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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 56 с., таблиц 5, рисунков 4, 

источников 33, приложений 4. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, СКЛОННОСТЬ К ДЕВАНТНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ, НЕ ПОЛНАЯ СЕМЬЯ, ПОДРОСТКИ 

Цель: изучить особенности эмоционального интеллекта и склонность к 

девиантному поведению у подростков из неполных семей. 

В ходе исследования, мы установили, что подростки из неполных семей на 

22%, чем подростков из полных семей. Они испытывают трудности контроля 

эмоциональных реакций и, соответственно, их поведенческих проявлений. 

Полученные данные говоря о слабо сформированном волевом контроле своих 

чувственных влечений и потребностей. Выявлена склонность к агрессии во 

взаимоотношениях с другими людьми. 

По методике Н. Холла уровни эмоционального интеллекта у подростков из 

неполных семей оказался ниже, по сравнении с детьми из полных семей, что 

говорит о низком уровне способности распознавать и управлять своими и 

чужими эмоциями и поведением, низком уровне самомотивации, трудностях в 

проявлении эмоциональной отходчивости и эмоциональной гибкости. 

Достоверность полученных данных в исследовании оценена с помощью 

ранговой корреляции Спирмена. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается 

личность человека. Происходит овладение им социальных ролей, необходимых 

для безболезненной адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как первый 

воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей 

своей жизни. 

Повседневная жизнь, в которой уже господствуют иные моральные, 

правовые регуляторы, требует от подростков усвоения новых ценностных 

ориентации, установок, которые позволят эффективнее адаптироваться к 

изменившимся социально-экономическим условиям. В итоге возникает 

раздвоение в ценностной системе воспитания подрастающего поколения, 

которое может послужить причиной формирования девиантного поведения. 

Среди причин развития подростковых девиаций имеет место семейное 

неблагополучие, которое развивается в результате перемен в экономике, 

политике и социальной сфере. Одной из самых распространенных среди 

неблагополучных является неполная семья. Отсутствие полноценного образца 

для внутрисемейной социализации почти всегда ведет к определенным 

нарушениям в психическом и личностном развитии ребенка. Именно в семье 

закладываются основные нравственности человека, формируются нормы 

поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности. 

Семья способствует не только формированию личности, но и самоутверждению 

человека, стимулирует его социальную, творческую активность, раскрывает 

индивидуальность. 
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В настоящее время много детей, которые воспитываются в неполных 

семьях. Учитывая разнородный характер неполных семей, выделены проблемы, 

которые сказываются на психическом состоянии ребенка в разведенной, 

осиротевшей и внебрачной семье. В наше время растет количество разводов, 

велико количество внебрачных рождений и достаточно высок уровень 

смертности среди взрослых людей, находящихся еще в довольно молодом 

возрасте, в силу различных причин (несчастные случае на производстве, 

алкоголизм, наркомания, заболевания и т.д.). И как следствие всего этого – 

неполные семьи, в которых воспитываются один или несколько детей. 

За последние десять лет заинтересованность проблемами эмоционального 

интеллекта выросла, постоянно появляются все новые работы, затрагивающие 

их. Развиваются как теоретические аспекты эмоционального интеллекта 

(публикации И. Н. Андреевой, Д. В. Ушакова С. П. Деревянко), так и 

прикладные. Ведутся работы по адаптации зарубежных тестов на русской 

выборке (например, труд Е. А. Сергиенко, И. И. Ветровой по адаптации MSCEIT 

V2.0). Изучаются гендерные различия эмоционального интеллекта. Особое 

внимание уделяют поиску способов развития эмоционального интеллекта, 

например такие работы И. Н. Андреева, М. А. Манойлова,                  В. Н. 

Куницына, Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова) и т.д. 

Также исследованием социального интеллекта занимались такие ученые как 

С. Штейн, Ч. Хант, Э. Долл, Г. Олпорт, Дж. Гилфорд, М. Салливенидор. 

Цель: изучить особенности эмоционального интеллекта и склонность к 

девиантному поведению у подростков из неполных семей. 

Объект исследования: склонность к эмоциональному поведению.  

Предмет исследования: особенности эмоционального интеллекта и 

склонность к девиантному поведению у подростков из неполных семей. 

Гипотеза: мы предполагаем, чем ниже уровень эмоционального интеллекта, 

тем больше выражена склонность к девинатному поведению у подростков из 

неполных семей. 
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Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ по проблеме эмоционального интеллекта. 

2. Организовать и провести эмпирическое исследование эмоционального 

интеллекта и склонности к девиантному поведению.  

3. Провести количественный и качественный анализ полученных 

результатов. 

4. Проанализировать результаты и сделать выводы. 

Методики исследования:  

1. Методика определение склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) 

А. Н. Орел. 

2. Методика на определения эмоционального интеллекта Н. Холла.  

3. Математическая обработка данных. 

Характеристика выборки: 42 подростка из неполных семей, на базе МБОУ 

СОШ с. Зюльзя. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА И СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ У 

ПОДРОСТКОВ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ 

 

 

1.1  Понятие «эмоциональный интеллект» и этапы его развития 

 

 

Бук Г. и С. Сайт дали следующее определение эмоциональному интеллекту: 

это способность правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё 

влияние, интуитивно улавливать, то чего хотят и в чем нуждаются другие люди, 

знать их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным.  

Понятие эмоционального (социального) интеллекта появилось, как реакция 

на частую неспособность традиционных тестов интеллекта предсказать 

успешность человека в карьере и в жизни. Этому было найдено объяснение, 

состоявшее в том, что успешные люди способны к эффективному 

взаимодействию с другими людьми, основанному на эмоциональных связях, и к 

эффективному управлению своими собственными эмоциями, в то время как 

принятое понятие интеллекта не включало эти аспекты, и тесты интеллекта не 

оценивали эти способности. 

В зарубежной истории становления представлений об эмоциональном 

интеллекте можно выделить 5 периодов: 

1. 1900 – 1969 годы – эмоции и интеллект изучались отдельно друг от друга, 

хотя некоторые исследователи выдвигали предположения об их взаимодействии, 

также в этот период было выделено понятие «социальный интеллект». 

2. 1970 – 1989 годы – активное изучение эмоций с позиции когнитивной 

психологии, социальный интеллект не выходит из области внимания ученых. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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3. 1990 – 1993 годы – первая научная публикация, посвященная 

эмоциональному интеллекту, определение данного феномена, появление 

методики его оценки. 

4. 1994 – 1997 годы – активное исследование эмоционального интеллекта, 

его популяризация, нахождение практического применения в психологии 

лидерства и других сферах. 

5. С 1998 года по настоящее время – «происходит прояснение сущности 

эмоционального интеллекта». 

Корни научного понимания эмоционального интеллекта берут свое начало 

еще в труде Ч. Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных» 1872 года, 

где он отмечает, что «разум» и «сердце» при сильном возбуждении оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

Проблемой эмоций и контроля над эмоциями много занимался 

основатель психоанализа З. Фрейд. Он, в частности, считал, что первые законы 

и предписания этики, такие как «Свод законов Хаммурапи» (XVIII век 

до н. э., Вавилон) или эдикт императора Ашоки, можно расценивать именно как 

первые попытки обуздать и цивилизовать проявления эмоций.  

Выделяют четыре составляющие эмоционального интеллекта (Майер, 

Саловей и Карузо): 

1. Восприятие эмоций – способность распознавать эмоции (по мимике, 

жестам, внешнему виду, походке, поведению, голосу) других людей, а также 

идентифицировать свои собственные эмоции. 

2. Использование эмоций для стимуляции мышления – способность 

человека (главным образом неосознанно) активировать свой мыслительный 

процесс, пробуждать в себе креативность, используя эмоции как фактор 

мотивации. 

3. Понимание эмоций – способность определять причину появления эмоции, 

распознавать связь между мыслями и эмоциями, определять переход от одной 

эмоции к другой, предсказывать развитие эмоции со временем, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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способность интерпретировать эмоции во взаимоотношениях, понимать 

сложные (амбивалентные, неоднозначные) чувства. 

4. Управление эмоциями – способность укрощать, пробуждать и направлять 

свои эмоции и эмоции других людей для достижения поставленных целей. Сюда 

также относится способность принимать эмоции во внимание при построении 

логических цепочек, решении различных задач, принятии решений и выборе 

своего поведения [4]. 

Модель Рувена Бар-Она (англ. Reuven Bar – On) была представлена в 1996 

году на собрании американской ассоциации психологов в Торонто (Канада). 

Модель состоит из 15 способностей:  

1. Самоуважение – способность понимать и оценивать себя, видеть свои 

возможности и ограничения, сильные и слабые стороны, и принимать себя 

вместе со своими сильными и слабыми сторонами. 

2. Эмоциональная осознанность – способность человека распознавать у себя 

наличие эмоции в конкретный момент, различать свои эмоции и понимать 

причины их возникновения. 

3. Ассертивность и самовыражение – способность ясно и конструктивно 

выражать свои чувства и мысли, а также способность мобилизовывать свою 

эмоциональную энергию, проявлять при необходимости твёрдость убеждений, 

стоять на своём. 

4. Независимость – способность полагаться на себя и эмоционально не 

зависеть от других. 

5. Эмпатия – это умение распознавать, осознавать и понимать чувства 

других людей. 

6. Социальная ответственность – способность идентифицировать себя как 

члена социальной группы, конструктивно сотрудничать с другими людьми, 

проявлять заботу и брать на себя ответственность за других людей. 

7. Межличностные отношения – способность конструктивного общения 

через вербальные и невербальные коммуникации, способность устанавливать и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BD,_%D0%A0%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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поддерживать взаимовыгодные отношения, основанные на чувстве 

эмоциональной близости, умение чувствовать себя свободно и комфортно в 

социальных контактах. 

8. Стрессоустойчивость – способность эффективно управлять своими 

эмоциями, быстро находить выход из ситуации. 

9. Контролирование импульсов – способность сдерживать свои эмоции, 

воздерживаться перед соблазном. 

10. Оценка действительности – способность сверять свои мысли и чувства с 

объективной внешней реальностью. 

11. Гибкость – способность быстро корректировать свои чувства, мысли, 

представления и поведение соответственно меняющимся обстоятельствам. 

12. Решение проблем – способность устанавливать и формулировать 

проблему, а также находить для неё потенциально эффективное решение. 

13. Самоактуализация – способность устанавливать цели и стремиться к их 

достижению, реализовывать свой потенциал. 

14. Оптимизм – способность сохранять надежду и позитивное отношение 

даже в сложных обстоятельствах. 

15. Счастье и благополучие – способность чувствовать удовлетворённость 

собой, другими и жизнью в целом. 

Значимая для подросткового возраста активность – это осознание правил и 

рамок взаимодействий, которые максимально ярко выражаются в социально 

одобряемой деятельности. 

Проявление эмоций в поведении подростков частично зависит от анатомо-

физиологических и гормональных изменений. На этом этапе существенно 

меняются одновременно три системы: кровеносная, гормональная и костно-

мышечная. При этом очевидно неодинаковое формирование органических 

систем. Гормоны стремительно выбрасываются в кровь, что является одним из 

признаков возбуждения центральной нервной системы. Эти изменения влекут 

повышенную возбудимость, вспыльчивость, негативизм, подростков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
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Подростки – юноши в своем эмоциональном развитии отличаются от 

девочек. Принято считать, что девочки чрезмерно чувствительны и они намного 

сильнее, чем подростки-юноши, которые переживают по разнообразным 

поводам, больше любят говорить о своих чувствах. Можно предположить, что 

связано это с тем, что в нынешнем социуме выражение своих эмоций и чувств 

приветствуется у девочек, а у мальчиков – нет. 

Тем не менее, проявление чувственных реакции на непростые ситуации у 

них различается. У девочек, как правило, возникают «скачки» в эмоциональном 

состоянии: резко меняется душевное состояние, появляются слезы и т.п. 

Подростки наиболее сильно проявляют себя в изменении поведения, например, 

могут прийти в ярость, надерзить. Они стараются избегать проявления своих 

эмоции. Зато ведут себя чрезмерно оживленно, большинству их действий 

сопутствуют различные движения (теребят какой-нибудь предмет и т.п.). Также 

могут проявляться довольнотаки сильные реакции – стремление перевести с себя 

на обстоятельства всю ответственность за неудачу или просто «снять с себя» 

внутреннее перенапряжение в криках и ненужных движениях. перефразировать  

По мнению Л. A. Регуш, пик эмоциональной нестабильности у подростков 

происходит в возрасте 11 – 13лет, а у девочек – 13 – 15 лет. Исходя из этого 

мнения, можно судить о том, что 13 лет – возраст эмоциональной нестабильности 

и у одних, и у других. Этот возраст характеризуется наличием трудностей в 

общении и взаимодействии между подростками и взрослыми. По наблюдениям 

преподавателей, поведение зачастую нарушается учениками в возрасте 13 лет. 

Они выделяют и вспышку специфического злорадства у тринадцатилетних 

подростков: например, они считают забавными тревоги окружающих, 

недружелюбно относятся к людям старшего поколения и инвалидам и т.п. 

Отношения со сверстниками и родителями входит в число самых значимых 

областей проблемных переживаний в жизни подростков. Такие жизненные 

области, как досуг и школа, в меньшей степени, но также вызывают 

беспокойство. Связанные противоположным полом и собственной персоной 
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переживания уступают по значимости описанным жизненным сферам. По 

мнению О. А. Идобаевой и А. И. Подольского, первостепенным источником 

переживаний большинства подростков является последующая жизнь, 

осуществление планов и воплощение мечты. Стоит отметить, что больше 

переживаний о будущем выявлено у подростков с повышенной тревожностью и 

высоким интеллектуальным развитием. 

Преимущественные нарушения в сфере эмоций у подростков с девиантным 

поведением, по мнению В. М. Астапова – это депрессия и тревожность. 

Большинство исследователей следуют такой точки зрения, что эмоциональные 

нарушения у подростков не утрачиваются, а отражаются в особенностях 

личности и находят проявление в последующей жизни. Проявления тревоги 

обнаруживаются в связи взаимодействия объединенных систем реакции: 

физической системы (химические, сердечно – сосудистые, дыхательные и др. 

эффекты), когнитивной (субъективные сомнения, нервные напряжения, 

трудности с концентрацией внимания и страх) и системы поведения 

(недоброжелательность, склонность обходить ситуации, вызывающие тревогу) 

[6]. 

 

 

1.2 Психологическое состояние подростка в ситуации развода родителей 

 

 

Развод – это стрессовая ситуация, угрожающая душевному равновесию 

одного или обоих партнеров, и особенно детей. Ситуация развода в семье 

наносит большой вред психическому здоровью ребенка, для которого нет и не 

может быть развода ни с отцом, ни с матерью. Последствия развода родителей 

могут отрицательно сказаться на всей последующей жизни ребенка.  

«Битва» родителей в доразводный и послеразводный период приводит к 

тому, что: 
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1. У 37,7% детей снижается успеваемость. 

2. У 19,6% страдает дисциплина дома. 

3. 17,4% требуют особого внимания. 

4. 8,7% убегают из дома. 

5. У 6,5% возникают конфликты с друзьями.  

Наибольшее влияние на формирование агрессивных форм поведения детей 

и подростков оказывает характер взаимоотношений в семье.  

Формы проявления агрессии в семейных отношениях весьма разнообразны. 

Это прямое физическое или сексуальное насилие, холодность, оскорбления, 

негативные оценки, подавление личности, эмоциональное неприятие ребенка. 

Члены семьи могут демонстрировать агрессивное поведение сами или 

подкреплять нежелательные действия ребенка, формируя агрессивность как 

устойчивую черту характера, например, выражая гордость его победой в драке 

(Е. В. Змановская, Г. Крайг). 

Анализируя факторы семейного воспитания, влияющие на формирование 

агрессивного поведения, необходимо особо отметить такую характеристику 

семьи, как «полная» или «неполная». Часто неполные семьи характеризуются 

следующими специфическими чертами: 

1. В большинстве случаев наблюдаются конфликтные, дисгармоничные 

взаимоотношения между разведенными родителями. 

2. Ребенок фактически не наблюдает реального процесса семейного 

общения. 

3. У родителей имеются разногласия в вопросах воспитания детей [5]. 

Количество разводов в России с января по май 2021 года выросло по 

сравнению с тем же периодом прошлого года на 44%, до 251,9 тысяч, подсчитала 

международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Около половины 

браков 25 – 40-летних людей заканчиваются распадом, и в большинстве этих 

семей имеются дети подросткового возраста. Влияние развода родителей на 

психологическое состояние детей, их дальнейшую жизнь трудно переоценить. 

https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2021/postkarantinnaya-svoboda/
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Семья – это самое важное, что есть у ребенка. Она удовлетворяет основные 

детские психологические потребности в любви, общении, безопасности. С 

первых дней рождения ребенок чувствует привязанность, учится чувствовать, 

любить, доверять. Ребенок на примере родителей учится строить 

взаимоотношения, воспринимать хорошее, переживать кризисные ситуации. По 

оценкам самих подростков, среди жизненных событий, вызывающих стресс, 

развод родителей стоит на 4-м месте после смерти родителей, братьев и сестер, 

близких друзей. 

Развод касается всех членов семьи, но по-разному воспринимается 

родителями и детьми. Для родителей – это решение каких-либо своих 

безвыходных ситуаций, бытовых вопросов, психологической несовместимости и 

многого другого, для детей – крушение картины мира, потеря безопасности и 

любви. 

Дети всегда очень остро переживают развод родителей. Многие дети винят 

себя, считают, что они сами что-то не сделали, чтобы удержать в семье любимого 

родителя. Боятся, что родитель, который ушел из семьи, перестанет их любить. 

Сердятся на того родителя, с которым остались жить. Некоторые начинают 

манипулировать родителями, стараются получить дополнительные подарки или 

избежать наказания за плохие оценки. Другие начинают чаще болеть, у них 

появляются раздражительность, плаксивость, обидчивость. 

У подростков реакция на развод родителей может выражаться в бунте 

против условностей, школы, против самих родителей, у более взрослых детей – 

в эмоциональном напряжении. Подростки часто становятся неуправляемыми, 

агрессивными, тревожными, теряют самоконтроль, устраивают истерики, 

плачут, страдают бессонницей и психосоматическими расстройствами, «уходят» 

в постоянные контакты со сверстниками, общение в социальных сетях, 

появляются попытки суицида. В силу эгоцентрического восприятия мира 

подростка пугают перемены, которые могут произойти в его личной жизни: 

необходимость перемены места жительства, школы, круга общения, возможные 
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перемены в материальном положении. Подростки могут стыдиться своих 

семейных проблем перед сверстниками. Они могут испытывать гнев и 

враждебность по отношению к тому из родителей, на которого возлагается вина 

за развод, или по отношению к обоим.  

Подросток может обвинять отца или мать в том, что они бросили семью, 

заявлять, что он их ненавидит, никогда не простит и т. п. Некоторые подростки 

решают, что ответственность за расставание взрослых лежит на них, поскольку 

они должны были ему воспрепятствовать, или что отец (мать) уходит потому, 

что дети не оправдали их ожиданий.  

Мучительные переживания такого рода подросток часто тщательно 

скрывает. Подросток может ревновать. Если отец или мать начинает встречаться 

с другим человеком и эмоционально привязывается к нему, то подросток 

чувствует себя заброшенным, боится, что он больше не интересен родителю, а 

его место в родительском сердце будет занято посторонним человеком. 

Успешность адаптации ребенка после развода родителей зависит от 

взаимодействия многих факторов: 

1. Семейная атмосфера до развода. Если развод завершает длительный 

период ссор, тяжелых переживаний, то он может оказать даже положительное 

влияние. В таких обстоятельствах развод воспринимается как облегчение. 

2. Характер развода. Наиболее неблагоприятное влияние на подростков 

оказывает развод в форме «боевых действий», с взаимными обвинениями 

супругов, особенно если родители вовлекают в свою борьбу детей, заставляют 

их принимать чью-то сторону. Подростки страдают от такого положения и не 

желают делать выбор между родителями. 

3. Степень адаптации родителей к факту развода. Умение разведенных 

супругов приспособиться к новой ситуации оказывает решающее влияние на 

адаптацию подростка, и наоборот, чем больше беспокойства испытывают 

родители, тем серьезнее нарушено душевное равновесие их детей. 



17 
 

4. Возможность встречаться с подростком после развода. Если после 

развода отец (мать) получают возможность беспрепятственно встречаться со 

своими детьми, негативные последствия сводятся к минимуму (при условии 

благоприятного влияния на детей). 

Несмотря на существование неполных семей, состоящих из отца с детьми, 

чаще всего встречаются неполные семьи, в которых есть только мать, 

испытывающая хронический эмоциональный стресс, углубляющийся 

постоянной занятостью и хронической усталостью. Вместе с тем дети, растущие 

в позитивной атмосфере в семьях родителей одиночек, бывают нередко 

социально более адаптированы и благополучны, чем те, кто вырос в полных, но 

конфликтных семьях (В. М. Целуйко). 

Возможны различные варианты становления личности подростков в 

неполных семьях. С одной стороны, подростки из неполных семей 

воспитываются в особой социальной ситуации развития, так как родители чаще 

проявляют неустойчивость семейного воспитания, демонстрируют неразвитость 

родительских чувств, предъявляют много требований, запретов и санкций или, 

напротив, не интересуются детьми и ничего не требуют. Тогда подростки 

начинают переживать собственную незначительность перед родителями, могут 

стать сильно зависимыми от мнения окружающих или начать испытывать 

ненависть к другим людям, обусловленную чувством обиды, гнева на весь мир. 

Эти чувства могут выражаться посредством различных форм агрессии – от 

выражения негативных чувств через вербальную агрессию до причинения боли 

обидчику (физическая агрессия); подростки также могут демонстрировать 

неадекватную самооценку, возникающую под влиянием деструктивного 

характера воздействия неполной семьи [10]. 

С другой стороны, на подростка, воспитываемого в неполной семье, может 

возлагаться повышенная моральная ответственность, выдвигаются требования, 

которые еще не соответствуют его возрасту и возможностям. Подросток 
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реагирует на эти нагрузки проявлением различных агрессивных тенденций, 

таких как вербальная и косвенная агрессия, общий агрессивный настрой. 

Современная статистика показывает, что более половины вступивших в 

первый брак в возрасте от 25 до 29 лет часто расторгают его. У подавляющего 

большинства разведенных пар остаются дети, нередко уже достигшие 

подросткового возраста. Практикующие врачи-психиатры и психологи 

рассматривают развод родителей как главное негативное событие в жизни 

подростка, источник неуверенности, замешательства, болезненных 

переживаний. Одни специалисты полагают, что в большинстве случаев 

душевные раны, которые получают дети в результате развода, впоследствии 

залечиваются, другие, напротив, настаивают на том, что пережитое потрясение 

оказывает длительное влияние и мешает в дальнейшем полноценному эмо-

циональному и социальному развитию личности подростка. Характер влияния 

развода на подростков в значительной мере зависит и от характера его 

воздействия на самих родителей. Их умение приспосабливаться к новой 

ситуации, особенно если над ребенком осуществляется опека, решительным 

образом влияет на то, как будет проходить адаптация подростка [10]. 

Таким образом, семейные условия, включая социальное положение, род 

занятий, материальный уровень и уровень образования родителей, в 

значительной мере предопределяют жизненный путь ребенка. Социализация в 

семье происходит под влиянием целенаправленного процесса воспитания и по 

механизму социального научения, через который на подростка оказывает 

влияние вся семейная атмосфера. Теплая атмосфера, общее благополучие в семье 

позволяют родителям, даже непроизвольно, научить ребенка наиболее 

адаптивным паттернам поведения, что проявляется в успешности его общения 

со сверстниками и в его социальной компетентности. Отношение родителей к 

детям, отличающееся теплотой, пониманием и доброжелательностью, 

уважением их независимости и учетом их мнения, способствует формированию 

таких качеств, как независимость, зрелость, уверенность в себе, активность, лю-
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бознательность, дружелюбие и умения разбираться в окружающей обстановке 

(ориентироваться социально), устанавливать прочные эмоциональные связи с 

людьми, адекватно выражать свои эмоции [ 4]. 

 

 

1.3 Факторы формирования отклоняющегося поведения у подростков в 

неполных семьях 

 

 

Проблема отклоняющегося поведения подростков, по мнению                       Л. 

В. Сенкевича, имеет серьезное общественное значение и является одной из 

наиболее актуальных. Сложность данной проблемы определяется не только 

социально-экономическими изменениями в стране, падением уровня жизни 

семей, ослаблением социальных институтов, призванных заниматься 

воспитанием подрастающего поколения, но и вариативностью форм 

отклоняющегося поведения, их обусловленностью врожденными и социально-

обусловленными детерминантами. Как пишет Д. В. Иванов, «наблюдается 

увеличение числа несовершеннолетних с аддиктивным поведением, которое 

проявляется в употреблении всевозможных психоактивных веществ: 

наркомании, токсикомании, алкоголизме, курении, что подтверждает 

социальную значимость этой проблемы» [2, с. 14]. По мнению В. Г. Казанской, 

одним из факторов, обусловливающих развитие и формирование девиаций 

являются семейные отношения. Специфика, принципы и типы отношений между 

родителями и детьми, стиль семейного воспитания и т. д. являются важными 

факторами, предопределяющими асоциальное поведение ребенка. 

Д. В. Иванов уточняет, что в тоже время, «различные формы девиантного 

поведения свойственны не только несовершеннолетним из неблагополучных 

семей, но и детям и подросткам, живущим в благоприятных социально-средовых 

условиях». Он выделяет следующие факторы, «обусловливающие генезис 
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отклоняющегося поведения: индивидный (уровень психобиологических 

предпосылок); социальный (социально-экономические условия существования 

общества); психолого-педагогический (дефекты школьного и семейного 

воспитания); социально-психологический (нарушения социализации). Риск, по 

мнению Д. В Иванова, повышают: ранняя девиационная активность индивида, 

отсутствие навыков психической саморегуляции [1]. 

Семейная девиация, приобщение к девиантной группе и другие. Проблема 

психолого-педагогической и правовой помощи несовершеннолетним с 

девиантным поведением продолжает оставаться актуальной. Наиболее 

актуальным для современной психологии девиантного поведения становится 

задача выявления факторов, формирующих личность, склонную к употреблению 

психоактивных веществ. Современное понимание поведения выходит далеко за 

рамки совокупности реакций на внешний стимул. Под внешней активностью 

человека понимаются любые внешние проявления: движения, действия, 

поступки, высказывания, вегетативные реакции. Внутренними составляющими 

поведения считаются: мотивация и целеполагание, когнитивная переработка, 

эмоциональные реакции, процессы саморегуляции.  

С точки зрения Е. В. Змановская, «в большинстве наук принято деление 

явлений на «нормальные» и «аномальные». По мнению Ж. Годфруа, вопрос 

«Какое поведение можно считать нормальным?» является центральным для 

объяснения человеческого поведения, в том числе отклоняющегося. В строгом 

смысле определение понятий «нормальное» и «аномальное» поведение 

затруднено, а границы между ними весьма размыты». 

По мнению И. П. Башкатова занимает свою собственную нишу в ряду 

психических феноменов. Данные феномены рассматриваются с точки зрения 

медицинской нормы на оси «здоровье – предболезнь – болезнь». Отклоняющееся 

поведение выражает социально-психологический статус личности на оси 

«социализация – дезадаптация – изоляция». Очевидная сложность определения 

изучаемого понятия обусловлена, прежде всего, его междисциплинарным 
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характером. В настоящее время термин используется в двух основных 

значениях. В значении «поступок, действия человека, не соответствующие 

официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе 

нормам». В значении «социальное явление, выражающееся в относительно 

массовых и устойчивых формах человеческой деятельности, не 

соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в 

данном обществе нормам и ожиданиям» оно является предметом социологии, 

права, социальной и клинической психологии. Я. В Ахвердова выделяет «ряд 

существенных признаков отклоняющегося поведения личности: 

1. Поведение, несоответствующее общепринятым или официально 

установленным социальным нормам. 

2. Личность, проявляющая подобное поведение, вызывает негативную 

оценку со стороны других людей. 

3. Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно наносит 

реальный ущерб самой личности или окружающим людям.  

4. Характеризуется как стойко повторяющееся. 

5. Чтобы поведение можно было квалифицировать как отклоняющееся, оно 

должно согласовываться с общей направленностью личности.  

6. Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно 

рассматривается в пределах медицинской нормы. 

7. Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно 

сопровождается различными проявлениями социальной дезадаптации. 

8. В качестве последнего признака отклоняющегося поведения можно 

отметить его выраженное индивидуальное и возрастное и половое                 

своеобразие» [15]. 

Ахвердова Я. В. дает следующее определение отклоняющегося поведения – 

это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных 

социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, 
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а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. Что касается вопроса 

о классификации видов отклоняющегося поведения, он остается спорным. 

Один из наиболее полных и интересных вариантов систематизации видов 

отклоняющегося поведения личности, так, по мнению Я. В. Ахвердовой, 

принадлежит Ц. П. Короленко и Т. А. Донских, которые «делят все 

поведенческие девиации на две большие группы:  

1. Нестандартное и деструктивное поведение. Нестандартное поведение 

может иметь форму нового мышления, новых идей, а также действий, 

выходящих за рамки социальных стереотипов поведения. Подобная форма 

предполагает активность, хотя и выходящую за рамки принятых норм в 

конкретных исторических условиях, но играющую позитивную роль в 

прогрессивном развитии общества. Примером нестандартного поведения может 

быть деятельность новаторов, революционеров, оппозиционеров, 

первооткрывателей в какой-либо сфере знания. Данная группа не может быть 

признана отклоняющимся поведением в строгом смысле».  

2. Типология деструктивного поведения выстраивается в соответствии с его 

целями. В одном случае это внешне деструктивные цели, направленные на 

нарушение социальных норм (правовых, морально-этических, культурных) и 

соответственно внешне деструктивное поведение. Во втором случае – 

внутридеструктивные цели, направленные на дезинтеграцию самой личности, ее 

регресс, и соответственно внутридеструктивное поведение. 

Внешнедеструктивное поведение, в свою очередь, делится на аддиктивное и 

антисоциальное. Аддиктивное поведение предполагает использование каких-то 

веществ или специфической активности с целью ухода от реальности и 

получения желаемых эмоций. Антисоциальное поведение заключается в 

действиях, нарушающих существующие законы и права других людей в форме 

противоправного, асоциального, аморально-безнравственного поведения. «В 

группе внутридеструктивного поведения, как описывает Я. В. Ахвердова,          

Ц. П. Короленко и Т. А. Донских выделяют: суицидное, конформистское, 
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нарциссическое, фанатическое и аутическое поведение. Суицидное поведение 

характеризуется повышенным риском самоубийства.  

Конформистское – поведение, ориентированное исключительно на внешние 

авторитеты.  

Нарциссическое – управляется чувством собственной грандиозности.  

Фанатическое – выступает в форме слепой приверженности к какой-либо 

идее, взглядам.  

Аутистическое – проявляется в виде непосредственной отгороженности от 

людей и окружающей действительности, погруженности в мир собственных 

фантазий». Все перечисленные формы деструктивного поведения отвечают, по 

мнению ученых, таким критериям девиантности, как ухудшение качества жизни, 

снижение критичности к своему поведению, когнитивные искажения 

(восприятия и понимания происходящего), снижение самооценки и 

эмоциональные нарушения. Наконец, они с большой вероятностью приводят к 

состоянию социальной дезадаптации личности вплоть до полной ее изоляции. 

По мнению Я. В. Ахвердовой в психологической литературе можно встретить и 

другие подходы к классификации видов отклоняющегося поведения личности. 

Она выделяет «три основные группы отклоняющегося поведения: Асоциальное 

поведение – это поведение, уклоняющееся от выполнения морально-

нравственных норм, непосредственно угрожающее благополучию 

межличностных отношений.  

Оно может проявляться как агрессивное поведение, сексуальные девиации 

вовлеченность в азартные игры на деньги, бродяжничество, иждивенчество. 

Аутодеструктивное поведение означает поведение, отклоняющееся от 

медицинских и психологических норм, угрожающее целостности и развитию 

самой личности. Саморазрушительное поведение в современном мире выступает 

в следующих основных формах: суицидальное поведение, пищевая зависимость, 

химическая зависимость, фанатическое поведение, аутическое поведение, 

виктимное поведение, деятельность с выраженным риском для жизни. 
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Антисоциальное (делинквентное) поведение – это поведение, противоречащее 

правовым нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию 

окружающих людей. Оно включает любые действия или бездействия, 

запрещенные законодательством».  

В психологической литературе, по мнению Я. В. Ахвердовой, понятие 

делинквентности скорее связывается с противоправным поведением вообще. 

Это любое поведение, нарушающее нормы общественного порядка. «Данное 

поведение может иметь форму мелких нарушений, нравственно-этических норм, 

не достигающих уровня преступления, пишет она, здесь оно совпадает с 

асоциальным поведением. Оно также может выражаться в преступных 

действиях, наказуемых в соответствии с Уголовным кодексом. В этом случае 

поведение будет криминальным, антисоциальным» [21, c. 145]. Для решения 

таких вопросов, как определение степени выраженности делинквентности и 

меры воздействия на личность, важное значение также имеет систематизация 

типов правонарушителей. Как пишет С. В Книжникова «Н. И. Озерецким была 

предложена типология несовершеннолетних правонарушителей по степени 

выраженности и характеру личностных деформаций: случайные, привычные, 

стойкие и профессиональные правонарушители» [14, c. 102]. Среди подростков, 

совершивших правонарушения, А. И. Долгова, Е. Г. Горбатовская, и др. в свою 

очередь выделяют следующие три типа: 

1. Последовательно-криминогенный «вклад» личности в преступное 

поведение при взаимодействии с социальной средой является решающим, 

преступление вытекает из привычного стиля поведения, оно обусловливается 

специфическими взглядами, установками и ценностями субъекта. 

2. Ситуативно-криминогенный – нарушение моральных норм, 

правонарушение непреступного характера и само преступление в значительной 

степени обусловлены неблагоприятной ситуацией; преступное поведение может 

не соответствовать планам субъекта, быть с его точки зрения эксцессом; такие 
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подростки совершают преступления часто в группе и в состоянии алкогольного 

опьянения, не являясь инициаторами правонарушения. 

3. Ситуативный тип – незначительная выраженность негативного 

поведения; решающее влияние ситуации, возникающей не по вине индивида; 

стиль жизни таких подростков характеризуется борьбой положительных и 

отрицательных влияний» [8]. 

Делинквентное поведение как форма девиантного поведения личности, по 

мнению Ю. А. Клейберг имеет ряд особенностей: 

1. Это один из наименее определенных видов отклоняющегося поведения 

личности. 

2. Делинквентное поведение регулируется преимущественно правовыми 

нормами – законами, нормативными актами, дисциплинарными правилами. 

3. Противоправное поведение признается одной из наиболее опасных 

форм девиаций, поскольку угрожает самим основам социального устройства – 

общественному порядку. 

4. Такое поведение личностиактивно осуждается и наказывается в любом 

обществе. 

5. Важно то, что противоправное поведение по своей сути означает 

наличие конфликта между личностью и обществом – между индивидуальными 

стремлениями и общественными интересами. 

Социальные условия играют определенную роль в происхождении 

противоправного поведения. К ним, прежде всего, относятся многоуровневые 

общественные процессы. Это, например, слабость власти и несовершенство 

законодательства, социальные катаклизмы и низкий уровень жизни. «По           Р. 

Мертону, как пишет Н. В. Хвостенко, некоторые люди не могут отказаться от 

делинквентного поведения, потому что в нынешнем обществе потребления 

подавляющее большинство любой ценой стремится к доходу, потреблению и 

успеху. Людям, так или иначе «отодвинутым в сторону» от общественных благ, 

трудно достичь желанных целей легальным путем. Социальной причиной 
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антиобщественного поведения конкретной личности также может быть 

склонность общества навешивать ярлыки» [11, c. 69]. 

Змановская Е. В., выделяет следующие «микро социальные факторы, 

вызывающие девиантность: 

1. Фрустрация детской потребности в нежной заботе и привязанности со 

стороны родителей (например, чрезвычайно суровый отец или недостаточно 

заботливая мать), что в свою очередь вызывает ранние травматические 

переживания ребенка. 

2. Физическая или психологическая жестокость или культ силы в семье 

недостаточное влияние отца, затрудняющее нормальное развитие морального 

сознания. 

3. Острая травма (болезнь, смерть родителя, насилие, развод) с фиксацией 

на травматических обстоятельствах. 

4. Потворствование ребенку в выполнении его желаний; недостаточная 

требовательность родителей, их неспособность выдвигать последовательно 

возрастающие требования или добиваться их выполнения. 

5. Чрезмерная стимуляция ребенка – слишком интенсивные ранние 

любовные отношения к родителям, братьям и сестрам. 

6. Несогласованность требований к ребенку со стороны родителей, 

вследствие чего у ребенка не возникает четкого понимания норм поведения. 

7. Смена родителей (опекунов). 

8. Хронически выраженные конфликты между родителями. 

Ахвердова Я. В. пишет, что «противоправные действия в подростковом 

возрасте (12 – 17 лет) являются еще более осознанными и произвольными. 

Наряду с «привычными» для данного возраста нарушениями, такими, как кражи 

и хулиганство у мальчиков, кражи и проституция, у девочек, приобрели широкое 

распространение новые их формы: торговля наркотиками и оружием, рэкет, 

сутенерство, мошенничество, нападение на бизнесменов и иностранцев.  
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Несовершеннолетних преступников (10% от общего числа нарушителей 

закона). По статистике большая часть преступлений, совершенных подростками, 

групповые. По мнению В. Н. Кудрявцева, преступная карьера, как правило, 

начинается с плохой учебы и отчуждения от школы (негативно – враждебного 

отношения к ней). Затем происходит отчуждение от семьи на фоне семейных 

проблем и «непедагогических» методов воспитания. Следующим шагом 

становится вхождение в преступную группировку и совершение преступления. 

На прохождение этого пути требуется в среднем два года. Таким образом, можно 

сделать вывод, что проблема изучения девиантного поведения, является 

центральной для исследования большинства социальных наук, поскольку 

общественный порядок играет важную роль в развитии как государства в целом, 

так и каждого человека в отдельности. Особенно важна данная проблема при 

изучении подростков, которые являются потенциальной группой риска. Каждая 

черта человека представляет определенное отношение личности к окружающей 

действительности, к жизненным условиям развития. В зависимости от того, 

какие особенности выступают на первый план, взаимодействуют со средой, 

влияние среды может быть более ослабленным или же, наоборот, достаточно 

сильным, что в итоге приводит к качественно различным стереотипам 

поведения, начиная от социально-приемлемых и до асоциальных стереотипов 

[9]. 

В результате изучения теоретических аспектов взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и склонности к девиантному поведению у 

подростков в неполных семьях можно сделать следующий вывод. 

Подростки из неполных семей склонны к низкому эмоциональному 

интеллекту. Для них характерен высокий уровень самоуничижения, 

конфликтности. Эмоциональной нестабильности, недостатком теплых 

доверительных отношений, а в ряде случаев и враждебностью. Они замкнуты, 

застенчивы, менее эмоциональны, они не уверены в своих силах, а некоторые 

даже не верят в свои возможности. Они очень часто пребывают в одиночестве, и 
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их это устраивает. В первое время после ухода одного из родителей у них чаще 

всего наблюдается сильный страх разлуки со взрослыми, у них могут быть 

проблемы со сном, агрессивность, раздражительность или другой тип 

деструктивного поведения, привлекающий к себе внимание, замкнутость и 

стремление к изоляции, печаль, тоска, чувство потери, мучительные 

воспоминания и фантазии. 

Неполная семья является одной из причин склонности к девиантному 

поведению подростков. Это может, проявляется, в курении табака, употреблении 

алкогольных напитков, подростковая наркомания, нецензурная брань, 

немотивированные проявления агрессии, склонность к бродяжничеству и 

уходам из дома, склонность к воровству, суицидальное поведение. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СКЛОННОСТИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 

 

2.1 Организация и метод исследования взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и склонности девиантного поведения у подростков из неполных 

семей 

 

 

Исследование, посвященное исследования взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и склонности девиантного поведения у подростков из неполных 

семей, проводилось на базе МБОУ СОШ с. Зюльзя. Выборку составили три 

класса 8 «а», 8 «б» и 9 «а». В 8 «а» – 30 учащихся, 8 «б» – 29 учащихся и 9 «а» – 

30 учащихся, 9 «б» – 30 учащихся. Всего в исследовании приняли участие 119 

учащихся. Из них 46 мальчиков и 60 девочек. В выборе методик учитывались 

особенности и специфика возраста. Для исследования учащихся не делили по 

принципу и полной или неполной семьи, методика проводились сразу на целом 

кассе, обрабатывались результаты не всех детей для того, чтобы для сравнения 

уровня эмоционального интеллекта и склонности к девиантному поведению 

подростков, было одинаковые количество учащихся и полных и не полных 

семей.  

Классный руководитель предоставила данный кто из учащихся из неполной 

или полной семьи, в результате анализа данных было выяснено, что из 8 «а» – 7 

учащихся из неполной семьи, 8 «б» – 13 подростков и 9 «а» – 9 учеников,  9 «б» 

– 13 учеников из неполных семей. В результате мы, что из 4 классов на 119 семей 

42 из них не полные. 

Исследование проводилось в 3 этапа: 

Анализ литературы. 
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На первом этапе проводилось первичное, тестирования для выявления 

взаимосвязь эмоционального интеллекта и склонности к девиантному 

поведению у подростков из неполных семей, по сравнению с детьми из полных 

семей. Результаты детей из полных семей сравнивались с результатами детей из 

неполных семей.  

На втором этапе в классах проводилась психорекционная работа. Данную 

работу проводили со всем классом целиком, детей не дели на учащихся из 

полных или неполных семей. 

И на третьем этапе проводилось повторное тестирование для выявления 

эффективности психокорекционной работы. Но обрабатывали результаты детей 

только из неполных семей и сравнивали с первичными результатами 

диагностики.  

В качестве исследования были выбраны следующие методики:  

1. Методика определение склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) 

А. Н. Орел предназначена для измерения склонности подростков 14 – 17 лет к 

реализации различных форм отклоняющегося поведения: агрессивного, 

саморазрушающего и самоповреждающего, аддиктивного делинквентного. 

Методика не ориентирована на так называемые патологические формы 

девиантного поведения, которые, как правило, непосредственно связаны с 

нервно-психическими расстройствами. 

Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению (СОП) является стандартизированным тест-опросником, 

предназначенным для измерения склонности подростков к реализации 

различных форм отклоняющегося поведения. Опросник представляет собой 

набор специализированных психодиагностических шкал, которые направлены 

на измерение склонности к реализации отдельных форм отклоняющегося 

поведения. 

Методика имеет следующие шкалы: 

1. Установки на социально-желательные ответы. 
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2. Склонности к преодолению норм и правил. 

3. Склонности к аддиктивному (зависимому) поведению. 

4. Склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 

5. Склонности к агрессии и насилию. 

6. Волевой контроль эмоциональных реакций. 

7. Склонности к делинквентному поведению. 

Стимульный материал в приложении 1. 

2. Методика Н. Холла. 

Широко используется методика Н. Холла, представленная Е. П. Ильиным 

[15, с. 633]. Н. Холл предложил данную методику для того, чтобы выявить 

основные способности для понимания отношений личности, которые можно 

репрезентовать в эмоциональной сфере, а также способность управления 

эмоциями на основе принятия решений (методика EQ).  

Методика состоит из 5 шкал и содержит в себе 30 утверждений: 

1. Шкала эмоциональной осведомленности. 

2. Шкала управления своими эмоциями (эмоциональной отходчивости, 

эмоциональной неригидности). 

3. Шкала самомотивации (способность произвольно управлять своим 

эмоциональным состоянием). 

4. Шкала эмпатии. 

5. Шкала распознавания эмоций других людей (иметь влияние на 

эмоциональное состояние окружающих людей). 

Каждое утверждение предполагает ответ по 6-балльной шкале: от –3, что 

означает «полностью не согласен» до +3, что означает «полностью согласен». 

Недостатком данной методики является недостаток какой-то информации 

относительно психометрики опросника. Мы не смогли обнаружить апробацию 

методики, как при её создании, так и переведенной русскоязычной версии. 

Вызывает сомнение использование данной методики в качестве адекватного и 

валидного средства измерения уровня развития ЭИ.  
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Автор И. Н. Андреева при описании данной методики, утверждает, что 

«существует разногласие между названием шкал и их смысловой нагрузкой. По 

ее мнению, способность управлять собственными эмоциями стоит 

рассматривать в качестве эмоциональной гибкости, а самомотивацию описывать 

с точки зрения произвольного регулирования своими эмоциями, в тоже время, 

способность распознать эмоции других людей – способ воздействия на 

эмоциональное состояние окружающих» [3, с. 65]. Тесту явно понадобится 

доработка, хотя его основную часть можно использовать для составления его 

новой модификации.  

Стимульный материал в приложении 2. 

3. Ранговая корреляция Спирмена. 

Мы использовали данную корреляцию для выявления взаимосвязи между 

эмоциональным интеллектом и склонностью к девиантному поведению 

подростков из неполных семей. 

 

 

2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования особенности 

эмоционального интеллекта и склонности девиантного поведения у подростков 

из неполных семей 

 

 

По методике Н. Холла уровни эмоционального интеллекта в соответствии 

со знаком результатов можно выделить по уровням: 14 и более – высокий 

уровень; 8 – 13 – средний уровень; 7 и менее – низкий уровень. По данной 

методике, чем больше у детей количество баллов выражено данное 

эмоциональное проявление. 

Первоначальные данные в приложении 3. Рассмотрим результаты по 

методике Н. Холла в группе подростков из полных семей на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1 Результаты проведенного тестирования по методике Н. Холла уровни 

эмоционального интеллекта  

 

 

В результате проведенного тестирования по методике Н. Холла высоким 

уровнем эмоционального интеллекта обладают 24%, средним – 33% и            

низким – 43%.  

Высокий уровень эмоционального интеллекта характеризуется точностью 

интерпретации своих эмоций, эмоций других людей, умением управлять 

собственным эмоциональным состоянием и эмоциями других людей. 

Способностью использовать понимание чужих эмоций в мыслительном 

процессе, для достижения наиболее положительного результата межличностных 

отношений. 

Для среднего уровня эмоционального интеллекта свойственно наличие 

умения определять свои чувства и эмоций, не всегда правильно могут 

распознаваться эмоции других людей, не во всех ситуациях есть возможность 

управлять своим эмоциональным состоянием. 

Низкий уровень эмоционального интеллекта определяется слабой 

способностью управлять своими эмоциями и чувствами, импульсивность, 
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низким самоконтролем, недостаточным осознанием своих эмоциональных 

состояний и чувств других людей. 

Развитый эмоциональный интеллект, по различным данным, уже 

основательно занял место в списке ключевых и необходимых навыков и 

компетенций успешного человека XXI века. Практически не осталось 

сомнений, что навыки понимания эмоций и умение управлять эмоциями 

позволяют личности реализовывать больший потенциал, более эффективно 

использовать другие интеллектуальные способности, да и просто гармонично 

жить и развиваться в социуме. 

Все чаще мы говорим о том, что навыки эмоционального интеллекта 

важно формировать с детства. И особенно важно обратить внимание на 

эмоциональный интеллект подростка, т.к. именно этот возрастной период 

сопровождается различными гормональными перестройками, при этом еще 

добавляются эмоционально нагруженные процессы сдачи экзаменов, а социум 

требует еще и определиться с направлением профессионального развития. 

Результаты по методике СОП в приложении 4. Ниже представлены 

результаты проведенной методики определение склонности к отклоняющемуся 

поведению А. Н. Орел в таблицу 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 

Результаты проведенной методике СОП А. Н. Орёл среди подростков  

Наименование шкал Выраженность 

Высокая Тестовая Низкая 

1 2 3 4 

Установки на социально-

желательные ответы 

29% 35% 36% 

Склонности к преодолению 

норм и правил 

42% 34% 24% 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 

Склонности к аддиктивному 

(зависимому) поведению 

25% 35% 30% 

Склонности к 

самоповреждающему и 

саморазрушающему 

поведению 

40% 25% 35% 

Склонности к агрессии и 

насилию 

14% 62% 21% 

Волевой контроль 

эмоциональных реакций 

47% 30% 23% 

Склонности к деликвентному 

поведению. 

38% 30% 32% 

 

 

Из приведённых данных в таблице 2.1 по методике СОП А. Н. Орёл 

большинство подростков по шкалам: склонности к преодолению норм и правил; 

склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению; волевой 

контроль эмоциональных реакций и склонности к деликвентному поведению по 

результатам показали высокую выраженность.  

По двум шкалам у большинства подростков тестовая норма шкал тестовая 

норма: склонности к аддиктивному (зависимому) поведению; склонности к 

агрессии и насилию.  

По шкале «установки на социально-желательные ответы» большинство 

подростков показали низкую выраженность.  

Рассмотрим подробнее результаты по шкалам.  

Шкала установка на социально-желательные ответы предназначена для 

измерения готовности испытуемого представлять себя в наиболее 
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благоприятном свете с точки зрения социальной желательности. 36% показали 

низкую выраженность, 35% – тестовая норма и 29% – высокая выраженность.  

Ответы большинства подростков по данной шкале свидетельствуют об 

умеренной тенденции давать при заполнении опросника социально-желательные 

ответы.  

Склонности к преодолению норм и правил. 24% показали низкую 

выраженность, 34% – тестовая норма и 42% – высокая выраженность.  

У большинства подростков высокая выраженность. Это говорит о 

склонности противопоставлять собственные нормы и ценности групповым, о 

тенденции «нарушать спокойствие», искать трудности, которые можно было бы 

преодолеть.  

Склонности к деликвентному поведению. Название шкалы носит условный 

характер, так как шкала сформирована из утверждений, дифференцирующих 

«обычных» подростков и лиц с зафиксированными правонарушениями, 

вступавших в конфликт с общепринятым образом жизни и правовыми нормами. 

Данная шкала измеряет готовность (предрасположенность) подростков к 

реализации деликвентного поведения. Выражаясь метафорически, шкалы 

выявляет «деликвентный потенциал», который лишь при определенных 

обстоятельствах может реализоваться в жизни подростка.  

По результатам полученных данных 30% показали низкую выраженность, 

35% – тестовая норма и 25% – высокая выраженность.  

Результаты большинства детей показали тестовую норму.  

Склонности к аддиктивному (зависимому) поведению. По результатам 

полученных данных 30% показали низкую выраженность, 35% – тестовая норма 

и 45% – высокая выраженность. 

Большинство результатов показали тестовую норму.  

Склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 

35% показали низкую выраженность, 25% – тестовая норма и 40% – высокая 

выраженность. Большинство результатов показывают на высокую 
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выраженность. Имея данные результаты, мы модем говорить о низкой ценности 

собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых 

ощущениях, о садомазохистских тенденциях. 

Шкала склонность к агрессии и насилию предназначена для измерения 

предрасположенности испытуемого к преодолению каких-либо норм и правил, 

склонности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения. 

По ней 21% подростков показали низкий результат, 62% – тестовая норма и всего 

14% показали высокий результат. Результаты большинства подростков 

относятся к тестовой норме, что говорит об умеренной агрессивной 

направленности личности во взаимоотношениях с другими людьми.  

Волевой контроль эмоциональных реакций. По данной шкале 31% 

подростков показали низкий результат, 30% – тестовая норма и 47% показали 

высокий результат. Данные значения свидетельствуют о слабости волевого 

контроля эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности 

контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме 

того, это свидетельствует о склонности реализовывать негативные эмоции 

непосредственно в поведении, без задержки, о не сформированности волевого 

контроля своих потребностей и чувственных влечений. 

Эмоционально-волевая регуляция означает интегральный процесс, 

обеспечивающий регуляцию деятельности в затрудненных и напряженных 

условиях, в котором эмоции занимают центральное положение.  

Эмоционально-волевая регуляция называют скоординированное 

взаимодействие эмоциональных и волевых процессов в ситуации преодоления 

трудностей и препятствий, формирующееся в деятельности и социальном 

взаимодействии и реализующееся в них.  

Для успешной регуляции необходим баланс эмоциональных и волевых 

компонентов системы. 
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Рис. 2.1 Результаты диагностики СОП А. Н. Орёл для детей с низким 

эмоциональным интеллектом 

 

 

Таким образом, мы видим, что для детей с низким эмоциональным 

интеллектом характерны: склонность к агрессии и насилию, склонность к 

преодолению норм и правил; склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению; слабый волевой контроль эмоциональных 

реакций; склонности к деликвентному поведению. 

Рассмотрим полученные данные подростков из неполных семей со средним 

уровнем эмоционального интеллекта в таблице 2.2 ниже по методике СОП А. Н. 

Орёл. Эмоциональный интеллект означает способность распознавать эмоции, 

намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять этим. 

Таблица 2.2 

Установк

и на 

социальн

о-

желатель

ные 

ответы

Склоннос

ти к 

преодоле

нию норм 

и правил

Склоннос

ти к 

аддиктив

ному 

(зависимо

му) 

поведени

ю

Склоннос

ти к 

самоповр

еждающе

му и 

саморазру

шающему 

поведени

ю

Склоннос

ти к 

агрессии 

и 

насилию

Волевой 

контроль 

эмоциона

льных 

реакций

Склоннос

ти к 

деликвент

ному 

поведени

ю.

Высокая 29% 42% 25% 40% 14% 47% 38%

Тестовая норма 35% 34% 35% 25% 62% 30% 30%

Низкая 36% 24% 30% 35% 21% 23% 3%
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Результаты диагностики подростков из не неполных семей по методике СОП  А. 

Н. Орёл для детей с средним эмоциональным интеллектом 

Наименование шкал Выраженность 

Высокая Тестовая Низкая 

Установки на социально-

желательные ответы 

25% 22% 53% 

Склонности к преодолению 

норм и правил 

36% 34% 32% 

Склонности к аддиктивному 

(зависимому) поведению 

23% 51% 26% 

Склонности к агрессии и 

насилию 

35% 51% 25% 

Склонности к 

самоповреждающему и 

саморазрушающему 

поведению 

14% 62% 21% 

Волевой Контроль 

эмоциональных реакций 

47% 30% 23% 

Склонности к 

деликвентному поведению 

14% 30% 50% 

 

 

Из приведённых данных в таблице 2.2 по методике СОП А. Н. Орёл 

большинство подростков из не полных семей по шкалам: склонности к 

преодолению норм и волевой контроль эмоциональных реакций показали 

высокую выраженность. По шкалам склонности к аддиктивному (зависимому) 

поведению; склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению ; склонности к агрессии и насилию показали тестовую норму. И 
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низкая выраженность по шкалам: установки на социально-желательные ответы 

и склонности к деликвентному поведению. 

Большинство выраженных шкал с тестовой нормой – 4, с низкой 

выраженностью – 2 шкалы и 2 шкалы с высокой выраженностью.  

Рассмотрим подробнее результаты по шкалам. 

По шкале установки на социально-желательные ответы 53% подростков 

показали низкую выраженность, 22% – тестовая норма и 25% высокая 

выраженность. Что свидетельствует о низкой тенденции большинства 

подростков давать при заполнении опросника социально-желательные ответы. 

Склонности к преодолению норм и правил. 32% подростков показали 

низкую выраженность, 34% – тестовая норма и 36% высокая выраженность по 

шкалам. Большинство подростков показали высокую выраженность.  

Склонности к аддиктивному (зависимому) поведению. 26% подростков 

показали низкую выраженность, 51% – тестовая норма и 23% высокая 

выраженность по шкалам. Большинство подростков показали тестовую норму. 

Анализируя данные результаты, можно сделать вывод, что большинство 

подростков и неполных семей умеренно предрасположены к уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния.  

Склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 21% 

подростков показали низкую выраженность, 51% – тестовая норма и 35% 

высокая выраженность по шкалам. По данной шкале так же большинства 

подростков показали тестовую норму.  

Склонности к агрессии и насилию. Данная шкала предназначена для 

измерения готовности испытуемого к реализации агрессивных тенденций в 

поведении. 25% подростков показали низкую выраженность, 51% – тестовая 

норма и 35% высокая выраженность по шкалам. Большинство подростков 

показали тестовую норму. Что свидетельствуют об умеренном наличии 

агрессивных тенденций у испытуемого.  

Волевой контроль эмоциональных реакций: 
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23% подростков показали низкую выраженность, 30% – тестовая норма и 

47% высокая выраженность по шкалам. По данной шкале у большинства 

подростков высокая выраженность. Полученные данные позволяют сделать 

вывод о слабости волевого контроля эмоциональной сферы, о нежелании или 

неспособности контролировать поведенческие проявления эмоциональных 

реакций. Кроме того, это свидетельствует о склонности реализовывать 

негативные эмоции непосредственно в поведении, без задержки, о не 

сформированности волевого контроля своих потребностей и чувственных 

влечений.  

Склонности к делинквентному поведению. 50% подростков показали 

низкую выраженность, 30% – тестовая норма и 14% высокая выраженность по 

шкале. У половины подростков низкий показатель выраженности. Результаты 

ниже говорят о не выраженности к антиобщественному противоправному 

поведению человека. Рассмотрим рисунок 2.2 ниже. 

 

 

Рис. 2.2 Результаты диагностики подростков из не неполных семей по методике 

СОП Орёл для детей со средним эмоциональным интеллектом 
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Анализируя приведённые данные, можно сделать вывод, что для подростков 

из неполных семей со средним уровнем эмоционального интеллекта характерно 

склонность к преодолению норм и правил и слабый волевой контроль 

эмоциональных реакций.  

Большинство подростков со средним эмоциональным интеллектом 

показали тестовую норму.  

Рассмотрим полученные данные подростков из неполных семей с высоким 

уровнем эмоционального интеллекта представлены в таблице 2.3 ниже. 

 

 

Таблица 2.3  

Результаты диагностики СОП Орёл для детей с высоким эмоциональным 

интеллектом 

Название шкалы 

Выраженность  

Высокая 
Тестовая 

норма 
Низкая 

Установки на социально-желательные 

ответы 
19 % 26 % 55 % 

Склонности к преодолению норм и 

правил 
12 % 38 % 50 % 

Склонности к аддиктивному 

(зависимому) поведению 
23 % 37 % 35 % 

Склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению 
4 % 29 % 67 % 

Склонности к агрессии и насилию 8 % 27 % 65 % 

Волевой контроль эмоциональных 

реакций 
28 % 52 % 20 % 

Склонности к деликвентному 

поведению 
10 % 24 % 36 % 



43 
 

Установки на социально-желательные ответы. 55% подростков показали 

низкую выраженность, 26% – тестовая норма и 19% высокая выраженность по 

шкалам. Что свидетельствует о низкой тенденции большинства подростков 

давать при заполнении опросника социально-желательные ответы. 

Склонности к преодолению норм и правил. 50% подростков показали 

низкую выраженность, 38% – тестовая норма и 12% высокая выраженность по 

шкалам. Исходя из данных результатов по данной шкале можно сделать вывод, 

что большинство подростков склонны следовать стереотипам и общепринятым 

нормам поведения. 

Склонности к аддиктивному (зависимому) поведению. 35% подростков 

показали низкую выраженность, 37% – тестовая норма и 33% высокая 

выраженность по шкалам. У большинства подростков тестовая норма.  

Склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 67% 

подростков показали низкую выраженность, 29% – тестовая норма и 4% высокая 

выраженность по шкалам. Показатели ниже по данной шкале свидетельствуют 

об отсутствии готовности к реализации саморазрушающего поведения, об 

отсутствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к 

реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. 

Склонности к агрессии и насилию. 65% подростков показали низкую 

выраженность, 27% – тестовая норма и 8% высокая выраженность по шкалам. 

Анализируя данные, можно сделать вывод, что у большинства подростков не 

выражены агрессивные тенденции, о неприемлемости насилия как средства 

решения проблем, о не типичности агрессии как способа выхода из 

фрустрирующей ситуации.  

Волевой контроль эмоциональных реакций. 20% подростков показали 

низкую выраженность, 52% – тестовая норма и 28% высокая выраженность по 

шкалам. У большинства подростков умеренно выражены тенденции, о жестком 

самоконтроле любых поведенческих эмоциональных реакций, чувственных 

влечений.  



44 
 

Склонности к делинквентному поведению. 50% подростков показали 

низкую выраженность, 30% – тестовая норма и 14% высокая выраженность по 

шкалам. Результаты говорят о не выраженности указанных тенденций, что в 

сочетании с высокими показателями по шкале социальной желательности может 

свидетельствовать о высоком уровне социального контроля (рис. 2.3) 

 

 

Рис. 2.3 Результаты диагностики подростков из не неполных семей по методике 

СОП Орёл для детей с высоким эмоциональным интеллектом 

 

 

Анализируя приведенные данные по методике определение склонности к 

отклоняющемуся поведению (СОП) для детей из неполных семей с высоким 

уровнем эмоционального интеллекта шкал с высокой выраженностью нет, 

большинство показателей с низкой выраженностью.  
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Сравним данные по каждому уровню эмоционального интеллекта с 

высокой выраженностью в таблице 2.4 

 

 

Таблица 2.4 

Сравнительная таблица результатов диагностики подростков по методике СОП  

А. Н. Орел  

Название шкалы Высокий 

уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Средний 

уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Низкий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Установки на 

социально-

желательные ответы 

19 % 25 % 29 % 

Склонности к 

преодолению норм и 

правил 

12 % 36 % 42 % 

Склонности к 

аддиктивному 

(зависимому) 

поведению 

23 % 31 % 25 % 

Склонности к 

самоповреждающему 

и 

саморазрушающему 

поведению 

4 % 35 % 40 % 

Склонности к 

агрессии и насилию 

8 % 14 % 26 % 

Волевой контроль 

эмоциональных 

реакций 

28 % 47 % 43 % 

Склонности к 

деликвентному 

поведению 

10 % 14 % 46 % 

 

 

Анализируя данные по таблице 2.4, стоит отметить, что для высокого и 

среденего уровня эмоционального интеллекта самой выраженной шкалой 
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является «Волевой контроль эмоциональных реакций». На высоком уровне она 

выражена у 28%, а на низком – 47%. Данная шкала предназначена для 

измерения склонности испытуемого контролировать поведенческие проявления 

эмоциональных реакций, данная шкала имеет обратный, высокие показатели 

свидетельствуют о слабости волевого контроля эмоциональной сферы. У 

подростков механизмы волевой регуляции недостаточно сформированы 

преобладание возбуждения над торможение, низкая выдержка, самообладание. 

Для низкого уровня можно выделить, как самую выраженную шкалу 

склонности к делинквентному поведению – 46%. Поведение подростка, который 

совершает незначительные противоправные поступки или в силу возраста еще 

не подпадает под действие уголовного кодекса, называют делинквентным. К 

делинвентному поведению относятся: злобные выпады, злословие, обвинения 

или запугивания; травля, злословие, обвинения или запугивания; травля 

(буллинг) или иное насилие по отношению к младшим или сверстникам; мелкое 

хулиганство; драки или нападения; жестокие действия по отношению 

к животным. 

У подростков с высоким уровнем эмоционального интеллекта менее 

выраженной шкалой является склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведения. Данная шкала предназначена для измерения 

готовности причинения себе вреда с физической или психической точки зрения. 

Имея данные результаты, можно сделать вывод, что подростки с высоким 

уровнем интеллекта не способны к самообвинению, самоунижению и нанесение 

себе телесных повреждений.  

Со средним уровнем мене выраженной является склонности к агрессии и 

насилию. Что говорит о не выраженности агрессивных тенденций, о 

неприемлемости насилия как средства решения проблем, о не типичности 

агрессии как способа выхода из фрустрирующей ситуации.  

С низким уровнем эмоционального интеллекта менее выраженной является 

склонности к аддиктивному (зависимому) поведению – 25%.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://растимдетей.рф/articles/samye-rasprostranennye-pravonarusheniya-nesovershennoletnih
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Данное поведение обусловлено вредными привычками подростков. 

Настоящее время выделяют следующие основные виды аддиктивного 

поведения подростков: употребление алкоголя, никотина. Употребление 

веществ, изменяющих психическое состояние, включая наркотики, лекарства, 

различные яды. 

 

 

Рис. 2.4 Сравнительная таблица результатов диагностики по методике СОП              

А. Н. Орёл подростки с низким уровнем эмоционального интеллекта 
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склонностью к девиантному поведению подростков из неполных семей, мы 
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Критерии: N=42, р≤0.01 (0.39); р≤0.05 (0.3). Где р, это уровень 

статистической значимости.  

Зона значимости выделена жирным шрифтом. 

Рассмотрим результаты корреляции в таблице 2.5 ниже. 

 

 

Таблица 2.5 

Результат корреляции Спирмена между эмоциональным интеллектом и 

склонностью к девиантному поведению подростков из неполных семей 

Шкалы методик 1 2 3 4 5 6 7 

Эмоциональная 

осведомленность 

-0.034 0.45 0.63 0.96 -0.064 0.248 0.187 

Управление 

своими 

эмоциями 

0.003  0.88 0.064 0.125 0.054 0.33 0.145 

Самомотивация -0.126 0.30 -0.014 0.164 0.47 0.364 -0.178 

Эмпатия  0.006 0.126 0.264 -0.54 0.006 -0.254 0.005 

Распознание 

эмоций других 

людей 

0.264 -0.03 0.007 0.267 -0.45 0.147 0.017 

Примечание: 1 – установка на социально-желательные ответы; 2 – 

склонность к преодолению норм и правил; 3 – склонность к аддиктивному 

поведению; 4 – склонность к самоповреждающему поведению; 5 – склонность к 

агрессии и насилию; 6 – волевой контроль эмоциональных реакций; 7 – 

склонность к делинквентному поведению  

 

Ранговая корреляция Спирмена показала взаимосвязь между 

«самомотивацией» и «склонностью к преодолению норм и правил» (р= 0,30). Это 

горит о том, что подростки со склонностью нарушения правил осознано 
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совершают такие правонарушения и тем самым удовлетворяют свои 

потребности. Выявлена и взаимосвязь между «управлением своими эмоциями» 

и «волевой контроль эмоциональных реакций» (р= 0,33). Подростки умеющие 

управлять своими эмоциями имеют и контроль своих эмоциональных реакций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В работе была раскрыта тема взаимосвязь уровня эмоционального 

интеллекта и склонности к девиантному поведению у подростков из неполных 

семей.  

По результатам проведенного исследования удалось решить поставленные 

задачи. При решении первой задачи мы изучили литературные источники, 

посвященные проблеме уровня эмоционального интеллекта и склонности к 

девинтному поведению подростков из неполных семей.  

На данный момент все существующие подходы к структуре 

эмоционального интеллекта, едины в констатации того факта, что 

эмоциональный интеллект позволяет человеку лучше осознавать и понимать 

эмоциональные проявления своей личности и личности другого человека. Это, в 

свою очередь, выступает условием для более высокого уровня самоорганизации 

жизни и для выстраивания межличностных отношений. Особенно важна данная 

проблема при изучении подростков, которые являются потенциальной группой 

риска. Каждая черта человека представляет определенное отношение личности к 

окружающей действительности, к жизненным условиям развития. В зависимости 

от того, какие особенности выступают на первый план, взаимодействуют со 

средой, влияние среды может быть более ослабленным или же, наоборот, 

достаточно сильным, что в итоге приводит к качественно различным 

стереотипам поведения, начиная от социально-приемлемых и до асоциальных 

стереотипов. Подростковый возраст характеризуется как период повышенной 

эмоциональности, проявляющийся в изменчивости настроения, возбудимости, 

сочетании полярных качеств. Помимо усиления чувств и эмоций в подростковом 

возрасте развиваются способности к их саморегуляции. Подросток, способный к 

разнообразным и интенсивным эмоциям, научается их торможению волевым 

усилием, однако этот период жизни может характеризоваться легкостью 
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возникновения агрессивности, повышенной тревожности, а также различных 

страхов. Известно, что обладающие высокой склонностью к девиантному 

поведению подростки отличаются низкими показателями эмоционального 

интеллекта по сравнению со своими сверстниками. Эмоциональный интеллект, 

в свою очередь, это способность точно выражать, оценивать и воспринимать 

эмоции, генерировать чувства, способность к пониманию и эмоциональному 

знанию и способность эмоционального и интеллектуального роста. В связи, с 

чем он выступает как структурообразующий (эмоционально-коммуникативный) 

компонент психологической культуры личности. 

В ходе эмпирического исследования было выявлено, что подростки из 

неполных семей на 22%, чем подростков из полных семей. Они испытывают 

трудности контроля эмоциональных реакций и, соответственно, их 

поведенческих проявлений. Полученные данные говорят о слабо 

сформированном волевом контроле своих чувственных влечений и 

потребностей. Выявлена склонность к агрессии во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

По методике Н. Холла уровни эмоционального интеллекта у подростков из 

неполных семей оказался ниже, по сравнении с детьми из полных семей, что 

говорит о низком уровне способности распознавать и управлять своими и 

чужими эмоциями, а, следовательно, и поведением, низком уровне 

самомотивации, трудностях в проявлении эмоциональной отходчивости и 

эмоциональной гибкости. 

Ранговая корреляция Спирмена показала следующие результаты: 

Выявлена взаимосвязь между «самомотивацией» и «склонностью к 

преодолению норм и правил» (р= 0,30). Это горит о том, что подростки со 

склонностью нарушения правил осознано совершают такие правонарушения и 

тем самым удовлетворяют свои потребности. Выявлена и взаимосвязь между 

«управлением своими эмоциями» и «волевой контроль эмоциональных реакций» 
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(р= 0,33). Подростки умеющие управлять своими эмоциями имеют и контроль 

своих эмоциональных реакций. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, что чем ниже уровень 

эмоционального интеллекта, тем больше выражена склонность к девинатному 

поведению у подростков из неполных семей. 
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Приложение 1 

Определение склонности к эмоциональному поведению А. Н. Орёл 

Мужской вариант: 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

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

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

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

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

добиться в жизни. 

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

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

8. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 

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

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

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

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

13. Я всегда говорю только правду. 

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

влияющие на психику вещества – это вполне нормально. 

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

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

17. Если меня обидели, то я обязательно должен отмстить. 

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

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

спокойствие.  

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

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

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь 

сильное сексуальное (половое) влечение. 

23. Я иногда не слушаюсь родителей. 

24. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью 

и безопасностью, то я выберу безопасность. 

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

26. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустаторомвин. 
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Продолжение приложения 1 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

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

отрежь». 

30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте.  

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества. 

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

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

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

можно». 

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

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

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

поучаствовал. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

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

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

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

поводу того, что я немного выпил. 

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

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

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

нормально. 

47. Иногда я скучаю на уроках. 

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

извинений. 

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

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

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

52. Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 
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Продолжение приложения 1 

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

преследования. 

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

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

56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

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

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

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

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

61. Меня раздражает, когда девушки курят. 

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

выпьешь. 

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

и не место. 

64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

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

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

мере наказания. 

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

68. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

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

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

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

под руку вещь и ломал ее. 

72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

73. Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 

74. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают. 

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

76. Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

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

78. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

79. Бывало, что я опаздывал на уроки. 

80. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 
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Продолжение приложения 1 

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

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

83. Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание. 

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

85. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным. 

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

88. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

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

90. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-

настоящему проявить себя.  

91. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знал, что 

это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

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

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

94. Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить. 

95. Я считаю, что люди должны полностью отказаться употребления спиртных напитков. 

96. Я бы мог на спор влезть на высокую фабричную трубу. 

97. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим людям. 

98. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять вертолетом. 

Женский вариант 

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

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

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

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться. 

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

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

8. Я иногда люблю посплетничать. 

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

10. Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают людей. 
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11. Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

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

опасна для жизни. 

13. Я всегда говорю только правду. 

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

влияющие на психику вещества – это нормально. 

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

16. Я с удовольствием смотрю боевики. 

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

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

19. Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю 

спокойствие. 

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

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

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

23. Бывало, что я не слушалась родителей. 

24. В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость. 

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

26. Мне бы понравилась работа официантки в ресторане. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

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

отрежь». 

30. Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества. 

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

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

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

то можно». 

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

спиртных напитков. 

36. Я часто не могу заставить себя продолжать занятие после обидной неудачи. 
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37. Многие запреты в области секса старомодны и их можно отбросить. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

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

42. Добиваться победы в споре нужно любой ценой. 

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

поводу того, что я немного выпила. 

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

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

46. Бывает я скучаю на уроках. 

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

извинений. 

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

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

50. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей. 

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

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

преследования. 

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

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

55. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

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

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

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

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

60. Я считаю вполне нормальным, если девушка курит. 

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

компании. 

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

и не место. 

63. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

64. Некоторые люди побаиваются меня. 
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65. Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо приговоренного к 

высшей мере наказания. 

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

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

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

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

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

попавшуюся под руку вещь и ломала ее. 

71. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

72. Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом. 

73. Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно преувеличивают. 

74. Счастливы те, кто умирают молодыми. 

75. Я получаю удовольствие, когда немного рискую. 

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

77. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

78. Бывало, что я опаздывала на уроки. 

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

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

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

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

83. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

84. Бывают случаи, когда я могу ударить человека. 

85. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался 

безнаказанным. 

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

87. Наивные простаки сами заслуживаю того, чтобы их обманывали. 

88. Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу. 

89. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-

настоящему проявить себя. 

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

это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

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

92. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 
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93. Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих неприятностей. 

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

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

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

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

98. Мне иногда не хочется жить. 

99. Чтобы добиться успеха в жизни, девушка должна быть сильной и уметь постоять за 

себя. 

100. По-настоящему уважают только тех людей, кто вызывает у окружающих страх. 

101. Я люблю смотреть выступления боксеров. 

102. Я могу ударить человека, если решу, что он серьезно оскорбил меня. 

103. Я считаю, что уступить в споре – это значит показать свою слабость. 

104. Мне нравится готовить, заниматься домашним хозяйством. 

105. Если бы я могла прожить жизнь заново, то я бы хотела стать мужчиной, а не 

женщиной. 

106. В детстве мне хотелось стать актрисой или певицей. 

107. В детстве я была всегда равнодушна к игре в куклы 
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Приложение 2 

Табл. 1, прил. 2 

Методика Н. Холла на определение уровня Эмоционального Интеллекта 

№ Высказывание 

1 2 

1 Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции служат источником 

знания о том, как поступать в жизни. 

2 Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить в моей жизни. 

3 Я спокоен, когда испытываю давление со стороны. 

4 Я способен наблюдать изменение своих чувств. 

5 Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, чтобы действовать 

в соответствии с запросами жизни. 

6 Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр положительных эмоций, 

такие, как веселье, радость, внутренний подъем и юмор. 

7 Я слежу за тем, как я себя чувствую. 

8 После того как что-то расстроило меня, я могу легко совладать со своими 

чувствами. 

9 Я способен выслушивать проблемы других людей. 

10 Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях. 

11 Я чувствителен к эмоциональным потребностям других. 

12 Я могу действовать успокаивающе на других людей. 

13 Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом препятствия. 

14 Я стараюсь подходить творчески к жизненным проблемам. 

15 Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других людей. 

16 Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и сосредоточенности. 

17 Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным чувствам и разбираюсь, 

в чем проблема. 

18 Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения. 

19 Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей формы». 

20 Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не выражены открыто. 
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21 Я хорошо могу распознавать эмоции по выражению лица. 

Окончание приложения 2 

Окончание табл.1, прил. 2 

1 2 

22 Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо действовать. 

23 Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на то, в чем другие 

нуждаются. 

24 Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей. 

25 Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей жизнью. 

26 Я способен улучшить настроение других людей. 

27 Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между людьми. 

28 Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей. 

29 Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения личных целей. 

30 Я могу легко отключиться от переживания неприятностей. 
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Приложение 3 

Табл.1, прил. 3 

Сырые данные по методике СОП А.Н Орёл «Склонность к отклоняющемуся поведению». 

Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 48 40 37 35 49 45 48 

2 49 42 35 37 50 44 40 

3 51 57 34 36 52 49 37 

4 50  40 34 35 51 36 52 

5 46 41 35 34 48 23 56 

6 50 42 35 36 50 46 44 

7 46 39 35 36 35 49 50 

8 43 54 34 48 46 54 48 

9 56 43 37 36 49 50 48 

10 46 39 34 36 52 48 35 

11 51 36 34 52 49 36 34 

12 42 43 37 36 48 49 50 

13 46 43 52 47 34 46 45 

14 48 40 34 38 49 36 35 

15 50 53 65 46 60 55 58 

16 54 52 70 51 61 56 60 

17 54 53 34 47 35 54 48 

18 50 46 43 48 53 36 34 

19 46 48 51 52 54 50 46 

20 42 36 43 52 61 55 58 

21 42 39 54 43 39 43 43 

22 48 49 48 52 54 48 44 

23 46 53 51 48 35 54 60 

24 46 48 42 43 51 60 56 

25 32 58 61 48 47 34 63 

26 61 54 42 60 56 47 42 

27 32 58 61 48 47 34 63 
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Окончание приложения 3 

Окончание табл. 1, прил. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

28 42 36 43 52 61 55 58 

29 48 40 34 38 49 36 35 

30 43 54 34 48 46 54 48 

31 51 57 34 36 52 49 37 

32 50 46 43 48 53 36 34 

33 42 39 54 43 39 43 43 

34 50 53 65 46 60 55 58 

35 50 42 35 36 50 46 44 

36 51 57 34 36 52 49 37 

37 48 40 34 38 49 36 35 

38 42 36 43 52 61 55 58 

39 42 43 37 36 48 49 50 

40 46 39 35 36 35 49 50 

41 50 42 35 36 50 46 44 

42 50 42 35 36 50 46 44 
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Приложение 4 

Табл. 1, прил.4 

Сырые данные по методике Н.Холла «Уровни эмоционального интеллекта» 

Шкалы 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

1 15 8 7 5 13 

2 13 10 7 14 6 

3 5 15 9 16 12 

4 14 5 8 7 6 

5 16 14 14 16 7 

6 7 16 10 5 5 

7 5 7 12 14 14 

8 14 9 13 16 16 

9 16 14 8 10 7 

10 7 16 15 15 9 

11 9 7 9 16 16 

12 14 7 14 7 15 

13 16 8 16 5 16 

14 7 16 7 14 13 

15 13 13 7 16 9 

16 8 9 8 7 7 

17 16 7 16 9 16 

18 13 16 5 16 15 

19 9 7 14 15 9 

20 7 9 16 9 14 

21 16 8 7 14 8 

22 15 14 16 16 14 

23 9 16 13 7 16 

24 14 8 9 16 8 

25 16 10 7 14 10 

26 7 11 14 16 11 

27 16 13 5 16 13 

28 14 14 14 14 14 
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Окончание приложения 4 

Окончание табл.1, п. 4 

1 2 3 4 5 6 

29 16 12 16 16 12 

30 12 8 7 12 10 

31 10 5 10 10 11 

32 11 14 11 11 14 

33 14 16 14 8 13 

34 12 14 13 15 14 

35 7 16 14 7 11 

36 8 12 12 8 14 

37 16 10 7 16 12 

38 5 11 8 5 7 

39 7 14 16 14 8 

40 8 13 5 16 16 

41 16 14 14 10 5 

42 5 12 16 15 9 

 

 

 


















