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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 59 с., таблиц 6, рисунков 4, 

источников 42, приложений 2. 

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ, СКЛОННОСТЬ К ДЕВИАНТНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ИНТЕРНЕТ ОБРАЗ 

В СЕТИ. 

Цель: выявить психологические особенности самопрезентации подростков 

склонных к девиантному поведению 

В ходе исследования, мы установили, что подростки, у которых 

проявляются склонности к преодолению норм и правил в социальных сетях 

пользуются вымышленными персональными данными, не достоверную 

информацию о себе. Подростки, которые склонны к аддиктивному поведению 

используют интернет в целях общения, развлечения и других целях. Подростки 

склонные к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

интересуются информацией различных противоправных групп. Подростки 

склонные к агрессии и насилию имеют подписки на группы, публикующие 

информацию о физических насилиях. Подростки, имеющие слабый волевой 

контроль эмоциональных реакций не интересуются способами регуляции своих 

эмоций. Подростки склонные к деликвентному поведению не интересуются 

информацией о статистике в правонарушении и преступности в целом. Но они 

иногда просматривают информацию о последствиях правонарушений, потому 

что регулярно совершают мелкие правонарушения. Наша гипотеза 

подтвердилась о том, что подростки склонные к отклоняющемуся поведению 

будут иметь некоторые особенности и различия в самопрезентации в социальных 

сетях. Достоверность полученных данных оценена с помощью статистической 

обработки данных Манна-Уитни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В наше современное время в век технического прогресса, мы имеем 

возможность находиться в виртуальной реальности, общаться с окружающими 

посредством сети Интернет, используя разнообразные социальные сети. Они 

являются обширным информационным источником, легким доступом к 

огромному потоку информации, дают возможность обсуждения каких-либо тем 

в режиме онлайн, без затруднений устанавливать новые знакомства, 

самопрезентуя свой интернет образ другим пользователям.  

Самопрезентовать себя в социальной сети Интернет – это означает 

предоставить о своей личности информацию. Она может быть, как вербальная – 

комментарии, так и невербальная – фотографии, картинки, анимационные 

изображения. Именно эти данные направлены на самопрезентацию личности, но 

реальны они или нет сложно судить. 

В зарубежной психологии «самопрезентация» рассматривается – как форма 

социального поведения, демонстративно акцентированная субъектом в процессе 

межличностного общения. Наиболее ёмко определение самопрезентации дано 

Ж. Тедеши и М. Риессом, где «самопрезентация характеризуется как намеренное 

и осознаваемое поведение, направленное на создание определённого 

впечатления о себе у окружающих» [42, с. 45].  

В отечественной психологии под «самопрезентацией» понимается действие 

личности, направленные на формирование своего образа с целью произвести то 

или иное впечатление в сообществе. 

Несмотря на то, что в настоящее время активно ведутся исследования 

интернета, девиантное поведение именно в социальных сетях исследовано 

недостаточно. Между тем молодежь является главной группой риска в 

пространстве социальных сетей, использование которых является повседневной 
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практикой миллионов пользователей, оказывая влияние практически на все 

сферы жизни, от получения образования до установления дружеских отношений. 

Под девиантным (отклоняющимся) поведением, в рамках нашего 

исследования, мы будем понимать целенаправленную активность молодого 

человека или группы молодых людей, несоответствующую общественным 

нормам, в результате чего эти нормы могут быть нарушены. Сегодня 

наибольшую распространенность приобретает девиантное поведение 

подростков в сети Интернет. 

Процессы изменения ориентиров развития личности и культурной среды 

подростков в целом конструируют социальную реальность и сопряжены с 

увеличением количества визуальной информации в мире. Эти процессы 

оказывают значительное влияние, в том числе и на проявление девиантного 

поведения среди подростков, ориентированных на проявление в интернет–

пространстве, что не может оставаться за гранью не исследованного. 

Гипотеза: мы предполагаем, что подростки склонные к отклоняющемуся 

поведению будут иметь некоторые особенности и различия в самопрезентации в 

социальных сетях. 

Цель: выявить психологические особенности самопрезентации подростков 

склонных к девиантному поведению 

Задачи исследования: 

1. Анализ научной литературы по проблеме склонности к девиантному 

поведению подростков. 

2. Описать возрастные особенности подросткового возраста с девиантным 

поведением. 

3. Проанализировать психологические аспекты самопрезентации 

подростков в сети Интернет. 

4. Организовать и провести эмпирическое исследование психологических 

особенностей самопрезентации подростков склонных к девиантному поведению. 

5. Проанализировать результаты исследования и сформулировать выводы. 
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Объект: девиантное поведение. 

Предмет: психологические особенности самопрезентации подростков 

склонных к отклоняющемуся поведению. 

Характеристика выборки: в исследовании приняли участие подростки в 

количестве 32 человека (из 9 – 10 классов) из них 19 мальчиков и 13 девочек. 

Методы исследования: авторская анкета «Оценка интернет образов 

самопрезентации подростков»; методика склонности к отклоняющему 

поведению (А. Н. Орел), статистическая обработка данных Манна-Уитни. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ У ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

ИНТЕРНЕТ ОБРАЗА В СЕТИ 

 

 

1.1 Проблема склонности к девиантному поведению подростков 

 

 

Среди причин девиантного поведения в психологии выделяют следующие: 

наследственность, социальную среду, обучение, воспитание и социальную 

активность самого подростка. Самым тревожным на сегодняшний день, является 

то, что девиантное поведение подростков характеризируется постоянством и 

ростом: в сферу противоправной деятельности втягивается все больше молодых 

людей, объединяющихся для совершения преступлений, число которых 

неуклонно растет [22]. 

Девиантное поведение, всегда связано с каким-либо несоответствием 

человеческих действий, поступков, видов деятельности, распространенных в 

обществе. Все эти нормы и правила позволяют держать общественную систему 

взаимоотношений в состоянии жизнеспособного равновесия, что является 

важным элементом здорового функционирования общества.  

Девиантное поведение подростков является значимой проблемой для 

современного общества. Это такое поведение, которое нарушает нормы, 

принятые обществом, при этом неважно закреплены они на законодательном 

уровне или находятся на уровне негласных принципов поведения в виде 

традиций и обычаев. И сегодня девиантность «молодеет» – на это указывает ряд 

факторов. Перемены в политической системе страны, влекут за собой 

разрушения в укладе жизни социума. Прежние стереотипы поведения 

разрушены, под сомнения поставлены старые нормативные и ценностные 

ориентации, а выработка новых происходит хаотично и бессистемно [7]. 
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Современные подростки оказываются включенными в кризис общества, и 

возрастной кризис подростка усугубляется под его действием. В зависимости от 

направленности шаблонов поведения и проявления в социальной среде 

отклоняющееся поведение разделяют на три вида: асоциальное, делинквентное 

и аутодеструктивное. Рассмотрим подробнее виды девиантного поведения в 

таблице 1.1 ниже [18]. 

 

 

Таблица 1.1  

Виды девиантного поведения 

№ Вид девиантного 

поведения 

Шаблон поведения Примеры проявления 

1. Асоциальное Нарушения морально-

нравственных норм, которые 

признаются всеми членами 

определенного микросоциума, 

человек с девиацией разрушает 

устоявшийся порядок 

межличностного 

взаимодействия. 

Агрессия, сексуальные 

девиации, игромания, 

иждивенчество, 

бродяжничество и т.п. 

2. Делинквентное Нарушения правовых норм, 

что приводит к угрозе 

социального порядка, разладу 

благополучия окружающих 

людей. 

Кражи, вымогательство, 

угоны и т.п. 

3. Аутодеструктивное 

(аддиктивное) 

Поведение, угрожающее 

целостности личности, 

возможностям ее развития и 

нормального существования в 

обществе. 

Склонность к суицидам, 

пищевые и химические 

зависимости, деятельность с 

угрозой для жизни, а также 

аутические или виктимные 

шаблоны поведения. 
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Девиантное поведение принято разделять еще на три формы по степени 

нанесения вреда обществу. Эти формы подробнее рассмотрим в таблице 1.2.  

 

 

Таблица 1.2  

Направленность девиантного поведения 

Выраженность Описание 

Негативно 

окрашенные 

Всевозможные зависимости – алкогольная, 

химическая; криминальное и деструктивное 

поведение. 

Позитивно 

окрашенные 

Социальное творчество, альтруистическое 

самопожертвование. 

Социально-

нейтральные 

Бродяжничество, попрошайничество. 

 

 

 Несомненно, то, что, эти обозначения являются условными и спорными, 

так, например альтруистическое самопожертвование в целом для общества 

может быть полезным феноменом, но для самого человека, несмотря на 

добровольность его поступков, может приносить ему негативные последствия. 

Крайней формой самопожертвования можно назвать, например – героев, 

которые ценой своей жизни спасают других людей. Но, не смотря на, казалось 

бы, недостатки такой формы девиантного поведения альтруизм, например, 

приносит данной категории людей моральное удовлетворение от своих 

поступков, потому то, его и можно считать положительно окрашенной формой 

отклоняющегося поведения [35]. 

Факторов, влияющих на формирование девиантного поведения существует 

немало и само отклоняющиеся поведение имеет достаточно сложную природу 

возникновения.  
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Ученые по-разному распределяют эти факторы. Мы обратимся к одной из 

основных моделей и рассмотрим подробнее факторы формирования девиантного 

поведения. Представим их в таблице 1.3 ниже [13]. 

 

 

Таблица 1.3  

Факторы формирования девиантного поведения 

№ Обозначение Описание 

1 2 3 

1. Личностные 

 

1. Нарушение эмоциональной сферы (повышенная тревожность, 

сниженная эмпатия, отрицательный фон настроения и т.п.). 

2. Искажение Я-концепции (неадекватная самоидентичность и 

социальная идентичность, необъективность образа собственного Я, 

неадекватная самооценка и неуверенность в себе, своих силах). 

3. Искривленность когнитивной сферы (непонимание своих 

жизненных перспектив, искаженные жизненные установки, опыт 

девиантных поступков, отсутствие понимания их реальных 

последствий, низкий уровень рефлексии). 

2. Социальные 1. Окружающий социум (наличие социальных норм и их 

реальное/формальное соблюдение/несоблюдение, терпимость 

общества к девиациям, наличие/отсутствие средств профилактики 

отклоняющегося поведения). 

2. Влияние средств массовой информации (частота и детальность 

трансляции актов насилия, привлекательность образов людей с 

отклоняющимся поведением). 

3. Биологические Наследственные заболевания, особенности перинатального 

развития, пол, возрастные кризисы, неосознанные влечения и 

психодинамические особенности. 

4. Психологические Психопатологии или акцентуации характера. Это могут быть 

нервно-психические заболевания, психопатии, нервостении, 

пограничные состояния, повышающие возбудимость нервной 

системы и обуславливающие неадекватные реакции человека. 
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Окончание таблицы 1.3 

1 2 3 

5. Педагогические Дефекты школьного воспитания. Педагогическая запущенность. 

Особенности семейного воспитания, ролевые и функциональные 

аномалии в семье, материальные возможности, стиль воспитания 

родителей, традиции и ценности семьи, отношение в семье к 

отклоняющемуся поведению. 

 

 

Неблагополучная семья, в которой воспитывается ребенок, имеет 

негативный климат, как следствие все проблемы переходного возраста 

усугубляются, возникает отчуждение, неприязнь, желание делать все назло. Все 

это предпосылки к демонстративному неповиновению, агрессивности и 

девиантному поведению [21]. 

Так же, исследователи выделяют следующие внутренние, психологические 

факторы, которые могут приводить к совершению преступлений подростками: 

потребность в престиже и самоуважении; потребность в риске; наличие так 

называемых искусственных потребностей; эмоциональная неустойчивость; 

агрессивность; акцентуации характера (к «группе риска» относят гипертимную, 

истероидную, шизоидную и эмоционально-лабильную); отклонения в 

психическом развитии; низкое самоуважение, неадекватная самооценка и 

другие [36]. 

Следует отметить то, что девиантное поведение подростков не 

соответствует закономерностям «взрослого» отклоняющегося поведения. Так, 

криминология объясняет нарушение преступниками общепринятых норм 

поведения наличием у них специфической системы ценностей, противостоящей 

официально одобряемым или общепризнанным нормам поведения. И поэтому 

анализ преступности, прежде всего профессиональной, опирается на теорию 

асоциальных субкультур. Но применительно к несовершеннолетним такой 

подход правомерен не всегда. Чаще бывает, например, что подросток, не отрицая 
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самого факта содеянного, не признает свою вину или нарушает правовой запрет, 

который в принципе не отвергает. 

Для объяснения таких явлений обычно обращаются к теории 

нейтрализации, суть которой заключается в том, что подросток становится 

правонарушителем, усваивая приемы нейтрализации общепринятых норм, а не 

моральные требования и ценности, противоположные этим нормам. Иначе 

говоря, подросток стремится бессознательно, как бы расширить в отношении 

себя действие смягчающих обстоятельств, оправдать свои действия, даже внести 

в них элемент рациональности [38].  

Так, опросы показывают, что большинство подростков видят причину 

своего преступления во внешних обстоятельствах, четвертая часть опрошенных 

убеждена: в аналогичной ситуации каждый совершил бы подобное. Характерна 

также неадекватная оценка степени нанесенного вреда [23]. 

Кроме того, довольно часто используются методы «осуждения 

осуждающих», отрицания наличия жертвы, обращение к более важным 

обязательствам. Все это свидетельствует о высоком уровне инфантилизма, 

неспособности сопереживать, сочувствовать. К сожалению, подобное 

отношение к своему поведению в значительной степени обусловливается 

особенностями юридической практики и правового воспитания, приводящими 

нередко к формированию у несовершеннолетних представления о своей 

безнаказанности.  

Среди подростков появились новые виды преступности, в частности рэкет. 

Все большее распространение получают половая распущенность, детская 

проституция, извращения [25]. В основе же всех отклонений подросткового 

поведения лежит неразвитость социально-культурных потребностей, бедность 

духовного мира, отчуждение. Но молодежная девиация есть слепок с 

социальных отношений в обществе. 

Реакция протеста – одна из наиболее частых реакций в подростковом 

возрасте. Это непостоянная и преходящая реакция, характеризующаяся 
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избирательностью и направленностью [40]. Реакции протеста бывают 

пассивными и активными. Пассивные реакции протеста – это замаскированная 

враждебность, недовольство, обида на взрослого, который вызвал такую 

реакцию подростка, утрата с ним прежнего эмоционального контакта, 

стремление избегать общения с ним [26]. 

Реакции активного протеста могут проявляться в виде непослушания, 

грубости, вызывающего и даже агрессивного поведения в ответ на конфликт, 

наказания, упреки, оскорбления. Протестная реакция направлена против тех лиц, 

которые явились источником его переживаний.  

Как реакцию протеста можно рассматривать и побеги из дома. В таком 

поведении подростков может быть нарочитость, демонстративность, стремление 

шокировать всех своим поведением. Подростки могут начать употреблять 

спиртное, с родителями ведут себя вызывающе, совершают прогулы в школе, 

нелепым образом изменяют свою внешность – «назло всем стану панком», 

выбривают себе часть волос на голове. 

Реакция имитации. Имитация – это стремление подражать [4]. В детстве 

ребенок подражает своим родителям, старшим братьям или сестрам и вообще 

многим взрослым. В подростковом возрасте зачастую объектом подражания 

является «отрицательный» герой (особенно лица с криминальным прошлым), 

когда со свойственным этому возрасту максимализмом подросток постарается 

не только копировать такого героя, но и превзойти его во всех отрицательных 

поступках. 

Собственной нравственной позиции у подростков еще нет. Их этические 

понятия формируются под влиянием родителей, а если родители этого не 

делают, – то под влиянием любого человека, которого подросток «уважает». Они 

не осознают, что такое преступление, закон, тюрьма и все, что с этим связано. 

Подростки не знают и не бояться социальных последствий правонарушений. Не 

зная, что такое криминал и как общество за это наказывает, подростки в группе 
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с асоциальным или криминальным лидером могут совершить любой поступок, 

если прикажет лидер и за ним последует вся группа [10]. 

Реакция группирования со сверстниками по своим проявлениям при 

крайних выражениях близка к вышеописанной реакции, за исключением того, 

что здесь нет взрослого отрицательного лидера. Таким лидером становится кто-

то из членов самой группы, особенно если он старше других, имеет опыт 

употребления спиртного и физически сильнее остальных. Стремление к 

группированию со сверстниками вообще присуще подростковому возрасту, даже 

если это не достигает степени крайних асоциальных проявлений. Но если 

«лидер» имеет криминальные наклонности или опыт, то такая подростковая 

группа может превратиться в «банду», тщательно охраняющую свою 

территорию от подростков из других домов или таких же групп, в «борьбе» с 

которыми проходит вся их жизнь. Подростки могут проводить время в пьянках, 

картежных играх, сексуальных оргиях – для этого в группу вовлекаются и 

девочки, хотя вначале группа обычно бывает однополой, могут совершать и 

криминальные действия [24]. 

Дромомания – это склонность к бродяжничеству [4]. Она рассматривается 

психиатрами как один из вариантов расстройства контроля над импульсивными 

побуждениями – обычно это неудержимое влечение к дальним странствиям.  

Аддиктивные формы отклоняющегося поведения также подверглись 

резкому омоложению за последние десятилетия. Суть аддиктивного поведения 

заключается в стремлении изменить свое психическое состояние посредством 

приема некоторых веществ или фиксацией внимания на определенных 

предметах или видах деятельности. Процесс употребления такого вещества, 

привязанность к предмету или действию сопровождается развитием 

интенсивных эмоций и принимает такие размеры, что начинает управлять 

жизнью подростка, лишает его воли к противодействию аддикции [21]. Такая 

форма поведения характерна для подростков с низкой переносимостью 

психологических затруднений, плохо адаптирующихся к быстрой смене 
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жизненных обстоятельств, стремящихся, в связи с этим быстрее и проще достичь 

психофизиологического комфорта. Аддикция для них становится 

универсальным средством бегства от реальной жизни. Алкоголь или наркотик 

выступает в роли эффективного психологического щита. Для самозащиты 

подростки с аддиктивным типом поведения используют механизм, называемый 

в психологии «мышлением по желанию»: вопреки логике причинно-

следственных связей они считают реальным лишь то, что соответствует их 

желаниям. В итоге нарушаются межличностные отношения, человек 

отчуждается от общества. 

Мы рассмотрим специфические причины формирования девиантного 

поведения подростков, связанные с возрастными особенностями данной 

категории. Безусловно, общие причины девиантного поведения личности 

влияют и на формирование девиантного поведения подростков, но 

существующие специфические причины характерные лишь для данного 

возрастного периода которые оказывают влияние на формирование 

отклоняющегося поведения данной категории. 

Выделяется три типа причин девиантного поведения именно подростков, 

это: физиологические причины, психологические и социальные [13]. 

1. Оценивая свое тело, подросток констатирует свое физическое 

превосходство, норму или неполноценность и делает вывод о своей социальной 

ценности. Понимание своего тела – это преломление в сознании собственных 

способностей, а также восприятия и оценок окружающих. Может возникнуть 

пассивное отношение к физической слабости, либо желание компенсировать 

свои недостатки в другой сфере, либо попытаться их исправить, быстрый рост 

во время полового созревания приводит к изменению скелета. Запаздывание 

формирования нервно-мышечного аппарата при этом может нарушить 

координацию движений, что проявится в неуклюжести. Намеки или упреки 

окружающих, по поводу внешности или неловкости вызывают бурные аффекты, 

искажают поведение. 
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Половое созревание также влияет на поведение. При преждевременном 

половом развитии в одних случаях возникают преимущественно эмоциональные 

расстройства, в других – нарушения поведения, расстройство влечений; 

особенно сексуального. При задержанном половом развитии появляются 

медлительность, несобранность, неуверенность, импульсивность и трудности 

приспособления [24]. 

2. Возникновение девиантного поведения может быть обусловлено 

психологическими особенностями. У младших подростков отмечаются 

диспропорции в уровне и темпах развития личности. Появляющееся чувство 

взрослости приводит к завышенному уровню притязаний, Эмоциональность 

становится неустойчивой, отличается резкими колебаниями настроения, 

быстрыми переходами от экзальтации к сниженному настроению. При 

столкновении подростка с непониманием его стремлений к самостоятельности, 

а также в ответ на критику физических способностей или внешних данных 

возникают вспышки аффекта. 

Наиболее неустойчивое настроение отмечается в 11 – 13 лет у мальчиков ив 

13 – 15 лет у девочек. На этот же возраст приходится наиболее выраженное 

упрямство. Старших подростков волнует право на самостоятельность, они ищут 

свое место в жизни. Происходит дифференциация способностей, интересов, 

вырабатывается мировоззрение, определяется психосексуальная ориентация. 

Однако целеустремленность и настойчивость в этом возрасте все еще уживаются 

с импульсивностью и неустойчивостью.  

Чрезмерная самоуверенность и категоричность сочетаются с 

чувствительностью и неуверенностью в своих силах. Стремление к широким 

контактам уживается с желанием быть в одиночестве, бесцеремонность со 

стеснительностью, романтизм с прагматизмом и цинизмом, потребность в 

нежности с садизмом [30]. 

3. Психосоциальные стрессоры семьи это: длительный супружеский 

конфликт, конфликт между супругами в сфере воспитания, длительный период 
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развода и связанное с ним напряжение, недостаточное использование внешних 

ресурсов для развития ребенка, враждебное или оскорбительное отношение к 

ребенку, неадекватный родительский контроль, неустойчивый стиль 

воспитания, требование жесткой дисциплины от ребенка, потеря значимого для 

подростка члена семьи, физическая или психическая болезнь одного из членов 

семьи, включая алкоголизм, наркоманию. Психосоциальные стрессоры, 

связанные с обстоятельствами жизни: смена местожительства, пребывание в 

квартире чужих людей или частая смена людей с разными типами характера, 

низкий материальный уровень семьи [2]. 

Развитие личности подростка происходит под влиянием культуры и 

общества, воспитавших его, связано с социально-экономическим положением и 

полом. Половое созревание у современных подростков завершается раньше 

наступления социальной зрелости. Имеющаяся свобода выбора жизненного пути 

удлиняет время приспособления. При этом социальное созревание происходит 

неравномерно и зависит от завершения образования, материальной 

независимости или наступления совершеннолетия. Подросток в некоторых 

сферах жизни может оказаться неприспособленным и тяжело переживать свою 

несостоятельность.  

В течение жизни подростка происходит расширение диапазона социальных 

ролей: ученика, участника самодеятельности, члена спортивной команды и 

другие. Однако их освоение происходит с трудом, и может привести к большому 

эмоциональному напряжению и нарушению поведения [18]. 

Делая вывод можно сказать, что девиантное поведение подростков – это 

социальное явление, отличающееся различными негативными, неодобряемыми 

отклонениями в поведении подростка от общепринятых норм. Подростковая 

девиация многофакторна и отличается рядам общесоциальных причин 

(биологические, социальные, психологические) в совокупности со 

специфическими причинами, обусловленными возрастными особенностями 

подростков.  
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При различном сочетании причин девиантного поведения у подростков 

формируются различные виды отклоняющегося поведения [2]. 

В отечественной науке под девиантным поведением понимают – поступок, 

действия человека, не соответствующие официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам, будь то нормы 

психического здоровья, права, культуры или морали [40].  

Социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой 

деятельности, не соответствующих официально установленным или фактически 

сложившимся в данном обществе нормам. 

Таким образом, спровоцировать девиантное поведение детей и подростков 

могут следующие факторы и причины: это неустойчивость психики, слабость 

процессов; завышенная или заниженная самооценка, неуверенность в себе, 

завышенные требования; проблемы в коммуникативной сфере, проблемы с 

социализацией в кругу сверстников; тяга к подражанию, зависимость от 

внешнего мнения; первичные девиации; патологические поражения мозга в 

онтогенезе; включенность в молодежные субкультуры; неблагополучие семьи, 

зависимости родителей; наложение реакции эмансипации на реакцию 

группирования со сверстниками; низкий уровень культуры родителей и жизни 

семьи. 

В последние десятилетия резко стал падать уровень физического, 

морального и духовного здоровья детей. В результате в развитии детей часто 

появляются проблемы, которые выражаются в отклонениях (девиациях) от 

общепринятых социальных возрастных ожиданий [7]. Как правило, девиации, 

основанные на акцентуациях, решаются методом смены обстановки. Но при 

таких девиациях важно учитывать поведенческие реакции, как свойственные 

всем возрастам, так и чисто подростковые – эмансипация, группирование со 

сверстниками, увлечение, реакции на основе формирования сексуального 

влечения [35]. 

Поэтому эта проблема актуальна в современном мире. 
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Таким образом, девиантное поведение разделяют на три вида – асоциальное, 

делинквентное и аутодеструктивное. А также имеют следующие формы по 

степени нанесения вреда обществу: негативное и позитивное окрашенные и 

социально-нейтральные. Выделяют личностные, социальные, биологические, 

психологические и педагогические факторы формирования девиантного 

поведения. Рассмотренные нами эти формы девиантнного поведения динамично 

развиваются вместе с развитием общества и стремительно распространяются на 

новые формы коммуникации в сети Интернет. 

 

 

1.2 Возрастные особенности подросткового возраста с девиантным 

поведением 

 

 

Девиантное поведение обычно проявляется с самого раннего возраста. Для 

понимания процессов взросления в современном, быстро меняющемся мире 

большое значение для психологической науки, имеют исследования в области 

социальной психологии и социологии образования. Современные исследования 

подросткового возраста основываются на работах авторов Л. С. Выготский, 

Э. Эриксон, Эльконин и другие заслуженные авторитеты зарубежной и 

отечественной психологии [41]. 

Так, например, подростковый возраст по Эльконину (12 – 17 лет), 

характеризуется эмоциональной неустойчивостью, полярностью психики во 

всех ее проявлениях, неустойчивость в интересах. А ведущей деятельностью 

является интимно-личностное общение со сверстниками. Проблемой этого 

возраста является то, что подросток чувствует и считает себя взрослым, требует 

от взрослых равноправного к себе отношения, но сознательная ответственность 

в этом возрасте есть далеко не у всех подростков. Поэтому взрослые не могут 

воспринимать подростка, как равного [41]. 
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Личность можно считать зрелой, в тех случаях, когда у нее присутствуют 

все виды зрелого состояния – биологическое, психологическое и социальное. 

Данные виды развиваются не равномерно. Сначала наступает биологическая 

зрелость (пубертатный период), параллельно развивается психологическая и 

социальная зрелость. Теоретически полная социальная зрелость наступает через 

семь-девять лет после биологической зрелости. С психологической зрелостью 

все происходит несколько сложнее и у каждого человека индивидуально. 

Некоторые подростки уже могут быть более зрелыми психологически, чем 

некоторые взрослые. А некоторым это может быть и недоступно на протяжении 

всей жизни. 

Социальная зрелость зависит от культуры и развития общества, где 

находиться человек. В более развитом обществе социальная зрелость и 

вступление в общество подростком значительно растянуто по времени, чем в 

менее образованном обществе, где дети сначала имитируют работу взрослого с 

моделями орудий труда, а потом незаметно уже сами начинают работать так же 

наравне со взрослыми [2]. 

Так как ведущая деятельность данного возраста – интимно-личностное 

общение, общаясь со своими сверстниками, подросток удовлетворяет свое 

желание в познании, получает информацию о жизни в целом. Подростки 

стремятся присоединиться к определенной группе, удовлетворяющей их 

интересы, это позволяет чувствовать себя более уверенно и им важно, какое 

мнение складывается о них в этой группе. Так же группа существенно оказывает 

влияние на самого подростка. 

Для подростка важно иметь друга, который будет ему верен и предан, 

которому он сможет доверять как самому себе. Функционально друга в этом 

случае можно сравнить с психотерапевтом, и друг в некоторой степени 

удовлетворяет потребность подростка в самопонимании. 

Друзей подростки могут выбирать как по принципу подобия, так и по 

принципу контраста. Чаще всего это подросток одного с ним пола, социального 
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статуса, интересов. Если же это дружба основана на контрасте, то это могут быть 

какие-либо дополняющие друг друга черты [22]. В большинстве случаев 

подростковый возраст проходит не совсем гладко. Это связано с быстрым 

темпом физического и психологического развития, которые приводят к 

образованию разных потребностей, которые не могут быть удовлетворены в силу 

социальной незрелости личности. 

Таким образом, сам подростковый возраст является особенным, но его 

главными чертами можно назвать психологическую и эмоциональную 

незрелость, не способность достаточно четко контролировать свои собственные 

действия, которые влияют на поведение, в удовлетворении своих потребностей 

не соотнесения желаемого и возможностей. Сюда же можно отнести высокую 

внушаемость, противоречивость желаний – например, сильное желание в 

самоутверждении и желание быть как все [24]. 

Для девиантных подростков характерны такие особенности эмоционально-

волевой сферы, как повышенная тревожность, дефектность ценностной системы, 

особенно в области целей и смысла жизни. Они, как правило, импульсивны, 

раздражительны, вспыльчивы, агрессивны, конфликтны, что затрудняет 

общение таких подростков с окружающими и создает значительные сложности 

при их воспитании. 

Для полноценного существования подросток нуждается в постоянном 

сопротивлении (средовых факторов, внутренних условий) его стремлениям к 

удовлетворению собственных потребностей, поскольку такое сопротивление 

обеспечивает феномен актуального самочувствия и создает возможности для 

развития. С другой стороны, преодоление сопротивления удовлетворению той 

или иной потребности всегда вызывает напряжение, что при отсутствии 

соответствующего эмоционально-волевого ресурса приводит к деструктивным 

эффектам: конфликтам, стрессу, агрессии, девиациям [22]. 

Подростковые девиации отличаются высокой личностной включенностью, 

заниженной критикой к совершенному проступку и возможностью рецидива. 
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При этом зачастую самим подростком проступок оценивается как выражение 

самостоятельности и проявление некоего «геройства». Наиболее часто 

несовершеннолетними совершаются правонарушения в отношении сверстников 

или других лиц, которые характеризуются как нарушение прав и безопасности 

личности, то есть подростки в отношении этих лиц применяют агрессию [36]. 

Подростки с асоциальной агрессией существенно отличаются от своих 

более успешных в социальном плане сверстников. Они чаще и более 

непосредственно выражают свою агрессию. Агрессивные подростки, 

нарушающие законы, не доверяют окружающим, избегают ситуаций, в которых 

они могут оказаться в эмоциональной зависимости. Они менее доброжелательно 

относятся к сверстникам, часто смешивают секс и агрессию, практически не 

чувствуют вины за агрессивное поведение, подчиняются больше внешним, а не 

внутренним ограничениям. Такие подростки действуют практически во вред 

себе, так как в результате своих действий лишаются привязанностей и попадают 

под жесткий контроль представителей власти, к которым не испытывают ни 

доверия, ни уважения [18]. 

Агрессивное поведение подростков подразделяется специалистами на две 

группы: 

1. Несоциализированные формы агрессивного поведения, которые не носят 

враждебного характера и не имеют своей целью причинение ущерба другому 

человеку. 

2. Социализированные формы агрессивного поведения, характеризующиеся 

враждебностью и имеющие своей целью причинение ущерба или боли другому 

человеку [39]. 

Мотивы собственного поведения могут осознаваться подростком, но чаще 

совершение агрессивных поступков побуждается и поддерживается 

бессознательными тенденциями. 

Психологической целью агрессии может быть, как причинение страдания и 

вреда жертве, так и достижение иных результатов. Наиболее распространенными 
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целями агрессивного поведения могут быть: причинение боли жертве; месть за 

перенесенное страдание; причинение ущерба; доминирование, власть над 

другим человеком; получение материальных благ; аффективная разрядка, 

разрешение внутриличностного конфликта; самоутверждение, повышение 

самооценки, сохранение самоуважения; защита от реальной или воображаемой 

угрозы и страдания; отстаивание личностной автономии и свободы; завоевание 

авторитета в группе сверстников; удаление препятствий на пути к 

удовлетворению потребностей; привлечение внимания [21]. 

Специфической особенностью агрессивного поведения в подростковом 

возрасте является зависимость подростка от группы сверстников на фоне 

крушения авторитета взрослых. В этом возрасте умение быть агрессивным 

друзьями часто воспринимается как наличие силы.  

Любая подростковая группа имеет свои ритуалы и мифы, поддерживаемые 

лидером. Например, широко распространены ритуалы посвящения в члены 

группы или испытания новичков. Ритуалы усиливают чувство принадлежности 

к группе и дают подросткам ощущение безопасности, а мифы становятся 

идейной основой ее жизнедеятельности. Последние широко используются 

группой для оправдания ее внутригрупповой и внешней агрессии. Насилие, 

«одухотворенное» групповым мифом, переживается подростками как 

утверждение своей силы, как героизм и преданность группе [18]. 

В отдельных случаях инициаторами агрессивного поведения могут быть 

отдельные подростки-аутсайдеры, дезадаптированные в силу различных причин 

и предпринимающие попытки самоутвердиться с помощью агрессии.  

Проявление агрессивности определяется статусом подростка в группе. 

Наиболее высокий уровень агрессии наблюдается у лидеров и «отверженных». 

Лидеры с помощью агрессивных действий укрепляют свое первенство, а 

отверженные группой посредством агрессии показывают неудовлетворенность 

своим положением. 

Уровень вовлеченности в противоправную деятельность зависит от многих 
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личностных особенностей подростка и от семейных установок и микроклимата, 

в котором он воспитывается, от уровня терпимости социума, от законодательной 

базы, предусматривающей ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения [27]. 

По детерминации поведения можно выделить несколько групп агрессивно-

девиантных подростков: 

1. Ситуативный нарушитель. Противоправные действия преимущественно 

спровоцированы ситуацией. 

2. Субкультурный нарушитель. Идентифицирует себя с групповыми 

антисоциальными ценностями. 

3. Невротический нарушитель. Асоциальные действия выступают 

следствием внутриличностного конфликта и тревоги. 

4. «Органический» нарушитель. Совершает противоправные действия 

вследствие мозговых повреждений с преобладанием импульсивности, 

интеллектуальной недостаточности и эффективности. 

5. Психотический нарушитель. Девиантные действия возникают по причине 

тяжелого психического расстройства, психоза, помрачения сознания. 

6. Антисоциальная личность. Антиобщественные действия вызваны 

специфическим сочетанием личностных черт – враждебностью, 

недоразвитостью высших чувств, неспособностью к близким доверительным 

отношениям [7]. 

Таким образом, агрессивное поведение подростков является не однородным 

феноменом, а имеет различные внутренние и внешние причины и зависит от 

возрастных особенностей, индивидуальных целей, причин, обусловливающих 

его возникновение. 
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1.3 Психологические аспекты самопрезентации подростков в сети Интернет  

 

 

В настоящее время подростки все более подвержены влиянию сети 

Интернет, ведь именно оттуда они узнают всю информацию, заводят новых 

друзей, представляют себя в тех оттенках, которых хотят себя видеть. Таких 

подростков называют «цифровые граждане», т. к. они частично живут во 

«всемирной паутине». К постоянному нахождению в Интернете молодых людей 

больше всего подталкивают быстро набравшие популярность социальные сети, 

такие как: Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, Instagram, а также блоги и 

микроблоги, такие как Твиттер и другие сервисы, позволяющие размещать 

новости, фотографии, эмоции и так называемые «статусы» в любое время суток 

для большой аудитории [1]. 

Подросток – это еще недостаточно зрелый и недостаточно социально 

возмужалый человек [4]. Информационо-коммуникационные технологии уже 

давно стали жизненным пространством, в котором реализуются все виды 

деятельности. Это касается и учебной, и профессиональной и досуговой 

деятельности. Несомненно, и для подростков в первую очередь интернет-

пространство является важной частью их коммуникативной деятельности [1]. 

Во времена, когда виртуальная среда только начинала входить в нашу 

жизнь, «реальное Я» и «Я виртуальное» не совпадало практически никогда. 

Благодаря анонимности виртуального пространства оно являлось средой для 

экспериментирования с идентичностью и самопрезентацией [8]. 

На данный момент, благодаря развитию социальных сетей, происходит 

раскрытие анонимности и адресности общения. Пользователи указывает 

реальную информацию о себе, настоящие имя и фамилию. Люди начинают 

общаться целыми группами, связанными в реальной жизни (одноклассники, 

спортивные клубы, сотрудники). Таким образом, материал для создания 



27 
 

виртуальной идентичности и самопрезентация, содержит реальные события из 

жизни человека [14]. 

В силу своей незрелости подросток наиболее подвержен воздействию 

информационной среды. Частично традиционная в нашем понятии 

социализация, заменяется виртуальной. И уже в ней происходит формирование 

самосознание подростка, там же они осваивают и коммуникативные способы 

взаимодействия с людьми и окружающим миром, таким образом, одним из 

средств общения становятся социальные сети [5]. Молодые люди значительно 

успешнее и быстрее, чем взрослые осваиваются в виртуальной среде, но в это же 

время воздействие этой среды являются противоречивыми [29]. 

Дети становятся независимыми от взрослых в поиске и переработке 

информации, проявляют самостоятельность, познавательную и личностную 

активность в виртуальной среде. Современный интернет вбирает в себя 

множество информационных каналов, интегрированных в единую медиасреду. 

В связи с этим другие средства массовой информации – телевидение, радио, 

печатные СМИ – не играют ведущей роли в формировании личности и 

социализации подростка. Посредством сетевого взаимодействия происходит не 

только освоение подростками социального опыта, но и взаимообогащение 

«взрослой» и «подростковой» субкультур [6]. Подростки становятся активными 

субъектами виртуальной реальности, интернет становится одним из главных 

источников и пространств их социализации. В связи с этим, значимой проблемой 

выступает определение роли современной информационной и медиасреды в 

формировании самосознания подростков [37]. 

В целом, полученные результаты исследования С. Б. Цымбаленко 

свидетельствуют о том, что образ себя у современных подростков в 

значительной степени формируется под воздействием информационной и 

медийной среды, объединенной в пространстве интернет-коммуникации. В 

структуре самосознания подростков значительную роль играет не только                 
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«Я реальное», но и «Я виртуальное», которое формируется в активной и 

продолжительной сетевой коммуникации [3].  

Находящийся в социальной сети подросток, взаимодействует с другими 

пользователя сети, так же, как и в реальной жизни. Ему так же необходимы 

одобрения и подтверждения своей значимости. Э. Берн в своих работах называл 

такие действия – поглаживания. Оно заключается в том, что человек обращает 

свое внимание на другого человека, тем самым подает ему сигнал о том, что 

признает его присутствие, оказывает ему симпатию. В виртуальной среде такие 

поглаживания можно считать «лайки» (отметки публикаций пользователя как 

понравившиеся) [33]. По мнению Э. Берна и других авторов, поглаживания так 

же необходимы, как и основные потребности человека, такие как пища, тепло, 

безопасность, сон. И недостаток поглаживаний ведет к эмоционально 

подавленному состоянию и подверженности к манипуляциям. Человек начинает 

тратить большое количество энергии на восполнение недостатка поглаживаний. 

Это могут быть различные стратегии – достижения в профессиональной области, 

путем сверхактивности или даже конфликтности, могут даже начать 

манипулировать людьми [11]. 

В зависимости от способа получения поглаживания, по способу выражения 

их разделяют на два типа: безусловные и условные. Здесь открывается такой 

феномен, что люди, имеющие в реальной жизни благополучные отношения не 

зависят и не нуждаются в виртуальных поглаживаниях, в то время как люди, не 

удовлетворенные своей реальной жизнью, ищут этого в виртуальном мире и 

зависимы от «интернет-поглаживаний». Таким образом, человек становится 

зависимым от оценки окружающих, втягивается в круговорот репостов, постов, 

публикаций, фотографий и многих других действий [31]. 

Человек все больше испытывает потребность демонстрировать наличие 

каких-либо материальных и не материальных ценностей, чтобы собрать как 

можно больше «лайков». Таким образом, проявляется негативный аспект 

взаимодействия в виртуальной среде [19]. 
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С увеличением скорости передачи информации и благодаря развитию фото 

и видео функций в «гаджетах», широко развилось клиповое мышление 

(восприятие информации через картинку и короткий текст). Среди молодежи 

данный вид передачи информации пользуется большой популярностью, не 

требует большого количества времени на обработку, а значит, результаты и 

отклики получают практически мгновенную оценку [12]. 

Таким образом, самопрезентация в сети Интернет является неоднозначным 

явлением. Положительным моментом является дополнение реального общения, 

возможность презентовать себя миру и обществу. Но, с другой стороны, может 

сделать человека зависимым от мнения окружающих, понизить самооценку, а 

также негативно влиять на реальные отношения человека с другими [16]. 

Новые информационные технологии, являясь сегодня одним из важнейших 

факторов экономического, политического и социального развития мира, 

встраиваются и в процесс социализации личности. Именно они трансформируют 

все информационное пространство современного человека, принципиально 

преобразуя роль средств массовой коммуникации как агентов социализации. И 

потому представляется закономерным все большее распространение в 

современном научном дискурсе термина «информационная социализация», что 

задает преимущественно социально-психологический ракурс анализа проблемы 

[28]. 

Следует подчеркнуть, что подобный ракурс был обозначен фактически еще 

в самом начале исследований психологических особенностей взаимодействия и 

коммуникации посредством новых информационных технологий [9].  

Однако он и сегодня продолжает доминировать – прежде всего, в силу 

противоречивости и неоднозначности, полученных за текущее десятилетие 

данных об особенностях и следствиях интернет-коммуникации. При этом 

собственно теоретическое обоснование преимущественного изучения именно 

параметров коммуникации в процессе информационной социализации не 

подлежит уже никакому сомнению [15].  
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Изучение информационной социализации на данном возрастном этапе 

предполагает, как минимум две основные линии анализа. Прежде всего, это 

изучение информационной среды как нового ресурса социального развития, то 

есть анализ влияния новых информационных технологий на процесс 

подростковой социализации в целом. Во-вторых (и это представляется более 

интересным), изучение трансформаций основных социализационных процессов 

при условии их протекания в виртуальной среде, то есть анализ изменений 

параметров социального развития подростка, взятых исключительно в своей 

виртуальной представленности. При условии объединения эти два направления 

представляют, по сути, тезис о том, что новые информационные технологии 

являются сегодня одновременно и средством, и средой социального развития 

личности в подростковом и юношеском возрасте [17]. 

Постепенно интернет становится доминирующим и вызывающим 

наибольшее доверие средством получения информации для подростков 

независимо от их места проживания, ценностей и интересов, подтверждается и в 

менее масштабных психологических исследованиях [20]. 

Таким образом, изучив литературу по девиантному поведению, 

особенностях развития современных подростков в целом и их социолизации и 

самопрезентации в сети Интернет, мы пришли к выводу, что личное виртуальное 

пространство в данный момент времени, можно считать достоверным и 

информативным источником получения сведений о личности подростка. Об 

этом свидетельствует тот факт, что сеть Интернета уже не столь 

конфиденциально по своей природе, как было в момент его появления и 

популяризации. Участники виртуальной коммуникации все больше стремятся к 

идентификации своей личности в силу того, что взаимодействие в сети является 

важной составляющей жизни современного подростка. И изучив особенности 

подросткового возраста и исследования в сфере пользования интернет-

ресурсами в подростковой среде, мы установили, что виртуальная коммуникация 

является значимым средством в межличностном общении подростков. А также 
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исходя из теории Э. Берна, о феномене социальных поглаживаний выявляется 

зависимость пользователей социальных сетей от виртуального социального 

одобрения (или не одобрения) и реагирования на свою самопрезентацию в сети 

Интернета. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ У ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

ИНТЕРНЕТ ОБРАЗА В СЕТИ 

 

 

2.1 Организация и ход исследования 

 

 

Мы провели эмпирическое исследование для выявления психологических 

особенностей и различий в самопрезентации в социальных сетях, между 

подростками с девиантным и не девиантным поведением. 

В исследовании приняли участие подростки в количестве 32 человека          

(из 9-10 классов) из них 19 мальчиков и 13 девочек. Исследование проводилось 

в дневное время.  

Мы использовали следующие методы исследования: методика склонности 

к отклоняющему поведению (А. Н. Орел); авторская анкета «Оценка интернет 

образов самопрезентации подростков»; статистическая обработка данных 

Манна-Уитни. 

Для начала, мы выявили подростков склонных к девиантному поведению 

при помощи методики А. Н. Орел «Склонности к отклоняющему поведению». 

Далее для исследования разделили их на 2 группы: 1 группа – подростки 

имеющие склонности к девиантному поведению, 2 группа – подростки не 

склонные к девиантному поведению. 

Опишем методики исследования подробнее: 

1. Методика склонности к отклоняющему поведению (А. Н. Орел). 

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 
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представляет собой набор специализированных психодиагностических шкал, 

направленных на измерение готовности (склонности) к реализации отдельных 

форм отклоняющегося поведения. 

Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально 

желательные ответы испытуемых. 

Шкалы опросника делятся на содержательные и служебную. 

Содержательные шкалы направлены на измерение психологического 

содержания комплекса связанных между собой форм девиантного поведения, то 

есть социальных и личностных установок, стоящих за этими поведенческими 

проявлениями. 

Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого давать о себе социально-одобряемую информацию, оценки 

достоверности результатов опросника в целом, а также для коррекции 

результатов по содержательным шкалам в зависимости от выраженности 

установки испытуемого на социально-желательные ответы. 

Методика имеет женский вариант 98 вопросов и мужской 89 вопросов. 

Методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению содержит 7 шкал: 

1. Шкала установки на социальную желательность – 15 пунктов вопросов. 

2. Шкала склонности на социальную желательность – 17 пунктов вопросов. 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению – 20 пунктов вопросов 4. 

Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению – 21 

пункт вопросов. 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию – 25 пунктов вопросов. 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций – 15 пунктов 

вопросов. 

7. Шкала склонности к делинквентному поведению – 20 пунктов вопросов. 

При каждом совпадении ответа с ключом присваивается один балл. По 

каждой шкале подсчитывается суммарный балл. Результаты интерпретируются 
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путем сравнения с тестовыми нормами. Если результаты по шкале больше на 1S 

тестовой нормы, измеряемое свойство можно считать ярко выраженным, если 

меньше на 1S, то измеряемое свойство можно считать маловыраженным. Если у 

подростка были обнаружены тенденции к делинквентному поведению, то имеет 

смысл сравнить результаты этого подростка с нормами «делинквентной» 

подвыборки.  

Методика представлена в приложении 1. 

2. Авторская анкета «Оценка интернет образов самопрезентации 

подростков». 

Анкета состоит из 6 блоков с разным количеством вопросов. Всего 25 

вопросов с предложенными вариантами ответов, из них необходимо выбрать 

только один, наилучшим образом подходящий подростку. После подсчета 

баллов, определяется уровень выраженности каждой шкалы по ключу. Анкета 

позволяет выявить склонность к отклоняющемуся поведению у подростков. 

Имеет следующие шкалы: 

1. Склонность к преодолению норм и правил. 

2. Склонность к аддиктивному поведению. 

3. Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 

4. Склонность к агрессии и насилию. 

5. Волевой контроль эмоциональных реакций. 

6. Склонность к деликвентному поведению. 

Авторская анкета расположена в приложении 2. 

3. Статистическая обработка данных Манна-Уитни. 

Используем этот метод для выявлений между двух групп. U-критерий 

Манна-Уитни  – статистический критерий, используемый для оценки различий 

между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака, 

измеренного количественно. Позволяет выявлять различия в значении параметра 

между малыми выборками. Этот метод определяет, достаточно ли мала зона 

перекрещивающихся значений между двумя рядами (ранжированным рядом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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значений параметра в первой выборке и таким же во второй выборке). Чем 

меньше значение критерия, тем вероятнее, что различия между значениями 

параметра в выборках достоверны. 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

Мы провели диагностическое исследование по методике склонности к 

отклоняющему поведению (А. Н. Орел). Для измерения готовности подростков 

к реализации различных форм отклоняющегося поведения и отразили 

результаты в таблице 2.1 ниже. 

 

 

Таблица 2.1 

Результаты подростков по методики склонности к отклоняющему поведению 

(А. Н. Орел) 

№ 

респондента 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  5 11 15 15 18 12 14 

2  14 15 10 14 17 15 6 

3  12 16 20 18 6 15 15 

4  13 8 17 14 17 12 6 

5  1 17 15 10 4 11 15 

6  12 15 14 15 18 10 17 

7  7 12 14 11 7 12 8 

8  2 11 15 11 10 10 15 

9  15 11 14 14 18 10 16 

10  1 11 15 6 6 11 1 

11  6 12 15 18 17 11 17 
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Окончание таблицы 2.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 

12  14 11 17 11 11 14 17 

13  3 15 14 2 8 13 19 

14  12 12 18 19 18 12 17 

15  2 13 15 6 7 13 14 

16  2 13 17 15 20 13 7 

17  11 14 14 14 17 11 7 

18  6 11 14 4 10 12 7 

19  10 5 2 1 9 2 2 

20  11 2 1 1 2 1 1 

21  6 0 0 0 1 0 0 

22  12 1 0 0 1 0 1 

23  15 2 5 2 3 0 1 

24  6 0 2 0 1 0 0 

25  11 2 0 1 8 6 3 

26  11 4 2 0 1 0 1 

27  15 2 2 1 2 2 0 

28  10 3 1 0 1 3 2 

29  13 2 2 2 1 2 1 

30  12 0 0 0 1 2 2 

31  15 2 2 1 0 2 0 

32  11 2 2 0 0 1 1 

Примечание: 1 – установки на социальную желательность; 2 –  склонности к 

преодолению норм и правил; 3 – склонности к аддиктивному поведению; 4 – склонности к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 5 – склонности к агрессии и насилию; 

6 – волевой контроль эмоциональных реакций; 7 – склонности к делинквентному поведению 

 

Проанализировав данные, мы разделили подростков на 2 группы: 

1 группа подростки (склонные к девиантному поведению) – 18 человек. У 

данных респондентов выражены склонности к преодолению норм и правил, 

аддиктивному поведению, деликветному поведению и выраженный слабый 
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волевой контроль эмоциональной сферы. Так же они склонны к 

самоповреждающему поведению и агрессии. То есть данные подростки не 

намеренны скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои 

ответы в направлении социальной желательности, они специально пытаются 

нарушить какие-то права, создавая для себя трудности, чтобы их преодолеть. 

Такие подростки уходят от реальности, которая их не устраивает, то есть они 

ищут способ ухода от проблемы искусственным изменением своего сознания для 

получения положительных эмоций. Подростки склонны к риску, часто ищут 

острых ощущений, не осознают ценности своей жизни и проявляют 

преднамеренные поступки при неосознавании возможности смертельного исход, 

следствием которых является физическое или психическое разрушение 

личности. Эти подростки часто физическим способом пытаются решить свои 

проблемы. Они бурно эмоционально реагируют на негатив, а так же, проявляя 

антиобщественное противоправное поведение, воплощённое в проступках, 

наносящих вред, как отдельным гражданам, так и обществу в целом. 

2 группа подростки (не склонные к девиантному поведению) – 14 человек. 

Они не склонные к отклоняющимся формам поведения, то есть не скрывают 

собственные нормы и ценности, обходят ситуации, которые создают проблемы 

и трудности в жизни. Они способны решать свои проблемы, не избегая их, не 

склонны рисковать своей жизнью, спокойные личности, уравновешенные, не 

проявляют агрессию, сдержанны и умеют контролировать свои эмоции. 

Проявляют высокий уровень социального контроля. Подростки строго 

соблюдают даже малозначительных социальные нормы и правила, проявляют 

свою сущность такой, какая она есть. 

Далее мы проанализировали данные и выявили результаты 1 группы 

подростков (склонные к девиантному поведению) и 2 группы подростков (не 

склонные к девиантному поведению) в процентном соотношении по методики 

склонности к отклоняющему поведению (А. Н. Орел) на рисунке 2.1 и 2.2 ниже. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рис. 2.1. Результаты 1 группы подростков (склонные к девиантному поведению) 

в процентном соотношении по методики склонности к отклоняющему 

поведению (А. Н. Орел) 

 

 

Девиантное поведение – это совершение нестандартных действий и 

поступков, не вписывающихся в стандарты поведения большинства. Девиация 

может быть позитивной, выражаемой в творчестве или науке, общественно-

нейтральной либо негативной. Аддиктивное девиантное поведение – это 

систематическое бегство от жизненных проблем, выраженное в виде нездоровой 

увлечённости чем-то, патологических зависимостей. Делинквентность требует 

жёстких запретно-репрессивных мер. Личность, совершающая противоправные 

и преступные деяния, представляет собой серьёзную угрозу для общества. 

«Неправильное» поведение людей может быть продиктовано одним или 

несколькими возможными факторами. 
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Рис. 2.2 Результаты 2 группы подростков (не склонные к девиантному 

поведению) в процентном соотношении по методики склонности к 

отклоняющему поведению (А. Н. Орел) 

 

 

Таким образом, мы выявили что, у 2 группы подростков (не склонные к 

девиантному поведению) следующие результаты. Шкала «установки на 

социальную желательность», которая предназначена для измерения готовности 

испытуемых, представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения 

социальной желательности, показала выраженный высокий уровень – 85,7%     

(12 человек). Это свидетельствуют о тенденции испытуемых демонстрировать 

строгое соблюдение даже малозначительных социальных норм, умышленном 

стремлении показать себя в лучшем свете и о настороженности по отношению к 

ситуации обследования. Средний балл составил – 14,2% (2 человека). Это 

говорит об умеренной тенденции давать социально-желательные ответы. 
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У 1 группы подростков (склонные к девиантному поведению) по шкале 

«установки на социальную желательность», высокий балл составил 44,4%                  

(8 человек). Умеренную тенденцию при заполнении анкеты составили 16,6%             

(3 человека) Низкий показатель – 28,8% (7 человек). Эти данные говорят о том, 

что испытуемые подростки не склонен скрывать собственные нормы и ценности. 

Шкала «склонности к преодолению норм и правил» предназначена для 

измерения предрасположенности испытуемых к преодолению каких-либо норм 

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

поведения. У 1 группы подростков (склонные к девиантному поведению) 

выражен высокий уровень – 94,4% (17 человек) Это свидетельствует о 

выраженности вышеуказанных тенденций, о нонконформистских установках 

испытуемого, о его склонности противопоставлять собственные нормы и 

ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать трудности, 

которые можно было бы преодолеть. Средний уровень составил 5,5%                   (1 

человек). Низкий уровень не выявлен. 

У 2 группы подростков (не склонные к девиантному поведению) по данной 

шкале наоборот низкий уровень 100% (14 человек). Это свидетельствует о 

конформных установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и 

общепринятым нормам поведения. В некоторых случаях при условии сочетания 

с достаточно высоким интеллектуальным уровнем испытуемого и тенденции 

скрывать свои реальные нормы и ценности такие оценки могут отражать 

фальсификацию результатов.  

Шкала «склонности к аддиктивному поведению» предназначена для 

измерения готовности реализовать аддиктивное поведение. У 1 группы 

подростков (склонные к девиантному поведению) выражен высокий уровень – 

94,4% (17 человек). Это свидетельствует о предрасположенности испытуемого к 

уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, о 

склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных 

проблем. Кроме того, эти результаты свидетельствуют об ориентации на 
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чувственную сторону жизни, о наличии «сенсорной жажды», о гедонистический 

ориентированных нормах и ценностях. Средний уровень составил 5,5% (1 

человек). Низкий уровень не выявлен. 

У 2 группы подростков (не склонные к девиантному поведению) по данной 

шкале наоборот низкий уровень 100% (14 человек). Это не выраженность 

вышеперечисленных тенденций и хороший социальный контроль поведенческих 

реакций.  

Шкала «склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению» предназначена для измерения готовности реализовать различные 

формы аутоагрессивного поведения. У 1 группы подростков (склонные к 

девиантному поведению) выражен высокий уровень – 55,5% (10 человек). Это 

свидетельствует о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, 

выраженной потребности в острых ощущениях, о садомазохистских тенденциях. 

Средний и низкий уровень составил 22,2% (по 4 человека). Это свидетельствует 

об отсутствии готовности к реализации саморазрушающего поведения, об 

отсутствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к 

реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. 

У 2 группы подростков (не склонные к девиантному поведению) по данной 

шкале наоборот низкий уровень 100% (14 человек) Это свидетельствует об 

отсутствии готовности к реализации саморазрушающего поведения, об 

отсутствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к 

реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. 

Шкала «склонности к агрессии и насилию» предназначена для измерения 

готовности испытуемых к реализации агрессивных тенденций в поведении.  

У 1 группы подростков (склонные к девиантному поведению) выражен 

высокий уровень – 50% (9 человек) Это свидетельствует об агрессивной 

направленности личности во взаимоотношениях с другими людьми, о 

склонности решать проблемы посредством насилия, о тенденции использовать 

унижение партнера по общению как средство стабилизации самооценки, о 
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наличии садистических тенденций. Средний уровень составил 16,6% (3 

человека). Это свидетельствует о наличии умеренных агрессивных тенденций у 

испытуемых. Низкий уровень составил – 22,2% (4 человека). Это не 

выраженность к агрессии. 

У 2 группы подростков (не склонные к девиантному поведению) по данной 

шкале низкий уровень 92,8% (13 человек). Это свидетельствует о не 

выраженности агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как средства 

решения проблем, о нетипичности агрессии как способа выхода из 

фрустрирующей ситуации. Средний уровень – 7,1% (1 человек) проявляет 

умеренный уровень проявления агрессии. 

Шкала «волевого контроля эмоциональных реакций» предназначена для 

измерения склонности испытуемого контролировать поведенческие проявления 

эмоциональных реакций (шкала имеет обратный характер). У 1 группы 

подростков (склонные к девиантному поведению) выражен высокий уровень – 

100% (18 человек) Это свидетельствует о слабости волевого контроля 

эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности контролировать 

поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме того, это 

свидетельствует о склонности реализовывать негативные эмоции 

непосредственно в поведении, без задержки, о не сформированности волевого 

контроля своих потребностей и чувственных влечений.  

У 2 группы подростков (не склонные к девиантному поведению) по данной 

шкале низкий уровень 92,8% (13 человек). Это свидетельствует о не 

выраженности этих тенденций, о жестком самоконтроле любых поведенческих 

эмоциональных реакций, чувственных влечений. И отмечается средний 

умеренный уровень выраженности – 7,1% (1 человек). 

Шкала «склонности к делинквентному поведению» измеряет готовность 

(предрасположенность) подростков к реализации делинквентного поведения. У 

1 группы подростков (склонные к девиантному поведению) – 61,1% (11 человек) 

имеют высокую готовность к реализации делинквентного поведения и у них 
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низкий уровень социального контроля. Средний уровень – 22,2% (4 человека). 

Они более сдержанно себя проявляют. Низкий уровень составил 16,6 % (3 

человека). Это не выраженный показатель. 

У 2 группы подростков (не склонные к девиантному поведению) по данной 

шкале низкий уровень 100% (14 человек). Это говорит о не выраженности 

указанных тенденций, что в сочетании с высокими показателями по шкале 

социальной желательности свидетельствует о высоком уровне социального 

контроля. 

Далее мы провели диагностику 1 группы подростков (склонные к 

девиантному поведению) и 2 группы подростков (не склонные к девиантному 

поведению) по авторской анкете «Оценка интернет образов самопрезентации 

подростков», которая показала следующие результаты, изложенные в таблице 

2.2 ниже. 

 

 

Таблица 2.2 

Результаты авторской анкеты «Оценка интернет образов самопрезентации 

подростков» 

№ 

респондента 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 группа подростков (склонные к девиантному поведению) 

1  15 16 10 4 1 11 

2  16 14 3 1 1 4 

3  16 8 9 0 0 12 

4  12 20 12 6 1 10 

5  16 20 4 0 0 10 

6  15 14 9 4 1 3 

7  16 18 5 0 0 10 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

8  13 19 5 3 1 4 

9  12 15 11 4 1 3 

10  12 20 8 5 1 4 

11  16 20 1 0 1 10 

12  12 17 1 2 1 10 

13  16 18 1 6 0 10 

14  14 18 12 5 1 4 

15  12 19 0 2 0 0 

16  16 20 10 5 1 11 

17  17 18 11 4 0 12 

18  17 17 11 6 0 10 

2 группа подростков (не склонные к девиантному поведению) 

1  4 5 3 1 4 3 

2  0 0 1 0 2 0 

3  4 6 3 1 4 1 

4  2 1 0 0 5 0 

5  2 0 2 1 4 2 

6  1 0 0 0 6 0 

7  0 1 0 0 6 0 

8  3 6 2 1 5 0 

9  5 6 3 1 5 81 

10  0 0 4 0 6 3 

11  5 6 4 1 4 1 

12  2 2 2 1 5 2 

13  4 1 1 1 4 2 

14  1 2 0 0 5 1 

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

аддиктивному поведению; 3 – склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению; 4 – склонность к агрессии и насилию; 5 – волевой контроль эмоциональных 

реакций; 6 – склонность к деликвентному поведению 



45 
 

Проанализировав данные, мы выявили уровень выраженности склонностей 

1 группы подростков (склонные к девиантному поведению) и 2 группы 

подростков (не склонные к девиантному поведению) в поведении и отразили их 

в процентном соотношение на рисунке 2.3 и 2.4 ниже. 

 

 

 

Рис. 2.3 Результаты авторской анкеты «Оценка интернет образов 

самопрезентации подростков» 1 группы подростков (склонные к девиантному 

поведению) в процентном соотношении 
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Рис. 2.4 Результаты авторской анкеты «Оценка интернет образов 

самопрезентации подростков» 2 группы подростков (не склонные к девиантному 

поведению) в процентном соотношении 

 

 

Таким образом, мы выявили, что у 1 группы подростков (склонные к 

девиантному поведению) выражен высокий уровень среди подростков склонных 

к преодолению норм и правил составил – 100% (18 человек). Эта шкала как 

ведущий компонент в структуре отклоняющегося поведения предназначена для 

измерения предрасположенности подростка к преодолению, каких-либо норм и 

правил, склонности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов 
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поведения. Результаты свидетельствуют о выраженности вышеуказанных 

тенденций, «нарушение спокойствия», поиск трудностей, которые можно было 

бы преодолевать. Средний и низкий уровень не выявлены. 

У 2 группы подростков (не склонные к девиантному поведению) по данной 

шкале выявлен низкий показатель составил – 100% (14 человек). Это говорит о 

том, что подростки склонны следовать стереотипам и общепринятым нормам 

поведения. Не пытаются нарушать правила в социуме. Подростки проявляют 

себя спокойными, уравновешенными личностями. 

По шкале «склонность к аддиктивному поведению» у 1 группы подростков 

(склонные к девиантному поведению) выражен высокий уровень – 94,4%               

(17 человек). Это свидетельствует о предрасположенности подростков к уходу 

от реальности посредством изменения своего психического состояния, о 

склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных 

проблем. Средний уровень составил – 5,5% (1 человек). Это говорит о 

сомнительности результата, либо о наличии выраженной психологической 

потребности в аддиктивных состояниях, что необходимо выяснять, используя 

дополнительные психодиагностические средства. Низкий уровень не выявлен 

У 2 группы подростков (не склонные к девиантному поведению) по данной 

шкале выявлен низкий уровень – 100%. Это свидетельствуют либо о не 

выраженности вышеперечисленных тенденций, либо о хорошем социальном 

контроле поведенческих реакций. 

По шкале «склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению» у 1 группы подростков (склонные к девиантному поведению) 

выражен высокий уровень 55,5% (10 человек). Это свидетельствуют о низкой 

ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в 

острых ощущениях, о садомазохистских тенденциях. Средний уровень составил 

– 22,2% (4 человека). Это сомнительная достоверность результатов. Низкий 

уровень – 22,2% (4 человека). Эти респонденты не готовы совершать 

суицидальные действия. Ценят свою жизнь. 
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У 2 группы подростков (не склонные к девиантному поведению) по данной 

шкале выявлен низкий уровень – 100% (14 человек). Это свидетельствуют об 

отсутствии готовности к реализации саморазрушающего поведения, об 

отсутствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к 

реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. 

По шкале «склонность к агрессии и насилию» у 1 группы подростков 

(склонные к девиантному поведению) выражен высокий уровень – 55,5% (10 

человек). Это свидетельствует об агрессивной направленности личности во 

взаимоотношениях с другими людьми, о склонности решать проблемы 

посредством насилия, о тенденции использовать унижение партнера по 

общению как средство стабилизации самооценки, о наличии садистических 

тенденций. Средний уровень составил – 16,6% (3 человека). Эти респонденты 

при конфликтных ситуациях готовы проявлять агрессию и физическую силу, но 

по ситуации. Низкий уровень составил тоже – 16,6% (3 человека). Т.е. 

респонденты не принимают насилие как средство решения проблем.  

У 2 группы подростков (не склонные к девиантному поведению) по данной 

шкале выявлен только низкий уровень – 100% (14 человек). Они избегают 

конфликтов, а при вовлечении в споры и конфликты стараются найти 

компромисс, но без использования физических и психических насильственных 

способов. 

По шкале «волевой контроль эмоциональных реакций» у 1 группы 

подростков (склонные к девиантному поведению) выражен высокий уровень - 

100% (18 человек). Данная шкала предназначена для измерения склонности 

испытуемого контролировать поведенческие проявления эмоциональных 

реакций (шкала имеет обратный характер). Этот уровень свидетельствует о 

слабости волевого контроля эмоциональной сферы, о нежелании или 

неспособности контролировать поведенческие проявления эмоциональных 

реакций. У 2 группы подростков (не склонные к девиантному поведению) по 

данной шкале выявлен средний уровень – 7,1% (1 человек) сомнительный 
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результат. Низкий уровень составил – 92,8% (13 человек). Это свидетельствует о 

не выраженности этих тенденций, о жестком самоконтроле любых 

поведенческих эмоциональных реакций, чувственных влечений. 

Шкала «склонность к деликвентному поведению» носит условный характер, 

так как шкала сформирована из утверждений, дифференцирующих «обычных» 

подростков и лиц с зафиксированными правонарушениями, вступавших в 

конфликт с общепринятым образом жизни и правовыми нормами. На наш взгляд, 

данная шкала измеряет готовность (предрасположенность) подростков к 

реализации делинквентного поведения. Выражаясь метафорически, шкала 

выявляет «делинквентный потенциал», который лишь при определенных 

обстоятельствах может реализоваться в жизни подростка. У 1 группы подростков 

(склонные к девиантному поведению) выражен высокий уровень составил – 

61,1% (11 человек). Это свидетельствует о наличии делинквентных тенденций у 

испытуемых и о низком уровне социального контроля. Средний уровень – 22,2% 

(4 человека). Эти респонденты предрасположены на совершение мелких 

хулиганств и правонарушений. Низкий уровень – 16,6% (3 человека), что говорит 

о не выраженности указанных тенденций, что в сочетании с высокими 

показателями по шкале социальной желательности может свидетельствовать о 

высоком уровне социального контроля.  

У 2 группы подростков (не склонные к девиантному поведению) по данной 

шкале выявлен только низкий показатель – 100% (14 человек). У данных 

респондентов не зафиксированы правонарушения.  

Для проверки нашей гипотезы, мы применили статистический метод 

обработки данных по полученным результатам Манна-Уитни у 1 группы 

подростков (склонные к девиантному поведению) и 2 группы подростков          (не 

склонные к девиантному поведению). И изложили результаты в таблице 2.3 

Критерии: p≤0.01 (65); p≤0.05 (82). Уровень достоверности: при попадании 

значений в зону значимости, мы обозначили его Н1, при непопадании – Н0.  
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Таблица 2.3 

Статистический метод шкал критических значений Манна-Уитни 1 и 2 группы 

подростков  

 1 группа подростков 

Шкалы  1 2 3 4 5 6 7 

2 группа 

подростков  

82 0 0 1 11.5 0 7 

Уровень 

достоверности 

Н0 Н1 Н1 Н1 Н1 Н1 Н1 

Примечание: 1 – установки на социальную желательность; 2 –  склонности 

к преодолению норм и правил; 3 – склонности к аддиктивному поведению; 4 – 

склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 5 – 

склонности к агрессии и насилию; 6 – волевой контроль эмоциональных 

реакций; 7 – склонности к делинквентному поведению 

 

 

Статистическая обработка данных показала, что наша гипотеза 

подтвердилась о том, что подростки склонные к отклоняющемуся поведению 

будут иметь некоторые особенности и различия в самопрезентации в социальных 

сетях. Таким образом, подростки, которые склонные к девиантному поведению 

имеют специфические образы, и они по-особому презентуют себя в социальных 

сетях. 

Подростки, которые проявляют склонность к преодолению норм и правил в 

социальных сетях пользуются вымышленными персональными данными, не 

достоверную информацию о себе, то есть, ту которую хотят о себе слышать и 

видеть. Они пользуются фейковыми страницами. Позволяют себе использовать 

ненормативную лексику во время общения в социальных сетях. Их доступ к 

странице чаще отрыт, либо закрыт и при общении обращаются на «ты». 

Подростки, которые склонны к аддиктивному поведению используют интернет 
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в целях общения, развлечения и других целях. Статусы на своих социальных 

страницах меняют от настроения или какой-то поставленной цели. Репосты 

выкладывают не так часто. Имеют в друзьях личностей с вредными привычками 

и сами употребляли алкоголь, курят и возможно много другое. Они увлекаются 

виртуальными играми, как одиночными, так и командными. 

Подростки склонные к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению интересуются информацией различных противоправных групп и 

имеют, состоят в таких закрытых группах. Есть и подписки на группы пирсинга, 

татуировок, шрамирования и других. Им не интересны группы, связанные с 

ЗОЖ. 

Подростки склонные к агрессии и насилию имеют подписки на группы, 

публикующие информацию о физических насилиях. Такие подростки часто 

интересуются и видеороликами, где засняты сцены избиения других подростков, 

издевательства, унижения. 

Подростки, имеющие слабый волевой контроль эмоциональных реакций не 

интересуются способами регуляции своих эмоций. И не испытывают интерес к 

информации как правильно себя вести в спорах и конфликтах. 

Подростки склонные к деликвентному поведению не интересуются 

информацией о статистике в правонарушении и преступности в целом. Но они 

иногда просматривают информацию о последствиях правонарушений, потому 

что регулярно совершают мелкие правонарушения. Они могут кого-то 

подтолкнуть на запретные действия. Имеют подписки на разные группы 

противоправного действия. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась о том, что подростки 

склонные к отклоняющемуся поведению будут иметь некоторые особенности и 

различия в самопрезентации в социальных сетях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Девиантное поведение, всегда связано с каким – либо несоответствием 

человеческих действий, поступков, видов деятельности, распространенных в 

обществе. И это значимая проблема в настоящее время. И сегодня девиантность 

«молодеет» – на это указывает ряд факторов. Среди причин девиантного 

поведения в психологии выделяют следующие: наследственность, социальную 

среду, обучение, воспитание и социальную активность самого подростка. В 

зависимости от направленности шаблонов поведения и проявления в социальной 

среде отклоняющееся поведение разделяют на три вида – асоциальное, 

делинквентное и аутодеструктивное. Типа причин девиантного поведения 

подростков, это: физиологические причины, психологические и социальные. 

Рассмотренные нами в данной работе формы девиантнного поведения 

динамично развиваются вместе с развитием общества и стремительно 

распространяются на новые формы коммуникации в сети Интернет. 

Личность можно считать зрелой, в тех случаях, когда у нее присутствуют все 

виды зрелого состояния – биологическое, психологическое и социальное. Данные 

виды развиваются не равномерно. Подростковый возраст является особенным, но 

его главными чертами можно назвать психологическую и эмоциональную 

незрелость, не способность достаточно четко контролировать свои собственные 

действия, которые влияют на поведение, в удовлетворении своих потребностей не 

соотнесения желаемого и возможностей. 

Агрессивное поведение подростков подразделяется специалистами на две 

группы: несоциализированные формы агрессивного поведения и 

социализированные формы. Для девиантных подростков характерны такие 

особенности эмоционально-волевой сферы, как повышенная тревожность, 

дефектность ценностной системы, особенно в области целей и смысла жизни. 

Подростки с асоциальной агрессией существенно отличаются от своих более 

успешных в социальном плане сверстников. Психологической целью агрессии 
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может быть как причинение страдания и вреда жертве, так и достижение иных 

результатов. Специфической особенностью агрессивного поведения в 

подростковом возрасте является зависимость подростка от группы сверстников на 

фоне крушения авторитета взрослых. 

Современных подростков в настоящее время называют «цифровые 

граждане», т. к. они частично живут во «всемирной паутине». На данный момент, 

благодаря развитию социальных сетей, происходит раскрытие анонимности и 

адресности общения. Пользователи указывает реальную информацию о себе, 

настоящие имя и фамилию. Люди начинают общаться целыми группами, 

связанными в реальной жизни (одноклассники, спортивные клубы, сотрудники). 

Таким образом, материал для создания виртуальной идентичности и 

самопрезентация, содержит реальные события из жизни человека. 

Самопрезентация в сети Интернет является неоднозначным явлением. 

Положительным моментом является дополнение реального общения, 

возможность презентовать себя миру и обществу. Но, с другой стороны, может 

сделать человека зависимым от мнения окружающих, понизить самооценку, а 

также негативно влиять на реальные отношения человека с другими людьми. 

Сеть Интернета уже не столь конфиденциально по своей природе, как было 

в момент его появления и популяризации. Виртуальная коммуникация является 

значимым средством в межличностном общении подростков. 

Процессы изменения ориентиров развития личности и культурной среды 

подростков в целом конструируют социальную реальность и сопряжены с 

увеличением количества визуальной информации в мире. Эти процессы 

оказывают значительное влияние, в том числе и на проявление девиантного 

поведения среди подростков ориентированых на проявление в интернет-

пространстве, что не может оставаться за гранью не исследованного. 

В нашей работе, мы провели эмпирическое исследование для выявления 

психологических особенностей и различий в самопрезентации в социальных 

сетях, между подростками с девиантным и не девиантным поведением. В 
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исследовании приняли участие подростки в количестве 32 человека (из 9-10 

классов) из них 19 мальчиков и 13 девочек. Методы исследования: методика 

склонности к отклоняющему поведению (А. Н. Орел); авторская анкета «Оценка 

интернет образов самопрезентации подростков»; статистическая обработка 

данных Манна-Уитни. 

Выявив подростков склонных к девиантному поведению при методики          

А. Н. Орел «Склонности к отклоняющему поведению», мы разделили их на 2 

группы: 1 группа – подростки имеющие склонности к девиантному поведению 

(18 человек), 2 группа – подростки не склонные к девиантному поведению               

(14 человек). По этой методике мы выявили, что у 1 группы подростков 

(склонные к девиантному поведению) выражены склонности к преодолению 

норм и правил, аддиктивному поведению, деликветному поведению и 

выраженный слабый волевой контроль эмоциональной сферы. Так же они 

склонны к самоповреждающему поведению и агрессии. Т.е. данные подростки 

не намеренны скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои 

ответы в направлении социальной желательности, они специально пытаются 

нарушить какие-то права, создавая для себя трудности, чтобы их преодолеть. 

Такие подростки уходят от реальности, которая их не устраивает, т.е. они ищут 

способ ухода от проблемы искусственным изменением своего сознания для 

получения положительных эмоций. Подростки склонны к риску, часто ищут 

острых ощущений, не осознают ценности своей жизни и проявляют 

преднамеренные поступки при неосознавании возможности смертельного исход, 

следствием которых является физическое или психическое разрушение 

личности, не носящее осознанной цели лишения себя жизни. Эти подростки 

часто физическим способом пытаются решить свои проблемы. Они бурно 

эмоционально реагируют на негатив, проявляя антиобщественное 

противоправное поведение, воплощённое в проступках, наносящих вред, как 

отдельным гражданам, так и обществу в целом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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У 2 группы подростков (не склонные к девиантному поведению) не 

склонные к отклоняющимся формам поведения, т.е. не скрывают собственные 

нормы и ценности, обходят ситуации, которые создают проблемы и трудности в 

жизни. Они способны решать свои проблемы, не избегая их, не склонны 

рисковать своей жизнью, спокойные личности, уравновешенные, не проявляют 

агрессию, сдержанны и умеют контролировать свои эмоции. Проявляют высокий 

уровень социального контроля. Подростки строго соблюдают даже 

малозначительных социальные нормы и правила, проявляют свою сущность 

такой, какая она есть. 

Далее по авторской анкете «Оценка интернет образов самопрезентации 

подростков» мы выявили, что 1 группа подростков (склонные к девиантному 

поведению) имеют предрасположенности к преодолению, каких-либо норм и 

правил, склонности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов 

поведения. Им характерны склонности к иллюзорно-компенсаторному способу 

решения личностных проблем. У них низкая ценность собственной жизни, они 

готовы к риску, острым ощущениям. Подростки склонны решать проблемы 

посредством физического и психического насилия, унижения других. У них 

слабый волевой контроль эмоциональной сферы и слабый социальный контроль. 

Часто совершают мелкие правонарушения. 

2 группа подростков (не склонные к девиантному поведению) склонны 

следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения. Подростки не 

склонны к употреблению опасных веществ, алкоголи и других психотропных 

веществ. Они ценят свою жизнь, не рискуют ею и не принимают насилие как 

средство решения проблем. Подростки проявляют строгий самоконтроль своих 

поведенческих эмоциональных реакций, они законопослушные личности. 

Статистическая обработка данных 1 группы – подростков имеющих 

склонности к девиантному поведению и 2 группы – подростков не склонных к 

девиантному поведению показала различия таких шкал как: «склонности к 

преодолению норм и правил», «склонности к аддиктивному поведению»,  
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«склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению»,  

«склонности к агрессии и насилию», «волевой контроль эмоциональных 

реакций» и «склонности к делинквентному поведению». Это означает, что 

подростки, у которых проявляются склонности к преодолению норм и правил в 

социальных сетях пользуются вымышленными персональными данными, не 

достоверную информацию о себе, т.е. ту которую хотят о себе слышать. Часто 

пользуются фейковыми страницами.  

Подростки, которые склонны к аддиктивному поведению используют 

интернет в целях общения, развлечения и других целях. Подростки склонные к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению интересуются 

информацией различных противоправных групп.  

Подростки склонные к агрессии и насилию имеют подписки на группы, 

публикующие информацию о физических насилиях. Подростки, имеющие 

слабый волевой контроль эмоциональных реакций не интересуются способами 

регуляции своих эмоций. Подростки склонные к деликвентному поведению не 

интересуются информацией о статистике в правонарушении и преступности в 

целом. Но они иногда просматривают информацию о последствиях 

правонарушений, потому что регулярно совершают мелкие правонарушения. 

Они могут кого-то подтолкнуть на запретные действия. Имеют подписки на 

разные группы противоправного действия. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась о том, что подростки 

склонные к отклоняющемуся поведению будут иметь некоторые особенности и 

различия в самопрезентации в социальных сетях. 
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Приложение 1 

Методика склонности к отклоняющему поведению (А. Н. Орел). 

Тестовый материал: 

Мужской вариант. 

1 Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

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

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

4 Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

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

добиться в жизни. 

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

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

8 Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 

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

10 Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

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

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

13 Я всегда говорю только правду. 

14 Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и 

влияющие на психику вещества – это вполне нормально. 

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

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

17 Если меня обидели, то я обязательно должен отмстить. 

18 Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет. 

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

спокойствие. 

20 Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному сроку. 

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

22 Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное 

сексуальное (половое) влечение. 

23 Я иногда не слушаюсь родителей. 

24 Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и 

безопасностью, то я выберу безопасность. 

25 Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом. 
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26 Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором вин. 

27 Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28 Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29 Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь». 

30 Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

31 Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества. 

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

33 Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34 Правы люди, которые в жизни следуют пословиц: «Если нельзя, но очень хочется, то 

можно». 

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

36 Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда обидных неудач. 

37 Если бы в наше время проводились бы бои гладиаторов, то бы обязательно в них 

поучаствовал. 

38 Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39 Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40 Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

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

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

43 Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали беспокойство по 

поводу того, что я немного выпил. 

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

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

46 Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям – это 

нормально. 

47 Иногда я скучаю на уроках. 

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

извинений. 

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

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

51 Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 
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52 Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 

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

преследования. 

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

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

56 Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

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

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

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

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

61 Меня раздражает, когда девушки курят. 

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

выпьешь. 

63 Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что сейчас не время 

и не место. 

64 Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

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

66 Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо приговоренного к высшей 

мере наказания. 

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

68 Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

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

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

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

под руку вещь и ломал ее. 

72 Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

73 Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 

74 Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают. 

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

76 Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

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

78 Я часто не могу сдержать свои чувства. 

79 Бывало, что я опаздывал на уроки. 
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80 Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

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

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

83 Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание. 

84 Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

85 Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

86 Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным. 

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

88 Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

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

Женский вариант 

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

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

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

4 Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5 Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться. 

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

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

8 Я иногда люблю посплетничать. 

9 Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни. 

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

поколения. 

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

12 Я предпочла бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже если она 

опасна для жизни. 

13 Я всегда говорю только правду. 

14 Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и 

влияющие на психику вещества – это нормально. 

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

16 Я с удовольствием смотрю боевики. 

17 Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить. 

18 Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет и где он хочет. 
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19 Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю 

спокойствие. 

20 Мне часто бывает трудно сделать роботу к точно определенному сроку. 

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

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

23 Бывало, что я не слушалась родителей. 

24 В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость. 

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

26 Мне бы понравилась работа официантки в ресторане. 

27 Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28 Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29 Мое отношении к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь». 

30 Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте. 

31 Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества. 

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

33 Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

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

то можно». 

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

спиртных напитков. 

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

неудачи. 

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

38 Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39 Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40 Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

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

42 Добиваться победы в споре нужно любой ценой. 

43 Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали беспокойство по 

поводу того, что я немного выпила. 

44 Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе. 
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45 Если в фильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино. 

46 Бывает я скучаю на уроках. 

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

извинений. 

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

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

50 Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей. 

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

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

преследования. 

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

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

55 Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

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

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

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

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

60 Я считаю вполне нормальным, если девушка курит. 

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

компании. 

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

и не место. 

63 Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

64 Некоторые люди побаиваются меня. 

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

высшей мере наказания. 

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

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

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

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

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

попавшуюся под руку вещь и ломала ее.  

71 Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 
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72 Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом. 

73 Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно преувеличивают. 

74 Счастливы те, кто умирают молодыми. 

75 Я получаю удовольствие, когда немного рискую. 

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

77 Я часто не могу сдержать свои чувства. 

78 Бывало, что я опаздывала на уроки. 

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

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

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

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

83 Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

84 Бывают случаи, когда я могу ударить человека. 

85 Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник 

остался безнаказанным. 

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

87 Наивные простаки сами заслуживаю того, чтобы их обманывали. 

88 Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу. 

89 Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-

настоящему проявить себя. 

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

что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

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

92 Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

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

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

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

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

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

98 Мне иногда не хочется жить. 
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Табл.. 1, прил. 2 

Анкета 

№ п/п Формулировка вопроса Варианты ответа Графа для 

ответов 

1 2 3 4 

Блок 1  

1 Какое имя Вы используете 

в социальных сетях? 

Свои настоящие имя и фамилию  

Сочетание настоящих данных с 

вымышленными (например, имя 

настоящее, фамилия – вымышленная) 

 

Вымышленное (придуманные 

самостоятельно имя и фамилию, имя и 

фамилию знаменитостей, прозвище) 

 

2  Какую информацию Вы 

указываете в своём 

профиле в социальных 

сетях? 

Полную и достоверную (возраст, пол, 

город, место учёбы и т.д.) 

 

Неполную, но достоверную   

Неполную и недостоверную (кое-что 

указываете о себе (например, возраст и 

город), но информация не соответствует 

действительности) 

 

Полную, но недостоверную (то есть 

полностью придумываете легенду о 

себе, начиная от возраста и заканчивая 

увлечениями, жизненными 

принципами) 

 

3 Помимо основной 

страницы, есть у Вас 

фейковые страницы в 

соцсетях?  

Нет, мне это без надобности  

Нет, но подумываю о создании такой 

страницы 

 

Да, но я ею практически не пользуюсь  

Да, и я ею регулярно пользуюсь  

4 Позволяете ли Вы себе 

использовать 

ненормативную лексику 

(жаргон, грубые 

ругательства) во время 

общения в сети Интернет? 

Нет, всегда общаюсь культурно (и в 

чатах, и в личной переписке) 

 

В чатах, на форумах – нет, а в личной 

переписке могу себе это позволить  

 

Да, и в публичных высказываниях могу 

себе это позволить, и в личных беседах, 

но делаю это редко 

 

Да, употребляю регулярно и в чатах, и в 

личном общении 

 

5 Насколько открыт доступ 

к Вашей странице? 

Открыт для всех пользователей сети  

Частично закрыт (информация доступна 

только для тех, кто в списке друзей) 

 

Закрыт (информация доступна 

ограниченному кругу лиц) 
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6 Соблюдаете ли Вы 

субординацию при 

общении в сети 

Интернет? 

Да, к старшим по возрасту и незнакомым 

обращаюсь на Вы, панибратства не 

допускаю 

 

Обычно соблюдаю, но иногда в общении с 

незнакомыми перехожу на «ты» 

 

Иногда соблюдаю, но чаще не обращаю на 

это внимания 

 

Нет, всегда и ко всем обращаюсь на «ты», в 

выражениях не стесняюсь 

 

Блок 2 

7 Для каких целей Вы 

используете 

Интернет? 

Для поиска информации по учёбе и для 

саморазвития, а также для общения с 

друзьями и родственниками, с которыми нет 

возможности пообщаться вживую 

 

Для поиска информации по учёбе и 

повседневного общения с друзьями  

 

Иногда – для поиска информации по учёбе, 

но чаще всего для общения и виртуальных 

игр  

 

Для постоянного общения и/или 

развлечений (в том числе игр) 

 

8 Как часто Вы 

испытываете 

потребность в 

пользовании 

Интернетом? 

Редко (обычно только по необходимости)  

Периодически (по необходимости и когда 

не знаю, чем заняться в свободное время, 

или музыку послушать и т.д.) 

 

Регулярно (ежедневно пользуюсь сетью, но 

ограничиваю себя по времени) 

 

Постоянно (не представляю ни дня без 

Интернета, провожу в сети много времени) 

 

9 Как часто Вы 

обновляете свой 

статус в соцсетях? 

Не обновляю  

Когда в моей жизни происходит что-то 

очень значимое 

 

Регулярно, но не все мои мысли и состояния 

находят отражение в статусе  

 

Постоянно – любая мысль, которую я 

считаю интересной или значимой, тут же 

отображается в моём статусе 

 

10  Как часто Вы делаете 

репосты записей на 

свою страницу? 

Крайне редко.  

Периодически  

Регулярно.  

 

Постоянно 
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1 2 3 4 

11 Есть ли среди Ваших 

друзей в сети люди с 

вредными привычками 

(курящие, 

употребляющие алкоголь 

и т.д.)? 

Нет  

Есть, но такие случаи единичны, и я с ними 

практически не общаюсь 

 

Есть, и довольно много, но общаемся мы 

нечасто 

 

Много таких, и я не считаю их вредные 

привычки чем-то плохим 

 

12 Вы когда-нибудь 

пробовали приобретать в 

сети табак, алкоголь, 

лекарства или что-нибудь 

другое, чего Вы не 

можете купить в магазине 

из-за своего возраста?   

Нет, даже мысли такой не возникало  

Нет, но бывало такое желание  

Да, но это было разово  

Да, я это делаю регулярно  

13 Играете ли Вы в сетевые 

игры? 

Не, мне это не интересно  

Да, но нечасто  

Да, люблю поиграть, но в одиночку  

Я – постоянный участник командных 

сетевых игр  

 

Блок 3 

14 Интересуетесь ли Вы 

информацией о 

деятельности групп типа 

«Синего кита», 

«Дайнетики» и т.д.? 

Нет   

Довольно любопытно почитать, но не 

увлекаюсь 

 

Да, мне это очень интересно  

15 Состоите ли Вы в 

закрытых группах в 

соцсетях, информация о 

которых известна только 

участникам? 

Нет, даже желания не возникает  

Нет, но хотелось бы  

Да   

16 Интересны ли Вам 

группы поклонников 

пирсинга, шрамирования, 

татуировок? 

Нет, не испытываю к этому никакого 

интереса 

 

Довольно любопытно посмотреть и 

почитать, но не увлекаюсь 

 

Да, мне это очень интересно  

Да, подписываюсь на такие группы и хочу 

стать последователем (обзавестись плагами, 

тоннелями, пирсингом и т.д.) 

 

17  Интересны ли Вам 

группы, 

пропагандирующие ЗОЖ 

с использованием диет и 

различных препаратов  

Нет, не испытываю к этому никакого 

интереса 

 

Довольно любопытно посмотреть и 

почитать, но не увлекаюсь 

 

Да, мне это очень интересно  

Да  
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1 2 3 4 

Блок 4 

18 Часто ли Вы знакомитесь 

в сети с информацией о 

драках, убийствах, 

насилии? 

Нет, не испытываю к этому интереса  

Если попадается на глаза, прочитываю с 

интересом, но намеренно не ищу такую 

информацию 

 

Регулярно это делаю, но на группы с таким 

контентом не подписываюсь 

 

Постоянно, есть подписки на группы, 

публикующие такой контент 

 

19 Интересуетесь ли Вы 

просмотром 

видеороликов в сети, в 

которых засняты сцены 

избиения и издевательств 

одноклассников или 

младших по возрасту 

школьников? 

Нет, не испытываю к этому интереса  

Если попадается на глаза, просматриваю с 

интересом, но намеренно не ищу такие 

ролики 

 

Регулярно это делаю, но на группы с таким 

контентом не подписываюсь 

 

Постоянно, есть подписки на группы, 

публикующие такой контент 

 

Блок 5 

20 Интересуетесь ли Вы 

психологическими 

знаниями о том, как 

научиться регулировать 

свои эмоции, настроение? 

Нет, не испытываю к этому интереса  

Если попадается на глаза, просматриваю с 

интересом, но намеренно не ищу такую 

информацию 

 

Регулярно это делаю, но на группы с таким 

контентом не подписываюсь 

 

Постоянно, есть подписки на группы, 

публикующие такой контент 

 

21 Интересуетесь ли Вы 

психологическими 

знаниями о том, как 

правильно вести себя в 

спорах и конфликтах? 

Нет, не испытываю к этому интереса  

Если попадается на глаза, просматриваю с 

интересом, но намеренно не ищу такую 

информацию 

 

Регулярно это делаю, но на группы с таким 

контентом не подписываюсь 

 

Постоянно, есть подписки на группы, 

публикующие такой контент 

 

Блок 6 

22 Интересна ли Вам 

информация о статистике 

правонарушений и 

преступлений в целом и в 

среде Ваших 

сверстников, в 

частности? 

Нет, не испытываю к этому интереса  

Если попадается на глаза, просматриваю с 

интересом, но намеренно не ищу такую 

информацию 

 

Регулярно это делаю, но на группы с таким 

контентом не подписываюсь 
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1 2 3 4 

  Постоянно, есть подписки на группы, 

публикующие такой контент 

 

23 Интересуетесь ли Вы 

информацией о том, 

какой будет 

ответственность по 

закону, если Вы 

совершите, то или иное 

правонарушение, 

преступление 

Нет, у меня и в мыслях нет совершать 

правонарушения, преступления 

 

Нет, хотя иногда хочется совершить 

поступок, который точно является 

правонарушением 

 

Да, потому что случается совершать мелкие 

правонарушения 

 

Да, потому что регулярно совершаю 

правонарушения, но мне пока везёт не 

попадаться 

 

24 Вам когда-нибудь 

доводилось «подбивать» 

кого-то другого на 

совершение 

правонарушения или на 

сокрытие известной о 

преступлении 

информации? 

Нет, у меня и в мыслях такого нет  

Нет, но если доведётся, то не исключаю 

такой возможности 

 

Да, было такое однажды  

Да, такое было неоднократно  

25 Испытываете ли Вы 

интерес к группам в сети 

типа АУЕ, «Воры в 

законе» и т.д.  

Нет, не испытываю к этому интереса  

Если попадается на глаза, просматриваю с 

интересом, но намеренно не ищу такую 

информацию 

 

Регулярно это делаю, но на группы с таким 

контентом не подписываюсь 

 

Постоянно, есть подписки на группы, 

публикующие такой контент 

 


















