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РЕФЕРАТ  

 

 

Выпускная квалификационная работа 72 с., таблиц 3,  рисунков 6,   

источников 60, приложений 6.   

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ДЕТИ-СИРОТЫ, ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Цель работы – определить особенности девиантного поведения подростков-

сирот, воспитывающихся в детском доме, а так же разработать рекомендаций по 

профилактике девиантного поведения. 

Проведено изучение девиантного поведения подростков-сирот, 

воспитывающихся в детском доме. С этой целью разработаны рекомендации по 

профилактике девиантного поведения. Выявлены особенности девиантного 

поведения подростков-сирот, воспитывающихся в детском доме.  

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

метода математической статистики: статистический t-критерий Стьюдента. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Подростковый возраст – один из важнейших этапов в жизни человека, на 

протяжении которого происходит ряд событий, которые окажут влияние на всю 

его последующую жизнь. Среди таких событий можно назвать первый 

самостоятельный выбор, совершаемый подростком – выбор будущей 

профессии, от правильности которого будет зависеть степень успешности 

личностной самореализации. Активное развитие самосознания приводит 

подростков к осмыслению своего места в мире, в системе социальных связей. 

Вслед за физиологическим созреванием происходят изменения в восприятии 

представителей противоположного пола, интерес к ним становится иным, 

нежели прежде, впервые переживается чувство влюбленности. 

Подростковый период относится к кризисным этапам возрастного 

развития и традиционно считается самым сложным из всех кризисов, 

переживаемых человеком на протяжении его жизни. Главная сложность 

кризиса подросткового возраста заключается, прежде всего, в том, что это 

период взросления, в котором сочетаются настоятельная потребность ребенка в 

переживании чувства взрослости, самопрезентации себя в среде сверстников и 

объективные ограничения в возможностях проявления своей взрослости, 

самостоятельности, уникальности. Наличие такого противоречия зачастую 

становится причиной подросткового девиантного поведения – такого 

поведения, которое каким-либо образом отклоняется от нормы 

жизнедеятельности человека в обществе. Оно может приобретать много разных 

форм – от нарушения общепринятых правил взаимодействия с другими людьми 

до саморазрушающего и противоправного.  

Склонность к девиантному поведению формируется под влиянием многих 

факторов, и образуется она не сразу, а постепенно, однако проявления ее 

становятся наиболее яркими в периоды возрастных кризисов, и самым 

рискованным в плане проявления девиантных форм поведения является 
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подростковый возраст. При этом наибольшему риску формирования 

поведенческих девиаций подвержены подростки (дети-сироты), в чьем 

воспитании не участвует самый важный социальный институт – семья. 

Психолого-педагогической наукой накоплен солидный опыт теоретических 

и эмпирических исследований, посвященных поведенческим девиациям в 

подростковом возрасте в целом, и девинтного поведения у подростков, 

воспитывающихся в специфических условиях детского дома, в частности, 

однако различия в девиантном поведении у подростков разного пола по-

прежнему остаются малоизученным вопросом.  

Как и другие социальные проблемы, девиантное поведение молодежи из 

числа подростков-сирот, воспитывающихся в детском доме, определяется рядом 

тесно связанных между собой причин. Несвоевременное распознавание 

характера и особенностей девиантного поведения у подростков-сирот, 

отсутствие специальных программ по коррекции девиантного поведения 

приводят не только к нарушению процесса социализации подростков-сирот и  

хроническому отставанию в усвоении школьных знаний,  но и к более 

трагическим последствиям (преступность, суицид). Также эта проблема 

актуальна в рамках организации учебного процесса, это связано с тем, что 

девиантное поведение одного ученика может подрывать учебную деятельность 

всего класса, отвлечь на себя значительную часть усилий педагогов и 

воспитателей. 

Целью выпускной квалификационной работы: определить особенности 

девиантного поведения подростков-сирот, воспитывающихся в детском доме, а 

так же разработать рекомендаций по профилактике девиантного поведения. 

В качестве объекта исследования выступает девиантное поведение 

подростков. 

Предметом исследования являются особенности девиантного поведения 

подростков-сирот, воспитывающихся в детском доме. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

1. Проанализировать современные представления о девиантном поведении 
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в психолого-педагогической литературе. 

2. Охарактеризовать поведенческие особенности подросткового возраста. 

3. Рассмотреть специфику психолого-педагогической работы с детьми-

сиротами, воспитывающимися в детском доме. 

4. Организовать и провести эмпирическое исследование девиантного 

поведения у подростков-сирот, воспитывающихся в детском доме. 

5. Разработать рекомендации по профилактике девиантного поведения в 

среде подростков-сирот, воспитывающихся в детском доме. 

В качестве гипотезы выступает предположение о том, что выраженность 

девиантного поведения подростков-сирот, воспитывающихся в детском доме 

выше, чем у подростков воспитывающихся в семьях, так же степень проявления 

склонности к девиантному поведению в целом и отдельным его формам у 

подростков воспитывающихся в детских домах выше, чем у подростков 

воспитывающихся в семьях. 

В процессе выполнения работы используются три группы методов: 

общетеоретические методы исследования (анализ, синтез, обобщение, 

систематизация); эмпирические методы исследования (анализ документации, 

психологическое тестирование); методы математической статистики. 

База исследования: Государственное казенное учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Черновский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Восточный» Забайкальского края»; 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» города Читы. Контингент участников 

исследования – 50 подростков в возрасте 13-15 лет, из них 25 воспитывающиеся 

в детском доме и 25 обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух 

глав (теоретической и практической), заключения, списка использованной 

литературы и приложений.  
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ 

 

 

1.1 Понятие девиантного поведения 

 

 

Современная ситуация развития российского общества сопровождается 

ростом такого негативного социального явления, как отклоняющееся 

поведение, в процессах самоопределения личности, в снижении ее 

стабильности, что провоцирует ее девиантное поведения, аномалии развития, а 

нередко деградацию и саморазрушение. В такой ситуации подростки 

оказываются самыми незащищенными и неподготовленными представителями 

общества, в связи с тем, что представители данного возраста часто не имеют 

достаточного жизненного опыта, моральных убеждений, не имеют 

сформированные жизненные ценности, и закрепляют в своем сознании и 

поведении негативные тенденции общественного развития. Девиантное 

поведение является фундаментальной психолого-педагогической проблемой, 

которая изучается в социальной, юридической, педагогической психологии и 

психологии личности. 

В большинстве наук принято деление явлений на нормальные и 

аномальные. По справедливому замечанию ж. Годфруа, вопрос «Какое 

поведение можно считать нормальным?» является центральным для объяснения 

человеческого поведения, в том числе отклоняющегося. В строгом смысле 

определение понятий «нормальное»  «аномальное» поведение затруднено, а 

границы между ними весьма размыты [6]. 

В психологии, девиантное поведение интерпретируется как совокупность 

поступков или действия, которые нарушают общепринятые социальные, 

психологические, моральные нормы, правила и принципы. Это поведение, 

которое причиняет вред, будь то это психологический, физический, 
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социальный или моральный. Так же, девиантное поведение человека можно 

определить, как систему поступков или отдельные поступки, которые 

противоречат принятым в обществе нормам, правилам и проявляются в не 

стабилизации психических процессов, нарушении процесса самоактуализации и 

уклонении от нравственно-эстетического контроля над собственным 

поведением. 

Многочисленные отечественные и зарубежные исследования в области 

психологии и педагогики девиантного поведения сконцентрированы на 

«изучении личностных характеристик девиантов, проблеме 

автоидентификации, интериоризации норм и ценностей, на разработке методов 

коррекции лиц с различными формами девиантного поведения» [41]. 

Проблематика девиантного поведения и теоретический обзор представлен в 

трудах:  З. Баумана,  К. Зейдельмана,  Э. Дюркгейма,  А. Коэна,  Т. Парсонс, 

Б.Г.  Ананьева,  B.C.   Афанасьева,   С.А.  Беличевой,   Н.П.   Вайзман,           

Я.И. Гилинского, Н.С. Курек, Б.М. Левина, Е.С. Меньшикова,                        

М.Е. Поздняковой, М.Г. Ярошевского. 

Рассматривая методологические основы анализа девиантного поведения, 

мы можем говорить о том, что в рамках психоаналитической теории З. Фрейда 

связывал девиации с психическими отклонениями [32], так основным 

источником девиантного поведения он считал  конфликт между 

бессознательным и сознательным. Причем в основе первых лежат сексуальные 

влечения [59].  

Подчеркивая роль семьи в формировании личностных качеств 

индивидуума, А. Адлер предполагал, что формированию девиантного 

поведения способствует социальное окружение [6].  

Схожую мысль транслировал Э. Эриксон, делая акцент на эго-психологию, 

влияние культуры и социума на становление личности [45].  

Ряд зарубежных авторов, в частности Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Н. Смелзер, 

и др., определяет девиантность соответствием или несоответствием 

социальным нормам-ожиданиям [55].  
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Так, Э. Дюркгейм отмечал, что «основной причиной девиации являются 

противоречия между культурными целями общества и социально одобряемыми 

средствами их достижения» [26, с. 230]. Следовательно, девиантным является 

поведение, не удовлетворяющее социальным ожиданиям данного общества.  

С позиции А. Коэна, девиантное поведение – это поведение, которое «идет 

вразрез с институционализированными ожиданиями», а социальные 

отклонения имеют различные масштабы и могут проявляться на разных 

уровнях [22, с. 117]. В сфере индивидуального поведения, данное поведение 

представляет собой конкретные личностные поступки, запрещенные нормами 

права, морали и другими видами социальных норм, принятых в обществе.  

Воронцовой М.В. произведен разбор этимологического смысла девиации в 

социальных науках – под данным термином обозначают «поведение, 

нарушающее общепринятые в данном обществе нормы и правила 

(правонарушения, преступность, алкоголизм, наркомания)» [2, с. 104].  

Анализируя психологические словари, мы можем говорить о том, что 

девиация – «действия, не соответствующие официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе (социальной группе) моральным 

и правовым нормам и приводящие нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, 

исправлению или наказанию» [41].  

Анализ теоретической и методической литературы показал, что 

существует отдельная область психологической науки – психология 

девиантного поведения, которая изучает «механизмы возникновения, 

формирования, динамики и исходов отклоняющегося от разнообразных норм 

поведения, а также способы и методы коррекции и терапии» [20, с. 6].  

К основным видам девиантного поведения принято относить: 

преступность, алкоголизм, наркоманию, суицидальное поведение, 

проституцию, сексуальные девиации [41]. Наряду с понятием «девиантное 

поведение», в литературе встречаются смежные термины: «патологическое 

поведение», «аморальное поведение», «асоциальное поведение», в связи с этим 

можно говорить о том, что девиации постоянно  расширяются,  охватывая  все 
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большие формы нарушений поведения.  

В педагогической литературе под девиантным поведением понимается 

«отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем 

окружении, коллективе социально-нравственных норм и ценностей, нарушение 

процесса усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных 

ценностей, а также саморазвития и самореализация в том обществе, к которому 

человек принадлежит» [38, c. 254].  

С точки зрения медицины, под девиантным поведением понимается 

отклонение от принятых в данном обществе норм межличностного 

взаимоотношения: действий, поступков, высказываний, совершаемых в рамках 

психического здоровья, так и в различных формах нервно-психической 

патологии, в особенности – пограничного уровня [23].  

В социологической науке под девиацией понимают отклонения от нормы, 

«рассматриваемое большей частью общества как предосудительное и 

недопустимое» [37, с. 104].  

Раскрывая данное определение, П.С. Самыгин отмечает, что о девиации 

нельзя говорить с позиции, что она «внутренне присуща определенным формам 

поведения», скорее девиация – это оценочное определение, налагаемое на 

конкретные модели поведения различными социальными группами [28].  

Губина Н.В. отмечает, что социологи доказали, что девиация 

«представляет собой не врожденное качество человеческой природы, а 

свойство, приобретенное в процессе социализации, т.е. в процессе обучения 

общественно одобряемым социальным нормам и при освоении социальных 

ролей» [12, с. 28].  

Резюмируя вышеизложенный анализ, мы можем говорить о том, что в 

широком смысле девиация подразумевает собой любые поступки или действия, 

несоответствующие нормам общества. Кроме этого различают первичную и 

вторичную девиацию: первичная девиация – подразумевает собой собственно 

ненормальное поведение, имеющее различные причины, вторичная девиация –  

это   вольное   или   невольное  «подтверждение  ярлыка,  которым  общество 
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отметило ранее имевшее место поведение» [1, с. 88].  

Отечественные авторы, в частности Я.И. Гилинских отмечают, что 

поведение является девиантным, если поступки и действия индивида не 

соответствуют официально установленным или фактически сложившимся в 

социальной общности нормам и правилам [12].  

С позиции В.Н. Кудрявцева, девиантное поведение – это отклонение, 

отступление от существующих социальных норм, их нарушение, а с точки 

зрения нормативно-значимого фактора – устойчивое отклонение от социальных 

норм корыстной (правонарушения и проступки, связанные со стремлением 

получить денежную, имущественную или материальную выгоду), агрессивной 

(действий, направленные против личности, которые могут проявляться в виде 

преступных уголовно-наказуемых действий) ориентации или социально-

пассивного типа (стремление к уходу от активной общественной жизни, в 

уклонении от гражданских обязанностей и долга, социальные проблемы) [13].  

Такие ученые как К.А. Абульханова-Славская, В.А. Сластенин, под 

девиантным поведением понимают отклоняющиеся от установленных норм и 

стандартов отдельные поступки, входящие в противоречивые с принятыми в 

обществе юридическими, социальными и моральными нормами [1].  

К наиболее выраженным проявлениям девиантного поведения, с данной 

точки зрения, можно отнести делинквентное или противоправное поведение. 

Схожую мысль разделяет С.А. Беличева, которая рассматривает девиантное 

поведение как нарушение процесса социализации детей, поведение, 

противоречащее принятым в обществе правовым и нравственным нормам [2].  

Анализируя работу М.А. Ковальчук, можно говорить о том, что автором 

отмечается выход молодежи за границы дозволенного и общепринятого, что 

принято называть девиантным, отклоняющимся поведением. Рассматривая 

девиацию, автор приходит к выводу, что данное явление одно из сторон 

всеобщего понятия изменчивости, свойственной окружающему миру, с 

присущей ему противоречивостью процесса развития [16].  

По  мнению  А.В. Петровской,  девиантное поведение  –  это система поступков 
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или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым или 

нравственным нормам [54]. Рассматривая девиантное поведение, авторы 

отмечают, что в его происхождении особую роль играют дефекты правового и 

нравственного сознания, содержание потребностей личности, особенности 

характера и эмоционально-волевой сферы.  

Вводя в проблему девиантного поведения, Н.А. Рождественская отмечает, 

что девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от норм и 

стандартов, принятых обществом: правовых, моральных, возрастных, 

этнических [29].  

Анализируя отклоняющееся поведение, И.А. Ахметшина отмечает, что 

девиация представляет собой попытку уйти из общества, убежать от 

повседневных жизненных проблем и невзгод, преодолеть состояние 

неуверенности и напряжения через определенные компенсаторные формы [1]. 

Однако, автором зафиксировано, что отклоняющее поведение не всегда носит 

негативный характер – оно может быть связано с личностным стремлением к 

новому, попыткой преодолеть консервативное и мешающее двигаться вперед, 

таким образом к отклоняющемуся поведению могут быть отнесены различные 

виды научного, технического и художественного творчества. Рассматривая 

формы девиантного поведения, автор приходит к выводу, что 

многочисленность данного явления свидетельствует о состоянии конфликта 

между личностью девианта и общественными интересами.  

Изучая механизмы формирования девиантного поведения,                      

С.В. Книжникова говорит о том, что современные девиантологи признают 

влияние биологических, психологических, социальных, правовых, культурных 

факторов на формирование девиантности. Автор заключает, что 

«девиантогенные воздействия внешней среды влияют на поведение человека, 

преломляясь через внутренние условия (психологические предпосылки 

девиантного поведения), формирование которых обусловлено 

наследственностью и условиями окружения» [18, с. 16].  

Рассмотрим  факторы  и причины девиантного поведения, перечисляемые 
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в психологопедагогических работах.  

Мертон Э. видит причину девиантности в разрыве между целевыми 

установками и стереотипами общества и одобряемыми в обществе средствами 

их осуществления [7]. Таким образом, можно говорить о том, что девиантное 

поведение связано с социальной напряженностью и агрессией общества.  

С позиции В.И. Слободчикова, девиантное поведение, в том числе – 

подростков, формируется на основе нарушений целостности душевной и 

духовной сфер человеческой реальности: безродность, бесперспективность, 

нереализованность, опустошенность, психические травмы и психогения, 

бытовой экстремизм и сектантство [25].  

С точки зрения Н.В. Губиной, одним из психологических механизмов 

формирования девиации выступает аддиктивная модель поведения [12].  

В исследовании Л.Б. Шнейдер выделена масса конкретных причин 

девиантного поведения детей и молодежи, среди которых причины, связанные с 

психическими и психофизиологическими расстройствами (заболевания, 

повышенная возбудимость), причины социального и психологического 

характера (конфликты с родителями, обилие запретов, стрессовая жизненная 

ситуация) и причины, связанные с возрастными кризисами (неравномерность 

психофизического и полового созревания, стремление к самостоятельности и 

независимости) [40].  

Беличева С.А. в числе факторов, обуславливающих генезис девиантного 

поведения подростков, выделяет такие, как:  

 индивидуальные факторы, действующие на уровне 

психофизиологических предпосылок асоциального поведения, которое 

затрудняет социальную адаптацию подростка и проявляется в дефектах 

семейного и школьного воспитания;  

 социально-психологический фактор раскрывается неблагоприятными 

особенностями воздействия несовершеннолетнего со своим ближайшим 

социальным окружением (в семье, на улице, в учебно-воспитательном 

коллективе);  
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 личностный фактор прежде всего проявляется в активно-избирательном 

отношении подростка к предпочитаемой среде общения, к нормам и ценностям 

своего окружения, к педагогическим воздействиям семьи, школы, 

общественности, а также в личных ценностных ориентациях и личной 

способности к саморегуляции поведения;  

 социальный фактор, определяющийся социальными и социально-

экономическими условиями существования общества [1].  

С позиции Е.В. Змановской, девиантность детерминирована 

взаимодействием внешних условий и внутренних систем индивида, которые 

вступают в разногласие на общественном, нормативно-правовом, 

межличнсотно-групповом, деятельностном, семейном, индивидуально-

личностном, конституционально-биологическом и физиологическом, 

ситуативном и поведенческом уровнях [15]. На каждом из выше 

представленных этапов выделены соответствующие влияющие факторы. В 

результате проведенного исследования, Е.В. Змановская приходит к выводу, 

что личностям с девиантным поведениям присущи такие характеристики, как: 

социально-психологическая дезадаптация, оппозиционная установка и 

деформация нормативно-правового сознания, поляризация индивидуально 

психологических проявлений, эмоционально-регуляционная дестабилизация, 

интолератнтность и высокое напряжение в сфере межличностных отношений, 

инверсия отношений привязанности [15].  

Таким образом, нами изучены современные зарубежные и отечественные 

психолого-педагогические источники для анализа проблемы девиантного 

поведения. Рассмотрев определение девиации и девиантного поведения в 

психологии, педагогике, медицине, социологии, а также с точки зрения 

различных методологических подходов выявлено, что в девиация – это 

отклонение от нормы, рассматриваемое большей частью членов общества как 

предосудительное и недопустимое. Следовательно, можно говорить о том, что 

девиация включает в себя три основных компонента: человека, которому 

свойственно опосредованное поведение, норму и ожидания, выступающие 
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оценкой поведения как девиантного и другую социальную группу, которая 

будет реагировать на данное поведение. В качестве ключевого понятия в нашем 

исследовании выделим следующее: девиантное поведение детей-сирот  

сложная форма социального поведения, определенной системой 

взаимосвязанных факторов  условий и психологических причин.   

 

 

1.2 Поведенческие особенности подросткового возраста 

 

 

Закономерности и особенности подросткового возраста становились 

предметом всестороннего исследования многих ученых. Среди них следует, 

прежде всего, назвать С. Холла, который впервые подробно описал 

особенности подросткового возраста с позиции теории рекапитуляции и 

подобрал этому этапу онтогенеза очень точное метафоричное название – 

период шторма и нападений. Практическая значимость исследования С. Холла 

заключалась в том, что он обозначил круг проблем, связанных с особенностями 

подросткового возраста, и впоследствии каждая из этих проблем становилась 

предметом отдельных глубоких исследований ученых [60]. 

В современных учебниках по возрастной психологии хронологические 

границы подросткового возраста включают отрезок от 11 до 16 лет [61]. При 

этом весь подростковый период подразделяется на две части: младший 

подростковый возраст (11-12 лет или 5-6 классы общеобразовательной школы) 

и собственно подростковый возраст (13-16 лет или 7-9 классы 

общеобразовательной школы) [4]. До перехода на 11-летнее школьное обучение 

подростковый возраст продолжался до 15 лет включительно, а с 16-летнего 

возраста, с момента перехода в старшее звено школы, начинался старший 

школьный возраст. При нынешней продолжительности школьного обучения 

верхняя граница подросткового возраста сдвинулась на один год вперед, так  

как   большинство   обучающихся,   поступивших   в   школу  в  полные  7 лет, 
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завершают обучение в основной школе, достигнув 16-летнего возраста.  

Ф. Райсом отмечается, что во время перехода к подростковому возрасту 

происходят глубокие изменения условий, которые оказывают значительное 

влияние на личностное развитие подростков. Это как физиологические, так и 

социальные изменения, изменения в отношениях, которые развиваются у 

подростков со взрослыми и сверстниками, изменения в уровне когнитивных 

процессов, интеллекта и способностей. Во всех этих изменениях переход от 

детства к зрелости очевиден. Тело ребенка быстро перестраивается и 

превращает подростков во взрослых [56]. 

Недаром подростковый возраст считается одним из наиболее трудных и 

сложных детских возрастов, когда идет важный этап личностного становления. 

Этот период отличается и чрезвычайной ответственностью, в этом время 

закладываются основы нравственности и морали, формируются социальные 

установки, отношение к себе и к людям, к обществу. В этот период черты 

характера стабилизируются и формируются основные формы межличностного 

поведения. Л.Ф. Обуховой особо выделяется проявление у подростков 

активных устремлений к личностному самосовершенствованию, а именно: 

самопознания, самовыражения и самоутверждения [49]. 

Главным новообразованием подросткового периода, по мнению 

Д.И. Фельдштейна [57], является развитие у подростков самосознания, которое 

проходит поэтапно.  

На первом этапе подросткового возраста (10-11 лет) дети свойственны 

себе, дают в основном отрицательные характеристики, часто выделяют только 

одну положительную черту. Кажется, они снова узнали себя. Существует также 

острая потребность в чувстве собственного   достоинства, но ребенок еще не 

имеет возможности оценить себя, что приводит к сильным эмоциональным 

переживаниям.  

Вторая стадия подросткового возраста (12-13 лет) характеризуется 

самопринятием, и, в то же время, сохраняется ситуативное негативное 

отношение к себе. Отношение сверстников начинает играть большую роль в 
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самооценке, становится важным, чтобы подростки были положительно 

приняты и уважаемы.  

На третьей стадии возраста (14-15 лет) появляется «оперативная 

самооценка», которая определяет отношение подростка к себе. Она 

основывается на сопоставлении правил поведения и своих личностных 

особенностей. 

Важным механизмом самосознания является рефлексия, которая является 

формой растущего осознания своего внутреннего мира и понимания мира 

других людей. Об этом говорит Л.И. Божович: «у подростков есть способность 

и потребность в рефлексии – узнавать себя как личность, изучать свои качества, 

навыки, которые являются только их собственными и отличаются от качеств 

других людей. Характерно, что на первом этапе подросткового возраста 

индивидуальные действия детей становятся предметом рефлексии. На втором 

этапе молодые люди анализируют свои личностные качества и особенности 

отношений с другими людьми. На третьем этапе усиливается критичность к 

себе, к особенностям своей личности» [8 с. 34]. 

Самосознание в этом возрасте особенно развито, ребенок начинает 

переосмысливать и многое понимать по-новому, что приводит к беспокойству и 

неуверенности в себе. Подросток начинает критически оценивать себя и 

оценивать свои способности, он начинает подходить к точке зрения будущего 

юноши или девушки, старается увидеть свое личное будущее, определить 

границы своих прав и обязанностей. Для подростка очень важно признать себя 

и свою уникальность, потому что он очень чувствителен к критике со стороны 

других. В этот период большое значение приобретает мнение сверстников и 

группа сверстников. Многие подростки становятся достаточно конформными, 

зависят от группы и от ее мнения. В это время подростки ищут эмоциональной 

независимости от взрослых, и это, по утверждению Р.В. Овчаровой, становится 

причиной частого возникновения у них конфликтов с взрослыми конфликты со 

старшими [50]. 
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Вместе с тем, Р.В. Овчаровой рекомендуется учитывать тот факт, что 

специфика развития эмоциональной сферы подростка обусловлена 

психофизиологической перестройкой организма ребенка, когда присущие 

психике черты младшего школьного возраста начинают уступать место 

подростковым чертам. Так, по сравнению с характером эмоций младших 

школьников, эмоции подростков отличаются еще большей силой и трудностью 

в их управлении. Подросткам свойственна большая вспыльчивость, связанная с 

неумением сдерживать себя, слабым самоконтролем, резкостью в поведении. 

Подростки бурно реагируют, буквально «взрываются» на любую 

несправедливость к себе, даже если знают, что они неправы. Реакции 

подростков, в отличие от реакций младших школьников, более сильные и 

бурные, проявляющиеся в страстных спорах, доказательствах, выражении 

возмущения [51]. 

Исследования В.С. Мухиной показали, что с ростом самосознания 

продолжается формирование характера, и в этом процессе, как и прежде, 

основными факторами, влияющим на формирование личности, остаются 

социальная среда – семья и школа. Если поведение ребенка ранее в младшем 

школьном возрасте было обусловлено одобрением, принятием и поощрением 

личности ребенка, то сформированные устойчивые черты характера, высокая 

мотивированность к учебной деятельности закрепляются и чаще всего 

сохраняются и в дальнейшем. Если же поведение ребенка порицалось, родители 

испытывали неприятие ребенка, если в ребенке не воспитывались трудовые и 

социальные навыки, то нередко период обучения и в основной школе будет 

сопровождаться проблемами в обучении и взаимодействии с социумом, что 

отчасти детерминировано внутренними конфликтами ребенка [44]. 

Овчарова Р.В. обращает внимание на то, что начало подросткового 

периода отчасти схоже с периодом 7 лет, точнее, происходящим в этот период 

кризисом, когда у детей наблюдается аффективный уровень нервно-

психического реагирования, он выражается проявлениями страхов, агрессии, 

негативизма и повышением эмоциональной возбудимости. При переходе в 
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основную школу второй раз происходит стандартизация условий жизни 

школьника, в результате которой выявляется множество отклонений от 

предначертанного пути развития. Эти отклонения могут лечь в основу страхов, 

тревоги, вызывают отрицательные эмоции и угнетенные состояния. Характер 

эмоциональных переживаний подростков находится в зависимости от 

сложившихся в классе отношений между учениками и учителем, а также между 

конкретным учеником и учителем, от взаимоотношений, которые образуют 

определенное эмоциональное взаимодействие, влияющее на самоощущение 

ребенка в основной школе [52]. 

К факторам, вызывающим эмоциональные переживания в начале обучения 

в основной школе, Б.А. Сосновский относит необходимость осваивать «новую 

школьную территорию», увеличение количества учебных дисциплин, неуспехи 

в овладении теми или иными учебными предметами, смена классного 

руководителя, необходимость адаптироваться к новому (или измененному) 

классному коллективу, неуспешность во взаимодействии с учителями или 

одноклассниками [57]. 

Фроловой О.В. отдельное внимание уделяется переживанию подростками 

специфической разновидности страха – социально обусловленного страха не 

соответствовать требованиям ближайшего окружения, в котором самыми 

значимыми становятся сверстники. Конкретными формами переживания 

данного страха являются страхи сделать что-то не так, как принято в среде 

сверстников, быть осужденным или осмеянным одноклассниками, друзьями. 

Возникновение эмоциональных переживаний вызвано не только поводом 

оценки младших подростков другими, но и самооценкой. Для подростков 

характерны переживания, связанные с отношением к себе, к собственной 

личности, и почти все они оказываются отрицательными [61]. 

Жизненные события и трудности воспринимаются подростками более 

остро, чем взрослыми и младшими школьниками, и их эмоциональные реакции 

более яркие и интенсивные, это относится как к положительным, так и 

отрицательным эмоциям. Если подросток счастлив, тогда чувства переполняют 
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его, если он чем-то расстроен, то он чувствует себя глубоко несчастным. Эти 

условия в течение дня могут меняться и сменять друг друга, настроение, как 

правило, неустойчиво, что отражается на поведении. 

Дубровина И.В. называет подростковый период «кризисом 

независимости» и считает, что если подростковый период протекает гладко и 

без конфликтов или как «кризис зависимости», то обязательно будет 

запоздалый и особенно болезненный кризис (17-18 лет) или запоздалый 

инфантилизм «взрослого ребенка» [61, с. 4]. Этот этап жизни представляет 

собой новый виток социализации среди сверстников, основанный на 

установлении более глубоких, эмоциональных отношений; важнейшими 

чертами являются стремление к общению со сверстниками и появление в 

поведении признаков, свидетельствующих о стремлении утвердить свою 

самостоятельность, независимость, личностную автономию [60]. 

Становление самосознания в подростковом возрасте приводит к тому, что 

ребенок начинает переосмысливать и многое понимаать по-новому, и это 

приводит к беспокойству и неуверенности в себе. Для подростка очень важно 

признать себя и свою уникальность, потому что он очень чувствителен к 

критике со стороны других. В этот период большое значение приобретает 

мнение сверстников и группа сверстников. Многие подростки становятся 

достаточно конформными, зависят от группы и от ее мнения. В это время дети 

начинают искать эмоциональной независимости от взрослых, в связи с чем 

повышается их конфликтность во взаимоотношениях со взрослыми [51].  

В частности, подросткам сложно приспособиться к ситуации, когда 

взрослые относятся к ним то как к детям, то как к взрослым людям. Речь в 

данном случае идет о том, что у подростков существует очень много 

ограничений как у ребенка, и, в то же время, взрослые хотят видеть 

ответственность в поступках и ждут от детей взрослого уверенного поведения. 

Такое рассогласование требований, по наблюдениям Р.В. Овчаровой, приводит 

к непониманию подростка, к его неуверенности, к переживаниям 

неопределенности своего статуса, подрастающего взрослого [50]. 
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По мнению Н.И. Базарской, основная причина конфликтных ситуаций в 

общении взрослых с подростками объясняется изменением отношения ребенка 

к действительности: изменение позиции ребенка по отношению к самому себе и 

ко всем взрослым, в том числе к учителям и родителям [5]. Тревожность и 

другие эмоциональные переживания возникают в ситуациях отвержения 

сверстниками, в результате несоответствия личностных ожиданий оценке 

референтной группы сверстников (появляются притязания детей на 

определенное положение в системе деловых и личных взаимоотношений 

класса). 

Мельник М.Б. и Осипова М.В. установили, что в образовательном 

процессе причиной конфликтов часто становится субъективное мнение 

подростка о многих содержательных характеристиках учебной деятельности в 

школе (о том, какие учебные дисциплины являются наиболее важными, есть ли 

необходимость в регулярном посещении учебных занятий, стоит ли стремиться 

к высоким результатам учебной деятельности), которое расходится с мнением 

взрослых – учителей и родителей. Это существенно затрудняет установление и 

поддержание конструктивных взаимоотношений между подростками и 

учителями, как субъектами образовательного процесса [39]. 

Увеличению частоты и усилению остроты конфликтов, возникающих в 

системе взаимоотношений «ребенок – взрослый», как считают И.А. Курочкина 

и О.Н. Шахматова, в немалой степени  способствуют специфические 

преобразования в эмоциональной сфере подростков, обусловленные 

психофизиологической перестройкой организма. Эмоции подростков 

отличаются еще большей силой и трудностью в их управлении, в сравнении с 

эмоциями младших школьников. Многие подростки бурно реагируют, 

буквально «взрываются» на любую несправедливость к себе, даже если знают, 

что они неправы [34].  

Клименских М.В. и Ершова И.А.  отмечают, что  эта  особенность так  же 

значительно  затрудняет  взаимодействие  взрослых с подростками, осложняет 

формирование у подростков мотивации  к  учебным  занятиям,  в  особенности 
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к тем, которые сами подростки не считают важными для себя [28]. 

Одна из главных особенностей рассматриваемого возрастного периода 

заключается в психологической незрелости, которая приводит к отсутствию у 

подростков должных моральных установок и подверженности их 

антиобщественной идеологии. Агрессивность и неповиновение выступает как 

средство для повышения своего статуса в кругу друзей, а чрезмерная 

демонстрация уверенности в себе провоцирует подростка на совершение 

противоправных действий. Развитие криминальной субкультуры, по замечанию 

Б.А. Сосновского, обусловливает антиобщественное и криминальное поведение 

несовершеннолетних, так как система ценностей и жизненных стилей 

приверженцев этой субкультуры имеет ярко выраженную противоправную 

направленность [57]. 

Кроме того, подростки, как правило, обладают высоким уровнем 

конформизма, что выражается в безусловном согласии принятия правил 

группы, изменению линии поведения и волевых действий, которые совпадают 

линией поведения и мнением наиболее авторитетного окружения, что является 

определяющим фактором для формирования установок и мировоззрения 

подростка [49]. Так, например подросток решает попробовать алкоголь или 

наркотик, чтобы заслужить расположение или избежать отчуждения со стороны 

группы, в которой употребление наркотических средств является нормой.  

Помимо прочего, основным новообразованием подросткового возраста 

является чувство взрослости, в силу чего несовершеннолетним свойственно 

подражание – прямое копирование форм поведения сверстников и взрослых, 

начиная от манер общаться, одеваться до отношения к алкоголю, 

психоактивным веществам и азартным играм [57]. 

Подростковый возраст – период активного формирования и проявления 

склонности к таким формам поведения, которые противоречат установленным 

нормам и правилам.  

В специальной литературе встречаются разные трактовки понятия 

«Девиантное поведение». 
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Так, Ю.А. Клейберг называет девиантным поведением систему поступков 

или отдельные поступки, противоречащих принятым в обществе правовым или 

нравственным нормам [27].  

Кошарная Г.Б. и Мордишева Л.Н. считают, что термин «Девиантное 

поведение» применим к поступкам или деятельности человека, которые не 

соответствует официально установленным или фактически сложившимся в 

данном обществе нормам, стереотипам, образцам [31].  

По мнению Е.В. Змановской, девиантное поведение – это исторически 

возникшее социальное явление, присущее классовому обществу, которое 

выражается в относительно распространенных, массовых формах человеческой 

деятельности, не соответствующих официально установленным или 

фактически сложившимся нормам [24]. 

В характеристике отклоняющегося поведения личности категория 

«Девиантное» выступает наиболее общим понятием.  Зачастую эти понятия 

(отклоняющееся поведение, девиантное поведение) употребляются как 

синонимы, обозначающие поведение, нарушающее общепринятые в данном 

обществе нормы и правила. 

Говоря о девиантном поведении, как о разновидности социального 

поведения, С.О. Ларионова отмечает наличие в нем трех взаимосвязанных 

компонентов: человека со свойственным ему типом поведения; норм или 

ожиданий общества (группы), выступающих критериями оценки поведения с 

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

которые наделены полномочиями определять это поведение как девиантное или 

же нормативное [36]. 

В большинстве случаев понятием «девиантное поведение» обозначают 

систему поступков или отдельные поступки индивида, которые противоречат 

морально-нравственным и/или правовым нормам (в том числе законодательно 

закрепленным) данного общества [35]. 

Вместе с тем, девиантное поведение – категория междисциплинарная. Оно 

изучается целым рядом наук – социологией, философией, психологией, 
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педагогикой, криминологией. В этой связи представляется целесообразным 

рассмотреть подходы к трактовке данного понятия с позиции разных наук. В 

нашем случае оптимальным будет рассмотрение вариантов определения 

изучаемого понятия с позиции социологии и психологии. 

В социологическом аспекте девиантное поведение рассматривалось 

многими исследователями и, в конечном итоге, сложился целый ряд теорий 

(концепций) девиантного поведения, которые в обобщенном и 

систематизированном виде представлены в научных публикациях 

Ю.А. Клейберг [27]. Их ключевые положения отображены в таблице 1.3 в 

Приложении 1. 

В психологии под девиантным поведением, как правило, понимают 

совокупность поступков или отдельные поступки, действия, нарушающие 

социально-психологические, моральные нормы, правила и принципы, принятые 

в обществе; поведение, которое причиняет психологический, физический, 

социальный, моральный вред, как самой личности, так и обществу в целом и 

приводит нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, исправлению или 

наказанию [21].  

Научные исследования психологов, интересовавшихся проблемой 

девиантного поведения, в отличие от социологов, имеют узкую 

направленность. Иначе говоря, большинство психологических исследований в 

этой области посвящено какой-либо конкретной девиации. 

Среди направлений научных изысканий по проблематике девиаций можно 

назвать следующие [14]:  

 проституция   (Я. И. Гилинский, С. И. Голод, А. А. Габиан);  

 алкоголизм  (В. М. Бехтерев, А. В. Гоголева, Н. И. Григорьев,                

Ф.А. Шереги);  

 токсикомания  (В. В. Битенский, А. В. Гоголева, А. Е. Личко);  

 самоубийства  (Я. И. Гилинский, Л. Г. Смольский, В. С. Овчинский);  

 делинквентное (противоправное) поведение (Н.В. Кудрявцев,             

В.М. Коган, А. Яковлев);  
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 субкультурные поведенческие аномалии (Р. А. Литвак, А. В. Мудрик).  

Существует множество авторских подходов к классификации девиантного 

поведения [14]. Некоторые из них приведены в Приложении 2. 

Таким образом, под девиантным поведением следует понимать такое 

поведение, которое отклоняется от принятых в обществе норм и правил (в том 

числе законодательно закрепленных). Если обобщить все авторские подходы к 

классифицированию девиантного поведения, то в самом общем виде можно 

выделить три типа отклоняющегося поведения: 

1. Поведение, представляющее общественную опасность (правонарушения, 

преступления, психопатические отклонения). 

2. Поведение, вызывающее нарушения в системе межличностных 

взаимоотношений. 

3. Поведение, представляющее опасность для самого индивида 

(угрожающее его здоровью и жизни). 

В заключение отметим, что любые вопросы, затрагивающие проблему 

развития или формирования в личности тех или иных свойств или процессов, 

требуют учитывать принцип возрастных особенностей и возрастных 

возможностей, так как в каждом возрасте имеются наиболее выраженные 

ресурсы личности, которые способствуют быстрому развитию тех или иных 

сторон личности. В этом отношении подростковый возраст является наиболее 

трудным для формирования таких сторон сознания, которые способствуют 

просоциальному поведению, и достаточно проблемным в том плане, что выбор 

способов самоопределения и самопрезентации может оказаться отнюдь не 

конструктивным.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сформулировать вывод о 

том, что подростковый возраст – это особый период психического развития, в 

течение которого происходят значительные качественные изменения, 

обусловливающие необходимость перестройки всей системы взаимоотношений 

с окружающими, приводящие к появлению нового уровня развития 

самосознания и выступающие в качестве факторов формирования девиантных 
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форм поведения. Под девиантным поведением в настоящем исследовании будет 

пониматься совокупность поступков или отдельные поступки, действия, 

нарушающие социально-психологические, моральные нормы, правила и 

принципы, принятые в обществе; поведение, которое причиняет 

психологический, физический, социальный, моральный вред, как самой 

личности, так и обществу в целом и приводит нарушителя (девианта) к 

изоляции, лечению, исправлению или наказанию. 

 

 

1.3 Специфика психолого-педагогической работы с детьми-сиротами, 

воспитывающимися в детском доме 

 

 

Рассмотрение вопроса о специфике психолого-педагогической работы с 

детьми-сиротами, воспитывающимися в детском доме, целесообразно начать с 

упоминания о том, что детский дом является учреждением закрытого типа, в 

котором на постоянной основе проживают и воспитываются дети, имеющие 

правовой статус сирот. Такой статус получают не только дети, родители 

которых умерли, но и те, которые были изъяты органами опеки из социально-

неблагополучных семей по причине того, что родители не справляются со 

своими родительскими обязанностями, вследствие чего были лишены 

родительских прав. Вторую категорию детей называют социальными сиротами.  

Несмотря на различия в жизненных обстоятельствах, приведших разных 

детей в детские дома, система психолого-педагогического сопровождения 

детей-сирот в этих учреждениях едина. Стратегическая цель психолого-

педагогической работы с детьми-сиротами в детских домах – создание условий 

для приспособления каждого временного этапа жизни ребенка к условиям 

реальной действительности. 

По мнению С.А. Васицевой, «Особо важным является тот факт, что 

пребывание ребенка в учреждениях такого типа позволит ему постепенно 
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научиться выживать в разных жизненных ситуациях. Поведение ребенка, образ 

его жизни, привычки и навыки значительно изменятся за время пребывания 

ребенка в конкретном учреждении, и уже через некоторое время значительно 

повышается его социальная компетенция. Поведение, навыки ребенка в 

значительной степени зависят от изменения условий жизни, социального 

окружения, поддержки со стороны взрослых, что представляет надежную базу 

для положительного направления развития ребенка» [10, c. 9]. 

Вначале, когда ребенок только попадает в конкретное учреждение, у него 

будут обязанности, приводящие к необходимости особой работы с ним, 

ставящей главной задачей адаптацию к данному учреждению. Совсем иным 

путем будет идти его дальнейшая реабилитация. Эти отличия особенно заметны 

в работе с детьми, которые только попали в данное учреждение, и с теми, 

которые уже прожили в нем некоторое время [53].  

Учитывая особенности контингента детей, попадающих в такие 

учреждения социальной помощи и поддержки, необходимо продумать 

содержание работы с детьми, особенно о разделении на временные этапы 

нахождения ребенка в каждом конкретном учреждении, так как это дает целый 

ряд преимуществ. 

Во-первых, как пишет С.А. Васицева, проживание ребенка в 

воспитательных учреждениях закрытого типа – детских домах, интернатах – 

имеет четко выраженную конечную цель, которой предшествует конкретная 

промежуточная. Выделение целей позволяет педагогическому коллективу и 

самому ребенку прослеживать его жизненный путь, добиваться конечных целей 

постепенно, усложняя требования. Такое содержание работы позволяет ребенку 

увидеть и почувствовать изменения в самом себе, в своем поведении, в образе 

жизни, быть активным участником всей работы [10]. 

Во-вторых, как отмечается М.Н. Лазутовой, этапы, на которые делится 

время пребывания ребенка в каждом конкретном учреждении, помогают 

педагогам сосредоточить внимание на развитии именно тех навыков, которые 

необходимы в данный момент. Овладение навыками, необходимыми для 
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нормальной жизни на каждом временном этапе, легко увидеть, они облегчают 

адаптацию ребенка к жизни, как в учреждении, так и выживание вообще [53]. 

В-третьих, разделение на этапы помогает осуществить комплексный 

подход к оказанию психолого-педагогической, социальной и другой помощи и 

поддержки детям и подросткам, их реабилитацию и коррекцию развития [10]. 

И, наконец, наиболее ценным является то, что ребенок сам включен в 

процесс изменения себя, он видит, что происходят изменения в нем самом, и 

эти изменения помогают ребенку стать самостоятельным, выжить в разных 

жизненных ситуациях [53]. 

Время пребывания ребенка в каждом учреждении будет разным по 

длительности, но условно оно делится на шесть этапов. Длительность каждого 

временного этапа может иметь разную продолжительность и даже совпадать по 

времени с другим этапом, но, по содержанию работы, всегда будут 

присутствовать шесть этапов [10]. 

Первый этап – этап формирования чувства безопасности. Данный этап 

может охватывать время от начала работы по устраиванию ребенка в 

конкретное учреждение до 5-6 недель пребывания в нем. 

Второй этап направлен на организацию жизни ребенка в каждом 

конкретном учреждении. Данный этап охватывает весь период пребывания 

ребенка в каждом конкретном учреждении и по длительности продолжается от 

трех месяцев до самостоятельного выхода в жизнь. 

Третий этап включает организацию и проведение разного вида 

реабилитационной работы с детьми (медицинской, педагогической, 

коррекционно-развивающей, психологической, социальной). На данном этапе 

предполагаются индивидуальные и групповые формы работы с детьми и 

подростками в течение всего времени пребывания в учреждении. 

Четвертый этап направлен на подготовку воспитательных учреждений к 

будущей самостоятельной жизни ребенка и вновь пронизывает период его 

пребывания в конкретном учреждении. 

Пятый  этап  предполагает   самоопределение   воспитанников   конкретного 
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учреждения, в том числе и профессиональное. Данный этап охватывает все 

время пребывания ребенка в данном учреждении, а виды работы и формы 

зависят от возраста ребенка. 

Шестой этап связан со временем, когда воспитанник покидает данное 

учреждение и его готовят к выходу в самостоятельную жизнь. Время его 

прохождения очень индивидуально, зависит от конкретной цели, которую 

реализует воспитанник учреждения. 

Необходимо отметить, что это деление на этапы весьма условное и 

внимание практиков должно быть обращено на направления содержания 

работы с каждым ребенком, прибывшим в конкретное учреждение. Сроки 

прохождения этапов по времени будут зависеть от многих причин и 

определяться рядом факторов, выделяемых Е.А. Михайловым и 

Е.А. Михайловой  [43]: 

 типом учреждения; 

 возможностями региона по оказанию социальной помощи детям и 

подросткам; 

 возрастом ребенка и конечной целью его пребывания в данном 

учреждении; 

 профессиональным самоопределением воспитанника; 

 целью его самостоятельной жизни. 

Разделение времени пребывания ребенка в учреждениях на этапы 

позволяет четко разграничить функции, которые выполняют при этом все 

специалисты, имеющие отношение к ребенку: органы управления 

образованием, органы социальной опеки и попечительства, руководители 

учреждений, социальные работники, педагоги, воспитатели, сами дети, 

родители, родственники, лица, заменившие родителей [3]. 

В диссертационном исследовании А.А. Архиповой внимание специалистов 

обращается   на  то,  что  из  выделенных  этапов  предполагает   включение  в 

организацию    жизни     ребенка   каждого   типа    учреждения   деятельность 

специалистов, деятельность ребенка и конкретный конечный результат [3]. 



 31 

Главная особенность психолого-педагогической работы с детьми-

сиротами, рост и развитие которых происходят в условиях детского дома, 

заключается в специфике самого контингента воспитанников детских домов.  

Детский дом – достаточно специфическая среда, которая имеет свои 

особенности, которые сказываются на развитии личности его воспитанников. 

Прежде всего, как считает Ю. Бондаренко, следует учитывать, что ребенок, 

который воспитывается в детском доме, постоянно находится в замкнутом 

пространстве. Если, «домашние» дети ежедневно общаются со своими 

родителями, близкими родственниками, воспитателями (если посещают 

детский сад), сверстниками, знакомыми и т.д., то воспитанники детских домов 

имеют достаточно ограниченный круг общения – воспитателей и таких же 

сирот [9]. 

Неретиной Н.Г. приводится целый перечень проявлений тех факторов, 

которые препятствуют успешной социализации детей из интернатных 

учреждений: депривация потребности в положительном эмоциональном 

контакте с взрослыми определяет особенности учебной мотивации и 

содержание мотивационных предпочтений. Учебная мотивация детей из 

интернатных учреждений в младшем школьном возрасте в большей мере 

определяется их потребностью в положительном отношении со стороны 

взрослого, желанием привлечь к себе его внимание, а не собственными 

учебными мотивами. Главным для ребенка оказывается стремление заслужить 

одобрение воспитателя или учителя, его похвалу, внимание [46]. 

В связи с высокой интенсивностью контактов с ровесниками и их 

безусловностью, у воспитанников в младшем возрасте практически 

отсутствуют адекватные формы общения с другими детьми: они не умеют 

налаживать равноправные взаимоотношения с незнакомыми детьми, адекватно 

оценить собственные качества, которые нужны для избирательного общения и 

установления иерархии во взаимоотношениях. Этим детям свойственна 

агрессивность, неумение признавать свою вину, неспособность разумно 
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разрешить конфликт, и преобладание защитных форм поведения в 

конфликтных ситуациях [47]. 

Михайловым В.В. установлено, что у воспитанников, как правило, не 

сформированы механизмы опосредствования действий внутренним планом. 

Это проявляется в сравнительно более низком уровне развития саморегуляции 

поведения. Из-за твердого режима дня воспитанников, постоянных указаний 

взрослых, что нужно делать в тот или иной момент времени, и контроля со 

сторон взрослых, они лишены необходимости самостоятельно осуществлять, 

планировать и контролировать собственное поведение, что формирует 

привычку к выполнению чужих указаний. Такие условия приводят к 

потребительскому отношению ко взрослым, тенденции ждать или даже 

требовать от окружающих решения своих проблем [42]. 

Кримчак Л.Ю. так же пишет о том, что воспитанники воспитательно-

образовательных учреждений испытывают сложности в развитии субъектности, 

склонны к внешнему контролированию, не готовы к активному присвоению 

социального опыта, что, несомненно затрудняет процесс становления учебной 

деятельности и развитие рефлексии; у них плохо развиты адекватные формы 

общения с ровесниками и взрослыми; независимо от вида деятельности их 

мотивация определяется стремлением к положительному вниманию со стороны 

взрослых [33]. 

Формирование интимно-личностной формы общения также затруднено. 

Дети, воспитывающиеся в интернатном учреждении, проявляют недостаточно 

внимания к данной стороне общения с ровесниками. Им несвойственна 

избирательность общения, не сформирована потребность в эмоциональном 

контакте [11]. 

Согласно данным З.С. Двоян, отношения в детском коллективе часто 

строятся на основе детдомовской солидарности, выражаемой в позиции «Мы». 

Эти правила взаимопомощи не всегда совпадают с подлинными оценками 

нравственного содержания действий и отношений сверстников. У них особая 

нормативность: к своим – одна, а к чужим – другая [17]. 
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Для воспитанника детского дома, у которого не определен социальный 

статус, достичь признания окружающих сверстников – главная жизненная 

ценность и цель, фактор обретения самоуважения. Они ориентируются на 

признание в своей среде, чаще всего, на физическую силу, чрез агрессию и 

порой черезасоциальные формы поведения. Это указывает на то, что у детей, 

воспитывающихся в интернатных учреждениях, плохо сформированы навыки 

общения, умение общаться с разными людьми в различных ситуациях, как 

формальных, так и неформальных [11]. 

Проблемы социализации детей в основном решаются в контексте 

подготовки к будущей социальной и профессиональной деятельности. 

Озабоченность только тем, что будет на выходе, с каким багажом покинет 

выпускник стены образовательного учреждения, приводит к тому, что 

окружающие ребенка взрослые озабочены процессами подготовки, и 

игнорируют самоценность данного периода детства. При таком подходе 

разрушается экология детства, тормозится нормальный ход развития личности. 

Игнорирование возрастных задач развития приводит к тому, что возраст не 

проживается и нарушается нормальная логика взросления. Традиционная 

задача образования в виде обучения знаниям, умениям и навыкам, по 

справедливому замечанию Д.Е. Никитиной, не соответствует задачам развития 

самого ребенка [48]. 

Специфические условия жизни в детском доме обусловливают тот факт, 

что ребенок почти удален от социальных ценностей и норм, а это затрудняет 

передачу ему социокультурного опыта. О.Б. Конева акцентирует внимание на 

том, что дефицит социокультурного опыта воспитанники испытывают в 

течение всей последующей жизни [30]. 

Деятельность ребенка-сироты, который воспитывается в условиях детского 

дома, почти полностью регламентируется воспитателем. Обычно это порождает 

инфантилизм, низкий уровень волевой организации личности ребенка, 

иждивенческое отношение к жизни. Ребенок не имеет возможности побыть в 

одиночестве, не имеет собственных вещей, игрушек, книг, даже кровать, на 
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которой он спит, не является его собственностью. Это заставляет 

воспитанников детских домов быть такими «как все», отказаться от проявления 

собственной индивидуальности. Конечно, это не может не отразиться на 

дальнейшей жизни ребенка – он становится замкнутым, понимает, что в жизни 

нужно думать только о собственной личности, с детства завоевывать 

пространство для комфортной жизни, что самым непосредственным образом 

обусловливает тенденцию к выбору поведенческих стратегий, предполагающих 

соперничество, борьбу. При этом важно отметить, что открытое межличностное 

противостояние между воспитанниками детского дома, между детьми и 

взрослыми чревато неблагоприятными для ребенка санкциями. В этой связи 

велика вероятность развития склонности к удовлетворению своих интересов не 

прямо и открыто, а завуалировано, что приводит к ситуации постоянной 

латентной напряженности, скрытому характеру конфликтов и их чрезмерной 

длительности. 

Дубровина И.В. и Рузская А.Г. отмечают, что отсутствие возможности 

осуществлять свободный выбор вида деятельности приводит к тому, что 

ребенок не может занимать себя сам, самостоятельно организовывать свой 

досуг. Воспитанники детских домов привыкли к тому, что сейчас они будут 

играть, потом слушать сказку, потом есть, потом пойдут спать и т.д. Общение 

со сверстниками и взрослыми, которые их окружают, для детей-сирот 

становится обязательным, что в дальнейшей жизни приводит к невозможности 

свободного общения, и правильного, свободного выбора друзей [19]. 

Таким образом, психолого-педагогическая работа с детьми-сиротами, 

воспитывающимися в детских домах, осуществляется поэтапно, ее 

стратегической целью является помощь воспитанникам в подготовке к 

дальнейшей самостоятельной жизни, успешной социализации. Каждый этап 

работы предназначен для решения конкретной задачи, а методы и само 

содержание работы определяются, в зависимости от типа учреждения, времени 

поступления и нахождения в нем каждого ребенка, специфики государственной 

социальной поддержки детей-сирот в регионе нахождения детского дома. 



 35 

Специфические условия организации жизнедеятельности детей-сирот в детских 

домах способствуют формированию у воспитанников целого ряда личностных 

особенностей, затрудняющих формирование психологически здоровой 

личности, способной самореализоваться в социальном пространстве за 

пределами привычной среды учреждения закрытого типа, в связи с чем 

очевидно, что риск формирования девиантного поведения у подростков-сирот, 

воспитывающихся в детских домах, выше, чем у подростков, воспитывающихся 

в семьях.  
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II ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ-СИРОТ 

 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

 

Исследование особенностей девиантного поведения у подростков 

осуществлялось с целью выявления лиц, склонных к девиантному поведению 

на базе Государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Черновский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Восточный» Забайкальского края», а так 

же МБОУ «СОШ № 1 г. Чита». 

Для проведения исследования было сформировано 2 выборки из 50 

подростков 13-15 лет, воспитывающиеся в детском доме – 25 чел., 

обучающиеся в общеобразовательном учреждении – 25 чел. 

В состав выборки вошли девиантные подростки, которые были 

рекомендованы социальными педагогами и психологами общеобразовательного 

учреждения и детского дома. 

У подростков-сирот нет близких и дальних родственников, которые 

проявляли бы интерес к судьбе детей-сирот и поддерживали бы с ними контакт. 

Из этого следует, что, во-первых, эти дети не имеют опыта поддержания 

родственных связей и образцов социально-ролевых взаимоотношений в семье, 

и, во-вторых, по достижении совершеннолетия они начнут самостоятельную 

жизнь за пределами учреждения закрытого типа без присмотра и помощи со 

стороны родственников. Соответственно, такие условия можно признать 

внешними факторами риска нарушения процесса социализации, а, значит, 

объективно существующими, гипотетическими предикторами различных 

поведенческих девиаций. 

Несмотря на наличие в анамнезе у одного или обоих родителей всех 

подростков, вошедших в состав выборки, алкоголизма, соматическое здоровье 
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детей удовлетворительное, хронических заболеваний, которые могли бы 

являться основанием для отнесения их к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нет.  

Психическое развитие соответствует возрастной норме.  

Школьная успеваемость – на среднем уровне. Это означает, что подростки 

не проявляют значительных и выдающихся академических способностей, 

однако школьную программу осваивают в полном объеме, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Помимо учебы, подростки задействованы в различных видах внеурочной 

деятельности, которые они выбирают сами, исходя из личных интересов и 

предпочтений. Хорошо развиты физкультурно-спортивное и творческое 

направления внеурочной деятельности, функционирует множество кружков и 

секций по видам спорта, художественного и литературного творчества, 

клубные объединения журналистов, экологов, начинающих программистов и 

другие.  

В качестве инструментария для проведения исследования были подобраны 

стандартизованные психодиагностические методики, отвечающие целям 

исследования и возрасту участников исследования:  

 методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) 

А.Н. Орел; 

 диагностический опросник для выявления склонности к различным 

формам девиантного поведения «ДАП-П». 

Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) 

А.Н. Орел предназначена для измерения склонности к различным формам 

девиантного поведения и может применяться, начиная с подросткового 

возраста.  

Шкалы данного теста делятся на содержательные и служебную. В число 

содержательных шкал входят: «склонность к преодолению норм и правил», 

«склонность к аддиктивному поведению», «склонность к самоповреждающему 
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и саморазрушающему поведению», «склонность к агрессии и насилию», 

«волевой контроль эмоциональных реакций», «склонность к деликвентному 

поведению».  

Служебная шкала представлена «установкой на социальную 

желательность».  

Внутри каждой шкалы предусмотрена трехуровневая градация результатов 

«Высокая выраженность», «Средняя выраженность» и «Невыраженность». 

Диагностический опросник для выявления склонности к различным 

формам девиантного поведения «ДАП-П» разработанный на кафедре 

психиатрии ВМедА. В нашем исследовании использовалась форма опросника, 

адаптированная для лиц подросткового и старшего школьного возраста (14-17 

лет).  

Целью методики является выявление лиц, склонных к различным видам 

девиантного поведения. 

В структуру опросника входят 4 шкалы:  

 склонность к аддиктивному поведению;  

 склонность к делинквентному поведению; 

 склонность к суициду; 

 интегральная оценка склонности к девиантному поведению.  

Результаты данной методики также соотносятся с одним из трех уровней 

выраженности отклоняющегося поведения:  

 высокий уровень;  

 средний уровень; 

 низкий уровень. 

Настоящим исследованием предусмотрено проведение сравнительного 

анализа эмпирических данных, демонстрирующих проявления склонности к 

различным видам поведенческих девиаций у подростков, воспитывающихся в 

детском доме и подростков обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

Следовательно, для определения достоверности и значимости тех различий, 

которые будут выявлены в ходе исследования, необходимо использовать 
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методы математической статистики, а именно – такой метод математической 

статистики, который будет применим для несвязных выборок. Таким методом 

является статистический t-критерий Стьюдента, который был разработан 

Уильямом Госсетом для оценки различий величин средний значений двух 

выборок, которые распределены по нормальному закону. Одним из главных 

достоинств критерия является широта его применения. Он может быть 

использован для сопоставления средних у связных и несвязных выборок, 

причем выборки могут быть не равны по величине. Для удобства обработки 

результатов исследования использовался электронный скрипт для расчета 

эмпирического значения t-критерия Стьюдента, размещенный в свободном 

доступе на специализированном Интернет-портале www.medstatistic.ru. 

Психологическое тестирование осуществлялось в индивидуальном режиме 

в выходные дни, когда возможное влияние на результаты обследования 

учебных нагрузок исключено, и время для проведения обследования не 

ограничено связанными с учебой и внеурочной занятостью режимными 

моментами.   

 

 

2.2 Результаты исследования девиантного поведения 

 

 

Рассмотрение результатов начнем с эмпирических данных подростков 

общеобразовательного учреждения и детского дома, полученных с 

применением методики СОП А.Н. Орел.  

Среднегрупповые результаты тестирования по выборкам испытуемых 

представлены в таблице 2.1. 

Согласно данным таблицы 2.1, в выборках нет таких, чьи результаты 

тестирования могли бы быть признанными недостоверными.  

Показатели по служебной шкале социальной желательности соответствуют 

нормативным значениям, что указывает на искренность ответов подростков, 
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отсутствие у них желания выбирать варианты ответов, не соответствующие 

действительности. 

 

 

Таблица 2.1 

Результаты исследования по методике СОП А.Н. Орел  

Выборки Результаты исследования по шкалам, Т-баллы 
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Подростки 

общеобразовательного 

учреждения 

43 49 43 39 53 45 43 

Подростки 

воспитывающиеся в 

детском доме 

38 65 47 54 66 45 55 

 

 

На основе данных таблицы 2.1 построим среднегрупповой профиль 

выраженности склонности к различным формам девиантного поведения в 

выборке подростков общеобразовательного учреждения (рис. 2.1).  

Как видно из рисунка 2.1, среднегрупповое эмпирическое значение по 

шкале «Преодоление норм и правил» находится на пороговом уровне – между 

умеренной конформностью и нонконформизмом. Такой показатель может 

свидетельствовать о наличии у подростков обучающихся в 

общеобразовательном учреждении стремления к противопоставлению 

собственных норм и ценностей групповым при одновременном наличии 

способности следовать установленным групповым нормам и правилам в 

ситуациях, когда это необходимо.  
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Рис. 2.1  Среднегрупповой профиль выраженности склонности к девиантному 

поведению в выборке подростков обучающихся в общеобразовательном 

учреждении (методика СОП А.Н. Орел) 

 

 

Среднегрупповой показатель по шкале «Аддиктивное поведение» в 

выборке подростков обучающихся в общеобразовательном учреждении 

соответствует норме. Подростки не склонны к злоупотреблению 

психоактивными веществами для ухода от реальности и выбору 

компенсаторно-иллюзорного способа решения личностных проблем.  

Подростки имеют хороший социальный контроль над своим поведением. 

Эмпирические данные  по  шкале  склонности  к   самоповреждающему  и  

саморазрушающему поведению так же не превышают нормативных 

показателей,     что     указывает     на   отсутствие   в   поведении   подростков  
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аутоагрессивных тенденций. 

Значения по шкале «Агрессия и насилие» у подростков, обучающихся в 

общеобразовательном учреждении превышает норму, хотя и не выходят за 

пределы умеренной агрессивной направленности личности во 

взаимоотношениях с другими людьми. Происходящая в подростковом возрасте 

гормональная перестройка в организме может стать причиной повышенной 

агрессивности у подростков. 

Среднегрупповые значения по шкале волевого контроля у подростков 

соответствуют норме. Это означает наличие у подростков довольно хорошо 

развитой способности контролировать поведенческие проявления своих 

эмоциональных реакций.  

Эмпирическое значение по шкале склонности к делинквентному 

поведению так же находится в пределах нормы. Это указывает на отсутствие у 

подростков стремления к достижению своих целей и удовлетворению своих 

потребностей путем совершения противоправных действий. В данном случае, 

так же, как в случае с аддиктивным поведением.  

Таким образом, по данным, полученным с применением методики СОП 

А.Н. Орел, можно сформулировать вывод о том, что диапазон проявлений 

склонности к девиантному поведению в выборке подростков не отличается 

широтой и разнообразием. Из всех диагностируемых форм девиантного 

поведения у подростков, обучающихся в общеобразовательном учреждении 

обнаружена склонность только к двум из них – к преодолению норм и правил, и 

к агрессивному поведению. 

Рассмотрим результаты тестирования по методике СОП А.Н. Орел в 

выборке подростков воспитывающихся в детском доме. 

В выборке подростков воспитывающихся в детском доме, так же, как в 

выборке подростков обучающихся в общеобразовательном учреждении, 

отсутствует тенденция к демонстрации социально желательного поведения, 

следовательно, результаты исследования можно признать достоверными. 

При   рассмотрении   данных   таблицы   2.1,   сразу   обращает   на   себя   
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себя внимание наличие большего количества среднегрупповых значений, 

выходящих за пределы нормы, из чего можно сделать вывод о более широком 

диапазоне проявлений склонности к девиантному поведению у подростков 

воспитывающихся в детском доме, в сравнении с подростками, обучающимися 

в общеобразовательном учреждении. В данном случае может иметь место 

влияние средовых особенностей жизнедеятельности – наличие непрерывного 

социального контроля. 

На основе данных таблицы 2.1 построим среднегрупповой профиль 

выраженности склонности к различным формам девиантного поведения в 

выборке подростков-сирот (рис. 2.2). 

Как видно из рисунка 2.2, среднегрупповое значение по шкале 

преодоления норм и правил у подростков-сирот существенно превышает 

нормативный показатель, что является свидетельством ярко выраженной 

тенденции к проявлению подростками нонконформизма, протеста против 

установленных норм и правил.  

Главная опасность ярко выраженного стремления к нонконформизму в 

среде подростков-сирот заключается в возможности проявления жесткой 

борьбы за лидерство, формировании внутри коллектива подростков 

враждующих между собой группировок. 

Склонность к аддиктивному поведению в выборке подростков, 

воспитывающихся в детском доме проявляется в нормативных пределах. 

Данный показатель в выборке подростков можно расценивать как особенность 

воздействия на них средовых условий жизнедеятельности – высокого уровня 

социального контроля и ограниченности возможностей для приобретения и 

употребления психоактивных веществ. Кроме того, отсутствие у подростков-

сирот, так же, как у подростков обучающихся в общеобразовательном 

учреждении, выраженной потребности в употреблении психоактивных веществ 

может свидетельствовать о результативности деятельности педагогического 

коллектива детского дома и общеобразовательного учреждения по 

профилактике аддиктивного поведения. 
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Рис. 2.2 Среднегрупповой профиль выраженности склонности к девиантному 

поведению в выборке подростков воспитывающихся в детском доме (методика 

СОП А.Н. Орел) 

 

Среднегрупповые значения по шкале самоповреждающего и 

саморазрушающего поведения в выборке подростков-сирот свидетельствуют о 

наличии у них склонности к риску, выраженной потребности в острых 

ощущениях, в то время как у подростков обучающихся в общеобразовательном 

учреждении данный показатель находится в пределах нормы.  

Высокие среднегрупповые значения у подростков-сирот и по шкале 

склонности к агрессивному поведению.  

Они свидетельствуют об агрессивной направленности     личности    во    

взаимоотношениях    с   другими людьми,   о склонности решать проблемы 

посредством насилия о тенденции использовать унижение партнера по 

общению как средство стабилизации самооценки. 
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В то же время среднегрупповые значения по шкале волевого контроля у 

подростков-сирот соответствуют норме. Это означает наличие у подростков 

довольно хорошо развитой способности контролировать поведенческие 

проявления своих эмоциональных реакций. Внешняя противоречивость 

сочетания волевого контроля с выраженными тенденциями к протесту против 

общепринятых норм и правил, агрессии и насилию можно расценивать как 

проявление воздействия средовых условий жизнедеятельности подростков, а 

именно: наличия в детском доме хорошо отлаженной системы поощрений и 

наказаний, которая стимулирует подростков к проявлению волевого контроля 

собственного поведения во внешнем плане.  

Эмпирическое значение по шкале склонности к делинквентному 

поведению у подростков-сирот так же находится за пределами нормы. Это 

указывает на наличие у подростков готовности к достижению своих целей и 

удовлетворению своих потребностей путем совершения противоправных 

действий.  

Таким образом, в выборке подростков воспитывающихся в детском доме 

обнаружены склонность к преодолению норм и правил, к саморазрушающему 

поведению, к агрессии и насилию, к делинквентному поведению. 

Исходя из количества выявленных девиантных поведенческих тенденций, 

первую часть выдвинутой гипотезы можно предварительно считать 

подтвержденной, так как вариативность форм девиантного поведения, к 

которым склонны подростки-сироты, выше, нежели чем у подростков 

общеобразовательного учреждения. 

На     рисунке    2.3 представлены      сравнительные   данные   

выраженности склонности    к     девиантному      поведению    по     методике     

СОП А.Н.   Орел   в выборках   подростков      воспитывающихся       в      

детском        доме   и     подростков    обучающихся     в      общеобразовательном     

учреждении. 
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Рис. 2.3 Сравнительные данные выраженности склонности к девиантному 

поведению в выборках подростков воспитывающихся в детском доме и 

подростков обучающихся в общеобразовательном учреждении (методика СОП 

А.Н. Орел) 

 

 

Сведения, отображенные на рисунке 2.3, указывают на наличие 

выраженных различий между выборками подростков воспитывающихся в 

детском доме и подростков обучающихся в общеобразовательном учреждении 

по показателям выраженности склонности к преодолению норм и правил, к 

саморазрушающему поведению, к агрессии и насилию, к делинквентному 

поведению. 

 Для определения степени достоверности и значимости различий 

эмпирические           данные        по       методике      СОП А.Н.      Орел      были  

подвергнуты статистической обработке с применением t-критерия Стьюдента. 
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Расчетные данные представлены в таблице 2.2. 

 

 

Таблица 2.2 

Результаты расчета t-критерия Стьюдента для эмпирических данных по 

методике СОП А.Н. Орел 

Шкалы  tэмп tкр Уровень 

значимости 

различий 
p≤0.05 p≤0.01 

Социальная желательность 1,08 2,09 2,86 Зона незначимости 

Преодоление норм и правил 4,1 2,09 2,86 Зона значимости 

Аддиктивное поведение  1,89 2,09 2,86 Зона незначимости 

Саморазрушающее поведение 4,5 2,09 2,86 Зона значимости 

Агрессия и насилие 3,0 2,09 2,86 Зона значимости 

Волевой контроль  1,8 2,09 2,86 Зона незначимости 

Делинквентное поведение  3,0 2,09 2,86 Зона значимости 

 

 

На основании данных рисунка 2.3 и таблицы 2.2 можно сформулировать 

предварительный вывод о том, что вторая часть гипотезы может быть признана 

состоятельной – степень проявления склонности к девиантному поведению в 

целом и отдельным его формам у подростков-сирот выше, чем у подростков 

обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

Рассмотрим данные, полученные в ходе тестирования подростков по 

методике «ДАП-П». Долевое распределение подростков обучающихся в 

общеобразовательном учреждении по уровням проявления диагностируемых 

методикой форм девиантного поведения представлено на рисунке 2.4. 

Согласно данным, представленным на рисунке 2.4, в выборке подростков 

обучающихся в общеобразовательном учреждении ни по одному из параметров, 

диагностируемых методикой «ДАП-П» нет высоких показателей склонности к 

поведенческим девиациям. У большинства участников исследования низкий 

уровень выраженности склонности к аддиктивному и делинквентному 

поведению, суицидального риска и склонности к девиантному поведению в 
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целом. Результаты по данной методике согласуются с данными, полученными по 

сопоставимым шкалам методики СОП А.Н. Орел. 

 

 

 

Рис. 2.4 Долевое распределение подростков обучающихся в 

общеобразовательном учреждении по уровням выраженности склонности к 

девиантному поведению (методика «ДАП-П»), (в %) 

 

 

Долевое распределение подростков воспитывающихся в детских домах по 

уровням проявления диагностируемых методикой «ДАП-П» форм девиантного 

поведения представлено на рисунке 2.5. 
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Рис. 2.5 Долевое распределение подростков воспитывающихся в детском доме 

по уровням выраженности склонности к девиантному поведению (методика 

«ДАП-П»), (в %) 

 

 

Согласно данным рисунка 2.5, в выборке подростков воспитывающихся в 

детском доме слабо выраженной является склонность к аддиктивному 

поведению: у большинства подростков-сирот она проявляется на низком уровне, 

у остальных – на среднем уровне. Высокий уровень проявления склонности к 

противоправному поведению выявлен у 45 % подростков. Четвертая часть 

выборки подростков-сирот демонстрирует высокий уровень суицидального 

риска. Общая склонность к поведенческим девиациям на высоком уровне 

проявляется у 20 % подростков. Полученные результаты согласуются с данными, 

полученными по сопоставимым шкалам методики СОП А.Н. Орел.  
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На  рисунке  2.6  представлены  сравнительные  данные  двух  выборок  по  

методике «ДАП-П». 

 

 

 

Рис. 2.6 Сравнительные данные выраженности склонности к девиантному 

поведению в выборках подростков, обучающихся в общеобразовательном 

учреждении и подростков, воспитывающихся в детских домах (методика 

«ДАП-П») 

 

 

Как видно из рисунка 2.6, различия между выборками подростков, 

обучающихся в общеобразовательном учреждении и подростков, 

воспитывающихся в детских домах наиболее явно проявляются по шкалам 
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склонности к делинквентному поведению и суицидального риска, что, в 

конечном итоге, отражается на различиях в итоговом распределении подростков 

разного пола по уровням выраженности склонности к поведенческим девиациям 

в целом (т.е. по интегральному показателю). 

Для определения степени достоверности и значимости различий 

эмпирические данные по методике «ДАП-П» были подвергнуты 

статистической обработке с применением t-критерия Стьюдента. Расчетные 

данные представлены в таблице 2.3. 

 

 

Таблица 2.3 

Результаты расчета t-критерия Стьюдента для эмпирических данных по 

методике «ДАП-П» 

Шкалы  tэмп tкр Уровень значимости 

различий p≤0.05 p≤0.01 

Склонность к аддиктивному 

поведению 

1,5 2,11 2,9 Зона незначимости 

Склонность к 

делинквентному поведению 

2,9 2,04 2,74 Зона значимости 

Суицидальный риск  2,84 2,06 2,8 Зона значимости 

Интегральный показатель 

девиантности поведения 

2,97 2,11 2,9 Зона значимости 

 

 

Исходя из сведений, представленных на рисунке 2.6 и в таблице 2.3, можно 

сформулировать вывод о том, что диапазон проявлений склонности к различным 

девиациям в выборке подростков-сирот шире, чем в выборке подростков 

обучающихся в общеобразовательном учреждении, а степень проявления 

склонности к различным формам девиантного поведения и двиантному 

поведению в целом у подростков воспитывающихся в детском доме выше, чем у 

подростков обучающихся в общеобразовательной школе.  

Таким образом, по всей совокупности эмпирических данных, их 

сравнительного анализа и статистической обработки можно сформулировать 
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вывод о том, что выдвинутая гипотеза подтверждена: девиантное поведение 

подростков-сирот, воспитывающихся в детском доме, действительно, имеет 

свою специфику, которая проявляется в следующем:   

 степень проявления склонности к девиантному поведению в целом и 

отдельным его формам у подростков воспитывающихся в детском доме выше, 

чем у подростков обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

 

 

2.3 Рекомендации  по  профилактике  девиантного поведения    

подростков-сирот 

 

 

Проведенное исследование показало, что в обеих выборках имеет место 

склонность к противостоянию общепринятым нормам и правилам, и, как было 

сказано выше, стремление протестовать против этих норм и правил 

обусловлено возрастными и средовыми особенностями подростков, 

воспитывающихся в детском доме. Несмотря на то, что у подростков, 

обучающихся в общеобразовательном учреждении эта тенденция проявляется 

меньше, чем у подростков-сирот, мероприятия по профилактике дальнейшего 

развития склонности к преодолению норм и правил необходимы для всех 

участников исследования. 

Согласно теоретическим сведениям о закономерностях и особенностях 

развития подростков, межличностное общение в подростковой среде (прежде 

всего, со сверстниками) строится на основе переплетения двух потребностей: 

обособления и аффилиации, то есть потребности в принадлежности к какой-то 

группе или общности. Обособление проявляется в автономии от контроля 

старших, однако оно действует и в отношениях со сверстниками – усиливается 

потребность в социальной и пространственной, территориальной автономии, 

неосознанная потребность в общении с друзьями. Кроме этого, в подростковом 

возрасте стремление показать свою оригинальность, непохожесть на других, 
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желание выделиться чем-то из общей массы сверстников и взрослых 

проявляется очень ярко, и для реализации этой потребности подростки 

зачастую выбирают способы, не относящиеся к категории социально 

одобряемых. Это связано с недостаточной сформированностью личностного 

контроля, самоуправления, самосознания. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать вывод о том, что для 

предупреждения протестного поведения необходимо, чтобы подростки имели 

возможность удовлетворить свою потребность в принятии другими, заслужить 

признание и уважение сверстников и взрослых. Другими словами, необходимо 

создать условия для раскрытия и реализации подростками своего лидерского 

потенциала приемлемыми способами. 

Лидерство – одна из форм общественной активности личности в группе. 

Лидирующая личность всегда занимает активную жизненную позицию, она 

авторитетна для членов группы, с ней они идентифицируются.  

Лидерство объективно возникает только на реальной почве активности 

различных сфер групповой жизнедеятельности. С другой стороны, в 

большинстве случаев у отдельных личностей могут сочетаться разные виды 

лидерства. В пределах одного ученического коллектива всегда можно выделить 

школьников, которым лучше других дается организация и проведение 

спортивных, культурно-массовых, общественно полезных, туристских и других 

мероприятий. Имеются случаи, когда в группе появляется универсальный 

лидер, но такое встречается редко, и, как правило, в различных ситуациях 

выдвигаются различные лидеры. 

Специфическая сфера деятельности (учеба, общественно-полезный труд, 

общественная работа, отдых) выдвигает своего инструментального (или 

ситуативного) лидера. Полное совпадение лидеров в одном лице в ситуациях 

совместной работы, учебы, общественно полезной деятельности и отдыха 

является редким явлением. В молодежных движениях лидер не только влияет 

ритм и тон данного движения, но также играет ключевую роль в управлении, 
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коммуникации между членами группы, в эффективности работы всей 

организации. 

Таким образом, в подростковом возрасте лидерство может проявляться во 

многих видах деятельности, при этом в каждом из видов деятельности, 

вероятнее всего, будут свои лидеры. Из этого следует закономерный вывод о 

широких возможностях развития лидерских качеств у подростков, в связи с чем 

представляется целесообразным предложить внедрение в образовательный 

процесс в детском доме учебного курса «Лидерские качества личности». При 

наличии в учебном плане резервных часов этот курс может быть включен в 

учебный процесс в 8-9 классах в качестве обязательного в рамках учебной 

дисциплины «Психология». При отсутствии резервных часов такой курс может 

быть реализован в форме факультатива или в рамках дополнительного 

образования. 

Целью учебного курса «Лидерские качества личности» будет являться 

создание условий для формирования и развития лидерских качеств подростков. 

Задачи могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Способствовать развитию самопознания подростков. 

2. Активизировать лидерские качества подростков. 

3. Наглядно продемонстрировать подросткам возможности реализации их 

лидерского потенциала в различных видах деятельности. 

Примерный тематический план учебного курса представлен в Приложении 

3. Предлагаемая программа рассчитана на один учебный год. Объем программы 

– 38 часов, из них 34 часа аудиторных занятий и 4 часа – домашняя работа. 

Режим проведения занятий: 1 раз в неделю. Продолжительность – 45 минут.  

Перечень методов обучения включает: словесные методы (лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия), психологическое тестирование (подростки не просто будут 

проходить тестирование, но и обучаться работе с различными тестами, чтобы в 

дальнейшем уметь правильно их проходить и интерпретировать), 

психологические и деловые игры. 
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Практические умения, которые приобретут подростки в ходе освоения 

предлагаемого курса, таковы: умение вести диалог; умение организовывать 

различные виды коллективной (групповой) деятельности; умение применять 

полученные знания в целях самосовершенствования и саморазвития. 

Учебный курс является логически завершенным, что позволяет включать 

его в учебных план любой параллели – 8 или 9 классов. В нынешних условиях 

более подходящим вариантом является реализация программы в 8 классе, так 

как девятиклассники большую часть времени заняты подготовкой к 

государственной итоговой аттестации. 

Ярко выраженной склонностью, выявленной в ходе исследования в обеих 

выборках, является склонность к агрессивному поведению. Подростковая 

агрессия является проблемой не только для окружающих, но и для самих детей. 

У агрессивного ребенка появляются проблемы в коммуникации со 

сверстниками и взрослыми, которые влияют и на закрепление социально 

значимых навыков, необходимых для будущей самостоятельной жизни в 

обществе, и на результаты образовательной деятельности, которые очень 

важны для дальнейшего получения профессионального образования. 

Агрессивное поведение может так же приводить к негативным последствиям 

правового характера даже для тех подростков, которые не склонны к 

противоправному поведению. Из этого следует закономерный вывод о том, что 

склонность к агрессивному поведению требует психолого-педагогической 

коррекции.  

На сегодняшний день наиболее распространенной формой психолого-

педагогической работы по коррекции агрессивного поведения у детей разного 

возраста является социально-психологический тренинг. Проведение такого 

тренинга требует особых пространственно-временных условий, создание 

которых в детском доме, в отличие от общеобразовательной школы, не 

вызывает затруднений. Более того, нахождение участников тренинга под 

наблюдением педагога-психолога, выступающего в роли ведущего тренинга, 
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после завершения программы позволяет отслеживать результаты работы 

участников    тренинга,переносимые    ими    в    повседневную  жизнь,  и, при 

необходимости,    оказывать   им    помощь    в закреплении освоенных в ходе 

тренинга знаний и практических умений. 

Целью проведения социально-психологического тренинга будет являться 

психологическая коррекция агрессивного поведения подростков. 

Задачи: 

 обучение безопасным способам выражения агрессии; 

 гармонизация эмоционального состояния; 

 осознание ценности и уникальности внутреннего мира своих чувств и 

эмоций; 

 снятие мышечного напряжения; 

 обучение приемам саморегуляции психоэмоционального состояния. 

Примерный тематический план занятий представлен в Приложении 4. 

Программа рассчитана на 20 занятий, продолжительностью от одного 

академического до одного астрономического часа, в зависимости от 

содержания и сложности входящих в структуру каждого занятия упражнений. 

Программа имеет циклический характер: занятия с одинаковой целью 

повторяются. Такой способ используется для закрепления детьми полученных 

знаний. 

Рекомендуемая периодичность проведения занятий – два раза в неделю. 

При таком режиме занятий общий срок реализации программы составит два с 

половиной месяца.   

В программе используются игровые техники, дыхательные техники и 

метод арт-терапии. 

Структура занятия:  

1. Ритуал приветствия – позволяет задать положительный настрой занятия, 

понять в каком настроении находятся дети. 

2. Основная часть занятия – в основной части используются упражнения 

исходя из поставленной цели занятия. 
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3. Рефлексия – после каждого занятия в группе проводится рефлексия. 

Детям предоставляется возможность рассказать о том, что понравилось или не 

понравилось на занятии, с какими эмоциями они покидают пройденное занятие. 

Рефлексия дает возможность понять, насколько эффективно прошло занятие. 

Ожидаемые результаты: 

 обучение безопасным способам выражения агрессии; 

 гармонизация эмоционального состояния; 

 осознание ценности и уникальности внутреннего мира своих чувств и 

эмоций; 

 снятие мышечного напряжения; 

 научение приемам саморегуляции; 

 развитие положительной самооценки, формирование у ребенка 

уверенности в себе. 

В ходе исследования в выборке подростков воспитывающихся в детском 

доме обнаружились выраженные склонности к саморазрушающему и 

делинквентному поведению. Общепринятой практикой профилактики этих 

видов девиантного поведения является проведение в образовательных 

учреждениях различных мероприятий просветительской направленности, в 

ходе которых подросткам разъясняются и на конкретных примерах 

демонстрируются негативные последствия таких действий и поступков. Однако 

такие мероприятия не в полной мере учитывают специфику подросткового 

возраста, прежде всего, такие особенности, как свойственная большинству 

подростков так называемая «иллюзия собственной неуязвимости» (уверенность 

подростка в том, что негативные последствия опасных действий обойдут его 

стороной, что плохое случится с кем угодно, только не с ним), снижение 

авторитетности мнения взрослых (в первую очередь, взрослых из ближайшего 

окружения – учителей, воспитателей, законных представителей), 

эмоциональная неустойчивость. Все перечисленное значительно снижает 

ожидаемый эффект, так как любые разъяснения от взрослых, даже самые 

наглядные, остаются малоубедительными. 
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Кроме того, традиционные мероприятия по профилактике делинквентного 

и саморазрушающего поведения практически не учитывают внутреннюю 

психологическую природу этих девиаций.  Психологическая основа обеих 

названных форм поведенческих девиаций едина – отсутствие у человека 

представления о своем месте в жизни в целом и в обществе, в частности. Такие 

люди не представляют себя в мире людей в качестве членов общества, 

живущих обычной полноценной жизнью и самореализующихся в различных 

социальных ролях и ведущих видах деятельности. Они не знают, чем лучше 

себя занять, чтобы достигнуть успеха в жизни и чувствовать удовлетворение от 

того, чем занимаются, собственные перспективы, способности и возможности 

им неизвестны. 

Учитывая то, что для взрослого человека ведущим видом деятельности и 

одной из самых важных сфер самореализации является профессиональная 

деятельность, а подростковый возраст является той жизненной ступенью, 

которая предшествует получению профессионального образования, в качестве 

основного мероприятия по профилактике саморазрушающего и 

противоправного поведения можно рассматривать активное вовлечение 

подростков, имеющих склонность к таким разновидностям девиаций, в 

профориентационную деятельность.  

Следует отметить, что профориентационная работа в детском доме входит 

в перечень обязательного направления воспитательной работы с 

воспитанниками, однако она ограничивается проведением встреч обучающихся 

выпускных классов с представителями образовательных организаций города 

Чита, посещением этих образовательных организаций в «Дни открытых 

дверей» и организацией для воспитанников предпрофильной подготовки по 

различным учебным дисциплинам.  

Как говорилось в теоретической главе настоящего исследования, 

самосознание в подростковом возрасте, хотя и развивается очень интенсивно, 

но, все же, пока еще не достигает такого уровня, который позволял бы 

подросткам четко понимать, каковы их цели и перспективы, истинные желания 
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и потребности на среднесрочную перспективу. Именно поэтому взрослым 

бывает так трудно донести до подростков мысль о том, что выбор будущей 

профессии и подготовка к ее освоению очень важны, а сами подростки не 

только затрудняются с выбором будущей профессии, но и склонны менять свои 

предпочтения. Из этого следует закономерный вывод о том, что работу с 

подростками по их профессиональному самоопределению лучше начинать не в 

9 классе, а на год раньше, чтобы дать детям возможность не только лучше 

узнать самих себя, свои интересы и склонности, но и возможность 

своевременно внести корректировки в первичный выбор профессии. Важный 

момент, связанный с профессиональным самоопределением, – это 

предоставление подросткам возможности попробовать себя в различных видах 

профессиональной деятельности, притом в тех, которые являются наиболее 

доступными, чтобы, во-первых, продемонстрировать им возможности для 

самореализации в рабочих профессиях, а, во-вторых, продемонстрировать 

альтернативные варианты ведения нормального образа жизни в том случае, 

если поступить в техникум, колледж, институт сразу после получения аттестата 

не удастся, и придется некоторое время поработать. 

Для реализации этого направления профилактической деятельности по 

предупреждению дальнейшего развития склонности к саморазрушающему и 

делинквентному поведению можно рекомендовать введение в учебный план 

обязательного учебного курса «Психология профессионального 

самоопределения», рассчитанный на два учебных года (8-9 классы). 

Тематические планы занятий для 8 и 9 классов будут частично пересекаться для 

того, чтобы, как говорилось выше, у подростков была возможность лучше 

узнать и осознать собственные интересы и предпочтения и либо утвердиться в 

правильности своего первичного выбора, либо своевременно поменять выбор 

будущей профессии.  

Примерный тематический план занятий для 8 класса представлен в 

Приложении 5. Объем аудиторных занятий для восьмиклассников составляет 
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34 часа в год. Общий объем курса, с учетом часов, отводимых на выполнение 

домашних  заданий,  составляет   45 часов   в год. Режим  проведения  занятий: 

1 раз в неделю по 1 академическому часу (45 минут). Основная форма  

обучения – традиционная урочная. 

Учебный курс включает в себя теоретическую и практическую части. 

Практическая часть курса, предполагающая профессиональные пробы, 

реализуется в форме экскурсий на предприятия. 

По завершении освоения курса восьмиклассники будут знать: как устроен 

внутренний, психологический мир личности; какова взаимосвязь между 

личностными особенностями и выбором профессии; какие типы профессий 

существуют; каковы «секреты» успешного выбора профессионального пути. 

Практические умения, которыми будут обладать подростки после первого 

года изучения курса «Психологии профессионального самоопределения»: 

умение оценивать свои профессионально значимые личностные качества; 

умение осуществлять выбор будущей профессии осознанно – ориентируясь на 

личностные ресурсы; умение осуществлять элементарные рабочие операции по 

профессиям, по которым проводились профессиональные пробы. 

В процессе реализации учебного курса предполагается применение 

следующих методов обучения: развивающая психологическая диагностика, 

метод профессиональных проб, метод проблемного обучения, словесные и 

наглядные методы обучения (беседа, рассказ, объяснение, демонстрация фото- 

и видеоматериалов). 

Сформированность знаний по содержанию конкретных понятий будет 

оцениваться по традиционной пятибалльной системе. 

Примерный тематический план занятий для 9 класса представлен в 

Приложении 6. Аудиторная подготовка рассчитана на 1 час в неделю. Общий 

объем аудиторных занятий составляет 24 часа в год. 

Планирование   объема   аудиторной   подготовки   учитывает   специфику 

организации образовательного процесса в выпускном классе, а именно: 

общеизвестно, что с начала второго полугодия у учащихся выпускных классов 
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начинается интенсивная подготовка к прохождению государственной итоговой 

аттестации, частота и содержательная насыщенность занятий по такой 

подготовке постепенно возрастают, поэтому учебным планом предусмотрено 

завершение освоения курса к тому времени, когда нагрузка на подростков по 

подготовке к выпускным экзаменам становится максимальной, и 

продуктивность работы на уроках по дисциплинам, выходящим за пределы 

выносимых на аттестацию, закономерно уменьшается. 

По завершении освоения учебного курса девятиклассники закрепят знания 

о содержании таких понятий, как «Личность», «Профессия», «Должность», 

«Задатки», «Способности», «Склонности», «Интересы», «Профессиограмма», 

«Резюме», «Характер», «Темперамент»; полностью освоят типологии 

профессий, темперамента и черт характера; будут знать всю совокупность 

факторов, влияющих на успешность/не успешность овладения профессией. 

Практические умения, которые будут сформированы после второго года 

освоения учебного курса «Психология профессионального самоопределения»: 

умение обосновывать свой выбор будущей профессиональной деятельности; 

умение ориентироваться в многообразии современного мира профессий; 

умение составлять профессиограммы и резюме; умение свободно 

ориентироваться в предложениях учебных заведений; умение оценивать 

перспективность выбранной профессии, возможности для дальнейшего 

трудоустройства; умение выдерживать испытание собеседованием. 

Таким образом, все те знания о себе, как о личности, о мире профессий, о 

специфике профессиональной подготовки и трудовой деятельности в 

современных условиях, и умения, которые будут сформированы в ходе 

регулярных, систематических профориентационных занятий, позволят 

подросткам определиться и со своим жизненным сценарием на будущее, и с 

планом своей продуктивной деятельности по достижению поставленной цели 

на ближайшую перспективу, что, в конечном итоге, придаст их нынешней 

жизнедеятельности вполне конкретный смысл, который, в свою очередь, станет 

препятствием на пути саморазрушающего и противоправного поведения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы является определение 

особенностей девиантного поведения подростков-сирот, воспитывающихся в 

детском доме, а так же разработка рекомендаций по профилактике девиантного 

поведения. 

В результате исследования было выявлено, что девиантное поведение  

актуальная проблема в настоящее время. Среди возрастных групп наиболее 

склонны к девиантному поведению подростки, воспитывающиеся в детских 

домах. Девиантное поведение детей-сирот  сложная форма социального 

поведения, определенной системой взаимосвязанных факторов  условий и 

психологических причин, таких, как духовные проблемы, деформации в 

ценностно-мотивационной системе личности, эмоциональные проблемы, 

проблемы саморегуляции, неадекватная оценка своей личности,  негативный 

жизненный опыт. 

Теоретический анализ литературных источников по вопросам 

поведенческих особенностей в подростковом возрасте показал, что 

подростковый возраст – это особый период психического развития, в течение 

которого происходят значительные качественные изменения, обусловливающие 

необходимость перестройки всей системы взаимоотношений с окружающими, 

приводящие к появлению нового уровня развития самосознания и 

выступающие в качестве факторов формирования девиантных форм поведения.  

В качестве рабочего определения понятия «девиантное поведение» 

принято следующее определение: девиантное поведение – это совокупность 

поступков или отдельные поступки, действия, нарушающие социально-

психологические, моральные нормы, правила и принципы, принятые в 

обществе; поведение, которое причиняет психологический, физический, 

социальный,    моральный    вред,    как    самой    личности,   так   и    обществу  

в целом и приводит нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, исправлению 
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или наказанию. 

Изучение особенностей психолого-педагогической работы с детьми-

сиротами, воспитывающимися в детских домах, позволяет сделать вывод о том, 

что такая работа осуществляется поэтапно, ее стратегической целью является 

помощь воспитанникам в подготовке к дальнейшей самостоятельной жизни, 

успешной социализации.  

Каждый этап работы предназначен для решения конкретной задачи, а 

методы и само содержание работы определяются, в зависимости от типа 

учреждения, времени поступления и нахождения в нем каждого ребенка, 

специфики государственной социальной поддержки детей-сирот в регионе 

нахождения детского дома.  

Специфические условия организации жизнедеятельности детей-сирот в 

детских домах способствуют формированию у воспитанников целого ряда 

личностных особенностей, затрудняющих формирование психологически 

здоровой личности, способной самореализоваться в социальном пространстве 

за пределами привычной среды учреждения закрытого типа, в связи с чем 

очевидно, что риск формирования девиантного поведения у подростков-сирот, 

воспитывающихся в детских домах, выше, чем у подростков, воспитывающихся 

в семьях. 

Эмпирическое исследование профилактики девиантного поведения у 

подростков     осуществлялось     на    базе    Государственного     казенного 

учреждения     для     детей-сирот    и    детей, оставшихся     без    попечения 

родителей    «Черновский центр помощи детям, оставшимся без попечения       

родителей  «Восточный» Забайкальского   края» и    Муниципального    

бюджетного общеобразовательног учреждения   «Средняя общеобразовательная 

школа № 2»    города    Читы. Для     проведения     исследования     была 

сформирована выборка   из   50 подростков   13-15 лет,    из    них    25 

воспитывающиеся   в   детском   доме и 25 обучающихся в общеобразовательном 

учреждении. 

Исследование проводилось с помощью методик: 
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1. Диагностика   склонности    к    отклоняющемуся   поведению (СОП) 

А.Н. Орел. 

2. Диагностический опросник для выявления склонности к различным 

формам девиантного поведения «ДАП-П». 

В начале исследования была выдвинута гипотеза о том, что выраженность 

девиантного поведения подростков-сирот, воспитывающихся в детском доме 

выше, чем у подростков обучающихся в общеобразовательной школе, так же 

степень проявления склонности к девиантному поведению в целом и отдельным 

его формам у подростков воспитывающихся в детских домах выше, чем у 

подростков обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

В результате проведенного исследования было установлено, что подростки 

обучающиеся в общеобразовательном учреждении проявляют склонность к 

таким формам девиантного поведения, как противодействие нормам и 

правилам, агрессия и насилие.  

В выборке подростков воспитывающихся в детском доме так же выявлена 

склонность к протесту против общепринятых норм и правил, агрессивному 

поведению. Кроме того, ярко выраженными в выборке подростков-сирот 

оказались склонности к делинквентному и саморазрушающему поведению.  

По всей совокупности эмпирических данных, их сравнительного анализа и 

статистической обработки выдвинутая гипотеза была признана подтвержденной. 

На основании результатов проведенного исследования были разработаны 

рекомендации по профилактике склонности подростков к выявленным у них 

формам девиантного поведения.  

В целях   профилактики склонности к противодействию нормам и правилам 

предложено  рассмотреть    возможность   введения в план учебно-

воспитательной работы учебного     курса     «Лидерские качества личности»,     

освоение которого     подростками     позволит им раскрыть свой лидерский   

потенциал и направить   актуальную    для    подростков    потребность    в    

самовыражении, в     признании     своей     значимости    в    конструктивное 

русло.  
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Для профилактики агрессивного поведения предложено проведение 

социально-психологического тренинга, в ходе которого подростки освоят 

техники управления своим психоэмоциональным состоянием, безопасного для 

них самих и для окружающих выражения негативных эмоций.  

Профилактику склонности к саморазрушающему и делинквентному 

поведению у мальчиков рекомендуется осуществлять путем интенсивного 

вовлечения подростков в деятельность по профессиональному 

самоопределению, которая позволит им поставить конкретную, достижимую, 

социально одобряемую и личностно значимую цель в жизни, разработать план 

по ее достижению и найти в себе и в окружающем мире ресурсы для 

самореализации в профессии как ведущем виде деятельности на долгосрочную 

перспективу. 

Таким образом, все поставленные задачи решены, цель достигнута. 
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Приложение 1 

Табл. 1, п. 1  

Социологические теории девиантного поведения 

Концепция Автор Сущность и содержание 

Концепция 

аномии 

Э. Дюркгейм Отклоняющееся поведение – результат такого 

состояния общества, в котором прежние нормы и 

ценности уже не отвечают современным реалиям, а 

новые ещё не сложились. В таком обществе – 

выраженный морально-нравственный вакуум, чёткие 

нормы и границы дозволенного отсутствуют, 

поведение индивидов ничем не регулируется  

Концепция 

анализа 

первоисточнико

в девиации  

Р.К. Мертон Девиантное поведение – результат 

рассогласованности целей, определяемых культурой, 

и социально организованных средств их достижения 

Концепция 

эгоизма 

Р. Клоуард,  

Л. Оулин 

Руководствуясь исключительно соображениями 

личной выгоды, индивид дифференцированно 

использует различные средства для достижения 

успеха, в том числе незаконные 

Теория 

негативизма 

Ф. Танненбаум,  

Г. Беккер,  

Э. Лемерт,  

Э. Гофман,  

Г. Кофнагел. 

Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся 

от общепринятых норм. Такое поведение вызывает 

негативную реакцию общества и сопровождается 

«навешиванием» ярлыка «девиант» 

Теория 

социальных 

связей  

 

Т. Парсонс Девиантное поведение индивидов – результат их 

недостаточной интеграции с социальными 

институтами, которая приводит к личной 

нестабильности и нарушениям в функционировании 

социальных систем  
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Приложение 2 

Табл. 1, п. 2 

Подходы к классификации девиантного поведения 

Автор Выделяемые типы девиантного поведения 

С.А. Беличева 1. Корыстно направленное (хищения, кражи и т.п.) 

2. Агрессивно ориентированное (оскорбления, хулиганство, побои) 

3. Социально-пассивного типа (уклонения от гражданских 

обязанностей, уход от активной общественной жизни, 

бродяжничество, алкоголизм, наркомания, токсикомания, суицид и 

др.)  

Е.В. Змановская 2 варианта классификации. 

Первый: 

1. Антисоциальное (делинквентное) поведение 

2. Асоциальное (аморальное) 

3. Аутоагрессивное (саморазрушительное) поведение 

Второй: 

1. Внешне деструктивное (антисоциальное) поведение, 

противоречащее нравственным и правовым нормам, угрожающее 

социальному порядку и благополучию окружающих людей.  

2. Косвенно-деструктивное (асоциальное) поведение, отклоняющееся 

от морально-нравственных норм, снижающее качество 

межличностных отношений.  

3. Аутодеструктивное (диссоциальное) поведение, отклоняющееся от 

медицинских и психологических норм, угрожающее целостности и 

развитию самой личности.  

В каждой из трёх групп выделяются подгруппы со схожими 

феноменологическими характеристиками.  

В.Ш. Дарина 1. Ненормативное поведение, связанное с образом жизни (алкоголизм, 

употребление наркотиков, проституция).  

2. Аддиктивное поведение психологической природы (игровая, 

компьютерная интернет-поведенческая зависимость, виртуальная 

аддикция).  

3. Поведенческие девиации коммуникативно-психологического 

характера (агрессивность, суицид)  

Л.М. Зюбин 1. Отклонения в поведении, свойственные совершенно нормальными 

не нарушающим порядка учащимся (это могут быть отклонения от 

частной нормы или какие-то странности в поведении).  

2. Нарушения социальных норм, не являющиеся правонарушениями 

(проявления отрицательных черт характера, например, жадность, 

эгоизм, замкнутость, недоверчивость, жестокость и т.п.).  

3. Правонарушения и преступления.  

4. Отклонения, связанные с психопатическими чертами личности 

(неврастения, психические болезни).  

 

О.С. Осипова 

 

1. Созидательно направленные.  

2. Разрушительно направленные.  
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Окончание приложения 2 

Окончание табл. 1, п. 2 

В.В. Ковалёв 1. Уклонение от учебной и трудовой деятельности (отказ от учебы, 

систематическое невыполнение заданий, прогулы, которые частично 

объясняются пробелами в знаниях, которые делают невозможным 

дальнейшее продолжение учебы).   

2. Систематическое пребывание в антиобщественно настроенных 

неформальных группах.  

3. Антиобщественные насильственные действия (которые выражаются 

в драках, агрессии, мелких грабежах, порче и уничтожении имущества 

и тому подобных действиях).  

4. Антиобщественные корыстные действия, выражающиеся в 

основном в мелких кражах, мелкой спекуляции, вымогательстве. 

Антиобщественные действия сексуального характера (совершение 

циничных, непристойных действий сексуального характера, 

направленных обычно на лиц противоположного пола).  

5. Злоупотребление алкоголем.  

6. Потребление наркотических и токсических веществ.  

7. Уходы из дома, бродяжничество. 

8. Азартные игры. 

9. Прочие виды отклоняющегося поведения 
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Приложение 3 

Табл. 1, п. 3 

Примерный тематический план учебного курса «Лидерские качества личности» 

для подростков 

№ Тема Аудиторные 

формы 

работы. Кол-

во часов. 

Домашня

я работа 

Общее 

количест

во часов 

Урок    

1. Вводное занятие 1 0 1 

2. Азы лидерства: теория  2 0 2 

3.  Лидеры в мировой истории 2 2 4 

4. Мой лидерский потенциал. Что говорят 

тесты? 

2 0 2 

5. Мой лидерский потенциал. Что говорит опыт? 2 2 4 

6. Развиваем коммуникативные способности 2 0 2 

7. Развиваем организаторские способности 2 0 2 

8. Лидерство – это ответственность 2 0 2 

9. Лидерские пробы 18 0 18 

10. Заключительное занятие 1 0 1 

Всего: 34 4 38 

 

Содержание курса 

 

 Урок 1. Вводное занятие (1 час). 

Ознакомление с программой занятий. Целеполагание.  

 

Уроки 2-3. Азы лидерства: теория (2 часа). 

Понятие «лидерство». Основные теории лидерства. Соотношение понятий 

«лидерство» и «руководство». Дискуссия по теме «Почему понятия 

«лидерство» и руководство» не тождественны?». Стили лидерства и 

руководства. Базовые качества лидера. 

 

Уроки 4-5. Лидеры в мировой истории (2 часа).  

Знакомство с положительными и  отрицательными примерами  лидерства в 

мировой     истории.     Доклады     и     презентации    по   теме,   выполненные 
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старшеклассниками самостоятельно (по выбору). Обсуждение личностных и 

деловых качеств этих лидеров, их достижений, влияния на жизни и судьбы 

людей.  

 

Уроки 6-7. Мой лидерский потенциал. Что говорят тесты? (2 часа). 

Психологическая диагностика с применением методик «КОС» и «Локус 

контроля». Дискуссии на темы «Является ли недостаточное развитие 

коммуникативных способностей препятствием на пути к лидерству?», 

«Является ли недостаточное развитие организаторских способностей 

препятствием на пути к лидерству?», «Является ли внешний локус контроля 

препятствием на пути к лидерству?». 

 

Уроки 8-9. Мой лидерский потенциал. Что говорит опыт? (2 часа). 

Самопрезентация. Старшеклассники рассказывают о личном опыте 

проявления лидерских качеств (история из жизни, личные достижения в 

различных областях деятельности).  

Уроки 10-11. Развиваем коммуникативные способности (2 часа). 

Практикум по развитию коммуникативных способностей. 

Психологические игры: «Эрудиты», «Телефонограмма», «Переговоры», 

«Грамотеи». 

 

Уроки 12-13. Развиваем организаторские способности (2 часа). 

Практикум по развитию организаторских способностей. Психологические 

игры: «Кукловод», «Кукловод наоборот», «Идея на миллион». 

 

Уроки 14-15. Лидерство – это ответственность (2 часа). 

Практикум по развитию  личной  ответственности  и  умения  выстраивать 

границы. Психологические игры: «Необитаемый остров», «Козёл отпущения». 
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Окончание приложения 3 

Уроки 16-33. Лидерские пробы (18 часов). 

Разработка и презентация социально значимых проектов по темам: 

«Наставники» (шефство над учащимися младших классов: организация 

подвижных игр на переменах, участие в работе группы продлённого дня, 

организация культурно-досуговых мероприятий во внеурочное время и т.д.), 

«Дружба без границ» (изготовление настольных игр и комплектов кукольного 

театра для учащихся коррекционных классов, проведение внеклассных игровых 

занятий для детей с интеллектуальными нарушениями), «Преемственность 

поколений» (подготовка поздравлений и праздничных мероприятий для 

пожилых людей к календарным праздникам), «Спорт – для всех» (подготовка и 

проведение спортивных мероприятий для лиц с ОВЗ, организация и проведение 

занятий «Школы здоровья и долголетия» для пожилых людей), «Тысяча 

талантов» (разработка и проведение мастер-классов по различным видам 

творчества для разных возрастных категорий) и др. 

 

Урок 34. Заключительное занятие (1 час). 

Подведение итогов. Рефлексивный анализ деятельности. 
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Приложение 4 

Табл. 1, п. 4  

Тематический план занятий социально-психологического тренинга коррекции 

агрессивного поведения подростков 

№ 

занятия 

Цель занятия Содержание 

1 Знакомство с детьми;  установление 

доброжелательной атмосферы в группе 

Упражнение «Рассказ о себе» 

Упражнение «Какой я» 

Упражнение «Как я представляю 

себя» 

2 Раскрытие групповых отношений Упражнение «Царевна 

Несмеяна» 

Упражнение «Жучок» 

Упражнение «Посочувствуй 

другому» 

3 Знакомство с положительными эмоциями. 

Обучение ребенка навыкам распознавания 

и контроля, умение владеть собой, своими 

эмоциями 

Упражнение «Сюжетные 

картинки с изображением 

эмоции» 

Упражнение «Покажи 

положительную эмоцию» 

Упражнение «Представь 

эмоцию» 

4 Знакомство с отрицательными эмоциями. 

Работа с гневом. 

Упражнение «Сюжетные 

картинки с изображением 

эмоции» 

Упражнение «Покажи 

отрицательную эмоцию» 

Упражнение «Представь 

эмоцию» 

5 Развитие коммуникативных навыков и 

положительных моделей поведения. 

Обучение ребенка навыкам распознавания 

и контроля, умение владеть собой, своими 

эмоциями 

 

Упражнение «Как ты себя 

чувствуешь?» 

Упражнение «Цветик – 

семицветик» 

Упражнение «Я и мой сосед» 

Упражнение «Дожди» 

 

6 Гармонизация эмоционального состояния. 

Обучение ребенка навыкам распознавания 

и контроля, умение владеть собой, своими 

эмоциями 

Упражнение «Агрессивная 

скульптура» 

Упражнение «Я рисую свой 

гнев» 

Упражнение «Ассоциации» 

7 Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения с помощью дыхательных 

гимнастик 

Упражнение «Замедленное 

движение» 

Упражнение «Задуй свечу» 

Упражнение «Ленивая кошечка» 

Упражнение «Озорные щечки» 

Упражнение «Рот на замочек» 

Упражнение «Злюка 

успокоилась» 
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Продолжение приложения 4 

Продолжение  табл. 1, п. 4 

8 Научение детей безопасным способам 

выражения агрессии 

Упражнение «Обзывалки» 

Упражнение «Лепим из 

пластилина» 

Упражнение «Волшебный 

шарик» 

Упражнение «Дождик» 

Упражнение «Доброе животное» 

9 Осознание ценности и уникальности 

внутреннего мира своих чувств и эмоций 

Упражнение «Маленький принц» 

Упражнение «Самоанализ» 

Упражнение «Рисунок моего 

настроения» 

Упражнение «Ладошки» 

10 Развитие положительной самооценки, 

формирование у ребенка уверенности в 

себе 

Упражнение «Ласковое имя» 

Упражнение «Дождик» 

Упражнение «Комплименты» 

Упражнение «Похвалилки» 

11 Снятие эмоционального  и мышечного 

напряжения 

Упражнение «Лимон» 

Упражнение «Мыльные пузыри» 

Упражнение «Тучки» 

Упражнение «Дождик» 

12 Развитие эмпатии, способности 

сочувствовать и понимать эмоции и 

чувства другого человека 

Упражнение «Драка» 

Упражнение «Угадай эмоцию» 

Упражнение «В центре круга» 

Упражнение «Доброе животное» 

13 Развитие положительной самооценки, 

формирование у ребенка уверенности в 

себе. Обучение ребенка навыкам 

распознавания и контроля, умение владеть 

собой, своими эмоциями 

Упражнение «Что мне нравится в 

тебе?» 

Упражнение «Что я умею делать 

хорошего?» 

Упражнение «Я победитель!» 

Упражнение «Мой подарок для 

тебя!» 

14 Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения с помощью дыхательных 

гимнастик 

 

Упражнение «Летний денек» 

Упражнение «Воздушный 

шарик» 

Упражнение «Рисуем 

стихотворение» 

Упражнение «Вверх по радуге» 

Упражнение «Семь свечей» 

15 Научение детей безопасным способам 

выражения агрессии 

Упражнение «Рубка дров» 

Упражнение «Коробочки» 

Упражнение «Ругаемся 

овощами» 

Упражнение «Мусорное ведро» 

16 Развитие положительного отношения к 

окружающим. Формирование способности 

к эмпатии, доверию, сочувствию 

Упражнение «Тренируем  

эмоции»  

Упражнение «В центре круга» 

Упражнение «Передай эмоцию» 
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Окончание табл. 1, п. 4 

  Упражнение «Мой подарок для 

тебя!» 

17 Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения 

 

Упражнение «Котик» 

Упражнение «Бабочка и ветерок» 

Упражнение «Шарик» 

Упражнение «Подарок под 

елкой» 

Упражнение «Шалтай – Болтай» 

18 Развитие положительной самооценки, 

формирование у ребенка уверенности в себе 

Упражнение «Передай клубочек» 

Упражнение «Я могу» 

Упражнение «Зеркало» 

Упражнение «Позови ласково» 

Упражнение «Похвалилки» 

19 Гармонизация эмоционального состояния Упражнение «Передай эмоцию» 

Упражнение «Злюка 

успокоилась» 

Упражнение «Волшебные 

рисунки» 

Упражнение «Дожди» 

20 Завершающее занятие; подведение итогов 

занятий 

Упражнение «Самоанализ» 

Упражнение «Итоговый 

рисунок» 

Упражнение «Скажи доброе 

пожелание» 
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Приложение 5 

Табл. 1, п. 5 

Примерный тематический план учебного курса «Психология 

профессионального самоопределения» для подростков, обучающихся в 8 классе 

№ Тема Аудиторные 

формы работы. 

Кол-во часов. 

Домашняя 

работа 

Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 0 1 

2 Представление о себе и выборе 

профессии 

1 1 2 

3 Интересы, склонности в 

профессиональном выборе 

1 0 1 

4 Практическое занятие по выявлению 

профессиональных интересов и 

склонностей 

2 1 3 

5 Темперамент в профессиональном 

становлении личности 

1 0 1 

6 Практическое занятие по выявлению 

индивидуально-типологических 

особенностей 

2 1 3 

7 Характер и профессия 1 0 1 

8 Практическое занятие по выявлению 

особенностей характера 

2 1 3 

9 Многообразие мира профессий 1 0 1 

10 Профессиограмма: понятие и 

особенности составления 

1 0 1 

11 Практическое занятие по составлению 

профессиограммы по личному выбору 

2 1 3 

12 Рынок труда: понятие и особенности 

поведения на рынке труда 

1 1 2 

13 Практическое занятие по составлению 

резюме 

2 0 2 

14 Профессиональные пробы (экскурсия на 

предприятие) 

3 1 4 

15 Профессиональные пробы (экскурсия на 

предприятие) 

3 1 4 

16 Профессиональные пробы (экскурсия на 

предприятие) 

3 1 4 

17 Профессиональные пробы (экскурсия на 

предприятие) 

3 1 4 

18 Заключительное занятие: подведение 

итогов, оценка знаний и умений. 

1 0 1 

Всего: 31 10 41 
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Приложение 6 

Табл. 1, п. 6 

Примерный тематический план учебного курса «Психология 

профессионального самоопределения» для подростков, обучающихся в 9 классе 

№ Тема Аудиторные 

формы работы. 

Кол-во часов. 

Домашняя 

работа 

Общее 

количество 

часов 

1 Введение в психологию 

профессионального самоопределения 

1 0 1 

2 Кто выбирает профессию: индивид, 

личность или индивидуальность?  

2 1 3 

3 Интересы и склонности как факторы, 

влияющие на выбор профессии и 

профессиональное развитие 

2 1 3 

4 Темперамент и профессия 2 1 3 

5 Характер и профессия 2 1 3 

6 Мир профессий: как сориентироваться в 

нём? 

2 1 3 

7 Профессиограмма как ориентир для 

выбора профессии 

3 0 3 

8 Что выбрать: ВУЗ или техникум 

(колледж)? 

1 1 2 

9 Куда пойти учиться? 5 0 5 

10 Что такое резюме, и почему его нужно 

уметь составлять ещё до поступления в 

профессиональное учебное заведение? 

2 0 2 

11 Трудоустройство: амбиции и реальность 1 0 1 

12 Итоговое занятие 1 0 1 

Всего: 24 6 30 

 

 

 














