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Аңдатпа

«Жалпы білім беру мектебінде жасөспірімдердің девиантты мінез-
құлқының алдын алу» тақырыбындағы дипломдық жұмыс девиантты
мінез-құлықты жасөспірімдерді зерттеуге арналған. Зерттеу барысында

жоғарыда аталған санаттағы жасөспірімдермен жұмыс жасау жүйесі
құрылды және мақұлданды. Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқын
зерттеу әдістемелері ұсынылды. Жұмысты психологтардың қолдануы

мүмкін. 

Aннотaция

Дипломная работа «Профилактика девиантного поведения подростков в
общеобразовательной школе» посвящена исследованию подростков с

девиантым поведением. В ходе исследования была разработана и
апробирована система работы с подростками вышеназванной категории.
Предложены методики исследования девиантного поведения подростков.

Работа может быть использована психологами.
Annotation

The thesis "Prevention of deviant behavior of teenagers at comprehensive
school" is devoted to research of teenagers with devianty behavior. During

research the system of work with teenagers of the above-named category was
developed and approved. Techniques of research of deviant behavior of

teenagers are offered. Work can be used by psychologists.
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ВВЕДЕНИЕ

Непростое  экономическое  положение  страны,  крушение  прежнего
мировоззрения  и  несформированность  нового  приводит  к  трудностям  и
внутренним  конфликтам.  Особенно  трудно  в  этот  период  подрастающему
поколению.  Девиантное  поведение  подростков  -  распространенный феномен,
сопровождающий  процесс  социализации  и  зрелости,  который  возрастает  на
протяжении подросткового периода и снижается лишь после 18 лет. 

Среди  молодежи  усилился  нигилизм,  демонстративное  и  вызывающее
поведение  по  отношению  к  взрослым,  чаще  и  в  крайних  формах  стали
проявляться жестокость и агрессивность. Резко возросла преступность – 70%
преступлений совершается лицами до 30 лет. Рост подростковой преступности
увеличивается  темпами  роста  правонарушений  в  других  группах.  Причем,
появляются все новые виды отклоняющегося поведения – подростки участвуют
в военизированных формированиях  политических  организаций экстремистов,
сотрудничают с мафией, занимаются проституцией и сутенерством, совершают
экономические преступления.

Внимание именно к подростковому возрасту в значительной мере связано
с тем, что в этот период определяются те способы психосоциальной адаптации,
которые  становятся  характерными  для  индивида  в  течение  всей  его
последующей  жизни.  Отсутствие  адекватных  способов  реагирования  в
различных  ситуациях  может  привести  к  закреплению  неконструктивных,
неблагоприятно-отражающихся  на  психоэмоциональном  благополучии
подростка  форм  поведения  и  даже  вызвать  негативные  изменения  на
личностном уровне.

В своих научных трудах этой проблемы касались и казахстанские ученые,
такие,  как:  К.  Айдарбеков,  В.К.  Бегалиев,  Ю.  Беспалов,  К.У. Биекенов,  Ж.
Бокунов, Т.В. Шипунова, А. Шопшекбаева, Е. Яскевич и многие другие.

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что, при
всем  обилии  появившихся  исследований  в  современной  западной  и
отечественной  психологии,  ощущается  недостаточная  разработанность
некоторых аспектов проблемы подростковой девиации.

Выявление ориентаций подростков с девиантным поведением и их анализ
позволит  перестроить или усилить профилактическую деятельность  в каких-
либо  направлениях  различных  социальных  институтов  для  становления
человека,  обладающего  гуманными,  нравственными  ценностями,  лишенного
эгоизма и неуважения к обществу и его культуре. Изучение этих вопросов и
составило  проблему исследования  «Особенности  психолога  -  педагогической
профилактики  девиантного  поведения  подростков  в  общеобразовательной
школе»

Объект исследования –  подростки  с  проявлениями  девиантного
поведения. 
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Предмет   исследования  -   профилактика   девиантного  поведения  у
школьников подросткового возраста.

Цель  исследования -  повышение  эффективности  профилактики
девиантного поведения подростков. 

В соответствии с поставленной целью необходимо выполнить следующие
задачи:

- систематизировать и изучить литературу по данной проблеме;
- изучить основные направления и формы предупреждения девиантного

поведения;
- изучить существующие методики  диагностики проявлений девиантного

поведения у подростков;
- На основе диагностики разработать систему профилактики девиантного

поведения подростков; 
- проанализировать результаты проведенной работы.
В качестве рабочей  гипотезы было выдвинуто  предположение о  том,

что,  профилактика девиантного поведения подростков в общеобразовательной
школе  будет  более  эффективна,  если  учесть  особенности  профилактики
девиантного поведения и на их основе построить работу в данном направлении.

В соответствии с логикой исследования, для достижения цели и решения
поставленных задач использовался комплекс методов: теоретический анализ и
синтез; наблюдение, опрос, эксперимент, изучение документации и результатов
деятельности школьников; количественный анализ и оценка.

Методологической  и  теоретической  основой исследования  являются
труды зарубежных (А. Бандура, Л. Берковиц, Р. Бэрон, К. Лоренц, Э. Фромм) и
отечественных (Е.В. Змановская, Я.И. Гилинский, Ю.А. Клейберг, К. Бегалиев,
А.Е.  Личко,  Э.Г. Костяшкин и др.)  исследователей  по вопросам девиантного
поведения подростков [1,5,11,17,30,32,40,51].

Практическая значимость работы заключается в том, что проведенное
теоретическое исследование данной проблемы может служить дополнительным
информационным  материалом  для  студентов,  а  также  может  использоваться
любой категорией людей, заинтересованных в изучении этого вопроса. Также
полученные  количественные  результаты  могут  быть  использованы  для
дальнейшего, более расширенного исследования по данной теме.

Исследование  проводилось  в средней общеобразовательной школы №29
города  Павлодара.  В  исследовании  принимало  участие  20  подростков  10-14
летнего возраста, состоящие на внутришкольном учете.

Данная  дипломная  работа  состоит  из  введения,  трех глав,  заключения,
списка использованной литературы и приложений.
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1  ДЕВИАНТНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ,  КАК  ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

1.1 Проблема девиантного поведения в современной литературе

В  настоящее  время  выделено  четыре  концептуальных  подхода к
пониманию сущности и природы проблемы девиантного поведения [1]: 

 биологический
 психологический
 социологический
 культурологический.
Биологический  подход объясняет  социальные  отклонения

естественными,  в  их  числе  и  наследственными  свойствами  человеческого
организма.  Основателем  антропологической  школы в  рамках  биологического
направления  считается  итальянский  врач-психиатр  и  криминолог  Чезаре
Ломброзо. Ученый  считал,  что  преступления  надо  рассматривать  как
естественные и необходимые явления такие же, как рождение и смерть. 

В  работах  «Преступный  человек»  и  «Преступление,  его  причины  и
средства  лечения»  он  писал,  что  существуют «прирожденные»  преступники,
которые  обладают  особыми  антропологическими,  физиологическими  и
психологическими  признаками  и  составляют  до  35%  всех  преступников.  Ч.
Ломброзо  пытался  найти  связь  между  преступным  поведением  человека  и
такими особенностями его облика, как выступающая нижняя челюсть, редкая
бородка,  пониженная  чувствительность  к  боли,  он  описывал  характерные
особенности  склонного к  преступлениям субъекта,  измеряя  вес,  рост,  череп,
выявляя определенные аномалии строения тела, рассматривал преступника как
психически ненормального человека [2].  Ч.  Ломброзо предлагал систему мер
предупреждения преступности, куда входили лечение, пожизненная изоляция и
просто  физическое  уничтожение,  что  явилось  в  дальнейшем  основой  для
возникновения человеконенавистнических теорий, получивших воплощение в
практике фашизма.

У.Х. Шелдон, американский ученый, врач и психолог, обратил внимание
на  строение  тела  человека  и  попытался  связать  это  с  особенностями
характерных личностных черт, склонностью к определенному типу поведения и
отклонениям в нем. Он считал, что эндоморфу, который отличается умеренной
полнотой,  мягкостью  и  как  бы  округлостью  тела,  характерны  в  поведении
общительность,  умение  ладить  с  людьми  и  потакание  своим  желаниям  и
стремлениям  [3].  Мезоморфа,  сильного  и  стройного  человека  отличают
активность,  склонность  к  беспокойству  и  он  не  слишком  чувствителен.
Эктоморф  отличается  тонкостью  и  хрупкостью  строения  тела,  выделяется
склонностью к самоанализу, повышенной чувствительностью и нервозностью.
В  1940  году  Шелдон  провел  исследования  в  центре  реабилитации,  изучая
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поведение  200  юношей,  и  сделал  вывод,  что  более  склонны  к  девиации
мезоморфы,  хотя  это  не  означает  автоматического  становления  их
преступниками.

С развитием социологии биологические теории, особенно в виде прямых
ломброзианских представлений, были сведены на нет, популярность их упала.
Но объяснения возникновения различных социальных отклонений только или в
основном  биологическими  причинами  продолжало  существовать,  хотя  и  в
измененном,  модернизированном  виде.  Тому  способствовали
антропологические,  психологические,  психиатрические,  криминологические,
генетические исследования и открытия.

Таким образом, биологическое объяснение, включая генетическую основу
человека,  особенности  обменных  процессов,  специфику  высшей  нервной
деятельности,  отклонения  или  патологии  в  соматическом  или  нервно-
психическом  развитии,  не  учитывает  тех  индивидуальных  случаев,  когда
физические признаки «свидетельствуют» о возможной девиации, а в реальной
жизни  этого  не  наблюдается.  Авторы  психофизиологических  концепций,
придавая  особое  значение  стабильным  поведенческим  компонентам,  тесно
связанным  с  генетическими,  психофизиологическими  характеристиками,
практически  не  обращают  внимания  на  изменчивость,  ситуативность
поведения; не уделяют должного внимания волевым, личностным проявлениям
индивида.  Можно  говорить,  что  биологические  факторы  лишь  косвенно
способствуют  девиации,  сочетаясь  с  другими  -  социальными  или
психологическими. 

Психологический  подход,  часто  применявшийся  к  анализу
криминального  поведения,  рассматривает  девиантное  поведение  в  связи  с
внутриличностным  конфликтом,  деструкцией  и  саморазрушением  личности,
блокированием личностного роста, а также состояниями умственных дефектов,
дегенаративности,  слабоумия  и  психопатии.  Так,  причиной  возникновения
девиаций  в  поведении  и  развитии  ребенка  может  быть  недостаточная
сформированность  определенных  функциональных  систем  мозга,
обеспечивающих  развитие  высших  психических  функций  (минимальные
мозговые  дисфункции,  синдром  дефицита  внимания,  синдром
гиперактивности).

Особое  место  среди  разнообразных концепций девиантности  занимают
исследования  психоаналитической  ориентации,  основоположником  которых
является З. Фрейд. Основным источником отклонений в психоанализе считается
постоянный  конфликт  между  бессознательными  влечениями,  образующими
структуру  «Оно»,  и  ограничениями,  исходящими  от  «Я»  и  «Сверх-Я»  [4].
Нормальное  развитие  личности  предполагает  появление  оптимальных
защитных  механизмов,  уравновешивающих  сферы  сознания  и
бессознательного.

Неофрейдисты  природу  делинквентности  рассматривают  наряду  с
другими  формами  отклоняющегося  поведения  –  неврозами,  психастениями,
сексуальными  расстройствами,  состояниями  навязчивости,  различными
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формами  социальной  дезадаптации  личности,  которую  отличают  чувство
повышенной  тревожности,  агрессивность,  ригидность,  комплекс
неполноценности. Особое внимание уделяется природе агрессивности, которая
в  психоаналитических  работах  считается  первопричиной  насильственных
преступлений.

Представители психоаналитического подхода считают, что агрессия имеет
внутренний  источник,  а  для  того,  чтобы  не  произошло  неконтролируемого
насилия,  нужно,  чтобы  агрессивная  энергия  постоянно  разряжалась
(наблюдением  за  жестокими  действиями,  разрушением  неодушевленных
предметов,  участием  в  спортивных  состязаниях,  достижением  позиций
доминирования, власти и пр.) [5].

Последователи Фрейда считали,  что все  типы психических проявлений
есть  эффект  погружения  человека  в  определенную  социокультурную  среду
(Фромм Э.).  Так,  главный акцент в  психоаналитической теории Э.  Эриксона
обращен «эго-психологии», влиянию социума и культуры на формирование и
развитие  личности.  А.  Адлер в  качестве  важнейшего фактора формирования
личности  выделяет  структуру  семьи.  Различное  положение  ребенка  в  этой
структуре  и  соответствующий  тип  воспитания  оказывают  часто  решающее
влияние на возникновение отклонений. Например, гиперопека ведет к развитию
мнительности, инфантильности и комплекса неполноценности. 

Сторонники  этологического  подхода,  основоположником  которого
является К.Лоренц, предрасположенность человека к агрессии объясняют тем,
что  агрессия  обеспечивала  биологические  преимущества  нашим  предкам
(приматам),  способствовала  их  выживанию  и  адаптацию.  К.  Лоренц
предполагал,  что  данный инстинкт развился  в  ходе  длительной эволюции,  в
пользу чего свидетельствуют три его важные функции [6]:

- во-первых, борьба видов рассеивает их представителей на ограниченном
географическом пространстве, в условиях ограниченных пищевых ресурсов;

- во-вторых, агрессия помогает улучшить генетический фонд вида за счет
того, что оставить потомство смогут наиболее сильные и энергичные особи;

-  наконец,  агрессивные  животные  лучше  защищают  себя  и  свое
потомство.

Фрустрационный подход, основоположником которого считается Джордж
Доллард, строится на том, что агрессия – не биологически предопределенное
влечение, а реакция на такую ситуацию, в которой организм лишается каких-
либо существенных вещей или условий,  попытка преодолеть  препятствие на
пути  к  удовлетворению  потребностей,  достижению  удовольствия  и
эмоционального  равновесия,  то  есть  фрустрацию  [7].  Возникающее
эмоциональное напряжение может быть разрешено либо путем удовлетворения
фрустрированной потребности, либо путем агрессивных действий. 

Фрустрационная  теория  объясняет  происхождение  агрессии   особыми
ситуативными обстоятельствами, в рамках которых возникшее эмоциональное
напряжение может быть устранено либо удовлетворением  потребности, либо
путем агрессивных действий. Недостатком данного подхода является, в первую
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очередь, отсутствие четкости в понимании фрустрации, вследствие чего акцент
в  экспериментальных  исследованиях  переместился  с  анализа  причин
возникновения  фрустрации,  а  затем  и  агрессии  на  изучение  переменных,
способствующих возникновению или торможению агрессии. 

В последние  десятилетия  на Западе получил широкое  распространение
эмпирический,  феноменологический  подход к  определению  отклонений,
использующий для их описания понятие синдрома – устойчивого образования в
структуре личности - как одного из четырех типов аномалий (табл. 1). 

Таблица 1 - Типы аномалий поведения
Типы Симптомы

Первый тип
(нарушение поведения)

непослушание, вспыльчивость, деструктивность, 
безответственность, наглость

Второй тип
(нарушения личности)

тревожность, избегание общения, неразвитое 
самосознание, чувство нeполноценности

Третий тип
(незрелость)

неуклюжесть, пассивность, мастурбация; 

Четвертый тип
(асоциальные тенденции)

прогулы, наличие плохих товарищей, преданность 
асоциальным группам

Таким образом, теории инстинктов объясняют агрессию наследственным
биологическим  фактором,  из  чего  следует,  что  человек  никогда  не  сможет
избавиться  от  своей  агрессии;  а  поскольку  накапливающаяся  агрессивная
энергия  непременно  должна  быть  отреагированна,  единственным  выходом
остается направление ее в нужное русло [8]. 

Социологический подход - фокусируется на социальных и культурных
факторах, предопределяющих отклонения в поведении.

Впервые социологическое объяснение девиантности было предложено в
теории «аномии»  Э.  Дюркгеймом.  Э.  Дюркгейм является  основоположником
теории  девиантного  поведения,  как  специальной  отрасли  социологической
науки [9]. Он считал, что нельзя представить общество без преступлений, и они
являются  элементом  любого  здорового  общества.  В  работе  «Самоубийство.
Социологический  этюд»  Э.  Дюркгейм  дал  социологическое  объяснение
социальной  девиации,  введя  в  научный  оборот  понятие  «аномия»,  которое
использовал  при  выявлении  сущности  самоубийства.  Он  отметил,  что
самоубийство зависит не столько от внутренних свойств индивида, сколько от
внешних причин, управляющих людьми. Он не отвергал роли индивидуальных
факторов,  психического  состояния,  особых  жизненных  обстоятельств
отдельных самоубийств, но подчеркивал их второстепенность, зависимость от
общих социальных причин, состояния общества. 

Нормы,  правила  в  обществе  регулируют  поведение  людей.  Состояние
общественной  аномии,  под  которой  Э.  Дюркгейм  имел  в  виду  отсутствие
четких правил и норм поведения, когда старая иерархия ценностей рушится, а
новая еще не сложилась,  порождается моральная неустойчивость  индивидов.
Когда колеблется и дезорганизуется общественная структура преимущественно
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во время крупных общественных потрясений, экономических кризисов,  одни
индивиды быстро  возвышаются,  другие  теряют свое  положение  в  обществе,
когда нарушается общественное равновесие, растет число самоубийств. 

Таким образом, ослабление или отсутствие общественной регламентации,
беспорядочная,  неурегулированная  общественная  деятельность,  потеря
индивидом  способности  приспосабливаться  к  социальным  преобразованиям,
новым социальным требованиям лежат в основе аномического самоубийства.
Состояние  аномии  является  противоположностью  моральному  порядку,
регуляции,  контролю,  характеризующими  нормальное,  «здоровое»  состояние
общества.

Э.  Дюркгейм  считал,  что  девиация  естественна,  как  и  конформизм,  и
отклонение  от  нормы  несет  не  только  отрицательное,  но  и  положительное
начало,  так как отклонение от норм подтверждает  значимость  норм,  правил,
ценностей, показывает их многообразие, способствует социальному изменению,
совершенствованию социальных норм, уточняет их границы.

Большую  роль  в  определении  социальных  причин  отклоняющегося
поведения  сыграла  теория  американского  социолога  Р.  Мертона,  который
связывает  аномическое  отклоняющееся  от  социальных  норм  поведение  с
расхождением  между  социально  предписываемыми  целями  и  приемлемыми
средствами их достижения [10]. То есть, противоречие между декларируемыми
в  обществе  ценностями  и  официальными  стандартами  поведения,  с  одной
стороны, и реальными возможностями и мотивами поведения людей, с другой
стороны, которое выступает источником девиантного поведения. 

Д.  Мате  и  Т.  Сайкс  разработали  теорию  «нейтрализации»,  согласно
которой  преступник не  отметает  для  себя общепринятые нормы морали  и  в
целом разделяет  их,  но свое  преступное  поведение  оправдывает  с  помощью
набора  защитных  механизмов  (обвинений  жертвы,  обстоятельств,  ссылок  на
окружающих)  [11].  Данная теория,  в  основном,  применяется  для объяснения
подростковой делинквентности. 

Рубан  Л.С.  считает,  что  нарушение  социального  контроля  ведет  к
криминализации  конфликтов.  Неопределенность  в  критериях  и  границах
дозволенного, отсутствие ясных процедур и мер ответственности за содеянное
способствует расширению девиантного поведения. Рецидив массовой девиации
в  самой  острой  форме  выступает  как  преступность,  посягательство  на
социально-политические и нравственные устои общества, личную безопасность
и благополучие его граждан.

Социологические  исследования  показали,  что  в  процессе  реформ  у
молодежи  нашей  страны  произошли  изменения  ценностей.  Значительно
ослабло уважение к таким ценностям, как «дисциплина», «выполнение долга»,
«самообладание»,  «бескорыстие»,  «самоотверженность».  Возросло
положительное отношение к ценностям «свобода от авторитетов», «признание
личности», «автономия», «самореализация», «личная неприкосновенность».
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Таким  образом,  социологи,  криминологи,  психологи,  ученые  других
областей  знания  природу  социальных  отклонений  связывают  с  самой
сущностью общества.

Культурологический подход к анализу девиаций, в основе которого лежит
конфликт  между  нормами  господствующей  культуры  и  субкультурой  групп,
характерен для Селлина, Э. Сатерленда, Миллера, Оулина, Клауорда.

Э.  Сатерленд  выдвинул  теорию  «дифференцированной  связи»,
объясняющую  формирование  делинквентной  субкультуры  за  счет
избирательного  отношения  к  нормам  и  ценностям  своего  окружения.  Э.
Сатерленд различал  факторы,  характеризующие социальные процессы,  в  том
числе  и  социальные  конфликты,  а  также  физические  и  физиологические
факторы,  такие  как  время  года,  наследственные  заболевания,  физические
дефекты,  возраст,  пол,  психопатологические  факторы,  включая  алкоголизм  и
наркотизм, факторы культуры – типы семей, социальные институты [12]. 

Он видел противоречия между этими факторами, их действием и делал
вывод  о  существовании  «дифференциальной  ассоциации»,  под  которой
подразумевал принятие личностью одних ценностей и неприятие других. Он
считал,  что  преступности  обучаются  и  способствуют  этому,  прежде  всего,
постоянные,  повседневные  контакты,  общение  в  школе,  дома,  на  улице  с
носителями  девиантных  ценностей,  а  не  с  безличными  институтами  и
организациями.  Частота,  количество,  продолжительность  контактов  с
девиантами  оказывают  воздействие  на  степень  усвоения  человеком  их
ценностей,  особенно,  если  это  молодой  человек,  который  легче  и  быстрее
усваивает образцы девиантного поведения, ценности, навязываемые другими.

Аналогичные  идеям  Э.  Сатерленда  мысли  высказывал  и  Селлин.  Он
отмечал,  что  поскольку  в  обществе  существуют  группы,  нормы  которых
отличаются  от  норм   остального  общества,  то  и  интересы  этой  группы  не
соответствуют нормам большинства.  Член такой группы, усваивая ее нормы,
становится с точки зрения большинства общества нонконформистом.

Миллер  развил  идеи  культурологического  анализа  возникновения
девиаций. Он считал, что в обществе существует ярко выраженная субкультура
низшего слоя, проявлением которой является групповая преступность. Данная
субкультура  ценит  такие  качества  как  выносливость,  готовность  к  риску,
стремление к острым ощущениям. Члены такой группы ориентируются на них,
признают  их  как  ценные,  высокозначимые,  другие  же  люди,  например,
представители среднего слоя, относятся к ним как к девиантам.

Значительный  вклад  в  рассмотрение  проблем  девиации  внесли
интеракционисты (Г. Беккер, Д. Китсус, К. Эриксон и другие). Они считают, что
определение  поступка,  поведения  как  социально  вредного,  негативного,
девиантного относительно и произвольно, зависит и определяется интересами
влиятельных, господствующих в обществе социальных групп. Г. Беккер считал,
что  эти  господствующие  группы  (законодатели,  судьи,  врачи)  навязывают
другим  определенные  стандарты  поведения.  Большое  значение  в  оценке
девиаций  имеет  не  поведение,  а  отношение  к  нему  других  людей.  Именно
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общество делает человека преступником, клеймя его, когда влиятельные группы
как  бы  ставят  клеймо  девианта  членам  менее  влиятельных  групп  -  теория
«наклеивания ярлыков» или теория стигматизации [13].

Представители  отечественной  психологии  не  отрицают  влияния
врожденных особенностей организма на свойства личности и стоят на позициях
того,  что человек  становится личностью по мере включения в  окружающую
жизнь  (Выготский  Л.С.).  Личность  формируется  при  участии  и  под
воздействием других людей, передающих накопленные ими знания и опыт; не
путем простого усвоения общественных отношений, а в результате сложного
взаимодействия  внешних  (социальных)  и  внутренних  (психофизических)
задатков  развития,  представляет  собой  единство  индивидуально-значимых  и
социально-типических черт и качеств.

Устоявшимися  в  психологической  и  медицинской  литературе  являются
понятия  «акцентуации  характера»  (Леонгард  К.,  Личко  А.Е.,  Шмишек  С.),
«психопатии–социопатии»  (Бехтерев  В.М.,  Ганнушкин  П.Б.),  которые
обозначают поступки и реакции личности неболезненной природы [14]. Чаще
всего,  эти  аномалии  характера  происходят  по  причине  негативных
воспитательных воздействий, когда родителями или лицами, их заменяющими,
создаются  ситуации,  в  которых  выкристаллизовываются  и  закрепляются
негативные, отрицательные черты характера (Адлер А., Бандура А., Боуен М.,
Петровский А.В., Сатир В., Фурманов И.А. и др.). 

Специфические сочетания черт характера указывают на преобладающий
характерологический радикал или тип характера (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Типы акцентуаций характера, определяющие отклонения в
поведении

В.С. Мухина, рассматривая вопросы социализации и индивидуализации
личности  в  обществе,  специально  подчеркивает,  что  предрасположенность  к
девиациям различной степени закладывается с детского возраста, причем не в
последнюю  очередь  благодаря  родителям  [15].  «Идентификационные
отношения матери  с ребенком организуют у него социальные потребности в
положительных эмоциях, притязание на признание и чувство доверия к людям».

Таким  образом,  девиантное  (отклоняющееся)  поведение означает
поведение  индивида  или  группы,  которое  не  соответствует  общепринятым
нормам,  в  результате  чего  эти  нормы  нарушаются.  При  этом  одни  научные
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работники  выбирают  в  качестве  точки  отсчета  («нормы»)  -  экспектации
(ожидания) соответственного действия, а иные – аттитюды (образцы, примеры)
поведения [16]. 

Термин  «девиация» употребляется  в  социологии  в  широком  и  узком
значении.  В  широком  смысле  термин  «девиация»  подразумевает  любые
поступки или действия, которые не соответствуют неписанным или писанным
нормам.  Этим  термином  в  социологии  чаще  всего  обозначают  сферу
нравственных пороков, отступление от принципов, норм морали и права. В этом
смысле  к  отклоняющемуся  поведению  относят  пьянство,  наркоманию,
преступность. В узком смысле девиантным поведением называется поведение,
отклоняющееся от неписанных культурных норм (обычаев, традиций). 

В  последнее  десятилетие  большой  вклад  в  исследование  проблемы
девиантного поведения  несовершеннолетней  молодежи внесли  такие ученые,
как:  В.Г.  Бочарова,  Б.З.  Вульфов,  М.А.  Галагузова,  С.И.  Григорьев,  В.И.
Загвязинский, Ю.А. Клейберг, М.А. Ковальчук.

Девиантное  поведение  обычно  ассоциируется  с  негативными
проявлениями  (олицетворением  «зла»  в  религиозном  мировоззрении,
симптомом «болезни» с точки зрения медицины, «незаконным» в соответствии
с  правовыми  нормами),  поэтому  считается  «ненормальным»  [17].  Но,  в
действительности, более разумно считать девиацию такой же естественной или
нормальной формой поведения, как, например, конформизм. 

Девиации  являются  всеобщей  формой,  способом  изменчивости,  а
следовательно,  жизнедеятельности  и  развития  любой  системы.  Поскольку
функционирование  социальных  систем  неразрывно  связано  с  человеческой
жизнедеятельностью,  в  которой  социальные  изменения  реализуются  также
путем  девиантного  поведения,  отклонения  в  поведении  естественны  и
необходимы [18].

На  рисунке  2  представлены  основные  особенности  девиантного
поведения.

Рисунок 2 – Особенности девиантного поведения
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ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ Для одной группы - девиация, для другой – норма.
Например, интимные отношения в семье - норма, в

трудовом коллективе - девиация

ИСТОРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР Что считалось девиацией прежде, теперь - норма, и
наоборот.

Например, частное предпринимательство в
советское время и в наши дни

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ Девиация бывает положительной (героизм) и
отрицательной (лень)



Девиантное поведение  относительно.  Отклоняющееся  поведение  всегда
оценивается с точки зрения культуры, принятой в том или ином сообществе.
Эта оценка заключается в том,  что одни отклонения осуждаются,  а другие -
одобряются.  Например,  странствующий  монах  в  буддийском  обществе
считается  святым,  а  в  советском  обществе  -  бездельником,  тунеядцем.
Делинкветное  поведение  абсолютно,  поскольку  существуют  однозначно
установленные законом нормы, квалифицирующие его как преступление.

Негативные последствия девиации очевидны. Если отдельные индивиды
не  в  состоянии  выполнять  те  или  иные  социальные  нормы или  считают их
выполнение необязательным для себя, то их действия наносят обществу урон
(приносят  вред  другим  людям,  искажают  и  даже  прерывают  значимые
социальные связи и отношения, вносят разлад в жизнь группы или общества в
целом).

Исследователи  также  называют  и  социально  значимые  функции
девиантного поведения: 

-  оно  способно  усиливать  подчинение  нормам  (наказание  или  даже
простое  общественное  порицание,  последовавшее  за  нарушением,  является
фактором,  заставляющим  большинство  людей  стремиться  к  нормативному
поведению); 

- девиация позволяет точнее определить критерии (границы) нормы (что
хорошо - что плохо, что можно - чего нельзя) и вооружить ими других людей
(именно поэтому в  старину устраивали  публичные наказания,  а  в  наши дни
показывают по телевизору передачи типа «Человек и закон»); 

-  девиация  способствует  усилению сплоченности  группы,  стремящейся
защитить себя от девиантов (людей, склонных к патологическому или просто
иному  от  принятого  в  данной  группе  поведению)  (мы  объединяемся  по
критерию  «наши  -  не  наши»,  подразумевая  под  этим  соответствие  или
несоответствие человека признаваемым нами нормам); 

-  девиация  -  фактор  социальных  изменений  (во-первых,  потому,  что
отклонение  от  нормы  -  это  сигнал  о  неблагополучии  в  обществе,  которое
следует  устранить;  во-вторых,  потому,  что  указывает  на  произошедшие  в
обществе изменения и необходимость пересмотра устаревших норм) [19].

Наиболее  социально  опасной  формой  девиации  является  преступное
поведение,  которое  в  социологии  называют  делинквентным.  Важнейшей
особенностью  делинквентного  поведения  является  то,  что  в  отличие  от
девиантного  оно  является  абсолютным  (то  есть  недопустимым  во  всех
социальных группах общества).

По критерию социальной направленности можно выделить негативные и
позитивные  формы  девиантного  поведения.  К  негативным  относятся
преступность,  алкоголизм,  наркомания,  самоубийства,  терроризм,  азартные
игры и др.  Позитивные формы связаны с творческой активностью индивида
(гениальность и т.д.). Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Преступность. Изучение  проблем  преступности  выявляет  большое
количество факторов, воздействующих на ее динамику: социальное положение,
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род  занятий,  образование,  нищета  как  самостоятельный  фактор,
деклассирование, т. е. разрушение или ослабление связей между индивидом и
социальной группой.  В  30-е  гг. исследования,  проведенные  представителями
Чикагской школы социологии, обнаружили влияние внутригородских различий
на  уровень  преступности:  самыми  преступными  оказались  районы,
характеризуемые  высокой степенью социальной дезорганизации.  До  сих пор
остается дискуссионной проблема соотношения биологического и социального
в формировании преступного поведения [20].

Как  отмечают  исследователи,  на  состояние  преступности  большое
влияние  оказывает  переход  к  рыночным  отношениям,  характеризуемым
появлением  таких  феноменов,  как  конкуренция,  безработица,  инфляция.
Специалисты  отмечают,  что  уже  заметны  процессы,  говорящие  об
«индустриализации» девиантности. 

Преступность - отражение пороков человечества, и до сих пор искоренить
ее не удалось  ни одному обществу. Поэтому необходимо сосредоточиться на
реальной задаче - снижении темпов прироста и удержании преступности под
контролем на социально терпимом уровне.

Алкоголизм. Фактически, алкоголь вошел в нашу жизнь, став элементом
социальных  ритуалов,  обязательным  условием  официальных  церемоний,
праздников,  способов  времяпрепровождения  и  решения  личных  проблем.
Однако  эта  социокультурная  традиция  дорого  обходится  обществу.  Как
свидетельствует статистика, 90% случаев хулиганства, 90% изнасилований при
отягчающих  обстоятельствах,  почти  40%  других  преступлений  связаны  с
опьянением.  Убийства,  грабежи,  разбойные  нападения,  нанесение  тяжких
телесных  повреждений  в  70%  случаев  совершаются  лицами  в  нетрезвом
состоянии; около 50 % всех разводов также связаны с пьянством [21].

В  истории  борьбы  общества  с  алкоголизмом  можно  обнаружить  два
направления:

1) Ограничение доступности спиртных напитков, сокращение их продажи
и производства,  повышение цен, ужесточение карательных мер за нарушение
запретов и ограничений.

2)  Усилия,  направленные  на  уменьшение  потребности  в  алкоголе,
улучшение социальных и экономических условий жизни, рост общей культуры
и  духовности,  спокойная,  взвешенная  информация  о  вреде  алкоголя,
формирование у населения безалкогольных стереотипов поведения.

Наркомания (от греч. narke - оцепенение и mania - бешенство, безумие).
Это  заболевание,  которое  выражается  в  физической  и  (или)  психической
зависимости  от наркотических  средств,  постепенно приводящей  к  глубокому
истощению физических и психических функций организма. 

Наркомания  (наркотизм),  как  социальное  явление,  характеризуется
степенью  распространенности  потребления  наркотиков  или  приравненным  к
ним  веществ  без  медицинских  показаний;  злоупотреблением  наркотиков  и
болезненным  (привычным)  их  потреблением.  Международная  Конвенция  о
психотропных  веществах  в  качестве  наркотиков  рассматривает  вещества,
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вызывающие зависимость (привыкание) на основе возбуждения или угнетения
центральной  нервной  системы,  нарушение  моторных  функций,  мышления,
поведения, восприятия, галлюцинации или изменение настроения [22].

Суицид - намерение лишить себя жизни, повышенный риск совершения
самоубийства. Эта форма отклоняющегося поведения пассивного типа является
способом ухода от неразрешимых жизненных проблем, от самой жизни.

В разные эпохи и в разных культурах существовали свои оценки этого
явления: часто самоубийство осуждали (с точки зрения христианской морали,
самоубийство - тяжкий грех), иногда же допускали и считали в определенных
ситуациях обязательным. При оценке конкретных суицидальных актов многое
зависит  от  мотивов  и  обстоятельств,  особенностей  личности.  Исследования
свидетельствуют,  что  суицидное  поведение  провоцирует  специфическая
комбинация таких характеристик, как пол, возраст, образование, социальное и
семейное положение.

Суициды в  большей степени характерны для  высокоразвитых  стран,  и
сегодня  существует  тенденция  увеличения  их  числа.  Суицидная  активность
имеет определенные временные циклы: весенне-летний пик и осенне-зимний
спад (отмечены еще Э. Дюркгеймом); рост количества самоубийств во вторник
и  снижение  в  среду  -  четверг;  конец  недели  больше  опасен  для  мужчин.
Суицидное  поведение  мужчин приводит  к  трагическому  исходу  чаще,  чем у
женщин.  Отмечено,  что  вероятность  проявления  этой  формы  отклонений
зависит и от возрастной группы: самоубийства совершаются чаще в возрасте
после  55  и  до  20  лет.  Мировая  статистика  свидетельствует,  что  суицидное
поведение чаще проявляется в городах, среди одиноких и на крайних полюсах
общественной иерархии.

Наконец,  несомненна  связь  суицидного  поведения  с  другими  формами
социальных  отклонений,  например  с  пьянством.  Судебными  экспертами
установлено, что 68% мужчин и 31% женщин покончили с жизнью, находясь в
состоянии алкогольного опьянения [23]. На учете, как хронические алкоголики,
состояли 12% совершивших самоубийство мужчин и 20% всех, покушавшихся
на свою жизнь.

Гениальность является  примером  позитивной  девиантности.  Такое
качество  личности  всегда  вызывает  наибольший  интерес.  Самодеятельным
творчеством,  прежде  всего  художественным,  занимаются  миллионы  людей.
Профессиональным  творчеством  -  тысячи.  Однако  вершин  мастерства
достигают  немногие.  На  вершине  успеха  оказываются  особо  одаренные
природой индивиды. Свою жизнь они посвящают либо искусству, либо науке,
либо  изобретательству.  Однако  образ  жизни  таких  людей  зачастую  бывает
непонятен окружающим по следующим причинам: они либо не имеют семьи,
либо отказываются от бытового комфорта, либо придирчивы к мелочам, либо
расточительны, либо допускают нелепые выходки и т.п.

Девиантность  творчески  одаренных  людей,  нашедшая  выход  в
художественных  произведениях,  помогает  гражданам  понять  себя  и
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окружающий мир,  наслаждаться жизнью. А научные открытия способствуют
прогрессу различных сфер человеческого бытия.

Таким образом,  под девиантным поведением следует понимать систему
поступков, отклоняющихся от принятых в обществе правовых, нравственных,
эстетических норм, проявляющихся в виде несбалансированности психических
процессов,  нарушении  процесса  самоактуализации,  в  виде  уклонения  от
нравственного  контроля  над  собственным  поведением.  Влекущее  за  собой
санкции: изоляцию, наказание, лечение, осуждение и другие формы порицания
нарушителя.  Проявляется  оно  в  виде  несбалансировнности  психических
процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде
уклонения  от  нравственного  и  эстетического  контроля  над  собственным
поведением.

Поскольку критерии определения девиантного поведения неоднозначны и
часто вызывают разногласия, трудно точно установить, какие типы поведения
можно  считать  девиантными.  Рассмотрев  разновидности  отклонений  в
поведении, можно констатировать, что единой точки зрения исследователей на
классификацию и типологию девиантного поведения не наблюдается. Многие
ученые  в  своих  работах  особое  внимание  уделяют  отдельным  видам
отклоняющегося поведения, отдают предпочтение определенному возрасту, что
отражает сферу их научных интересов. Типологизация девиантного поведения
связана  с  трудностями,  поскольку любые его проявления  можно считать  как
девиантным,  так  и  недевиантным:  все  определяется  нормативными
требованиями, на основе которых они оцениваются.

1.2 Особенности девиантного поведения подростков

Подростковый  возраст  представляет  собой  период  кризиса:  с  одной
стороны подросток связан с миром детства, с другой с взрослой жизнью. В этот
период  идет  осознание  жизненных  ценностей,  на  основе  которых  строятся
дальнейшие отношения с  окружающим миром.  Это время когда  не  все  дети
хорошо  владеют  своими  мыслями,  чувствами  и  поступками.  Подросток  не
успевает осознать происходящие с ним изменения и адаптироваться к ним, в
результате  появляется  неуверенность,  недоверие  к  людям,  повышенная
конфликтность и склонность к депрессиям.

Многие  ученые  изучали  несовершеннолетних  с  различного  рода
отклонениями  в  развитии,  которые  воздействуют  на  их  поступки,  применяя
определения [24,с.93]:

1) «трудные дети» (К.С. Лебединская, М. Раттер, Л.С. Славина); «трудный
подросток»  (Л.М.  Зыбин,  В.Г.  Степанов,  Д.И.  Фельдштейн  и  др.).  К  их
категории относят детей с отклонениями в высоконравственном формировании,
акцентуациями  характера,  с  нарушениями  в  аффективно-волевой  сфере,
отклонениями в действии;
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2) «аномальные дети» - имеющие отклонения от того, что представляется
обычным либо хорошим, однако никак не содержащие болезненное положение; 

3)  «дезадаптированные  дети»;  «дети,  нуждающиеся  в  специальной
заботе»;  дети  «группы  риска»  (И.А.  Невский);  «ребенок  с  нарушениями  в
аффективной сфере» (К.С. Лебединская, М.М. Созвездие, Г.В. Гриханова, Л.С.
Славина).  Вышеназванные  определения  часто  тянут  одностороннюю
информацию:  бытовую,  клиническую,  юридическую.  Поскольку  целостная
практика  употребления  данных  понятий  отсутствует,  иногда  не  понятно,  к
какой-либо  группы  причислить  ребенка,  обладающего  этими  либо  другими
отличиями в поведении. Е.С. Иванов, Г.В. Сафина, Л.М. Шипицына полагают
обоснованным  употребление  терминов  «отклоняющееся,  асоциальное,
ненормативное, противоправное, преступное поведение».

Говоря  о  девиантных  подростках,  как  о  специфической  социальной
группе,  нужно  определить  какие  свойства  должна  приобрести  некая
совокупность людей, чтобы стать группой.

А.И.  Донцов  к  свойствам  большой  группы  относит  устойчивость
существования,  преобладание  интегративных  тенденций,  отчетливость
групповых  границ,  возникновение  чувства  «Мы»,  близость  норм  и  моделей
поведения  [25].  Г.М.  Андреева  к  характеристикам  группы  относит  такие
групповые образования как групповые интересы, потребности, цели, групповое
мнение и  нормы в  целом.  М.  Шоу определяет  общий признак группы -  это
взаимодействие.  Д. Тернер отмечает, что члены группы воспринимают самих
себя как «мы»,  в отличие от «они».  В каждой групповой общности наряду с
общечеловеческими  ценностями  существуют  устойчивые  представления  о
нормах группового поведения, свои обычаи и нравы.

Подросткам  с  девиантным  поведением,  как  группе,  присущи
определенные психические состояния, качества личности, ценности типичные
для  представителей  данного  сообщества.  Девиантные  подростки
рассматриваются  как  специфическая  социальная  группа  по  следующим
основаниям:  нравам,  обычаям,  традициям  как  специфическим  регуляторам
социального  поведения  в  больших  социальных  группах,  отсутствующим  в
малых группах.

Девиантная  подростковая  среда  создает  свою  субкультуру,  со  своими
обычаями,  нормами,  речевой  культурой,  со  своими  ценностями  как
регуляторами  социального  поведения  и  интересами.  В  таких  группах
объединяющим стержнем является  образ  жизни.  Это воплощается  в  одежде,
манерах  поведения,  жаргоне,  увлечениях.  Наиболее  яркими  особенностями
подростковых девиаций выступают [26]:

 высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;
 импульсивный характер реагирования на фрустрирующую ситуацию;
 кратковременность реакций с критическим выходом;
 низкий уровень стимуляции;
 высокий уровень готовности к девиантным действиям.
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В работах ученых, изучающих девиантных подростков, даны следующие
общие социально-психологические характеристики (табл. 2): 

Таблица  2  -  Социально-психологические  характеристики  девиантных
подростков

Автор Характеристика
Д.И.

Фельдштейн
Такие подростки агрессивны, вспыльчивы, отличаются 

грубостью, необычайной для данного возраста склонностью к слезам, у
подавляющего большинства отмечается лживость и безответственность

И.А.
Семикашев

У участников группировки сильнее выражены идентификация с 
родителями и слабее с учителями, кроме того, они сильнее 
ориентированы на недифференцированную группу, а не конкретных 
людей. Сильнейшее воздействие большой группы связано с 
ощущением собственной анонимности, поступая «как все», подросток 
утрачивает чувство ответственности за свои действия.

И. С. Кон Принадлежность к одному виду девиантного поведения 
повышает вероятность приобщения подростка и в другие, так как, 
несмотря на то, что девиантное поведение проявляется в разных 
формах, все они взаимосвязаны. Пьянство, употребление наркотиков, 
агрессивное, противоправное поведение и пр. образуют единый блок

Л.И.
Божович

Девиантные подростки более ценной считают «активную 
жизнь». Они активны, но их активность обычно носит отрицательный 
характер.

Социально-психологические  особенности  проявляются  в  отношении
девиантных  подростков  между  собой  и  отношения  к  ним  общества.  Хотя
отношение  к  девиантным  подросткам  со  стороны  общества  достаточно
негативное,  важно  выяснить:  какова  специфика  этих  отношений  и  в  чем
проявляются  затруднения.  Наши  отношения  к  той  или  иной  группе  людей
зависят от ценности данной группы, чаще всего в подростках с отклоняющимся
поведением  мы  видим  «пропащих»  людей,  без  перспективы  на  будущее.
Критерием для суждения о девиации являются нормы и ожидания ближайшего
окружения ребенка,  где его права могут нарушаться,  кроме того,  суждение о
девиантном поведении  выносят  взрослые,  которые  находятся  в  оппозиции к
подростковому  возрасту. Это  явление  «стигмации»,  заклейменный подросток
становится таковым и при этом старается принадлежать «девиантной» среде. 

Рассмотрим  системы  ценностей  девиантных  подростков,  как
специфической социальной группы, так как ценностные ориентации выступают
важнейшими факторами мотивации поведения, как отдельной личности, так и
группы в целом.

У  подростков  очень  высока  потребность  в  общении.  Дети  с
поведенческими отклонениями обычно отвергаются ровесниками и остаются в
последующем изолированными, что является следствием для включения таких
подростков в асоциальные группы сверстников, что в свою очередь еще больше
способствует их отделению от просоциальных ровесников.
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Наиболее  значимым  для  девиантных  подростков  является  большое
количество  друзей,  что  может  говорить  о  стремлении  подростков  данной
группы  к  особому  чувству  принадлежности  к  себе  подобным,  боязни
одиночества, ненужности своим сверстникам.

Характерно, что подавляющее большинство девиантов из трудных семей,
где они постоянно сталкиваются с грубостью, где личность ребенка постоянно
ущемляется. Кроме того, и со стороны педагогов существует скорее стремление
пресечь плохое поведение, чем желание понять и устранить порождающие его
причины. Это приводит к конфликтным отношениям не только между трудными
детьми и педагогами, но и среди сверстников в классе. Именно вышеуказанные
обстоятельства придают большую значимость данной ценности у подростков с
девиантным поведением.

Подростки с девиантным поведением, чаще всего,  испытывают на себе
стереотип  восприятия  трудного  подростка.  Проблемные  дети  чаще  всего
вызывают  отрицательные  чувства,  они  чаще  подвергаются  наказаниям  и
оскорблениям. Подросток с трудностями в поведении сталкиваясь с постоянной
отрицательной оценкой со стороны взрослых перестает надеяться на понимание
и  близость  с  их  стороны.  Современная  система  воспитания  подростков  не
учитывает  их  личностного  становления,  что  ведет  к  конфликту,  выработке
иммунитета  на  воспитательные  воздействия  и  возрастающей  потребности  в
самостоятельности  [27].  Наиболее  ярко  это  проявляется  у  подростков  с
девиантным поведением.

Ценность  «свобода»  имеет  низкие  показатели.  Это  связано  с  тем,  что,
несмотря  на  отчуждение  от  взрослых,  подростку  необходимо  получать
обратную  связь  именно  от  них,  так  как  это  обеспечивает  более  быстрый
процесс адаптации подростка к взрослой жизни. Особенно это актуально для
подростков с девиантным поведением, которым не хватает внимания взрослых,
а значит и сложнее адаптироваться к взрослой жизни.

Для подростков более значимыми являются «честность» и «уверенность в
своих  силах»,  а  «твердая  воля»  на  третьих  позициях.  Многими  учеными
отмечается  значимость  моральных  качеств  в  подростничестве  (И.  Кон,  Д.И.
Фельдштейн), к этому возрасту подросток уже освоил определенную систему
моральных требований и у него начинают складываться свое личное отношение
к  этой  области,  а  уверенность  в  своих  силах  и  твердая  воля  важны  для
управления  поведением  [28,с.74].  Нужно  отметить,  что  оценка  значимости
качеств личности у подростков с девиантным поведением значительно ниже,
что  говорит  о  недостаточной  сформированности  моральной  системы
требований,  это  делает  затруднительным  для  девианта  управление  своим
поведением.

Кризис  переходного  периода  протекает  легче,  если  у  школьника
возникают  относительно  постоянные  интересы  или  какие-либо  устойчивые
мотивы  поведения,  так  как  это  делает  подростка  целеустремленным,  а
следовательно  внутренне  собранным  и  организованным.  Низкая  оценка
вышеуказанных ценностей у подростков с девиантным поведением, говорит об
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отсутствии  устойчивых  интересов  и  мотивах  поведения,  что  рождает
конфликты  разноплановых  мотивационных  тенденций  и  ведет  к  внутренней
дисгармонии.

Ценность  «любовь»  имеет  очень  низкое  значение.  Жизнь  трудного
подростка  оставляет  потребность  в  любви  неудовлетворенной.  Сложная
обстановка  в  семье,  а  иногда  и  вовсе  ее  отсутствие,  непонимание  в  школе
загоняют подростка в угол не давая ему надежды на проявление этого чувства.
«Здоровье»  для  девиантных  подростков  выступает  в  виде  средства,  для
достижения успеха среди представителей своей группы.

Нарушения  поведения  возможны  при  аномалиях  темперамента  и
характера,  т.е.  при  психопатиях.  Согласно  классификации  Сухаревой  Г.Е.
различают три типа психопатической диагностики в зависимости от времени и
факторов поражения [29]:

- задержанное развитие (по типу психического инфантилизма); 
- искаженное (диспропорциональное) развитие нервной системы, ядерные

формы; 
- поврежденное, надломленное развитие в связи с повреждением нервной

системы на ранних этапах онтогенеза (органическая психопатия). 
Основной  признак  психопатических  личностей  –  отсутствие  сложной

мотивации  поступков.  Основной  мотив  –  эмоция  удовольствия.  Поведение
подростков  этого  типа  больше  всего  зависит  от  социокультурного  уровня
окружающей  их  среды.  Все  поведение  неустойчивой  личности  выражает
острую  потребность  в  более  насыщенной  информации  и  частой  смене
впечатлений.  Эти  дети  быстро  схватывают  информацию,  но  мало  ее
обдумывают и быстро забывают. Это связано с некачественным усвоением, из-
за чего постоянно ощущается необходимость в пополнении знаний. 

Девиантное  поведение  этих  подростков  связано  с  повышенной
внушаемостью и жаждой новых удовольствий.  При невозможности получить
желаемое оно выражается в бродяжничестве случайных кражах (авантюризм,
острые  ощущения),  уходах  из  школы  с  целью  избежания  ответственности,
трудностей.  Типичны  для  этой  формы  психопатии  реакции  имитации
социально-отрицательных  форм  поведения.  Подростки  часто  совершают
групповые антиобщественные противоправные действия. 

У подростков с гипертимными чертами характера нарушения поведения
чаще  всего  связаны  с  ограничением  их  свободы.  Они  не  выносят  жесткий
режим.  Им  свойственна  чрезмерная  оптимистическая  установка.  Они
добродушны.  Возникающие  конфликтные  ситуации  вызывают  у  ребенка
неосознанные  реакции  протеста,  эмансипации,  особенно  в  форме  уходов  и
самовольных  отлучек.  Им  свойственна  реакция  группирования  со
сверстниками.  У  гипертимных  подростков  начинает  стираться  грань  между
дозволенным  и  недозволенным,  появляется  склонность  к  асоциальным
действиям. Они склонны к алкоголизации, а в более старшем возрасте (15-16
лет) – к сексуальным эксцессам. Возможны противоправные действия. 
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Нарушения поведения у подростков с истероидными чертами возникают
обычно в связи с недовольством по поводу недостаточного внимания к ним. В
этой  группе  возможны  два  варианта:  с  преобладанием  склонности  к
фантазированию и  преобладанием элементарных  истерических  реакций [30].
Иногда  с  целью  привлечения  к  себе  внимания  окружающих  истерические
подростки  прибегают  к  преувеличениям  и  самооговорам.  Они  приписывают
себе  участие  в  грабежах,  шпионаже,  а  девочки-подростки  –  ложное
изнасилование.  Если  их  капризы,  требования  не  удовлетворяются,  то
нарушения  поведения  проявляются  в  виде  реакций  активного  и  пассивного
протеста  (грубость,  непослушание,  демонстративное  поведение,  позерство,
театральность, жеманство). 

Подростки  с  истероидными  чертами  характера  могут  совершать
демонстративные  аутоагрессивные  действия  (попытки  самоотравления,
самоповешания,  порезы  кожи),  чтобы  произвести  определенный  эффект  на
окружающих.  Иногда  демонстративные  действия  наблюдаются  в  виде
правонарушений  «во  имя  групп»,  в  виде  «двойной  жизни»,  «борьбы  за
справедливость».

Своеобразные  нарушения  поведения  наблюдаются  у  подростков  с
шизоидными  чертами  характера  и  связаны  с  их  отгороженностью  от
сверстников,  сниженной потребностью в общении. Немаловажную роль в их
развитии  играют  внутрисемейные  отношения.  Такие  семьи  характеризуются
необщительностью,  замкнутостью,  слабой  вовлеченностью  в  общественные
мероприятия.  Отношение  к  детям  в  таких  семьях  строится  по  типу
доминирующей  гиперпротекции,  которая  способствует  развитию  аутизма.
Взаимоотношения родителей в таких семьях строятся по типу дополнения и
подчинения. Один из родителей обладает холодным подавляющим поведением,
а другой занимает пассивную позицию. Отклоняющееся поведение проявляется
в стремлении освободиться от гиперопеки родителей. 

Характерологические  реакции личности  –  обратимая  форма поведения.
Но  если  они  задерживаются  и  закрепляются  неправильным  отношением  к
ребенку,  то  становятся  патохарактерологическими  или  являются  основой
формирования патологической личности. 

Американские  исследователи  Стелла  Чесс  и  Александр  Тома  в  своей
книге  «Темперамент  и  нарушения  поведения  у  детей»  попытались  связать
отклоняющееся  поведение  детей  и  подростков  с  врожденными  качествами
темперамента.  Они  выделили  несколько  характеристик  темперамента  и
показали, что врожденные качества темперамента серьезно влияют на то, как
формируется его личность. 

Всего ими выделено 9 характеристик темперамента [31]: 
 уровень активности; 
 ритмичность; приближение или удаление; 
 приспособляемость; 
 интенсивность; 
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 порог реактивности; 
 качество настроения; 
 способность отвлекаться; 
 интервал внимания; 
 настойчивость в достижении цели. 
Ребенок  с  высокой  степенью  реактивности  –  «спичка»,  быстро

зажигающийся.  Ребенок,  склонный  замыкаться  при  изменении  ситуации  –
«улитка».  Ребенок,  с  трудом  приспосабливающийся  к  новым  ситуациям,  -
«черепаха». Ребенок, у которого обычно плохое настроение – «нытик». Из этих
характеристик  темперамента  вытекает  и  то,  какие  воспитательные  приемы
следует применять к тому или иному ребенку. 

Среди  возрастных  особенностей  особое  место  занимают
характерологические  акцентуации.  Понятие  «акцентуированные  личности»
ввел  немецкий  психиатр  К.  Леонгард,  в  нашей  стране  наиболее  четко  эта
концепция  разработана  Личко  А.Е.  Он  рассматривал  акцентуации  как  этап
формирования личности. 

Акцентуации  характера  -  это  крайние  варианты  нормы,  при  которых
отдельные  черты  характера  чрезмерно  усилены,  вследствие  чего  такие
подростки повышенно восприимчивы к психогенным влияниям [32]. 

Три  показателя  определяют  степень  выраженности  состояния
акцентуации любого типа:

 дезадаптация к требованиям школы;
 дезадаптация к требованиям жизни в семье;
 дезадаптация к требованиям нормальной сферы общения.
Различают две степени акцентуации характера: явную и скрытую. Явная

акцентуация отличается наличием у подростка определенных постоянных черт
характера.  С  началом  пубертатного  возраста  эти  особенности  характера
заостряются и могут приводить к нарушениям поведения. Скрытая акцентуация
в  привычных  для  подростка  условиях  может  не  проявляться.  Однако  она
проявляется ярко и порой неожиданно под влиянием факторов среды, в которую
попадает  ребенок.  Такие  подростки  всегда  испытывают  внутренний
дискомфорт, если при них хвалят кого-то другого, прибегая при этом к любым
средствам морального унижения «соперника». Их успехи в учебе определяются
тем, ставят ли их в пример другим.

Подростки  с  истероидной  акцентуацией  используют различные  формы
поведенческих  нарушений  для  привлечения  к  себе  внимания.  Главная  черта
истероидного  характера  -  демонстративность,  ненасыщаемая  потребность  во
внимании  окружающих,  их  восхищении  и  сочувствии,  эгоцентризм.  С  ней
связаны другие черты - внушаемость, лживость и кажущаяся эмоциональность.
Нередко это выражается в вызывающе развязном поведении в общественных
местах,  их  самооценка  необъективна.  Как  правило,  делинквентность  носит
несерьезный  характер.  Это  прогулы  и  нежелание  учиться,  в  худшем  случае
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-мошенничество. Алкоголизм встречается редко; как правило, подростки пьют
немного, но любят похвастаться огромным количеством выпитого. 

Самым сильным потрясением для них является публичное осмеяние их
необоснованных  претензий,  способностей,  их  истинных  возможностей.  Это
создает  непереносимые  для  них  ситуации  с  развитием  острых,
демонстративных реакций, нередко с суицидальными демонстрациями. Причем
способы  самоубийства  оказываются  или  безопасными  (порезы  вен  на
предплечье,  лекарства  из  домашней аптечки),  или рассчитанные на  быструю
помощь и предотвращение (приготовление к повешению, изображение попытки
выпрыгнуть из окна или броситься под машину на глазах у присутствующих). 

Подростки  с  неустойчивым  типом  акцентуации  с  детства  отличаются
своим  непослушанием,  непоседливостью,  не  могут  усвоить  элементарных
правил поведения [33]. Они трусливы, бояться наказаний и легко подчиняются
сверстникам с волевыми качествами личности. Глубокой привязанности у них
не  возникает,  к  чужим  бедам  они  равнодушны.  Такие  подростки  легко
оказываются  послушным  орудием  для  лидеров  асоциальных  групп.  Главная
черта  – неустойчивость  поведения,  слабоволие.  Они тянутся к развлечениям,
удовольствию,  безделью.  Учеба  для  них  в  тягость,  при  безнадзорности
забрасывают  ее,  быстро  угасает  интерес  к  школьным  занятиям.  Вообще,
никакой труд для них не привлекателен. Любят гулять, включаются в уличные
компании.  Если  они  остаются  без  пристального  внимания  воспитателей,  то
часто,  попав  в  асоциальную  группу,  вовлекаются  в  криминальную
деятельность. 

Основная проблема – делинквентность, связанная с желанием развлечься.
Характерны  кражи,  угон  мотоциклов,  автомашин,  хулиганство.  В  компаниях
рано  начинают  пить  (с  12-14  лет).  Кроме  алкоголизма  неустойчивым
подросткам свойственно использование других дурманящих средств: в поисках
необычных впечатлений  они могут прийти  к  токсикомании  или наркомании.
Пытаясь  избежать  неприятностей  или  просто  из  стремления  к  «свободной
жизни»,  часто  убегают  из  дома  или  интерната.  К  родителям  относятся  с
равнодушием,  безразличием,  рассматривают  их  как  источник  средств  для
развлечений.  Неспособны  на  преданную  дружбу  и  романтическую
влюбленность. 

При конфорном типе акцентуации основная отличительная особенность -
думать и поступать «как все», стараться, чтобы все было, «как у всех». Главная
черта  этого  типа  –  постоянная,  чрезмерная  конформность  к  своему
непосредственному окружению [34]. С конформностью связаны некритичность,
консерватизм, нелюбовь к новому, отсутствие инициативы. Такие подростки –
продукт своей микросреды. В благополучном окружении ничем не выделяются,
им  несвойственны  нарушения  поведения.  Попав  в  другую  среду,  они
первоначально тяжело к ней адаптируются, но затем усваивают все ее обычаи,
привычки, манеру поведения. 

Они отказываются от любых проявлений индивидуальных наклонностей
и  взглядов.  Они  бояться  хоть  чем-то  отличаться  от  норм,  принятых  в  их
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непосредственном окружении. С трудом воспринимают новое, т.к. не могут к
нему безболезненно приспособиться.  Им очень  нелегко привыкнуть  к  новой
обстановке, новым правилам поведения. Конформные подростки дорожат своим
местом в привычной группе сверстников, стабильностью в этой группе. Если
такой подросток отвергнут привычной для него компанией, это оказывается для
него  самой  сильной  психической  травмой.  Они  консервативны  во  всем,  во
взрослом  состоянии  эти  качества  сглаживаются  и  даже  становятся
привлекательными, эти люди не шарахаются из стороны в сторону, а  вполне
устойчивы к требованиям среды. 

Главной  чертой  подростков  с  эпилептоидной  акцентуацией  является
напряженность  потребностей  и  вязкость,  инертность  мышления,
эмоциональности,  других  личностных  сфер,  постоянная,  ничем  не
мотивированная  склонность  к  затяжным  периодам  злобно-тоскливого
настроения  [35].  Они  сами  создают  конфликт,  чтобы  сорвать  зло.  Никакие
усилия, никакая доброжелательность,  никакая готовность  окружающих пойти
навстречу  не  могут  предупредить  появление  у  них  периодических  взрывов
злобного аффекта. Такие аффекты вспыхивают по любому поводу и отличаются
продолжительностью,  часто  сопровождаясь  вербальной  и  физической
агрессией.  Их  привлекает  роль  диктатора  в  группе  сверстников,  в  семье.  В
школе они могут быть угодливы, заискивать перед учителями, но нет гарантии,
что  внезапно  они  не  проявят  грубость  и  агрессию.  Общими  чертами  этих
подростков являются инертность, вязкость, соблюдение собственных интересов
и  пренебрежение  чужими.  Скрытая  акцентуация  эпилептоидного  типа
проявляется при малейшем конфликте, связанном с ущемлением их интересов,
ограничением  их  возможности  проявить  деспотическую  власть.  Наступает
состояние злобного аффекта с дезадаптацией личности. 

Редко  приводит  к  состояниям  дезадаптпции  психастенический  тип
акцентуации. Подростки с этим типом характера – прирожденные пессимисты,
которые постоянно опасаются чего-то и ждут неприятностей. Принять решение,
сделать  выбор  -  самая  трудная  для  них  задача.  Периодом  наибольшего
проявления этих характерологических особенностей являются первые классы
школы, когда к чувству ответственности предъявляются серьезные требования.
Их отличает постоянный мелочный самоанализ, они вновь и вновь проверяют
правильность принятых решений. Их тревожная мнительность часто является
предметом насмешек в классе. Положительной чертой этих подростков является
выполнение ими после долгих колебаний принятых решений. 

Из других типов акцентуаций следует отметить лабильный тип, который
встречается  почти  у  20%  подростков  и  характеризуется  обостренным
восприятием окружающего. Главная черта этого типа – крайняя изменчивость
настроения. Любое замечание, шутка и похвала способны изменить настроение
подростка  в  ту  или  иную  сторону. Недооценка  этого  воспитателями  может
спровоцировать  развитие  бурных  реакций  дезадаптации  и  глубокие
депрессивные переживания. 
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От  сиюмитнуного  настроения  зависят  самочувствие,  сон  и  аппетит,
работоспособность,  поиски  общения  или  стремление  к  одиночеству.  При
плохом настроении будущее представляется серым и унылым, прошлое кажется
цепью неудач, ошибок и несправедливостей, а окружающие люди наделяются
массой недостатков. Резкий подъем настроения расцвечивает будущее самыми
радужными красками, прошлое складывается из приятных воспоминаний и те
же самые знакомые оказываются милыми и интересными людьми. Лабильным
подросткам свойственны глубокие чувства и привязанности. Они отзывчивы и
ценят доброе к себе отношение, участие и заботу. С любящими родственниками
их связывает  эмоциональная  близость,  несмотря  на  мимолетные ссоры.  Они
становятся преданными друзьями для тех, кто способен им сопереживать. 

Для  гипертимных подростков  характерны общительность,  болтливость,
склонность  к  озорству.  Всюду,  где  они  появляются  много  шума.  При
поступлении  в  школу  оказываются  недисциплинированными,  неусидчивыми,
легко отвлекаются от занятий. Поэтому, несмотря на свои способности, учатся
неровно, их дневники пестрят замечаниями и всеми возможными отметками. 

В  подростковом  возрасте  их  главной  чертой  становится  приподнятое
настроение. Оптимизм в сочетании с кипучей энергией и часто обаянием дает
основание называть такой характер солнечным. Гипертимные подростки очень
общительны,  в  компаниях  оказываются  лидерами,  «заводилами».  Эти
подростки  плохо  переносят  одиночество  и  жесткий  контроль  со  стороны
взрослых. Оказавшись в условиях строгого режима, дают вспышки раздражения
и гнева, могут оттуда сбежать. В семье борются за самостоятельность; побеги
из  дома  встречаются  нечасто,  но  есть  склонность  к  самовольным отлучкам,
более  или  менее  продолжительным.  У  них  легко  возникают  конфликты  не
только с родителями, но и с учителями в школе. 

Из  острых  подростковых  проблем  им  свойственны  делинквентность  и
алкоголизация. Оказавшись в неблагоприятной среде, гипертимные подростки
становятся участниками или даже вдохновителями групповых правонарушений.
Пьют  тоже  всегда  в  компаниях  с  приятелями;  могут  попробовать  и  другие
дурманящие средства. Для них характерны ранние сексуальные связи. 

Подростки  циклоидного  типа  в  детстве  ничем  не  отличаются  от
сверстников  или  производят  впечатление  гипертимов.  В  начале  или  при
завершении полового срзревания наступает длительное снижение настроения
(субдепрессивная фаза). Появляются аппатия, раздражительность,  все валится
из рук, ощущается упадок сил. Учиться становится труднее, шумные компании
сверстников  больше  не  привлекают  –  бойкие  подростки  превращаются  в
унылых домоседов. 

Обычно  состояние  меняется  через  1-2  недели.  Но  по  мере  развития
акцентуации периоды подъема, полные общения и наверстывания упущенного в
учебе,  случаются  реже и  становятся  не  такими яркими,  как  прежде.       В
периоды  подъема  циклоидные  подростки  плохо  переносят  одиночество,
однообразную размеренную жизнь, кропотливую работу. Им свойственны те же
проблемы, что и гипертимным. 
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В  субдепрессивной  фазе  тяжело  переживаются  изменения  привычного
образа  жизни,  в  частности  переход в  другую школу. Остро  воспринимаются
мелкие  неприятности  и  неудачи  в  учении,  неизбежные  из-за  падения
работоспособности.  Повышается  чувствительность  к  укорам,  упрекам,
обвинениям, а серьезные неудачи и нарекания могут усилить субдепрессивное
состояние  или  вызвать  острую  аффективную  реакцию.  В  последнем  случае
возможны суицидные попытки. 

Главной  чертой  астено-невротического  типа  является  повышенная
утомляемость,  раздражительность  и  склонность  к  ипохондричности.
Утомляемость  проявляется  особенно  сильно  при  умственных  нагрузках,  что
сказывается на учебе. Раздражение по малейшему поводу тут же изливается на
окружающих – тех, кто оказался рядом; но аффективные вспышки несильны и
продолжительны,  они  легко  сменяются  раскаянием  и  слезами.
Ипохондричность  проявляется  в  том,  что  подростки  постоянно
прислушиваются  к  своим  телесным  ощущениям  (мальчики  чаще  всего  –  к
работе  сердца),  любят  проходить  обследования  и  лечиться,  охотно
укладываются в постель [36,с.103]. В их мыслях о будущем центральное место
тоже занимают заботы о собственном здоровье. 

Подростки  сензитивного  типа  с  детства  пугливы,  застенчивы  и
послушны,  это  –  «домашние»  дети.  Школа  сначала  пугает  их  скопищем
сверстников, шумом и драками на переменах, но затем, привыкнув к одному
классу, они стремятся остаться в нем, даже когда им досаждают одноклассники.
Учатся обычно старательно. Бояться вызовов к доске, контрольных и экзаменов.
Главные черты – высокая чувствительность и чувство неполноценности. 

«Слабым  местом»  при  таком  характере  оказывается  отношение
окружающих.  Крайне  тяжела,  иногда  непереносима  для  сензитивных
подростков  ситуация,  в  которой  они  становятся  объектом  насмешек  или
подозрений,  когда  на их репутацию падает  хоть  малейшая тень.  У них рано
формируется чувство долга, ответственности, они усваивают моральные нормы
поведения  и  принимают  духовные  ценности  старшего  поколения.  Высокие
этические  требования  предъявляются  и  к  окружающим  и,  прежде  всего,  к
самим себе. В себе видят много недостатков, пытаются с ними бороться или их
маскировать, их жизнь полна укоров и самобичевания. 

К  родственникам  такие  подростки  сохраняют  детскую  привязанность,
подчиняются  их  опеке.  В  семье  упреки  и  наказания  вызывают  обычно  не
протест,  а  угрызения  совести,  слезы  и  даже отчаяние.  Сверстники  их  часто
пугают  грубостью,  цинизмом,  жестокостью.  Они  не  отгораживаются  от
подростковой среды, но предпочитают близкого друга большой компании. Им
свойственны романтические влюбленности. Однако свои чувства подростки и
старшеклассники  или  скрывают,  или  выражают  так  неудачно,  что  любовь
остается  безответной.  Это  еще  больше  обостряет  чувство  собственной
неполноценности. 

При этой акцентуации нехарактерны ни алкоголизация, ни любое другое
токсиманическое поведение, ни делинквентность. Если сензитивный подросток
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проявил по отношению к кому-то грубую агрессию,  эту отчаянную реакцию
нельзя расценивать как хулиганство: ее наверняка вызвала целая серия глубоких
обид. Прогулы или отказ ходить в школу тоже всегда бывают вызваны тяжелой
для подростка ситуацией в классе – насмешками сверстников, «изводящих» его,
или несправедливыми оценками кого-то из учителей.      Когда сензитивный
подросток  попадает  в  полосу  неудач,  разочарований  или  когда  ему
предъявляются  серьезные  несправедливые  обвинения,  появляются
депрессивные реакции. Бывают попытки самоубийства. 

Черты  шизоидного  типа  проявляются  раньше,  чем  особенности  всех
других характеров. С детства ребенок обращает на себя внимание холодностью,
избеганием  сверстников,  играми  в  одиночестве.  С  наступлением  полового
созревания  с  особенной  яркостью  выступают  такие  черты,  как  замкнутость,
отгороженность от окружающих, неспособность или нежелание устанавливать
эмоциональные контакты [37].  Внутренний мир подростков богат только при
высоком  интеллекте,  но  в  любом  случае  он  полон  фантазий  и  увлечений,
тщательно скрывается от посторонних. Как правило, духовное одиночество не
тяготит их, но чаще они страдают от отсутствия друга, неумения общаться со
сверстниками. 

Алкоголизация среди шизоидных подростков встречается редко, так как
опьянение  не  вызывает  у  них  подъема  настроения.  Иногда  принимаются
небольшие  дозы  спиртных  напитков,  чтобы  «побороть  застенчивость»,
«свободно  чувствовать  себя  в  школе».  Наиболее  острая  проблема  –
использование  других  дурманящих  веществ,  усиливающих  фантазии,
делающих их более красочными и чувственными. Делинквентность нечасто, но
встречается,  причем  правонарушения  совершаются  в  одиночку  (хорошо
продуманные кражи, сексуальная агрессия и др.). 

Как уже говорилось, ни один из типов акцентуации характера не является
симптомом болезненных расстройств. Смысл выявления акцентуации состоит в
том,  что  позволяет  заранее  предсказать,  в  каких  ситуациях  у  подростка
возможен психологический срыв. 

Таким  образом,  к  социально-психологическим  характеристикам
подростков с девиантным поведением как специфической социальной группы
можно  отнести:  повышенную  тревожность,  жестокость,  агрессивность,
конфликтность  и  др.,  которые  принимают  устойчивый  характер  обычно  в
процессе  стихийно-группового  общения,  складывающегося  в  разного  рода
компаниях. Данная система отношений, в том числе и строящихся на законах
девиантных подростковых групп, выступает в большинстве случаев лишь как
ситуация  замещения  при  неприятии  подростка  в  мир  социально-значимых
отношений взрослых.  Социально-психологический микроклимат этой группы
оказывает  решающее  влияние  на  формирование  поведенческой  стратегии
подростка,  способы  ассимиляции  им  девиантной  (или  делинквентной)
субкультуры,  на  возникновение  смысловых барьеров во взаимоотношениях с
взрослыми.
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Негативные  биологические,  психологические,  семейные  и  других
социально-психологические  факторы  полностью  искривляют  характер
существования  школьников.  Причиной  для  этого  становится  несоблюдение
эмоциональных взаимоотношений с  окружающими людьми.  Подростки  чаще
всего  попадают  под  сильное  воздействие  подростковой  группы,  часто
создающей  асоциальную  шкалу  жизненных  ценностей.  У  их  возникает
собственный  образ  существования,  среда,  круг  общения,  образ  одежды  вот
именно все эти условия и способствуют закреплению девиантного поведения. В
школе  у  ребенка  не  редко  появляется  Ощущение  отчуждённости,  грубости,
антипатии  к   определённой  части  подростков,  стремления  совершать  всё
наперекор,  наперекор  воли  окружающих,  что  формирует  беспристрастные
предпосылки для появления демонстративного протеста, злости и безудержных
операций.

Ценностный  мир  современных  подростков  весьма  разнообразен,  и
формирование иерархии ценностей во многом зависит от группы, образа жизни,
социальной обстановки в которой находится подросток.

Позиция  общества,  основанная  на  предрассудках,  непонимании
возрастных  особенностей,  агрессивной  реакции  на  внешние  атрибуты
подростковой  субкультуры  усугубляют  непонимание  между  подростками  с
девиантным  поведением  и  обществом.  Именно  поэтому  большинство
профилактических программ, направленных в основном на изменение личности
самого  подростка  и  не  затрагивающие  проблему  его  взаимоотношений  с
обществом,  особенностей  девиантного  подростка  как  представителя
специфической социальной группы не приносят ожидаемых результатов.

1.3  Основные  направления  и  формы  предупреждения  девиантного
поведения подростков

При  предупреждении  отклоняющегося  поведения,  нужно  направлять
работу на факторы, причины, приводящие к возникновению и развитию типа
акцентуации характера, которые влияют на возможные отклонения в поведении
(рис. 3) [38].
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Рисунок 3 – Основные факторы возникновения девиантного поведения

Содержание  программ  профилактики  базируется  на  представлении  о
факторах риска, обуславливающих девиантное поведение несовершеннолетних.
Их  принято  делить  на  индивидуальные  (низкая  самооценка,  недостаточный
самоконтроль,  неспособность  правильно  выражать  свои  чувства);  семейные
(отсутствие  контроля  со  стороны  взрослых,  злоупотребление  наказаниями,
потребление наркогенных веществ родителями, асоциальное поведение, низкий
экономический  статус  семьи  и  т.д.);  микросоциальные  (неспособность
нормально адаптироваться в школе, группе ровесников и т.д.).

Профилактика  девиантного  поведения  –  это  комплекс  мероприятий,
направленных  на  его  предупреждение.  Психолого-педагогическое
предупреждение  –  это  система  профилактических  мер,  связанных  с
устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или иные
недостатки в развитии детей.

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих и
специальных  мероприятий  на  различных  уровнях  социальной  организации:
общегосударственном,  правовом,  общественном,  экономическом,  медико-
санитарном,  педагогическом,  социально-психологическом.  условиями
успешной  профилактической  работы  считают  ее  комплексность,
последовательность,  дифференцированность,  своевременность.  Последнее
условие  особенно  важно  в  работе  с  активно  формирующейся  личностью,
например с подростками. 

Важность  профилактики  девиантного  поведения  связана,  в  первую
очередь,  с  прямой  корреляцией  девиантного  поведения  подростков  и
преступности  в  обществе:  чем  более  ярко  выражается  разрушительное
поведение у детей и подростков, тем выше их склонность к преступлениям.

Программа  профилактики  девиантного  поведения  подростков  должна
помочь  детям  сформировать  должный  уровень  социально-психологической
компетентности.  Подростки должны понимать границы дозволенного и четко
различать способы решения важных для них проблем.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предлагает выделять [39]:
Первичная  профилактика -  направлена  на  устранение неблагоприятных

факторов,  вызывающих  определенное  явление,  а  также  на  повышение
устойчивости личности к влиянию этих факторов. 

Это работа с популяцией условно здоровых людей, в которой существует
определенное  количество  лиц  из  группы  риска.  В  этот  контингент  могут
входить молодые люди, относящиеся к группе риска, употребляющих спиртные
напитки,  наркотики;  лица,  имеющие  генетическую  предрасположенность  к
психическим заболеваниям или находящиеся в неблагоприятных семейных или
социальных условиях и т.д. 

Вторичная  профилактика  -  это  раннее  выявление  и  реабилитация
первичных  отклонений  и  работа  с  «группой  риска»,  например  подростками,
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имеющими  выраженную  склонность  к  формированию  отклоняющегося
поведения  без  проявления  такового  в  настоящее  время.  Вторичная
профилактика направлена на популяцию людей, у которых поведение риска уже
сформировано.  Это  система  действий,  направленная  на  изменение  уже
сложившихся  дезадаптивных  форм  поведения  и  позитивное  развитие
личностных ресурсов и личностных стратегий. 

Третичная  профилактика  направлена  на  предупреждение,  рецидивов  у
лиц с уже сформированным девиантным поведением. Она направлена на группу
лиц, с устойчивыми формами дезадаптивного поведения и желающих изменить
это положение  к  лучшему. Третичная  профилактика -  это  система  действий,
направленных на  уменьшение риска возобновления  девиаций и  активизацию
личностных  ресурсов,  способствующих  адаптации  к  условиям  среды  и
формированию социально-эффективных стратегий поведения. 

Все три формы профилактики тесно связаны между собой, и разделить их
очень  сложно.  Общими  целями являются:  помощь  в  осознании  форм
собственного поведения;  развитие личностных ресурсов и стратегий с целью
адаптации к требованиям среды или изменения дезадаптивных форм поведения
на адаптивные. 

Задачи профилактической деятельности [40]: 
1) Формирование мотивации на эффективное социально-психологическое

и физическое  развитие.  Формирование  у  человека  позитивного отношения к
окружающему миру, желания вести здоровый образ жизни. 

2)  Формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение.
У  каждого  человека  должна  быть  возможность  поделиться  своими  бедами,
печалями  или  радостями,  ощутить  поддержку  «значимого  другого»,  которая
есть  не у всех.  Поэтому важно научить людей социально-поддерживающему
поведению,  мотивировать  их  на  оказание  помощи  родным  и  близким,
активизировать  их  ресурсы  для  поиска  поддержки  в  случае  необходимости.
Люди,  у  которых  сформирована  сеть  социальной  поддержки  (семья,  друзья,
значимые другие) легче справляются с проблемами,  могут более эффективно
преодолевать стрессы. 

3) Развитие протективных факторов здорового и социально-эффективного
поведения,  личностно-средовых  ресурсов  и  поведенческих  стратегий  у  всех
категорий  населения.  Человек,  эффективно  использующий  поведенческие
стратегии,  имеющий  социально-поддерживающее  окружение,  успешно
использующий копинг-ресурсы, оказывается более защищенным перед лицом
стрессовых  факторов.  В  этом  случае  уменьшается  вероятность  проявления
многих  видов  девиаций,  например,  употребления  химических  веществ,
суицидальное поведение, агрессивность и др. 

4)  Формирование  знаний  и  навыков  в  области  противодействия
различным видам девиантного  поведения  у  детей  школьного  и  дошкольного
возраста, родителей и учителей в организованных и неорганизованных группах
населения. Информирование человека о действии и последствиях девиантного
поведения  в  сочетании  с  развитием  стратегий  и  навыков  адаптивных  форм

35



поведения  помогают  сформировать  у  него  образ  жизни,  способствующий
сохранению здоровья. 

5)  Формирование  мотивации  на  изменение  дезадаптивных  форм
поведения. Подобная работа проводится с группой риска и членами их семей,
для  того,  чтобы  эти  люди  захотели  изменить  свое  поведение,  необходимо
сформировать  у  них  желание,  мотивацию  на  изменение.  Решать  эту  задачу
помогают  краткосрочные  и  длительные  профилактические  мотивационные
программы. 

6) Изменение дезадаптивных форм поведения на адаптивные. Это - работа
с  лицами,  у  которых  девиантное  поведение  уже сформировано.  Прежде  чем
сформируются  адаптивные  формы  поведения,  человек  проходит  длинный,
тернистый  путь  от  осознания  своих  подлинных  чувств,  преодоления
психологических  защит,  осмысления  деструктивности  своего  поведения  до
желания изменения дезадаптивных форм поведения на более адаптивные. Он
должен  понять,  что  девиация  мешает  ему  нормально  жить,  разрушает  и
уничтожает  его.  для  этого  необходимо  осознать  свои  реальные  чувства,
преодолеть  те  психологические  защиты,  которые  личность  выстраивает  для
ухода от решения проблем, осознать свои поведенческие проявления и захотеть
изменить их на более адекватные формы поведения. 

7)  Формирование  и  развитие  социально-поддерживающих  сетей
сверстников и взрослых. Любой человек должен иметь возможность получить
помощь  социально-поддерживающего  окружения.  Поэтому,  если  у  него  нет
естественных  социально  поддерживающих  сетей,  необходимо  искусственно
создать  структуры,  которые  могут  оказывать  поддержку. Следует  расширять
обучение  сверстников  и  взрослых,  формировать  у  них  навыки  социально-
поддерживающего и стресс-преодолевающего поведения. 

8) Поощрение стремления подростков к изменению дезадаптивных форм
поведения и минимизация вреда от такого поведения. Это - работа с теми, у
кого отклоняющееся поведение приобрело устойчивые формы. В данном случае
усилия  направляются  на  формирование  у  человека  желания  уменьшить  и
прекратить различные проявления этого поведения. 

Существуют различные формы психопрофилактической работы [41]. 
Первая  форма -  организация  социальной  среды.  В  её  основе  лежат

представления  о  детерминирующем  влиянии  окружающей  среды  на
формирование  девиаций.  Воздействуя  на  социальные  факторы,  можно
предотвратить  нежелательное  поведение  личности.  Воздействие  может  быть
направлено  на  общество  в  целом,  например  через  создание  негативного
общественного  мнения  по  отношению  к  отклоняющемуся  поведению.
Объектом работы также может быть семья, социальная группа (школа, класс)
или конкретная личность. 

В  рамках  данной  модели  профилактика  зависимого  поведения  у
подростков  включает,  прежде  всего,  социальную  рекламу  по  формированию
установок  на  здоровый  образ  жизни  и  трезвость.  Особое  значение  имеет
политика  средств  массовой  информации.  Специальные  программы,
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выступления молодежных кумиров, специально подобранные кинофильмы - все
это  должно  иметь  качественно  иной  уровень,  чем  тот,  что  наблюдается  в
настоящее время. 

Работа  с  молодежной  субкультурой может  быть  организована  в  форме
движения  «Молодежь  против  наркотиков»  или  одноименной  акции  с
выступлением популярных рок-групп. Чрезвычайно важна работа в местах, где
молодежь проводит свой досуг и общается. Работа с подростками может быть
организована  также на  улице,  для  чего  в  ряде  стран  существует  подготовка
подростков-лидеров, проводящих соответствующую работу. 

В  рамках  данного  подхода  также  предпринимаются  попытки  создания
поддерживающих  «зон»  и  условий,  несовместимых  с  нежелательным
поведением.  Основным  недостатком  модели  считается  отсутствие  прямой
зависимости между социальными факторами и отклоняющимся поведением. В
целом данный подход выглядит достаточно эффективным. 

Вторая  форма профилактической  работы  -  информирование.  Это
наиболее привычное для нас направление профилактической работы в форме
лекций,  бесед,  распространения  специальной  литературы  или  видео-  и
телефильмов. Суть подхода заключается в попытке воздействия на когнитивные
процессы  личности  с  целью  повышения  ее  способности  к  принятию
конструктивных решений. 

Для  этого  широко  используется  информация,  подтвержденная
статистическими  данными,  например  о  пагубном  влиянии  наркотиков  на
здоровье и личность. Нередко информация имеет запугивающий характер. При
этом  перечисляются  негативные  последствия  употребления  наркотиков  или
описываются драматические судьбы девиантов, их личностная деградация. 

Метод действительно увеличивает знания, но плохо влияет на изменение
поведения.  Само  по  себе  информирование  не  снижает  уровень  девиаций.  В
некоторых же случаях, напротив, раннее знакомство с девиациями стимулирует
усиление интереса к ним. В ряде случаев информация дается несвоевременно:
слишком поздно  или  слишком рано.  Например,  опыт  работы с  подростками
подсказывает,  что  беседы  по  предупреждению  наркозависимого  поведения
должны проводиться не позднее 14 лет. Они не должны содержать подробного
описания  наркотиков  и  эффектов,  ими  производимых.  Такие  беседы
целесообразно направлять на обсуждение последствий девиантного поведения
и способов воздержания от него, на выработку активной личностной позиции. 

Перспективному развитию данного подхода может способствовать отказ
от  преобладания  запугивающей  информации,  а  также  дифференциация
информации по полу, возрасту, социально-экономическим характеристикам. 

Третья  форма профилактической  работы  -  активное  социальное
обучение социально-важным навыкам, которое преимущественно реализуется в
различных групповых тренингах. 

В настоящее время распространены такие формы как: 
Тренинг  резистентности (устойчивости)  к  негативному  социальному

влиянию.  В  ходе  тренинга  изменяются  установки  на  девиантное  поведение,
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формируются  навыки  распознавания  рекламных  стратегий,  развивается
способность говорить «нет» в случае давления сверстников, дается информация
о  возможном  негативном  влиянии  родителей  и  других  взрослых  (например,
употребляющих алкоголь) и т.д. 

Тренинг  аффективно-ценностного  обучения. Основан  на
представлении,  что  девиантное  поведение  непосредственно  связано  с
эмоциональными  нарушениями.  для  предупреждения  данной  проблемы
подростков обучают распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и
продуктивно  справляться  со  стрессом.  В  ходе  групповой  работы  также
формируются  навыки  принятия  решения,  повышается  самооценка,
стимулируются процессы самоопределения и развития позитивных ценностей. 

Тренинг  формирования  жизненных  навыков. Под  жизненными
навыками понимают наиболее важные социальные умения личности. Прежде
всего  это  умение  общаться,  поддерживать  дружеские  связи  и  конструктивно
разрешать конфликты в межличностных отношениях.  Также это способность
принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и
интересы.  Наконец,  жизненно  важными  являются  навыки  самоконтроля,
уверенного поведения, изменения себя и окружающей ситуации [42]. 

В  работе  с  подростками  данные  формы  представляются  наиболее
перспективными. 

Четвертая  форма -  организация  деятельности,  альтернативной
девиантному  поведению.  Эта  форма  работы  связана  с  представлениями  о
заместительном эффекте  девиантного  поведения.  Например,  аддикция  может
играть  важную  роль  в  личностной  динамике  -  повышение  самооценки  или
интеграция  в  референтную  среду.  Предполагается,  что  люди  используют
психоактивные вещества, улучшающие настроение, до тех пор, пока не получат
взамен что-то лучшее. 

Альтернативными  формами активности  признаны:  познание
(путешествия),  испытание  себя  (походы  в  горы,  спорт  с  риском),  значимое
общение,  любовь,  творчество,  деятельность  (в  том числе  профессиональная,
религиозно-духовная, благотворительная). 

Эта форма реализуется практически во всех программах оказания помощи
в  случаях  уже  сформированного  отклоняющегося  поведения.  В  семейном
воспитании  ведущими  профилактическими  задачами  выступают  раннее
воспитание  устойчивых  интересов,  развитие  способности  любить  и  быть
любимым, формирование умения себя занять  и трудиться.  Родители должны
понимать, что они формируют потребности личности через вовлечение ребенка
в  различные  виды  активности  -  спорт,  искусство,  познание.  Если  к
подростковому возрасту позитивные потребности не сформированы, личность
оказывается уязвимой в отношении негативных потребностей и занятий. 

Пятая  форма -  организация  здорового  образа  жизни.  Она  исходит  из
представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с окружающим
миром  и  своим  организмом.  Умение  человека  достигать  оптимального
состояния  и  успешно  противостоять  неблагоприятным  факторам  среды
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считается  особенно  ценным.  Здоровый  стиль  жизни  предполагает  здоровое
питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха,
общение  с  природой,  исключение  излишеств.  Такой  стиль  основан  на
экологическом мышлении и существенно зависит от уровня развития общества. 

Шестая форма -  активизация личностных ресурсов.  Активные занятия
подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в труппах общения
и  личностного  роста  -  все  это  активизирует  личностные  ресурсы,  в  свою
очередь обеспечивающие активность личности, ее здоровье и устойчивость к
негативному внешнему воздействию. 

Седьмая  форма  - минимизация  негативных  последствий  девиантного
поведения. Данная форма работы используется в случаях уже сформированного
отклоняющегося поведения. Она направлена на профилактику рецидивов или
их  негативных  последствий.  Например,  наркозависимые  подростки  могут
получать своевременную медицинскую помощь, а также необходимые знания
по сопутствующим заболеваниям и их лечению. 

В  различных  видах  профилактической  работы  могут  использоваться
схожие формы и методы. По способу организации работы выделяют следующие
формы профилактики:

 индивидуальная работа
 семейная работа
 групповая работа
В  целях  предупреждения  отклоняющегося  поведения  используются

различные методы психопрофилактической работы:
 информирование
 групповые дискуссии
 тренинговые упражнения
 ролевые игры
 моделирование эффективного социального поведения
 психотерапевтические методики 
В зависимости от используемых методов профилактическая работа может

осуществляться  в  форме  тренингов,  образовательных  программ  (например,
школьного спецкурса), психологического консультирования, кризисной помощи
(телефон доверия),  а  также психотерапии  пограничных  состояний  и  нервно-
психических расстройств. 

Эффективная  профилактика  должна  включать  в  себя  комплекс
разнонаправленных программ, которые, сочетаясь в социально-педагогическом
процессе,  позволят  решать  самые  разнообразные  проблемы  в  условиях
образовательных учреждений. Одним из важнейших условий реализации этих
программ  должна  быть  тонкая  дифференциация  детей  в  группы  для
организации профилактической работы, а также наличие в учреждении службы
сопровождения, включающей необходимое количество специалистов. 

Любая программа психологической профилактики девиантного поведения
включает в себя несколько основных блоков, среди которых:
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 Профилактика психологических зависимостей.
 Формирование положительного отношения к себе и позитивного «Я-

мышления».
 Профилактика сексуальных отклонений.
Социально-педагогическая  профилактика  девиантного  поведения

помогает  молодежи  научиться  решать  свои  проблемы  общепринятыми,
законными методами и способами.

Для  профилактики  девиантного  поведения  используются  следующие
способы:

- забота о материальной обеспеченности несовершеннолетних и членов
их семей;

- организация досуга подростков. При этом организовывать досуг детей и
подростков  следует  на  должном  уровне  –  в  соответствии  с  требованиями
времени, так, чтобы это было по-настоящему интересно детям;

-  проведение  образовательных  курсов  и  программ,  способствующих
просвещению молодежи и отвращению подростков от алкоголизма, курения и
употребления других наркотических веществ;

- пропаганда здорового образа жизни, запрет рекламы алкоголя, табачных
изделий.

Таким  образом,  уровни  профилактики  девиантного  поведения  должны
охватывать все слои населения и все структуры общества. Без систематической,
комплексной профилактики добиться устойчивых положительных результатов
невозможно.  Методы  и  способы  профилактики  должны  соответствовать
выраженности проявлений девиантности.

Очень важны для профилактики нежелательного поведения нормальные,
доверительные  отношения  с  родителями.  Бывает  так,  что  подростки
демонстрируют  девиантное  поведение  только  в  определенных  ситуациях  –
только дома, только в школе или с друзьями. Родителям очень важно стремится
к дружелюбным отношениям со своим ребенком – подросток должен понимать,
что даже если он совершил ошибку, родители не откажутся от него, он всегда
может рассчитывать на поддержку и помощь своей семьи. Только так можно
быть  уверенным,  что  в  случае  возникновения  проблем  подросток  в  первую
очередь обратиться за помощью к родителям.

Об  оценке  эффективности  профилактических  мер  по  предупреждению
девиантного  поведения  подростков  можно  говорить  очень  конкретно.  Во-
первых,  каждый  возрастной  курс  любой  программы  включает  тесты,
проводимые до  начала  и  после  проведения  всего цикла  занятий.  Во-вторых,
если  программой  охватываются  все  возрастные  группы  школы  и  ведется
длительное  обучение,  например  в  течение  года,  то  возможна  оценка  более
масштабных результатов.  Она состоит в анализе динамики факторов риска и
антириска  у  детей.  Параметрами  оценки  могут  быть  различные
социометрические  показатели,  поведенческие  характеристики:  агрессивность,
конфликтность, девиации поведения и др. 
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В главе «Девиантное поведение, как психолого-педагогическая проблема»
рассмотрен  процессе  изучения  в  соврменой  литературы  высказывание  точек
зрения ученных и психологов, мы пришли к выводу о глубокой наполненности
содержания понятия «Девиантного поведения».

Таким образом, под девиантным поведениям следует понимать систему
поступков  либо  отдельные  поступки  психически  здорового  человека,
отклоняющихся или даже противоречащих установленным в данном обществе
нормам.  

Среди  причин  обуславливающих  различные  девиации,  выделяют
социально-психологические,  психолого-педагогические,  психобиологические
факторы.  При  этом  большую  роль  среди  указанных  причин  играют
характерологические  особенности.  Речь  идет  о  так  называемых акцентуаций
характера, проявляющихся в подростковом возрасте и влияющих на поведение
подростков.  Закрепление  некоторых  черт  характера  мешает  подростку
адаптироваться  в  окружающей  среде  и  может  стать  одной  из  причин  его
отклоняющегося поведения акцентуаций характера рассматриваются в качестве
предпосылок девиантного поведения подростков.На основе анализа литературы
выяснили,  что  предупреждению  девиантного  поведения  способствуют:
информационно-просветительская  работа  с  родителями;  информационно-
просветительская  работа  с  педагогами;  развитие  у  подростка  навыков
взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, самораскрытия и
принятия других путей включения его в психологический тренинг.
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2 Организация опытно-экспериментальной работы по профилактике
девиантного поведения подростков в общеобразовательной школе

2.1  Методики  проведения  исследования  девиантного  поведения
подростков

Экспериментальное  исследование  девиантного  поведения  подростков
было  проведено  в  средней  образовательной  школе  №29  (г.Павлодар).  В
исследовании  принимало  участие  20  подростков  10-14  летнего  возраста
стоящие на внутришкольном учете.

Объект  исследования  –  подростки  с  проявлениями  девиантного
поведения. 

Предмет   исследования  -  Особенности  психолого-педагогической
профилактики  девиантного поведения у школьников подросткового возраста.

Цель  исследования -  повышение  эффективности  профилактики
девиантного поведения подростков. 

В  исследовании  используется  несколько  видов  экспериментальной
работы.  В  организации  опытно-экспериментальной  работы  в  нашем
исследовании использовались констатирующий и формирующий эксперименты.
В  результате  констатирующего  эксперимента  было  выявлено  девиантное
поведение  подростков.  Формирующий  эксперимент  использовался  для
проверки  психолого-педагогических  условий  повышающие  эффективность
предупреждения девиантного поведения подростков.

Для  диагностики  были  использованы  следующие  методики:
Патохарактерологический  диагностический  опросник  А.Е.  Личко;  опросник
склонности  к  отклоняющемуся  поведению,  разработанного  Вологодским
центром и методика диагностики агрессивности Басса-Дарки.

Методика проведения исследования:
В исследовательской работе для получения психологической информации

о  видах  девиантного  поведения  подростков  используется
патохарактерологический  опросник  А.Е.  Личко;  методика  диагностики
склонности отклоняющемуся поведению и методика диагностики Басса-Дарки.

Метод  характерологического  исследования  подростков,  названный
«Патохарактерологическим  Диагностическим  Опросником  (ПДО)»  (А.Е.
Личко),  предназначен  для  определения  типов  акцентуации  характера
подростков  в  возрасте  10-18  лет,  а  также  сопряженных  с  ними  некоторых
личностных  особенностей  (психологической  склонности  к  алкоголизации,
оценка риска социальной  дезадаптации,  оценка  степени проявления  реакции
эмансипации в самооценке, а также степень проявления черт мужественности –
женственности в системе отношений) [44]. 

Опросник  состоит  из  фраз,  содержащих  25  тем.  В  число  тем  вошли:
оценка  собственных  витальных  функций  (самочувствие,  настроение,  сон,
сексуальные  проблемы  и  т.д.),  отношение  к  близким  и  окружающим
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(родителям, друзьям, школе и т.п.) и к некоторым абстрактным категориям (к
критике,  к  наставлениям,  к  правилам и законам и т.п.).  В наборы включены
фразы,  отражающие  отношение  разных  характерологических  типов  к  ряду
жизненных  проблем,  а  также  фразы  индифферентные,  не  имеющие
диагностического  значения.  Диагностика  типа  на  основе  самооценки
испытуемых  своих  отношений,  авторам  опросника  кажется  более  надежной,
чем данные исследования, где подростку самому предлагается отмечать у себя
те или иные черты характера.

Валидность  метода,  в  среднем,  равна  0,85.  Правильность  диагностики
разных  типов  акцентуаций  характера  была  определена  на  основании
диагностической  оценки  с  помощью  ПДО  с  клинической  оценкой  типа  при
стационарном  наблюдении  подростков  с  учетом  всех  имеющихся
анамнестических данных.

Процедура проведения
ПДО включает 25 таблиц - наборов фраз («самочувствие», «настроение» и

др.).  В  каждом  наборе  от  10  до  19  предлагаемых  ответов.  С  испытуемым
проводятся два исследования: 

В  первом  исследовании  ему  предлагается  в  каждой  таблице  выбрать
наиболее подходящий для него ответ  и соответствующий номер поставить  в
регистрационном  листе  №1  (Приложение  А).  Если  в  каком-либо  наборе
подходит не один,  а  несколько ответов,  допускается сделать  два-три выбора.
Более трех выборов в одной таблице делать не разрешается. В разных таблицах
можно сделать не одинаковое число выборов.

Во  втором  исследовании  предлагается  выбрать  в  тех  же  таблицах
наиболее неподходящие,  отвергаемые ответы (при желании можно выбрать в
каждой  таблице  два-три  неподходящих  ответа,  но  не  более)  и  поставить
соответствующие номера в регистрационном листе №2.

В  обоих  исследованиях  разрешается  отказываться  от  выбора  ответа  в
отдельных таблицах, проставляя 0 в регистрационном листе. Если число таких
отказов  в  обоих  исследованиях  составляет  в  сумме  7  и  более,  то  это
свидетельствует  либо  о  трудности  работы  с  опросником  в  силу  невысокого
интеллекта,  либо,  при  достаточном интеллекте,  но  негативном отношении  к
исследованию.  В  последнем  случае  работу  с  опросником  можно  проводить
после психотерапевтической беседы.

Для  проведения  исследования  требуется  от  получаса  до  часа  времени.
Исследование  можно  проводить  одновременно  с  группой  испытуемых  при
условии,  чтобы они не  могли  совещаться  или подсматривать  выборы друг у
друга.

ПДО непригоден для исследования подростков при наличии выраженной
интеллектуальной  недостаточности  (так  называемая  пограничная  умственная
отсталость не препятствует обследованию) или остро психотического состояния
с  нарушением  сознания,  обрядом,  галлюцинациями  и  т.п.,  а  также  при
выраженном психическом дефекте шизофренического, органического и других
типов.  В  случаях  явно  негативного  отношения  к  обследованию,  оно  может
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проводиться  только  после  психотерапевтической  беседы  и  установления
хорошего контакта.

Первичная обработка результатов осуществляется с помощью ключей с
кодом  шкалы  объективной  оценки.  Ключи  содержат  символьно-цветовые
обозначения  типов  и  дополнительных  показателей.  Каждый  символ
соответствует одному баллу в пользу соответствующего типа:

Г – гипертивный
П – психастенический
Ц – циклоидный
Ш – шизоидный
Л – лабильный
Э – эпилептоидный
А – астено-невротический
И – истероидный
С – сенситивный
Н – неустойчивый
К – конформный
За  один  выбор  может  начисляться  несколько  баллов,  причем  по

нескольким типам. Полученные таким образом баллы фиксируются на графике
подсчета  баллов  символом  «Х».  Далее  осуществляются  оценка  и  уточнение
графика,  определение  дополнительных  и  вспомогательных  показателей.
Уточнение  графика  производится  начислением  дополнительных  баллов  по
шкале ОШ («объективная шкала»).

Диагностика  типов  акцентуации  характера  производится  с  помощью
последовательно применяемых правил.

Правило  0.  Тип  считается  неопределенным,  если  не  набрано
минимальное  диагностическое  число (МДЧ) баллов  ни для одного из типов.
МДЧ составляет для типа Г – 7 баллов, для типа А – 5 баллов, для остальных
типов – 6 баллов.

Правило 1.  Если  МДЧ достигается  или  превышает  только для  одного
типа, то диагностируется этот тип (кроме случаев, указанных в правилах 2 и 3).

Правило 2. Если установлена возможность диссимиляции, то типы К и Ц
не диагностируются.

Правило 3. Если реакция эмансипации выражена в самооценке, то типы
С и П не диагностируются.

Правило 4. Если МДЧ достигнуто или превышено в отношении типа К и
еще одного или нескольких типов, то тип К не диагностируется.

Правило 5. Если после применения правил 2, 3 и 4 оказывается, что МДЧ
достигнуто в отношении еще двух типов, то:

а) в случае ниже перечисленных совместных сочетаний диагностируется
смешанный тип: ГЦ, ГН, ГИ; ЛА, ЛС, ЛИ, ЛН; АС, АП, АИ; СП, СШ; ШЭ, ШИ,
ШН; ЭИ, ЭН; ИН;

б)  в  случае  остальных  сочетаний  диагностируется  тот  тип,  в  пользу
которого получено наибольшее превышение в баллах над его МДЧ;
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в) если в отклонении двух несовместимых типов достигнуто одинаковое
превышение над МДЧ, то для исключения одного из типов руководствуются
следующим принципом доминирования:

Г + Л = Г Ц + Н = Н Л + П = П С + Э = Э
Г + А = А Ц + А = А Л + Ш = Ш С + И = И
Г + С = Г Ц + С = С Л + Э = Э С + Н = Н
Г + П = П Ц + П = П А + Ш = Ш П + Э = Э
Г + Ш = Ш Ц + Ш = Ш А + Э = Э П + И = И
Г + Э = Э Ц + Э = Э А + Н = Н П + Н = Н

Ц + И = И
Правило 6. Если в пользу какого-либо типа достигнуто превышение над

МДЧ, больше, чем у других типов, и разница в превышении МДЧ составляет
больше  4,  то  другие  типы  не  диагностируются,  даже  если  сочетание
совместимо.

Правило 7. Если МДЧ достигнуто в отношении трех и более типов и по
правилам 2, 3, 4 и 6 их не удается сократить до двух, то отбираются два типа, в
пользу  которых  получено  наибольшее  превышение  в  баллах  и  далее
выполняется правило 5.

Правило 8. Во всех остальных случаях при необходимости сделать выбор
между  несколькими  типами,  в  отношении  которых  достигнуто  одинаковое
превышение  над  МДЧ,  диагностируется  1-3  типа,  которые  в  соответствии  с
правилом 5 совместимы с наибольшим числом из остальных сравниваемых.

К данной методике предложена таблица (табл. 3). 

Таблица 3 - Оценка степени развитости акцентуаций характера
Акцентуации характера Уровень развития акцентуаций характера

Низкий Средний Высокий
Гипертимность (Г) 1-8 9-18 19-26
Циклоидность (Ц) 1-8 9-18 19-26
Лабильность (Л) 1-10 11-20 21-32
Астеноневротичность (А) 1-6 7-13 14-19
Сенситивность (С) 1-9 10-19 20-24
Психоастиничность (П) 1-8 9-16 17-24
Шизоидность (Ш) 1-7 8-15 16-22
Эпилептоидность (Э) 1-10 11-20 21-32
Истероидность (И) 1-10 11-22 23-30
Неустойчивость (Н) 1-5 6-12 13-17
Конформность (К) 1-3 4-7 8-10

В  соответствии  с  данной  таблицей,  по  количеству  набранных  баллов,
можно  судить  о  степени  развитости  у  испытуемых  доминирующего  типа
акцентуаций характера

Слева в таблице перечислены оцениваемые акцентуации, а справа указано
количество  баллов,  соответствующее  трем  уровням  развитости  этих
акцентуаций: низкому, среднему и высокому. Если диагностируется смешанный
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тип, то ориентируемся на тот тип, в отношении которого набрано наибольшее
число баллов.

В  соответствии  с  этими  правилами  диагностируется  тип  акцентуации
характера.

Выявление риска социальной дезадаптации (шкалы Ю.В. Попова – Н.Я.
Иванова) возможно, если с помощью ПДО определен гипертивный, лабильный,
сенситивный,  шизоидный,  эпилептоидный,  истореидный,  неустойчивый типы
акцентуаций  характера.  Если  диагностирован  смешанный  тип,  то
ориентируются на тот тип, в отношении которого набрано наибольшее число
баллов. Если при диагностике смешанного типа в отношении каждого из типов
выбрано  равное  число  баллов,  то  пользуются  шкалой  того  из  них,  где
выявляются  признаки  дезадаптации.  Наличие  хотя  бы  одного  из  признаков
говорит о риске дезадаптации, наличие двух и более признаков делает этот риск
высоким.

Универсальной  методикой  выявления  предрасположенности  к  тем  или
иным  девиациям  в  поведении  подростков  представляется  «Методика
диагностики  склонности  к  отклоняющемуся  поведению»  (далее  -  СОП).
Разработана  Вологодским  центром  гуманитарных  исследований  и
консультирования  «Развитие»  в  1992  году  [45].  Методика  может  быть
использована в работе школьного психолога. Валидность опросников в среднем
равна 0,85. 

Опросник СОП разделен на два варианта, один из них предназначен для
лиц  мужского  пола,  а  другой  для  лиц  женского  пола.  В  целом  опросники
включают  ряд  утверждений,  которые  касаются  некоторых  сторон  жизни
подростка,  его  характера,  привычек.  Опросник  рассчитан  на  подростков  в
возрасте  от  10  до  18  лет.  Тестирование  проводится  индивидуально  или  с
группой. Основная задача СОП – выявления склонности у подростков к тем или
иным девиациям в поведении. 

Методика  диагностики  склонности  к  отклоняющемуся  поведению
содержит 7 шкал:

1. Шкала  установки  на  социальную  желательность -  15  пунктов.
Высокие показатели показывают, что подростки не соответствуют социальным
желательным  установкам.  Низкий  показатель  свидетельствует  о  том,  что
личность стремится социальным установкам.

2. Шкала  склонности  на  социальную  желательность -  17  пунктов.
Высокие  показатели  по  этой  шкале  свидетельствуют  о  высоком  уровне
направленности  личности  идти  в  разрез  с  социальными  нормами.  Низкий
указывает на то, что личность способна соблюдать нормы и правила.

3. Шкала  склонности  к  аддиктивному  поведению -  20  пунктов.
Высокие показатели свидетельствуют о том, что есть предрасположенность в
употреблении наркотических веществ. Низкий напротив, указывает на то, что
риск употребления наркотических веществ незначителен.

4. Шкала склонности к самоповреждающему и  саморазрушающему
поведению -  21  пункт.  Высокие  показатели  свидетельствуют  о  том,  что
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испытуемый склонен к риску и причинении себе ущерба.  Низкие показатели
указывают  на  то,  что  подросток  не  испытывает  стремление  к
саморазрушающему и самоповреждающему поведению.

5. Шкала склонности  к  агрессии  и  насилию -  25  пунктов.  Высокие
показатели свидетельствуют о том,  что подростки испытывают склонность  к
агрессии и насилию по отношению к другим людям. Низкий показатель говорит
о том, что данная склонность не выраженная.

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций -  15  пунктов.
Высокий  показатель  свидетельствует  о  том,  что  подросток  не  способен
контролировать эмоциональные реакции, о низком уровне волевого контроля.
Низкий показатель свидетельствует о том, что подросток способен управлять
своими эмоциональными реакциями, разить волевой контроль.

7. Шкала  склонности  к  делинквентному  поведению -  20  пунктов.
Высокий показатель свидетельствует о том, что личность способна совершить
противоправное  поведение.  Низкий  показатель  говорит  и  наименьшей
вероятности проявления данного поведения.

8. Шкала принятия женской социальной роли. Это шкала используется
только для лиц женского пола. Высокие показатели свидетельствуют о том, что
женские социальные роли не принимаются. Низкие показатели говорят о том,
что женская социальная роль принята.

Опросник  включает  98  неповторяющихся  пунктов-утверждений  -
мужской и женский варианты (Приложение Б).

Некоторые пункты опросника входят одновременно в несколько шкал.
В  исследовании  испытуемым  предлагается  прочесть  утверждения  и

решить, верны ли данные утверждения по отношению к ним. Если верны, то на
бланке ответов рядом с номером, соответствующим утверждению, квадратике
по обозначением «Да» поставить крестик или галочку. Если они не неверны, то
поставить крестик или галочку в квадратике под обозначением «Нет».

Результаты мужского и  женского варианта  обрабатываются  с  помощью
разных  ключей,  но  процедура  подсчета  баллов  одинакова  (Приложение  Б).
Каждому  ответу,  в  соответствии  с  ключом  определенного  варианта,
присваивается один балл. Затем по каждой шкале подсчитывается суммарный
балл.  Этот  суммарный  балл  сравнивается  с  оценочными  результатами  по
шкалам,  которые  сведены  в  таблице.  Оценочная  таблица  дает  возможность
определить у подростков склонность к той или иной девиации.

Для  диагностики  агрессивных  и  враждебных  реакций  подростков  был
использован  опросник  «Басса-Дарки».  Создавая  свой  опросник,
дифференцирующий проявления агрессии и враждебности, А. Басс и А. Дарки
выделили следующие виды реакций [46]:

1. Физическая агрессия - использование физической силы против другого
лица.

2. Косвенная - агрессия,  окольным путем направленная на другое лицо
или ни на кого не направленная.
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3.  Раздражение -  готовность  к  проявлению  негативных  чувств  при
малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость).

4.  Негативизм -  оппозиционная  манера  в  поведении  от  пассивного
сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов.

5.  Обида -  зависть  и  ненависть  к  окружающим  за  действительные  и
вымышленные действия.

6.  Подозрительность -  в  диапазоне  от  недоверия  и  осторожности  по
отношению  к  людям  до  убеждения  в  том,  что  другие  люди  планируют  и
приносят вред.

7.  Вербальная агрессия - выражение негативных чувств как через форму
(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы).

8. Чувство вины - выражает возможное убеждение субъекта в том, что он
является  плохим  человеком,  что  поступает  зло,  а  также  ощущаемые  им
угрызения совести.

Тестирование  проводилось  в  коллективной  форме,  в  спокойной,
непринужденной обстановке, где подросткам предлагалось 75 утверждений, на
которые они должны были ответить либо «да», либо «нет» (Приложение В).

Ответы оцениваются по восьми шкалам (Приложение Г).
Следует  отметить,  что  подобная  перекрестная  проверка  результатов,

получаемых по разным методикам, составляет сегодня необходимый компонент
профессионального подхода к психодиагностике состояний. 

2.2  Анализ  начальных  условий  проведения  эксперимента  по
профилактике девиантного поведения

По результатам проведенной методики А.Е. Личко, нами были выявлены
типы  акцентуаций  характера  подростков.  По  результатам  диагностики
проведенной  методики  А.Е.  Личко  нами  были  выявлены  типы  акцентуаций
характера.  Полученные  данные  были составлены  диаграммы отраженные на
рисунке 4.

Рисунок 4 - Типы акцентуаций характера подростков
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Эпилептоидный тип проявился  у  10-ти  подростков,  анализ  суждений
показал,  что  приступы  мрачной  раздражительности,  во  время  которых
достается  окружающим.  По  теме  «отношение  к  друзьям»  превалирует
суждение,  что  многие  испытуемые  верят  в  дружбу  с  выгодой.  У  4  из  20
подростков было суждение, что жизнь научила их не быть откровенными даже с
друзьями. Но хотя многие испытуемые мечтают о таком друге, который сумел
бы их выслушать, подбодрить, успокоить.

По  теме  «отношение  к  спиртным  напиткам»  у  5  испытуемых
предполагается  склонность  к  алкоголизации:  «люблю  выпить  в  веселой,
хорошей  компании;  спиртным  я  стараюсь  заглушить  приступ  плохого
настроения».

Из списка суждений «отношение к приключениям и риску» испытуемые
выбрали, что они любят всякие приключения, охотно идут на риск.

Подростки выразили следующее отношение к правилам и законам: когда
правила  и  законы  мешают  им,  это  вызывает  у  них  раздражение  или  для
интересного и заманчивого дела всякие правила и законы можно обойти.

Эти суждения характерны для эпилептоидного типа. Главной чертой этого
типа  является  склонность  к  состояниям  злобно-тоскливого  настроения  с
постоянно нарастающим раздражением и поиском объекта, на котором можно
было  бы  сорвать  зло.  Характерна  аффективная  взрывчатость.  Лидерство
проявляется  стремлением  властвовать  над  сверстниками.  Им  присуща
склонность к азартным играм. Алкогольное опьянение часто протекает тяжело,
с яростью.

Гипертивный  тип  проявился  у  4-х  подростков.  Для  этого  типа
характерно  почти  всегда  хорошее  настроение.  Эта  черта  подтверждается
выбранными суждениями испытуемых,  они отмечают, что у них настроение,
как правило, всегда очень хорошее.

Неудачи могут вызвать бурную реакцию, но неспособны надолго выбить
из колеи. Эта черта проявилась четко и у наших испытуемых они отмечают, что
неудачи у них вызывают протест и негодование.

Для этого типа характерной чертой является любовь к риску и авантюре.
Испытуемых так же привлекает риск и приключения.  Они всегда  тянуться в
компанию, тяготятся и плохо переносят одиночество. Подростки отметили, что
они не переносят одиночество и всегда стремятся быть среди людей.

Гипертивные  подростки  когда  протестуют,  взрываются  гневом,  их
агрессивность  направлена  вовне,  на  окружающих  людей  или  вещи;  в  более
серьезных случаях их протест всегда действенный (они как-то поступают, а не
говорят).

Они  не  переносят  однообразной  обстановки,  монотонного  труда,
требующего  тщательной  кровопролитной  работы,  или  резкого  ограничения
общения,  угнетает  одиночество  или вынужденное безделье.  Подростки  этого
типа неспособны долго сосредоточиваться на каком-либо конкретном деле или
мысли,  постоянная  спешка,  перескакивание  с  одного  дела  на  другое,
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неорганизованность,  фамильярность,  легкомысленность,  готовность  на
безудержный риск, грубость, склонность к аморальным поступкам.

Неустойчивый тип выявился у 2-х подростков. Главная черта этого типа
– нежелание  трудиться:  ни  работать,  ни  учиться,  постоянная  сильная  тяга  к
развлечениям,  удовольствию,  праздности.  Это  черта  подтверждается
выбранным суждением подростков, что они любят вместо школьных занятий
отправиться с товарищами погулять.

К своему  будущему равнодушны,  планов не  строят, живут  настоящим.
Испытуемые  в  теме  «отношение  к  будущему»  выбрали,  что  не  любят
раздумывать о своем будущем.

Реакция  группирования  проявляется  в  раннем  тяготении  к  уличным
асоциальным  компаниям.  Неспособные  сами  занять  себя,  плохо  переносят
одиночество и в этих компаниях прежде всего ищут места для развлечений. Это
подтверждает выбор суждения испытуемых,  что одиночество не переносят и
стремятся быть среди людей.

Отталкивающие  черты  характера  неустойчивого  типа:  безволие,  тяга  к
пустому  времяпрепровождению  и  бездумным  развлечениям,  болтливость,
хвастливость,  соглашательство,  лицемерие,  трусость,  безответственность.
Неустойчивые подростки никогда не протестуют в открытую; обвиняют всех но
не  себя;  с  готовностью  обещают  и  никогда  не  держат  слово.  Их  протест
неосознан, просто они делают «как все».

Эпилептоидно-неустойчивый тип  является  аморальным  типом
акцентуаций  характера.  Он  формируется  как  следствие  напластования  черт
одного типа на эндогенное ядро другого в силу неправильного воспитания.

Эпилептоидно-неустойчивый  тип  проявляется  у  4-х  подростков.  Здесь
сочетаются черты – властность,  тяжеловесность и ригидность эпилептоида и
стремление  к  легкому,  бездумному,  праздному  образу  жизни,  присущее
неустойчивому типу и нередко рассматриваемое как проявление «слабоволия».
Обычно такие подростки начинают рано прогуливать школу и вслед за этим
интенсивно алкоголизироваться.

Эти черты подтверждаются выбранными суждениями подростков в теме
«отношение  к  школе»,  что  любят  вместо  школьных  занятий  погулять  с
товарищами. У испытуемых предполагается склонность к алкоголизации.

Следовательно, выбранные испытуемыми суждения сгруппированные по
темам характерны чертам выявленных типов акцентуаций характера.

По  шкале  Ю.В.  Попова  –  Н.Я.  Иванова  было  определено,  что
диагностируемые подростки входят в группу риска социальной дезадаптации.
Полученные  результаты  по  диагностике  склонности  к  отклоняющемуся
поведению представлены на рисунке 5.
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1. Шкала установки на социально – желательные ответы. 2. Шкала склонности к преодолению
норм и правил. 3. Шкала склонности к аддитивному поведению. 4. Шкала склонности к

самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 5. Шкала склонности к агрессии и насилию.
6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций. 7. Шкала склонности к деликвентному

поведению

Рисунок 5 - Результаты диагностики склонности к отклоняющемуся
поведению у подростков

Таким  образом,  30%  испытуемых  показали  высокие  показатели  по  1
шкале. Это свидетельствует о том, что подростки не соответствуют социальным
установкам.  По  2  шкале  склонности  к  нарушению  норм  и  правил  у  25%
учащихся  могут  идти  в  разрез  социальным  нормам  и  правилам.  В  3  шкале
склонности  к  аддитивному  поведению 20% испытуемых предрасположены  к
употреблению наркотических веществ. 35% испытуемых по 4 шкале склонны к
риску  и  причинения  себе  вреда.  В  5  шкале  75%  испытуемых  склонны  к
агрессии и насилию во взаимодействии с другими людьми. По 6 шкале волевого
контроля эмоциональных реакций 60% подростков не способны контролировать
свои эмоциональные реакции. 35% учащихся по 7 шкале склонны совершить
противоправное (деликвентное) поведение. 

Таблица 4 - Процентное соотношение в группе
Шкала 1 2 3 4 5 6 7
Результаты
по группе

0 25 20 35 75 60 35

По данной таблице можно увидеть какому виду девиантного поведения 
исследуемые подростки предрасположены. Большинство наших испытуемых 
склон-ны к агрессии и насилию.

Согласно результатам, полученным после применения опросника Басса-
Дарки,  которую  составляли  20  подростков,  были  получены  следующие
результаты (рис. 6).
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Рисунок 6 - Графические данные диагностики агрессивных и
враждебных реакций подростков  с помощью опросника Басса-Дарки

В ходе итоговой диагностики по методике Басса-Дарки были получены
следующие результаты: в контрольной группе низкая агрессивность выявлена у
35%, средняя – у 15%, и высокая – у 50% учащихся. 

Таким  образом  проявление  дефекта  эмоциональной  устойчивости,
агрессивность  подростков  связана  со  слабостью  антистрессовой  защиты,
импульсивностью,  повышенным  уровнем  тревожности,  что  особенно
проявляется во время учебы. 

Так,  среди  исследуемых  подростков  нередко  отмечались  различные
неадекватные  реакции,  неустойчивость  к  психотравмирующим воздействиям,
нарушенность  механизмов  психологической  защиты,  готовность  к
психическому срыву, неконтролируемость отдельных типов реакций.

Психическая дезорганизация в личностно трудных ситуациях привела к
общему эмоциональному захвату всей сознательной деятельности подростков -
сужению сознания. Эти состояния сопровождаются расстройством логического
мышления,  повышением  внушаемости  и  самовнушаемости,  навязчивыми
состояниями, конфликтным взаимодействием со средой.

В  главе  «Организация  опытно-экспериментальной  работы  по
профилактике  девиантного  поведения  подростков  в  общеобразовательной
школе»  рассмотрено  исследование,  которое проводилось  в средней
общеобразовательной  школы  №29  города  Павлодара.  В  исследовании
принимало  участие  20  подростков  10-14  летнего  возраста  состоящие  на
внутришкольном учете. 

Для  диагностики  девиантного  поведения  были  отобраны  следующие
методики:  патохарактерологический  опросник  А.Е.  Личко  позволяющий
определить  тип  акцентуаций  характера,  методика  диагностики  склонности
отклоняющегося поведения, разработанная Вологодским центром, использована
нами  для  выявления  предрасположенности  к  тем  или  иным  девиациям  в
поведении  подростков  и  методика  Басса-Дарки,  которая  определяет  степень
агрессивности.

При  помощи  методики  диагностики  склонности  отклоняющегося
поведения было выявлено, склонны к агрессии и насилию, показатели по этой
шкале составляют 75% и 85%. При использовании методики Басса-Дарки был
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выявлен  повышенный  уровень  агрессивности  у  подростков,  что  говорит  о
необходимости организации профилактики девиантного поведения подростка в
общеобразовательной школе.
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3  ПРОФИЛАКТИКА  ДЕВИАНТНОГО  ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

3.1  Организация  исследования  по  эффективности  профилактики
девиантного поведения подростков

Анализ  психолого-педагогической  литературы  показывает,  что  на
организацию  опытно-экспериментальной  работы  оказывает  влияние  система
принципов, которая отражает общие требования к организации и проведению
эксперимента. В своем исследовании мы опирались на следующие принципы:

- принцип  личностного  подхода,  предполагающий  отношение  к
подростку  как  личности,  как  самосознательному  субъекту  собственного
развития, как к субъекту воспитательного взаимодействия;

- принцип деятельностного подхода, который связан с фундаментальным
научным  положением  о  том,  что  развитие  личности  происходит  только  в
деятельности.  Деятельностный  подход  позволяет  раскрыть  цели,  средства,  а
также  результат  психолого-педагогической  профилактики  девиантности,
взаимодействия, взаимообусловленность всех участников этого процесса.

Данными  принципами  мы  руководствовались  при  моделировании
процесса профилактики девиантности подростков.

Этапы проведения профилактики девиантного поведения у подростков:
Первый этап
Информационно-просветительская  работа  для  родителей  подростков  с

девиантным  поведением.  Ее  целью  является  предупреждение  возможных
нарушений  в  семейном  воспитании,  повышения  коммуникативной
компетентности во взаимодействии с подростками.

С  этой  целью  родителей  знакомим  с  теми  формами  семейного
воспитания, которые могут приводить к негативным отклонениям в поведении
подростков. В процессе работы решаются следующие задачи:

- формирование  готовности  обсуждать  с  детьми  все  спорные  и
конфликтные ситуации;

- повышение  уровня  коммуникативной  компетентности  родителей  в
отношении с подростками;

- просвещение родителей в отношении стилей семейного воспитания.
Форма работы - лекции.
Второй этап
Информационно-просветительская  работа  с  педагогами работающими с

подростками.
Целью  этой  работы  является  информирование  об  индивидуально-

психологических особенностях личности подростка с девиантным поведением,
и повышения уровня эффективности  приемов педагогического воздействия  с
этими детьми. В процессе работы решаются следующие задачи:
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- узнать  каждого  подростка,  его  индивидуально-психологические
особенности и условия формирования;

- при  выборе  приемов  учебно-воспитательного  воздействия  на
подростков учитывать их индивидуальные особенности;

- информирование о стиле общения в педагогическом процессе.
Форма работы – лекции.
Третий этап
Представляет  собой  психологический  тренинг.  Его  целью  является

развитие навыков взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия,
самораскрытия и принятие других. В процессе тренинга решаются следующие
задачи:

- сопоставить  осознанию  каждым  ребенком  своих  взаимодействий  с
другими детьми;

- развивать ответственность детей за свои поступки;
- предоставлять возможности моделировать и опробовать новые формы

поведения;
- учить давать и получать адекватную обратную связь.
В ходе групповой работы были использованы как упражнения социально-

психологического тренинга («Пальцы», «В кругу симпатий»), так и упражнения
из психотерапевтических групп разных направлений: «Кто я?» (психосинтез),
общение в паре, эмпатическое слушание (группа встреч), «Перевоплощение в
предмет» (генштальт группы), ролевая игра (психодрама). 

Программа  предназначена  для  социально-психологической  работы  с
детьми подросткового возраста общеобразовательных классов.

Представленные этапы являются психолого-педагогическими условиями
предупреждения девиантного поведения подростков.

После профилактической работы подростки еще раз диагностировались
по  тем  же  методикам.  Затем  полученные  результаты  обрабатывались,
обобщались  и  анализировались.  Проводилась  статистическая  обработка
результатов.

3.2  Система  работы  по  профилактике  девиантного  поведения
подростков 

Работа  по  профилактики  девиантного  поведения  должна  проводиться
комплексно, целостно как самим ребенком, с его семьей, так и с педагогами.

Рассмотрим  первый этап опытно-экспериментальной работы. Как было
уже  отмечено,  первый  этап  информационно-просветительская  работа
представляет  разработку  и  проведение  лекций  с  родителями  с  целью
предупреждения возможных нарушений в  семейном воспитании,  повышение
коммуникативной  компетентности  во  взаимодействии  с  подростками.
Информационно-просветительская работа с родителями представляет собой 2
лекции, которые проводились на родительских собраниях.
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1 лекция.
Тема: Стили семейного воспитания.
В ходе этой лекции были рассмотрены типы неправильного семейного 

воспитания, которые формируют личностные черты, предрасполагающие к 
возникновению отклонений в поведении подростков.

2 лекция.
Тема: Коммуникативная компетентность родителей в общении с 

подростками.
В лекции были рассмотрены типичные способы коммуникации родителей

с подростками оказывающие влияние на развитие личности подростка.
Второй  этап информационно-просветительская  работа  представляет

разработку и  проведение  лекций с  педагогами работающими с  подростками.
Целью  данной  работы  является  информирование  об  индивидуально-
психологических особенностях личности подростка с девиантным поведением
и повышения уровня эффективности  приемов педагогического воздействия  с
этими  детьми.  Информационно-просветительская  работа  с  педагогами
представляет  собой  3  лекции,  которые  были  прочитаны  на  педагогических
совещаниях.

1 лекция.
Тема: Стили общения в педагогическом процессе.
В  ходе  этой  лекции  были  рассмотрены  типы  стилей  педагогического

общения и как они влияют на развитие личности подростка.
2 лекция.
Тема: Коммуникативная компетентность.
В  данной  лекции  мы  рассмотрели,  что  такое  коммуникативная

компетентность, как выстраивать контакт с подростком, и методы разрешения
педагогических конфликтов.

3 лекция.
Тема: Выбор приема педагогического воздействия на подростка с учетом

его индивидуально-психологических особенностей.
В  ходе  лекции  были  рассмотрены  индивидуально-психологические

особенности подростка и приемы педагогического воздействия, которые могут
корректировать поведение учащихся.

Третий  этап представляет  собой  психологический  тренинг  с
подростками, который рассчитан на 4 занятия по 2,5 часа, каждое. Итого – 10
часов  групповой  работы.  Далее  представлен  подробный  сценарий  группы  с
комментариями к упражнениям, составленный перед началом работы с группой.

Блоки групповой работы:
Блок первый.
Задача: знакомство участников группы, налаживание связей.
Знакомство.
I. Начинается со знакомства, которое происходит в форме игры «Снежный

ком», каждый стоящий в кругу перед тем, как назвать свое имя повторяет все
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имена,  которые были названы перед ним. Что касается имени, то оно может
быть  как  настоящим,  так  и  вымышленным.  Главное,  что  это  имя  на  все
групповые встречи.

II. «Имя с выходом».
Каждый участник по очереди выходит в центр круга и громко говорит

свое имя, делая при этом какой-то жест или принимая позу, характерную для
него.  «Имя  с  выходом»  лучше,  если  начнет  игру  сам  ведущий,  чтобы было
понятно.

III. Игра с мячом.
Ведущий:  Запомнили  имена  друг  друга?  Я  еще  не  все.  Сейчас  мы

поиграем в игру, которая поможет нам запомнить имена лучше. Тот, кто поймает
мяч, называет свое имя. А затем, бросая мяч другому человеку, называет его
имя.  Если  кто-то  забыл  имя  участника  группы,  то  можно  попросить  его
напомнить.

Упражнение  способствует  лучшему  запоминанию  имен  участников
группы.

IV. «Представление в парах».
Каждый участник группы должен выбрать себе пару - любого человека из

круга, сесть рядом со своим партнером и договориться, кто будет первым, а кто
- вторым.

Инструкцию  к  упражнению  «Представление  в  парах»  учащиеся
усваивают  с  трудом,  поэтому  ведущий  должен  продемонстрировать,  как
выполняется  упражнение.  Здесь  также  важно  внимательно  следить  за
происходящим и вовремя давать участникам обратную связь. Упражнение часто
дает  богатый  материал  для  консультативной  работы,  но  нельзя
переусердствовать, так как это самое начало работы группы и подростки еще не
готовы  к  глубокому  проникновению  в  свои  проблемы,  а  особенно  к  их
демонстрации окружающим.

Первая часть игры - работа в парах. Сначала первые рассказывают вторым
немного  о  себе  (что  захочется;  можно  про  любимые  занятия,  свою  семью,
друзей, свой характер, предпочтения или что-то другое). Вторые внимательно
выслушивают своего партнера и стараются запомнить, что он говорит. После
того, как Ведущий говорит, «Стоп», - происходит обмен ролями.

Вторая  часть  игры  -  представление  партнера  (о  том,  что  будет  вторая
часть объявляется непосредственно по окончании первой). Снова организуется
круг. Каждый участник должен теперь представить своего партнера, встав за его
спину и держа руки на его плечах (Ведущий показывает). Нужно рассказать от
первого лица то, что услышал от своего партнера, так, как будто ты - это он.

Упражнение помогает участникам лучше узнать друг друга.
Установка на работу: задачи и правила.
Ведущий рассказывает  о задачах и правилах работы группы, организуя

диалог, чтобы убедиться в том, что его правильно понимают.
Ведущий:
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«У нас впереди 4 занятия, участие в которых может помочь каждому из
вас:

- разобраться в своих отношениях с окружающими и начать строить эти
отношения, разрешая возникающие конфликты с пользой для себя и других;

- понять, что с вами происходит, чем вызвано то или иное отношение к
вам окружающих и ваше к ним;
- узнать свои сильные и слабые стороны и научиться использовать и те, и
другие;
- строить самого себя и влиять на свою жизнь.
Для  того  чтобы  наши  занятия  протекали  наиболее  эффективно,  чтобы

каждый извлекал из них как можно больше пользы для себя, я введу несколько
правил поведения и работы в нашей группе:

1) Правило активности и ответственности каждого за результаты работы в
группе: чем активнее будет каждый участник группы, чем больше он внесет в
работу группы, тем больше получит пользы вся группа и он сам.

2)  Правило  постоянного  участия  в  работе:  для  каждого  члена  группы
участие в работе обязательно.

3)  Правило  закрытости  группы:  то,  что  происходит  в  группе,  не
обсуждается за ее пределами.

4)  Правило  откровенности  и  искренности:  члены  группы  должны
попытаться быть здесь самими собой, говорить то, что думают и чувствуют.

5) «Я – высказывания»: говорить только о себе и от своего лица (Я думаю,
Я чувствую и т.п.).

6)  Правило  «Стоп!»:  тот  член  группы,  который  не  хочет  отвечать  на
вопрос или участвовать в конкретном упражнении, может сказать «Стоп!» и,
таким  образом,  исключить  себя  из  участия;  это  правило  желательно
использовать как можно реже, т.к. оно ограничивает и самого участника, и всю
группу в развитии.

Обсуждение и принятие правил поведения имеет очень большое значение.
Принятие правил группой означает взятие на себя ответственности за жизнь и
работу группы. Это и есть, на мой взгляд, момент рождения группы. Поэтому
ведущий  не  должен:  спешить,  быть  формальным,  пропускать  мимо  ушей
недовольство или несогласие. Принятию правил может быть посвящено более
половины времени первого занятия, так как это крайне важный этап работы. Не
жалея  на  него  времени,  ведущий  увеличивает  вероятность  получения
сплоченной,  ответственной,  готовой  к  работе  группы.  И  еще  несколько
комментариев по процедуре принятия правил:

 обсуждайте каждое правило отдельно,  непосредственно после его
прочтения.  Здесь  могут  помочь  следующие  вопросы,  задаваемые  ведущим
участникам  группы:  «Как  ты  понимаешь  это  правило?»,  «Насколько  готов
следовать ему?», «Есть ли опасения, какие и с чем связаны?»;

 необходимо получить согласие каждого участника следовать  этим
правилам.  Не  бойтесь  менять  правила,  пусть  учащиеся  придумают  новое
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правило  взамен  непонравившегося,  принимайте  сами  активное  участие  в
обсуждении и принятии. Это процесс творческий, а правила не догмы;

 подчеркните  в  заключении,  что от  Вас  как  ведущего зависит  10-
15%, все остальное от сами участников. Ваша роль заключается в том, что вы
предлагаете  упражнения,  организуете  обсуждение,  помогаете  осознать
некоторые скрытые мотивы и проблемы; роль подростка – это активное участие
в происходящем. Помните о том, что большинство учащихся не привыкло и не
любят брать на себя ответственность за свои действия;

 после принятия правил внимательно следите за их выполнением, не
проходите  мимо  эпизодов  нарушения  правил,  потому  что  учащиеся  любят
проверять  ведущих  «на  вшивость».  Напоминайте  им  о  самом  правиле,  их
личной ответственности  и ясно показывайте,  что вы заметили нарушение.  В
подавляющем  большинстве  случаев  вышеописанных  действий  со  стороны
ведущего бывает достаточно, чтобы призвать нарушителя к порядку и не дать
развалить работу.

V. «Молекулы».
Атомы (участники группы) беспорядочно движутся. По сигналу ведущего

они объединяются в молекулы определенной величины (2-5 атомов) в течение
10 секунд,  пока звенит колокольчик.  Атомы,  не вошедшие в состав молекул,
выбывают.  Ведущий  должен  каждый  раз  называть  такое  количество  атомов,
входящих в молекулу, чтобы один участник оставался лишним.

Это  упражнение  способствует  раскрепощению участников,  сближению,
установлению контактов друг с другом.

VI. «Пальцы».
Упражнение на согласованность действий.
По  команде  ведущего  участники  группы  выбрасывают  какое-то

количество  пальцев:  от  1  до  10.  Группа  должна  выбросить  одинаковое
количество пальцев, не договариваясь. Игра происходит в полном молчании и
продолжается до тех пор, пока все в группе не выбросят одинаковое количество
пальцев.

По окончании игры следует обсуждение. В зависимости от того, какую
цель  преследует  ведущий,  он  выбирает  и  вопросы  для  обсуждения.  Это
упражнение,  как  и  многие  другие,  можно  повернуть  по-разному.
Представляется  интересным  использовать  его  для  выявления  и  дальнейшего
осознания участниками стереотипов поведения в социальной группе. На этом
материале можно увидеть, стремится ли человек провести свою линию или идет
за большинством, готов ли он к сотрудничеству с другими или стремится во что
бы то ни стало навязать свое и т.п. Для того чтобы дети осознали, как они ведут
себя в группе, можно предложить им следующие вопросы:

Какую тактику вы использовали в игре?
На кого ориентировались при решении вопроса о том,  сколько пальцев

выбросить в следующий раз?
Кто упорствовал? и т.д.
Вопросы меняются в зависимости от выявленной картины.
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VII. «Мой сосед».
Ведущий просит детей как следует посмотреть друг на друга, обратить

внимание на волосы, глаза, прическу, одежду каждого из участников. Затем он
просит одного из детей закрыть глаза и задает вопросы о ком-то из группы.

У кого в группе светлые волосы?
Какие глаза у А?
Кто одет в зеленую кофту?
Какая прическа у О?
Какого цвета волосы у твоего соседа справа?
Эта  игра  обычно  проходит  очень  живо  и  способствует  развитию

наблюдательности, интереса друг к другу.
VIII. «Ассоциации».
Один является водящим. Он выходит из комнаты, а в это время остатние

загадывают кого-то из участников группы (можно и ведущего). Задача водящего
отгадать, кто был выбран, задавая вопросы ассоциативного характера о нем:

С каким животным ассоциируется у тебя этот человек?
На какое растение он похож?
Какой дом подходит этому человеку?
С каким напитком он у тебя ассоциируется?
С каким - блюдом? и т.п.
Вопросы  могут  быть  самые  разнообразные  и  зависят  от  фантазии

водящего.
Другой вариант Водящий просит каждого из участников отвечать на один

и  тот  же  вопрос  формулируется  это  обычно  так:  «Расскажите  мне  об  этом
человеке, как если бы он был животным (деревом, цветком, машиной, едой и
т.п.)».

В этой игре нельзя задавать вопросы типа: «Как зовут этого человека?»,
«Какие глаза у этого человека?», «Какие фильмы любит этот человек?» и т. п.

Игру  «Ассоциации»  полезно  использовать  и  на  более  поздних  этапах
работы. Она является своеобразной формой обратной связи, довольно мягкой,
так как речь идет лишь об ассоциациях, которые являются фантазией другого
человека.

IX. Развитие рефлексии.
Письменное задание: напишите на листе бумаги (или в тетрадях) 5 своих

положительных качеств и 5 - отрицательных. Далее следует обсуждение. Оно
может быть более или менее глубоким в зависимости от готовности группы.

X. Выдача домашних заданий.
Завести тетради-дневники и выполнить следующие задания:
1) Закончить фразы
Сегодня я понял
Меня удивило
Я почувствовал
Думаю
Сегодня меня раздражало …
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Мне очень понравилось…
2) Написать психологический автопортрет. 
Домашние задания – важный этап в работе группы, так как они в большей

степени  способствуют  развитию  рефлексии.  Ведение  дневника  способствует
возникновению  навыка  анализировать  свое  поведение  и  осознавать  свои
чувства.

Рефлексия и окончание занятия.
Оценить с помощью 10 пальцев: усталость, интерес к происходившему на

занятии, желание прийти в следующий раз.
«Вспышка» по кругу: «что я получил сегодня на занятии». «Звук группы»

или хором «спасибо».
«Звук Группы»: все участники встают в круг, взявшись за руки, зарывают

глаза и озвучивают свое состояние, затем прислушиваются к звукам, которые
издают другие и пытаются подстроиться под звук группы.

Блок второй.
Задачи:
- развитие межличностного доверия;
- усиление групповой динамики;
- развитие рефлексии;
- развитие  таких  навыков  общения,  как:  невербальное  выражение  и

восприятие; умение быть «другим»; умение раскрываться. 
Разминка «Вспышка».
Самочувствие и настроение сейчас.
Ожидания (пожелания) в связи с предстоящим занятием.
II. «Попутчик»
Дети свободно двигаются по комнате, и каждый произносит название той

страны, в  которую хотел бы поехать.  Когда ребенок слышит, что кто-то еще
произносит  то  же  самое,  то  берет  его  за  руку:  «Нашел  попутчика!».  Перед
началом игры ставится задача: найти себе попутчиков.

III. «Пантомима».
Группа делится на две команды. Каждая команда придумывает несколько

слов  -  понятий  -  (по  числу  членов  противоположной  команды).  Затем
начинается  игра,  заключающаяся  в  следующем:  первая  команда  приглашает
одного  из  членов  второй  и  сообщает  ему  задуманное  слово;  задача  этого
человека - изобразить слово молча так, чтобы его команда догадалась, что это за
слово. Затем команды меняются местами. Игра продолжается до тех пор, пока
каждый из участников не побудет в роли изображающего.

Игра  способствует  развитию  навыков  невербального  общения.  Она  не
исключает обсуждения, если ведущий заметил в ходе игры что-либо интересное
и желает довести это до сознания участников.

IV. «Перевоплощение в предмет».
Разложите  на  стульях  или  столе  12-15  разнообразных  предметов

(предметов  должно быть  на  3-5  штук больше,  чем участников  группы).  Это
могут быть: ручка,  носовой платок,  мягкая игрушка, губная помада,  зеркало,
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скрепка и тому подобное. Задача участника - выбрать понравившийся предмет,
а  затем  представить  себе,  что  он  является  этим  предметом,  и  рассказать  о
предмете от первого лица. 

Например:  «Я  -  губная  помада.  Я  живу  в  косметичке  у  неряшливой
хозяйки...».

Это  упражнение  требует  грамотного  обсуждения.  Ход  обсуждения,
естественно,  будет  определяться  имеющимся  материалом  (в  виде  рассказов
участников)  и  зрелостью  ведущего  и  группы.  Кроме  того,  что  ребенок
идентифицируется  с  выбранным  предметом,  предмет  еще  служит  маской,
которая позволяет устранить барьер и полнее раскрыться. В этих рассказах в
метафорической  форме  часто  представлены  острые  внутриличностные  или
межличностные  проблемы,  волнующие  автора.  Поэтому  это  упражнение
является хорошей взаимной подготовкой (участника и ведущего) к дальнейшей
консультативной работе.

В любом случае необходимо общее обсуждение. Возможно использование
следующих вопросов:

Что вы чувствовали, когда слушали рассказ А.?
Какой рассказ вам больше всего понравился (не понравился)? Чем?
Что ты чувствовал, когда рассказывал о выбранном предмете?
Что в твоем рассказе тебе нравится, а что - нет? Почему?
Ответы на первые два вопроса являются обратной связью для участника,

а да вторые два - помогают осознать скрытые за рассказом проблемы.
В  упражнении  «Перевоплощение»  ведущий  может  помочь  участнику

осознать  свои  проблемы,  разговаривая  с  ним  на  метафорическом  языке  его
рассказа.  Время,  отведенное  на  это  упражнение,  минимально.  Упражнение
может  занять  гораздо  больше времени,  особенно,  если  после  него кто-то из
учащихся  «созреет»  для  индивидуальной  работы.  В  данном  случае
индивидуальная  работа  не  подразумевает  глубокое  психотерапевтическое
вмешательство, но небольшой по времени (10-15 минут) консультативный кусок
вполне вписывается в тематику и длительность занятий.

V. «Зеркало».
Группа  встает  в  круг.  Каждый  по  очереди  выходит  в  центр  круга  и

совершает  какие-то  движения.  Остальные  -  зеркальная  комната  -  его
изображают.

Инструкция  находящемуся  в  центре:  «Можно  делать  что  угодно,  но
нельзя касаться зеркал». Это важно произнести в группе, так как агрессивный
подросток обязательно попытается ударить или толкнуть одно из «зеркал». Хотя
если  агрессивный  ребенок  не  осознает  свою  агрессивность,  и  вы  хотите
поработать на него, то бывает полезно ему постоять в центре круга, который
отвечает агрессией на его агрессию.

После  этого  упражнения  важно  обсудить,  что  чувствовал  каждый  из
участников, находясь в центре.

VI. Былинка на ветру.
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Группа стоит в кругу, плотно прижимаясь друг к другу плечами, вытянув
вперед руки.  Один человек  -  в  центре круга.  Он закрывает  глаза  и падает  в
любом  направлении.  Стоящие  в  круге  ловят  его  и  толкают  в  обратном
направлении.

Упражнение способствует повышению доверия к группе.
Важно,  чтобы в центр круга участники выходили не друг за  другом,  а

исключительно по желанию.
Обсуждение:
Как вам было в центре? Каково быть ловящим?
VII. Обсуждение домашнего задания.
Кто сделал?
Что интересного вы обнаружили, выполняя задание?
Какие чувства были во время выполнения?
Попросите желающих зачитать написанное.
VIII. «Я должен».
Инструкция:
1)  Разделите  пополам  листок  бумаги  и  напишите  7  раз  в  столбик.  «Я

должен...». А теперь закончите эти фразы, каждую по-своему. Напишите, что вы
должны в своей жизни.

2) Напротив каждой фразы, начинающейся с «Я должен» напишите: «Я
хочу...».

Тема долженствования - это отдельная большая тема, которая,  наряду с
другими, занимает большое место в жизни каждого подростка. Это упражнение
позволяет  подойти  к  рассмотрению  этой  темы,  затронуть  ее.  За  каждым
«должен», на самом деле, обычно скрывается какое-то «хочу». Задача данного
упражнения найти и осознать это «хочу» - чего вы хотите, выполняя то, что вы
«должны»?

Например,  «Я  должна  ходить  на  работу».  За  этим  долженствованием
может скрываться несколько желаний:

я хочу получать деньги;
я хочу узнавать новое;
я хочу приносить пользу.
В  обсуждении  данного  задания  полезно  задать  группе  два  вопроса:

«Узнали  ли  вы  что-то  новое  о  себе?»,  «Что  именно  для  вас  было
неожиданным?».

IX. «В кругу симпатий».
1)  Каждый  подросток  пишет  на  маленьком  листочке  что-то  приятное

другому, о нем (действительно существующее). Послание, под которым можно
не подписываться, опускается затем в общий пакет.

2)  Бумажки  достаются  и  зачитываются  вслух.  Возможен  вариант
упражнения,  когда  бумажки  раздаются  по  адресам,  и  каждый  сам  читает
послание, адресованное ему, зачитывая затем вслух то, что хочется. В любом
случае в этом упражнении инструкция должна быть открытая, чтобы каждый
заранее знал дальнейшую судьбу своих посланий.
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Нашей  культуре  сложился  стереотип,  затрудняющий  выражение  и
принятие  позитивных  чувств  и  симпатий,  особенно,  когда  дело  касается
малознакомых людей.  Это упражнение помогает  в выявлении и преодолении
такого стереотипа. В обсуждении целесообразно задать следующие вопросы:

Тяжело ли вам было писать? Почему?
Как вы выражаете свои симпатии за пределами группы?
Что вы чувствовали, когда вам зачитывали послания?
Выдача домашних заданий:
Напишите «Сказку про себя». В этой сказке возьмите себе другое имя,

может быть, вам захочется «сменить пол», или вы предпочтете быть животным
или что-то еще. Начните традиционным: «Жил-был (жила-была)...». Развивайте
сюжет и придите к такому концу, который сам получится.

Рефлексия и окончание занятия.
Оцените на пальцах: свой интерес к происходившему, желание придти в

следующий раз.
«Вспышка»: что вы получили на сегодняшнем занятии? «Звук группы».
Блок третий.
Задачи:
1) Работа в межличностном пространстве.
2) Выдача и получение обратной связи.
Разминка
I. «Вспышка».
II. «Интересная походка».
Каждый придумывает интересную походку и ходит по комнате в течение

2-3  минут.  Затем  можно  обратить  внимание  на  то,  как  ходят  другие,  и
присоединиться к понравившейся походке.

III. Ролевой тренинг.
1) Разминка.
Ведущий  просит  участников  по  очереди  говорить  слово  «Да»:

разочарованно, весело, грустно, обиженно, удивленно, растерянно, как «нет». 
Каждый сидящий в кругу может сказать другому лишь одну фразу: «Я

хожу  в  школу»  -  и  должен  выразить:  злость,  радость,  удивление,  доверие,
нежность, настороженность, презрение.

Ведущий просит каждого из участников изобразить какое-либо животное:
разъяренного тигра, ленивого слона, обезьяну, собаку, крокодила и т.п.

Каждый  участник  изображает  какую-то  профессию,  остальные
отгадывают.

2) «День рождения».
Каждый  из  участников  получает  определенную  роль,  которой  должен

придерживаться  в  течение  20  минут,  обстановка  задается  самыми  общими
словами,  больше  поведение  участников  никак  не  регламентируется,  сюжет
действа дети строят сами в ходе игры.

Ведущий:  «Представьте  себе  День  Рождения.  Каждый  из  вас  не  раз
присутствовал на этом празднике и в виде именинника, и в виде гостя. Сейчас
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каждый из вас подучит бумажку, на которой будет написана роль, которую вы
будете  играть  в  нашем импровизированном спектакле.  Он  (спектакль)  будет
длиться 20 минут Вы должны постараться в течение этого времени постоянно
находиться в указанном образе».

Это  ролевая  игра.  Возможные  роли:  Именинник,  его  (ее)  Помощник,
Спорщик,  Миротворец,  Пассивный,  Недовольный,  Оригинал,  Бестактный,
Отстраненный.  Ведущий  специально  подбирает  роль  каждому  ребенку. Она
может  быть  как  соответствующей  его  типу,  так  и  противоположной,  в
зависимости от целей,  которые вы преследуете.  Можно так же каждую роль
определить более подробно. Например, «Миролюбец. Пытается улаживать все
возникающие  разногласия.  Боится  конфликтов,  поэтому  всячески  избегает
острых углов в беседах».

Задача  ведущего  -  внимательно  наблюдать  за  ходом  игры,  отмечая
поведение  каждого  из  участников,  соответствие  предложенной  роли.  В
обсуждении можно задать следующие вопросы:

Насколько твое поведение в ходе игры соответствовало роли?
Трудно ли было играть предложенную роль?
Похоже ли твое  поведение в игре на то,  как ты обычно ведешь себя в

жизни?
Кроме того, можно спросить детей про ту или иную роль:
Какие чувства вызывает у вас подобное поведение?
Следует иметь в виду, что для удачного развития игры участники должны

быть  достаточно  раскрепощены,  а,  следовательно,  очень  хорошо  разогреты
предшествующей  разминкой.  В  любом  случае  эта  игра  первоначально
повышает  напряженность  в  группе  и  вызывает  некоторое  замешательство
вследствие  неопределенности  инструкций  и  неизвестности  правил.  Это
упражнение  предоставляет  богатые  возможности  по  осознанию  участниками
стереотипов своего поведения, а также по моделированию поведения. Можно
также после этого упражнения попробовать поработать индивидуально в кругу
с кем-то из подростков.

IV. «Занять стул».
Один человек садится в центр круга на стул, задача остальных - всеми

средствами, кроме физического насилия, занять стул ведущего.
Это упражнение  вызывает  неизменный интерес  у  подростков,  является

хорошей разрядкой,  а,  кроме того,  дает  хорошую обратную связь  каждому о
том, как он умеет просить и убеждать других людей. Здесь важно после каждой
смены ведущего, задавать сменившемуся вопросы:

«Почему он уступил стул именно этому ребенку?»
«Кому бы он никогда не уступил стул, почему?»
В конце игры полезно провести молниеносный опрос, кто сколько раз был

ведущим, спросить тех, кто не был ни разу - с чем они это связывают.
V. Обсуждение домашнего задания.
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Ведущий  просит  желающих  зачитать  свои  сочинения.  После  того,  как
подросток  прочитает  свою  работу,  он  может  попросить  определенных
участников (или всех) дать ему обратную связь.

VI. Выдача домашних заданий:
Напишите сказку, где главным героем будет один из участников группы.
VII. «Темная лошадка».
Упражнение выполняется в парах. Из этой двойки один ведущий, другой

ведомый. Последний закрывает глаза, а первый берет его за талию и водит по
комнатам, где расставлены стулья и другие предметы - «препятствия». Задача
ведущего - так провести своего партнера, чтобы обойти все препятствия и не
столкнуться с другими парами. После 2-5 мин. хождения партнеры меняются
ролями.  Неплохо,  чтобы каждый ребенок,  кроме  того,  сменил одного -  двух
партнеров.

Это  телесное  упражнение,  выполненное  после  хорошего  разогрева,
способствует  осознанию  проблем,  связанных  с  давлением  (управлением)  –
подчинением, активностью – пассивностью, доверием – недоверием. Например,
один  подросток,  которого  учителя  и  родители  считали  безответственным  и
инфантильным, с преобладанием агрессивности в поведении, после смены трех
партнеров в этом упражнении сказал, что ему никогда не было принято быть
ведомым. Это состояние сердило его и вызывало протест. Зато быть ведущим
ему понравилось, ему было принято позаботиться о комфорте своих партнеров.
И партнеры этого подростка дали ему позитивную обратную связь, отметив, что
они  чувствовали  большое  доверие  к  нему  и  уверенность,  что  они
беспрепятственно пройдут весь путь.

VIII.Мгновенная социометрия.
Инструкция: «Возьмите за руки (одной рукой - одного, другой - другого)

двух человек, с которыми Вам наиболее приятно общение в этой группе».
Упражнение быстрое, двигательное и очень информативное. Буквально за

две  минуты  можно  получить  «скульптуру»  группы.  Будет  ли  ведущий
участвовать в упражнении – также важный диагностический момент.

IX. «Мы с тобой одной крови».
Упражнение выполняется в парах. Задача каждого учащегося найти как

можно больше сходств со своим партнером и записать их. Рекомендуемый стиль
записей: «Мы оба тактичные», «Мы оба любим слушать музыку» и т.п.

Во время поиска сходств нельзя консультироваться с другими, особенно
со своим партнером. На поиск и запись сходств отводится 5 мин. На это время
целесообразно включить легкую музыку. 

После  того,  как  перечисление  сходств  закончено,  подростки  передают
списки друг другу для того, чтобы выразить свое согласие или несогласие с тем,
что написал партнер. Если какая-то запись партнера не устраивает ребенка, то
он  должен  ее  вычеркнуть.  После  взаимного  анализа  работа  обсуждается  в
парах, особенно если есть вычеркнутые пункты.

Как обычно можно провести общее обсуждение в кругу. Это упражнение
способствует  осознанию  того  общего,  что  есть  у  всех  людей,  какими  бы
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разными они ни казались вначале. Пройдя через поиски и осознание общего с
одним  человеком,  ребенок  лучше  понимает,  что  при  определенном  усилии
всегда можно найти то общее, что объединяет тебя с другим, каким бы чужим
он ни был для тебя в начале встречи. Такая установка позволяет найти общий
язык в самых критических ситуациях.

Рефлексия и завершение занятия:
Что вы получили на сегодняшнем занятии?
Оцените на пальцах: интерес, желание придти в следующий раз.
«Звук группы».
Блок четвертый.
Задачи:
- развитие умения выражать свое отношение друг к другу;
- развитие умения получать обратную связь;
- прощание с группой.
Разминка.
I. Закончить предложения:
Когда я шел сегодня на занятия ...
Когда я проснулся…
Я обрадовался (огорчился), когда ...
Эти задания выполняется устно в кругу.
II. «Путанка».
Один из группы водящий.  Он отворачивается и закрывает  глаза.  В это

время все остальные встают в круг, взявшись за руки. А затем, не отпуская рук,
начинают ходить, поворачиваться, переступать через руки друг друга и т.п.,  в
общем, запутываться. Задача водящего - распутать получившийся «клубок». Это
хорошее разминочное упражнение работает также на групповую сплоченность.

III. Мгновенная социометрия.
IV. Обратные связи – обсуждение.
Обратная связь - это впечатления, мысли и чувства другого человека,  в

связи  с  вашим  поведением,  поступком,  деятельностью  или  любым  другим
проявлением, высказанные вслух и адресованные лично вам.

Например: «Маша! Мне было очень приятно получить от тебя в подарок
эту кассету. Я давно о такой мечтала» или «Дима,  когда ты называешь меня
дураком, я очень сержусь и мне хочется тебя ударить».

Далее следует обсуждение проблемы обратной связи:
Важна ли для вас обратная связь от других людей?
Зачем она нужна?
Важно ли вам давать обратную связь другим людям? Почему?
Умеете ли вы давать обратную связь?
Легко ли дать обратную связь?
Всегда ли приятна обратная связь от других людей? и т.п.
Участникам предлагается  потренироваться  давать  и получать  обратную

связь в парах. Пусть каждый из детей даст своему партнеру обратную связь в
связи с каким-то его проявлением в группе, а партнер отвечает.
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Обратная связь - это один из сильнейших психотерапевтических методов,
реализуемых самими участниками.

V. «Разбор».
Один человек садится в центр круга. Остальных ведущий разбивает на

две группы, одна из которых говорит человеку о том, что им нравится в его
поведении во время работы в группе, а другая - о том, что не нравится. Так,
пока все не посидят в центре круга. Человек, сидящий в центре, имеет право
задать одному из присутствующих личный вопрос  о своих достоинствах или
недостатках. И так, пока все не посидят в центре.

После того, как все побывают в центре - обсуждение:
Как чувствовали себя в центре круга?
О чем было трудно говорить?
Это упражнение обычно воспринимается детьми очень живо и каждый

стремится посидеть в центре круга.
VI. Обсуждение домашнего задания.
Каждый  из  сидящих  в  кругу  (по  очереди)  читает  свое  сочинение.

Остальные пытаются угадать, о ком оно написано.
Обсуждение  возникает  спонтанно  и  бывает  довольно  интересным.

Целесообразно  спросить  того  подростка,  о  ком  написано  сочинение,  какие
чувства оно у него вызывает, насколько это похоже на действительность. Можно
предложить  главному  герою  запросить  обратную  связь  у  группы,  можно
поработать с его чувствами.

VII. «Если я тебя правильно понял».
Упражнение  выполняется  в  кругу. Дети  по  очереди  высказываются  на

тему: «Что я ценю в людях?». После того, как ребенок закончил говорить, его
сосед справа кратко повторяет изложенное, начиная свой монолог словами:

«Если  я  тебя  правильно  понял…».  Первый  ребенок  должен  оценить
точность передачи. Затем на предложенную тему высказывается сосед справа и
т.д. по кругу.

Это упражнение развивает умение слушать других, которое не особенно
развито  у  большинства  детей  этого  возраста,  а  соответственно  приводит  к
конфликтам  и  недопониманию  в  общении.  Зачастую,  когда  дети  становятся
способны услышать друг друга, конфликт разрешается сам собой.

III. «Комплимент».
Упражнение выполняется в кругу. Один из детей берет мячик и бросает

его  кому  хочет.  Тот,  кто  ловит  мячик,  должен  вернуть  мячик  обладателю  с
приятными  словами  о  нем.  Ребенок  может  кидать  мячик  стольким  людям,
скольким захочет. После того, как он закончит, мячик передается следующему
сидящему в круге. И так, до тех пор, пока мячик не обойдет весь круг.

X. «Инопланетянин».
Упражнение выполняется в парах. 
Инструкция: «Посмотрите внимательно на вашего партнера. Он похож на

вас, мы говорили об этом на прошлом занятии. Но он чем-то и отличается от
вас.  Подумайте  и  найдите  различия,  а  затем  запишите  их  на  листе  бумаги.
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Например: «Ты более общителен, чем я»; «Ты менее уступчив в разговоре, чем
я». Работайте молча в течение 5 минут. После того, как вы закончите работать,
передайте списки друг другу, чтобы выразить согласие или несогласие с тем,
что написал партнер».

После  этого  упражнения  важно  провести  обсуждение,  задав  группе
следующие вопросы:

Легко ли было искать различия?
Что вы чувствовали, когда читали список различий партнера?
Как вы в жизни относитесь к тому, что отличаетесь от других людей?
«Не урони».
Упражнение игровое и проходит в кругу. Участники перекидывают друг

другу мяч так, как будто это какой-то предмет. Например: хрустальная ваза, или
колючий еж, или кусок льда и т.п. Задача ловящего - поймать мяч так, как он
стал бы ловить названный предмет.

Это  упражнение  всегда  проходит  очень  живо,  снимает  напряженность,
способствует раскрепощению.

Тема различий очень важна в группе общения. Часто дети с проблемами в
общении не в состоянии осознать свои отличия от других людей (невротическое
развитие  личности),  а  соответственно  боятся  любого  разделения,  стремятся
любой ценой сгладит противоречия, готовы на любые уступки ради сохранения
мира. Другие, осознавая свои отличия, не могут принять это и пережить. Они
чувствуют себя очень  одинокими (а  значит, замкнуты и  избегают  общения),
либо  злятся  на  других  и  требуют  подобия  во  взглядах  и  поведении
(следовательно,  конфликтны и  агрессивны).  Так  что  через  обсуждения  этого
упражнения возможен выход на интересные и глубокие личностные проблемы.
Тем не менее важно не увлекаться глубиной проблематики и индивидуальной
работы, надо помнить о том, сколько у ведущего времени, реально оценивать
готовность  учащегося и группы к работе,  идти до того предела,  до которого
позволяет подросток.

Окончание группы:
1) Обсуждение результатов:
Что нового вы узнали о себе?
Как это повлияет или ухе повлияло на вашу дальнейшую жизнь?
Что  из  увиденного  и  услышанного  вы  не  хотите  применять  в  своей

жизни?
Что хотите и будете делать?
2) Записи на память.
Передаем тетради по кругу. На специально отведенной странице каждый

пишет другому то, что хочется.
3) Оценка на пальцах:
- своего состояния;
- пользы от занятий;
- желания в следующий раз принять участие в подобных занятиях.
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Далее предлагаются некоторые интересные, на наш взгляд, выдержки из
хода занятий.

После  рассказа  ведущего  о  правилах  группы,  во  время  обсуждения,
выяснилось, что один подросток не готов следовать правилам группы, а почему
- сам не знает. При дальнейшем разговоре выяснилось, что он не хочет говорить
об этом в группе.

Ведущий: Это секрет?
М.: Да, секрет.
Ведущий: Посмотри на сидящих в кругу людей. Кому из них ты мог бы

доверить свой секрет?
М. (выбирает Е.С. и шепотом что-то говорит ему).
Далее выясняем, может ли Е.С. помочь М., но мальчик говорит, что не

понял, в чем проблема. Тогда ведущий обращается к группе: «Что нам делать?
Мы не можем двигаться дальше, пока не решим вопрос с М.». С.Б. вызывается
помочь М., но он не рассказывает ему, в чем дело. Продолжаем прояснять, и
оказывается, что М. не понял правила, и ему было неловко в этом признаться.
Группа  оживляется,  относится  к  этому  очень  сочувственно  и  принимается
объяснять  ему  правила.  М.  говорит,  что  не  готов  следовать  правилу
«открытости».  Снова  поясняю,  приходим  к  тому,  что  М.  не  так  понял  это
правило. Затем В.Р. говорит, что все равно не готов следовать этим правилам, а
почему - не может объяснить. Ведущий выдвигает предположения:

- ты не  уверен,  что сможешь все  выполнить,  т.к.  это  новые для тебя
правила;

- ты пока еще не полностью доверяешь им. 
М. выбирает второй вариант.
Ведущий: «М.  сейчас  говорит очень важные вещи,  он следует правилу

открытости, хотя это очень сложно, ведь у всей группы одно мнение, а у М. -
другое.  А быть  в  стороне  от всех  очень  сложно,  это  требует  смелости».  М.
расправляет плечи, а группа слушает внимательно и удивленно. Далее ведущий
просит  группу  оценить  с  помощью  10  пальцев  свою  готовность  следовать
правилам. Все кроме М. (6 пальцев), показывают 10 пальцев. Ведущий задает
вопрос  группе,  готова  ли  она  принять  М.,  несмотря  на  его  неполную
уверенность в исполнении всех правил? Все высказываются по кругу, кто-то
просит время подумать. В итоге все соглашаются, кроме С.Б. Он говорит, что
опасается М., т.к.  не на все 100% уверен в нем. Ведущий принимает мнение
С.Б.  (парафраз)  и  просит  его  все  взвесить,  учесть  свои  опасения  и  принять
решение. С.Б. говорит, что готов принять М., и работа продвигается.

После обсуждения и принятия правил, атмосфера в группе стала совсем
другой:  все  участники активны и инициативны,  обращаются друг к  другу, в
обсуждениях задают друг другу вопросы, многие ответственны.

«Перевоплощения».
С.Б.  -  денежная  купюра;  рассказал  историю  денег,  очень  формален,

идентификации не было.
Е.С. - карандаш.
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А.Г.  -  мягкая  игрушка;  идентификация  состоялась,  история  мягкая  и
романтичная, как сама девочка.

В.Р. -  кассета;  не  знаю,  как  содержание истории,  а  сам предмет  очень
подходит ему по форме, такой же твердый, угловатый, и в то же время хрупкий,
боится раздавить.

А.С.  -  зеркало:  «Я  живу  у  хорошей  хозяйки  в  красивой  коробочке.
Однажды  я  помогла  ей  написать  контрольную  работу.  Она  все  списала  у
девочки, которая сидит сзади».

Н.А. - свеча: «Я ни разу не зажженная свеча, еще не тронутая и горжусь
этим».

Групповая сказка (окончание занятия):
А.Г.: Жили-были старик со старухой.
Е.С.: И был у них золотой теленок.
В.Р.: Однажды он умер.
А.С.: И пошли старик со старухой жаловаться в Белый дом.
Я:  Приходят  к  президенту  и  говорят:  «Какое  безобразие!  Жил-жил

теленок, а потом взял и умер!».
Президент выслушал и дал им талончик на нового золотого теленка.
А.Д.: Пошли они на базар покупать теленка.
С.Б.: На них упала атомная бомба и всех убило.
После  сочинения  сказки  было  обсуждение,  как  ее  назвать.  Каждый

предложил по несколько вариантов. На кого укажет рука, тот и даст название
сказке. Все согласились. А.Г. посчитала и выпало на А.Д., С.Б. и Е.С. надулись.
С.Б. демонстративно отвернулся. Ведущий начал выяснять, что происходит. С.Б.
начал говорить о том, что это нечестно и т.п.  Ведущий стал выходить на его
чувства, и он назвал обиду.

Тогда ведущий сказала, что ему тоже часто хочется, чтобы его выбрали,
дали слово. А. когда на него не обращают внимания, то бывает обидно и даже
очень. Но он живет в обществе, и ему время от времени приходится уступать.

Последний день занятий в группе. Такое ощущение, что группа более или
менее созрела только сегодня.

Был  интересный  эпизод  с  Е.С.  Подросток  практически  на  каждое
предложение отвечал словами «Не хочу!», недовольной гримасой. Затем начал
мешать проводить занятия.

Ведущий спросила Е.С., чего он хочет. Он ответил, что пойти на улицу.
Тогда ведущий поинтересовался, зачем он пришел сюда, и Е.С. ответил, что его
заставили. Мы обсудили этот вопрос и выяснили, что Е.С. никому не сказал о
своем нежелании заниматься.

Ведущий: Очень трудно узнать, что ты чего-то не хочешь, если ты об этом
не говоришь.

Е.С. (задумался) М-м.
Ведущий: Ты хочешь заниматься?
Е. Нет.
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Ведущий: Тогда ты можешь пойти в другую комнату и заняться своими
делами.

Е.: Да? (удивленно).
Ведущий: Да. Когда захочешь заниматься, можешь придти.
Е. ушел в другую комнату и периодически заглядывал в нашу через окно.

Где-то через 30 минут он пришел.
Ведущий: «Ты хочешь заниматься».
Е.С.: «Да!».
В ходе групповой работы были использованы как упражнения социально-

психологического тренинга («Пальцы», «В кругу симпатий»), так и упражнения
из психотерапевтических групп разных направлений: «Кто я?» (психосинтез),
общение в паре, эмпатическое слушание (группа встреч), «Перевоплощение в
предмет» (генштальт группы), ролевая игра (психодрама). 

3.3 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

На последнем этапе опытно-экспериментальной работы, были  проведены
анализ и интерпретация полученных данных 

Диагностика  проводилась  по  тем  же  методикам,  что  и  первичная
(методика  ПДО,  методика  диагностики  склонности  к  отклоняющемуся
поведению, методика «Басса-Дарки» )

Подростки  принимали  участие  в  разработанной  программе  по
предупреждению девиантного поведения.

Сравнительные  результаты  диагностики  по  методике  ПДО  А.Е.  Личко
представлены на рисунке 7:

Рисунок 7 – Сравнительные результаты  диагностики типов акцентуаций
характера подростков

Таким  образом,  эпилептоидный  тип  проявился  у  5-ти  подростков  .
Гипертивный  тип  проявился  у  13  подростков.  Неустойчивый  тип  не  был
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выявлен ни у одного подростка обеих групп. Эпилептоидно-неустойчивый тип
проявился 2-х. 

По  шкале  Ю.В.  Попова  –  Н.Я.  Иванова  было  определено,  что
диагностируемые  подростки,  после  проведения  коррекционно-
профилактической работы, вышли из группы риска социальной дезадаптации.

Результаты  вторичной  диагностики  склонности  к  отклоняющемуся
поведению представлены на рисунке 8.

Рисунок 8-  Сравнительные  результаты  диагностики склонности
подростков к отклоняющемуся поведению

Полученные  результаты  по  диагностике  склонности  отклоняющемуся
поведению приведены на диаграмме 

По данному рисунку можно отметить следующие факты. По 1 шкале в
группе  25%  испытуемых  показали  высокие  показатели.  Это

свидетельствует  о  том,  что  подростки  не  соответствуют  социальным
установкам. 20% испытуемых показали высокие показатели по 2 шкале.  Это
говорит  о  том,  что  подростки  могут  идти  в  разрез  социальным  нормам  и
правилам. В 3 шкале склонность к аддитивному поведению в 20% испытуемых
предрасположены к  употреблению наркотических  веществ.  По 4  шкале  30%
группы испытуемые склонны к риску и причинения себе вреда. В 5 шкале 50%
подростков  склонны  к  агрессии  и  насилию  во  взаимодействии  с  другими
людьми.  По  6  шкале  волевого  контроля  эмоциональных  реакций  40%
подростков  не  способны  контролировать  свои  эмоциональные  реакции.  25%
учащихся склонны совершить противоправное (деликвентное) поведение.

Как  наглядно  видно  на  рисунке  8  и  в  Таблице  5  по  1,  2,  4  шкалам
показатель стал ниже на 5%. По 3 шкале - не изменился, по 7 шкале показатель
стал ниже на 5%. По 5 и 6 шкалам показатель стал ниже на 20%.

Таблица 5 – Процентное соотношение в группе
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Шкала 1 2 3 4 5 6 7

 (до) 30 25 20 35 75 60 35

(после) 25 20 20 30 55 40 25

Изменение
показателей 

5 5 0 5 20 20 10

Таким  образом,  в  результате  профилактической  работы  мы  добились
снижения девиации в поведении подростков.

В ходе итоговой диагностики по методике Басса-Дарки были получены
следующие результаты (рис. 9).

Рисунок 9 - Соотношение уровня агрессивности до и после  проведения
профилактической работы

Как наглядно видно на рисунки 9, уровень агрессивности группе теперь
существенно ниже. 

В ходе итоговой диагностики по методике Басса-Дарки были получены
следующие результаты: в группе низкая агрессивность выявлена у 30%, средняя
- у 40%, и высокая – у 30% учащихся

Как  наглядно  видно  на  рисунке  2.6,  уровень  агрессивности  в  группе
теперь  существенно  ниже,  практически  на  20%.  Процент  подростков  со
средним уровнем агрессивности, наоборот стал больше на 25%. Таким образом,
в результате работы мы добились снижения агрессивности у учащихся.

Итак, в группе наблюдается снижение агрессивности (50% и 30%) на 20%
по  сравнению  с  первичной  диагностикой.  При  этом  группа  подростков  со
средним уровнем  агрессивности  выросла  на  25% (15% и  40%)  еще  за  счет
уменьшения количества детей с низкой агрессивностью на 5% (35% и 30%), что
можно  отнести  за  счет  снижения  «зажатости»  робких  подростков,  которая
вызывалась  большим  количеством  агрессивных  учащихся. Это  позволяет
предположить,  что в результате  проведенной работы не только уменьшилось
количество высокоагрессивных подростков в группе, но и снизилось давление,

74



оказываемое  такими учащимися  на  остальных,  так  что  подростков  с  низкой
агрессивностью тоже стало меньше.

К  эффективности  профилактики  девиантного  поведения  подростков
относим:

- информационно-просветительскую  работу  с  родителями  в  основе
которой  лежит  профилактика  возможных  нарушений  семейного  воспитания,
повышение  коммуникативной  компетентности  во  взаимодействии  с
подростками;

- информационно-просветительскую  работу  с  педагогами  в  основе
которой  лежит  информирование  об  индивидуально-психологических
особенностях  личности  подростка  и  повышение  уровня  эффективности
приемов педагогического воздействия;

- развитие у подростка навыков взаимодействия с другими людьми на
основе самопринятия, самораскрытия и принятия других путем включения его
в психологический тренинг.

По итогам проведенной работы были выявлены следующие результаты.  
К положительным результатам следует отнести следующее:
В групповой работе  удалось  в той или иной мере затронуть проблемы

каждого ребенка, участвовавшего в группе. Кроме того, обсудить и поработать
над многими важными проблемами общения: умение слушать, принятие других
такими, какие они есть, умение осознавать и выражать свои чувства и так далее.
В  значительной  степени  была  развита  способность  к  рефлексии  каждого
участника.

К  отрицательным  результатам,  с  позиции  ведущего,  следует  отнести
неудачи в работе с двумя конкретными детьми (Е.Х. и С.С.). Это связано и с
неготовностью этих подростков к групповой работе, и к нехватке времени для
более  полного установления  контакта  с  ними,  необходимого для  совместной
работы,  и  с  недостаточным  анализом  собственных  эмоциональных  реакций
ведущего в процессе работы с этими учащимися.

Часть  проблем,  возникших  в  ходе  работы  была  разрешена  в  процессе
ведения группы часть так и не нашла полного решения.

Диагностика  проводилась  по  тем  же  методикам,  что  и  первичная
(методика  ПДО,  методика  диагностики  склонности  к  отклоняющемуся
поведению, методика «Басса-Дарки» ).

В результате проведенной работы мы добились следующих результатов:
склонность  к  агрессии  и  насилию  у  подростков  существенно  снизилась
Подростки  стали  более  дружными,  меньше  стало  возникать  конфликтных
ситуаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  исследования  под  девиантным  поведением  следует  понимать
систему  поступков,  отклоняющихся  от  принятых  в  обществе  правовых,
нравственных,  эстетических  норм,  проявляющихся  в  виде
несбалансированности  психических  процессов,  нарушении  процесса
самоактуализации,  в  виде  уклонения  от  нравственного  контроля  над
собственным поведением.  Влекущее за  собой санкции:  изоляцию,  наказание,
лечение, осуждение и другие формы порицания нарушителя. Проявляется оно в
виде  несбалансировнности  психических  процессов,  неадаптивности,
нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного
и эстетического контроля над собственным поведением.

Ценностный  мир  современных  подростков  весьма  разнообразен,  и
формирование иерархии ценностей во многом зависит от группы, образа жизни,
социальной  обстановки  в  которой  находится  подросток.  Позиция  общества,
основанная  на  предрассудках,  непонимании  возрастных  особенностей,
агрессивной  реакции  на  внешние  атрибуты  подростковой  субкультуры
усугубляют  непонимание  между  подростками  с  девиантным  поведением  и
обществом. 

Уровни  профилактики  девиантного  поведения  должны  охватывать  все
слои населения и все структуры общества. Без систематической, комплексной
профилактики добиться устойчивых положительных результатов невозможно. 

Большое значение имеет - оценка эффективности профилактических мер
по  предупреждению девиантного  поведения  подростков.  Во-первых,  каждый
возрастной курс любой программы включает тесты, проводимые до начала и
после  проведения  всего  цикла  занятий.  Во-вторых,  если  программой
охватываются все  возрастные группы школы и ведется длительное обучение,
например в течение года, то возможна оценка более масштабных результатов.
Она  состоит  в  анализе  динамики  факторов  риска  и  антириска  у  детей.
Параметрами  оценки  могут  быть  различные  социометрические  показатели,
поведенческие  характеристики:  агрессивность,  конфликтность,  девиации
поведения и др.  

Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы 
№29 (города Павлодара). В исследовании принимало участие 20 подростков в 
возрасте 10-14 лет 

Для  диагностики  девиантного  поведения  были  отобраны  следующие
методики:  Патохарактерологический  опросник  А.Е.  Личко,  позволяющий
определить тип акцентуаций характера.  Методика диагностики  склонности  к
отклоняющемуся  поведению,  разработанная  Вологодским  центром  для
выявления  предрасположенности  к  тем  или  иным  девиациям  в  поведении
подростков.  Опросник  «Баса-Дарки»  -  для  диагностики  агрессивных  и
враждебных реакций подростков. Так, по шкале Ю.В. Попова – Н.Я. Иванова
было  определено,  что  диагностируемые  подростки,  после  проведения
профилактической работы, вышли из группы риска социальной дезадаптации.
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Четко  прослеживается  положительная  динамика  –  снижение  всех
показателей склонности к отклоняющемуся поведению у подростков, уровень
агрессивности  подростков  после  проведения  профилактике  девиантного
поведения  существенно  снизился.  Это  позволяет  предположить,  что  в
результате  проведенной  работы  не  только  уменьшилось  количество
высокоагрессивных подростков  но и снизилось давление, оказываемое такими
учащимися на остальных,  так что подростков с низкой агрессивностью тоже
стало меньше. Таким образом, разработанная программа дала положительный
результат и позволила снизить вероятность проявления девиантного поведения
у исследуемых подростков.

   На  основе  теоретического  осмысления  повышению  эффективности
профилактики  девиантного поведения, включающий в себя:

-  информационно-просветительскую  работу  с  родителями,  в  основе
которой  лежит  профилактика  возможных  нарушений  семейного  воспитания,
повышение  коммуникативной  компетентности  во  взаимодействии  с
подростками;

-  информационно-просветительскую  работу  с  педагогами  в  основе
которой  лежит  информирование  об  индивидуально-психологических
особенностях  личности  подростка  и  повышение  уровня  эффективности
приемов педагогического воздействия;

-  развитие  у  подростка  навыков  взаимодействия  с  другими людьми на
основе самопринятия, самораскрытия и принятия других путей включения его в
психологический тренинг.

Результаты  опытно-экспериментальной  работы  подтверждают
выдвинутую гипотезу  и  свидетельствуют что  реализованные  в  эксперименте
психолого-педагогические  условия  повышают  эффективность  работы  по
профилактики девиантного поведения подростков.
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Приложение А

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
к характерологическому диагностическому опроснику

(образец)

Фамилия, имя, отчество ________________________________________

Опросный лист основного исследования № 1
Поставьте в графе «Номер выбранных ответов» номера тех ответов в таблицах, которые
наиболее для Вас подходят. Более трех выборов в одной таблице делать не разрешается.

№ Названия таблиц № выбранных
ответов

Раскодирование
ОШ

1 Самочувствие
2 Настроение
3 Сон и сновидения
4 Пробуждение ото сна
5 Аппетит и отношение к еде
6 Отношение к спиртным напиткам
7 Сексуальные проблемы
8 Отношение к одежде
9 Отношение к деньгам
10 Отношение к родителям
11 Отношение к друзьям
12 Отношение к окружающим
13 Отношение к незнакомым людям
14 Отношение к одиночеству
15 Отношение к будущему
16 Отношение к новому
17 Отношение к неудачам
18 Отношение к приключениям и риску
19 Отношение к лидерству
20 Отношение к критике и возражениям
21 Отношение к опеке и наставлениям
22 Отношение к правилам и законам
23 Оценка себя в детстве
24 Отношение к школе
25 Оценка себя в данный момент
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Фамилия, имя, отчество ________________________________________

Опросный лист основного исследования № 2
Поставьте в графе «Номер выбранных ответов» номера тех ответов в таблицах, которые
наименее для Вас подходят. Более трех выборов в одной таблице делать не разрешается.

№ Названия таблиц № выбранных
ответов

Раскодирование
ОШ

1 Самочувствие
2 Настроение
3 Сон и сновидения
4 Пробуждение ото сна
5 Аппетит и отношение к еде
6 Отношение к спиртным напиткам
7 Сексуальные проблемы
8 Отношение к одежде
9 Отношение к деньгам
10 Отношение к родителям
11 Отношение к друзьям
12 Отношение к окружающим
13 Отношение к незнакомым людям
14 Отношение к одиночеству
15 Отношение к будущему
16 Отношение к новому
17 Отношение к неудачам
18 Отношение к приключениям и риску
19 Отношение к лидерству
20 Отношение к критике и возражениям
21 Отношение к опеке и наставлениям
22 Отношение к правилам и законам
23 Оценка себя в детстве
24 Отношение к школе
25 Оценка себя в данный момент
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Приложение Б

Опросник СОП (мужской вариант)

Инструкция:
Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон вашей жизни, 

вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение и решите, верно ли данное 
утверждение по отношению к вам. Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, 
соответствующим утверждению, в квадратике под обозначением «ДА» поставьте крестик или
галочку. Если оно неверно, то поставьте крести или галочку в квадратике под обозначением 
«НЕТ». Если вы затрудняетесь с ответом, то постарайтесь выбрать вариант ответа, который 
все-таки больше соответствует вашему мнению. 

Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. Если ошибетесь, то 
зачеркните ошибочный ответ и поставьте тот, который считаете нужным. Помните, что вы 
высказываете мнение о себе в настоящий момент. Здесь не может быть «плохих» или 
«хороших», «правильных» или «неправильных» ответов.

Не обдумывайте ответы очень долго, важна ваша первая реакция на содержание 
утверждений. Отнеситесь к работе внимательно и серьезною Небрежность, а также 
стремление «улучшить» или «ухудшить» ответы приводят к недостоверным результатам. В 
случае затруднений еще раз прочитайте эту инструкцию или обратитесь к тому, кто проводит 
тестирование. Не делайте никаких пометок в тексте опросника.

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов.
2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня.

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

4. Бывает, что я иногда ссорюсь с родителями.

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

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

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

8. Иногда бывает, что немного хвастаюсь.

9. Если бы мне пришлось стать военным, то я хотел бы быть летчиком – истребителем.

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность.

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

12. Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже если она 
опасна для жизни.

13. Я всегда говорю только правду.

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и 
влияющие на психику вещества – это вполне нормально.

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

16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов.
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17. Если бы меня обидели, то я обязательно должен отомстить.

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

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

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

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

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное 
сексуальное (половое) влечение.

23. Я иногда не слушаюсь родителей.

24. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и 
безопасностью, то я выберу безопасность.

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

26. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором вин.

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.

28. Иногда мне так хочется сделать себе больно.

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

30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте.

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

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

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться.

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

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

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

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

38. Бывает, что иногда я говорю неправду.

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно.

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

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

42. Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой.
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43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали беспокойство по 
поводу того, что я немного выпил.

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

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

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

47. Иногда я скучаю на уроках.

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

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

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

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей.

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

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

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

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

56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей.

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

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

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

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

61. Меня раздражает, когда девушки курят.

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

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

64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает

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

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

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

68. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках.
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69. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить.

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

71. Я могу вспомнить случаи, когда я был таким злым, что хватал первую попавшуюся 
под руку вещь и ломал ее.

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

73. Мне понравилось бы прыгать с парашютом.

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

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

76. Я не получаю удовольствия от ощущения риска.

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

78. Я часто не могу сдерживать свои чувства.

79. Бывало, что я опаздывал на уроки.

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

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

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

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

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.

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

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

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

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

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

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

91. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знал, что 
это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания.

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

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.

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

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

96. Я мог бы на спор влезть на высокую фабричную трубу.
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97. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим людям.

98. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять вертолетом.
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Продолжение приложения Б

Опросник СОП (женский вариант)

Инструкция
Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон вашей жизни, 

вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение и решите, верно ли данное 
утверждение по отношению к вам. Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, 
соответствующим утверждению, в квадратике под обозначением «ДА» поставьте крестик или
галочку. Если оно неверно, то поставьте крести или галочку в квадратике под обозначением 
«НЕТ». Если вы затрудняетесь с ответом, то постарайтесь выбрать вариант ответа, который 
все-таки больше соответствует вашему мнению. 

Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. Если ошибетесь, то 
зачеркните ошибочный ответ и поставьте тот, который считаете нужным. Помните, что вы 
высказываете мнение о себе в настоящий момент. Здесь не может быть «плохих» или 
«хороших», «правильных» или «неправильных» ответов. 

Не обдумывайте ответы очень долго, важна ваша первая реакция на содержание 
утверждений. Отнеситесь к работе внимательно и серьезною Небрежность, а также 
стремление «улучшить» или «ухудшить» ответы приводят к недостоверным результатам. В 
случае затруднений еще раз прочитайте эту инструкцию или обратитесь к тому, кто проводит 
тестирование. Не делайте никаких пометок в тексте опросника.

1. Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или даже опережать ее.
2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать сегодня.
3. Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием пошла служить в армию.
4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями.
5. Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться.
6. Я бы взялась за опасную для здоровья работу, если бы за нее хорошо заплатили.
7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте.
8. Я иногда люблю немного посплетничать.
9. Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни.
10. Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают людей старшего поколения.
11. Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и законы.
12. Я предпочла бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже если она и 

опасна для жизни.
13. Я всегда говорю только правду.
14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и влияющие 

на психику вещества – это нормально.
15. Даже если я злюсь, то стараюсь никого не ругать.
16. Я с удовольствием смотрю боевики.
17. Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить.
18. Человек должен иметь право выпивать сколько он хочет и где он хочет.
19. Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю 

спокойствие.
20. Мне часто бывает трудно сделать работу к точно определенному сроку.
21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там где положено.
22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь сильно захочешь.
23. Бывало, что я не слушалась родителей.
24. В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость.
25. Я думаю, что мне бы понравилось заниматься каратэ или похожим видом спорта.
26. Мне бы понравилась работа официантки в ресторане.
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27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.
28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно.
29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь».
30. Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте.
31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества.
32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно.
33. Бывает, что мне так и хочется выругаться.
34. Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, но очень хочется, то 

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

напитков.
36. Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие после обидной неудачи.
37. Многие запреты в области секса старомодны и их можно отбросить.
38. Бывает, что иногда я говорю неправду.
39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно.
40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить.
41. Если бы я родилась в давние времена, то стала бы благородной разбойницей.
42. Добиваться победы в споре нужно любой ценой.
43. Бывали случаи, когда мои родители, другие люди высказывали беспокойство по поводу 

того, что я немного выпила.
44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе.
45. Если в фильме нет ни одной приличной драки – это плохое кино.
46. Бывает, что я скучаю на уроках.
47. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребуют от него извинений.
48. Если человек раздражает меня, то я готова высказать ему все, что о нем думаю.
49. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных маршрутов.
50. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей.
51. Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомобиле и мотоцикле.
52. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от преследования.
53. Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной анекдот.
54. Мне нравится иногда смущать и ставить в неловкое положение окружающих.
55. Я часто огорчаюсь из-за мелочей.
56. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко.
57. Мне нравится слушать или читать о кровавых преступлениях или о катастрофах.
58. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты.
59. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся.
60. Я считаю вполне нормальным, если девушка курит.
61. Мне нравится состояние, которое наступает, когда выпьешь в меру и в хорошей компании.
62. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что сейчас не время и не 

место.
63. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.
64. Некоторые люди побаиваются меня.
65. Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо приговоренного к 

высшей мере наказания.
66. Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни.
67. Если бы я могла, то с удовольствием поучаствовала бы в автомобильных гонках.
68. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить
69. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первой начать драку.
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70. Я могу вспомнить случай, когда я настолько разозлилась, что хватала первую 
попавшуюся по руки вещь и ломала ее.

71. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права.
72. Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом.
73. Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно преувеличивают.
74. Счастливы те, кто умирают молодым.
75. Я получаю удовольствие, когда немного рискую.
76. Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам – это допустимо.
77. Я часто не могу сдержать свои чувства.
78. Бывало, что я опаздывала на уроки.
79. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом.
80. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест.
81. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной.
82. Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее задание.
83. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.
84. Бывают случаи, когда я могу ударить человека.
85. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался безнаказанным.
86. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки.
87. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали.
88. Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу.
89. Только неожиданные и опасные обстоятельства позволяют мне по-настоящему проявить 

себя.
90. Я бы попробовала какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знала, что это

не повредит моему здоровью и не повлечет наказания.
91. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз.
92. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.
93. Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих неприятностей.
94. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных напитков.
95. Я бы с удовольствием покатилась на горных лыжах с крутого склона.
96. Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже приятно.
97. Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с вышки.
98. Мне иногда не хочется жить.
99. Чтобы добиться успеха в жизни, девушка должна быть сильной и уметь постоять за себя.
100. По-настоящему уважают только тех людей, кто вызывает у окружающих страх.
101. Я люблю смотреть выступления боксеров.
102. Я могу ударить человека, если решу, что он серьезно оскорбил меня.
103. Я считаю, что уступить в споре – это значит показать свою слабость.
104. Мне нравится готовить, заниматься домашним хозяйством.
105. Если бы я могла прожить жизнь заново, то я бы хотела стать мужчиной, а не 

женщиной.
106. В детстве мне хотелось стать актрисой или певицей.
107. В детстве я была всегда равнодушна к игре в куклы.
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Продолжение приложения Б

Ключ к методике СОП

При каждом совпадении ответа с ключом присваивается один балл.
По каждой шкале подсчитывается суммарный балл. 
Результаты интерпретируются путем сравнения с тестовыми нормами.
Если  результаты  по  шкале  больше  на  1S  тестовой  нормы,  измеряемое

свойство можно считать ярко выраженным, если меньше на 1S, то измеряемое
свойство можно считать маловыраженным.

Если  у  подростка  были  обнаружены  тенденции  к   делинквентному
поведению,  то имеет смысл сравнить результаты этого подростка  с  нормами
«делинквентной» подвыборки.

Шкала установки на социально-желательные ответы:
Да                                                                       Нет
13,30,32,                                                            2,4,6,21,23,33,38,47,54,79,83,87

Шкала склонности к преодолению норм и правил:
Да                                                                       Нет
11,22,34,41,44,50,53,59,                                   1,10, 55,61,86,93
80,88,91,

Шкала склонности к аддиктивному поведению:
Да                                                                       Нет
14,18,22,26,27,31,34,35,43,
46,59,60,62,63,64,67,74,81,91                          95

Шкала склонности самоповреждающему и саморазрушающему поведению:
Да                                                                       Нет
3,6,9,12,16,27,28,37,39,51,                               24,76
52,58,68,73,90,91,92,96,98

Шкала склонности к агрессии и насилию:
Да                                                                       Нет
3,5,16,17,25,37,42,45,48,49,51,                        15,40,75,85
65,66,70,71,72,77,82,89,94,97

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций:
Да                                                                       Нет
7,19,20,36,49,56,57,69,70,                                29
71,78,84,89,94

Шкала склонности к делинквентному поведению:
Да                                                                       Нет
18,26,31,34,35,42,43,44,48,                              55,61,86
52,62,63,64,67,74,91,94
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Приложение В

Опросник к методике «Басса-Дарки»
1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим ДА НЕТ
2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю ДА НЕТ
3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь ДА НЕТ
4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню ДА НЕТ
5. Я не всегда получаю то, что мне положено ДА НЕТ
6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной ДА НЕТ
7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать ДА НЕТ
8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные 

угрызения совести
ДА НЕТ

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека ДА НЕТ
10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами ДА НЕТ
11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам ДА НЕТ
12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его ДА НЕТ
13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными 

обстоятельствами
ДА НЕТ

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько 
более дружественно, чем я ожидал

ДА НЕТ

15. Я часто бываю не согласен с людьми ДА НЕТ
16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь ДА НЕТ
17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему ДА НЕТ
18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями ДА НЕТ
19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется ДА НЕТ
20. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему 

наперекор
ДА НЕТ

21. Меня немного огорчает моя судьба ДА НЕТ
22. Я думаю, что многие люди не любят меня ДА НЕТ
23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной ДА НЕТ
24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины ДА НЕТ
25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку ДА НЕТ
26. Я не способен на грубые шутки ДА НЕТ
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются ДА НЕТ
28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не 

зазнавались
ДА НЕТ

29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится ДА НЕТ
30. Довольно многие люди завидуют мне ДА НЕТ
31. Я требую, чтобы люди уважали меня ДА НЕТ
32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей ДА НЕТ
33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их «щелкнули по 

носу»
ДА НЕТ

34. Я никогда не бываю мрачен от злости ДА НЕТ
35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь ДА НЕТ
36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания ДА НЕТ
37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть ДА НЕТ
38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются ДА НЕТ
39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к «сильным» выражениям ДА НЕТ
40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены ДА НЕТ
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Продолжение приложения В

41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня ДА НЕТ
42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь ДА НЕТ
43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием ДА НЕТ
44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел ДА НЕТ
45. Мой принцип: «Никогда не доверять «чужакам» ДА НЕТ
46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю ДА НЕТ
47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею ДА НЕТ
48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь ДА НЕТ
49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева ДА НЕТ
50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться ДА НЕТ
51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым

нелегко работать
ДА НЕТ

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать 
что-нибудь приятное для меня

ДА НЕТ

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ ДА НЕТ
54. Неудачи огорчают меня ДА НЕТ
55. Я дерусь не реже и не чаще чем другие ДА НЕТ
56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал 

попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее
ДА НЕТ

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку ДА НЕТ
58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо ДА НЕТ
59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в это

не верю
ДА НЕТ

60. Я ругаюсь только со злости ДА НЕТ
61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть ДА НЕТ
62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я 

применяю ее
ДА НЕТ

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу ДА НЕТ
64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся ДА НЕТ
65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить ДА НЕТ
66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того заслуживает ДА НЕТ
67. Я часто думаю, что жил неправильно ДА НЕТ
68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки ДА НЕТ
69. Я не огорчаюсь из-за мелочей ДА НЕТ
70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня
ДА НЕТ

71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в 
исполнение

ДА НЕТ

72. В последнее время я стал занудой ДА НЕТ
73. В споре я часто повышаю голос ДА НЕТ
74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям ДА НЕТ
75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить ДА НЕТ
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Приложение Г

Ключ к опроснику «Басса-Дарки»

Физическая агрессия (k=11)
«да» = 1, «нет» = 0 Вопросы: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68
«нет» = 1, «да» = 0 Вопросы: 9,7

Вербальная агрессия (k=8)
«да» = 1, «нет» = 0 Вопросы: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73
«нет» = 1, «да» = 0 Вопросы: 33, 66, 74, 75

Косвенная агрессия (k=13)
«да» = 1, «нет» = 0 Вопросы: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63
«нет» = 1, «да» = 0 Вопросы: 26, 49

Негативизм (k=20)
«да» = 1, «нет» = 0 Вопросы: 4, 12, 20, 28
«нет» = 1, «да» = 0 Вопросы: 36

Раздражение (k=9)
«да» = 1, «нет» = 0 Вопросы: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72
«нет» = 1, «да» = 0 Вопросы: 11, 35, 69

Подозрительность (k=11)
«да» = 1, «нет» = 0 Вопросы: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59
«нет» = 1, «да» = 0 Вопросы: 33, 66, 74, 75

Обида (k=13)
«да» = 1, «нет» = 0 Вопросы: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58

Чувство вины (k=11)
«да» = 1, «нет» = 0 Вопросы: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67
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