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источников 60, приложений 3. 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, КОПИНГ-СТРАТЕГИИ, 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ, ПОДРОСТКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В 

ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Цель работы – изучить особенности копинг-стратегий подростков с 

девиантным поведением, проживающих в городской и сельской местности. 

Проведено исследование особенностей копинг-стратегий подростков с 

девиантным поведением, проживающих в городской и сельской местности. 

Выявлены положительные и отрицательные корреляционные связи между 

показателями девиантного поведения и реализуемыми копинг-стратегиями 

сельских и городских подростков, обнаружены статистически значимые 

различия между выраженностью показателей копинг-стратегий сельских и 

городских подростков. Достоверность сделанных в исследовании выводов 

оценена с помощью методов математической статистики: метода ранговой 

корреляции Спирмена и критерия Стьюдента. 

На основании результатов исследования разработаны общие и частные 

методические рекомендации по оптимизации копинг-стратегий подростков с 

девиантным поведением, проживающих в городской и сельской местности, 

адресованные педагогам-психологам школ.  

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................... 5 

I ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОСОБЕННОСТЕЙ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ С 

ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДСКОЙ 

И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ................................................................... 8 

1.1 Понятие девиантного поведения ......................................................... 8 

1.2 Сущностная характеристика копинг-стратегий ................................ 18 

1.3 Особенности копинг-стратегий подростков с девиантным 

поведением, проживающих в городской и сельской местности ..... 21 

II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОПИНГ-

СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ... 29 

2.1 Организация и методы исследования ................................................ 29 

2.2 Анализ результатов исследования ..................................................... 32 

2.3 Методические рекомендации по оптимизации копинг-стратегий 

подростков с девиантным поведением, проживающих в городской и 

сельской местности ............................................................................ 48 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................. 55 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................ 59 

Приложение



ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Девиантное поведение – проблема современного общества, обусловленная 

как биологическими и психологическими, так и социальными факторами. 

Современное общество развивается быстрым темпом, в котором родители 

обеспокоены в большей степени финансовым обеспечением семьи, чем 

вниманием к своим детям, их воспитанию. Меняются ценностные ориентации 

общества, при этом разрушение одних необязательно влечет за собой плавное и 

устойчивое установление новых, актуальны социально-экономические 

проблемы большей части современной России, нестабильна политическая 

ситуация, а потому жители нашей страны испытывают состояние социального 

беспокойства, напряженности, что не может не сказываться на самочувствии 

конкретного человека. Все это может сказываться на формировании девиантного 

поведения. 

Проблема девиантного поведения рассматривается в трудах В. К. Зарецкого 

[15], Е. В. Змановской [16], Ю. А. Клейберга [21], В. Д. Менделевич [34; 35], 

И. А. Фурманова [54], Л. Б. Шнейдера [58] и др. Нередко девиантное поведение 

рассматривается в отношении подросткового возраста, которые более 

импульсивны и противоречивы в эмоциях, более зависимы от своего окружения 

сверстников, чем дети и взрослые. Вышесказанное вызывает предположение, что 

подростки с девиантным поведением реализуют не всегда эффективные копинг-

стратегии – стратегии совладания со стрессовыми ситуациями. Если проблема 

копинг-стратегий и, в частности, копинг-стратегий подростков с девиантным 

поведением относительно исследована в психологии, то проблема более частных 

факторов и особенностей данного феномена практически не изучается в 

психологии. К примеру, для нас интерес представляет фактор социальной среды, 

в которой воспитывается девиантный подросток. 

Исследовательский интерес представляют подростки из городской и 
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сельской среды, к возрастным особенностям которым прибавляются 

особенности микросреды, в которой они воспитываются. Исследователи по 

проблеме девиантного поведения сельских школьников оценивают сельскую 

среду неоднозначно: с одной стороны, в ней немало риск-факторов, с другой – 

воспитание в такой среде осуществляется многими субъектами, образуется 

воспитательное пространство более широкое, чем в городе. Социальная среда 

может накладывать отпечаток на то, какие копинг-стратегии реализуют 

подростки. В связи с такой противоречивостью целесообразно изучить проблему 

особенностей копинг-стратегий подростков с девиантным поведением, 

проживающих в городской и сельской местности. 

Итак, актуальность исследования обусловлена следующим: 

1. В психологической литературе фрагментарно отражаются различия в 

девиантном поведении сельских и городских подростков, описываются 

особенности подростковых копинг-стратегий, в том числе и в отношении 

подростков с девиантным поведением, но не предпринимаются попытки выявить 

особенности копинг-стратегий подростков с девиантным поведением, 

проживающих в городской и сельской местности. 

2. Понимание особенностей копинг-стратегий подростков с девиантным 

поведением, проживающих в городской и сельской местности, позволит 

проектировать более эффективные профилактические и коррекционные меры. 

Итак, цель данного исследования: изучить особенности копинг-стратегий 

подростков с девиантным поведением, проживающих в городской и сельской 

местности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

исследования: 

1. Проанализировать понятие девиантного поведения. 

2. Дать сущностную характеристику копинг-стратегиям как 

психологической категории и провести теоретический анализ проблемы копинг-

стратегий подростков с девиантным поведением, проживающих в городской и 
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сельской местности. 

3. Реализовать эмпирическое исследование особенностей копинг-стратегий 

подростков с девиантным поведением, проживающих в городской и сельской 

местности. 

4. Разработать методические рекомендации по оптимизации копинг-

стратегий подростков с девиантным поведением, проживающих в городской и 

сельской местности. 

Объект исследования: девиантное поведение. 

Предмет исследования: копинг-стратегии подростков с девиантным 

поведением. 

Гипотеза исследования: доминирующие копинг-стратегии у подростков с 

девиантным поведением, проживающих в сельской местности, отличаются от 

таковых у подростков с девиантным поведением, проживающих в городской 

местности: у сельских подростков преобладает стратегия избегания проблем, а у 

городских – преобладает копинг-стратегия «поиск социальной поддержки». 

Методы исследования: 

 теоретический анализ научной и учебной литературы (учебных пособий, 

монографий, научных публикаций и пр.), а также интернет-ресурсов по 

проблеме особенностей копинг-стратегий подростков с девиантным поведением, 

проживающих в городской и сельской местности; 

 психодиагностические методы (методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению (автор: А. Н. Орел); методика диагностики копинг-

стратегий Д. Амирхана в адаптации Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского); 

 количественный и качественный анализ данных эмпирического 

исследования, методы математической статистики: метод ранговой корреляции 

Спирмена и критерий Стьюдента. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, включающего 60 

наименований, трех приложений. Объем работы – 60 страниц. 



I ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОСОБЕННОСТЕЙ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ 

 

 

1.1 Понятие девиантного поведения 

 

 

Понятие «девиантное поведение» активно изучается в психологической 

науке, отражаясь в трудах многих отечественных исследователей. Девиантное 

поведение в социально-психологической литературе определяется как 

устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 

распространенных и устоявшихся общественных норм [41], как поведение 

человека, которое не соответствует принятым в обществе нормам и ролевым 

ожиданиям [5]. Е. В. Змановская рассматривает девиантное поведение как 

отклонение от норм межличностных отношений, принятых в определенном 

историческом обществе: действия, поступки и заявления, сделанные в рамках 

психического здоровья [16, с. 58]. Л. Б. Шнейдер трактует девиантное поведение 

как вид социального поведения, не соответствующего принятым в обществе 

нормам и ролевым предназначениям и предполагающего наличие трех 

взаимосвязанных компонентов: человека со свойственным ему типом поведения; 

норм или ожиданий общества (группы), выступающих критериями оценки 

поведения с точки зрения его девиации; определенного органа, учреждения или 

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

нормально это поведение или девиантно» [58, c. 75]. Л. В. Мардахаев предлагает 

такое определение: «девиантное поведение – это система поступков или 

отдельные поступки, действия человека, носящие характер отдельных 

отклонений от принятых в обществе норм» [32, c. 406]. В исследованиях иногда 
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для обозначения девиантного поведения используются заменяемые термины: 

«отклоняющееся поведение», «асоциальное поведение», «деструктивное 

поведение» и др.  

Также в контексте девиантного поведения используются такие понятия: 

«девиация», «девиантность», «девиант». В целях их разграничения и 

определения смыслового поля на рисунке 1.1 мы отразили их определения [5]. 

 

 

 

Рис. 1.1 Понятия «девиация», «девиантность», «девиант» 

 

 

Девиантное поведение по своей структуре включает такие компоненты: 

 девиант как носитель девиантного поведения; 

 социальная норма или социальные ожидания, которые являются 

критерием оценки поведения как девиантного; 

 социальная группа (в том числе и общество в целом), реагирующая на 

эту девиантное поведение [16, с. 88]. 

Обратим внимание на то, что девиантное поведение называют 

отклоняющимся от нормы (чаще всего – социальной, поскольку отклонение от 

правовой нормы связывают с делинквентным, противоправным поведением), а 

потому можно рассмотреть данное понятие. Социальные нормы трактуются как 

Девиантное поведение 

Девиация – это широкий 

спектр отклонений 

поведения личности от 

традиционных в данном 

обществе нормативов 

поведения. 

Девиантность – это 

проявление нарушения 

социальной регуляции 

поведения, дефектности 

психической 

саморегуляции.  

Девиант – это индивид, 

отличающийся по своим 

характеристикам от 

основной массы ему 

подобных. 
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«общие правила и образцы поведения, которые сложились в обществе в 

результате длительной практической деятельности людей, в ходе которой были 

выработаны оптимальные стандарты и модели правильного поведения» 

[55, с. 210]. Выделяют такие типы (виды) социальных норм: нормы права, 

морали, обычаев, религиозные и корпоративные нормы [57]. Отметим, что 

понятие «норма» обладает специфическими характеристиками: 

 ситуативность нормы, которая предполагает, что одно и то же поведение 

в различных социальных ситуациях может быть (или не быть) отклоняющимся; 

 фактор времени, который предполагает, что с течением времени 

меняется отношение к разным видам деятельности;  

 рассогласование нормативных структур различных социальных систем, 

которое предполагает, что одно и то же поведение в различных нормативных 

структурах может быть (или не быть) отклоняющимся;  

 распространенность нормы, которая предполагает, что каждой стране, 

республике существуют различия в нормативных правовых институтах [21]. 

В контексте изучения девиантного поведения исследуется причины и 

факторы. Понимание причин позволяет планировать более эффективные 

профилактические меры. Как правило, выделяют несколько групп причин и 

факторов возникновения девиантного поведения: 

1. Группа причин и факторов девиантного поведения биологического 

характера: некоторые исследователи связывают возникновение склонности к 

девиации с особенностями строения тела (Ч. Ломброзо, У. Шелдон), 

результатами генетических исследований (У. Пирс), наследственной 

обусловленностью экстравертности (Г. Айзенк), однако в современных 

исследованиях такие связи не доказаны, а потому, как правило, не принимают 

наукой [39]. 

2. Группа причин и факторов девиантного поведения психологического 

характера: ученые-психологи находят факторы развития девиантного поведения 

в психике человека (таб. 1.1) [39]. 
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Таблица 1.1 

Психологические причины и факторы девиантного поведения 

№ Автор/психологическая 

школа 

Причины, фактор девиантного поведения 

1 Психоаналитическая 

школа, З. Фрейд 

Неосознаваемые мотивы девиации, 

психологические характеристики личности 

девианта 

2 Неофрейдизм, К. Хорни, 

Д. Боулби 

Дефицит эмоционального контакта с 

матерью 

3 Э. Эриксон Отсутствие чувства безопасности в первые 

годы жизни 

4 А. Адлер Структура семьи и тип воспитания 

5 Бихевиоризм, 

А. Бандура, А. Басс 

Искажение процесса социализации, 

злоупотребление наказаниями, жестокое 

отношение к детям 

6 Психодидактическое 

направление,  

Ю. Кауфман 

Роль учебных неудач ребенка в развитии 

отклонений 

 

 

2. Группа причин и факторов девиантного поведения социологического 

характера: девиантное поведение рассматривается как результат социальных 

процессов, сложных взаимоотношений между обществом и конкретной 

личностью. Например, именитый социолог Э. Дюркгейм проблему девиации 

отразил в своей концепции аномии, под которой понимается состояние 

разрушенности или ослабленности нормативной системы общества, которая 

вызывается резкими изменениями, скачками, когда старые нормы и ценности 

уже не соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились. 

Последователь Э. Дюркгейма Р. Мертон считал, что девиантное поведение 

формируется в результате несогласованности между определяемыми культурой 

устремлениями и социальной структурой, задающей средства их 

удовлетворения. В другой теории – теории стигматизации авторства Э. Лемерта, 

Г. Беккера девиантное поведение формируется тем, что на человека 

«наклеиваются» соответствующий ярлык путем соотнесения действий 

конкретного человека с абстрактными правилами (первичная девиантность). 
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Постепенно формируется репутация, которая вынуждает индивида 

придерживаться девиантной роли (вторичная девиантность) [39].  

У каждой из групп причин и факторов девиантного поведения есть свои 

недостатки, а потому можно предполагать, что механизм отклоняющегося 

поведения отдельной личности достаточно сложен по структуре и внутренним 

взаимосвязям, то есть практически никогда девиантное поведение конкретной 

личности не может быть объяснено одной причиной, а скорее – их сочетанием, 

обладая характером комплексности и взаимосвязанности. Данная мысль 

подтверждается в трудах И. А. Фурманова [54], В. Т. Кондрашенко [22], которые 

девиантное поведение личности рассматривают как результат сложного 

взаимодействия социальных, психологических и биологических факторов, 

действие которых в свою очередь преломляется через систему отношений 

личности. 

Отметим и то, что понятие «девиантное поведение» описывает круг 

различных вариаций отклонения от нормы. В. Д. Менделевич выделяет такие 

формы девиантного поведения: агрессивное поведение, аутоагрессивное 

поведение; злоупотребление веществами, вызывающими состояние измененной 

психической деятельности, нарушения пищевого поведения, сексуальные 

девиации и перверсии; сверхновые психологические увлечения; сверхновые 

психопатологические увлечения; характерологические и 

патохарактерологические реакции и расстройства личности; коммуникативные 

девиации; безнравственное и аморальное поведение; неэстетичное поведение, 

или девиации стиля поведения [34]. Ю. А. Клейберг определяет такие группы 

поведенческих девиаций: негативные (употребление наркотиков и т.п.), 

позитивные (социальное творчество и др.) и социально-нейтральные 

(попрошайничество и пр.) [21]. Е. В. Змановская разделяет девиантное 

поведение на: антисоциальное (делинквентное), асоциальное (аморальное), 

аутодеструктивное (саморазрушительное) [16]. Можно сделать вывод о том, что 

девиантное поведение очень вариативно, хотя и считается, что такое разделение 
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все же условно. 

К примеру, формой девиантного поведения выступает так называемое 

«зависимое поведение». Под таковым понимается стремление уйти от 

реальности, достичь психологического комфорта посредством приема 

психоактивных веществ или постоянной фиксации внимания на определенных 

видах деятельности, что сопровождается сужением социальных связей, страхом 

перед реальной жизнью, стремлением уйти от обыденности в мир своих 

увлечений, то есть можно говорить о фармакологических и 

нефармакологических средствах ухода из реальности. Как отмечает 

Ц. П. Короленко, «неудовлетворяющая реальность – это в каком-то смысле 

всегда внутренняя реальность, так как и в случаях, когда речь идет о внешней 

«средовой» реальности, последняя воспринимается, осознается или производит 

эффект на подсознание, приводя к возникновению того или иного, вызывающего 

дискомфорт внутреннего психического состояния, от которого возникает 

желание избавиться» [23, с. 4]. Зависимое поведение трактуется и как одна из 

форм деструктивного (разрушительного) поведения, то есть причиняющего вред 

человеку и обществу. 

Как мы говорили, понятие «зависимое поведение» по-другому называется 

аддиктивным. Аддикция – это ощущаемая человеком навязчивая потребность в 

определенной деятельности [48, с. 11]. А. В. Иванов понимает аддикцию как 

определенное пограничное состояние между патологической зависимостью и 

нормой [17], что приводит к пониманию того, что зависимое (аддиктивное) 

поведение поддается коррекции, не является необратимым. 

Если девиантное поведение мы рассматривали как отклонение от 

социальной нормы, то зависимое поведение – это скорее отклонение от нормы 

поведенческой. Суть поведенческой нормы заключается в соответствии человека 

разделяемым группой представлениям о норме [35]. Такой своеобразной нормой 

существования человека в обществе считается трезвый, ничем не одурманенный 

образ жизни, без наличных патологических привычек к чему-либо. Как пишет 
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Г. Матаева с соавторами в своей статье, «…образ жизни аддикта в целом может 

рассматриваться как прямая противоположность тому, что принято называть 

«здоровым образом жизни»» [33, с. 52]. 

Отметим, что зависимое поведение формируется постепенно: «предмет 

привычки нередко становится ценностью, а также может перейти в раздел 

сверхценностей, что уже будет являться привычкой-пристрастием, а в 

дальнейшем и зависимостью [42, с. 158]. 

Зависимое поведение характеризуется наличием устойчивого стремления к 

изменению психофизического состояния, цикличным характером (постоянная 

повторяемость циклов зависимого поведения), формированием аддиктивной 

установки, под которой понимается совокупность когнитивных, эмоциональных 

и поведенческих особенностей, которые формируют аддиктивное отношение к 

жизни [1]. С. В. Манахов выделяет некоторые паттерны, которые 

обнаруживаются в поведении человека с зависимостью. Так, его поведенческая 

сфера характеризуется нестабильностью, нежеланием решать проблемы при 

наличии высоких претензий к окружающим, неэффективными стратегиями 

совладания со стрессовыми и конфликтными ситуациями, а также 

одновременной агрессивностью и неуверенностью в себе. Аффективная сфера 

аддикта характеризуется эмоциональной лабильностью, тревожностью, даже 

депрессивностью, пессимистичностью, что также сопровождается трудностями 

эмоционального самоконтроля. В мотивационно-потребностной сфере человек с 

зависимым поведением склонен блокировать потребность в защищенности, 

самоутверждении, а в когнитивной – также избегает проблем, критического 

мышления и аргументирования своей позиции, использует механизм 

«аффективной логики» [44]. А. В. Иванов указывает на то, что психологическая 

структура зависимого поведения отражается в мотивационно-потребностной 

сфере индивида через снижение мотивации и потребности достижения, в 

гедонистических и аддиктивных потребностях, а в волевой сфере – в 

перераспределении волевого потенциала в сторону аддиктивной 
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реализации [17]. 

Зависимая личность обладает также рядом психологических особенностей, 

среди которых одной из первостепенных считается внушаемость как 

неадекватное поведение как ответ на адекватный раздражитель, то есть человек 

с зависимостью не пытается критически осмыслить ситуацию, 

противодействовать ее течению, а просто принимает ее. Потому зависимый 

человек не склонен принимать самостоятельные решения (особенно это касается 

предмета его зависимости), не учитывает и не осознает в должной мере свой 

предыдущий жизненный опыт (который потенциально мог бы предостеречь его 

от практики зависимого поведения). Также зависимые люди зачастую 

характеризуются повышенной ригидностью, то есть неспособностью при 

объективной необходимости изменить мнение, отношение, установку. В 

практике зависимого поведения это выражается так: если человек принял или 

перенял на себя модель зависимого поведения, то до самого конца, он будет ее 

придерживаться. Еще одна психологическая характеристика – компульсивность 

в совокупности с нетерпеливостью, которые отражаются в том, что зависимый 

человек не стремится контролировать свои желания, касающиеся 

удовлетворения своей зависимости, а реализует, напротив, быстро и четко 

удовлетворяющее ее поведение [18]. 

Зависимое поведение, в свою очередь (по аналогии с девиантным 

поведением), также неоднородно – выделяют различные его типы: табачная, 

алкогольная, токсическая, наркотическая зависимости, а в более современном 

понимании данного понятия в него включаются и нехимические аддикции – 

например, компьютерная, интернет-, игровая (в том числе и увлечение 

азартными играми – гэмблинг) зависимость. В современных исследованиях 

нередко упоминаются такие виды зависимостей, как интернет-зависимость, 

зависимость от социальных сетей и т.д. 

Девиантное поведение может проявляться практически в любом возрасте, 

однако в особой степени ему подвержен подростковый возраст, на что 
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выделяются психолого-возрастные предпосылки: 

1. Подростки не видят границ между нормой и отклонением, более 

внушаемы со стороны сверстников и противоречивы по отношению к взрослым 

членам общества. 

2. Происходит трансформация ценностей и ценностных ориентаций, 

нередко направленных в сторону асоциальной, а порой и противоправной 

деятельности.  

3. Подростки склонны к риску, достаточно импульсивны, неустойчивы в 

своих эмоциях. 

Девиантное поведение подростков, в понимании Ю. А. Клейберга, 

выступает специфическим способом изменения социальных норм и ожиданий 

посредством демонстрации ценностного отношения к ним. Проще говоря, в 

таком поведении подростки самовыражаются: через сленг, стиль, манеры, мода 

и т.д. [21]. При этом девиантные действия подростков выступают:  

 как средство достижения значимой цели;  

 как способ психологической разрядки, замещения блокированной 

потребности и переключения деятельности;  

 как самоцель, удовлетворяющая потребность в самореализации и 

самоутверждении.  

В разных возрастных периодах виды девиаций будут иметь свои 

особенности. Так, девиантное поведение подростка рассматривается зачастую в 

таких плоскостях:  

 «особенности отдельных психических процессов (повышенная 

подвижность нервных процессов или их заторможенность, повышенная 

активность или пассивность ребенка, болтливость или замкнутость, 

импульсивность и непредсказуемость, повышенная возбудимость и 

аффективность и др.);  

 социально обусловленные качества личности и черты характера 

(неорганизованность, несобранность, лень, невнимательность, 
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недисциплинированность, лживость, драчливость, капризность, упрямство, 

грубость, озлобленность, агрессивность, жестокость);  

 низкая общая культура, негативное отношение к нравственным нормам 

и правилам, окружающим людям (неопрятность, бестактность, равнодушие, 

безразличие, необязательность, невыполнение заданий, пропуски занятий, 

прогулы, уход из дома и из школы, бродяжничество, конфликты со сверстниками 

и взрослыми, копирование образцов асоциального поведения, ориентация на 

узкогрупповые интересы и ценности);  

 вредные привычки (курение, употребление алкоголя, токсических и 

наркотических средств, увлечение азартными играми)» [10, с. 173]. 

Специфичны и причины и факторы возникновения и развития девиантного 

поведения подростков. К ним относятся особенности нейродинамических 

свойств подростка (например, нестабильность психических процессов), 

нарушенная система воспитания и внутрисемейная атмосфера, стрессовые 

ситуации в семье, педагогические ошибки и т.д. [39]. То же самое можно сказать 

и о частной форме девиантного поведения подростков – зависимом поведении. 

Подростки прибегают к первоначальным актам поведения, 

трансформирующимся затем в зависимость, по многим причинам: желание уйти 

от проблем, получить удовольствие, показать себя взрослым членом общества и 

т.д. В подростковой среде нередко формируется мода на то или иное зависимое 

поведение – на употребление алкоголя, курение и даже на потребление 

наркотиков [14]. 

Итак, девиантное поведение чаще всего трактуется устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространенных и 

устоявшихся общественных норм. Выделяют различные виды (формы) 

девиантного поведения. Обращая внимание на психологической портрет 

зависимой (и девиантной в целом) личности, можно обнаружить некоторые 

связи склонности к отклоняющемуся поведению и психологические особенности 

– например, склонность к определенному выбору копинг-стратегии. 
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1.2 Сущностная характеристика копинг-стратегий 

 

 

Современный человек практически в любом возрасте (в том числе и 

подростковом) сталкивается со стрессовыми ситуациями, при этом он может 

оказаться способен справиться с ними без вреда для своего психофизического 

состояния, а может быть к ним не готов. Соответственно, стилю поведения 

человека в стрессе соответствуют так называемые копинг-стратегии поведения 

личности. 

Само понятие «копинг», трактуемое в наиболее общем виде как 

«совладание» было внедрено в науку Л. Мерфи в 1962 г. и обозначало стратегию 

преодоления фрустрирующих ситуаций [60]. В соответствии с тенденциями 

увеличения «стрессовости» жизнедеятельности современного человека 

увеличивается и интерес к данному понятию, поскольку оно отражает то, как 

человек справляется со стрессом. Итак, копинг-стратегии – это:  

 «осознанные варианты совладающего поведения, которые 

рассматриваются в поведенческой, когнитивной и эмоциональной сферах, и 

разделяются на продуктивные, непродуктивные и относительно продуктивные 

стратегии преодоления» [24, с. 386];  

 «целенаправленное поведение, позволяющее человеку справляться со 

стрессом (трудной жизненной ситуацией) способами, адекватными личностным 

особенностям и ситуации» [25];  

 «стратегия действий, предпринимаемых человеком в ситуации 

психологической угрозы, в частности, в условиях приспособления к болезни как 

угрозе физическому, личностному и социальному благополучию» [49]; 

 «индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией согласно ее 

собственной логике, преимущественно в жизни человека и его 

психологическими возможностям» [4].  

Таким образом, понятие «копинг-стратегия» чаще всего трактуется через 
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понятия «действие», «взаимодействие», «поведение», что не удивительно, 

поскольку в его основе лежит деятельностная категория «стратегия». Копинг-

стратегию отличает относительная осознанность, целенаправленность 

поведения, направленного на совладание со стрессовой ситуацией. 

Исследовательница Н. К. Нартова-Бочавер, опираясь на существующие 

исследования в психологической науке, выделила три основных подхода к 

пониманию копинг-стратегий [37]: 

1. Неопсихоаналитический подход к пониманию копинга Н. Хаана: копинг 

– это механизм, выделяющий защитные реакции, которые, в свою очередь, 

помогают преодолеть проблему (стрессовую ситуацию) без искажения 

действительности. 

2. Подход А. Биллингс и Р. Моос: копинг как черта личности, отвечающая 

на стрессовые ситуации определенным образом. Исследователи выделили три 

основных механизма преодоления фрустрирующей ситуации: 

 оценка стресса, его преодоление, попытка выяснить значение 

ситуации, то есть осуществить ее психологический анализ; 

 устранение источника стресса; 

 работа с эмоциями, которые сопровождают совладание со стрессом и 

позволяют своему обладателю уменьшить эмоциональное напряжение. 

3. Когнитивный подход Р. Лазаруса и С. Фолкмана: копинг как попытка 

человека преодолеть состояния ущерба. 

Из анализа литературы можно сделать вывод о том, что понятие «копинг-

стратегии» является смежным с понятием «психологическая защита», поскольку 

они иногда используются как взаимозаменяемые, используются в пояснении 

друг друга и т.д., однако все же тождественными их считать нельзя. В этой связи 

нам импонирует точка зрения Р. М. Грановской и И. М. Никольской 

дифференцируют их по критерию «уровень сознательного выбора»: так, 

«психологическая защита является неосознанным выбором человека в ситуациях 

психологической угрозы, а копинг-стратегии выступают в качестве осознанного, 
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выработанного личностью способа преодоления трудностей» [11, с. 32]. На 

сознательность копинг-стратегий, используемых человеком, указывали и 

С. В. Духновский [13], С.В. Фролова [52]. Значимым для данного исследования 

в такой трактовке копинг-стратегий является то, что, поскольку они 

сознательны, то они могут рассматриваться не как встроенные в личность 

рефлексы, а как психологические образования, которые могут быть при 

необходимости развиты (при выработке стиля поведения человека в стрессовой 

ситуации – то есть через накопление опыта преодоления таких ситуаций 

определенным способом, или же под психологическим воздействием).  

В психологической науке накоплены представления о классификации видов 

копинг-стратегий. Так, зачастую они дифференцируются на конструктивные и 

неконструктивные, адаптивные и неадаптивные. Нельзя обойти вниманием и 

предложенную в 1990 году Дж. Амирханом классификацию копинг-стратегий, 

которая включает в себя такие виды [4]:  

 когнитивные стратегии: установка на активную переработку проблем и 

эффективное приспособление; отказ от преодоления трудностей; проекция 

тревоги в будущее;  

 поведенческие стратегии: поиск поддержки, демонстративное 

поведение; избегание;  

 эмоциональные стратегии: импунитивные (побег от ситуации); 

интрапунитивные (аутоагрессия) экстрапунитивные (агрессия на окружающих); 

подавление эмоций. 

Лазарус Р. и Фолкман С. выделили в совладании проблемно-направленный, 

и эмоционально-направленный аспекты. Другие исследователи – Р. Мус и 

Д. Шеффер дифференцировали три вида копинг-стратегий (их представления 

схожи с представлениями Дж. Амирхана, отраженными выше): 

 направленные на оценку (установление значения ситуации для самого 

субъекта); 

 направленные на проблему (принятие решений и совершение 
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конкретных действий для преодоления стресса); 

 направленные на эмоции (управление чувствами и поддержание 

эмоционального состояния).  

Перлин Л. и Шулер К. выработали в целом схожую классификацию копинг-

стратегий, несколько видоизменив их названия:  

 стратегия изменения способа видения проблемы; 

 стратегия изменения проблемы; 

 стратегия управления эмоциями. 

По сути, все копинг-стратегии различаются по критерию, принципу «работа 

с проблемой» / «работа с отношением к проблеме», то есть их классификация 

может быть сведена к бинарному разделению на большие группы. 

Итак, копинг-стратегии – это целенаправленное поведение, позволяющее 

человеку справляться со стрессом (трудной жизненной ситуацией) способами, 

адекватными личностным особенностям и ситуации (Т. Л. Крюкова). Выделяют 

различные виды копинг-стратегий – мы будем придерживаться представлений 

Дж. Амирхана, который выделил когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

копинг-стратегии. 

 

 

1.3 Особенности копинг-стратегий подростков с девиантным поведением, 

проживающих в городской и сельской местности 

 

 

В психологических исследованиях иногда уделяется внимание изучению 

копинг-стратегий с девиантным поведением. Чаще всего делаются выводы о том, 

что такие подростки реализуют преимущественно неадаптивные копинг-

стратегии, проявляя пассивность, стремление избежать трудности, склонны 

подавлять свои эмоции, проявлять агрессию – в том числе и к самому себе, 

доходя до самообвинения [8]. Л. И. Максименкова и Т. Н. Гучкова говорят о том, 
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что подростки с девиантным поведением редко выбирают адаптивные 

когнитивные копинг-стратегии (например, «разрешение проблем»), поскольку 

«… выбор стратегий совладания у таких подростков носит хаотичный, 

импульсивный характер и направлен, в первую очередь, на снятие 

психоэмоционального напряжения, а не на адекватное, рациональное, 

продуманное разрешение ситуации. Неумение справляться с жизненными 

трудностями, часто провоцирует возникновение неадекватных, отклоняющихся, 

девиантных форм поведения» [30, с. 70]. Однако мы предполагаем, что выбор 

копинг-стратегии подростком с девиантным поведением также может зависеть 

от той среды, в которой он воспитывается, в том числе в макросоциальном плане 

– в сельской и городской среде. 

Для начала мы проанализируем особенности девиантного поведения 

подростков в сельской и городской среде. В современных исследованиях 

нередко говорится о том, что зависимое повеление сельских подростков имеет 

более широкие масштабы в сравнении с городскими подростками [3; 14; 29; 53]. 

Исследование Ю. Фроловой, к примеру, показывает, что сельские подростки, 

склонные к алкогольной зависимости, характеризуются отсутствием контроля за 

своими действиями и поступками, за свою жизнь в целом. Им свойственна 

пассивность, бездействие, безынициативность в повседневной жизни, отчасти 

вызываемые социальной средой их функционирования [53]. Причиной тому 

служат неравные возможности сельских подростков, по сравнению с 

городскими, в плане доступа к информации, получения качественного 

образования и здравоохранения, самореализации и организации своего досуга и 

т.д. [3]. В психологическом плане это может выражаться в реализуемых копинг-

стратегиях – сельские подростки более пассивны, не склонны принимать 

самостоятельных решений, возлагая ответственность за разрешение проблем на 

общность, к которой они принадлежат (коллективистские установки), а 

городские подростки, напротив, в большей степени руководствуются 

индивидуалистическими установками, а потому более ответственны за принятие 
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решений в своей жизни, а при столкновении со стрессовыми и конфликтными 

ситуациями реализуют более эффективные стратегии поведения. 

Девиантное поведение в сельской среде в большей степени связано с 

нарушениями социализации подростков, к которым могут быть отнесены 

деформация семейных отношений, неправильное воспитание, асоциальная 

референтная группа, отсутствие позитивных увлечений, нежелание учиться и 

т.д. [50]. Т. С. Петрова отмечает проблему дефицита в сельской местности 

специальных учреждений, способных предоставить детям возможность 

выбирать, чем заполнить досуг (посещение спортивных секций, кружков по 

интересам, танцевальных занятий и т.д.), что затрудняет полноценное 

культурное становление личности, создает угрозу нормативности поведения 

сельских подростков [41]. Простыми словами, в сельской местности у 

подростков меньше возможностей для выбора социально одобряемого досуга – 

меньше секций, кружков, досуговых центров, однако чаще встречается в семьях 

неблагополучие. Ситуацию усугубляет и тот факт, что перед сельскими семьями 

стоит немало задач, связанных с обеспечением материального благосостояния 

семьи – сельские жители не только работают на работе (при этом в сельской 

местности распространена практика работы вахтовым методом, что приводит к 

тому, что из родительского влияния на достаточно долгое время исключается 

один член – чаще всего отец), но и ведут домашнее хозяйство, что отнимает 

много времени, в том числе от воспитания детей.  

Также на селе хуже реализуется профилактическая работа со школьниками, 

направленная на превенцию развития девиантного поведения. Г. О. Галич 

анализирует также причины трудностей профилактики девиантного поведения 

сельских школьников: 

1. Отсутствие согласованности разных специалистов – педагогов, врачей, 

психологов – в ведении профилактической работы с подрастающим поколением, 

различные аспекты их некомпетентности, что в совокупности формирует 

господствующую сегодня модель профилактики, основанную на запугивании и 
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дезинформации.  

2. Отсутствие системного подхода в понимании сущности различных 

девиаций как явления (узкопрофессиональное видение приводит к 

формированию ошибочного и неполного восприятия той или иной девиации). 

3. Недостаточность организации педагогической работы в аспекте 

профилактики девиантного поведения школьников. В настоящее время данные 

исследования практически отсутствуют. Существуют лишь слабые в 

методологическом и методическом плане попытки осмысления практического 

опыта [9]. 

Наиболее распространенными формами девиантного поведения подростков 

на селе являются: злоупотребление алкоголем, табакокурение, наркомания, 

проституция, самоубийства и др., при этом они зачастую взаимосвязаны между 

собой, могут сочетаться и перетекать из одной формы в другую. Как мы видим, 

в сельской подростковой среде зависимое поведение относительно 

распространено. 

Итак, исследования показывают, что в сельской среде немало риск-

факторов для развития девиантного поведения школьников: нередкое 

неблагополучие сельских семей, слабая инфраструктура села – малое количество 

и разнообразие секций, кружков, возможностей для позитивного досугового 

времяпрепровождения и т.д. [41; 50]. Однако мы полагаем, что в сельской среде 

есть и свой особый потенциал, который можно использовать в профилактике 

девиантного поведения у подростков. В условиях малой общности можно 

создавать единое воспитательное пространство, вовлекая в нее родителей, 

педагогов и прочих субъектов. На наш взгляд, предупреждать девиантное 

поведение сельских школьников стоит таким образом, чтобы к 

профилактической работе привлекать семью, ближайшее окружение, чтобы 

воздействие на подростков было комплексным, согласованным. Также 

комплексность профилактической работы может достигаться и тем, что в рамках 

психологической работы с подростками решать разные задачи: 
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 формирование здорового образа жизни, мотивации вести активный 

образ жизни, заниматься спортом; 

 формирование правосознания, правовой культуры;  

 формирование ответственности за собственное поведение;  

 выработка навыков рефлексии и саморегуляции, развитие 

эмоциональной сферы; выработка социальной компетенции и активное участие 

в создании своего жизненного пространства; 

 развитие максимально возможного для своего возраста самосознания, 

саморегуляции и способности к планированию поступков; 

 коррекция подростковой агрессивности, научение конструктивным 

стратегиям копинг-поведения и поведения в конфликте; 

 развитие гуманистически ценностных ориентаций как устойчивых 

ценностных отношений подростка к себе, Другому, миру и др.  

Можно сделать вывод о том, что, с одной стороны, подверженность 

девиантному поведению обуславливается возрастными особенностями, с другой 

– особенностями среды. Так, мы рассмотрели проблему девиантного поведения 

подростков, проживающих в сельской местности. С одной стороны, они – 

подростки, а потому внушаемы, склонны к риску, достаточно импульсивны, 

неустойчивы в своих эмоциях, обладают еще несформировавшейся системой 

ценностей и реализуют не всегда конструктивные модели поведения. С другой 

стороны, сама сельская среда по причине неблагополучия сельских семей, 

слабой инфраструктуры села, выражающейся в малом количестве и 

разнообразии секций, кружков, возможностей для позитивного досугового 

времяпрепровождения, более слабой профилактической работе и прочих 

факторов, создает риски для формирования девиантного и, в частности, 

зависимого поведения.  

Мы можем предположить, что у сельских и городских подростков 

различаются копинг-стратегии, поскольку особенности воспитания и 

воспитывающей среды в целом влияет на формирование копинг-стратегий у 
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личности. К примеру, Е. В. Куфтяк пишет, что «…дети с тревожной 

привязанностью (которая может быть вызвана неблагополучием семьи – прим. 

автора) чаще используют пассивный стиль поведения в решении сложных 

жизненных ситуаций» [28]. Е. И. Рассказова и Т. О. Гордеева говорят о том, что 

при недостаточном развитии конструктивных форм совладающего поведения 

«возрастает патогенность жизненных событий» [47, с. 7]. Такую патогенность 

можно соотнести с опытом девиантного поведения. 

Анализ девиаций в сельской и городской среде позволяет предположить, 

что сельские подростки чаще имеют слабо развитые личные ресурсы: «низкую 

мотивацию к преодолению, отношение к стрессу как к непреодолимому 

препятствию; низкую самооценку, пассивную жизненную позицию; 

тугоподвижность мышления; слабо развитые эмоциональные и волевые 

качества; физические ресурсы – не интересуются состоянием здоровья: 

употреляют ПАВ, самоповреждают себя и т.д.» [8, с. 236], то есть чаще 

реализуют неэффективные, неадаптивные копинг-стратегии. 

Работа с литературой не позволила обнаружить целенаправленные 

исследования особенностей копинг-стратегий подростков с девиантным 

поведением, проживающих в городской и сельской местности, однако на 

основании проведенного теоретического анализа мы можем предполагать, что 

доминирующие копинг-стратегии у подростков с девиантным поведением, 

проживающих в сельской местности, отличаются от таковых у подростков с 

девиантным поведением, проживающих в городской местности: у сельских 

подростков преобладает стратегия избегания проблем, а у городских – копинг-

стратегия «поиск социальной поддержки». 

Итак, теоретический анализ проблемы особенностей копинг-стратегий 

подростков с девиантным поведением, проживающих в городской и сельской 

местности, позволил сделать такие выводы: 

1. Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространенных и устоявшихся 
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общественных норм. Анализ психологического портрета зависимой (и 

девиантной в целом) личности позволил обнаружить некоторые связи 

склонности к отклоняющемуся поведению и психологические особенности – 

например, склонность к определенному выбору копинг-стратегии. 

2. Копинг-стратегии – это целенаправленное поведение, позволяющее 

человеку справляться со стрессом (трудной жизненной ситуацией) способами, 

адекватными личностным особенностям и ситуации (Т. Л. Крюкова). Выделяют 

различные виды копинг-стратегий – например, Дж. Амирхан выделил 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие копинг-стратегии. 

3. Психологические исследования копинг-стратегий девиантных 

подростков показывают, что чаще всего те реализуют неадаптивные копинг-

стратегии. Мы также обратили внимание на то, что выбор копинг-стратегии 

подростком с девиантным поведением также может зависеть от той среды, в 

которой он воспитывается, в том числе в макросоциальном плане – в сельской и 

городской среде. Психологические различия такой среды могут влиять на 

реализуемые копинг-стратегии – сельские подростки более пассивны, не 

склонны принимать самостоятельных решений, возлагая ответственность за 

разрешение проблем на общность, к которой они принадлежат 

(коллективистские установки), а городские подростки, напротив, в большей 

степени руководствуются индивидуалистическими установками, а потому более 

ответственны за принятие решений в своей жизни, а при столкновении со 

стрессовыми и конфликтными ситуациями реализуют более эффективные 

стратегии поведения. 

В современной психологической науке нами не обнаружено 

целенаправленных исследований особенностей копинг-стратегий подростков с 

девиантным поведением, проживающих в городской и сельской местности, 

однако на основании проведенного теоретического анализа мы предположили, 

что доминирующие копинг-стратегии у подростков с девиантным поведением, 

проживающих в сельской местности, отличаются от таковых у подростков с 
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девиантным поведением, проживающих в городской местности: у сельских 

подростков преобладает стратегия избегания проблем, а у городских – копинг-

стратегия «поиск социальной поддержки». 

Данная гипотеза будет проверена в эмпирическом исследовании. 

 



II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОПИНГ-

СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

 

2.1 Организация и методы исследования  

 

 

Эмпирическое исследование направлено на проверку гипотезы: 

«доминирующие копинг-стратегии у подростков с девиантным поведением, 

проживающих в сельской местности, отличаются от таковых у подростков с 

девиантным поведением, проживающих в городской местности: у сельских 

подростков преобладает стратегия избегания проблем, а у городских – копинг-

стратегия «поиск социальной поддержки»». Согласно логике гипотезы, нам 

необходимо диагностировать у сельских и городских подростков склонность к 

девиантному поведению и преобладающие копинг-стратегии, провести 

количественный, качественный и статистический анализ данных и определить 

наличие/отсутствие такой особенности у девиантных подростков. 

Базой для проведения эмпирического исследования послужили две средние 

общеобразовательные школы:  

1. МКОУ Берёзовская СОШ (с. Березовка, Тайшетский район, Иркутская 

область) как база для диагностического обследования подростков из сельской 

местности.  

2. МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета как база для диагностического обследования 

подростков из городской местности. 

В с. Берёзовка нет предприятий и организаций для трудоустройства 

населения, большинство родителей (законных представителей) обучающихся 

МКОУ Берёзовской СОШ не работают, поэтому контингент обучающихся 

преимущественно – дети из малообеспеченных семей. Большая часть семей 
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находится в затруднительном финансовом положении, не может в полной мере 

обеспечивать разнообразие образовательных потребностей детей. Все указанные 

факторы накладывают отпечаток на формирование образовательной среды 

школы, которая на себя берет функцию культурного центра, дающего 

возможность обеспечить детям условия не только для обучения, но и для 

организации внеурочной деятельности.  

В школе стоит на особом контроле «группа риска» – подростки с 

потенциально девиантным поведением. Поэтому психологическое исследование 

будет направлено на оценку склонности подростков к девиантному 

(отклоняющемуся) поведению, в частности, акцент сделан на шкале 

«аддиктивное (зависимое) поведение», а также предполагается оценка копинг-

стратегий подростков.  

В исследовании использован такой диагностический комплекс: 

1. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (автор: 

А. Н. Орел). 

2. Методика диагностики копинг-стратегий Дж. Амирхана в адаптации 

Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского. 

Дадим описание включенным в комплекс методикам. 

В качестве первого психодиагностического инструмента использована 

методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (автор: 

А. Н. Орел) – стандартизированный тест-опросник, состоящий из 98 пунктов-

утверждений и предназначенный для измерения готовности (склонности) 

подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. 

Опросник представляет собой набор специализированных 

психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности 

(склонности) к реализации отдельных форм отклоняющегося поведения: 

1. Шкала установки на социальную желательность – 15 пунктов.  

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил – 17 пунктов.  

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению – 20 пунктов.  
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4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению – 21 пункт. 

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

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций – 15 пунктов.  

7. Шкала склонности к делинквентному поведению – 20 пунктов. 

Каждому ответу в соответствии с ключом присваивается 1 балл. Затем по 

каждой шкале подсчитывается суммарный балл, который и сравнивается с 

тестовыми нормами, приведенными ниже. При отклонении индивидуальных 

результатов испытуемого от среднего суммарного балла по шкале (см. тестовые 

нормы) больше на 1S измеряемую психологическую характеристику можно 

считать выраженной. Если индивидуальный суммарный балл испытуемого 

меньше среднего по тестовым нормам на 1S, то измеряемое свойство можно 

оценивать как маловыраженное. Кроме того, если известна принадлежность 

испытуемого к «делинквентной» популяции, то его индивидуальные результаты 

целесообразно сравнивать с тестовыми нормами, рассчитанными для 

«делинквентной» подвыборки. 

Также для оценки копинг-стратегий подростков использована методика 

диагностики копинг-стратегий Дж. Амирхана в адаптации Н. А. Сироты и 

В. М. Ялтонского. Опросник содержит в себе 33 утверждения, каждое из 

которых должно быть оценено подростков по степени согласия или несогласия. 

Методика содержит следующие шкалы: 

1. Шкала «разрешение проблем». 

2. Шкала «поиск социальной поддержки». 

3. Шкала «избегание проблем». 

Ответы респондента сопоставляются с ключом. Для получения общего 

балла по соответствующей стратеги подсчитывается сумма баллов по всем 11 

пунктам, относящимся к этой стратегии. Минимальная оценка по каждой шкале 

– 11 баллов, максимальная – 33 балла.  

Результаты по каждой шкале соотносятся с таблицей норм (таб. 2.1). 
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Таблица 2.1 

Нормы для оценки результатов теста 

Уровень 
Разрешение 

проблем 

Поиск социальной 

поддержки 
Избегание проблем 

Очень 

низкий 
< 16 < 13 < 15 

Низкий 17-21 14-18 16-23 

Средний 22-30 19-28 24-26 

Высокий > 31 > 29 > 27 

 

 

Выборку исследования составили 40 обучающихся подросткового возраста, 

из них:  

 подростки, проживающих в сельской местности (20 обучающихся 

старшей школы); 

 подростки, проживающих в городской местности (20 обучающихся 

старшей школы). 

Запланированное эмпирическое исследование особенностей копинг-

стратегий подростков с девиантным поведением, проживающих в городской и 

сельской местности, было реализовано; его результаты отражены в следующем 

параграфе. 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

Эмпирическое исследование особенностей копинг-стратегий подростков с 

девиантным поведением, проживающих в городской и сельской местности, 

согласно плану было реализовано.  

Первичные результаты исследования склонности к отклоняющемуся 

поведению представлены в Приложении 1 к настоящей работе (сырые баллы, 
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необходимые для осуществления статистической обработки), а сводные данные 

– в таблицах 2.2, 2.3. 

 

 

Таблица 2.2 

Результаты тестирования (Методика определения склонности к 

отклоняющемуся поведению; сельские подростки) 

№ Шкала Выраженность 

высокая тестовая норма низкая 

1 Шкала установки на социально-

желательные ответы 

0 % 40 % 60 % 

2 Шкала склонности к 

преодолению норм и правил 

40 % 50 % 10% 

3 Шкала склонности к 

аддиктивному поведению 

60 % 30 % 10% 

4 Шкала склонности к 

самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению 

20% 50% 30% 

5 Шкала склонности к агрессии и 

насилию 

40% 40% 20% 

6 Шкала волевого контроля 

эмоциональных реакций 

20% 50 % 30% 

7 Шкала склонности к 

деликвентному поведению 

30 % 40 % 30 % 

 

 

Таблица 2.3 

Результаты тестирования (Методика определения склонности к 

отклоняющемуся поведению; городские подростки) 

№ Шкала Выраженность 

высокая тестовая норма низкая 

1 2 3 4 5 

1 Шкала установки на социально-

желательные ответы 

0 % 45 % 55 % 

2 Шкала склонности к 

преодолению норм и правил 

25 % 45 % 30% 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 

3 Шкала склонности к 

аддиктивному поведению 

20 % 35 % 45% 

4 Шкала склонности к 

самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению 

15% 50% 35% 

5 Шкала склонности к агрессии и 

насилию 

20% 50% 30% 

6 Шкала волевого контроля 

эмоциональных реакций 

15% 50 % 35% 

7 Шкала склонности к 

деликвентному поведению 

5 % 65 % 30 % 

 

 

Результаты диагностики таковы: 

1. В выборке сельских подростков наиболее выражен высокий уровень 

склонности к аддиктивному поведению (60 %), преодолению норм и правил (40 

%), склонность к агрессии, насилию (40%) и делинквентному поведению (30%). 

Остальные шкалы имеют высокий уровень выраженности в 20 % случаев (по 

каждой шкале). 

В выборке городских подростков наиболее выражен высокий уровень 

склонности к агрессии, насилию (40%) и склонности к преодолению норм и 

правил (25 %). Остальные шкалы имеют высокий уровень выраженности в 5-20 

% случаев (по каждой шкале). 

2. Преобладающим практически по всем шкалам у сельских подростков 

(кроме шкалы склонности к аддиктивному поведению) является средний уровень 

склонности к отклоняющемуся поведению: шкала социальной желательности 

(40%), шкала склонности к преодолению норм и правил (50 %), шкала 

склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению (50 %), 

шкала волевого контроля эмоциональных реакций (50%), шкала 

делинквентности (40%). 

Преобладающим практически по всем шкалам у сельских подростков 
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(кроме шкалы склонности к аддиктивному поведению) является средний уровень 

склонности к отклоняющемуся поведению: шкала социальной желательности 

(50%), шкала склонности к преодолению норм и правил (45 %), шкала 

склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению (50 %), 

шкала склонности к агрессии и насилию (40%), шкала волевого контроля 

эмоциональных реакций (50%), шкала делинквентности (65%). 

3. Результаты распределения сельских и городских подростков по шкале 

социальной желательности отражены графически на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1 Распределение сельских и городских подростков по выраженности 

социальной желательности ответов 

 

 

По шкале социальной желательности 60 % сельских подростков и 55 % 

городских подростков имеют низкие показатели, что говорит о высоком уровне 

социального контроля поведенческих реакций. Результаты детей указанных 

групп со средним уровнем склонности к отклоняющемуся поведению по шкале 

установки на социально-желательные ответы (40% и 45 % соответственно) 
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свидетельствуют об умеренной тенденции давать при заполнении опросника 

социально-желательные ответы.  

На данной шкале мы не делаем особого акцента, поскольку она считается 

служебной, вспомогательной в методике. 

4. Результаты распределения сельских и городских подростков по шкале 

склонности к преодолению норм и правил отражены графически на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рис. 2.2 Распределение сельских и городских подростков по шкале склонности к 

преодолению норм и правил 

 

 

40 % сельских подростков и 25 % городских подростков имеют высокие 

показатели по шкале склонности к преодолению норм и правил, что говорит о 

том, что у них явно выражены нонконформистские тенденции, они склонны 

проявлять негативизм. 

50 % сельских подростков и 45 % городских подростков имеют средние 

значения по данной шкале, что говорит о том, что склонность к преодолению 

норм и правил у них в меньшей степени, но выражена – такие подростки склонны 
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противопоставлять собственные нормы и ценности групповым, могут «нарушать 

спокойствие», искать трудности, которые можно было бы преодолеть. 

Всего 10 % сельских подростков и 30 % городских подростков такой 

склонности к преодолению норм и правил не имеют (или по причине высокого 

социального контроля скрывают такие свои намерения). 

5. Результаты распределения сельских и городских подростков по шкале 

склонности к аддиктивному поведению отражены графически на рисунке 2.3. 

 

 

 

Рис. 2.3 Распределение сельских и городских подростков по шкале склонности к 

аддиктивному поведению 

 

 

По шкале склонности к аддиктивному поведению 60 % сельских подростков 

и 20 % городских подростков имеют высокие показатели, что свидетельствует о 

предрасположенности обучающихся к уходу от реальности посредством 

изменения своего психического состояния, о склонностях к иллюзорно-

компенсаторному способу решения личностных проблем (состояние 
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наркотического и алкогольного опьянения). 

30 % сельских подростков и 35 % городских подростков имеют средние 

показатели по шкале склонности к аддиктивному поведению, что говорит также 

о наличии склонности ориентирорваться на чувственную сторону жизни, о 

наличии «сенсорной жажды», о гедонистически ориентированных нормах и 

ценностях, но в реальном поведении, имеющем характер аддиктивного, они 

проявляются реже. 

10 % сельских подростков и 45 % городских подростков имеют низкие 

показатели по шкале склонности к аддиктивному поведению, что говорит 

невыраженных вышеперечисленных тенденциях, либо хорошем социальном 

контроле поведенческих реакций. 

6. Результаты распределения сельских и городских подростков по шкале 

склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению отражены 

графически на рисунке 2.4. 

 

 

 

Рис. 2.4 Распределение сельских и городских подростков по шкале склонности к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению  
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По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению 20 % сельских подростков и 15 % городских подростков имеют 

высокие показатели, что свидетельствует о низкой ценности собственной жизни, 

склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях, о 

садомазохистских тенденциях.  

50 % сельских подростков и 50 % городских подростков имеют средние 

показатели по шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению, что свидетельствует о меньшей выраженности вышеперечисленных 

тенденций в поведении обучающихся. 

30 % сельских подростков и 35 % городских подростков имеют низкие 

показатели по шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению, что свидетельствует об отсутствии готовности к реализации такого 

поведения, отсутствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности 

к реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. 

7. Результаты распределения сельских и городских подростков по шкале 

склонности к агрессии и насилию отражены графически на рисунке 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.5 Распределение сельских и городских подростков по шкале склонности к 

агрессии и насилию 
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80 % сельских подростков и 70 % городских подростков имеют высокий или 

средний уровень по шкале склонности к агрессии и насилию, что 

свидетельствует о наличии явно выраженных или выраженных умеренно 

агрессивных тенденций у учащихся. Они способны решать проблемы 

посредством насилия, могут использовать унижение партнера по общению как 

средство стабилизации самооценки (с разной степенью проявляемой агрессии, 

разной систематичностью).  

Соответственно, 20 % сельских подростков и 30 % городских подростков 

имеют низкий уровень по шкале склонности к агрессии и насилию, что говорит 

об отсутствии выраженных агрессивных тенденций, неприемлемости для таких 

подростков насилия как средства решения проблем, не типичности агрессии как 

способа выхода из фрустрирующей ситуации. 

8. Результаты распределения сельских и городских подростков по шкале 

волевого контроля эмоциональных реакций отражены графически на рисунке 

2.6. 

 

 

 

Рис. 2.6 Распределение сельских и городских подростков по шкале волевого 

контроля эмоциональных реакций 

20%

15%

50% 50%

30%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Сельские подростки Городские подростки

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



41 

20 % сельских подростков и 15 % городских подростков, имеющие высокий 

уровень по данной шкале, имеют слабый волевой контроль эмоциональной 

сферы, не желают или не способны контролировать поведенческие проявления 

эмоциональных реакций. Кроме того, это свидетельствует о склонности 

реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, без задержки, 

о несформированности волевого контроля своих потребностей и чувственных 

влечений.  

Соответственно, 30 % сельских подростков и 35 % городских подростков, 

имеющие низкий уровень по шкале волевого контроля эмоциональных реакций, 

склонны жестко контролировать любые поведенческие эмоциональные реакции, 

чувственные влечения. 

9. Результаты распределения сельских и городских подростков по шкале 

склонности к деликвентному поведению отражены графически на рисунке 2.7. 

 

 

 

Рис. 2.7 Распределение сельских и городских подростков по шкале склонности к 

деликвентному поведению 
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Готовность (предрасположенность) подростков к реализации 

деликвентного поведения (подростков и лиц с зафиксированными 

правонарушениями, вступавших в конфликт с общепринятым образом жизни и 

правовыми нормами) на высоком уровне зафиксировано у 30 % сельских 

подростков и 5 % городских подростков.  

У 40 % сельских подростков и 65 % городских подростков выявлено 

наличие деликвентных тенденций, низкий уровень социального контроля 

(средние значение по шкале склонности к деликвентному поведению). 

У остальных подростков (30 % сельских подростков и 30 % городских 

подростков) вышеперечисленные тенденции отсутствуют. 

Можно сделать общий вывод о том, что в выборке сельских и городских 

подростков немало учащихся со слабым волевым контролем эмоциональной 

сферы, нежелающих или неспособных контролировать поведенческие 

проявления эмоциональных реакций, имеющих агрессивную направленность во 

взаимоотношениях с другими людьми, склонность решать проблемы 

посредством насилия, склонности к риску.  

Первичные результаты исследования доминирующих копинг-стратегий 

личности представлены в Приложении 2 к работе, а сводные данные – в таблице 

2.4, на рисунке 2.8. 

 

 

Таблица 2.4 

Результаты тестирования (Методика диагностики копинг-стратегий; сельские и 

городские подростки) 

 Шкала «Разрешение 

проблем» 

Шкала «Поиск 

социальной 

поддержки» 

Шкала «Избегание 

проблем» 

сельские  городские сельские городские  сельские  городские  

1 2 3 4 5 6 7 

Очень 

низкий 

уровень 

20% 5% 30% 0% 0%; 15% 



43 

Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Низкий 

уровень 

40% 25% 15% 15% 30% 30% 

Средний 

уровень 

40% 45% 45% 50% 40% 45% 

Высокий 

уровень 

10% 30% 10% 35% 30% 10% 

 

 

 

Рис. 2.8 Средние баллы по шкалам копинг-стратегий у сельских и городских 

подростков 

 

 

Из таблицы 2.4 и рисунка 2.8 можно сделать такие выводы: 

1. Сельские подростки чаще реализуют стратегию избегания проблем – 

поведенческую стратегию, при которой человек старается избежать контакта с 

окружающей его действительностью, уйти от решения проблем. Предполагаем, 

что может быть выявлена связь с преобладанием у данной группы подростков 

склонности к аддиктивному поведению. 

2. Городские подростки чаще реализуют стратегии разрешения проблем и 
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поиска социальной поддержки – более конструктивные (в определенных 

ситуациях) копинг-стратегии. 

Для проверки сформулированной гипотезы мы на первом этапе 

статистического анализа данных сравнили корреляционные связи между 

шкалами девиантного поведения и показателями копинг-стратегий в выборках 

подростков, проживающих в сельской и городской местности. Был использован 

метод ранговой корреляции Спирмена, который позволяет определить тесноту 

(силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками или двумя 

профилями (иерархиями) признаков.  

Результаты статистического анализа отражены в таблицах 2.5, 2.6. 

 

 

Таблица 2.5 

Результаты статистического анализа – выявления корреляционных связей между 

шкалами девиантного поведения и показателями копинг-стратегий в выборках 

подростков, проживающих в сельской местности (критерий Спирмена) 

Копинг-

стратегия 

Шкалы девиантного поведения 

1* 2 3 4 5 6 7 

«Разреше

ние 

проблем» 

rs = 

0.052 

 

rs = 0.4 

 

rs = 

0.306 

 

rs = 

0.296 

 

rs = 

0.141 

 

rs = 

0.192 

 

rs = 

0.162 

 

«Поиск 

социаль-

ной 

поддержк

и» 

rs = 

0.18 

 

rs = 

0.226 

 

rs = 0.22 

 

rs = 

0.205 

 

rs = 

 -0.161 

 

rs = 

0.074 

 

rs = 

 -0.152 

 

 

«Избеган

ие 

проблем» 

rs = 

0.036 

 

rs = 

0.544 

Значимы 

(уровень 

значимос

ти – 

0,05), 

прямые 

rs = 

0.796 

Значим

ы 

(уровень 

значимо

сти – 

0,01), 

прямые 

rs = 

0.683 

Значим

ы 

(урове

нь 

значим

ости – 

0,01), 

прямые 

rs = 

 0.437 

 

rs = 

0.43 

 

rs = 

 -0.068 
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Таблица 2.6 

Результаты статистического анализа – выявления корреляционных связей между 

шкалами девиантного поведения и показателями копинг-стратегий в выборках 

подростков, проживающих в городской местности (критерий Спирмена) 

Копинг-

стратегия 

Шкалы девиантного поведения 

1* 2 3 4 5 6 7 

«Разрешение 

проблем» 

rs = 

0.135 

 

rs =  

- 

0.091 

 

rs = 0.019 

 

rs = 

0.211 

 

rs =  

- 0.053 

 

rs = 

0.037 

 

rs =  

- 

0.142 

 

«Поиск 

социальной 

поддержки» 

rs =  

- 

0.257 

 

rs =  

- 

0.348  

 

rs =  

- 0.188 

 

rs =  

- 

0.092 

 

rs = 

 -0.207 

 

rs =  

- 

0.239 

 

rs = 

 -0.31 

 

 «Избегание 

проблем» 

rs =  

- 

0.089 

 

rs =  

- 

0.403 

 

rs = -0.512 

Значимы 

(уровень 

значимости 

– 0,05), 

обратные 

rs =  

- 

0.371 

 

rs = 

-0.565 

Значимы 

(уровень 

значимости 

– 0,05), 

обратные 

rs =  

-0.42 

 

rs = 

 -

0.115 

 

 

 

Из таблиц 2.5, 2.6, то есть из результатов статистической обработки данных 

можно сделать такие выводы: 

1. Выявлены положительные корреляционные связи между: 

 склонностью к преодолению норм и правил у сельских подростков и 

выбором копинг-стратегии «избегание проблем», то есть чем больше сельские 

подростки склонны отрицать общепринятые нормы и ценности, образцы 

поведения, тем чаще они склонны уменьшать эмоциональное напряжение тем, 

что стараются избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от 

решения проблем; 

 склонностью к аддиктивному поведению у сельских подростков и 

выбором копинг-стратегии «избегание проблем», то есть чем больше сельские 

подростки склонны к уходить от реальности посредством изменения своего 
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психического состояния, тем чаще они склонны уменьшать эмоциональное 

напряжение тем, что стараются избежать контакта с окружающей его 

действительностью, уйти от решения проблем; 

 склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

у сельских подростков и выбором копинг-стратегии «избегание проблем», то 

есть чем больше сельские подростки склонны и готовы реализовать различные 

формы аутоагрессивного поведения, тем чаще они склонны уменьшать 

эмоциональное напряжение тем, что стараются избежать контакта с 

окружающей его действительностью, уйти от решения проблем. 

2. Выявлены отрицательные корреляционные связи между: 

 склонностью к аддиктивному поведению у городских подростков и 

выбором копинг-стратегии «избегание проблем», то есть чем больше городские 

подростки склонны к уходить от реальности посредством изменения своего 

психического состояния, тем реже они склонны уменьшать эмоциональное 

напряжение тем, что стараются избежать контакта с окружающей его 

действительностью, уйти от решения проблем; 

 склонностью к агрессии и насилию у городских подростков и выбором 

копинг-стратегии «избегание проблем», то есть чем больше городские подростки 

готовы проявлять агрессию в поведении, тем реже они склонны уменьшать 

эмоциональное напряжение тем, что стараются избежать контакта с 

окружающей его действительностью, уйти от решения проблем – они, напротив, 

решают конфликт с внешним миром через агрессию и насилию. 

Можно сделать общий вывод о том, что у сельских подростков выявлена 

положительная корреляционная связь между тремя шкалами девиантного 

поведения и копинг-стратегии «избегание проблем». 

Также, чтобы проверить сформулированную нами гипотезу, нужно 

выделить в выборке сельских и городских подростков тех, кто склонен к 

девиантному поведению (Приложение 3; отбирались те подростки, у которых 

девиантное поведение выражено по пяти и более шкалам), и сравнить 
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статистическим методом выборки по выраженности показателей копинг-

стратегий. Для статистического анализа был использован критерий Стьюдента, 

направленный на оценку различий величин средних значений двух выборок, 

которые распределены по нормальному закону. Результаты статистического 

анализа отражены в таблице 2.7. 

 

 

Таблица 2.7 

Результаты статистического анализа выборок подростков с девиантным 

поведением, проживающих в сельской и городской местности, по выраженности 

показателей копинг-стратегий (критерий Стьюдента) 

Расчет 

критерия 

Стьюдента 

«Разрешение 

проблем» 

 «Поиск 

социальной 

поддержки» 

«Избегание проблем» 

tЭмп = 1.9, 

различия не 

значимы на обоих 

уровнях 

tЭмп = 2.5, 

различия значимы 

на уровне 0,5 

В выборке 2 

(городские 

подростки; среднее 

значение – 25) 

показатель шкалы 

выражен ярче, чем 

в выборке 1 

(сельские 

подростки; среднее 

значение – 19,5) 

tЭмп = 3.6, различия 

значимы на уровне 

0,01 

В выборке 1 

(сельские подростки; 

среднее значение – 

25,08) показатель 

шкалы выражен ярче, 

чем в выборке 2 

(городские 

подростки; среднее 

значение – 19,09) 

 

 

Из таблицы 2.7 можно сделать вывод о том, что подростки с девиантным 

поведением, проживающих в сельской и городской местности, различаются по 

выраженности некоторых копинг-стратегий: так, подростки с девиантным 

поведением, проживающие в сельской местности, чаще чем, подростки с 

девиантным поведением, проживающие в городской местности, выбирают 

копинг-стратегию «избегание проблем», а подростки с девиантным поведением, 
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проживающие в городской местности, чаще чем, подростки с девиантным 

поведением, проживающие в сельской местности, выбирают копинг-стратегию 

«избегание проблем». 

Итак, суммируя результаты количественного и качественного анализа, 

гипотезу исследования можно считать подтвержденной: доминирующие копинг-

стратегии у подростков с девиантным поведением, проживающих в сельской 

местности, отличаются от таковых у подростков с девиантным поведением, 

проживающих в городской местности: у сельских подростков преобладает 

стратегия избегания проблем, а у городских – преобладает копинг-стратегия 

«поиск социальной поддержки». 

 

 

2.3 Методические рекомендации по оптимизации копинг-стратегий 

подростков с девиантным поведением, проживающих в городской и сельской 

местности 

 

 

Результаты проведенного исследования показали, что, с одной стороны, 

подростки с девиантным поведением, проживающие в сельской местности, 

используют неэффективную копинг-стратегию – копинг-стратегию «избегание 

проблем», а с другой – все подростки в меньшей степени используют наиболее 

эффективную копинг-стратегию «разрешение проблем», что послужило 

основанием для разработки методических рекомендаций по оптимизации 

копинг-стратегий подростков с девиантным поведением, проживающих в 

городской и сельской местности.  

Рекомендации адресованы педагогам-психологам школ и 

дифференцированы на три блока – общие рекомендации и частные – отдельно 

для психологической работы с подростками, проживающими в городской 

местности, и отдельно – для психологической работы с подростками, 
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проживающими в сельской местности. 

I блок рекомендаций: общие методические рекомендации по оптимизации 

копинг-стратегий подростков с девиантным поведением, проживающих в 

городской и сельской местности: 

1. В психологической работе по оптимизации копинг-стратегий подростков 

с девиантным поведением рекомендуется использовать технологию 

психологического просвещения – обогатить знания и представления таких 

подростков о стрессе и его видах (эустресс и дистресс), о способах поведения в 

нем (конструктивных и неконструктивных), а также о способах и приемах 

психологической самоподдержки при воздействии стрессовых факторов. 

2. В психологической работе по оптимизации копинг-стратегий подростков 

с девиантным поведением рекомендуется также использовать активные методы 

психологического воздействия и обучения – в частности, тренинговый и игровой 

формат работы, психологические игры и упражнения, групповые дискуссии и 

обсуждения, дебаты, анализ проблемных ситуаций и т.д. 

3. Психологическая работа должна быть не только целенаправленной (когда 

непосредственно решается задача психологического научения эффективным 

копинг-стратегиям), но и осуществляться через опосредованные задачи: 

 снимать актуальное негативное эмоциональное состояние подростков 

с девиантным поведением; 

 развивать коммуникативные способности подростков с девиантным 

поведением; 

 учить подростков контролировать свои эмоции – как негативные, так и 

позитивные; 

 учить подростков совладать и преодолевать стрессовые ситуации, 

используя релаксационные, дыхательные упражнения; 

 воспитывать ответственность за сделанные выборы и их последствия, 

поощрять выбор активных поведенческих стратегий в решении возникших 

проблем; 
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 повышать личностные ресурсы подростков с девиантным поведением 

– оптимизировать параметры их самооценки и самоотношения в целом, 

развивать интернальный локус контроля, социально одобряемые личностные 

качества, ценностную сферу и пр. 

4. Во время психологической работы с подростками по оптимизации 

копинг-стратегий подростков с девиантным поведением рекомендуется 

осуществлять мониторинг их психических и поведенческих изменений, при 

необходимости проводя индивидуально-консультативную работу по 

обсуждению и выбору конструктивного поведения в стрессовой ситуации. 

5. Рекомендуется вовлекать близких взрослых подростков с девиантным 

поведением в психопрофилактическую работу по оптимизации копинг-

стратегий (педагогов и родителей) в целях достижения системности, 

комплексности такой работы, а также в целях создания психологически здоровой 

среды жизнедеятельности подростков. 

II блок рекомендаций: методические рекомендации по оптимизации копинг-

стратегий подростков с девиантным поведением, проживающих в городской 

местности: 

1. В психологической работе с подростками с девиантным поведением, 

проживающими в городской местности, рекомендуется расширять арсенал 

используемых копинг-стратегий, учить различать их по степени 

конструктивности в разных жизненных ситуациях. Так, рекомендуется учить 

подростков копинг-стратегии «разрешение проблем», предполагающей 

обращение не к привычным для подростков внешним ресурсам, а к ресурсам 

внутренним. 

2. Рекомендуется обратить внимание на характер социального окружения 

городских подростков с девиантным поведением, к которому они обращаются за 

помощью в решении проблемы: положительно ли его влияние, конструктивны 

ли предлагаемые им пути решения проблемных ситуаций.  

3. При необходимости рекомендуется создавать условия для формирования 
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вокруг подростков социально одобряемого круга – вовлечение его в кружковую, 

волонтерскую деятельность и т.д.  

4. В этой связи целесообразно комплексное воздействие на социальную 

среду жизнедеятельности подростков в школе, а потому рекомендуется 

привлекать к работе с девиантными подростками классных руководителей, 

педагогов, социальных педагогов школы. 

III блок рекомендаций: методические рекомендации по оптимизации 

копинг-стратегий подростков с девиантным поведением, проживающих в 

сельской местности: 

1. Рекомендуется учить подростков с девиантным поведением 

взаимодействовать с проблемной ситуацией, а не избегать ее. Косвенные задачи 

психологической работы с такими подростками могут быть следующими: 

 развивать интернальный локус контроля (учить подростков принимать 

на себя ответственность за сделанные выборы); 

 развивать социальный интеллект (развивать умение осмысливать свое 

поведение в разных ситуациях, прогнозировать варианты поведения и 

конструктивно разрешать жизненные проблемы) 

 развивать стремление к вступлению в социальный контакт при решении 

проблемных ситуаций (так как копинг-стратегия «поиск социальной поддержки» 

у сельских подростков развита хуже, чем у подростков, проживающих в сельской 

местности). 

2. В психологической работе с такими подростками рекомендуется 

использовать активные методы социально-психологического обучения, 

знакомить их с реально действующими и при этом конструктивными 

алгоритмами психологического разбора проблемной ситуации, алгоритмами 

поиска возможностей их разрешения. 

3. Несмотря на то, что доминирующая копинг-стратегия подростков с 

девиантным поведением, проживающих в сельской местности, – копинг-

стратегия «избегание проблем» – считается неэффективной, рекомендуется все 
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же учить подростков разделять ситуации и обстоятельства, когда этой стратегии 

можно придерживаться, а когда – будут эффективны другие копинг-стратегии. 

4. Рекомендуется развивать позитивное социальное окружение подростков 

с девиантным поведением, проживающих в сельской местности, через 

оптимизацию внутрисемейных отношений, сплочение школьных, спортивных и 

иных коллективов, членами которых являются данные подростки, то есть 

создавать из социального окружения потенциальный ресурс, к которому 

подростки могут обратиться при столкновении с трудноразрешимой для них 

проблемой. 

Итак, в эмпирическом исследовании, составившем суть практической части 

выпускного исследования, проверялась гипотеза о том, что доминирующие 

копинг-стратегии у подростков с девиантным поведением, проживающих в 

сельской местности, отличаются от таковых у подростков с девиантным 

поведением, проживающих в городской местности: у сельских подростков 

преобладает стратегия избегания проблем, а у городских – копинг-стратегия 

«поиск социальной поддержки». Для его проверки были отобраны участники 

исследования: 20 подростков – обучающихся старших классов сельской школы, 

20 подростков – обучающихся старших классов городской школы; подобраны 

методики, позволяющие диагностировать их склонность к девиантному 

поведению и доминирующие копинг-стратегии: методика диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению (автор: А. Н. Орел); методика 

диагностики копинг-стратегий Дж. Амирхана в адаптации Н. А. Сироты и 

В. М. Ялтонского. Использованы и методы математической статистики: метод 

ранговой корреляции Спирмена и критерий Стьюдента. 

Реализованное эмпирическое исследование особенностей копинг-стратегий 

подростков с девиантным поведением, проживающих в городской и сельской 

местности, позволило сделать такие выводы: 

1. В выборке сельских и городских подростков достаточно высок процент 

обучающихся со слабым волевым контролем эмоциональной сферы, 
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нежелающих или неспособных контролировать поведенческие проявления 

эмоциональных реакций, имеющих агрессивную направленность во 

взаимоотношениях с другими людьми, склонность решать проблемы 

посредством насилия, склонности к риску.  

2. Сельские подростки чаще реализуют стратегию избегания проблем – 

поведенческую стратегию, при которой человек старается избежать контакта с 

окружающей его действительностью, уйти от решения проблем. Предполагаем, 

что может быть выявлена связь с преобладанием у данной группы подростков 

склонности к аддиктивному поведению. Городские подростки чаще реализуют 

стратегии разрешения проблем и поиска социальной поддержки – более 

конструктивные (в определенных ситуациях) копинг-стратегии. 

3. Выявлены положительные корреляционные связи между: 

 склонностью к преодолению норм и правил у сельских подростков и 

выбором копинг-стратегии «избегание проблем»; 

 склонностью к аддиктивному поведению у сельских подростков и 

выбором копинг-стратегии «избегание проблем»; 

 склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

у сельских подростков и выбором копинг-стратегии «избегание проблем». 

Выявлены отрицательные корреляционные связи между: 

 склонностью к аддиктивному поведению у городских подростков и 

выбором копинг-стратегии «избегание проблем»; 

 склонностью к агрессии и насилию у городских подростков и выбором 

копинг-стратегии «избегание проблем». 

Сделан общий вывод о том, что у сельских подростков выявлена 

положительная корреляционная связь между тремя шкалами девиантного 

поведения и копинг-стратегии «избегание проблем». 

4. Подростки с девиантным поведением, проживающих в сельской и 

городской местности, различаются по выраженности некоторых копинг-

стратегий: так, подростки с девиантным поведением, проживающие в сельской 
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местности, чаще чем подростки с девиантным поведением, проживающие в 

городской местности, выбирают копинг-стратегию «избегание проблем», а 

подростки с девиантным поведением, проживающие в городской местности, 

чаще чем подростки с девиантным поведением, проживающие в сельской 

местности, выбирают копинг-стратегию «избегание проблем». 

В связи с результатами количественного и качественного анализа, гипотезу 

исследования можно считать подтвержденной: доминирующие копинг-

стратегии у подростков с девиантным поведением, проживающих в сельской 

местности, отличаются от таковых у подростков с девиантным поведением, 

проживающих в городской местности: у сельских подростков преобладает 

стратегия избегания проблем, а у городских – преобладает копинг-стратегия 

«поиск социальной поддержки». Результаты проведенного исследования 

показали, что, с одной стороны, подростки с девиантным поведением, 

проживающие в сельской местности, используют неэффективную копинг-

стратегию – копинг-стратегию «избегание проблем», а с другой – все подростки 

в меньшей степени используют наиболее эффективную копинг-стратегию 

«разрешение проблем», что послужило основанием для разработки 

методических рекомендаций по оптимизации копинг-стратегий подростков с 

девиантным поведением, проживающих в городской и сельской местности, 

адресованных педагогам-психологам школ. Рекомендации дифференцированы 

на три блока – общие рекомендации и частные – отдельно для психологической 

работы с подростками, проживающими в городской местности, и отдельно – для 

психологической работы с подростками, проживающими в сельской местности. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В выпускной квалификационной работе проанализирована и исследована 

проблема особенностей копинг-стратегий подростков с девиантным поведением, 

проживающих в городской и сельской местности, которая практически не 

отображается в фундаментальных и современных психологических 

исследованиях. 

Решая первую задачу исследования, мы проанализировали понятие 

девиантного поведения, которое зачастую определяется как устойчивое 

поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 

распространенных и устоявшихся общественных норм. Анализ 

психологического портрета девиантной личности позволил обнаружить 

некоторые связи склонности к отклоняющемуся поведению и психологические 

особенности – например, склонность к определенному выбору копинг-стратегии. 

Решая вторую задачу исследования, мы дали характеристику копинг-

стратегиям как целенаправленному поведению, позволяющему человеку 

справляться со стрессом (трудной жизненной ситуацией) способами, 

адекватными личностным особенностям и ситуации. Был сделан вывод о том, 

что девиантные подростки чаще всего те реализуют неадаптивные копинг-

стратегии, что также может быть связано с той среды, в которой они 

воспитываются, в том числе в макросоциальном плане – в сельской и городской 

среде. Психологические различия такой среды могут влиять на реализуемые 

копинг-стратегии – сельские подростки более пассивны, не склонны принимать 

самостоятельных решений, возлагая ответственность за разрешение проблем на 

общность, к которой они принадлежат (коллективистские установки), а 

городские подростки, напротив, в большей степени руководствуются 

индивидуалистическими установками, а потому более ответственны за принятие 

решений в своей жизни, а при столкновении со стрессовыми и конфликтными 
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ситуациями реализуют более эффективные стратегии поведения. На основании 

теоретического анализа была сформулирована гипотеза исследования. 

Решая третью задачу исследования, мы реализовали эмпирическое 

исследование особенностей копинг-стратегий подростков с девиантным 

поведением, проживающих в городской и сельской местности. Были 

использованы методики диагностики склонности к отклоняющемуся поведению 

(автор: А. Н. Орел), диагностики копинг-стратегий Дж. Амирхана в адаптации 

Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского; использованы и методы математической 

статистики: метод ранговой корреляции Спирмена и критерий Стьюдента. Были 

сделаны такие выводы: 

1. Количественный и качественный анализ данных показал, что сельские 

подростки чаще реализуют стратегию избегания проблем – поведенческую 

стратегию, при которой человек старается избежать контакта с окружающей его 

действительностью, уйти от решения проблем. Предполагаем, что может быть 

выявлена связь с преобладанием у данной группы подростков склонности к 

аддиктивному поведению. Городские подростки чаще реализуют стратегии 

разрешения проблем и поиска социальной поддержки – более конструктивные (в 

определенных ситуациях) копинг-стратегии. 

2. Выявлены положительные корреляционные связи между: 

 склонностью к преодолению норм и правил у сельских подростков и 

выбором копинг-стратегии «избегание проблем»; 

 склонностью к аддиктивному поведению у сельских подростков и 

выбором копинг-стратегии «избегание проблем»; 

 склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

у сельских подростков и выбором копинг-стратегии «избегание проблем». 

Выявлены отрицательные корреляционные связи между: 

 склонностью к аддиктивному поведению у городских подростков и 

выбором копинг-стратегии «избегание проблем»; 

 склонностью к агрессии и насилию у городских подростков и выбором 



57 

копинг-стратегии «избегание проблем». 

Сделан общий вывод о том, что у сельских подростков выявлена 

положительная корреляционная связь между тремя шкалами девиантного 

поведения и копинг-стратегии «избегание проблем». 

3. Подростки с девиантным поведением, проживающих в сельской и 

городской местности, различаются по выраженности некоторых копинг-

стратегий: так, подростки с девиантным поведением, проживающие в сельской 

местности, чаще чем подростки с девиантным поведением, проживающие в 

городской местности, выбирают копинг-стратегию «избегание проблем», а 

подростки с девиантным поведением, проживающие в городской местности, 

чаще чем подростки с девиантным поведением, проживающие в сельской 

местности, выбирают копинг-стратегию «избегание проблем». 

В связи с результатами количественного и качественного анализа, гипотезу 

исследования можно считать подтвержденной: доминирующие копинг-

стратегии у подростков с девиантным поведением, проживающих в сельской 

местности, отличаются от таковых у подростков с девиантным поведением, 

проживающих в городской местности: у сельских подростков преобладает 

стратегия избегания проблем, а у городских – преобладает копинг-стратегия 

«поиск социальной поддержки». 

Результаты проведенного исследования показали, что, с одной стороны, 

подростки с девиантным поведением, проживающие в сельской местности, 

используют неэффективную копинг-стратегию – копинг-стратегию «избегание 

проблем», а с другой – все подростки в меньшей степени используют наиболее 

эффективную копинг-стратегию «разрешение проблем», что послужило 

основанием для разработки методических рекомендаций по оптимизации 

копинг-стратегий подростков с девиантным поведением, проживающих в 

городской и сельской местности, адресованных педагогам-психологам школ, что 

составило решение четвертой задачи исследования. Рекомендации 

дифференцированы на три блока – общие рекомендации и частные – отдельно 
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для психологической работы с подростками, проживающими в городской 

местности, и отдельно – для психологической работы с подростками, 

проживающими в сельской местности. 

Таким образом, реализованное исследование имело, с одной стороны, 

теоретическую значимость – расширило представления о доминирующих 

копинг-стратегиях подростков с девиантным поведением, проживающих в 

городской и сельской местности, с другой стороны – практическую значимость: 

на основании полученных результатов можно более успешно прогнозировать их 

реакции на те или иные жизненные ситуации, а потому – эффективнее строить 

психопрофилактическую работу, более конкретно ставить цели 

психокоррекционной работы с данными категориями подростков, учитывая 

особенности их копинг-поведения. 
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Приложение 1 

 

Первичные результаты эмпирического исследования по методике диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению (автор: А.Н. Орел) 

 

 

Табл. 1, п. 1 

Первичные данные оценки склонности к отклоняющемуся поведению; сельские 

подростки; в сырых баллах 

№ респ. Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 

01 0 8 17 12 16 12 14 

02 2 9 18 11 12 7 4 

03 3 12 20 15 18 8 9 

04 1 9 16 9 11 10 15 

05 0 1 14 11 12 6 6 

06 1 3 11 5 15 7 9 

07 4 10 16 14 17 9 15 

08 3 11 18 12 12 9 12 

09 1 9 16 15 17 8 11 

10 1 8 17 13 16 13 16 

11 2 3 5 6 7 6 5 

12 3 6 11 11 16 11 15 

13 2 4 6 5 7 7 9 

14 3 8 18 16 12 8 6 

15 1 14 20 17 15 9 7 

16 0 7 11 12 14 6 12 

17 0 8 18 13 14 9 10 

18 1 2 12 10 16 11 14 

19 1 2 13 8 7 8 11 

20 2 11 16 16 20 9 8 

 



Продолжение приложения 1 

 

 

Табл. 2, п. 1 

Первичные данные оценки склонности к отклоняющемуся поведению; сельские 

подростки; в Т-баллах 

№ респ. Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 

01 35 50 64 54 60 65 62 

02 50 53 66 51 51 48 39 

03 55 63 70 62 65 51 50 

04 44 53 62 45 48 58 64 

05 35 27 57 51 51 44 43 

06 44 34 50 35 58 48 50 

07 58 56 62 59 62 55 64 

08 55 59 66 54 51 55 57 

09 44 53 62 62 62 51 55 

10 44 50 64 56 60 69 66 

11 50 34 37 37 39 44 41 

12 55 43 50 51 60 62 64 

13 50 37 39 35 39 48 50 

14 55 50 66 64 51 51 43 

15 44 69 70 67 58 55 46 

16 35 46 50 54 55 44 57 

17 35 50 66 56 55 55 53 

18 44 31 53 48 60 62 62 

19 44 31 55 43 39 51 55 

20 44 59 62 64 70 55 48 

Вывод  Н – 12 

чел. 

С – 8 

чел. 

В – 0 

чел. 

Н – 8 

чел. 

С – 10 

чел. 

В – 2 

чел. 

Н – 2 

чел. 

С – 6 

чел. 

В – 12 

чел. 

Н – 6 

чел. 

С – 10 

чел. 

В – 4 

чел. 

Н – 4 

чел. 

С – 8 

чел. 

В – 8 чел 

Н – 6 

чел. 

С – 10 

чел. 

В – 4 чел 

Н – 6 чел. 

С – 8 чел. 

В – 6 чел 



Продолжение приложения 1 

 

 

Табл. 3, п. 1 

Первичные данные оценки склонности к отклоняющемуся поведению; 

городские подростки; в сырых баллах 

№ респ. Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 

01 1 12 14 8 10 7 5 

02 2 11 15 17 16 11 9 

03 0 8 6 12 12 8 9 

04 1 3 7 5 8 6 5 

05 4 12 16 11 15 9 12 

06 2 10 11 11 13 9 11 

07 2 10 5 6 8 6 9 

08 1 4 5 6 12 10 14 

09 2 12 17 15 17 10 10 

10 3 5 7 14 12 7 5 

11 4 9 11 11 12 9 11 

12 1 5 8 6 12 8 11 

13 1 8 9 12 15 11 10 

14 1 10 17 14 14 8 9 

15 1 6 6 5 7 5 5 

16 3 13 12 11 12 10 12 

17 3 8 11 16 16 11 10 

18 1 5 6 5 8 6 4 

19 1 11 11 12 8 4 5 

20 1 14 18 12 16 8 9 



Окончание приложения 1 

 

 

Табл. 4, п. 1 

Первичные данные оценки склонности к отклоняющемуся поведению; 

городские подростки; в Т-баллах 

№ респ. Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 

01 44 63 57 43 46 48 41 

02 50 59 59 67 60 62 50 

03 35 50 39 54 51 51 50 

04 44 34 42 35 41 44 41 

05 58 63 62 51 58 55 57 

06 50 56 50 51 53 55 55 

07 50 56 37 37 41 44 50 

08 44 37 37 37 51 58 62 

09 50 63 64 62 62 58 53 

10 55 40 42 59 51 48 41 

11 58 53 50 51 51 55 55 

12 44 40 44 37 51 51 55 

13 44 50 46 54 58 62 53 

14 44 56 64 59 55 51 50 

15 44 43 39 35 39 40 41 

16 55 66 53 51 51 58 57 

17 55 50 50 64 60 62 53 

18 44 40 39 35 41 44 39 

19 44 59 50 54 41 37 41 

20 44 69 68 54 60 51 50 

Вывод  Н – 11 

чел. 

С – 9 

чел. 

В – 0 

чел. 

Н – 6 

чел. 

С – 9 

чел. 

В – 5 

чел. 

Н – 9чел. 

С – 7чел. 

В – 4 

чел. 

Н – 7 

чел. 

С – 10 

чел. 

В – 3 

чел. 

Н – 6 

чел. 

С – 10 

чел. 

В – 4 

чел. 

Н – 7 

чел. 

С – 10 

чел. 

В – 3 

чел. 

Н – 6 чел. 

С – 13 чел. 

В – 1 чел. 



Приложение 2 

 

Первичные результаты эмпирического исследования по методике «Индикатор 

копинг-стратегий» Д. Амирхана (адаптация Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский) 

 

 

Табл. 1, п. 2 

Первичные данные оценки доминирующих копинг-стратегий у сельских 

подростков 

№ респ. Шкала «Разрешение 

проблем» 

Шкала «Поиск 

социальной поддержки» 

Шкала «Избегание 

проблем» 

01 14 11 25 

02 17 13 27 

03 19 17 31 

04 31 29 23 

05 23 21 22 

06 21 19 18 

07 25 22 19 

08 22 22 21 

09 18 12 22 

10 25 19 29 

11 24 26 17 

12 21 17 21 

13 14 12 16 

14 20 23 28 

15 22 22 27 

16 15 13 19 

17 31 30 23 

18 16 13 22 

19 22 18 20 

20 21 26 28 

Средний 

балл по 

группе 

21,05 19,25 22,9 

Вывод Очень низкий – 4 чел. 

Низкий – 8 чел. 

Средний – 8 чел. 

Высокий – 2 чел. 

Очень низкий – 6 чел. 

Низкий – 3 чел. 

Средний – 9 чел. 

Высокий – 2 чел. 

Очень низкий – 0 чел. 

Низкий – 6 чел. 

Средний – 8 чел. 

Высокий – 6 чел. 

 

 



Окончание приложения 2 

 

 

Табл. 2, п. 2 

Первичные данные оценки доминирующих копинг-стратегий у городских 

подростков 

№ респ. Шкала «Разрешение 

проблем» 

Шкала «Поиск 

социальной поддержки» 

Шкала «Избегание 

проблем» 

01 21 16 26 

02 32 30 16 

03 27 29 17 

04 26 31 24 

05 22 25 14 

06 17 22 22 

07 20 23 26 

08 20 24 24 

09 28 28 23 

10 24 16 26 

11 26 27 24 

12 31 29 29 

13 21 23 25 

14 25 28 15 

15 31 29 24 

16 31 17 20 

17 33 28 20 

18 30 32 24 

19 32 32 28 

20 16 18 14 

Средний 

балл по 

группе 

25,65 25,35 22,05 

Вывод Очень низкий – 1 чел. 

Низкий – 5 чел. 

Средний – 9 чел. 

Высокий – 6 чел. 

Очень низкий – 0 чел. 

Низкий – 3 чел. 

Средний – 10 чел. 

Высокий – 7 чел. 

Очень низкий – 3 чел. 

Низкий – 6 чел. 

Средний – 9 чел. 

Высокий – 2 чел. 

 



Приложение 3 

 

Выделение выборок подростков, проживающих в сельской и городской 

местности, с девиантным поведением 

 

 

Табл. 1, п. 3 

Первичные данные оценки доминирующих копинг-стратегий у сельских 

подростков с девиантным поведением 

№ респ. Шкала «Разрешение 

проблем» 

Шкала «Поиск 

социальной 

поддержки» 

Шкала «Избегание 

проблем» 

01 14 11 25 

02 17 13 27 

03 19 17 31 

07 25 22 19 

08 22 22 21 

09 18 12 22 

10 25 19 29 

12 21 17 21 

14 20 23 28 

15 22 22 27 

17 31 30 23 

20 21 26 28 



Окончание приложения 3 

 

 

Табл. 2, п. 3 

Первичные данные оценки доминирующих копинг-стратегий у городских 

подростков с девиантным поведением 

№ респ. Шкала «Разрешение 

проблем» 

Шкала «Поиск 

социальной 

поддержки» 

Шкала «Избегание 

проблем» 

02 32 30 16 

03 27 29 17 

05 22 25 14 

06 17 22 22 

09 28 28 23 

11 26 27 24 

13 21 23 25 

14 25 28 15 

16 31 17 20 

17 33 28 20 

20 16 18 14 
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