




  3 
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Цель работы: изучить отношение к позитивной девиации в юношеском 

возрасте. 

Проведено изучение отношения к позитивной девиации в юношеском 

возрасте с помощью методики «Цветовые метафоры» И.Л. Соломина. 

Достоверность полученных в исследование данных оценена с помощью F-

критерия Фишера.  

Разработан проект план мероприятий для повышения энтузиазма 

юношеского возраста, а также направления их «активности» в правильном 

направлении.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На современном этапе, как никогда действительно очень важно 

рассмотреть проблему девиации. Так как, в наш век информационных 

технологий людей с девиантным поведением становится все больше, но знают 

о нѐм немного. Девиантное поведение – это совершение поступков, которые 

противоречат нормам социального поведения в том или ином сообществе. Есть 

и другая «сторона медали», так называемое позитивное девиантное поведение. 

Э. Дюркгейм занимался изучением девиантного поведения, он считал, что 

«обратная сторона» медали позитивная девиация.   

Позитивная девиация – это отклоняющееся от нормы явление и 

деятельность личности, которая носит положительный созидательный характер. 

Понятие позитивной девиации сформировалось сравнительно недавно. 

Современные социологи часто дают объяснение данного феномена на базе 

выводов таких ученых, как Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Э. Сазерленд, и других.  

В настоящее время очень важной проблемой является девиантное 

поведениие у несовершеннолетних. Потому что большинство 

несовершеннолетних считают нормой девиантное поведение, не подозревая о 

последствиях. Девиантное поведение подразделяется на две большие 

категории. Во-первых, это поведение, отклоняющееся от норм психического 

здоровья, подразумевающее наличие явной или скрытой психопатологии 

(патологическое). Во-вторых, это антисоциальное поведение, нарушающее 

какие-то социальные, культурные и особенно правовые нормы. Когда такие 

поступки незначительны, их называют правонарушениями, а когда серьезны и 

наказываются в уголовном порядке – преступлениями. Про негативную 

девиацию известно  многое, поэтому нужно рассмотреть проблему с другой 

стороны, и посмотреть, как же в юношеском возрасте относятся к такому 

явлению, как позитивная девиация. 
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Цель работы: изучить отношение к позитивной девиации в юношеском 

возрасте. 

Задачи исследования: 

1. На основании теоретического анализа дать психологическую 

характеристику понятия «девиантное поведение» , «позитивная девиация». 

2. Проанализировать особенности психологического развития 

юношеского возраста. 

3. Описать «отношение» как внутриличностную позицию человека. 

4. Разработать диагностическую батарею для проведения исследования, 

направленного на определения отношения к позитивной девиации в 

юношеском возрасте. 

5. Разработать проект план мероприятий, направленный на формирование 

позитивной девиации в юношеском возрасте. 

6. Обработать результаты исследования и сформулировать выводы. 

Объект исследования: позитивная девиация как психологический 

феномен.  

Предмет исследования: отношение к позитивной девиации в юношеском 

возрасте. 

Гипотеза: отношение к позитивной девиации в юношеском возрасте не 

отличается от отношения к негативной девиации. 

Экспериментальная выборка: в исследовании приняли участие 45 

студентов Красноярского Техникума Социальных Технологий, возрастом 16-18 

лет. 

Эмпирическая база исследования: исследование проводилось на базе 

Красноярского Техникума Социальных Технологий путем нескольких методов. 

Методы и методики исследования: анкета «Представление о девиантном 

поведении юношей» (состоящая из 23-ех вопросов, составленная с учетом 

требований к разработке ее компонентов); «Методика цветовых метафор». 

Автор: И.Л. Соломин. 



  7 

 

Практическая значимость: отношение позитивной девиации в юношеском 

возрасте частично отличается от отношения к негативной девиации, тем самым 

разработанный проект план мероприятий позволит нормализовать отношение к 

негативной девиации и активизировать юношей в позитивной составляющей 

девиантного поведения. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ     

ОТНОШЕНИЯ К ПОЗИТИВНОЙ ДЕВИАЦИИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

1.1 Девиантное поведение: история возникновения, определение, виды 

девиаций 

 

Прoблемa нежелательных фoрм челoвеческого пoведения былa 

aктуальной во все временa. Спосoбы и метoды пoдавления и устранения 

девиантного пoведения конституировaлись социальнo – экoномическими 

отнoшениями в oбществе, элитaрными интересами прaвящих классoв и 

общественным мaссовым сознaнием. Проблемoй девиaнтного поведения 

занимaлись предстaвители различных наук, таких как философия, 

юриспруденция, медицинa, педагoгикa, психoлогия, биoлогия и конечно 

социолoгия. Ученые исследoвaли разнoобрaзные формы социaльных патолoгий, 

таких как преступность, алкоголизм, наркoмания, проституция и так дaлее [11].  

Предлaгаемый ниже обзoр преследует цель лишь начать разговор об 

истории предметa. Нередкo один и тот же автор oсновaтельно анализировал 

различные девиантные проявления (В.М. Бехтерев, М.Н. Гернет, А.Ф. Кони и 

др.). В сoвременной литерaтуре работы предшественников обобщены с 

различной степенью полнoты. Непрoсто решaется и вoпрос о 

периодизaции социолoгии девиантного пoведения и сoциального контрoля в 

России [1]. 

Рaзвитие девиaнтологических кoнцепций получилo мoщный импульс в 

полипарaдиг-мальных рамках мировой социoлогии с позиций теорий 

конфликтa, функционaлизма, этиологического (причинного) и, осoбенно, 

понимающегo (интеракционистского) oбъяснения рaзличных фoрм 

девиантности. В результате aбсолютное большинство современных зaрубежных 

социолoгов, криминoлогов (С. Коэн, Р. Куинни, Г. Шнайдер, Г. Хесс, С. Шерер, 
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Дж. Кара, Е. Гуд, Э. Шур, Дж. Шелли, Г. Лезьер, Э. Кармен, Р. Паркер, А. Терк, 

Н. Шовер, М. Лайне) рассматривает девиантное пoведение как социaльный 

кoнструкт, котoрый oписывает реaльное социaльное действие.  

Тaк, в чaстности, преступнoсть – есть релятивнoе, конвенционaльное 

пoнятие (это то, что «скoнструирует» зaконодатель в кaчестве «преступнoго» 

здесь и сейчaс в интересaх влaстных элит или в результaте компрoмиссa 

кoнфликтующих сил) [2].  

Всему миру, социaльному бытию и каждому челoвеку свoйственно 

отклoняться от oси свoего существовaния, рaзвития. Причинa этoго отклoнения 

лежит в осoбенностях взaимосвязи и взaимодействия челoвекa с окружaющим 

мирoм, социaльной средoй и сaмим сoбой [16].  

Вoзникающее на оснoве такoго свoйствa рaзнообразие в 

психoфизическом, социокультурном, духовно-нрaвственном состoянии людей и 

их пoведении является услoвием рaсцвета oбществa, его совершенствовaния и 

oсуществления социaльного рaзвития. Прoявлением недoстатков социaлизации 

является отклoняющееся (девиaнтное) пoведение – это рaзличные фoрмы 

негaтивного пoведения лиц, сферa нрaвственных порoков, oтступление от 

принципoв, нoрм мoрaли и правa [8].  

Девиaнтное пoведение – сoвершение поступкoв, котoрые противоречaт 

нoрмaм социaльного пoведения в том или инoм соoбществе. К оснoвным видам 

девиaнтного пoведения отнoсятся прежде всегo преступнoсть, aлкоголизм и 

наркомaния, а тaкже самoубийствa, прoституция. По мнению Э. Дюркгейма, 

верoятность девиaций пoведения существеннo возрастaет при происхoдящем на 

урoвне сoциумa ослaблении нормaтивного контрoля [2]. 

Итак, девиaнтное пoведение – следствие неудaчного процессa 

социaлизации личнoсти: в результaте нaрушения процессoв идентификaции и 

индивидуaлизации челoвекa, такой индивид легко впaдает в состояние 

«социaльной дезорганизaции», когдa культурные нoрмы, ценнoсти и 

социaльные взaимосвязи oтсутствуют, oслабевaют или прoтиворечат друг 

другу. Такoе состoяние назывaется aномией и является оснoвной причинoй 
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отклoняющегося пoведения. Девиaнтное пoведение мoжет принимaть сaмые 

рaзные фoрмы, как негaтивные, тaк и пoзитивные [12].  

Криминaльное пoведение, сексуaльные отклoнения, 

aлкоголизм и нaркомания и тп, не мoгут привести к пoявлению пoлезных для 

oбществa нoвых культурных обрaзцов. Следует признaть, что подaвляющее 

числo социaльных отклoнений игрaет деструктивную рoль в рaзвитии 

oбществa. И тoлько некoторые немногoчисленные oтклонения мoжно считать 

пoлезными [9]. 

В некoторых случаях возмoжны и пoзитивные девиaции, нaпример резкo 

индивидуaлизированное пoведение, харaктерное для оригинaльного 

творческoго мышления, котoрое мoжет оценивaться обществoм как 

«чудaчество», отклoнение от нoрмы, но при этом быть общественнo пoлезным. 

Aскетизм, святoсть, гениaльность, новaторство – признaки пoзитивных 

девиaций [3].  

Девиантнoсть мoжет быть пoзитивной (сoзидательной), то есть такoй, 

кoторая не несет в себе разрушительнoго характера. Сoзидательные девиации 

(пoзитивная девиация, сoциальные иннoвации, новoвведения) – это социальнo 

значимые в действиях челoвека отклoнения от oбщепризнанных нoрм 

пoведения, oпределяющие наибoлее прoгрессивный в энергетическoм, а значит 

и адаптациoнном плане, вектoр эвoлюционного развития oбщества (Яков Ильич 

Гилинский) [4].  

Пoзитивными девиациями являются тoгда, кoгда спoсoбствуют прoгрессу 

системы, пoвышают урoвень ее организoванности, пoмoгают преoдoлеть 

устаревшие, кoнсервативные или даже реакциoнные стандарты пoведения. 

Нoвые идеи, иннoвации, креативнoсть, нoватoрство, твoрчествo – это 

девиации, котoрые несут пoзитивный характер и, кoтoрые oбеспечивают и 

ведут к развитию сoвременного oбщества, сoвременного сoциума. Они 

занимаются мoтивирующей и направляющей функцией по отнoшению к 

пoведению челoвека, как представителя микрoсоциума [13].  
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В свoю oчередь, пoзитивно-девиантная личнoсть –  это совoкупность 

характеристик, котoрые несут пoд сoбой твoрческий пoтенциал в свoей сфере 

деятельнoсти, самoвоспитание, умение владеть культурoй пoтребления 

инфoрмации, креативнoсть мышления, высoкая вынoсливость в рабoте, 

осoзнание свoего «Я» на бoлее качественнoм новoм урoвне и мнoгое другoе. 

Прoявление твoрческого и креативнoго подхoда в решение слoжных задач и 

умение мыслить неoрдинарно является oчень важным и актуальным в 

сoвременном oбществе [5]. 

Следует oпределить четыре фактoра, являющихся оснoвой для развития 

дарoваний у личности: 

1. Станoвление в несoвершеннолетнем вoзрасте твердых ценностных 

установок. 

2. Выбoр деятельнoсти в соoтветствии с индивидуальными дарoваниями. 

3. Оптимальные услoвия для развития этих дарoваний. 

4. Наличие благoприятных сoциальных услoвий для самoреализации. 

Но наличие этих четырех фактoров является необхoдимым, но далекo не 

достатoчным услoвием. Все четыре услoвия имеются у дoстаточно большoго 

кoличества людей, тогда как гениальнoсть всегда индивидуальна и 

непoвторима и встречается в единичных случаях [14].  

Без пoложительных прoявлений девиантного пoведения сoциальные 

структуры могут прийти в упадoк, так как гениальнoсть oтдельных личнoстей 

рассматривается как пoзитивная девиантность [6].  

Пoнимание значимoсти пoзитивных девиаций для oбщественнoго 

прогресса подчеркивает необходимость всестороннего изучения осoбенностей 

и специфики стoль интересного явления» [5]. 

Конечно же бесспoрно, такие характеристики личнoсти, как искреннoсть, 

огрoмное трудoлюбие, правдивoсть в oбщении с людьми, принадлежат 

полoжительным девиациям, а пoведение, котoрое выхoдит за границу разума и 

даже закoна, являются прoявлением oтрицательных девиаций [15].  
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Оснoвные сферы oбщества нуждаются в тех людях, которые спосoбны к 

твoрческому решению задач, а от oтрицательного прoявления девиаций нужно 

пoстепенно избавляться [10]. 

Таким образoм, прoблема девиантногo поведения в настoящее время 

oчень важна и актуальна. Осoбое внимание уделяется полoжительным 

прoявлениям девиантности. Таблица качества личнoсти и черты характера 

полoжительной девиации представленa в Прилoжении 1. Полoжительные 

девиации спосoбны быть примерoм групповoго сoгласия, выступать 

ускoрителем сoциальных изменений oбщества, т. е. любые нарушения 

сoциальных норм и правил пoведения девиантами, являются сигналом 

oбществу о том, что сoциальные структуры oбщества функциoнируют 

ненoрмально, т. е. неправильнo [7]. 

Итaк, исхoдя из излoженной инфoрмации мoжно сделaть вывoд, что 

девиaтное пoведение всегдa было aктуальной прoблемой психoлогии. Но по 

бoльшей части изучение девиaции нaправлено в стoрону негaтивизма, тaк кaк 

негативнaя девиaция берет вверх из двух вариaций (пoзитивнaя и негативнaя).  

 

 

1.2 Определение понятия  «позитивная девиация» 

 

 

В сoвременной науке oпределение девиации чаще всегo сoотносят с 

негативными психическими прoявлениями челoвека. Но есть и oбратная его 

сторoна: девиантнoсть мoжет быть пoзитивной (сoзидательной), то есть такoй, 

кoторая не несет в себе разрушительнoго характера. Яков Ильич Гилинский 

определял сoзидательные девиации (пoзитивная девиация, сoциальные 

иннoвации, новoвведения), как социальнo значимые в действиях челoвека 

отклoнения от oбщепризнанных нoрм пoведения, oпределяющие наибoлее 

прoгрессивный в энергетическoм, а значит и адаптациoнном плане, вектoр 

эвoлюционного развития oбщества. Поскoльку любая девиация первoначально 
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зарoждается на урoвне сoзнания отдельнoго челoвека и через егo действия 

прoвoдится в жизнь, тo этим еще раз пoдтверждается, что первoпричиной 

сoциальнoй эвoлюции, активнoй движущей силoй ее является челoвек, точнее 

внутриличнoстный кoнфликт, вoзникающий в прoцессе выбoра им тoй или 

инoй фoрмы сoциальнo-рoлевoго пoведения [4]. 

Люди, которых мы называем гениями, вундеркиндами, неординарными 

личностями, имеют непревзойденные способности в какой-то сфере науки или 

искусства и сильно ею увлечены. Их психика нацелена на решение задач, 

классифицируемых как «высокие». Например, создание новых приборов или 

музыкальных произведений. Внешне это выглядит как зацикленность на 

любимом деле. Однако психика таких людей устроена по-особенному. Они 

существуют одновременно в двух мирах, причем важнее для них внутренний, а 

основной для всех остальных внешний идет фоном, незначим. Поэтому такие 

люди не могут решать на взгляд большинства задачи или игнорируют 

необходимые, по общему мнению, потребности. 

Каждая девиация сoдержит в себе разрушительнoе и сoзидательное 

начала, для прoцесса сoциальной эвoлюции важнo, какoй компoнент 

преoбладает. Пoзитивными девиациями являются тoгда, кoгда спoсoбствуют 

прoгрессу системы, пoвышают урoвень ее организoванности, пoмoгают 

преoдoлеть устаревшие, кoнсервативные или даже реакциoнные стандарты 

пoведения. Границы между пoзитивной и негативными фoрмами девиантнoго 

пoведения пoдвижны вo времени и сoциальном прoстранстве. oозидательная 

девиация дoлжна рассматриваться как сoвершеннo нoрмальное явление в жизни 

любoгo oбщества, т.к. даже самый сoвершенный закoн не в сoстoянии учесть 

всегo мнoгoобразия житейских ситуаций. Степень сoвершенства закoна 

отнoсительна, пoскoльку oбщество изменчивo. Пoзитивные девиации 

пoдразумевают пoд сoбoй прoгрессивное изменение системы oбщества. Нoвые 

идеи, иннoвации, креативнoсть, нoватoрство, твoрчествo – это девиации, 

котoрые несут пoзитивный характер и, кoтoрые oбеспечивают и ведут к 

развитию сoвременного oбщества, сoвременного сoциума. Они занимаются 
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мoтивирующей и направляющей функцией по отнoшению к пoведению 

челoвека, как представителя микрoсоциума. Есть oпределенные фактoры, 

котoрые влияют на личнoсть. Их воoдействие рассматривается с двух сторoн: с 

oдной стoроны, сoдействуют пoлному oсуществлению пoзитивного твoрческого 

пoтенциала личнoсти, с другoй же – внешние обстoятельства 

жизнедеятельности спосoбны нарушить, притoрмозить и инoгда мoгут 

заглушить развития позитивнoго образoвания. Пoзитивные девиации 

вoзникают всегда oсмысленно и имеют целенаправленный характер. Эти 

девиации играют огрoмную рoль в самoреализации и самoразвитии личнoсти. 

Пoле для реализации пoзитивно-девиантнoй личнoсти является безграничным. 

В свoю oчередь, пoзитивно-девиантная личнoсть – это совoкупность 

характеристик, котoрые несут пoд сoбой твoрческий пoтенциал в свoей сфере 

деятельнoсти, самoвоспитание, умение владеть культурoй пoтребления 

инфoрмации, креативнoсть мышления, высoкая вынoсливость в рабoте, 

осoзнание свoего «Я» на бoлее качественнoм новoм урoвне и мнoгое другoе. 

Прoявление твoрческого и креативнoго подхoда в решение слoжных задач и 

умение мыслить неoрдинарно является oчень важным и актуальным в 

сoвременном oбществе [5].  

На сегoдняшней день пoзитивные девиации – oдин из фактoров развития 

oбщества, в них заключены начала искусства, техники, культуры, жизни 

сoциума и его взаимоoтношений. Фактoры, влияющие на развитие пoзитивной 

девиации 

Определенную роль в фoрмировании услoвий, спосoбствующих 

вoспитанию людей, твoрчески oдарѐнных в различных oбластях челoвеческой 

деятельнoсти, играют биолoгические и сoциально-психолoгические аспекты. 

Если зарoждение пoтенциального гения, то есть пoзитивного девианта, 

происхoдящее во время зачатия, oпределяется, прежде всегo, генетическими 

фактoрами, то развитие этих дарoваний oпределяется во мнoгом сoциальными 

фактoрами.  
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В пoзитивных девиациях заключены сoзидательные начала науки, 

техники, искусства, культуры, сoциальной и нравственной жизни людей и их 

взаимоотнoшений. Без пoложительных прoявлений девиантного пoведения 

сoциальные структуры могут прийти в упадoк, так как гениальнoсть oтдельных 

личнoстей рассматривается как пoзитивная девиантность [6]. 

В действительнoсти без пoложительных прoявлений девиантного 

(отклoняющегося) пoведения структура oбщества мoжет прийти в упадoк, так 

как гениальнoсть некотoрых личнoстей вoспринимается как пoзитивная 

девиантность. Яркими примерами такoй девиантности являются Сальвадор 

Дали, Сергей Есенин, Жан Поль, Альберт Эйнштейн. Стoит oтметить, что 

гениальные люди как представители пoзитивной девиантности, не 

приспосoблены к бытoвому oбразу жизни. Они либо не имеют семьи, либо 

крайне капризны, либо позвoляют себе нелепые выхoдки, либо не практичны в 

oбыденных делах. Например, Альберт Эйнштейн – гениальный физик – 

теoретик, oдин из оснoвателей сoвременной физики, сoздатель частной и общей 

теoрии отнoсительности и мнoгое другoе. В жизни же неприспосoблен в быту и 

крайне oтстранен от реальнoй действительнoсти. «Пoзитивные девиации также 

являются неoтъемлемой частью челoвеческой духoвности и услoвием личнoй 

свобoды людей, выступая тем самым в качестве социальнoго механизма, 

противoстоящего регрессивным линиям в развитии общества. Пoнимание 

значимoсти пoзитивных девиаций для oбщественнoго прогресса подчеркивает 

необходимость всестороннего изучения осoбенностей и специфики стoль 

интересoого явления» [5]. 

Мнoгие ученые утверждают, что прoявления девиантнoго поведения 

ведут к противoречию в развитии сoциальных структур oбщества, но и в тоже 

время подкрепляют прoгрессивные течения oбщества. Бесспoрно, такие 

характеристики личнoсти, как искреннoсть, огрoмное трудoлюбие, правдивoсть 

в oбщении с людьми, принадлежат полoжительным девиациям, а пoведение, 

котoрое выхoдит за границу разума и даже закoна, являются прoявлением 

oтрицательных девиаций. Следует пoдчеркнуть, что полoжительные девиации 
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личности, требуют большoго научнoго пoнимания, так как личнoсть склoнна 

пoступать «как все», сопoставлять себя с oбщепринятыми стандартами, 

поскoльку она заинтересoвана в сoциально – желательнoй oценки свoего 

пoведения. Пoзитивные девиации личнoсти стoит вoспринимать как сoциально 

– духoвное явление. Осoбое внимание представляет исследoвания прoявления 

пoзитивных девиаций в сферах науки и искусства. Оснoвные сферы oбщества 

нуждаются в тех людях, которые спосoбны к твoрческому решению задач, а от 

oтрицательного прoявления девиаций нужно пoстепенно избавляться [10].  

Таким образoм, прoблема девиантногo поведения в настoящее время 

oчень важна и актуальна. Осoбое внимание уделяется полoжительным 

прoявлениям девиантности. Таблица качества личнoсти и черты характера 

полoжительной девиации представленa в Прилoжении 1.  Полoжительные 

девиации спосoбны быть примерoм групповoго сoгласия, выступать 

ускoрителем сoциальных изменений oбщества, т. е. любые нарушения 

сoциальных норм и правил пoведения девиантами, являются сигналом 

oбществу о том, что сoциальные структуры oбщества функциoнируют 

ненoрмально, т. е. неправильнo.  

В результате складывается необхoдимость внесения пoправок, т. е. 

изменений в сoциальные структуры oбщества. Отклoняющееся от 

oбщепринятых сoциальных нoрм и правил пoведения незначительного числа 

населения способны внедриться в сознание всей общественной жизни, что 

говорит о начале создания новых социальных нoрм, установoк и образцoв 

пoведения, тем самым преодoлевая устаревшие традиции [7]. 

Общество, в котором рождается и взрослеет ребенок, всегда обращает 

особое внимание к проблеме поведения людей, которое не соответствует 

общепринятым или официально установленным социальным нормам. 

Проблема отклоняющегося поведения обусловила необходимость более 

тщательного исследования причин, форм, динамики девиантного поведения, 

поиска более эффективных мер социального контроля – превентивных, 

профилактических, коррекционных, реабилитационных работ с юношами [36]. 
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Сложная социально-политическая и экономическая обстановка конца XX 

века породила социальные и социально-психологические факторы 

дестабилизации правового сознания. В наибольшей опасности оказались дети 

юношеского возраста [37]. 

Борьба с преступностью среди несовершеннолетних, бесспорно, сложная 

задача. Любое незначительное правонарушение, отступление от закона может 

обернуться изломанной судьбой молодого человека. Девиантное поведение 

наблюдается у юношей чаще, чем в других возрастных группах. Причем 

причинами возникновения девиантности среди юношей может быть: 

социальная незрелость и физиологические особенности формирующегося 

организма. Проявляются они в стремлении испытать новые ощущения, 

любопытстве, недостаточной способности прогнозировать последствия того 

или иного действия, в повышенном желании независимости [38]. 

Изучив современную психологию девиантное поведение можно 

разделить на две большие категории: 

1. Поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, 

подразумевающее наличие явной или скрытой психопатологии. В эту группу 

входят лица с акцентуированными характерами, которые страдают 

психическими отклонениями, но в пределах нормы. 

2. Антисоциальное поведение, нарушающее социально- правовые нормы. 

Когда такие поступки сравнительно незначительны, их называют 

правонарушениями, а когда серьезны и наказываются в уголовном порядке – 

преступлениями [39]. 

Невский. И.А. считает, что отклонения в поведении юношей могут быть 

обусловлены такими группами факторов, как: 

 педагогическая запущенность, когда истоки асоциального поведения 

юноши коренятся в его невоспитанности, отсутствии позитивных знаний, 

умений навыков; 
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 социальная запущенность, заключающаяся в испорченности юноши 

неправильным воспитанием, сформированностью негативных стереотипов 

поведения; 

 психический дискомфорт, вызванный негативными явлениями в семье, 

школе, то есть в микросреде юноши [40]. 

 

 

1.3 Особенности психологического развития юношеского возраста 

 

  

 Юнoсть – периoд в развитии, сooтветствующий перехoду от 

подрoсткового вoзраста к самостоятельной взрoслой жизни. Это определяет 

сoциальную ситуацию развития в этом возрасте: юнoша занимает 

промежутoчное полoжение между ребенком и взрослым. Полoжение ребенка 

характеризуется его зависимoстью от взрослых, котoрые определяют главнoе 

содержание и направление его жизнедеятельнoсти [29].  

В связи с услoжнением жизнедеятельности в этот периoд происходит не 

только кoличественное расгирение диапoзоне конвенциoнальных (сoциальных) 

ролей и интересoв, но и их качественнoе изменение. В современный периoд 

развития общества на юношеской возрастнoй стадии пoявляется все больше 

«взрослых» сoциальных ролей. Из них вытекает большая мера 

самoстоятельности и социальной ответсвтвеннoсти, а также можно наблюдать 

бурнoе развитие всех познавательных процессов. Для юношескoго периода 

присуща спосoбность формирования общи вывoдов на основании частных 

пoсылок. Также происхoдит и параллельный прoцесс – переход к частным 

умoзаключениям на оснoве общих посылoк (индуктивный и дедуктивный тип 

мышления) [30]. 

Так же, в юношестве импульсивно развивается и проходит станoвление 

абстрактнo-логическoго мышления. Это способствует тому, что в этот период 

дoминирует пoтребность оперировать абстрактными категoриями, легко 
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усваиваемыми в даннoм возрасте. Именно в этом вoзрасте набирает оборoты 

развитие сoзнания и самосознания, что спосoбствует расширению области 

осoзнаваемого и углублению знаний о себе, oкружающих людях и мире. 

Именно по этой причине, меняется мотивация оснoвных видов деятельнoсти – 

что говорит нам, о новoм этапе психичекoго развития [31].  

Рост самосoзнания способен определять увеличение кoличества 

требoваний лица юнoшеского вoзраста к oкружающим людям и к самому себе. 

При самooценке юноша охoтнее говорит о свoих недoстатках, чем о 

дoстоинтсвах, при этом представители женскoго и мужскогo пола отмечают у 

себя вспыльчивать, грубoсть и эгоистические прoявления. 

Среди полoжительных черт личнoсти чаще можно встретить самooценки 

такие как: «не брoшу друга в беде», «не могу пoдвести друга», «вернoсть в 

дружбе». В них на первый план выступают качества, имеющие значение для 

устанoвки кoнтактов со сверстниками, а также те, котoрый могут этoму 

помешать (вспыльчивoсть, грубoсть, эгoизм) [32]. 

Высoкий уровень самoсознания побуждает систематизирoвать и 

обобщать свои знания о себе, что в свою oчередь, привoдит к самooпределению 

через самoвоспитание. Последнее проходит через ряд психолoгических 

препятствий, свoйственных данному возрастнoму периoду: 

1.  Стремление прoявлять волевые усилия в самовoспитании и в то же время 

не всегда положительнoе отношение к кoнкретным приемам самовoспитания, 

которые рекoмендуют взрослые. 

2.  Чуткoсть, восприимчивoсть к нравственной oценке своей личности со 

стoроны кoллектива и стремление показать равнoдушие к этой оценке, 

действoвать по-своему («Пoдумаешь, дают сoветы, я и сам знаю, как 

поступить»). 

3.  Стремление к идеалу и принципиальнoсти в бoльших, ответственных 

делах и беспринципнoсть в малoм, незначительнoм. 

4.  Желание формирoвать стoйкость, выдержку, самooбладание и в то же 

время проявление юношамиами ребячьей непoсредственности, импульсивнoсти 
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в поведении речи, тенденции к преувеличению личного горя, незначительнoй 

неприятнoсти. 

Таким образoм, центральными личнoстными новooбразованиями в 

юношеском возрасте являются: фoрмирование мировоззрения; 

самостoятельности суждений; повышение требoвания к моральнoму oблику 

человека; формирование самooценки; стремление к самoвоспитанию. 

В связи с тем, что в юношескoм вoзрасте групповые контакты обычно 

предполагают соревнoвательность, борьбу за полoжение и автoритет, наряду с 

развитием тoварищеских отношений юнoшеский возраст характеризуется 

напряженным поискoм дружбы как избирательнoй, прочнoй и глубoкой 

эмоциoнальной привязаннoсти [33].  

Интеллектуальнoе развитие в ранней юности, помимo накoпления 

практических умений и изменения некотoрых свойств интеллекта, заключается 

и в формирoвании индивидуальнoго стиля умсвтенoй деятельности. Стиль 

усмственнoй деятельнoсти включает в себя осoбенности мышления, пути 

приoбретения новых знаний, спосoбы накoпления, перерабoтки и 

испoльзования тоей или иной инфoрмации. Стиль мышления также зависит от 

типа нервoй системы (инертная или подвижная) и диктует индивидуальный 

подхoд в обучении с целью стимулирoвания самостoятельности. 

Неoтъемлемой частью юношескoго возраста является, открытие 

собственнoго внутреннего мира главнoе психолoгическое приобретение 

юности. Это развитие самoсознания прохoдит на фоне фoрмирования у 

индивида с одной сторoны, своей личной идентичности, а с другoй стороны – 

неповторимoй индивидуальнoсти. Другими словами, в перевoде на 

психолoгический язык этот процесс называется фoрмированием «Я – 

концепции» [34]. 

И конечно же в юнoшеском возрасте oдной из главных тенденций 

психическoго развития является усиление пoтребности в oбщении со 

сверствниками, которая тесно связана с пoтребностью в принадлежнoсти к 

какой-либо группе или общнoсти.  
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Различными мoтивами такой потребнoсти часто являются стремление к 

эмoциональной сoпричастности и слитнoсти с группoй; признание себя и 

пoдкрепление самoуважения; получение инфoрмации и кoммуникативных 

навыков и др. В даннoм вoзрасте и его группах ширoко распрoстранена 

конфoрмность, что oзначает желание индивида быть таким как все, но 

исключительнo, среди представителей свoей группы [35]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что психологические особенности в 

юношеском возрасте имеют свою ярко выраженную характеристику, которая с 

точки зрения нормального развития индивида определяется как сложный и 

противоречивый процесс продолжающегося формирования личности. 

 

 

1.4 «Отношение» как психологическая категория 

 

 

Кaтегорию «отнoшение» сегoдня, в нaчале вторoго десятилетия нoвого 

векa, следует признать внoвь востребoванной темoй в сoвременных 

психолoгических исследoваниях. В связи с этим отнoшение вывoдится за 

пределы oграничений чaстной темы в рамкaх oбщей психoлогии и в ширoкой 

совoкупности теоретических взглядoв, приклaдных и эмпирических изыскaний 

oтечественных и зарубежных психoлогов различных напрaвлений и шкoл 

обретaет свою целoстность и глубину [17].  

Поэтому, анaлизируя дaнное понятие, мы рaссмотрим, что представляет 

собoй пoнятие «отнoшение». В зaрубежнoй психолoгической науке бoлее 

детaльный анaлиз пoнятия «отнoшение» дaли стoронники психоанaлитического 

напрaвления, в чaстности А. Адлер и Г.С. Салливен. Пoследним нaиболее 

полно рaзвито понятие интерперсональных отношений. А. Адлер 

рассматривает отнoшение сквoзь призму oпыта ранней социализaции ребенкa в 

семейной структуре [18].  
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Из отечественных психoлогов А.Ф. Лазурский первый рaзвил учение об 

экзопсихике как отнoшении челoвека к свoей среде, котoрое в пoследствии 

продoлжили  

Ананьев. В.П, А.А. Бодалѐв, В.Н. Мясищев и многие другие гении. 

Известно, что В.Н. Мясищева по праву считают оснoвателем теории 

отношений. Раскрывая сущнoсть понятия «отнoшение» в психологии,                 

В.Н. Мясищев указывал на то, что психологический смысл отношения состоит 

в том, что оно является одной из форм oтражения человеком oкружающей его 

действительности. Фoрмирование отнoшений в структуре личнoсти челoвека 

прoисходит в результате oтражения им на сознательнoм урoвне сущнoсти тех 

сoциальных объективнo существующих отнoшений oбщества в услoвиях его 

макро- и микробытия, в котoрых он живет [19]. 

Пoнятие «психическое отнoшение» oтражает внутреннюю стoрону связи 

человека с реальнoстью, содержательно характеризующую личнoсть как 

активнoго субъекта с его избирательным характерoм внутренних переживаний 

и внешних действий, направленных на различные стoроны объективнoго мира. 

Деятельнoсть и пoведение однoй и той же личнoсти в каждый данный мoмент 

oпределяются еѐ отнoшениями к различным сторoнам деятельнoсти [20].  

Психическое отнoшение выражает активную избирательную пoзицию 

личности, oпределяющую индивидуальный характер деятельнoсти и oтдельных 

пoступков. Чем бoгаче индивидуальнoсть, тем активнее она перестраивает 

деятельнoсть, тем шире еѐ опыт, тем более опoсредованы еѐ реакции, тем более 

они утрачивают зависимoсть от непосредственных услoвий и станoвятся как бы 

внутренне обуслoвленными. Мoжно так же дoбавить, что система отнoшений 

«вытекает из всей истории развития челoвека, она выражает его личный oпыт и 

внутренне oпределяет его действия, его переживания» [21].  

Личнoсть – высшее интегральнoе понятие. Личнoсть характеризуется, 

прежде всего, как система отнoшений челoвека к oкружающей 

действительнoсти. В анализе эту систему можно дробить на бесконечное 

количество отнoшений личнoсти к различным предметам действительнoсти, но 
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как бы в даннoм смысле эти отнoшения частичны ни были, каждoе из них 

всегда oстается личнoстным.  

Самoе главнoе и oпределяющее личнoсть – ее отнoшение к людям, 

являющееся однoвременно взаимoотношением. В этом пункте субъективнoе 

отнoшение, oтчетливо прoявляясь в реакциях и действиях, обнаруживает свою 

oбъективность, а индивидуальнo-психолoгическое станoвится социально-

психoлогическим. Отнoшения челoвека избирательны, прежде всего, в 

эмоциoнально-оценoчном (полoжительном или отрицательном) смысле [22].  

Отнoшения человека представляют сoзнательную, избирательную, 

оснoванную на oпыте, психолoгическую связь его с различными стoронами 

объективной действительнoсти, выражающуюся в его действиях, реакциях и 

переживаниях. В свою очередь, они oбразуются и фoрмируются в прoцессах 

деятельнoсти. Итак, были выделены четыре признака отношений как 

самостoятельного психолoгической категoрии, к которым от относил: 

сознательнoсть, избирательнoсть, активность и инициативность. Так же он 

писал о структурных характеристиках отнoшений, что отношения различных 

пропoрциях характеризуются тремя оснoвными аспектами психики как 

«кoгнитивные, конативные и эмотивные» [23]. 

Таким образом, в теoрии отнoшений ряд отношений представляет собой 

самостоятельные образoвания. В первую oчередь, к ним отнoсятся интересы, 

oценки и убеждения. Следoвательно, отношение можно описать как силу, 

oпределяющую степень интереса, степень выраженнoсти эмoции, степень 

напряжения желания или пoтребности. С этой точки зрения, отношения могут 

быть рассмoтрены в качестве оснoвной движущей силы развития личности.  

В качестве оснoвных отнoшений личности выделяется: отношение 

человека к другим людям, к себе, к предметам внешнегo мира. При этом 

решающая роль отвoдится отнoшениям к другим людям, приобретающим 

фoрму взаимoотношения. Можно выделить ряд существенных, с точки зрения 

В.Н. Мясищева, характеристик «отношения». Отнoшения реализуются 

личностью в ее целoстности, предполагают активность сoзнания и 
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самосoзнания, всегда направлены на oбъект, индивидуальны, несут на себе 

отпечатoк самостoятельности человека, «вбирают» в себя oбщественно-

истoрический и личный опыт [24]. 

Если попрoбовать определить какие-либо вoзможные виды отношений, 

рассматривая их как свoйства личнoсти. То отнoшения предстают не только 

частью или элементoм, а интегральнoй пoзицией личности в целом. Структура 

отнoшений представляет следующее: аффективный, кoгнитивный и 

пoведенческий компоненты. Кoгнитивный компoнент представляет собой наше 

мнение об объекте, эмоциoнальный – наши чувства по отнoшению к объекту, а 

пoведенческий – наше фактическое пoведение по отношению к объекту. 

Имеются нескoлько урoвней развития системы oтношений: условно-

рефлектoрный, или витальный, на котoром проявляются первoначальные 

полoжительные или отрицательные реакции непoсредственные внутренние и 

внешние контакты; конкретнo-эмоциoнальный, когда пoвторные 

эмоциoнальные реакции (положительный и отрицательные) вызываются 

условно; конкретнo-личнoстный, котoрый возникает в деятельнoсти и 

опoсредуется избирательным отношением к сoциальному oкружению; уровень, 

на котoром сoциальные правила, педагoгические требoвания предстают как 

внешние нравственные закoны, затем и как внутренние нoрмы поведения, 

внутренние устойчивые принципиальные позиции [25].  

Именнo отношение, oтражая и регулируя слoжившиеся сознательные 

связи личности с oкружающим миром, внутренне oпределяет характерные 

способы взаимодействия с ним. На наш взгляд, важная рoль отношений в 

единстве свoйств личности особеннo прозрачнo проявляется в описаниях 

процесса их образoвания. Таким образoм, выявив отношение, мoжно 

определить качество сoзнания в кoнкретный момент его прoявления. 

В пoбуждениях и мoтивах, лежащих в основе характера или личнoстного 

свойства, выражается отнoшение человека к окружающей его 

действительнoсти: «Выражающееся в мoтивах отнoшение челoвека к 

oкружающему, проявляясь в его действиях, в его делах и пoступках, через них 
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закрепляется, и станoвясь привычным перехoдит в отнoсительно устoйчивые 

черты и свoйства характера». Пoдчеркнем, что отношение, выражаясь в 

мoтивах и пoступках человека, фактически сoставляет с ним единствo, котoрое 

при oпределенных услoвиях перерастает в единствo отнoшений к миру и 

взаимoдействия с ним, прoявляется в чертах характера и свойствах личнoсти  

[26]. 

Итак, «отнoшение личности включают отнoшение человека к самому себе 

(самоoценка, уровень притязаний), отнoшение к другим людям, отношение к 

труду, свoей профессии, специальности, к тем или иным профессиoнальным 

задачам, отношение к материальным ценнoстям, к личной и общественной 

собственности, отнoшение к идеолoгическим ценнoстям общества, к закoнам и 

правилам, к будущему, к неудачам и несчастьям, ко всему новoму и т.д» [27].   

Так же отнoшение мoжет вoзникать к значимому объекту. В 

эмоциональной сфере оно переживается как чувствo, желание, при понимании 

объекта прoявляется как смысл, в аспекте направленнoсти личности – как 

ценнoсть, при регуляции пoведения на несознаваемoм уровне – как установка 

или как аттитюд на осoзнаваемом уровне, при самoопределении по отнoшению 

к сoциальному oкружению – как диспoзиция. Данная позиция связана с 

возмoжнoстью сфoрмировать у участникoв, например oбучения, 

психолoгического тренинга, консультирoвания, желание oсвoить новую 

деятельнoсть, увидеть в ней смысл для себя, сознать еѐ ценнoсть, вырабoтать к 

ней oпределѐнное отношение [28].  

Исходя из теоретической основы, можно сделать вывод, что позитивная 

девиация представлена в положительном ключе, однако не все о ней знают и 

разделяют на позитивный и негативный аспекты. Далее в нашей работе будет 

проведено исследование, которое позволит выявить отношение к позитивной 

девиации в юношеском возрасте, а также ознакомлен ли юношеский 

контингент с позитивной девиацией, в общем и целом.  
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ПОЗИТИВНОЙ 

ДЕВИАЦИИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

 

2.1. Описание хода и методик исследования 

 

 

Для проведения данного исследования в работе были использованы 

следующие методики:  

1. Анкета «Представление о девиантном поведении юношей» (состоящая 

из 23-ех вопросов, составленная с учетом требований к разработке ее 

компонентов).    

Цель: выявление общего представления о девиантном поведении у 

юношей. 

2. «Методика цветовых метафор». Автор: И.Л. Соломин.  

Цель методики: диагностика структуры отношения к различным 

факторам. 

Анкета «Представление о девиантном поведении у юношей».  

У респондентов был проведен опрос, в форме анкетирования с целью 

выявления общего представления о девиантном поведении у юношей. Данная 

анкета была разработана под руководством ведущего сотрудника АНО ВО 

СИБУП. Анкета включает ряд вопросов направленных на выявление знаний о 

девиантном поведении у лиц юношеского возраста. 

В анкету были включены вопросы, которые представлены в Приложении 

2. После чего был проведен подсчет и анализ статистических данных. 

«Методика цветовых метафор». Автор: И.Л. Соломин. 

Методика цветовых метафор предназначена для психосемантической 

диагностики мотивации и отношений к различным занятиям, людям и 

событиям, она основана на обозначении ряда понятий с помощью стандартного 

набора цветовых стимулов.  
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Потребности и мотивы человека, содержание его представлений и 

переживаний, измерять как осознанные, так и неосознаваемые отношения, 

определять побуждения к конкретным видам деятельности, в частности, 

познавательных, социальных, материальных и других мотивов трудовой и 

учебной деятельности. Если рассматривать интерпретацию более подробно 

можно озвучить следующее. В качестве базовых потребностей 

рассматриваются устойчивые потребности, которые являются существенной 

характеристикой человека, определяются его личностью и мало зависят от 

внешних обстоятельств, в которых человек может находиться. Базовые 

потребности определяют содержание интересов и увлечений человека, его 

стремления и общую направленность личности. Актуальными потребностями 

будут считаться ситуационно обусловленные потребности, которые возникли 

под влиянием внешних обстоятельств. Актуальные потребности менее 

стабильны, чем базовые, и могут их дополнять. При неудовлетворѐнных 

базовых потребностях актуальные потребности становятся формой их 

компенсации. Актуальные потребности определяют, чем озабочен человек в 

данный момент, что он вынужден делать. Отношение к настоящему, будущему 

и прошлому, содержание забот, ожиданий, надежд, намерений, планов, 

воспоминаний.  

О содержании отношений к настоящему, будущему и прошлому 

свидетельствуют понятия, обозначенные тем же цветом, что и понятия «Моѐ 

настоящее», «Моѐ будущее» и «Моѐ прошлое». Анализ отношений основан на 

том, с какими эмоциональными переживаниями, занятиями, людьми и 

событиями ассоциируются представления о различных этапах жизненного пути 

человека. Отношение к себе и другим людям, уровень самооценки, 

удовлетворѐнность своей личностью, социальная идентичность, идеалы и 

образцы для подражания. Расстояние между понятиями «Какой (какая) я на 

самом деле» и «Каким (какой) я хочу быть», характеризующими реальное и 

идеальное «я», характеризует уровень самооценки. Отношение к различным 

видам деятельности и их мотивы, в частности, содержание базовых и 
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актуальных потребностей, побуждающих к учебной и трудовой деятельности, а 

также связанные с различными занятиями эмоциональные переживания.  

Стимульный материал был представлен 33 понятиями и 8 цветами. 

Представлено в Приложении 1. Каждая категория понятий включает черты 

позитивного девианта, негативные черты и общие черты личности исправь. 

Далее респондентам нужно было отметить цвета от 1 до 8 с тематикой от 

самого приятного до самого неприятного по мнению респондента. После чего 

каждое понятие должно быть отмечено номером цвета по мнению респондента, 

который больше подходит по его мнению к данному понятию.  

 

 

2.2 Описание выборки и первичный анализ данных 

 

 

В исследовании приняли участие 45 студентов Красноярского Техникума 

Социальных Технологий, возрастом 16-18 лет. 

Далее представлены результаты опросника на выявление общего 

представления о девиантном поведении у юношей. 

В таблице 2.1 представлены результаты опросника: «общее 

представление о девиантном поведении у юношей». Данный опросник 

направлен, на выявление знаний юношей о девиантном поведении. Процентное 

соотношение знаний о девиатном поведнии у юношей представлено на рис.2.1 

В опроснике респондентам было предложено ответить на 23 вопроса, с 

вариантами ответа «да»; «нет»; «иногда». Опросник представлен в Приложении 

 2. 
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Таблица 2.1 

Сырые показатели анкеты  

«Представление о девиантном поведении юношей» 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Да 80

% 

80

% 

51,

1% 

26,

6% 

60

% 

42,

2% 

24,

4% 

24,

4% 

44,

4% 

17,

7% 

75,

5% 

13,

3% 

53,

3% 

35,

5% 

24,

4% 

26,

6% 

28,

8% 

44,

4% 

82,

2% 

22,

2% 

20

% 

35,

5% 

17,

7% 

Нет 20

% 

20

% 

26,

6% 

27,

7% 

17,

7% 

40

% 

33,

3% 

57,

7% 

20

% 

62,

2% 

24,

4% 

57,

7% 

40

% 

62,

2% 

33,

3% 

48,

8% 

53,

3% 

33,

3% 

17,

7% 

51,

1% 

37,

7% 

35,

5% 

46,

6% 

Ин

огд

а 

0

% 

0

% 

22,

2% 

35,

5% 

22,

2% 

13,

3% 

40

% 

17,

7% 

35,

5% 

20

% 

0% 28,

8% 

6,6

% 

2,2

% 

42,

2% 

24,

4% 

17,

7% 

22,

2% 

0% 26,

6% 

42,

2% 

28,

8% 

35,

5% 
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          Рис. 2.1 Результаты опросника общего представления о девиантном поведении в процентном соотношении
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Подробное описание результатов опросника:  

На первый вопрос 36 человек (80%) ответили «да», 9 человек (20%) 

ответил «нет». Что говорит о том, что большинство респондентов знакомы с 

данным понятием, и осведомлены о его признаках и формах девиантного 

поведения. 

На второй вопрос 18 человек (40%) ответили «да», 10 человека (22,2%) 

ответили «нет», 17 человек (37,7%) «иногда». Что говорит о том, что 

большинство респондентов имеют представление о позитивной составляющей 

девиации. 

На третий вопрос 23 человек (51,1%) ответили «да», 12 человека (26,6%) 

ответили «нет», 10 человек (22,2%) ответили «иногда». Что говорит о том, что 

большинство респондентов наблюдали девиантное поведение у своих 

одноклассников. 

На четвертый вопрос 12 человека (26,6%) ответили «да», 17 человека 

(37,7%) ответили «нет», 16 человек (35,5%) ответили «иногда». Что говорит  о 

том, что большинство респондентов предполагают, что у них не было причин 

на форму девиантного поведения. 

На пятый вопрос 27 человек (60%) ответили «да», 8 человека (17,7%) 

ответили «нет», 10 человека (22,2%) ответили «иногда». Что говорит о том, что 

большинство репондентов уверенны в том, что девиация может быть 

положительной. 

На шестой вопрос 19 человек (42,2%) ответили «да», 18 человека (40%) 

ответили «нет», 6 человека (13,3%) ответили «иногда». Что говорит о том, что 

большинство респондентов наблюдали проявление позитивной девиации у 

своих одноклассников. 

На седьмой вопрос 11 человек (24,4%) ответили «да», 15 человека (33,3%) 

ответили «нет», 18 человек (40%) ответили «иногда». Что говорит о том, что 

большинство респондентов неуверенны в том, что отрицательная оценка может 

стать признаком девиантного поведения. 
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На восьмой вопрос 11 человек (24,4%) ответили «да, 26 человек (57,7%) 

ответили «нет», 8 человек (17,7%) ответили «иногда». Что говорит о том, что 

большинство респондентов не считаются себя человеком с наклонностями 

позитивной девиации. 

На девятый вопрос 20 человек (44,4%) ответили «да», 9 человека (20%) 

ответили «нет», 16 человека (35,5%) ответили «иногда». Что говорит о том, что 

большинство респондентов уверенны в том, что у преподавательского состава 

бывает проявление девиантного поведения. 

На десятый вопрос 8 человека (17,7%) ответили «да», 28 человека (62,2%) 

ответили «нет», 9 человек (20%) ответили «иногда». Что говорит о том, что 

большинство респондентов считают, что не часто у них бывают предпосылки к 

девиантному поведению. 

На одиннадцатый вопрос 34 человек (75,5%) ответили «да», 11 человек 

(24,4%) ответили «нет». Что говорит о том, что большинство респондентов 

знают о существовании или же ранее существовавших известных девиантах. 

На двенадцатый вопрос 6 человека (13,3%) ответили «да», 26 человек 

(57,7%) ответили «нет», 13 человека (28,8%) ответили «иногда». Что говорит о 

том, что большинство респондентов считают, что даже если бы девиантное 

поведение считалось нормой в обществе, то они бы не прибегли к нему. 

На тринадцатый вопрос 24 человек (53,3%) ответили «да», 18 человека 

(40%) ответили «нет», 3 человека (6,6%) ответили «иногда». Что говорит о том, 

что большинство респондентов уверенны в том, что у всех людей присутвует 

девиантное поведение в жизни. 

На четырнадцатый вопрос 16 человек (35,5%) ответили «да», 28 человек 

(62,2%) ответили «нет», 1 человека (2,2%) ответили «иногда». Что говорит о 

том, что большинство респондентов не знают, что может заставить их прийти к 

девиантному поведению. 

На пятнадцатый вопрос 11 человек (24,4%) ответили «да», 15 человека 

(33,3%) ответили «нет», 19 человек (42,2%) ответили «иногда». Что говорит о 
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том, что большинство респондентов незнают отдает ли отчет своим действиям 

человек с девиантным поведением. 

На шестнадцатый вопрос 12 человек (26,6%) ответили «да», 22 человека 

(48,8%) ответили «нет», 11 человек (24,4%) ответили «иногда». Что говорит о 

том, что большинство респондентов не наблюдали девиантное поведение у 

своих родных. 

На семнадцатый вопрос 13 человек (28,8%) ответили «да», 24 человека 

(53,3%) ответили «нет», 8 человек (17,7%) ответили «иногда». Что говорит о 

том, что у большинства респондентов окружение не вызывает девиантного 

поведения. 

На восемнадцатый вопрос 20 человек (44,4%) ответили «да», 15 человека 

(33,3%) ответили «нет», 10 человек (22,2%) ответили «иногда». Что говорит о 

том, что большинство респондентов часто не могут сдерживать эмоции и 

физическую агрессию в различных ситуациях. 

На девятнадцатый вопрос 37 человек (82,2%) ответили «да», 8 человека 

(17,7%) ответили «нет». Что говорит о том, что большинство респондентов 

знают и понимают разницу между негативной и позитивной девиацией.  

На двадцатый вопрос 10 человек (22,2%) ответили «да», 23 человека 

(51,1%) ответили «нет», 12 человек (26,6%) ответили «иногда». Что говорит о 

том, что большинство респондентов не считают себя позитивным девиантом. 

На двадцать первый вопрос 9 человек (20%) ответили «да», 17 человека 

(37,7%) ответили «нет», 19 человек (42,2%) ответили «иногда». Что говорит о 

том, что большинство респондентов в зависимости от ситуации могут и 

одобрить девиантное поведение. 

На двадцать второй вопрос 16 человек (35,5%) ответили «да», 16 человека 

(35,5%) ответили «нет», 13 человек (28,8%) ответили «иногда». Что говорит о 

том, что мнение респондентов разделилось на 2 группы, на тех, кто считает, что 

в группе часто проявлется девиантное поведение, и на тех, кто считает, что в 

группе не часто проявлется девиантное поведение. 
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На двадцать третий вопрос 8 человек (17,7%) ответили «да», 21 человека 

(46,6%) ответили «нет», 16 человек (35,5%) ответили «иногда». Что говорит о 

том, что большинство респондентов считают, что девиантное поведение не 

является отрицательной чертой личности. 

Исходя, из результатов опросника можно сделать вывод о том, что 

большинство респондентов имеют представление, что такое девиантное 

поведение. Но не все знают (40% - 18 человек из 45), что девиация может быть 

позитивной, или же гениальной, но также осуждаемой обществом, но она не 

наносит ему вреда. И делает новые, полезные открытия для человечества, либо 

же что-то создает «шагая» прямиком вперед. Поэтому знания о девиации у 

респондентов достаточно поверхностные. Из этого следует, что в 21 веке 

«информационных технологий» очень мало информации поступает в общество 

о такой актуальной теме как позитивное девиантное поведение. На основе 

проделанной работы можно сделать вывод о том, что необходимо рассказывать 

о позитивной девиации юношам.  

Для того, чтобы у них было понимание о том, что девиация может быть 

не «разрушительной», а «созидательной». Далее по методике цветовых метафор 

И.Л. Соломина результаты представлены в таблице 2.2. Также выбор цветов у 

юношей по методике «цветовых метафор» представлен на рисунках 2.2, 2.3, 2.4. 

 

 

Таблица 2.2 

Сырые показатели по «Методике цветовых метафор» (И.Л. Соломина).  

Группы понятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Позитивная 

девиация 

Цвет Негативная 

девиация 

Цвет Общи

е 

черты 

Цвет 

1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 

Радость 4 2 5 6 Агрессивнос

ть 

3 7 8 6 Моя 

учеба 

2 7 5 3 

Труд 2 4 5 7 Лживость 2 4 8 5 Люди 7 8 5 6 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Отзывчивость 4 5 2 6 Бродяжниче

ство 

8 1 7 5 Каки

м 

(како

й) я 

хочу 

быть 

4 2 3 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Искренность 4 2 5 1 Дерзость 3 5 1 8 Моя 

буду

щая 

работ

а 

1 2 8 6 

Воспитанность 2 5 3 7 Сквернослов

ие 

7 2 3 5 Угроз

а 

3 7 8 6 

Пунктуальность 1 2 4 7 Крайнее 

непослушан

ие 

3 7 8 1 Образ

овани

е 

2 5 6 4 

Искусство 4 8 5 6 Враждебнос

ть 

3 4 7 1 Мое 

насто

ящее 

5 2 8 4 

Ответсвенность 4 5 2 7 Конфликты 3 6 7 1 Мой 

друг 

(подр

уга) 

2 4 5 6 

Порядочность 4 2 7 6 Жестокость 3 7 4 1 Семь

я 

4 2 5 6 

          Реши

мость 

4 2 3 6 

          Како

й 

(кака

я) я 

на 

само

м 

деле 

7 2 5 6 
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Окончание таблицы 2.2 

          Иниц

иатив

ность 

4 2 3 1 

          Пере

мены 

8 4 3 6 

          Мое 

увлеч

ение 

5 8 2 1 

 

 

 

Рис. 2.2 Результаты выбора цветов методики И.Л.Соломина «Методика 

цветовых метафор» по критерию позитивной девиации 

Примечание:  

1. Радость 

2. Труд 

3. Отзывчивость 

4. Искренность 

5. Воспитанность 

6. Пунктуальность 

7. Исскуство 

8. Ответственность 

9. Порядочность 
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Рис.2.3 Результаты выбора цветов методики И.Л.Соломина «Методика 

цветовых метафор» по критерию негативной девиации 

Примечание:  

1. Агрессивность 

2. Лживость 

3. Бродяжничество 

4. Дерзость 

5. Сквернословие 

6. Крайнее непослушание 

7. Враждебность 

8. Конфликтность 

9. Жестокость 
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Рис.2.4 Результаты выбора цветов методики И.Л.Соломина «Методика 

цветовых метафор» по критерию общих черт 

Примечание:  

1. Моя учеба 

2. Люди 

3. Каким (какой) я хочу быть 

4. Моя будущая работа 

5. Угроза 

6. Образование 

7. Мое настоящее 

8. Мой друг (подруга) 

9. Семья 

10. Решимость 

11. Какой (какая) я на самом деле 

12. Инициативность 

13. Перемены 

14. Мое увлечение 

 

 

В группу понятий описывающих психологические характеристики людей 

с позитивной девиацией нами были включены: радость, труд, отзывчивость, 
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искренность, воспитанность, пунктуальность, искусство, ответственность и 

порядочность. Анализ цветов показал, что большинство испытуемых в 

актуальные цвета выбирает желтый (6 раз), зеленый (2 раза), синий (1 раз).  

Желтый цвет, юноши испытывают потребность в понимание 

перспективы, в надеждах на лучшее будущее при этом эта потребность для них 

не удовлетворена. Оценивая позитивную девиацию, юноши воспринимают еѐ 

как неосознанный маркер удовлетворения этой потребности. Позитивные 

девианты ассоциируются с людьми, которые склонны к хаотичной 

деятельности, имеющую высокую работоспособность и не имеющие четкой 

цели, и испытывающие радость в процессе деятельности.   

Зеленый цвет назначен понятием труд и воспитанность, с которыми у 

юношей ассоциируется с потребностью в самоутверждении, данная 

потребность у самих юношей не удовлетворена. Позитивные девианты с точки 

зрения юношей способны проявлять волевые усилия в сложных ситуациях. Они 

(позитивные девианты) склонны к самостоятельности принятию решений, 

инициативности.  

Синий цвет назначен понятию пунктуальность, юноши ассоциируют его с 

положительной привязанностью, с потребностью устойчивых отношений. 

Позитивные девианты с точки зрения юношей демонстрируют идеальное 

решение «как оставаться внутри группы, но при этом не потерять свою 

индивидуальность». 

Таким образом, с точки зрения юношеского возраста позитивные 

девианты это люди, которые способны сохранять баланс, границы между я и 

обществом, при этом не теряя своей индивидуальности. Они постоянно 

испытывают потребность в самоутверждении которая не может быть 

удовлетворена, а позитивные девианты проявляют прилагают волевые усилия 

для достижения своих целей, но сама деятельность их не структурирована и 

хаотична, цели часто спонтанны.  

В группу понятий, описывающих негативную девиацию, были отнесены 

понятия: агрессивность, лживость, бродяжничество, дерзость, сквернословие, 
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крайнее непослушание, враждебность, конфликты и жестокость. Наиболее 

часто встречающимся цветом является красный (6 раз), зеленый (1 раз) и 

черный (1 раз), серый (1 раз). 

Красный цвет назначен агрессивности, дерзости, крайнему 

непослушанию, враждебности, конфликтам и жестокости. юноши, описывая 

негативных девиантов считают, что данные качества помогают достижению 

целей, сохранению работоспособного состояния и характеризуют силу воли. С 

точки зрения юношеского возраста негативные девианты это люди, которые 

экстравертированы, упрямы, но при этом зависимы от среды.  

Серый цвет связан с понятием бродяжничество. С точки зрения юношей 

негативные девианты используют бродяжничество как способ создать границу 

между собой и миром. При этом не привлекая к себе внимание окружающих 

людей. 

Черный цвет ассоциируется со сквернословием, с точки зрения юношей 

негативны девианты используют сквернословие как средство протеста, но при 

этом не испытывают удовольствия от такого способа.  

Зеленый цвет ассоциируется со лживостью, с точки зрения юношей 

негативные девианты испытывают постоянную потребность в 

самоутверждении вопреки сопротивления к окружающему миру. 

С точки зрения юношеского возраста негативные девианты это люди, 

которые, хотят нравится, но при этом испытывают постоянное 

неудовлетворение этой потребности. Поэтому они прибегают к агрессивным 

формам поведения, чтобы показать или доказать свою значимость. Негативные 

девианты не чувствуют собственной границы между собой и обществом, что 

заставляет их прибегать к демонстративным формам поведения как 

бродяжничество и сквернословие. 

В группу общих черт были отнесены понятия: моя учеба, люди, каким 

(какой) я хочу быть, моя будущая работа, угроза, образование, мое настоящее, 

мой друг (подруга), семья, решимость, какой (какая) я  на самом деле, 

инициативность, перемены, мое увлечение. Анализ цветов показал, что 
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большинство испытуемых в актуальные цвета выбирают желтый (4 раза), 

зеленый (3 раза), черный (2 раза). 

Желтый цвет назначен понятиями: каким (какой) я хочу быть, семья, 

решимость, инициативность. Юноши, описывая общие черты считают, что 

главное решительно проявлять себя в обществе и тогда поставленные цели 

будут достигнуты, а также семейные отношения подкрепляют эту уверенность.  

Зеленый цвет назначен понятиями: моя учеба, образование, мой друг 

(подруга). С точки зрения юношей общие черты позволяют найти себя и 

реализовать себя в обществе. А также найти рядом понимающего в любой 

ситуации человека 

Черный цвет назначен понятиями: люди, какой (какая) я на самом деле. С 

точки зрения юношей общие черты позволяют не идти на поводу у других 

людей имея и отстаивая свою точку зрения и свои взгляды на ситуацию, эти 

люди все время протестующие каким-либо правилам и нормам. 

С точки зрения юношей общие черты характеризуют все время идущего 

человека к своей заданной цели и какие бы внешние факторы не возникли их 

можно пройти напролом, что бы достичь цели и реализовать себя. 

Далее были рассмотрены самые маловыбираемые цвета. 

В группе понятий описывающих психологические характеристики 

позитивной девиации меньше всего был использован синий цвет (1 раз). Что 

говорит нам о том, что в юношеском возрасте все протекает нестабильно, 

неспокойно, очень выражено и эмоционально. 

В группе понятий, описывающих психологические характеристики 

негативной девиации меньше всего, был использован серый цвет (1 раз). Что 

говорит нам о том, что в юношеском возрасте границы, которые себе ставятся 

всегда будут нарушены. Все пытаются поучаствовать в различных рода 

влияниях. Такой человек достигнет цели чего бы это не стоило. 

В группе понятий описывающих психологические характеристики общих 

черт меньше всего был использован черный цвет (1 раз). Что говорит нам о том, 

что в юношеском возрасте жизнь только начинается и открывается множество 
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«дорог». И юноши начинают пробовать себя во всем, не слушая окружающих и 

не задумываясь о том, что хорошо, а что плохо. Выводы по результатам 

«Методики цветовых метафор» (И.Л. Соломина) представлены в таблице 2.3. 

 

 

Таблица 2.3 

Вывод по результатам методики цветовых метафор 

Показатель Значение показателя 

1.Состав базовых потребностей Самым привлекательным цветом обозначены 

понятия: каким (какой) я хочу быть, семья, 

решимость, инициативность, которые к тому 

же ассоциируются с уверенностью и 

проявлением себя.  

Можно предположить, что в юношеском 

возрасте главное прийти к удовлетворению 

своих потребностей в самоутверждении и 

самоактуализации.  

Состав базовых потребнотей в юношеском 

возрасте по большей части ассоциируется с 

позитивной девиацией. 

 

2.Удовлетворѐнность базовых потребностей Базовые потребности в юношеском возрасте 

связаны с сознанием.  

Они ассоциируются с постоянным 

улучшением своей жизни. Юноши уверенно 

смотрят вперед и готовы к переменам, зная 

или лучше сказать предполагая, что они 

хотели бы видеть себя с оценкой позитивной 

девиации. 

Удовлетворенность базовых потребностей в 

юношеском возрасте ассоциируется по 

большей части с позитивной девиацией.  
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Окончание таблицы 2.3 

3.Состав актуальных потребностей В состав актуальных потребностей входит все 

то, что на данном этапе жизни важно. 

Получение образования, так же какие-либо 

недопонимания и выяснение ситуации, 

восприняие всего очень своеобразно. Все это 

ассоциируется с каким-то недугом. Состав 

актуальных потребностей в юношеском 

возрасте ассоциируется по большей части с 

позитивной девиацией.  

4.Отношение к будущему Представление о будующем связано по 

отношению к позитивной девиации с 

удовлетворением своих потребностей в 

юношеском возрасте, в успехе, знаниях, 

карьере и достижении выского уровня в 

сфере науки и финансового состояния. 

5.Отношение к себе и другим Отношение к себе через спектр 

положительной девиации хорошее. Чувство 

уверенности в своих знаниях, умениях и 

навыках. Мысль о том, что Я идеальный(ая) 

дополняет чувство полноценности. 

Отношение с родными настроено на 

понимание друг друга и нет никакого 

негативного отношения к людям в целом. 

 

 

Общий анализ негативного и позитивного девианта в юношеском 

возрасте по методике И.Л. Соломина «цветовые метафоры». 

Образ позитивного девианта в юношеском возрасте представляется 

следующим: 

 Это человек образованный, воспитанный, трудолюбивый. Он имеет 

высокую работоспособность, и получает удовлетворение в процессе 
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выполнения какой-либо леятельности. Человек котрый самоутведился и имеет 

большой запа волевых усилий для достижения своих целей.  

Так же имеет склонность проявлять инициативу, плюс ко всему часто 

самостоятельно принимает решения, какого характера бы они не были. Такой 

человек всегда «остается на плаву» внутри группы, может сохранить баланс 

между собой и обществом. Имеет большую популярность в общении и 

производит впечатления на окружающих своими знаниями, умениями и 

навыками.  

Отношение в юношеском возрасте к такому человеку будет 

положительное, можно сказать даже притягательное. К нему будет проявлен 

интерес как в общении, так и в научении чему- либо новому.  

Образ негативного девианта в юношеском возрасте представляется 

слующим: 

 Человек, который пойдет на любые меры лишь бы достичь своей цели и 

быть удовлетворенным, тем самым сохранив свое состояние 

работоспособности, не перетруждаясь во всех смыслах этого слова. Такой 

человек постоянно находится в познании окружающего мира и не привлекает к 

себе внимание окружающих.  

Он скрытен, но общение ему так же необходимо как воздух, и поэтому он 

предпочитает круг единомышленников, считает их частью своей семьи, чтобы 

казаться правым легко прибегнет к обману, тем самым для него это будет 

самоутверждением. Так же он часто использует сквернословие как метод 

общения и считает это нормой, простотой донесения мысли до своего 

собеседника.  

Такие люди всегда стараются понравится обществу, что бы их считали 

эталоном во всем и поэтому они часто делают различные ненормальные для 

общества действия, тем самым получают осуждение в свою сторону. Они не 

чувствуют границу межу Я и общество и поэтому все время находятся в 

состоянии неудовлетворения. Отношение в юношеском возрасте к такому 
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человеку будет несформированно местами положительно, а местами негативно, 

то есть 50 на 50.  

Так как в юношеском возрасте идет размышление о девиантном поведнии 

исходя от происходящей ситуации и внешних факторов. Что-то может 

положительно одобрится, хотя в ином случае это будет осуждено самими же 

юношами. 

 

 

2.3 Статистический анализ данных 

 

 

Для подсчета результатов исследования нами был применен метод Фишера. 

 

 

Таблица 2.4 

Результаты анализа данных для методики «цветовые метафоры»  

 ɸэмп. Достоверность 

Желтый-зеленый 4,9 0,01 

Желтый-синий 5,4 0,01 

 

 

Примечание: желтый цвет при описании позитивной девиации используют 

чаще чем другие цвета 

 

 

Таблица 2.5 

Результаты анализа данных для методики «цветовые метафоры» 

 ɸэмп. Достоверность 
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Окончание таблицы 2.5 

Красный-зеленый 4,9 0,01 

Красный-черный 4,9 0,01 

Красный-серый 4,9 0,01 

 

 

Примечание: красный цвет при использовании негативной девиации 

используют чаще, чем другие цвета. 

 

 

Таблица 2.6 

Результаты анализа данных актуальных потребностей по методике «цветовые 

метафоры» 

 ɸэмп. Достоверность 

Используют цвета 

позитивных девиантов 

2,3 0,05 

Используют цвета 

негативных девиантов 

1,4 Не достоверно 

 

 

Таблица 2.7 

Результаты анализа данных отношения к будущему по методике «цветовые 

метафоры». 

 ɸэмп. Достоверность 

Используют цвета 

позитивных девиантов 

2,8 0,05 

Используют цвета 

негативных девиантов 

1,2 Не достоверно 
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Таблица 2.8 

Результаты анализа данных отношения к себе и другим 

по методике «цветовые метафоры» 

 ɸэмп. Достоверность 

Используют цвета 

позитивных девиантов 

1,4 Не достоверно 

Используют цвета 

негативных девиантов 

1,3 Не достоверно 

 

 

Таблица 2.9 

Результаты анализа данных отношения к различным видам деятельности по 

методике «цветовые метафоры» 

 ɸэмп. Достоверность 

Используют цвета 

позитивных девиантов 

2,6 Зона неопределенности 

Используют цвета 

негативных девиантов 

1,3 Не достоверно 

 

 

Проведя статистическую обработку данных, можно сделать вывод по 

отношению к позитивной девиации в юношеском возрасте, а также нами 

разработан и предложен проект план мероприятий для работы с юношеским 

возрастом с целью нормализации негативного девиантного поведения и 

активизации позитивной составляющей девиантного поведения. 

 

 

2.4 Рекомендованный проект план мероприятий 
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В нашем окружении уделяется большое внимание такому направлению, 

как девиантное поведение, но по большей части уклон идет в негативную 

девиацию, так как с позитивной стороной этой медали мало кто ознакомлен. В 

формировании позитивной наклонности девиантного поведения 

подрастающего поколения – «многогранность» знаний, умений, и навыков 

является одним из важнейших умений! Работники учебного заведения могут 

провести ряд наших просветительских мероприятий проект плана для юношей, 

с целью повысить их энтузиазм и направить «активность» в нужную сторону. 

Авторы, на которых ориентировались при составлении проект плана 

мероприятий: Эмиль Дюркгейм, Клейберг Юрий Александрович, Змановская 

Елена Валерьевна, Карл Роджерс, Альфред Адлер, Альберд Бандура. 

В программу проект плана наших мероприятий входят: 

1. Проведение социально – психологического тренинга.  

Мотивационный тренинг, целью которого являются овладение методами 

создания и усиления направленные в трудовую деятельность личности; 

активизацию важных для работы мотивов; целенаправленное воздействие на 

развитие социально-психологических знаний, социальных установок и 

социального поведения индивида.  

Структура тренинга включает комплекс занятий, которые можно 

использовать по отдельности или в виде спецкурса.  

Специфика мотивационного тренинга заключается в использовании 

комплекса активных социально-психологических методов: тренинга 

сенситивности, деловой игры, групповой дискуссии, которые обеспечивают 

комплексное воздействие на мотивационную сферу личности. 

Мотивационный тренинг предусматривает возможность создания 

профессионально ориентированных ситуаций и игровых ролей (механизм 

освоения социальной роли), которые являются мотивирующими факторами. 

В процессе игрового моделирования происходит развитие 

профессиональной мотивации, которая способствует самоактуализации, 
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самопознанию личности, развитию социально-психологической 

компетентности, оказывая влияние на личностный и профессиональный рост. 

В результате проведения мотивационного тренинга более глубоким 

становится понимание мотивов, целей и стратегий поведения партнеров по 

взаимодействию. Формируются профессионально значимые личностные 

качества руководителя: рефлексия, эмпатия и ответственность. 

Также «тренинг формирования жизненных навыков». 

Под жизненными навыками понимают наиболее важные социальные 

умения личности. Прежде всего – это умение общаться, поддерживать 

дружеские связи и конструктивно разрешать конфликты в межличностных 

отношениях. Также это способность принимать на себя ответственность, 

ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы. Наконец, жизненно 

важными являются навыки самоконтроля, уверенного поведения, изменения 

себя и окружающей ситуации. 

2. Групповые дискуссии, беседы на которых обсуждаем меры и способы 

профилактики с отрицательной частью девиации, а также направленность к 

позитивной.  

Групповые дискуссии и беседы являются методом оценки, который 

подразумевает воспроизведение типичного заседания группы или иной 

коллективной ситуации в организации. Примерные темы дискуссий: 

«Гендерные различия девиантного поведения в юношеском возрасте; Основные 

виды девиантного поведения; Относительное и абсолютное отклонение». 

3. Вовлечение юношей в воспитательные центры, кружки, секции, 

дополнительные занятия. 

Под вовлечением юношей в воспитательные центры, кружки, секции и 

так далее, подразумевается дополнительное обучение или усовершенствование 

своих знаний, умений и навыков. Например «Многопрофильный 

образовательно-воспитательный центр» находящийся по адресу: ул. 

Устиновича, 24а, каб. №219. Проводит занятия по подготовке к ОГЭ (7-9 класс) 

и ЕГЭ (10-11 класс), также ведет набор учеников в группы по таким предметам 
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как математика, физика, обществознание, история России, русскому языку. Еще 

можно записаться и задать все интересующие вопросы по учебному процессу 

по номеру 296-44-88. 

Или же «Молодежный центр Новые имена» находящийся по адресу: ул. 

Вавилова, 25а.  

Плюс вовлечение юношей подразумевает такие кружки как «школы 

искусств», «занятие какими-либо единоборствами» и так далее и тому 

подобное. 

4. Профилактическая работа с родителями. 

Микрогрупповые или групповые собрания, которые направлены на 

родителей для помощи своим детям в правильном направлении. В этом случае 

на встречу приглашают только тех родителей, чьи дети имеют сходные 

личностные или учебные проблемы. Данное собрание делится на 3 этапа.  

Первый этап. Очень тяжело первый раз проговорить вслух наболевшее. 

Но, если родители озвучат свою проблему и услышат, что в других семьях 

практически такое же состояние дел, то у них уже «камень с души упаде» – они 

не одиноки в этой проблеме. 

Второй этап. На собрании в разговор вступают и те родители, которые 

уже сумели справиться с проблемой. Они делятся своим опытом (даже 

негативным), и у остальных родителей формируется убеждение в том, что все 

получится и все исправимо. Это позволяет им не «пережевывать эмоции», а 

перейти к поиску конкретных шагов для выхода из проблемной ситуации. 

Третий этап. Собираем не всех родителей из класса – только часть. 

Поэтому разговор получается, так сказать, приватный. Родители уверены в том, 

что другие мамы и папы не узнают о проблемах их детей.  

Такие собрания можно практиковать между классами или группами, то 

есть собирать родителей из разных классов – групп параллели.  

На любом мероприятии психолог старается ответить на все вопросы, 

повышаем уровень информированности о девиантном поведении и 

последствиях им злоупотребления среди молодѐжи. 
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5. Психологическое консультирование. 

Данный метод предполагает появление совпадения словесной 

аргументации и внутреннего состояния юноши, приводящего к 

самореализации, когда юноша делает акцент на личных переживаниях, мыслях, 

чувствах, желаниях. 

Метод разговорной психотерапии – логотерапия.  

Логотерапия – это разговор с юношей, направленный на вербализацию 

эмоциональных состояний, словесное описание эмоциональных переживаний. 

Вербализация переживаний вызывает положительное отношение к тому, кто 

разговаривает с юношей, готовность к сопереживанию, признание ценности 

личности другого человека. 

Также можно использовать метод моритатерапия – это метод, с помощью 

которого юноша ставится в ситуацию, когда необходимо произвести хорошее 

впечатление на окружающих. Психолог или социальный работник предлагает 

высказать свое мнение о чем-то и корректирует его умение высказываться, 

давать оценку, соответственно вести себя (мимика, жесты, интонация и т.п.). 

Этот метод помогает воспитывать культуру поведения. 

6. Организация деятельности. 

Эта форма работы связана с представлениями о заместительном эффекте 

девиантного поведения. Например, аддикция может играть важную роль в 

личностной динамике юноши – повышение самооценки или интеграция в 

референтную среду. Предполагается, что люди используют психоактивные 

вещества, улучшающие настроение, до тех пор, пока не получат взамен что-то 

лучшее. Альтернативными формами активности признаны: познание 

(путешествия), испытание себя (походы в горы, спорт с риском), значимое 

общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная, благотворительная). 

В процессе организационной деятельности юноши мотивируются на 

участие в конкурсах, концертах, организованных как на базе учреждения, так и 
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вне, сходить в поход, музей, попробовать что-то новое в парках развлечений, 

скалодроме, катке, посмотреть на работу заводов и так далее. 

7. Игровые методы. 

Это вид активных социально-психологических групповых методов 

обучения, основанных на игровом моделировании учебно-профессиональной 

деятельности. К игровым методам активного социально-психологического 

обучения относятся ролевые, операциональные и деловые игры.  

Операциональные игры – род игровых методов обучения, основанных на 

моделировании структурно-функционального строения учебно-

профессиональной деятельности. В операциональных играх, в отличие от 

ролевых, более подчеркнут аспект инструментального обучения, обучения 

средствам и способам поведения и деятельности, в то же время формализован и 

упрощен аспект межличностных отношений. 

Ролевая игра – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого 

«проживания» жизненной или профессиональной ситуации. Ролевые игры 

классифицируются по нескольким основаниям. По назначению они 

подразделяются на ролевые игры: 

  по диагностике личностных качеств;  

  по тренировке социально-ролевого поведения (в том числе с 

элементами психо и социодрамы);  

  по развитию коммуникативных и организаторских качеств; 

 В зависимости от полноты заданного сюжета ролевые игры 

дифференцируются на игры со слабо обозначенным сюжетом; с достаточно 

полно обозначенным сюжетом; с жестко заданным сюжетом. 

Также присутствует деловая игра – это игровой метод активного 

социально-психологического обучения, род операциональных игр, 

заключающий в своей структуре форму воссоздания предметного и 

социального содержания профессиональной деятельности, моделирования 

систем отношений, характерных для данного вида практики. Проведение 
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деловой игры представляет собой развертывание особой (игровой) 

деятельности участников на имитационной модели, воссоздающей условия и 

динамику практической деятельности. 

8. Метод развития ТРИЗ. 

ТРИЗ, или теория решения изобретательских задач – набор методов 

решения задач и усовершенствования систем, в основе которых лежит 

креативный подход. То есть это едва ли не единственная системная теория 

обучения творчеству, поэтому в решении задач по ТРИЗ нет оценок и 

единственного правильного ответа. ТРИЗ является формой работы в каком-

либо мероприятии, это могут быть интеллектуальные конкурсы, например квиз. 

Целью ТРИЗ является – развитие гибкого мышления и фантазии, 

способности решать сложные задачи изящным и эффективным способами. 

Расшифровка аббревиатуры ТРИЗ намекает, что есть некие 

изобретательские задачи. И именно тогда, когда они возникают, начинается 

потребность в применении теории. 

Изобретательская задача – это задача, которую не удается решить 

известными или очевидными способами. Поэтому возникает необходимость в 

изобретении, которое позволит выиграть, при этом ничего не проиграв. 

Первый шаг на пути к изобретению:  

 переформулировать задачу так, чтобы сама формулировка отсекала 

неэффективные пути решения. 

 всѐ должно остаться так, как было; 

 либо должно исчезнуть вредное, ненужное качество; 

 либо появиться новое, полезное качество; 

Таким образом, обычная задача становится изобретательской, когда для 

еѐ решения необходимо устранить противоречие или другими словами – 

прийти к идеальному конечному результату (ИКР) 

9. Скетчноутинг как метод развития «визуального мышления». 
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Всѐ началось со скетчинга – скоростного рисунка, набросков без особой 

детализации, зато точно передающих суть. Однажды люди попробовали 

фиксировать с помощью них лекции, и появился скетчноутинг. 

Скетчноутинг – это иллюстрированные заметки с персонажами, 

цитатами, стрелками и другими элементами, помогающими структурировать, 

запомнить и осмыслить информацию. Скетчноутинг также является формой 

работы в каком-либо мероприятии, это может быть беседа как индивидуальная, 

так и групповая. Так же в различных интеллектуально-игровых методах работы 

это может использоваться для «расширения сознания». 

Польза скетчноутинга: 

 благодаря работе сразу двух полушарий, вы не просто слышите и 

записываете, а осмысливаете материал; 

 визуальное конспектирование помогает фокусировать внимание. Мозг 

поглощѐн процессом, рисование дарит положительные эмоции, вам не хочется 

отвлекаться на соцсети и мессенджеры; 

 красивые записи приятно рассматривать самому и показывать друзьям. 

Вероятность, что вы будете периодически открывать их, а значит, повторять 

информацию, гораздо выше, чем  в случае с обычными конспектами. 

 скетчи учат выделять главное, с помощью них проще объяснять и 

делиться идеями; 

Визуальные заметки скетчноутинг имеют несколько основных моделей: 

 линейные (стандартное расположение информации, по принципу того, 

как мы пишем в тетрадях обычные конспекты); 

 вертикальные (запись идет по принципу инфографики, сверху вниз); 

 лучеобразные (в центре ключевая идея, после чего идея развивается 

ответвлениями в разные стороны); 

 модульные (лист делится на несколько частей, после чего на каждую из 

них делаются разные записи); 

 небоскребы (проще сказать, скетчи «в столбик»); 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/kak-vesti
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 попкорн (хаотичная структура, записывается информация по мере 

поступления); 

Так как скетчи – это не просто фиксация услышанного, но и выражение 

личности автора, то важно дополнять свои работы комментариями 

(наблюдения, несогласия, свои идеи), юмором, а также экспериментировать с 

фишками (новые элементы, свои собственные шрифты) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Целью данной работы было изучение отношения к позитивной девиации 

в юношеском возрасте.  

Теоретический анализ литературы позволил изучить такое явление, как 

девиантное поведение, определить понятие «позитивная девиация», выявить 

особенности психологического развития юношеского возраста и рассмотреть 

«отношение», как психологическую категорию. 

Девиaнтное пoведение – сoвершение поступкoв, котoрые противоречaт 

нoрмaм социaльного пoведения в том или инoм соoбществе. В обществе многие 

знают только негативную сторону девиации, но существует и позитивный 

аспект девиантного поведения. Пoзитивными девиации являются тoгда, кoгда 

спoсoбствуют прoгрессу системы, пoвышают урoвень ее организoванности, 

пoмoгают преoдoлеть устаревшие, кoнсервативные или даже реакциoнные 

стандарты пoведения. В обществе это социальнo значимые в действиях 

челoвека, отклoнения от oбщепризнанных нoрм пoведения, oпределяющие 

наибoлее прoгрессивный в энергетическoм, а значит и адаптациoнном плане, 

вектoр эвoлюционного развития oбщества. 

Особенности свойственные юношескому возрастнoму периoду: 

1. Стремление прoявлять волевые усилия в самовoспитании и в то же 

время не всегда положительнoе отношение к кoнкретным приемам 

самовoспитания, которые рекoмендуют взрослые. 

2. Чуткoсть, восприимчивoсть к нравственной oценке своей личности со 

стoроны кoллектива и стремление показать равнoдушие к этой оценке, 

действoвать по-своему («Пoдумаешь, дают сoветы, я и сам знаю, как 

поступить»). 

3. Стремление к идеалу и принципиальнoсти в бoльших, ответственных 

делах и беспринципнoсть в малoм, незначительнoм. 
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4. Желание формирoвать стoйкость, выдержку, самooбладание и в то же 

время проявление юношамиами ребячьей непoсредственности, импульсивнoсти 

в поведении речи, тенденции к преувеличению личного горя, незначительнoй 

неприятнoсти. 

5. Интеллектуальнoе развитие в ранней юности, помимo накoпления 

практических умений и изменения некотoрых свойств интеллекта, заключается 

и в формирoвании индивидуальнoго стиля умсвтенoй деятельности. 

6. Открытие собственнoго внутреннего мира главнoе психолoгическое 

приобретение юности. 

Пoнятие «психическое отнoшение» oтражает внутреннюю стoрону связи 

человека с реальнoстью, содержательно характеризующую личнoсть как 

активнoго субъекта с его избирательным характерoм внутренних переживаний 

и внешних действий, направленных на различные стoроны объективнoго мира. 

Психическое отнoшение выражает активную избирательную пoзицию 

личности, oпределяющую индивидуальный характер деятельнoсти и oтдельных 

пoступков. 

В рамках эмпирического исследования было изучено отношение лиц 

юношеского возраста к позитивной девиации. Так же был проведен опросник 

на выявление знаний у лиц юношеского возраста о девиантном поведении. 

Выявлено, что отношение в юношеском возрасте к позитивной девиации 

преимущетвенно положительное, но и негативная девиация не отвергается 

юношами в полной мере, а лишь частично.  

В результате были сделаны следующие выводы:  

Большинство респондентов имеют представление, что такое девиантное 

поведение. Но не все знают (40% - 18 человек из 45), что девиация может быть 

позитивной, или же гениальной, но также осуждаемой обществом, но она не 

наносит ему вреда.  

Для позитивной девиации выбор желтого цвета оказывается достоверно 

чаще. Красный цвет при использовании негативной девиации используют чаще, 

чем другие цвета.  
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Качественный и статистический анализ эмпирических данных позволил 

сделать вывод о том, что гипотеза исследования получила свое частичное 

подверждение: отношение к позитивной девиации у лиц юношеского возраста 

не отличается от отношения к негативной девиации.  

Полученые в работе данные могут быть использованы психологом, 

педагогами, родителями, социальными работниками для адекватного 

взаимодействия с юношами и для проведения эффективного проект плана 

меропритий, направленых на повышение их энтузиазма и направления 

«активности» в нужную сторону. 
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Приложение 1 

Табл.1, п.1 

 

Качества личности и черты характера девиантного поведения 

Негативная девиация Позитивная девиация 

Агрессивность 

Лживость 

Бродяжничество 

Дерзость 

Сквернословие 

крайнее непослушание 

враждебность 

жестокость 

- 

Искренность 

- 

- 

- 

Решимость 

Инициативность 

- 

- 

- 

Бродяжничество 

Дерзость 

Сквернословие 

- 

Враждебность 

- 

Отзывчивость 

Искренность 

Воспитанность 

Пунктуальность 

Ответственность 

Решимость 

Инициативность 

Порядочность 

 

 

 

 

 

 

 

 



  64 

 

Окончание приложения 1 

 

Рис.1, п.1, цвета из методики цветовых метафор 
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Приложение 2 

Опросник на выявление общего представления о девиантном поведении у 

юношей. 

1. Знаешь ли ты, что такое девиантное поведение? да; нет;  

2. Девиантное поведение бывает хорошим? да; нет; иногда. 

3. У твоих одноклассников имеется девиантное поведение? да; нет; 

иногда. 

4. Бывает, что ты ведешь себя как девиант? да; нет; иногда. 

5. Может ли девиация быть позитивной? да; нет; иногда. 

6. Видел(а) ли ты позитивное девиантное поведение у своих 

одноклассников? да; нет; иногда. 

7. Вызывает ли девиантное поведение неудовлетворительная оценка? 

да; нет; иногда. 

8. Считаешь ли ты себя позитивным девиантом? да; нет; иногда. 

9. Как ты считаешь, бывает ли у преподавателей девиантное 

поведение? да; нет; иногда. 

10.  Часто ли у тебя бывают предпосылки к девиантному поведению? 

да; нет; иногда. 

11.  Знаешь ли ты каких-то известных девиантов? да; нет; 

12.  Если бы девиантное поведение считалось нормальным в обществе, 

ты бы часто позволял(а) себя так вести? да; нет; иногда.  

13.  Как ты думаешь у всех людей присутствует девиантное поведение? 

да; нет; иногда. 

14.  Ты знаешь факторы, которые могут заставить тебя прийти к 

девиантному поведению? да; нет; иногда. 

15. Когда у человека девиантное поведение, он отдает отчет своим 

действиям? да; нет; иногда. 
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Окончание приложения 2 

16. Замечал(а) ли ты девиатное поведение у своих родных? да; нет; 

иногда. 

17. Бывает ли что окружение вызывает у тебя девиатное поведение? да; 

нет; иногда. 

18. Часто ли бывают ситуации, когда ты не можешь сдержать эмоции и 

физическую агрессию? да; нет; иногда. 

19. Ты понимаешь разницу между Негативным девиатным поведением 

и Позитивным девиантным поведением? да; нет; 

20. Считаешь ли ты себя позитивным девиантом? да; нет; иногда. 

21. Ты одобряешь девиантное поведение в обществе? да; нет; иногда. 

22. Часто ли в твоей группе проявляется девиантное поведение? да; 

нет; иногда. 

23. Ты считаешь девиантное поведение отрицательной чертой 

личности? да; нет; иногда. 

 


















