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ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 
Аннотация. Проблема подростковой преступности актуальна 

во всём мире по сегодняшний день. Противоправное поведение – лишь 
одно из видов проявления девиатного поведения подростков. К их числу 
можно отнести и зависимое поведение (в том числе и социально 
приемлемое, например, трудоголизм или зависимость от общения), 
агрессивное и аутоагрессивное поведение и ряд других, в зависимости 
от выбранной классификации. Но несмотря на то, что эта тема 
достаточно долго и глубоко изучалась, не всегда можно определить 
склонен ли конкретный подросток к девиантному поведению. Мир не 
стоит на месте, поэтому психологические особенности подростков, 
склонных к девиации, претерпевают различные изменения. 
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Подростковый возраст можно считать одним из сложным в жизни 

человека. Он сопровождает кардинальными перестройками не только с 
физиологической стороны подростка, но и с психологической. Линии 
физического и психического развития не идут параллельно, поэтому 
границы этого возраста носят весьма условный характер. К тому же 
существует множество подходов к возрастной периодизации человека, 
в которых авторы по-разному определяют рамки подросткового 
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возраста. Поэтому ссылаясь на работы Л.И. Божович, мы определили 
период подросткового возраста от 12 до 17 лет.  

Психологические особенности подростка формируются в первую 
очередь на тех возрастных изменениях, которые происходят внутри 
организма. Это возрастные особенности эндокринной системы, 
сердечно-сосудистой, нервной, особенности обмена веществ и др. 
Бурная физиологическая перестройка организма подростка оказывает 
значительное влияние на него, как личность. Последствия влияния 
гормонов и особенности познавательных процессов откладывают 
отпечаток на отношение подростка к самому себе, своим возможностям 
и способностям, что в свою очередь влияет на его поведение и 
социализацию. То, как подросток социализируется, вступает в 
межличностные отношение имеет для него очень важное значение. На 
основании своего опыта у него будут складываться самосознание и 
самоопределение, мотивационные и ценностные ориентации, интересы 
и многое другое.  

В подростковом периоде основные потребности подростка – 
общение со сверстниками и эмансипация от взрослых, т.е. стремление к 
независимости, самостоятельности. Это и определяет ведущий вид 
деятельности в данной периоде – общение со сверстниками. Согласно 
периодизации советского психолога Д.Б. Эльконина на данном этапе 
развития у подростка преобладает интимно-личностное общение, 
которое направлено на познание другого человека, межличностных 
отношений и раскрытие своего «Я» [7, с.223]. Отношение взрослых к 
подростку как к ребёнку, порождает лишь обиду с его стороны и, как 
следствие, различные поведенческие реакции, выражающие протест: 
непослушание, грубость, своеволие, упрямство и др. В данном 
возрастном периоде происходит столкновение между «хочу» и «могу»: 
с одной стороны, подросток стремиться самоутвердится в лице 
взрослых, показать им, что он уже давно не ребёнок; с другой стороны, 
у него пока нет возможности осуществить своё желание, по причине 
того, что он пока зависим от родителей. По этой причине подросток 
уходит в общество сверстников, где он может показать свою 
«взрослость». Он стремится занять престижное место в референтной для 
него группе, показать свои достоинства, которые помогут в его 



Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 
 «Наука ‒ шаг в будущее», 2022 

 
 
 

236 
 
 

признании сверстниками. Поэтому авторитет взрослых и учителей в 
этом возрасте отходит на второй план. К тому же для подростка в таком 
возрасте важно понимать, что он не один и есть те люди, которые готовы 
его поддержать, что есть сверстники с такими же проблемами, что и у 
него. Общение помогает ему найти всё то необходимое, чего могут не 
давать взрослые: заботу, внимание, поддержку и др. Параллельно он 
усваивает моральные ценности и нормы, общение помогает складывать 
ему собственное представление о мире, людях, политике и т.д. У него 
формируются увлечения и интересы, собственное мировоззрение, на 
которое он будет опираться в течение жизни, и самосознание, которое 
помогает понять его место в жизни, его предназначение и определить 
план на будущую жизнь.  

Согласно И.В. Шаповаленко в подростковом возрасте имеются 
ряд психологических реакций, которые определяют поведение 
подростка в данный период. К ним она относила: реакцию эмансипации, 
реакцию «отрицательной имитации», группирования, увлечения и 
реакции, обусловленные формирующиеся сексуальными влечениями [9, 
с.249]. 

Реакция эмансипации отражает стремление подростка выйти из-
под опеки взрослого и доказать свою самостоятельность. Но это не 
означает полное отделение подростка от родителей, взаимоотношения 
детско-родительских отношений носят двойственный характер в 
подростковом возрасте. «Подросток одновременно и настаивает на 
признании принципиального равенства прав со взрослыми, и по-
прежнему нуждается в его помощи, защите и поддержке, его оценке» [9, 
с.252]. Личность взрослого остаётся важной и авторитетной для 
подростка, но взамен он требует отказа с его стороны «детских» форм 
воспитания. Поэтому в данном возрастном периоде принципиально 
важную роль играет модель воспитания родителей, которая может 
оказать дальнейшее влияние на поведение подростка. Недостаточное 
внимание, гиперопека наказание путем лишения минимальной свободы 
и самостоятельности или же физическое наказание обостряют 
отношения между детьми и родителями, и провоцируют большое 
количество конфликтов в семье, а также толкают подростков на крайние 
меры: прогулы, уходы из школы и из дома, бродяжничество. 
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Реакция группирования объясняется в первую очередь ведущим 
видом деятельности в этом возрасте – общением, во-вторых, это 
стремление подростка найти понимание со стороны сверстников и 
занять авторитетную позицию среди них. Сплочение со сверстниками 
имеет важное значения для подростка и в том плане, что в группе он 
усваивает и апробирует определённые правила коммуникации и поло-
ролевое поведение, учится взаимодействовать в коллективе. Среди 
сверстников формируется и отрабатывается самооценка подростка.  

Реакция увлечения отражает внутренние особенности структуры 
личности. «А. Е. Лнчко провел классификацию подростковых 
увлечений. Он выделяет интеллектуально-эстетические, 
эгоцентрические, телесно-мануальные, накопительские и 
информативно-коммуникативные увлечения.» [8, с.145]. Данная 
реакция помогает подростку не только в установлении контактов со 
сверстниками, но и помогает в формировании такого важного 
новообразования в этом возрасте как самосознание. Перечисленные 
поведенческие реакции главным образом свойственены для младшего 
подросткового возраста, но с учётом индивидуальных особенностей 
конкретного подростка может преобладать и в более старшем 
подростковом возрасте, для которого главная потребность – 
самосознание.  

Самосознание - относительно устойчивая, осознанная, 
интегрированная система представлений индивида о себе, на основе 
которой строятся его социальные отношения и самоотношение [1, с.74]. 
Если в младшем подростковом возрасте главенствует общение со 
сверстниками, то в старшем возрасте подросток заинтересован не 
только в общении, но и в познании себя. В возрасте 15-18 лет он 
старается ответить на главные для него вопросы. Что я представляю из 
себя? На что я способен? Какого моё будущее? Развитие самосознания 
зависит от многих факторов: индивидуальные особенности подростка, 
его личный опыт, стиль родительского воспитания, уровень развития 
рефлексии и др. Развитие рефлексии одна из главных составляющих 
формирования представления подростка о себе. Благодаря её он 
способен целенаправленно анализировать свои качества, поступки, 
опыт и на основании полученных выводов корректировать или менять 
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своё поведение, взгляды и т.д. Самосознание специфическое ядро 
личности, которое имеет важное функциональное значение. Благодаря 
оценке собственного Я подросток строит для себя определённые 
ценностные, моральные и нравственные ориентации. В дальнейшем эти 
образования помогают в выборе определённой модели поведения, 
поэтому причина девиантного поведения подростка кроется именно в 
сфере его самосознания.  

Таким образом, подростковый возраст весьма сложный период в 
жизни человека. В этом возрасте происходит не только бурная 
гормональная перестройка ораганизма, созревание структур организма, 
развитие психических процессов, но и становление полноценной 
личности. По мнению Э.Эриксона в этом возрасте происходит 
становление Эго-идентичности, т.е. отделение себя от значимых других 
и принятие себя, как уникальной личности. Сложившаяся в этом 
возрасте направленность личности подростка оказывает существенное 
влияние на его поведение, поэтому её важно учитывать при анализе 
причин девиантного поведения подростка.  

Понятие девиантного поведения – широкая категория, 
охватывающая широкий профиль различных его проявлений. По этой 
причине достаточно сложно подходящее определение, которое 
способно раскрыть всё содержание термина. Анализ научной 
литературы показал, что большинство авторов связывают девиантное 
поведение с отклонением от принятых норм. В таком случае девиантное 
поведение понимается как поведение, не соответствующее 
установленным и общепринятыми в обществе нормам. Стоит обратить 
внимание на то, что в литературе может встретиться понятие 
«отклоняющееся поведение», и чаще всего они употребляются как 
синонимы (это можно отметить в работах Ж.А. Левшунова, Л. А. 
Азарова, В. А. Сятковский, А. В. Нефедова и др.). В нашей работе мы 
так же будем оперировать этими 2-мя терминами. В учебном пособии 
Змановская Е.В. представила свою трактовку отклоняющегося 
поведения, под которым она понимала устойчивое поведение личности 
(группы), противоречащее социальным нормам и наносящее ущерб 
обществу или личности (группе) и сопровождающееся социальной 
дезадаптацией. Интересен был взгляд В. Д. Менделевича, который под 
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отклоняющимся поведением понимал «систему поступков или 
отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе нормам и 
проявляющиеся в несбалансированности психических процессов, 
неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации и уклонении от 
нравственного и эстетического контроля над собственным поведением» 
[4, с.14]. Как видно из 2-х представленных определений отклоняющееся 
поведение всегда сопровождается: устойчивой системой поступков; 
противоречием социальным нормам; социальной дезадаптацией. 

В рамках темы нашей работы нами более подробно были 
рассмотрены причины девиантного поведения у подростков. В научной 
литературе были выделены три группы таких факторов.  

К психологическим факторам относят неблагоприятные 
патологии психики подростка. К их числу можно отнести различные 
нарушения в развитии нервной системы. Такие дефекты, как 
пограничные расстройства психики, психозы, неврозы, невростении, 
задержки психического развития, патохарактерологические изменения 
являются причинами развития девиации у подростков, т.к. этот возраст 
является особенно сенситивным. Неблагоприятные условия среды в 
совокупности с неустойчивой психикой подростка могут 
спровоцировать возникновение психических заболеваний или 
усугубить течение расстройств. По причине того, что подобные дефекты 
сопровождаются нарушением в когнитивных процессах, у подростков 
может быть обнаружены искажения в восприятии и протекании 
мыслительных процессов. Соответственно действия формируются на 
основании построенной ими картины мира. 

К биологическим факторам относят нарушения носящий 
физический характер. Например, дефекты речи, слуха, повреждения 
мозга, нервной системы, телесные повреждения и др. Подобные 
нарушения в значительной степени влияют на адаптацию и 
социализацию подростков, их самооценку и самосознание. Учитывая, 
что для данного возрастного периода характерно формирование 
становление «Я-концепции» и реакция группирования, их нериализация 
может запустить механизмы компенсации в психике подростка, что в 
свою очередь приводит к девиации подросткового поведения.  
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Последняя, более распространённая группа, это социальная, или 
социально-психологическая. Эта группа включает в себя 
неблагоприятные факторы школьного, семейного и социального 
воспитания. К числу таких факторов можно отнести неблагоприятная 
ситуация в семье, неполная семья, отрицательное педагогическое 
воздействие, негативное влияние микроокружения подростка, низкий 
общественно-педагогический статус и многое другое. Как правило 
дефекты в данных аспектах оказывают решающее воздействие на 
формирование девиатного поведения у подростка. То, в какой среде 
находится подросток в значительной мере влияет на то, как будет 
формироваться его психика в этот возрастной период. Любые дефекты 
в среде могут сбить процессы социализации подростка, что в свою 
очередь приводит к возникновению защитных механизмов и 
механизмов компенсации.  

Таким образом, можно говорить о том, что существует множество 
факторов формирования девиантного поведения у подростков. Их 
действие носит комплексный характер, поэтому при различных 
обстоятельствах девиация, как модель поведения, может или 
закрепиться, или нет.  

Термин отклоняющееся поведение охватывает широкий круг 
феноменов, поэтому необходимо классифицировать виды и формы 
девиантного поведения по различным основаниям. До сих пор нет 
единой классификации отклоняющегося поведения. Нами же будут 
рассмотрена классификация, наиболее распространённая в научной 
литературе. Она была разработана Е.В. Змановской и основывалась на 
видах нарушаемой нормы и негативностью последствий. В связи с этим, 
ею были выделены 3 основные группы отклоняющегося поведения: 

− Антисоциальное (делинкветное) поведение; 
− Асоциальное (аморальное) поведение; 
− Аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение. 
Делинкветное поведение – форма поведения, противоречащая 

правовым нормам и социальному порядку. Сюда входит любое действие 
или бездействие, запрещённое на законодательном порядке. У 
подростков это проявляется в виде хулиганства, кражи, физическим 
насилием и др. видами.  
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Аморальное поведение сопровождается уклонением от морально-
нравственных норм и, как правило, угрожающее благополучию 
межличностных отношений. Примерами такого поведения могут 
послужить бродяжничество, агрессивное поведение, прогулы и др. 

Саморазрушительное поведение – поведение, угрожающее 
целостности и развитию личности. К этой форме относят все виды 
аддиктивного (зависимого) поведения, суицидальное, а также любая 
деятельность с выраженным риском для жизни. 

Таким образом, девиантное (отклоняющееся) поведение – особая 
форма поведения, имеющая свои специфические особенности. 
Различные виды его проявления могут стать основной моделью 
поведения подростка. Причины этого могут лежать как в области 
индивидуальных особенностей самого подростка, так и в социальной 
сфере, его окружающей.  

Анализ литературы показал, что в качестве предрасположенности 
к отклоняющемуся поведению служит нарушение ценностно-
мотивационной сферы личности у подростков (Мурзина А.А., Першина 
Л.А., Каширский Д.В. и др.). Подчеркивается, что у подростков с 
девиацией имеется ориентация на индивидуальные ценности, а 
общественные и моральные уходят на второй план (нравственные 
ценности, признание со стороны окружающих и др.). Преобладающей 
ценностью для подростков со склонностью к девиации является 
общение, что объясняется ведущей деятельностью в данном возрасте. В 
исследовании Моисеевой С.И. проводилось изучение степени 
разногласия между ценностью и доступностью. Результаты показали, 
что у подростков с девиацией наблюдается высокий уровень 
разногласия между ценностями и их доступностью, что является 
причиной внутриличностного конфликта. Здесь же и находит отражение 
и психологическая ригидность, которая не позволяет в результате 
фрустрирующей ситуации (неспособность реализации субъективно 
значимой цели) подросткам адаптироваться. Результатом длительной 
фрустрирующей ситуации является нарушение ценностно-
мотивационной сферы подростков, проявление агрессивности, 
импульсивности, вспыльчивости и конфликтности [5,6].  
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Нас заинтересовали особенности ценностно-мотивационной 
сферы подростков, со склонностью к девиации, поэтому нами было 
проведенено исследование. 

Целью исследование было выявление особенностей ценностно-
мотивационной сферы подростков со склонностью к девиантному 
поведению. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что 
ценностно-мотивационная сфера у подростков, которые склонны к 
девиантному поведению, отличается от ценностно-мотивационной 
сферы подростков, не имеющих подобной склонности. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
1) Описать особенности подросткового возраста. 
2) Изучить понятие девиантного поведения, его содержание, 

виды и причины. 
3) Определить методологию и разработать программу 

исследования. 
4) Провести эмпирическое исследование для определения 

ценностно-мотивационных особенностей подростков, которые 
предрасположены к девиантному поведению. 

5) На основе полученных данных выявить и описать 
особенности психики подростков, со склонностью к девиации. 

Объект исследования – психологические особенности подростка. 
Предмет исследования - ценностно-мотивационная сфера 

личности подростка, предрасположенного к девиантному поведению.  
 Базой исследования являлось МБОУ СШ №15 г. Иваново. В 

выборку вошли 46 (20 девушек и 26 юношей) учеников 9-х – 10-х 
классов в возрасте 14-17 лет. Данная группа испытуемых была 
разделана на две подгруппы. Первая группа была представлена 
подростками со склонностью к девиантному поведению и составила 23 
человек (13 мальчиков и 10 девочек). Вторую - подростки, у которых не 
была обнаружена склонность к отклоняющемуся поведению (13 
мальчиков и 10 девочек). Эмпирическое исследование проводилось в 
несколько этапов, в каждом из которых испытуемым было предложено 
пройти одно тестирование. На первом этапе ученикам 9-х – 10-х классов 
был предложен опросник диагностики склонности к девиантному 
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поведению (Э.В.Леус), по результатам которого выборка была 
разделена на 2 группы.  

Полученные данные показали, что среди группы подростков, 
имеющих склонность к отклоняющемуся поведению, преобладает 
самоповреждающее поведение, что соответствует 31%, и агрессивное 
поведение 26%. Стоит отметить, что различные формы девиантного 
поведения преимущественно имеют лёгкую степень выраженности, а их 
проявления носят ситуативный характер. Низкий процент склонности 
подростков к формам делинквентного (22%) и зависимого (21%) 
поведения может свидетельствовать о положительной динамике уровня 
психического развития, волевого контроля и морально-нравственного 
развития. 

Второй этап заключался в проведении диагностики на 
определение доминирующей направленности личности. Для этого 
использовалась методика определения доминирующей личностной 
направленности подростка И.Д. Егорычевой. Результаты исследования 
показали, что среди группы подростков, имеющих склонность к 
отклоняющемуся поведению, преобладает 2 направленности личности: 
гуманистическая и эгоистическая, соответствующих 30%. При этом 
эгоцентрическая направленность незначительно преобладает над 
гуманистической. Такие результаты могут свидетельствовать о том, что 
старшие подростки вступили в фазу «познания себя». Это 
сопровождается тем, что у них начинается формирование иерархии 
мотивов, ценностей, установок, частичное абстрагирование от 
общественного мнения и, как следствие, активное отстаивание своих 
интересов. С этой целью, избирается то девиантное поведение, которое 
поспособствует удовлетворению потребности в самоактуализации, но 
не будет носит выраженного деструктивного характера для общества. 
Преобладающей направленностью группы подростков, без склонности 
к девиации, является гуманистическая, соответствующая 46%. Это 
объясняется тем, что для данной группы преобладающим является 
потребность в общении и важность общественного мнения.  

Третьим этапом исследования было изучение ценностных 
ориентаций подростков. С этой целью использовалась методика 
«Ценностный опросник» Шварца. Согласно методике, ценности, 
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имеющие ранг от 1 до 3, характеризуют высокую значимость для 
испытуемых. Ранг от 7 до 10, отражает низкую значимость 
соответствующих ценностей. Исследование в группе подростков. Со 
склонностью к девиации показала, что на первом месте находтся 
самостоятельность, на втором гедонизм, на третьем достижение. 
Последним местам соответствуют ценности: традиции, конформность, 
стимуляция, доброта. Самостоятельность как ценность является 
неотъемлемой чертой подросткового возраста. Достижение, как 
ценность, главным образом связана с реализации своей личности. В 
центре внимания старшего подростка находится его «Я», которое он 
стремиться представить обществу и утвердить в нём. По этой причине 
подбирается такая модель поведения, которая будет способствовать 
укреплению своих позиций в обществе и эффективному отстаиванию 
интересов. Гедонизм, как ещё одна ценность, преобладающая в группе, 
показывает стремление к получению удовольствия и наслаждения. 
Чувство наслаждения, вероятно, может быть связана с достижением 
ценностей «самостоятельность» и «достижение». Ценностные 
ориентации подростков, не склонных к девиации, отражают 
недеференцированность ценностных ориентаций. Преобладание 
самостоятельности, как уже неоднократно упоминалось, показывает 
стремление к самостоятельности. Важное значение имеет преобладание 
конформности, которая относится к числу ценностей, имеющих 
высокую значимость для испытуемых. Доминирование этой ценности 
свидетельствует об ориентации подростков в данной группы на 
одобрение от общества. Но стоит отметить, что все остальные шкалы 
имеют незначительные отличия в показаниях, что может 
свидетельствовать о ещё недостаточной сформированности иерархии 
ценностей подростков.  

Вывод. В ходе проведённого исследования было выяснено 
следующее. Подросткам, у которых была обнаружена склонность к 
девиантному поведению, свойственно доминирование гуманистической 
и эгоистической направленности личности. В области ценностных 
ориентаций у таких подростков преобладающими являются следующие 
ценности: самостоятельность, гедонизм и достижения. Менее 
значимыми для них оказались традиции, конформность, стимуляция и 
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доброта. У подростков, не проявившие склонность к девиантному 
поведению, преобладает гуманистическая направленность. Главными 
ценностями для них выступают доброта, самостоятельность и 
конформность. Также у них была отмечена недостаточная 
деференцированность ценностных ориентаций. Различия в ценностных 
ориентациях и доминирующей направленности личности между 
разными группами подростков подтверждает гипотезу о том, что 
ценностно-мотивационная сфера у подростков, которые склонны к 
девиантному поведению, отличается от ценностно-мотивационной 
сферы подростков, не имеющих подобной склонности. 
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