психологическое консультирование и т.д. [6].  

Существует несколько способов профилактической и реабилитационной 

деятельности, которые могут быть использованы для достижения поставленной 

цели. Данные способы описаны А.А. Осиповой: «во-первых, это развитие 

коммуникативных способностей и исправление нарушений межличностного 

общения с помощью социально-психологического тренинга; во-вторых, 

осуществление мягкой коррекции поведенческих проявлений с помощью 

методов психологической разгрузки и релаксации, а также техник 

положительного и отрицательного подкрепления» [18].  

В психолого-педагогической работе известен метод сказкотерапии, который 

является одним из направлений арт-терапевтической деятельности.  

Арт-терапия в начале своего развития отражала психоаналитические 

взгляды З. Фрейда и К.Г. Юнга, согласно которым в итоговом продукте 

художественной деятельности человека (клиента) выражаются его 

неосознаваемые, глубинные психические процессы [25].  

Сказкотерапия считается давнейшим психологическим и педагогическим 

способом. Понятия о мире, о философии жизни издавна передавались 

различными способами, такими как из уст в уста либо переписывались, каждое 

потомство перечитывало и глубоко впитывало их.  

На сегодняшний день под термином «сказкотерапия» подразумевается 

метод передачи понятий о духовном путешествии души и социальном 

устройстве человека. Именно по этой причине сказкотерапию называют 

воспитательным способом, сообразной духовной природе каждого человека. 

Многие думают, что сказкотерапия адресована исключительно детям, к тому же 
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дошкольного возраста, но, возрастной диапазон, который охватывается 

сказкотерапией, не имеет границ [21].  

Сказка – это совершенно удивительное по своей силе психологического 

воздействия способ работы с внутренним окружением и миром подроста, 

мощный инструмент его развития. Как раз психологическое содержание сказок, 

символическое отражение психологических явлений делают народные сказки 

незаменимым инструментом влияния на человека. Любая сказочная ситуация 

содержит большое количество значений и граней. Человек, читая сказку, 

бессознательно воспринимает более значительный для себя образ. Со временем 

ту же самую сказку мы понимаем абсолютно по-другому. 

Процесс сказкотерапии позволяет подростку осмыслить и увидеть свои 

личные проблемы, актуализировать их, что является очень важным. Ведь всегда 

сильно пугает то, чего мы не осознаем, а благодаря сказке страх приобретает 

настоящие черты, таким образом, даёт действенное оружие против себя. 

Основная цель сказкотерапии состоит в гармонизации психического 

состояния личности через развитие способности самопознания и 

самовыражения.  

Ценность применения данного метода словесного творчества в целях 

терапевтического воздействия состоит в том, что с его помощью можно на 

символическом уровне выразить и исследовать самые разные чувства и эмоции: 

любовь, обиду, ненависть, радость, злость страх, и т.д.  

Методика сказкотерапии основана на убеждении, что содержание 

внутреннего «Я» человека отражается в фантазийных образах всякий раз, когда 

он читает, слушает, воспринимает или сам сочиняет сказочные образы и 

события, в ходе чего происходит уравновешивание состояния психики.  

В сказкотерапии, по определению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, 

«используются разнообразные жанры: басни, притчи, былины, легенды, сказки, 

мифы, анекдоты. Свое применение находят и современные жанры: любовные 

романы, детективы и фэнтэзи. Каждому клиенту индивидуально подбирается 

соответствующий его интересам жанр».  
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По мнению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапию нельзя 

квалифицировать просто как метод, т.к. это «совокупность достижений 

психологии, педагогики, психотерапии и философии разных культур» [12].  

Основной терапевтической силой сказки, как считает 

Т.П. Корнеева, является наличие в ней метафоры.  Т.П. Корнеева указывает: 

«Механизм действия» сказкотерапии заключается в воздействии на уровни 

психики человека (неосознаваемый, осознаваемый, поведенческий), что 

позволяет обозначить переживания человека и в дальнейшем, за счет 

обеспечения оптимальных условий найти пути решения данных проблем [5].  

Сказкотерапия – один из наиболее безопасных методов, что значительно 

расширяет границы ее применения. Метод может использоваться в целях 

развития детей и профилактики психологических отклонений, психологической 

и психотерапевтической помощи [37].  

Главным средством психологического воздействия, по мнению 

И.В. Вачкова, в сказкотерапии является метафора, как основа любой сказки. 

Ценность метафоры, по его мнению, «состоит в глубинном несении информации 

о том, что происходит с человеком на разных этапах его жизни, какие 

препятствия и трудности можно встретить в жизни и как с ними позитивно и 

продуктивно справляться, как научиться приобретать и ценить любовь и дружбу, 

как грамотно и гармонично выстраивать отношения с родителями и детьми и 

др» [5].  

Для того чтобы история или сказка не была бесполезна, а обрела силу и 

оказала помощь ребенку, необходимо придерживаться определенных 

требования и правил ее создания. Во-первых, сказка должна быть в чем-то 

идентична проблеме ребенка, но ни в коем случае не иметь с ней прямого 

сходства. Во-вторых, сказка должна предлагать замещающий, позитивный опыт, 

используя который ребенок может сделать новый, правильный выбор при 

решении своей проблемы.  

Таким образом, сказки оказывают мягкое, благоприятное влияние на 

ценностные ориентации ребенка, на его социальные установки и способы 
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поведения. Они помогают ребенку «заменить» неэффективный стиль поведения 

на более продуктивный и социально одобряемый. Потому что герои сказки 

всегда извлекают уроки из своих поступков и действий. Вследствие чего их 

жизни радикально изменяются.  

Основными показаниями для проведения данного направления 

профилактической деятельности являются межличностные конфликты, 

трудности эмоционального развития, импульсивность, неустойчивость 

эмоциональных реакций, повышенная тревожность.  

Многие авторы выделяют несколько основных вариантов работы со 

сказкой, которые используются в зависимости от индивидуальных особенностей 

подростков и применяемых к ним форм и методов работы. Это может быть 

сказкотерапевтическая диагностика, рисование сказки, сочинение сказки, 

рассказывание сказки, изготовление кукол и постановка сказки.  

В комплексной профилактической деятельности всё это формирует 

положительную эмоциональную направленность, предупреждает агрессивность, 

повышает личностную самооценку, позволяет развивать жизненно важные 

навыки подростков и умение контролировать собственные чувства и эмоции, а 

также позволяет в игровой, ненавязчивой обстановке разобраться в мотивах 

своего поведения в различных ситуациях и принять верное решение [37]. 

К главным правилам изложения сказок можно отнести следующие 

положения:  

1. Создание для подростка «зоны защищенности». В сюжете сказки всегда 

могут сочетаться, как настоящие, так и вымышленные действия, а персонажами 

всегда могут быть, как лица, при этом взятые из жизни, персонажи любимых 

книжек, мультфильмов, так и выдуманные вами несуществующие животные, и 

прочие мифический объекты. Находясь в «зоне защищенности», подросток не 

ощущает себя виноватым, не испытывает смущения, либо страха. Он просто 

слушает новую сказку, при этом узнает что-то новое для себя, что-то сравнивает, 

ассоциирует. Из этого можно сделать вывод, что подросток имеет возможность 

поразмышлять над услышанным в психологически удобной обстановке.  
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2. Рассказ нужно говорить ненамеренно, как будто случайно. В процессе 

консультации в виде отклонения от беседы (до консультации либо впоследствии 

ее завершения, также в период случайного перерыва). В данные моменты 

подросток в полной мере открыт — и сознательно, и бессознательно — для того, 

что вы желаете хотите ему донести [36].  

3. Возможно начать сказку словами: «У моей хорошей знакомой, на 

подоконнике стоит в точности такой же цветок» ..., либо «Днем по телевизору я 

увидела программу…». Потом рассказываете ситуацию либо содержание 

программы, которую вы будто бы глядели днем. Если же история рассказана 

доверительно, то подросток будет слушать внимательно, т.е., как нам и хотелось.  

4. Никогда не исследуйте и вовсе не обсуждайте терапевтический рассказ 

после ее завершения. Дайте подростку погрузиться в метафорическое общество 

и идентифицировать себя с персонажами и различными событиями выдуманного 

мира. Ну а на следующей консультации, можно будет обсудить, нарисовать, а 

потом уже продолжить сказку.  

5. Не перегружайте подростка терапевтическими сказками, чтобы он не 

потерял чувствительности к ним. 

В результате проведенного теоретического анализа литературы мы можем 

сделать следующие выводы: 

Девиантное (отклоняющееся) поведение – это устойчивое поведение 

личности, которое отклоняется от социальных норм, причиняет ущерб обществу 

или самой личности и сопровождается социальной дезадаптацией. 

Под склонностью к девиантному поведению понимается 

«…предрасположенность личности к нарушению социально-принятых норм 

поведения, обусловленная совокупностью внутренне и внешне обусловленных 

факторов, и проявляющаяся в избирательной направленности личности на 

выполнение социально-неодобряемых действий, демонстрацию негативных 

личностных характеристик, готовность противопоставлять себя другим 

субъектам в различных системах отношений, вызванная биологическими, 

социальными или психологическими причинами». 
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Существуют различные классификации видов девиантного поведения.  

Менделевич В.Д. разделяет девиантное поведение на пять типов: 

делинквентное, патохарактерологическое, психопатологическое, аддиктивное и 

отклонения в поведении на базе гиперспособностей. Р.В. Овчарова выделяет две 

основные категории девиантного поведения: патологическое и асоциальное, 

которое подразделяет на делинквентное и криминальное.  

В классификации поведенческих отклонений Е.В. Змановской выделяется 

три группы девиантного поведения: антисоциальное, асоциальное, 

аутодеструктивное. 

Подростковый возраст характеризуется как переломный, переходный, 

критический, трудный, возраст полового созревания. Подростковый период в 

развитии ребенка считается особенно трудным для родителей и педагогов, а 

также для самих детей.  
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II ЭМПИРИЧЕКСОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ  

 

 

2.1 Организация и методики исследования 

 

 

Базой для проведения исследования послужила МБОУ СОШ № 2, г. Канск. 

В исследовании принимали участие учащиеся 9 – 10 класса в количестве 42 

человека, из них 16 мальчиков и 26 девочек. Мы разделили их на 2 группы: 

экспериментальная (с которой будем проводить программу снижения 

девиантного поведения подростков с элементами сказкотерапии) и контрольная 

(с которой мы будем проводить только первичное диагностирование по 

выбранным методикам и повторное исследование по этим же методикам). 

В процессе эмпирического исследования нами были использованы 

следующие методики: 

1. «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» 

(А. Н. Орел). 

2. Личностный опросник «ОТКЛЭ» (Н. И. Рейнвальд). 

3. Метод статистической обработки данных: критерий t – Стьюдента. 

Далее рассмотрим представленные методики исследования более 

подробнее. 

1. «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» 

(А. Н. Орел) [27]. 

Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению (СОП) является стандартизированным тест-опросником, 

предназначенным для измерения готовности (склонности) подростков к 

реализации различных форм отклоняющегося поведения.  

Опросник представляет собой набор специализированных 

психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности 
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(склонности) к реализации отдельных форм отклоняющегося поведения.  

Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально 

желательные ответы испытуемых. 

Опросник состоит из 98 утверждений. Каждому ответу в соответствии с 

ключом присваивается один балл. Затем по каждой шкале подсчитывается 

первичный суммарный балл. Подробнее методика изложена в приложении 1. 

Данная методика имеет 7 шкал: 

1. Шкала установки на социальную желательность: предназначена для 

измерения готовности испытуемого представлять себя в наиболее благоприятном 

свете с точки зрения социальной желательности. 

2. Шкала склонности к нарушению норм и правил: предназначена для 

измерения предрасположенности испытуемого к преодолению каких-либо норм 

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

поведения. 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: предназначена для 

измерения готовности реализовать аддиктивное поведение. 

4. Шкала склонности к самоповреждаюшему и саморазрушающему 

поведению: предназначена для измерения готовности реализовать различные 

формы аутоагрессивного поведения. 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию: предназначена для измерения 

готовности испытуемого к реализации агрессивных тенденций в поведении. 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: предназначена для 

измерения склонности испытуемого контролировать поведенческие проявления 

эмоциональных реакций. 

7. Шкала склонности к делинквентному поведению: измеряет готовность 

(предрасположенность) подростков к реализации деликвентного поведения. 

2. Личностный опросник «ОТКЛЭ» (Н. И. Рейнвальд) [27]. 

Предлагаемый опросник позволяет исследовать пять основных свойств 

личности, наиболее компактно выражающих структуру личности с точки зрения, 

ее общественной сущности и главных индивидуально-психологических 
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особенностей: организованность, трудолюбие, коллективизм, любознательность, 

эстетическое развитие.  

В методике 115 вопросов на которые предлагается ответить: «да», «нет», «не 

знаю». И имеется контрольная шкала лжи: если сумма плюсов равна 8 и более, 

то анкета не обрабатывается, так как ответы считаются необъективными. 

 Первая шкала «Организованность» включает вопросы об уровне 

потребности направлять свои интересы на реализацию целей, на достижение 

эффективности деятельности, о склонности организовывать режим дня, рабочее 

место, о легкости (трудности) своевременного переключения с одного вида 

деятельности на другой, о склонности планировать труд и отдых. 

Вторая шкала «Трудолюбие» включает вопросы, выявляющие отношение 

личности к процессу трудовой деятельности, об активности, инициативности, 

добросовестности, увлеченности и удовлетворенности самим процессом труда, 

об ответственном отношении к труду, творческом подходе, заинтересованности в 

достижении наилучшего результата, об осознании красоты и общественной 

полезности своей деятельности. 

Третья шкала «Коллективизм» включает вопросы об уровне потребности 

организовывать взаимоотношения и совместную деятельность с другими 

людьми, что проявляется в осознанном подчинении личных интересов 

общественным интересам, в товарищеском сотрудничестве, готовности к 

взаимодействию и взаимопониманию, взаимопомощи, доброжелательности и 

тактичности, интересе к проблемам и нуждам друг друга. 

Четвертая шкала «Любознательность» включает вопросы о потребности 

познания, интересе к окружающему миру, к новым знаниям, об активном 

познавательном отношении к отдельным фактам, стремлении познать 

взаимосвязи окружающего мира. 

 Пятая шкала «Эстетическое развитие» включает вопросы об эстетическом 

вкусе и эстетическом отношении к действительности, об уровне потребности 

человека находить, чувствовать, создавать прекрасное в жизни и искусстве, 

оценивать явления и факты, окружающего мира по законам гармонии и красоты. 
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Последовательность обработки: 

1. Проставляются плюсы при совпадении ответов со шкалой лжи (в таблице 

отмечены как ложь). 

2. Суммируется количество плюсов по шкале лжи: если сумма плюсов равна 

8 и более, то анкета не обрабатывается, так как отчеты считаются 

необъективными. 

3. Проставляются баллы за совпадение, но шкалам свойств личности.  

4. Суммируется количество баллов по каждой шкале (1 балл за совпадение).  

5. Строится профиль по пяти личностным свойствам. 

Данная методика нужна для того, чтобы составить более корректную и 

эффективную программу снижения девиантного поведения подростков с 

элементами арт-терапии. 

3. Метод статистической обработки данных: критерий t – Стьюдента [35]. 

t-критерий Стьюдента – это общее название для методов статистической 

проверки гипотез (статистических критериев), основанных на распределении 

Стьюдента. Наиболее частые случаи применения t-критерия связаны с проверкой 

равенство средних значений в двух выборках.   

Критерий Стьюдента направлен на оценку различий величин средний 

значений двух выборок, которые распределены по нормальному закону. Одним 

из главных достоинств критерия является широта его применения. Он может 

быть использован для сопоставления средних у связных и несвязных выборок, 

причем выборки могут быть не равны по величине. 

Исследование проходило в несколько этапов: 

1 этап – первичная диагностика подростков на выявление склонности к 

девиантному поведению. 

2 этап – разделение группа на две подгруппы рандомно: контрольную и 

экспериментальную. 

3 этап – проведение сказкотерапии как средство профилактики девиантного 

поведения подростков. 

4 этап – повторная диагностика. 

https://www.psychol-ok.ru/psyforum/index.php?s=&showtopic=481&view=findpost&p=3041
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Основная задача на этапе первичной диагностики заключалась в 

определении склонности к девиантному поведению подростков. 

 

 

2.2 Анализ результатов констатирующего эксперимента        

 

 

Первоначальные диагностические данные по методике «Диагностика 

склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел), экспериментальной и 

контрольной группы представлены в приложении 1. 

Проанализировав первоначальные диагностические данные по методике 

«Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел), 

экспериментальной и контрольной группы, мы отразили данные показатели по 

каждой шкале в процентном соотношении на рисунке 2.1 и 2.2. 

 

 

 

Рис. 2.1 Первоначальные результаты экспериментальной группы по методике 

«Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел) в 

процентном соотношении 
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Примечание: 1 – шкала установки на социально-желательные ответы; 2 – шкала 

склонности к преодолению норм и правил; 3 – шкала склонности к аддиктивному поведению; 

4 – шкала склонности самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 5 – шкала 

склонности к агрессии и насилию; 6 – шкала волевого контроля эмоциональных реакций; 7 – 

шкала склонности к делинквентному поведению. 

 

 

 

Рис. 2.2 Первоначальные результаты контрольной группы по методике 

«Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел) в 

процентном соотношении 

Примечание: 1 – шкала установки на социально-желательные ответы; 2 – шкала 

склонности к преодолению норм и правил; 3 – шкала склонности к аддиктивному поведению; 

4 – шкала склонности самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 5 – шкала 

склонности к агрессии и насилию; 6 – шкала волевого контроля эмоциональных реакций; 7 – 

шкала склонности к делинквентному поведению. 

 

 

Таким образом, в экспериментальной группе самый высокий уровень 

выражен по шкале склонности к деликвентному поведению – 33,3 % (7 человек). 
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Т.е. подростки способны реализовать на практике модели противоправного 

поведения с высокой долей вероятности. Средний показатель этой шкалы – 

14,2 % (3 человека). Низкий уровень составил 52,3 % (11 человек). Это говорит о 

наименьшей вероятности проявления данного поведения.  

По шкале установки на социально-желательные ответы. Высокий уровень 

составил 28,5 % (6 человек). Опрашиваемые подростки не стремились дать 

«правильные» ответы, приукрасить действительность, выказать себя в более 

выгодном свете, чем они есть на самом деле. Средний уровень – 33,3 % (7 

человек). Низкий уровень составил – 38 % (8 человек), это говорит о том, что 

респонденты стремятся к социальным установкам. 

По шкале склонности к преодолению норм и правил высокий уровень 

составил – 9,5 % (2 человека). Это свидетельствует о высоком уровне 

направленности личности идти в разрез с социальными нормами. Средний 

уровень – 19 % (4 человека). Низкий – 71,4 % (15 человек) т.е. респонденты 

соблюдают нормы и правила. 

По шкале склонности к аддитивному поведению высокий уровень не 

выявлен. Средний составил 9,5 % (2 человека). Низкий – 90,4 %. Это указывает 

на то, что риск употребления наркотических веществ незначителен. 

По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению высокий уровень составил – 14,2 % (3 человека). Высокие показатели 

свидетельствуют о том, что испытуемые склонены к риску и причинении себе 

ущерба. Средний показатель – 38 % (8 человек). Низкий уровень составил – 

47,6 % (10 человек) это указывает на то, что респонденты не испытывают 

стремление к саморазрушающему и самоповреждающему поведению. 

По шкале склонности к агрессии и насилию высокий уровень составил –

28,5 % (6 человек). Высокие показатели свидетельствуют о том, что респонденты 

испытывают склонность к агрессии и насилию по отношению к другим людям. 

Средний показатель – 33,3 % (7 человек). Низкий показатель – 38 % (8 человек), 

т.е. склонность не выражена. 

По шкале волевого контроля эмоциональных реакций высокий показатель 
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19% (4 человека). Респонденты не способны контролировать эмоциональные 

реакции, о низком уровне волевого контроля. Средний уровень – 33,3 % (7 

человек). Низкий уровень – 47,6 % (10 человек). Это свидетельствует о том, что 

респонденты способны управлять своими эмоциональными реакциями и развить 

волевой контроль. 

В контрольной группе следующие показатели: 

По шкале склонности к деликвентному поведению – 28,5 % (6 человек) 

имеют высокий уровень. То есть респонденты способны совершить 

противоправное поведение. Средний показатель этой шкалы – 33,3 % (7 человек). 

Низкий уровень составил 38 % (8 человек), т.е. не проявляют данного поведения. 

По шкале установки на социально-желательные ответы. Высокий уровень 

составил 33,3 % (7 человек). Это говорит о том, что респонденты не 

соответствуют социальным желательным установкам. Средний уровень – 19 % 

(4 человека). Низкий уровень составил – 47,6 % (10 человек), т.е. респонденты 

стремятся к социальным установкам. 

По шкале склонности к преодолению норм и правил высокий уровень 

составил – 4,7 % (1 человек). Респонденты идут в разрез с социальными нормами. 

Средний уровень – 28,5 % (6 человек). Низкий уровень – 66,6 % (14 человек) т.е. 

респонденты соблюдают нормы и правила. 

По шкале склонности к аддитивному поведению высокий уровень не 

выявлен. Средний составил 4,7 % (1 человек). Низкий – 95,2 %. Т.е. риск 

употребления наркотических веществ незначителен. 

По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению высокий уровень составил – 23,8 % (5 человек). Это говорит о том, 

что испытуемые склонены к риску и причинении себе ущерба. Средний 

показатель – 14,2 % (3 человека). Низкий уровень составил – 61,9 % (13 человек) 

т.е. респонденты не испытывают стремление к саморазрушающему и 

самоповреждающему поведению. 

По шкале склонности к агрессии и насилию высокий уровень составил –

33,3 % (7 человек), т.е. респонденты испытывают склонность к агрессии и 
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насилию по отношению к другим людям. Средний показатель – 23,8 % (5 

человек). Низкий показатель – 42,8 % (9 человек), т.е. склонность не выражена. 

По шкале волевого контроля эмоциональных реакций высокий показатель 

19 % (4 человека). Респонденты не способны контролировать эмоциональные 

реакции, о низком уровне волевого контроля. Средний уровень – 14,2% (3 

человека). Низкий уровень – 66,6 % (14 человек), т.е. респонденты способны 

управлять своими эмоциональными реакциями и развить волевой контроль. 

Далее мы провели личностный опросник «ОТКЛЭ» (Н.И. Рейнвальд), 

который выявил у экспериментальной и контрольной группы личностные 

качества (Приложение 2). 

Проанализировав первоначальные данные по методике «Личностный 

опросник «ОТКЛЭ» (Н.И. Рейнвальд) экспериментальной и контрольной группы 

мы отобразили общие результаты по каждой шкале на графике (рисунок 2.3). 

 

 

 

Рис. 2.3 Первоначальные результаты по методике «Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» (Н.И. Рейнвальд) экспериментальной и контрольной группы по 

каждой шкале (среднее значение) 
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Таким образом, из рисунка 2.3 видно, что у респондентов 

экспериментальной группы высокий показатель составил по шкале 

«Любознательность» – 10,33 баллов. Это говорит о том, что респонденты 

проявляют интерес к окружающему миру, к новым знаниям и стремятся познать 

взаимосвязи окружающего мира. Далее лидирует шкала «Организованность» – 

9,9 баллов. Это говорит о том, что респонденты направляют свои интересы на 

реализацию целей, на достижение эффективности деятельности. Они  склонны 

организовывать режим дня, рабочее место, легко переключаются с одного вида 

деятельности на другой. Умеют планировать свой труд и отдых. Шкала 

«Эстетическое развитие» составила 9,71 баллов. Они оценивают явления и факты 

окружающего мира по законам гармонии и красоты. Шкала «Коллективизм» 

составила – 8,04 баллов. Респонденты выстраивают и устанавливают 

взаимоотношения и совместную деятельность с другими людьми. Они 

оказывают взаимопомощь и доброжелательность к друг другу в коллективе. 

Наименьший бал набрала шкала «Трудолюбие» – 6,85. Эти респонденты 

проявляют интерес к процессу трудовой деятельности, им нравиться этот 

процесс. Они настроены на достижение трудового результата. 

В контрольной группе преобладает шкала «Коллективизм» – 10,71 баллов. 

Эти респонденты общительны в коллективе и готовы оказать любую помощь. 

Далее выражена шкала «Любознательность» – 9,47 баллов. Респонденты 

проявляют интерес ко всему новому, а также к знаниям. Шкала «Эстетическое 

развитие» – 9,28 баллов. Респонденты проявляют эстетическом отношении к 

действительности. Шкала «Организованность» – 8,61 балл.  

Респонденты стараются достигнуть свои цели, определенные достижения, 

планируют события. Наименьший бал набрала шкала «Трудолюбие» – 7,9. Это 

говорит о том, что респонденты проявляют интерес к процессу трудовой 

деятельности. Участвуют в совместном труде. 

После проведения исследования мы разработали комплекс практико-

ориентированных занятий для профилактики девиантного поведения. 

 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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2.3 Разработка комплекса практико-ориентированных занятий для 

профилактики девиантного поведения у подростков с элементами сказкотерапии 

 

 

На основании проведенного исследования нами был разработан комплекс 

практико-ориентированных занятий для профилактики девиантного поведения у 

подростков с элементами сказкотерапии.  

Профилактический комплекс направлен на снижение девиантного 

поведения подростков с элементами сказкотерапии (см. Приложение 3). 

Цель: снижение девиантного поведения подростков с элементами 

сказкотерапии. 

Задачи:  

1. Научить выбирать наиболее приемлемые способы разрядки гнева и 

агрессивности и правильно противостоять негативному влиянию, сдерживать 

свои эмоции, а также снять психоэмоциональное напряжение подростков. 

2. Помочь осознать собственную уникальность, познать самого себя и 

настроить на радостную и продуктивную жизнь в дальнейшем. 

3. Формирование установки на необходимость здорового образа жизни и 

сплотить подростков. 

4. Выявить влияния норм и правил на подростков и провести 

профилактику агрессивного поведения и психологического насилия. 

Программа разработана для подростков, учащиеся 9-10 класса. Участвовали 

21 человек, из них 12 мальчиков и 9 девочек.  

Исследование проводилось в дневное время с целой группой подростков 

одновременно. Реализация программы: 5 дней.  

В программе использовались упражнения с элементами сказкотерапией.  

Сказкотерапия – это эффективный метод, использующий сказку для 

решения задач в области воспитания, образования, коррекции поведения, 

профилактики психологических отклонений. В нашей программе сказкотерапия 

направлена на снижения девиантного поведения. 
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Таблица 2.1 

Комплекс практико-ориентированных занятий для профилактики девиантного 

поведения у подростков с элементами сказкотерапии 

День занятия Название упражнения Цель упражнения 

1 2 3 

День 1 

«Добро пожаловать в 

сказочный мир» 

 

Упражнение 

«Знакомство». 

Познакомиться с участниками и 

создать настрой на занятие. 

Сказкотерапия: «Секрет 

трудолюбия». 

Развивать умение познавать самого 

себя, воспитывать трудолюбие. 

Игротерапия: упражнение 

«Стряхни». 

Снятие эмоционально-психического 

и телесного напряжения. 

Сказкотерапия: «Создание 

Сказки». 

Сплочение подростков, 

коллективизм. 

Упражнение «Догадайся». Развить любознательность у 

подростков. 

Упражнение  

«Наше созвездие». 

Сплочение, коллективизм в группе. 

Упражнение  

«До свидания». 

 

Завершение занятия на позитивной 

доброжелательной ноте 

Упражнение «Дождик». 

 

Организовать позитивный настрой 

группы на занятие. 

День 2 

«Наше поведение». 

Сказкотерапия: «Змея». 

 

Выбор наиболее приемлемого 

способа разрядки гнева и 

агрессивности. 

Релаксационное 

упражнение  «Выставка». 

Выплеснуть накопившийся гнев и 

успокоиться. 

Сказкотерапия:  «Сказка». Выявление влияния норм и правил. 

Дискуссия. 

 

Научиться противостоять 

негативному влиянию. 

День 3 Сказкотерапия: 

«Путешествие на облаке». 

Упражнение на релаксацию, дает 

возможность успокоиться и 

настроиться на работу. 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 

«Спокойствие, 

только спокойствие!» 

  

Сказкотерапия: 

«Волшебные очки». 

Профилактика агрессивного 

поведения подростков. 

Упражнение «Спусти 

пар» . 

Профилактика агрессии и обид, 

возникающие в отношениях между 

подростками. 

Упражнение 

«Агрессивное поведение». 

 

Разобраться в собственном 

агрессивном поведении и 

исследовать чужое.  

Ролевая игра. 

 

Демонстрация агрессивного 

поведения. Навык взаимодействия с 

человеком, проявляющим 

агрессивное поведение. 

Сказкотерапия:  

«Жила была…». 

Профилактика психологического 

насилия. 

Упражнение  

«Копилка хороших 

поступков». 

Завершить занятие  приятными 

переживаниями. 

Упражнение  

«Передай движение» 

 

Снятие психоэмоционального 

напряжения, положительный 

настрой на занятие. 

День 4 

«Контроль эмоций» 

Упражнение 

«Ассоциация». 

Эмоциональное и физическое 

раскрепощение. 

Упражнение «Безмолвный 

крик».  

 

Помочь детям понять, что они могут 

одновременно контролировать себя 

и избавляться от напряжения. 

Упражнение «Каракули». 

 

Данная изобразительная техника в 

сочетании с музыкой побуждает 

личность подростка к 

самораскрытию, исследованию 

собственного эмоционального 

состояния. 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 

   

Упражнение «Счет до 

десяти». 

Сплочение группы, развитие умения 

контролировать свои эмоции 

Упражнение «Автопилот». 

 

Осознание собственной 

уникальности, настрой на 

радостную и продуктивную жизнь в 

дальнейшем. 

День 5 «День 

здоровья» 

Упражнение «Подарок». 

 

Создание эмоционального комфорта 

перед занятием. 

Упражнение «Курение как 

угроза». 

 

Формирование установки на 

необходимость здорового образа 

жизни. 

Лекция с сопровождением 

презентации.   

Путешествие в организм. 

Как влияет на человека 

курение, наркотики  и 

алкоголь. 

Формирование установки на 

необходимость здорового образа 

жизни. 

Упражнение 

«Марионетки». 

 

Определить, что может чувствовать 

человек, когда им кто-то управляет, 

когда он не свободен. 

Упражнение «Обмен 

мнениями». 

Получение обратной связи от 

участников группы. 

 

 

2.4 Анализ результатов повторного исследования 

 

 

Повторные диагностические данные по методике «Диагностика склонности 

к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел), экспериментальной и контрольной 

группы, представлены в таблице 2, приложения 1. 
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Проанализировав повторные диагностические данные по методике 

«Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел), 

экспериментальной и контрольной группы, мы отразили данные показатели по 

каждой шкале в процентном соотношении на рисунке 2.4 и 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.4 Повторные результаты экспериментальной группы по методике 

«Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел) в 

процентном соотношении 

Примечание: 1 – шкала установки на социально-желательные ответы; 2 – шкала 

склонности к преодолению норм и правил; 3 – шкала склонности к аддиктивному поведению; 

4 – шкала склонности самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 5 – шкала 

склонности к агрессии и насилию; 6 – шкала волевого контроля эмоциональных реакций; 7 – 

шкала склонности к делинквентному поведению 
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Рис. 2.5 Повторные результаты контрольной группы по методике «Диагностика 

склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел) в процентном 

соотношении 

Примечание: 1 – шкала установки на социально-желательные ответы; 2 – шкала 

склонности к преодолению норм и правил; 3 – шкала склонности к аддиктивному поведению; 

4 – шкала склонности самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 5 – шкала 

склонности к агрессии и насилию; 6 – шкала волевого контроля эмоциональных реакций; 7 – 

шкала склонности к делинквентному поведению 
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высокий уровень по шкале склонности к деликвентному поведению показал – 

Высокий 

уровень в 

%

Средний 

уровень в 

%

Низкий 

уровень в 

%

Высокий 

уровень в 

%

Средний 

уровень в 

%

Низкий 

уровень в 

%

1 33,3 19 47,6 33,3 14,2 53,3

2 4,7 28,5 66,6 9,5 23,8 66,6

3 0 4,7 95,2 0 14,2 61,9

4 23,8 14,2 61,9 23,8 9,5 66,6

5 33,3 23,8 42,8 38 19 42,8

6 19 14,2 66,6 14,2 14,2 71,4

7 28,5 33,3 38 33,3 33,3 33,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

до                                                                    после

1 2 3 4 5 6 7



46 

 

9,5 % (2 человека). В отличии от первоначального результата (33,3 %) показания 

снизились и это   свидетельствует о том, что некоторые респонденты поменяли 

мнение по совершению противоправных действий. Средний показатель этой 

шкалы составил – 9,5 % (2 человека). Низкий уровень составил 80,9 % (17 

человек), что говорит, о том, что респонденты не совершают противоправные 

действия. В отличие от первоначальных показателей этой шкалы (52,3 %) этот 

уровень тоже изменился. 

По шкале установки на социально-желательные ответы тоже есть 

изменения. Высокий уровень составил 9,5 % (2 человека) в отличие от 

первоначального показателя (28,5 %). Это говорит о том, что респонденты не 

соответствуют социальным желательным установкам. Средний уровень – 23,8 % 

(5 человек). Низкий уровень составил – 66,6 % (14 человек), первоначальный 

показатель был 38 %. Этот уровень означает, что респонденты стремятся к 

социальным установкам. 

По шкале склонности к преодолению норм и правил высокий уровень не 

выявлен, в то время как первоначальный показатель был 9,5 % (2 человека). 

Средний уровень – 23,8 % (5 человек). Низкий – 76,1 % (16 человек) т.е. 

респонденты соблюдают нормы и правила. 

По шкале склонности к аддитивному поведению высокий уровень так же 

невыявлен как и при первоначальном исследовании. Средний составил 4,7 % (1 

человек). Низкий – 95,2 %. Это указывает на то, что риск употребления 

наркотических веществ минимизирован. По этому уровню показатель 

улучшился. 

По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению высокий уровень составил – 4,7 % (1 человек).  

Это свидетельствуют о том, что испытуемые склонены к риску и 

причинении себе ущерба, но таких респондентов стало меньше, чем в 

первоначальном исследовании. Средний показатель – 23,8 % (5 человек). Низкий 

уровень изменился и составил – 71,4 % (15 человек) в отличии от 

первоначального (47,6 %).  
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По шкале склонности к агрессии и насилию высокий уровень составил –

9,5 % (2 человек). Это показатель говорит, что респонденты испытывают 

склонность к агрессии и насилию по отношению к другим людям, он тоже 

уменьшился при сравнении с первоначальными данными. Средний показатель – 

28,5 % (6 человек). Низкий показатель – 61,9 % (13 человек), т.е. склонность не 

выражена, а при первом исследовании это уровень составлял 38 %. 

По шкале волевого контроля эмоциональных реакций высокий показатель 

4,7 % (1 человек), что тоже заметно улучшен результат. Это те респонденты, 

которые не способны контролировать эмоциональные реакции, о низком уровне 

волевого контроля. Средний уровень – 19 % (4 человека). Низкий уровень – 

76,1 % (16 человек). Это свидетельствует о том, что респонденты способны 

управлять своими эмоциональными реакциями и развить волевой контроль. Для 

сравнения первоначальный показатель – 47,6 %. 

В контрольной группе при повторном исследовании показатели изменились 

незначительно: 

По шкале склонности к деликвентному поведению – 33,3 % (7 человек) 

имеют высокий уровень. Респонденты способны совершить противоправное 

поведение. Средний показатель этой шкалы – 33,3 % (7 человек) не изменился. 

Низкий уровень составил 33,3 % (1 человек), т.е. не проявляют данного 

поведения. Показатель немного улучшился. 

По шкале установки на социально-желательные ответы. Высокий уровень 

составил 33,3 % (7 человек), т.е. показатель не изменился. Это говорит о том, что 

респонденты не соответствуют социальным желательным установкам. Средний 

уровень – 14,2 % (3 человека). Низкий уровень составил – 52,3 % (11 человек), 

т.е. респонденты стремятся к социальным установкам и показатель улучшился на 

1 человека. 

По шкале склонности к преодолению норм и правил высокий уровень 

составил – 9,5 % (2 человека), по сравнению с первоначальными данными 

показатель ухудшился. Эти респонденты идут в разрез с социальными нормами. 

Средний уровень – 23,8 % (5 человек). Низкий уровень – 66,6 % (14 человек) т.е. 
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респонденты соблюдают нормы и правила. Показатель не изменился. 

По шкале склонности к аддитивному поведению высокий уровень так же не 

выявлен. Средний составил 14,2 % (3 человека). Низкий уровень– 61,9 %. (18 

человек). Т.е. риск употребления наркотических веществ незначителен. 

По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению высокий уровень составил – 23,8 % (5 человек). Показатель остался 

на том же уровне. Это говорит о том, что испытуемые склонены к риску и 

причинении себе ущерба. Средний показатель – 9,5 % (2 человека). Низкий 

уровень составил – 66,6 % (14 человек), незначительно улучшился т.е. 

респонденты не испытывают стремление к саморазрушающему и 

самоповреждающему поведению. 

По шкале склонности к агрессии и насилию высокий уровень составил -

38 % (8 человек), т.е. что респонденты испытывают склонность к агрессии и 

насилию по отношению к другим людям. Средний показатель – 19 % (4 

человека). Низкий показатель – 42,8 % (9 человек), т.е. склонность не выражена. 

Показатель на том же уровне. 

По шкале волевого контроля эмоциональных реакций высокий показатель 

14,2 % (3 человека). Респонденты не способны контролировать эмоциональные 

реакции, о низком уровне волевого контроля. Средний уровень – 14,2% (3 

человека), без изменения. Низкий уровень – 71,4 % (15 человек), т.е. респонденты 

способны управлять своими эмоциональными реакциями и развить волевой 

контроль. Показатель улучшился на 1 человека. 

Далее мы провели повторное исследование по методике «Личносный 

опросник ОТКЛЭ» (Н.И. Рейнвальд) у экспериментальной и контрольной 

группы мы выявили следующие результаты, которые отображены на ниже 

представленном рисунке 2.6. 
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Рис. 2.6 Повторные результаты по методике «Личностный опросник «ОТКЛЭ» 

(Н.И. Рейнвальд) экспериментальной и контрольной группы по каждой шкале 

(среднее значение) 

 

 

Таким образом, после повторного диагностического исследования у 

респондентов экспериментальной группы выявлены следующие результаты: 

высокий показатель по-прежнему выражен по шкале «Любознательность» – 

15,47 баллов. Респонденты проявляют интерес к окружающему миру, к новым 

познаниям. Далее лидирует шкала «Коллективизм» составила – 14,85 баллов. 

Респонденты поддерживают взаимоотношения в коллективе и оказывают 

взаимопомощь друг другу. Шкала «Организованность» составила – 12,9 баллов. 
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гармонии и красоты. Их увлекает искусство и творчество. Наименьший балл 

снова набрала шкала «Трудолюбие» – 12,52 балла. Респонденты настроены на 

достижение трудового результата. 

В контрольной группе при повторном диагностическом исследовании 

преобладает так же шкала «Коллективизм» – 11 балл. Респонденты общительны 

в коллективе и готовы оказать любую помощь. Далее выражена шкала 

«Любознательность» – 9,8 баллов. Респонденты проявляют интерес ко всему 

новому. Шкала «Эстетическое развитие» – 8,9 баллов. Респонденты проявляют 

эстетическом отношении к действительности. Шкала «Организованность» – 8,47 

баллов. Респонденты стараются достигнуть свои цели, определенные 

достижения, планируют события. Наименьший бал набрала также шкала 

«Трудолюбие» – 7,76 балла. Респонденты проявляют интерес к процессу 

трудовой деятельности.  

Для подтверждения гипотезы нами был проведен статистический метод 

обработки данных критерий t – Стьюдента по шкалам использованных методик 

первоначального и повторного исследования в экспериментальной и 

контрольной группах. Критические значения tкр для N = 21, p≤0.01 (2,02) p≤0.05 

(2,7). Данные попавшие в зону значимости мы выделили.  

Результаты статистической обработки полученных данных представлены в 

таблице 2.2. 

 

 

Таблица 2.2 

Статистическая обработка данных критерий t – Стьюдента первоначального и 

повторного исследования в экспериментальной и контрольной группе 

 

Шкалы 

Первичные результаты экспериментальной группы 

1 2 3 4 5 6 7 О Т К Л Э 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Повторные данные 

экспериментальной 

группы 

2,1 0,7 4,6 1,6 3,8 3,2 4,1 2,5 4,6 5 4,2 2,1 

Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 О Т К Л Э 

Повторные данные 

контрольной группы 
0 1,1 0,9 0,3 0,2 0,8 2,4 0,1 0,02 0,2 0,4 0,5 

Примечание: 1 – шкала установки на социально-желательные ответы; 2 – шкала 

склонности к преодолению норм и правил; 3 – шкала склонности к аддиктивному поведению; 

4 – шкала склонности самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 5 – шкала 

склонности к агрессии и насилию; 6 - шкала волевого контроля эмоциональных реакций; 7 – 

шкала склонности к делинквентному поведению. О – ответственность; Т – трудолюбие; К – 

коллективизм; Л – любознательность; Э – эстетическое развитие. 

 

 

Статистическая обработка данных показала, что имеются различия в 

некоторых показателях, т.е. комплекс практико-ориентированных занятий 

профилактики девиантного поведения у подростков с элементами сказкотерапии 

дал положительный результат в экспериментальной группе по шкалам 

склонности «к аддиктивному поведению» (4,6), «к агрессии и насилию» (3,8), 

«волевому контролю эмоциональных реакций» (3,2), «к деликвентному 

поведению» (4,1), «в трудолюбии» (4,6), «коллективизме» (5) и 

«любознательности» (4,2).  

Таким образом, наша гипотеза нашла свое подтверждение. Это объясняется 

тем, что сказкотерапия это эффективное средство профилактики девиантного 

поведения у подростков. Опираясь на полученные в ходе исследования данные, 

можно сделать вывод о важности и необходимости проведения своевременной 

профилактической работы, которая должна быть направлена на предупреждение 

тех или иных отклонений в поведении подростка.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Девиантное поведение – это устойчивое поведение индивида, 

отклоняющееся от общепризнанных, более распространенных и устоявшихся 

социальных норм. Девиантное поведение есть совокупность внешних и 

внутренних мотивов, склонность человека к отклонениям в поведении, 

зависящая от психологических особенностей личности, особенностей 

воспитания, индивидуальных и личностных особенностей.  

В психолого-педагогической литературе представлены различные подходы 

к выявлению типов девиантного поведения. В ходе изучения теоретического 

материала нами установлено, что к видам девиантного поведения относятся 

отклонения, связанные с отклонениями от общепризнанных норм психического 

благополучия, поведение, нарушающее социальные, культурные и правовые 

нормы. Существуют следующие виды такие как кражи, побеги из дома, 

употребление наркотиков, курение табака, употребление алкоголя и т.д.   

Психопрофилактическое сопровождение в преодолении различных форм 

девиантного поведения должно содержать правильную диагностику причин и 

мотивов тех или иных действий, изучение стандартных признаков отклонений, 

умение отделять случайные проявления отклонений от существенных изменений 

в психике человека. Сосредоточившись на своих эмоциях, поведении и 

отношении к окружающей действительности, специалист должен выбрать 

правильный метод оказания социально-психологической помощи людям с 

девиантным поведением.  

Профилактика представляет собой систему комплексных государственных и 

общественных, социально-экономических и медико-санитарных, психолого-

педагогических и психогигиенических мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний и всемерное укрепление здоровья. 

Профилактика девиантного поведения в образовательной среде имеет 

большое значение, так как школа является уникальной и очень важной 
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«площадкой» для принятия профилактических мер. Профилактическая 

деятельность строится на комплексной основе и обеспечивается совместными 

усилиями педагогов, психологов, медицинских работников, социальных 

педагогов, сотрудников правоохранительных органов. 

В психолого-педагогической работе известен метод сказкотерапии, который 

является одним из направлений арт-терапевтической деятельности.  

Сказкотерапия – один из наиболее безопасных методов, что значительно 

расширяет границы ее применения. Метод может использоваться в целях 

развития детей и профилактики психологических отклонений, психологической 

и психотерапевтической помощи.  

Основная цель сказкотерапии состоит в гармонизации психического 

состояния личности через развитие способности самопознания и 

самовыражения. Ценность применения данного метода словесного творчества в 

целях терапевтического воздействия состоит в том, что с его помощью можно на 

символическом уровне выразить и исследовать самые разные чувства и эмоции: 

любовь, обиду, ненависть, радость, злость страх, и т.д.  

Сказки оказывают мягкое, благоприятное влияние на ценностные 

ориентации ребенка, на его социальные установки и способы поведения. Они 

помогают ребенку «заменить» неэффективный стиль поведения на более 

продуктивный и социально одобряемый. Потому что герои сказки всегда 

извлекают уроки из своих поступков и действий. Вследствие чего их жизни 

радикально изменяются.  

В практической части нашей работы мы провели эмпирическое 

исследование. Базой для проведения исследования послужила МБОУ СОШ № 2, 

г. Канск. В исследовании принимали участие учащиеся 9 – 10 класса в 

количестве 42 человека, из них 16 мальчиков и 26 девочек. 

 В процессе эмпирического исследования нами были использованы 

следующие методики: «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению» (А. Н. Орел). Личностный опросник «ОТКЛЭ» (Н. И. Рейнвальд). 

Исследование проходило в несколько этапов: 
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1. Провели первичное диагностическое исследование по выбранным 

методикам. 

2. Разработали и реализовали комплекс практико-ориентированных 

занятий профилактики девиантного поведения у подростков с элементами 

сказкотерапии. 

3. Провели повторное диагностическое исследование по выбранным 

методикам. 

После проведения исследования для подтверждения гипотезы нами был 

проведен статистический метод обработки данных критерий t – Стьюдента по 

шкалам использованных методик первоначального и повторного исследования в 

экспериментальной и контрольной группах. 

Статистическая обработка данных показала, что наша гипотеза 

подтвердилась, о том, что, разработанная программа профилактики снижения 

девиантного поведения подростков с элементами сказкотерапии у подростков 

будет эффективной. Это объясняется тем, что сказкотерапия это эффективное 

средство профилактики девиантного поведения у подростков.  
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Приложение 1 

Табл. 1, прил. 1 

Первоначальные диагностические данные по методике «Диагностика 

склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел), экспериментальной и 

контрольной группы 

№ 

Шкалы  

Экспериментальная группа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  14 16 12 19 23 9 19 

2.  14 1 1 3 2 1 2 

3.  8 2 13 12 15 15 2 

4.  15 2 2 13 24 8 1 

5.  2 2 2 2 16 8 2 

6.  2 3 3 20 2 1 19 

7.  14 1 2 12 23 14 2 

8.  3 16 1 2 2 1 11 

9.  2 2 2 12 15 9 2 

10.  15 2 1 19 2 14 1 

11.  1 10 2 1 23 8 19 

12.  8 1 3 1 16 14 3 

13.  2 9 3 2 3 2 20 

14.  14 1 3 3 23 2 2 

15.  2 1 2 13 16 1 12 

16.  8 10 1 2 24 8 2 

17.  9 2 2 12 15 3 20 

18.  9 2 3 2 1 2 11 

19.  8 10 1 13 15 8 19 

20.  1 3 2 12 2 8 3 

21.  8 1 1 2 1 3 19 

Контрольная группа 

22.  15 10 3 3 23 19 15 

23.  2 2 2 13 4 2 8 

24.  2 16 3 2 1 13 3 

25.  3 1 12 3 23 20 15 

26.  14 2 1 2 15 3 9 

27.  1 9 1 12 2 2 3 

28.  9 2 2 2 24 2 15 

29.  14 2 1 19 3 13 2 

30.  1 3 3 3 16 3 8 

31.  14 9 1 20 4 19 15 

32.  3 10 3 3 2 1 2 
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Продолжение приложения 1 

Окончание табл. 1, прил. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33.  15 2 3 19 23 2 9 

34.  1 9 2 2 1 12 8 

35.  14 2 1 12 15 20 14 

36.  2 10 3 19 2 1 2 

37.  14 2 1 2 22 1 8 

38.  1 3 2 2 2 2 8 

39.  1 3 2 20 16 1 15 

40.  8 2 3 2 23 2 1 

41.  8 2 1 3 22 3 1 

42.  9 1 2 2 15 1 1 

Примечание: 1 – шкала установки на социально-желательные ответы; 2 – шкала 

склонности к преодолению норм и правил; 3 – шкала склонности к аддиктивному поведению; 

4 – шкала склонности самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 5 – шкала 

склонности к агрессии и насилию; 6 – шкала волевого контроля эмоциональных реакций; 7 – 

шкала склонности к делинквентному поведению. 

 

Табл. 2, прил. 1 

Повторные диагностические данные по методике «Диагностика склонности к 

отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел), экспериментальной и контрольной 

группы 

№ 

Шкалы 

Экспериментальная группа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  2 1 3 3 16 1 2 

2.  1 2 2 2 1 2 1 

3.  2 2 2 13 1 1 2 

4.  14 10 2 12 24 15 20 

5.  1 2 1 2 15 3 1 

6.  2 2 1 2 2 3 2 

7.  2 10 12 20 24 9 12 

8.  9 1 2 2 1 1 1 

9.  2 1 1 2 2 2 2 

10.  8 2 2 3 3 1 1 

11.  1 9 3 1 2 2 2 

12.  8 1 2 13 15 8 19 

13.  1 2 3 1 1 2 1 
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Окончание приложения 1 

Окончание табл. 2, прил.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.  8 10 1 1 2 1 2 

15.  2 2 3 13 2 8 1 

16.  9 1 2 2 2 2 3 

17.  1 1 1 1 16 2 12 

18.  2 2 3 1 15 8 2 

19.  2 1 2 3 3 3 3 

20.  15 10 1 13 2 2 2 

21.  2 1 2 1 15 2 2 

Контрольная группа 

шкалы 1 2 3 4 5 6 7 

22.  15 17 12 20 23 15 19 

23.  1 3 3 3 16 1 12 

24.  2 2 2 2 2 8 1 

25.  3 2 3 13 23 15 20 

26.  15 10 12 20 24 15 20 

27.  8 17 2 2 15 9 12 

28.  2 2 3 2 3 2 2 

29.  14 2 2 3 2 3 2 

30.  9 3 3 2 3 3 18 

31.  15 2 2 2 2 3 3 

32.  8 3 1 1 2 3 3 

33.  2 10 12 19 23 9 20 

34.  3 2 1 1 3 2 19 

35.  14 1 2 2 2 3 3 

36.  14 9 1 19 23 3 19 

37.  2 3 2 1 23 2 19 

38.  3 2 1 1 3 3 3 

39.  2 9 1 1 23 3 19 

40.  15 2 2 19 16 2 18 

41.  2 10 1 13 23 3 18 

42.  3 2 1 3 15 2 18 

Примечание: 1 – шкала установки на социально-желательные ответы; 2 – шкала 

склонности к преодолению норм и правил; 3 – шкала склонности к аддиктивному поведению; 

4 – шкала склонности самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 5 – шкала 

склонности к агрессии и насилию; 6 – шкала волевого контроля эмоциональных реакций; 7 – 

шкала склонности к делинквентному поведению 

  



63 

 

Приложение 2 

Табл. 1, прил. 2 

Первоначальные данные исследования по методике «Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» (Н.И. Рейнвальд) экспериментальной и контрольной группы 

Экспериментальная группа 

№ 
О

р
га

н
и

зо
в
ан

н
о

ст
ь
 

Т
р
уд

о
л
ю

б
и
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К
о
л
л
ек
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Л
ю
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о
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ь
 

Э
ст

ет
и

ч
е
ск

о
е 

р
аз

в
и
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е 

Ш
к
ал

а 
л
ж

и
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  12 6 11 12 12 4 

2.  11 2 12 14 15 2 

3.  16 3 9 9 9 3 

4.  11 5 5 5 4 4 

5.  9 7 12 14 15 6 

6.  11 9 6 12 1 5 

7.  7 4 6 5 6 2 

8.  15 6 6 6 18 1 

9.  10 4 19 4 11 2 

10.  6 5 3 8 12 2 

11.  2 5 7 12 10 2 

12.  7 5 3 13 10 2 

13.  3 6 9 5 10 3 

14.  9 12 4 15 9 3 

15.  12 7 11 14 4 4 

16.  14 13 10 1 13 2 

17.  13 4 5 9 4 1 

18.  18 18 10 18 7 6 

19.  3 5 6 14 18 2 

20.  5 16 13 13 1 4 

21.  14 2 2 14 15 2 

Общий 

балл 
208 144 169 217 204 - 

Среднее 

значение 
9,90 6,85 8,04 10,33 9,71  

Контрольная группа 

22.  11 9 12 14 5 3 

23.  15 15 11 10 6 6 
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Продолжение приложения 2 

Окончание табл. 1, прил. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

24.  3 2 14 8 7 7 

25.  8 6 15 9 15 2 

26.  15 4 15 11 12 1 

27.  11 12 6 12 13 4 

28.  9 10 4 13 4 5 

29.  10 11 15 10 10 6 

30.  5 5 1 4 11 1 

31.  4 6 16 10 15 4 

32.  10 8 12 5 9 3 

33.  11 2 10 12 11 7 

34.  12 12 10 11 8 5 

35.  13 6 7 5 14 2 

36.  18 5 11 11 2 1 

37.  10 6 8 12 12 3 

38.  6 2 22 6 13 4 

39.  2 12 19 7 10 6 

40.  4 11 9 12 8 5 

41.  3 10 7 9 5 5 

42.  1 14 1 8 7 2 

Общий 

балл 
181 166 225 199 195 - 

Среднее 

значение 
8,61 7,90 10,71 9,47 9,28  

 

Табл. 2, прил. 2 

Повторные результаты исследования по методике «Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» (Н.И. Рейнвальд) экспериментальной и контрольной группы 

Экспериментальная группа 

№ 

О
р
га

н
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о
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1 2 3 4 5 6 7 
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Продолжение приложения 2 

Продолжение табл. 2, прил. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  18 15 19 19 6 4 

2.  15 12 15 18 15 2 

3.  10 14 18 15 18 3 

4.  17 17 18 18 12 4 

5.  11 5 19 8 10 6 

6.  18 12 17 18 11 5 

7.  10 15 11 14 11 2 

8.  13 14 16 18 12 1 

9.  11 13 12 16 6 2 

10.  10 15 13 17 4 2 

11.  10 18 15 19 9 2 

12.  15 12 8 19 14 2 

13.  18 10 14 15 16 3 

14.  12 4 19 14 14 3 

15.  11 15 16 11 16 4 

16.  14 11 5 8 16 2 

17.  12 12 4 12 13 1 

18.  9 15 15 15 8 6 

19.  14 10 19 19 18 2 

20.  8 8 18 18 21 4 

21.  15 16 21 14 20 2 

Общий 

балл 
271 263 312 325 280 - 

Среднее 

значение 
12,90 12,52 14,85 15,47 13,33  

Контрольная группа 
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Продолжение приложения 2 

Окончание табл. 2, прил. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  9 10 14 14 10 3 

2.  10 6 11 11 9 6 

3.  11 4 6 12 15 7 

4.  9 5 12 10 8 2 

5.  8 8 5 10 12 1 

6.  14 6 14 10 10 4 

7.  10 1 18 12 10 5 

8.  6 4 15 9 11 6 

9.  8 10 12 10 12 1 

10.  1 11 13 12 14 4 

11.  7 5 16 13 10 3 

12.  12 5 14 10 8 7 

13.  15 8 2 12 5 5 

14.  7 9 14 10 4 2 

15.  10 14 9 6 5 1 

16.  9 6 14 10 4 3 

17.  5 5 17 1 10 4 

18.  6 14 6 5 11 6 

19.  8 5 3 12 5 5 

20.  3 8 5 5 8 5 

21.  10 19 11 12 6 2 

Общий 

балл 
178 163 231 206 187 - 

Среднее 

значение 
8,47 7,76 11 9,80 8,90  
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Приложение 3 

Комплекс практико-ориентированных занятий профилактики девиантного 

поведения у подростков с элементами сказкотерапии 

 

Пояснительная записка. 

Актуальность и новизна данной программы заключаются в объединении 

многих методических педагогических, психотерапевтических приемов в единый 

сказочный контекст и адаптация их к психике подростка. Важной специфической 

особенностью воспитания методами сказкотерапии является возможность 

использования эмоционального воздействия сказки на личность подростка для 

усиления воспитательного эффекта, на подсознательные установки и 

сознательные идеалы личности, а через них – на поведение и деятельность.  

Проблема девиантности особенно актуально для современного общества. 

Это связано с тем, что в современных неустойчивых и напряжённых условиях 

появляется все больше детей с отклонениями в поведении. В связи с этим 

возрастает важность своевременной и комплексной профилактической 

деятельности среди подростков. 

Срок реализации программы в течении 5 дней. 1 занятие в день 

продолжительностью 90 мин. 

Структура занятий: организационный момент, основная часть, вхождение в 

сказку и выход, рефлексия. 
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Продолжение приложения 3 

Табл. 1, прил. 3 

Комплекс практико-ориентированных занятий профилактики девиантного 

поведения у подростков с элементами сказкотерапии 

День и тема занятия Ход занятия 

1 2 

День 1 

«Добро пожаловать в 

сказочный мир» 

 

Организационный момент (20 мин) 

Цель: Знакомство с подростками и правилами занятия 

Приветствие участников. 

Знакомство с правилами работы на занятиях: 

1.Активность. Каждый старается быть активным участником 

происходящего и стремится участвовать во всех действиях и 

задачах. 

2.Искренность и открытость общения. Участники стараются 

общаться настолько искренне и открыто, насколько возможно 

для каждого. 

3.Обращение по имени. Необходимо называть друг друга по 

имени и не говорить о присутствующих в третьем лице. 

4. Общение по принципу «здесь и сейчас». Говорим о 

настоящем, сосредоточившись на том, что происходит «здесь и 

сейчас». 

5. Я-высказывание. Каждый участник группы говорит от первого 

лица. 

6. Конфиденциальность. Все, что услышано и увидено на 

занятии, является конфиденциальной информацией. 

7. Право сказать «нет». Каждый участник в любой момент 

времени занятия имеет право сказать «нет» 

8. Правило одного микрофона (соблюдение очередности). 

Единовременно говорит только один. 

9. Безоценочность высказываний. При обсуждении 

происходящего на занятии следует оценивать не участников, а 

только их действия.  

Упражнение «Знакомство». 

Цель: познакомиться с участниками и создать настрой на 

занятие. 

Членам группы предлагается представиться. Каждый участник, 

представляясь, перечисляет те качества, которые способствуют 

или мешают эффективному общению, называет свое хобби, 

девиз жизни. Представление проходит по кругу. Участники 

имеют право задавать любые вопросы. 

Основная часть (60 мин). 

Сказкотерапия: Вход в сказку «Секрет трудолюбия» 

Цель: развивать умение познавать самого себя, воспитывать 

трудолюбие. 

«Иногда очень трудно открыть секрет трудолюбия. Одной девочке 

нужно было пришить пуговицы к новой кофточке. Она мучилась 

целый час, но пуговицы никак не хотели пришиваться ровно,  
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Продолжение приложения 3 

Продолжение табл. 1, прил. 3 

1 2 

 нитки путались, а узелки не завязывались. Девочка расплакалась 

и забросила работу. Вечером она уснула, и ей приснился 

странный сон. Старая азбука на столе вдруг раскрылась, и оттуда 

появилась буква «Т». Она внимательно рассмотрела кофточку, 

взяла пуговицы и удивительно аккуратно расположила их. При 

этом она нежно погладила каждую пуговицу, и сказала, что они 

удивительно похожи на драгоценные камни и на золотистые 

леденцы. Еще она сказала, что для пуговиц нужно подобрать 

подходящие нити, чтобы им было удобно на кофточке. Буква «Т» 

наговорила пуговицам еще много приятного и даже дала каждой 

имя. А потом, она взяла маленькую иглу и нить и аккуратно все 

пришила. Девочка проснулась и сделала все так, как буква «Т» во 

сне. Пуговицы засияли на кофточке, как маленькие фонарики. А 

мама, увидев работу дочери, сказала: «Да ты настоящая 

мастерица! Кофточка выглядит даже лучше, чем я думала». 

Выход из сказки и рефлексия: 

1. В чем, по вашему мнению, заключается секрет трудолюбия? 

Можно ли быть по-настоящему счастливым человеком, не 

раскрыв в себе секрет трудолюбия? 

2. Как вы считаете, если бы девочке не приснился этот странный 

сон, смогла бы она красиво пришить пуговицы к кофточке? 

Изобразите на рисунке кофточку с пришитыми пуговицами. 

3. Представьте, что вам совсем не хочется чистить картошку, 

мыть посуду, стирать одежду. Что вы придумали бы, чтобы эти 

все занятия стали для вас интересными? 

Упражнение «Стряхни». 

Цель: снятие эмоционально-психического и телесного 

напряжения. 

«Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места. И 

начните отряхивать ладони, локти и плечи. При этом 

представляйте, как все неприятное – плохие чувства, тяжелые 

заботы и дурные мысли о самих себе – слетает с вас, как вода с 

собаки. Потом отряхните свои ноги от носков до бедер. А затем 

потрясите головой. Будет еще полезнее, если вы будете издавать 

при этом какие-нибудь звуки. Теперь отряхните лицо и 

прислушайтесь, как смешно меняется ваш голос, когда трясется 

рот. Представьте, что весь неприятный груз с вас спадает, и вы 

становитесь все бодрее и веселее, будто заново родились». 

Он на пути к заветной цели обязательно встречает помощника. 

Совершает битву с чудовищем. И вот наступаем момент, когда 

герой возвращается домой. И этот путь не простой… 

Сказкотерапия.  

Упражнение «Создание Сказки». 

Цель: сплочение подростков, коллективизм. 

Делимся на группы (5-7 человек), упражнение: Участники по 

кругу называют 3 персонажей: репка, колобок, мышка. Таким 

образом разделившись на 3 группы. В каждой игре есть свои  



70 

 

Продолжение приложения 3 

Продолжение табл. 1, прил. 3 

1 2 

 правила и в работе создания сказки, тоже есть свои правила. 

Вход в сказку: итак, вспомним сказку. Живет герой. Что-то 

случается, и герой оправляется в путь. 

В сказке есть всегда главный герой, цель, путь, препятствие, 

злодей, помощники, для кого совершается подвиг. Герой может 

быть положительным или отрицательным. Далее один 

представитель от группы сказочников вытаскивают жетон, где 

указано каким способом необходимо будет показать свою 

сказку: 

 Рассказывает рассказчик, все показывают. Каждый 

рассказывает от своего лица. Может быть выбран жанр 

(детектив, экшен, комедия, лирическая, классика и т.д.) 

Изобразить сказку с помощью пантомимы. 

Итак, мы побывали в сказочном путешествие, мы 

познакомились с разными сказочными героями. Мы с вами 

получили бесценный опыт радости от совместной работы, 

принятия важных решений, поддержки другого. Все это 

пригодится нам в нашей жизни. Давайте возьмем с собой этот 

опыт из нашей Сказочной страны. Возьмите тепло в свои 

ладошки (кисти рук описывают полукруг, как будто в ладошках 

появился шар). В ваших руках золотистый шар. В котором 

находится ваш бесценный опыт. Поднесите шар к своему 

сердцу. Так он останется с нами. (Все действия проводятся 

участниками вместе с ведущим). А теперь пришло время 

возвратится назад. 

Выход из сказки: релаксация - представить своего героя, 

поблагодарить, отпустить. Прощание с героем и произнести в 

конце релаксации фразу: «Я не имя героя, Я своё имя». 

Рефлексия 

Что понравилось? Что не понравилось? Вопросы для 

обсуждения: 

 Что вам было особенно трудно выполнять в течение нашей 

игры? 

 Что далось легко? 

 Какие чувства вы испытывали по отношению к герою, 

появившемуся вначале? 

 Что значит для вас этот герой? 

 Удовлетворены ли вы сказкой, которую создали в своей 

команде? 

 Как протекал этот творческий процесс? 

 Что вам дала проведенная в группе работа? 

 Что хотелось изменить? Что происходило? 

 Почему вы выбрали именно этого героя? 

 Какие качества героя присущи именно вам? 

 Что это значит для вас? С чем ассоциируется? 

 Как вы ведете себя в трудной ситуации? 
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 Как вы чувствуйте сейчас себя? 

Упражнение «Догадайся» 

Цель: развить любознательность у подростков. 

Можете ли вы сказать мне что-нибудь, что вы знаете абсолютно 

точно? Можете ли вы сказать мне что-нибудь, что вы знаете 

приблизительно? Можете ли вы сказать мне что-нибудь, о чем 

вы не знаете и можете только догадываться? 

Иногда бывает лучше, если мы, не зная ответа на заданный 

вопрос, не отказываемся сразу на него отвечать, не говорим: «Я 

не знаю», а пытаемся догадаться. Поэтому я хочу поиграть с  

вами в угадывание. Мы начнем играть прямо здесь, в нашей 

классной комнате. Закройте, пожалуйста, глаза. Я буду задавать 

вам вопросы, ответы на которые вы должны будете угадать. 

Сразу, как только вам в голову придет ответ, громко отвечайте 

мне:  

- Сколько столов стоит в нашей классной комнате? Теперь 

откройте глаза и подсчитайте. 

- Сколько у нас в классе мальчиков и сколько девочек? Теперь 

откройте глаза и снова сосчитайте. 

- Сколько человек из нас пришло сегодня в джинсах? 

- У скольких детей в нашем классе светлые волосы? 

- Сколько детей пришли сегодня в школу в отличном 

настроении? Теперь откройте глаза, спросите друг у друга и 

сосчитайте. 

- Можете ли вы мне сказать, в каком настроении я пришла 

сегодня в класс? Теперь откройте глаза и спросите меня. 

Не кажется ли вам, что угадывать интересно? Сейчас вам надо 

будет догадываться о более сложных вещах, требующих, 

вероятно, некоторого времени для размышления. Возьмите 

бумагу и карандаш и напишите имена двух детей из нашего 

класса. Или, если хотите, можете написать мое имя и имя одного 

ребенка. Потом придумайте по одному вопросу, который бы вам 

хотелось задать каждому из этих людей. Возможно, это будет 

вопрос, который давно не дает вам покоя, а может быть, вопрос, 

который пришел вам в голову прямо сейчас. Под каждым 

вопросом оставьте достаточно места. Теперь опять закройте 

глаза и представьте себе, что вы подходите к человеку, которому 

адресован ваш вопрос. Услышьте в своем воображении, как вы 

задаете ему вопрос. Постарайтесь задать вопрос как можно 

дружелюбнее, чтобы человеку было приятно на него ответить. 

Постарайтесь увидеть в воображении, как он смотрит на вас и 

дружелюбно вам отвечает. Затем откройте глаза и запишите 

ответ. Потом проделайте все то же самое со вторым человеком.  

Рефлексия: желающие зачитывают свои вопросы и ответы. 

После этого могут высказаться те, кому были адресованы 

вопросы. Вопросы о занятии, впечатления. 

Упражнение «Наше созвездие». 
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 Цель: сплочение, коллективизм в группе. 

Материалы: ватман, карандаши цветные. Задание: участникам 

предлагается разбиться на 2 группы и придумать свое созвездие, 

его наименование и название каждой звезды, раскрасив при этом 

его яркими красками. Каждый участник должен нарисовать 

звезду от себя. В конце представляют свое созвездие и  

рассказывают немного придуманную историю о его 

формировании. 

Обмениваемся впечатлениями. 

Упражнение «До свидания». 

Цель: завершение занятия на позитивной доброжелательной 

ноте. 

Для подготовки каждый из участников вырезает из цветного 

картона звезду и пишет на ней пожелания. Инструкция: Все  

участники образуют круг, закрывают глаза, берутся за руки, 

сосредотачиваются на окружающих их звуках, после чего 

представляют группу, всех ее членов, ведущего и мысленно 

прощаются с ними, желая всего хорошего и участники 

обмениваются своими звездами. Выход из сказки 

Рефлексия (10 мин) 

Обсуждение занятия. Что понравилось? Что не понравилось?  

Что вам было особенно трудно выполнять в течение нашего 

занятия? Что далось легко? Какие чувства вы испытывали? 

Какой вывод из занятия можно сделать? 

День 2 

«Наше поведение» 

 

Организационный момент (10 мин). 

Приветствие. Напоминание правил на занятии. 

Упражнение «Дождик». 

Цель: организовать позитивный настрой группы на занятие. 

Для выполнения этого упражнения необходимо встать в одну 

шеренгу, повернуться лицом к затылку соседа, как в строю. 

Психолог встает в конец шеренги и произносит инструкцию: 

«Представьте, что вы прогуливаетесь по улице. Хорошая погода. 

Вдруг закапал летний, теплый, дождик. Дождик касается вашего 

тела (головы, плеч, спины, рук, кистей, ног). В этот момент 

каждый участник кладет руки на голову, плечи, спину и т.д. 

своему соседу и начинает легкими прикосновениями 

имитировать капли дождя». Это упражнение способствует 

сплочению группы, настрой на совместную работу. 

Основная часть (70 мин). 

Сказкотерапия: «Змея». 

Цель: выбор наиболее приемлемого способа разрядки гнева и 

агрессивности. 

 «Жила была невероятно свирепая, ядовитая и злобная Змея. 

Однажды она повстречала мудреца и поразившись его доброте, 

утратила свою злобность. Мудрец посоветовал ей прекратить 

обижать людей и Змея решила жить простодушно, не нанося 

ущерба кому–либо. Но как только люди узнали про то, что Змея  
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 не опасна, они стали бросать в нее камни, таскать ее за хвост и 

издеваться. Это были тяжелые времена для Змеи. Мудрец 

увидел, что происходит и, выслушав жалобы Змеи, сказал: 

«Дорогая, я просил, чтобы ты перестала причинять людям 

страдания и боль, но я не говорил, чтобы ты никогда не шипела 

и не отпугивала их». 

Мораль: нет ничего страшного в том, чтобы шипеть на 

нехорошего человека или врага, показывая, что вы можете 

постоять за себя и знаете, как противостоять злу. Только вы 

должны быть осторожны и не пускать яд в кровь врага. Можно 

научиться противостоять злу, не причиняя зло в ответ. 

Сегодня вы познакомитесь с различными «безвредными» 

способами разрядками собственного гнева и агрессивности. 

Упражнение «Выставка». 

Цель: выплеснуть накопившийся гнев и успокоиться. 

Сядьте поудобней, расслабьтесь, глубоко вдохните 3 – 4 раза и 

закройте глаза. Представить, что вы попали на небольшую 

выставку картин. На ней выставляли фотографии людей, на 

которых вы разгневаны, которые вызывают у вас злость, 

которые вас обидели или поступили с вами несправедливо. 

Походите по этой выставке, постарайтесь рассмотреть эти 

портреты. Выберите любой из них и остановитесь у него. 

Постарайтесь вспомнить какую–нибудь конфликтную 

ситуацию, связанную с этим человеком. Постарайтесь 

мысленным взором увидеть самого себя в этой ситуации. 

Представьте, что выражаете свои чувства человеку, на которого 

разгневаны. Не сдерживайте свои чувства, не стесняйтесь в 

выражениях, говорите ему все что хотите. 

Представьте, что вы делаете этому человеку все, к чему 

побуждают ваши чувства. Не сдерживайте свои действия, 

делайте все, что вам хочется сделать этому человеку. 

Если вы закончили упражнение, дайте знак – кивните головой. 3 

– 4 раза вдохните и откройте глаза. 

Поделитесь с группой своим опытом. Что легко, что трудно 

было делать в этом упражнении? Что понравилось, что не 

понравилось? Кто из окружающих вошел в вашу галерею? На 

ком вы остановились? Какую ситуацию вы представили, 

расскажите о ней? Как менялось ваше состояние в процессе 

упражнения? Чем отличаются чувства в начале и конце 

упражнения? 

Сказкотерапия: «Сказка». 

Цель: выявление влияния норм и правил 

Предлагаем участникам разделиться на две группы и сочинить 

сказку про Тридевятое государство, в котором бы жили король 

и королева, а также их народ. Перед каждой группой 

устанавливается определенная задача. Первая группа пишет  

сказку, где существуют законы и как они соблюдаются. 
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 Вторая группа сочиняет сказку, где законов нет и где они 

совершенно не соблюдаются - о государстве беззакония 

Каждая группа презентует свою сказку. Обсуждение. Ребятам 

предлагается ответить на вопросы: 

В какой стране народу жилось лучше? Почему? 

Нужно ли контролировать исполнение законов и правил? Для 

чего? 

Нужны ли законы вообще? Какова их роль? 

Дискуссия. 

Цель: научиться противостоять негативному влиянию. 

Влияние - это способность убедить человека поступить так, как 

хочется тебе, или способность предпринять какие-либо 

действия, изменяющие исход ситуации. Подросткам в данном 

упражнении предлагается обсудить серию вопросов: 

Что такое влияние, на что или на кого можно повлиять? 

Всегда ли влияние отрицательно? 

Каким образом можно отличить отрицательное влияние? 

Каковы способы негативного влияния (запугивание, шантаж, 

угроза, подражание, зависимость, избиение, давление на 

личность и т.д.)? Что необходимо предпринять, чтобы уйти из-

под негативного влияния? 

Рефлексия (10 мин). 

Упражнение «Мне нравится в тебе…». 

Ведущий организует взаимодействие участников: «Встаем в 

круг, а один из нас - желающий - в середину круга. Каждый из 

нас, кто стоит в круге, скажет что-нибудь хорошее о качествах 

характера и поступках того, кто стоит в центре, начиная со слов 

«Мне нравится в тебе…». Нужно предоставить возможность 

поучаствовать всем желающим. После проигрывания важно 

обсудить как участники себя чувствовали, стоя в центре круга. 

В заключение необходимо сказать, что других людей нужно 

принимать такими, какие они есть. Не стоит предвзято 

относиться к тем людям, которые отличаются от вас, ведь мы 

все индивидуальны 

День 3 «Спокойствие, 

только спокойствие!» 

 

Организационный момент (20 мин). Приветствие. 

Упражнение «Путешествие на облаке».  

Цель: упражнение на релаксацию, дает возможность 

успокоиться и настроиться на работу.  

Материалы: релаксационная музыка, листы бумаги, цветные 

карандаши, восковые мелки, краски, кисточки, баночка с водой. 

Инструкция: Сядьте поудобнее и закройте глаза. Два-три раза 

глубоко вдохните и выдохните... Я хочу пригласить Вас в 

путешествие на облаке. Прыгните на белое пушистое облако, 

похожее на мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуйте, как 

Ваши ноги, спина удобно расположились на этой большой 

облачной подушке. Теперь начинается путешествие. Ваше  
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 облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как 

ветер овевает Ваше лицо? Здесь, высоко в небе, все спокойно и 

тихо. Пусть Ваше облако перенесет Вас сейчас в такое место, где 

Вы будете счастливы. Постарайтесь мысленно «увидеть» это 

место как можно более точно. Здесь Вы чувствуете себя 

совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что- 

нибудь чудесное и волшебное (15-20 секунд). Теперь Вы снова 

на своем облаке, и оно везет Вас назад, на Ваше место. Сойдите 

с облака и поблагодарите его за то, что оно так хорошо Вас 

покатало... Теперь понаблюдайте, как оно медленно растает в 

воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодры, свежи 

и внимательны. Теперь нарисуйте свое облако. Можно 

пользоваться любыми материалами. 

Обсуждение: Что такое агрессия? 

Основная часть (60 мин) 

Сказкотерапия: «Волшебные очки» 

Цель: профилактика агрессивного поведения подростков. 

Вход в сказку: Мама пришла за Димой в детсад. Тот подбежал к 

маме и спрашивает; «А что ты мне принесла?» «Ничего, сынок», 

- отвечает мама. «Ага, - обиделся мальчик, тогда я не пойду с 

тобой домой, пока ты мне чего-то не принесешь», - и побежал 

играть дальше. Расстроилась мама, что у нее вырос сын-эгоист. 

Идет себе и плачет. Подбегает к ней белочка и говорит: «Не 

плачь, я тебе помогу. Дима просто еще не научился понимать 

других и поэтому оскорбляет их. А на самом деле он добрый и 

умный мальчик!» Поблагодарила мама белочку и вернулась к 

Диме с очками. Обрадовался мальчик, надел очки и тут увидел, 

как он обидел свою маму. Прижался Дима к маме, взял ее руки 

и говорит: «Мамочка, я не хотел тебя огорчать, я тебя очень 

люблю». Улыбнулась мама и простила сына. Пришли они 

домой. Бабушка встретила их и принялась хозяйничать на кухне. 

А Дима посмотрел сквозь волшебные очки и говорит: «Бабушка, 

я вижу, ты очень устала, сядь, отдохни, а я тебе помогу на стол 

накрыть». Так приятно стало бабушке, что у нее внук чуткий, 

что даже заплакала, слезы передником вытирает. А тут котик 

пришел - «Мяу», - сказал и сел в уголке, Дима дал ему молочка. 

Кот замурлыкал и благодарно потерся о Димину руку.» 

Выход из сказки: рефлексия. 

О чем сказка? 

Что запомнилось больше всего? 

Какие герои запомнились? Почему? 

Что случилось с тем или иным персонажем? 

Какие чувства возникали во время чтения? В какие моменты 

было радостно? В какие грустно? Было ли жалко кого-нибудь? 

Какие чувства, какое настроение после сказки? 

Случается, ли такое в жизни, по-настоящему? 

Случались ли у тебя похожие ситуации? 
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 Чему мы можем научиться у этой сказки? 

Как можно применить полученные знания в жизни? 

Упражнение «Спусти пар». 

Цель: профилактика агрессии и обид, возникающие в 

отношениях между подростками.  

Инструкция: сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Я хочу 

предложить вам игру, которая называется «Спусти пар». Играют 

в нее так: 

Каждый из вас может сказать остальным, что ему мешает или на 

что он сердится. Пожалуйста, не оправдывайтесь, когда на вас 

будут жаловаться. Просто внимательно выслушайте все, что вам  

хотят сказать. До каждого из вас дойдет очередь «спустить пар». 

Если кому-то из вас будет совершенно не на что пожаловаться, 

то можно просто сказать: «У меня пока ничего не накипело и 

мне не нужно «спускать пар». Когда круг «спускания пара» 

завершится, подростки, на которых жаловались, могут 

высказаться по этому поводу. А теперь подумайте о том, что вам 

сказали. Иногда вы можете изменить в себе то, что мешает 

другим, иногда вы не можете или не хотите ничего менять. 

Услышали ли вы о чем-то таком, что можете и хотите изменить 

в себе? Если да, то вы можете сказать, например: «Я больше не 

хочу сбрасывать твои вещи с парты». 

Упражение «Агрессивное поведение» 

Цель: разобраться в собственном агрессивном поведении и 

исследовать чужое.  

Материалы: Бумага и карандаш – каждому ребенку. 

Инструкция: Возьмите каждый по листу бумаги и запишите на 

нем все, что делает тот человек, о котором можно сказать: «Да, 

он действительно агрессивный». Выпишите небольшой рецепт, 

следуя которому можно создать агрессивного ребенка. 

Например, пара крепких кулаков, громкий голос, большая 

порция жестокости и т.д. (Затем попросите нескольких учеников 

продемонстрировать элементы такого поведения, а класс 

должен отгадывать, что именно они показывают.) А теперь 

подумайте, какие элементы агрессивного поведения 

встречаются здесь, в этом классе. Что тебе кажется 

агрессивным? Когда ты сам проявляешь агрессивность? Каким 

образом ты можешь вызвать агрессию по отношению к себе? 

Возьми еще один лист бумаги, раздели его вертикальной линией 

посередине. Слева запиши, как окружающие в течение учебного 

дня проявляют агрессию по отношению к тебе. Справа запиши, 

как ты сам проявляешь агрессию по отношению к другим детям 

в школе. После этого попросить учеников зачитать свои записи. 

Анализ упражнения: 

- Вы можете представить, что кто-нибудь из вас станет 

драчуном? 
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 - Бывают ли такие подростки, которые проявляют свою 

агрессивность не кулаками, а какими-то другими способами? 

- Почему и подростки, и взрослые так часто пытаются 

почувствовать свое превосходство, унизив других? 

- Как ведет себя жертва агрессии? 

- Как бы ты описал свое собственное поведение? 

Ролевая игра. 

Цель: Демонстрация агрессивного поведения. Навык 

взаимодействия с человеком, проявляющим агрессивное 

поведение 

Содержание: Один из участников изображает, что он сердит, 

обижен чем-то, а другой — его успокаивает и предлагает план 

последовательных совместных действий. Обсуждаем. 

Сказкотерапия: «Жила была…» 

Цель: профилактика психологического насилия  

Вход в сказку: Жила-была девочка. Ходила в садик, потом в 

школу, потом в институт – обычная такая девочка. 

А у девочки, как это обычно у девочек принято, были родители. 

Обычные такие родители. Ну, ругались между собой, ну, 

девочку ругали. Или нет, не такие были родители: они не ругали 

девочку, а многозначительно молчали, когда она делала что-то 

«не то». А может они запугивали ее, например, говорили ей, что 

из нее ничего хорошего не выйдет? Или говорили ей, что-

другая-то девочка все делает лучше? Или нет – они просто от нее 

ожидали, что она будет… ну, не такой? А может они ее вообще 

не очень-то и замечали… Нет, все-таки это были очень хорошие 

и приличные родители, они ничего такого не делали! Просто 

считали, что что-то чувствовать неправильно в их 

замечательной семье. Например, злиться. 

В общем, существуют разные версии сказки. 

Но все версии сказки сходятся в одном: девочка там 

чувствовала, что она недостаточно хорошая. Вообще-то в 

глубине души, она боялась, что она плохая или даже ужасная. 

Она не совсем понимала, чем она ужасна. И очень боялась, что 

родители опять заметят, что она плохая, и будут ругаться, 

молчать, сравнивать, ожидать, осуждать… А потом она стала 

бояться, что все заметят, что, на самом деле, она плохая, и тоже 

будут ругаться, молчать… ну, и далее по списку. Поэтому 

девочка очень старалась скрыть, что она плохая, и быть 

хорошей. А внутри ей было больно и страшно. 

Девочка выросла и даже стала жить отдельно от родителей. 

Правда, совсем отдельно жить не получилось, ее родители 

поселились у нее внутри. А девочка этого даже не заметила: 

настолько было ей привычно, что ее ругают, сравнивают, 

осуждают, ждут от нее чего-то, запрещают. 
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 Сказку можно продолжить… В общем, продолжение в ней 

более-менее задано несколькими вариантами. В одном 

– взрослая тетенька перестала замечать ту раненную и 

испуганную девочку внутри себя, и стала вести себя как ее 

родители, в том числе со своими детьми. В другом – девочка не 

заметила, что она выросла, и сама может себя оценить и 

поддержать, как ей нужно и когда ей нужно. И поэтому она все 

продолжала искать родителей, которые скажут ей, наконец, что 

она достаточно хороша, и искала их всюду: и в муже, и в 

начальнике, и в собственных детях, и даже в малознакомых 

людях. В третьем варианте девочка или тетенька… в общем, не 

важно, потому что девочка-тетенька позабыла в этом варианте 

про себя, а бросилась помогать другим: жалеть и помогать 

разным несчастным «девочкам» и доказывать «родителям», как 

они не правы. Есть еще и четвертый, самый непопулярный 

вариант этой сказки. Девочка, побегав по кругу, и побывав по 

многу раз во всех вариантах сказки, решила обратиться за 

помощью. И в безопасной для себя обстановке она смогла 

увидеть, как в ней одновременно живут и ее родители, и она 

маленькая. Она стала замечать, как она теряет, не чувствует 

себя, занимаясь другими 

Стала больше замечать себя. Плакать от боли и грусти от того, 

что было лишним, и от того, что не было чего-то для нее очень 

важного. Стала злиться на родителей, научилась выражать свою 

злость. Смогла взять от родителей то, что ей полезно, а вредное 

для нее вернуть: «Спасибо, любимые родители, мне это не 

нужно!». И еще она вырастила в себе своих внутренних 

родителей, тех, которые ей говорят, что она хорошая, что она 

любима, чтобы не происходило. Настоящие родители тоже, 

чудесным образом, стали гораздо меньше ругать, осуждать и 

т.п., хотя вроде и не обращались за помощью… 

Я, кажется, перепутала, и вся эта сказка про мальчика была. 

Выход из сказки: рефлексия. Вопросы: какие чувства вы 

испытали. Что важного для себя отметили? 

Рефлексия (10 мин). 

Упражнение «Копилка хороших поступков». 

Цель: завершить занятие приятными переживаниями. 

Материал: Каждому ребенку выдаются бумага и карандаш. 

Возьмите лист бумаги и запишите три хороших поступка, 

которые вы совершили на этой учебной недели. Мысленно 

вспомните все хорошее, что вы сделали. Выберите три таких 

поступка, которыми вы гордитесь больше всего, но только три. 

После того, как вы запишите их, похвалите себя одним 

спокойным предложением за все три события. Затем запишите 

на свой лист эту фразу. Это станет залогом ваших новых побед. 
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День 5 «День 

здоровья» 

Организационный момент (10 мин). 

Упражнение «Подарок». 

Цель: создание эмоционального комфорта перед занятием. 

– Пусть каждый из вас по очереди сделает подарок своему 

соседу слева (по часовой стрелке). Подарок надо 

сделать(«вручить») молча (невербально), но так, чтобы ваш 

сосед понял, что вы ему дарите. Тот, кто получает подарок, 

должен постараться понять, что ему дарят. Пока все не получат 

подарки, говорить ничего не надо. Все делаем молча. 

Основная часть (70 мин) 

Упражнение «Курение как угроза». 

Цель: формирование установки на необходимость здорового 

образа жизни. 

«Сегодня я предлагаю вам обсудить тему: Курение как 

угроза…Безусловно, выбор остается всегда за человеком, 

курить или нет, дружить или нет, учиться или работать, пить 

или вести здоровый образ жизни. Но прежде каждый человек и 

вы тоже должны владеть информацией о различных 

последствиях, отрицательных проявлений, сформировать 

отношение к социальным явлениям, как алкоголизм, 

табакокурение и т.п. Ответственное поведение, самоуважение, 

самоценность позволяет человеку обоснованно отказываться от 

опасных для здоровья и жизни действий (курение, алкоголь, 

наркотики). Наше занятие нацелено на то, чтобы вы все 

увидели в себе ресурсы для сохранения здоровья. Предлагаю 

продолжить обсуждение»  

«Вырази мнение»: 
Люди курят, потому что… 
Сигарета в руке- это… 
Для того, чтобы бросить курить, надо… 
Когда я смотрю на курящих, то… 
Удержаться от сигарет можно, если… 
Свобода от вредных привычек- это… 
«Курильщики» теряют… 
Реклама сигарет- это… 
Курящий человек похож на…. 
Зависимость от курения можно победить, если… 
Последствиями курения являются… 
Бросить курить можно, если… 
Участники высказывают свое мнение. 
Общее обсуждение. 
Лекция с сопровождением презентации.  Путешествие в 

организм. Как влияет на человека курение, наркотики и 

алкоголь. 

Цель: формирование установки на необходимость здорового 

образа жизни. 
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 Упражнение «Марионетки». 

Цель: определить, что может чувствовать человек, когда им кто-

то управляет, когда он не свободен. 

Участники должны разбиться по три человека. Каждой тройке 

даётся задание: два участника должны играть роль кукловода - 

полностью управлять всеми движениями куклы-марионетки, 

один из участников играет роль куклы. Каждый участник 

должен побывать в роли куклы. Для каждой тройки 

расставляются два стула на расстоянии 1,5 - 3 метра.  

Цель «кукловодов» - перевести «куклу» с одного стула на 

другой. При этом человек, который играет «куклу», не должен 

сопротивляться тому, что с ним делают «кукловоды». 

Очень важно, чтобы на месте «куклы» побывал каждый 

участник. После завершения игры происходит обсуждение, 

игравшим предлагается ответить на вопросы: 

Что вы чувствовали, когда были в роли "куклы"? 

Понравилось ли вам это чувство, комфортно ли вам было? 

Хотелось ли что-либо сделать самому 

Рефлексия (10 мин). 

Упражнение «Обмен мнениями» 

Цель: получение обратной связи от участников группы. 

Необходимые материалы: карточки из плотной бумаги с 

размером с визитку, карандаши. 
Все участники занятия получают по карточке, после чего 

выслушивают следующую инструкцию: «На занятие мы 

получили много знаний и навыков, цель которых – облегчить 

нашу жизнь на рабочем месте. К сожалению, навыки, 

полученные на тренинге, имеют тенденцию уходить, если не 

приложить дополнительных усилий к тому, чтобы больше 

использовать и тренировать их в реальных условиях. Для того 

чтобы продумать, что и как вы будете применять на практике в 

ближайшее время, мы и предлагаем написать на своей карточке 

три изменения, которые каждый предпримет у себя на рабочем 

месте в ближайшую неделю после тренинга». 
Каждый надписывает на карточках свое имя и телефон. 
Участники в парах обмениваются карточками и договариваются 

о том, что через неделю созвонятся для того, чтобы узнать, как 

дела у другого, выполнены ли поставленные цели. 

Обсуждение всех занятий. 

 

 

 

 


















