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Аннотация. В статье приводится анализ проблемы склонности подростков  
к девиантному поведению. Рассматриваются вопросы изучения феномена поведен-
ческих девиаций в аспекте положений ролевого подхода и идеи о формировании  
и функционировании диспозиций. Анализируется специфика структурной организа-
ции компонентов ролевого взаимодействия подростков, которые, наряду с другими 
известными факторами, детерминируют трансляцию ролевых моделей, усвоенных 
в процессе индивидуального социального опыта по мере расширения границ обще-
ния. Приводятся взгляды отечественных и зарубежных авторов, в том числе на про-
блему ранней профилактики девиантного поведения в подростковом возрасте. На 
основе проведенного теоретико-методологического анализа представлена авторская 
программа профилактики поведенческих девиаций с учетом специфики структурной 
организации ролевых диспозиционных образований подростков. В качестве критери-
ального содержания выступили предикторы и индикаторы в плане взаимоотношений  
с социальной средой, в плане ориентации в выборе стратегий социального поведения  
и в отношении характера ролевой структуры. Применительно к проблематике ис-
следования результативно использован диагностический инструментарий: методика 
диагностики склонности к отклоняющемуся поведению, разработанная Вологодским 
центром гуманитарных исследований и консультирования «Развитие», методика диа-
гностики социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд, методика диа-
гностики интерактивной направленности личности Н. Е. Щурковой в модификации  
Н. П. Фетискина. Выборку исследования составили учащиеся девятых классов в воз-
расте 14–15 лет, в количестве 99 человек. Оценка результативности программы про-
филактики осуществлялась с применением математико-статистических процедур 
посредством параметрического критерия t-Стьюдента, критерия d-Колмогорова-
Смирнова. Обсуждаются результаты оценки эффектов программы психологической 
профилактики.
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Abstract. This study was designed to examine the effects of role game-based interven-
tion method for deviant behavior prevention in adolescents. The paper incorporates the con-
cept of role dispositions into the explanation of deviant behavior inclination, in particular 
to an explanation of the intervention way for deviant behavior prevention in adolescents. 
Structural organization features of role dispositions in adolescents discussed, which, along 
with other known factors, determine role-model interactions learned from one's social expe-
rience. Identification of associated risk factors serves as a basis for appropriate prevention 
programs to reduce deviant behavior inclinations. Based on the theoretical and methodo-
logical analysis, a program for the prevention of deviant behavior was designed. The major 
criteria of the program effects were social interaction markers and role dispositions profile 
of a person. In relation to the study issue, diagnostic tools were effectively used: «Deviant 
behavior's tendencies diagnosis» by Vologda Center for Humanitarian Research and Con-
sulting «Development»; «Socio-psychological adaptation questionnaire» by K. Rogers and 
R. Diamond; «Interactive personality exposure diagnosis» by N. E. Schurkova in a mod-
ification of N. P. Fetiskin. The sample comprised 99 adolescents, 14 and 15 years old. To 
examine the effects of the prevention program, Student's t-test and Kolmogorov-Smirnov 
d-test were used. The findings of the study discussed.

Keywords: role dispositions, adolescents, deviant behavior prevention.

Введение в проблему и основное содержание. Анализируя вызовы современ-
ного этапа развития цивилизации, исследователи отмечают изменение характера 
и содержания отношений между людьми, что проявляется в общей формализации 
отношений, в нарастании безучастности, равнодушия, снижении межличностной 
эмпатии [1; 8; 10]. Стремительный темп жизнедеятельности, беспорядочное потре-
бление непрерывного потока информации, поступающей через интернет-ресурсы 
благодаря разнообразным устройствам и гаджетам, приводит к парадоксальному 
феномену – относительной изоляции при широкой интернет-активности. 

Известно, что поведение человека по своей сути социально, оно формируется  
и реализуется в обществе. Характер поведения отражает процесс социализации 
личности, включая усвоение образцов поведения, психологических установок, 
социальных норм, ценностей, знаний и навыков, позволяющих успешно функци-
онировать в обществе. Наиболее уязвимой частью общества, в наибольшей степе-
ни подверженной стечению разнообразных неблагоприятных факторов, являются 
подростки. Одной из проблем социализации подростков выступает девиантное 
поведение, которое рассматривается как показатель неуспешности в усвоении со-
циальных норм и правил. В этой связи можно отметить многочисленный объем 
научных работ, посвященных исследованию девиантного поведения подростков. 
В то же время большинство этих исследований носит характер констатации факта 
уже сформировавшейся девиации, тогда как для практики важно выделить пред-
посылки, указывающие на предрасположенность к девиациям, чтобы начать ран-
нюю профилактику такого поведения. В контексте изучения проблемы склонно-
сти к поведенческим девиациям локус отечественных и зарубежных исследований 
сосредоточивается на предрасположенности субъекта к определенному действию  
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в зависимости от ситуации, которая обусловливает психический настрой личности 
на то или иное поведение [6; 9; 12]. В частности В. А. Ядов с точки зрения изуче-
ния регуляции социального поведения личности отмечает наличие определенной 
диспозиционной направленности в восприятии и соответствующем реагировании 
на внешние стимулы, которая обусловлена индивидуальным социальным опытом [9]. 
Анализируя предложенный В. А. Ядовым подход в понимании диспозиций, Е. В. зма-
новская подчеркивает, что именно социальные нормы определяют установки лич-
ности, в свою очередь, формирующие диспозиционное поведение [3]. Отмечает-
ся, что наличие диспозиций обеспечивает эффект адаптации, то есть возможность 
индивида адекватно реагировать ранее усвоенным образом в известном классе 
ситуаций. Ю. А. Клейберг рассматривает социальную среду и систему отношений  
и поведения личности через последовательный процесс взаимовлияния [4]. Соглас-
но мнению исследователя девиантное поведение регулируется диспозиционной си-
стемой личности, которая включает многообразие диспозиционных образований, 
соответствующих витальным и социальным потребностям, а также уровню соци-
альной ситуации. Диспозиционное поведение автор понимает как осознанную го-
товность, предрасположенность личности на основе ее социального опыта к оценке 
ситуации и способу поведения, детерминированные реализацией потребностей, ин-
тересов, ценностных ориентаций и установок. Вместе с тем Ю. А. Клейберг рас-
сматривает четыре типа ситуаций девиантного поведения [4]: 

– ситуации социально-статусных взаимоотношений; 
– ситуации ролевых взаимоотношений; 
– ситуации повседневной жизнедеятельности; 
– ситуации ценностных взаимоотношений.
Н. В. Разживина полагает, что склонность подростков к девиантному поведе-

нию можно рассматривать как результат сложившейся диспозиции, представленной 
совокупностью несформированных ценностных ориентаций на предшествующем 
этапе возрастного развития [6]. Она отмечает, что диспозиция интегрирует много-
образие модальностей самоустановок и имеет двойственный аспект, выраженный 
динамичностью – побуждает субъекта к одному способу поведения – и устойчиво-
стью – удерживает от другого способа поведения. Сформировавшаяся диспозиция 
стремится к сохранению характерных функций и побуждает субъекта к действию 
известным способом в определенном классе ситуаций, или стереотипному поведе-
нию. В данном контексте Н. В. Разживина подчеркивает необходимость специаль-
но организованной работы, направленной на коррекцию устойчивых диспозиций 
поведения, определяющих склонность к девиантному поведению в подростковом 
возрасте. Склонность к девиантному поведению автор определяет как предраспо-
ложенность к нарушению социально принятых норм поведения, обусловленную 
совокупностью внутренних и внешних факторов, образующих и преобразующих 
диспозиционную систему личности и проявляющуюся в избирательной направлен-
ности на выполнение социально неодобряемых действий [6].

В наших более ранних работах, посвященных изучению специфики структуры 
ролевых диспозиций подростков, склонных к девиантному поведению, было уста-
новлено, что характер структуры ролевых диспозиций подростков при высокой 
склонности к девиантному поведению отличается дезинтегрированностью и рассо-
гласованностью [2; 5]. При этом дезинтегрированность представляет разорванность 
и неустойчивость связей между ролевыми диспозициями и социальными ожидани-
ями, что обусловливает фрагментарность представлений о роли и неспособность 
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следовать социально принятым нормам. Вместе с тем рассогласованность может 
свидетельствовать о том, что усвоенные на более ранних этапах ролевые установки 
теперь отвергаются, они не является личностно значимыми для подростка. Роле-
вые диспозиции инкогерентны возрасту, что выражается в стремлении подростка 
к реализации более взрослых ролей наряду с социальной незрелостью. Указанные 
индикаторы, наряду с другими известными детерминантами, могут обусловливать 
манифестации поведенческих девиаций, выступающих как специфический способ 
изменения социальных норм и ожиданий посредством демонстрации своего отно-
шения к ним с использованием инкогерентных ролевых способов самовыражения. 
Это определяет фрагментарный и поверхностный характер ролевой идентичности 
подростков. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в основе уровне-
вых характеристик склонности к девиантному поведению подростков лежат детер-
минанты структурного плана, которые обусловливают специфику организованно-
сти и потенциал трансформации ролевой диспозиционной системы.

Д. И. Фельдштейн закономерно отмечает, что самоутверждение подростка в со-
циуме может иметь социально полярные основания – от подвига до правонаруше-
ния [7]. Таким образом, определенный характер ролевой диспозиционной структу-
ры может обусловливать предрасположенность к девиантному поведению, в то же 
время условия фрустрирующих ситуаций и стечение обстоятельств способствуют 
его проявлению.

В этой связи поддержка и обеспечение психологического благополучия детей 
и подростков имеет несомненную актуальность наряду с необходимостью непре-
рывного пересмотра и поиска новых форм организации психопрофилактической 
работы, учитывая современные вызовы. Одним из направлений психологической 
профилактики девиантного поведения и формирования просоциальной направлен-
ности подростков выступает оптимизация структурной организованности ролевых 
диспозиционных образований через обеспечение интегрирующих механизмов. 
Анализ опыта зарубежных коллег в рамках исследуемой нами проблематики по-
зволяет отметить эффективность методов, сочетающих подход адлерианской игры 
(А. Адлер, Т. Коттман) и идеи об идентификации социальной роли (И. Гофман,  
Я.Л. Морено, Д. Киппер), согласно которым в каждый момент жизни человек вы-
ступает в различных ролевых категориях, они взаимопроникают и определяют друг 
друга, хотя в конкретной ситуации некоторые могут быть более выражены, чем дру-
гие. Роли, закрепленные в стереотипной форме, препятствуют творческой реализации 
личности. В этой связи развивающий эффект психологической работы достигается за 
счет расширения ролевого репертуара и творческой реализации участников. Авторы 
оригинальной версии «The Transformation Game» J. Drake & K. Tyler предлагают ис-
пользовать игру как способ осознать и трансформировать свои реакции, убеждения, 
установки и в целом жизненный опыт [11]. По их мнению, воздействие заключается 
в том, что игра позволяет вывести переживания и проблемы межличностных отноше-
ний на внешний уровень для возможности осознания, принятия своего опыта и при-
менения нового в условиях игровой ситуации. J. G. Rosselt, S. D. Stauffer предлага-
ют психосоциальную модель взаимодействия в процессе ролевой игровой терапии  
и подчеркивают эффективность данного способа в развитии у подростков внутри-  
и межличностных навыков регуляции социального поведения [13]. 

С учетом проведенного анализа научных источников и полученных эмпириче-
ских данных о специфике структурной организованности ролевых диспозиций под-
ростков при высокой склонности к девиантному поведению нами была разработана 
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программа профилактики с целью создания условий для оптимального межлич-
ностного взаимодействия, саморазвития и расширения ролевого диапазона под-
ростков, предупреждения возможных поведенческих девиаций и укрепления инте-
гративных механизмов регуляции диспозиционного поведения. Следует отметить, 
что данная программа ориентирована на специфику ролевых диспозиций подрост-
ков, склонных к девиантному поведению. При этом предикторы и индикаторы де-
виантного поведения отражают критериальный аспект: в частности, в плане взаимо-
отношений с социальной средой – низкий социометрический статус с отвержением 
в группе сверстников и доминирование деструктивных установок в родительской 
модели поведения, выражающих непоследовательность, директивность и враждеб-
ность; в плане ориентации в выборе стратегий социального поведения – интер-
нальный тип локуса ролевого конфликта с ориентацией на эгоистические интересы  
и пренебрежение ожиданий окружающих наряду с преобладанием инкогерентных 
ролей; в отношении характера структуры – дезинтегрированность, рассогласо-
ванность, возрастно- и полоролевая инкогерентность.

Программа реализуется посредством игровых методов, обеспечивающих аспект 
ненавязчивой диагностики и самодиагностики трудностей межличностного взаи-
модействия посредством ситуационно-ролевых техник, интенсификацию процесса 
обучения, закрепление новых поведенческих навыков оптимального взаимодей-
ствия, развитие социальной перцепции, умения воспринимать и оценивать других 
людей, себя адекватно ситуации. По форме реализации программа представляет 
собой серию трансформационных ролевых игр. 

Основываясь на обсуждаемых выше положениях ролевого подхода и идеях  
о трансформации индивидуального опыта, отметим, что уникальность данной про-
граммы заключается в использовании фигур, представляющих, наряду с другими 
известными, набор социальных ролей, которые усваиваются и реализуются в про-
цессе последовательного расширения границ общения подростков и их включения 
в различные ситуации социального взаимодействия. В этой связи трансформацион-
ные ролевые игры выступают в качестве инструмента для обеспечения трансфор-
мации структуры ролевых диспозиций подростов, склонных к девиантному пове-
дению. Это достигается посредством создания пространства, где участники могут 
экспериментировать с различными эмоциональными состояниями и поведением 
через воображение, осознание и переосмысление стереотипных паттернов ролево-
го взаимодействия, исследования сильных и слабых сторон привычных способов 
взаимодействия для расширения представлений о своем потенциале на уровне со-
циально ролевых интеракций, прояснения деструктивных установок и трансфор-
мации инкогерентных моделей. Содержательное направление работы определяется 
стратегической линией программы и последовательно реализуется через исследо-
вание характерной ролевой структуры подростков в межличностном взаимодей-
ствии; осознание актуальной потребности в соответствии с ролью; способов до-
стижения потребностей и возможного ролевого конфликта; расширение ролевого 
диапазона через интеграцию новых ролей в диспозиционную структуру личности; 
выстраивание нового типа отношений с самим собой и окружающим миром по-
средством новых способов ролевого взаимодействия. 

Разработанная программа, ориентируясь на особенности взаимоотношений  
в подростковом возрасте, позволяет развивать и практиковать навыки социально-
ролевого взаимодействия, исследовать альтернативные ролевые модели поведения, 
раскрыть адекватное восприятие подростком себя и других, применить опыт ро-
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левого взаимодействия в условиях группы. Кроме того, включение в группу спо-
собствует созданию и поддержке позитивного социального взаимодействия со 
сверстниками. С учетом сформулированных целей и задач, программа дифферен-
цирована на этапы с соответствующим содержанием работы.

I. Вводный этап.
Цели: знакомство со спецификой занятий; мотивация участников; создание ат-

мосферы доверия и комфорта; обозначение ожиданий в результате работы; исследо-
вание ведущей ролевой позиции в условиях межличностного взаимодействия.

Применяемые ролевые техники: «Правда или ложь», «Тайна в их ролях».
II. Основной этап дифференцирован на три раздела в зависимости от направле-

ния работы.
1. Согласование ролевой диспозиционной структуры.
Цели: создание атмосферы доверия и комфорта; получение опыта в условиях 

безопасного игрового пространства; выражение эмоциональных переживаний; раз-
витие наблюдательской сензитивности к ролевым репрезентациям; развитие осве-
домленности о нарушении социальных и эмоциональных границ личности; осоз-
нание существования противоречий между социальной ролью и обстоятельствами; 
регуляция ролевой дистанции в зависимости от внешних ожиданий и своим отно-
шением к роли.

Применяемые ролевые техники: «Ролевые экспектации», «Ролевые полярно-
сти», «Ролевые конфликты».

2. Расширение ролевого диапазона.
Цели: исследование устойчивого ролевого репертуара личности; определение 

неконструктивных ролевых стереотипов и их трансформация; расширение пред-
ставлений о различных аспектах своей ролевой структуры (негативных/позитив-
ных) через их перенос на внешний объект (ролевая фигура); развитие умения на-
ходить баланс, промежуточную позицию между полным принятием и отвержением 
социально ожидаемой роли; формирование гибкости ролевых позиций в условиях 
взаимодействия.

Применяемые ролевые техники: «Ролевой рефрейминг», «Наблюдатель», «Роле-
вая скульптура».

3. Интегрированность структурной организации.
Цели: исследование и интеграция различных аспектов собственной идентично-

сти; выражение соответствующих эмоциональных переживаний через постижение 
разных ролей; осознание ролевых ресурсов; интеграция новых ролей в ролевую 
структуру личности.

Применяемые ролевые техники: «Ролевые контрасты», «Режиссер», «Фантасти-
ческие роли и где они обитают».

III. Заключительный этап.
Цели: оценка достигнутого, подведение итогов.
Применяемые ролевые техники: «Рескриптинг роли».
В целом структура одного группового занятия включает пять составляющих:
1) психоэмоциональный настрой (рефлексия своего эмоционального и физиче-

ского состояния, ожиданий от предстоящей работы);
2) обозначение темы игры;
3) трансформационная ролевая игра;
4) обсуждение; 
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5) подведение итогов (высказывания участников о своем актуальном состоянии, 
что давалось легко, что приносило дискомфорт, что он узнал сегодня, как этот опыт 
можно применить в реальной жизни).

Целевая аудитория: подростки в возрасте 14–15 лет.
Продолжительность реализации программы.
Программа включает 12 серий трансформационных ролевых игр с частотой 

встреч один раз в неделю. Длительность одной игры 1–1,5 часа. Наполняемость 
одной группы не более 12 человек.

Организационное обеспечение. Инструментарий, необходимый для проведе-
ния трансформационной ролевой игры, включает стандартный набор из 10 ролевых 
фигур (табл. 1) методики оценки психосоциального профиля личности, разработан-
ной Ю. М. Перевозкиной, Л. В. Паньшиной, О. О. Андрониковой, Н. В. Дмитрие-
вой1, поле из четырех цветовых квадратов (синий, зеленый, красный, желтый), поле 
из девяти цветовых сегментов (синий, зеленый, красный, желтый, фиолетовый, ко-
ричневый, серый, черный, белый), карточки с характеристиками фигур, карта на-
блюдений для психолога, листы бумаги формат А4, авторучки.

Обозначенные роли дифференцированы в соответствии с возрастным аспектом 
(детство, молодость, взрослость, старость), принадлежности пола (мужской, 
женский), направленности (конструктивная – созидательная; деструктивная – 
разрушительная). Ролевые фигуры рассматриваются в аспекте предпочитаемая, 
то есть ведущая, или отвергаемая, а также когерентная (согласованная) или ин-
когерентная относительно пола и возраста субъекта. Иначе говоря, если предпо-
читаемая ролевая фигура соответствует полу и возрасту субъекта, то это предпо-
лагает адекватное восприятие своей социально-психологической роли. В случае 
несогласованности предпочитаемой роли половозрастному диапазону возможно 
искаженное восприятие своей социально-психологической роли, дезадаптация  
[2; 5]. Разнообразие выбора фигур, в зависимости от контекста ситуации, указывает 
на ролевую флексибельность, которая определяет адаптивность в межличностном 
взаимодействии. В то время как ролевая ригидность сужает диапазон регуляции со-
циального поведения.

1 Пат. 2625284 Российская Федерация, МПК А 61 М 21/00. Способ оценки психосоциального про-
филя личности / Ю. М. Перевозкина, Л. В. Паньшина, О. О. Андроникова, Н. В. Дмитриева; заявитель 
и патентообладатель ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный педагогический университет. –  
№ 2016105668; заявл. 18.02.2016; опубл. 12.07.2017, Бюл. № 20. – 2 с.
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Таблица 1
Набор фигур социальных ролей, используемый в ролевых трансформационных техниках

Методические рекомендации. Реализация программы профилактики осущест-
вляется с учетом возрастных особенностей участников, современных тенденций  
в использовании методов и приемов в деятельности практического психолога, 
имеет четкую направленность на специфику структуры ролевых диспозиций под-
ростков, склонных к девиантному поведению. Участники взаимодействуют через 
фигуры, представляющие социальные роли, персонажи, наделяя их атрибутами, 
навыками, способностями, преимуществами и недостатками. Фигуры служат пере-
ходными объектами между самим участником и пространством игровой ситуации, 
обеспечивая самопрезентацию и контроль. Несмотря на единичное количество 
субъективно предпочитаемых участниками ролевых фигур, важно задействовать  
в опыте игрового пространства весь набор. Это позволяет формировать более пол-
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ное представление об уникальности социальных ролей и обеспечивает иденти-
фикацию и интеграцию их в ролевую структуру. Психолог фиксирует динамику  
в процессе трансформационной ролевой игры, ориентируясь на карту наблюдения, 
позволяющую проследить социальные навыки (ориентация в задачах, в отноше-
ниях, осознанность и чувствительность к другому, инструментальная согласован-
ность), коммуникативные навыки (сотрудничество, ассертивность), навыки управ-
ления ролями (идентификация/дистанция). Кроме того, обращается внимание на 
частоту выбора определенной фигуры, эмоции относительно этой фигуры, харак-
теристики, сильные и слабые стороны и т. д. Это позволяет установить тенденции  
и изменения на протяжении всего опыта. По завершении одной встречи на основа-
нии карты наблюдений психолог дает обратную связь (индивидуально и по группе 
в целом) относительно взаимодействия участников, ролевых предпочтений, стилей 
общения, вариантов поведения и решений, предлагаемых в процессе. Программа 
основывается на принципе поэтапной организации, который предполагает, что 
каждый последующий этап соответствует сущности предыдущего, что позволяет 
обеспечить благоприятные и безопасные условия для самораскрытия участников.  
В процессе работы осуществляется освоение техники самопознания: обратная 
связь как способ увидеть себя глазами других; рефлексия как способность к анали-
зу самого себя; идентификация как возможность «сыграть» роль другого человека 
для лучшего понимания его и себя, как знакомство с альтернативными способами 
поведения.

Критерии результативности программы. Исходя из критериальной специфика-
ции данной программы, главным результатом, подтверждающим ее эффективность, 
должны стать позитивные изменения в поведении подростков, выраженные тенден-
циями к большей включенности в систему межличностных отношений с эмоцио-
нальным комфортом, удовлетворенностью собой и принятием других; к просоци-
альной ориентации в выборе стратегий социального поведения с направленностью 
на сотрудничество и поддержку конструктивных отношений, принятием социально 
значимых норм; когерентности и согласованности характера ролевого взаимодей-
ствия.

Организация исследования и представление результатов. С целью опреде-
ления эффектов программы психологической профилактики подростки с высокой 
склонностью к девиантному поведению (N = 99) были разделены случайным об-
разом на две группы: экспериментальную и контрольную, которые предварительно 
сравнивались друг с другом по критерию t-Стьюдента для независимых групп (нор-
мальность распределения доказана при помощи критерия d-Колмогорова-Смирнова, 
p > 0,05) по трем методикам: методика диагностики склонности к отклоняющему-
ся поведению, разработанная Вологодским центром гуманитарных исследований  
и консультирования «Развитие», методика диагностики социально-психологиче-
ской адаптации Роджерса-Даймонд, методика диагностики интерактивной направ-
ленности личности Н. Е. Щурковой в модификации Н. П. Фетискина. Результаты 
сравнительного анализа показали отсутствие значимых различий по всем трем ме-
тодикам (p > 0,05) (табл. 2), что позволило реализовать программу психологической 
профилактики в одной из групп. Применение критерия t-Стьюдента после воздей-
ствия показало снижение определенных показателей склонности к девиантному по-
ведению (p < 0,05).
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Таблица 2
Сравнение контрольной и экспериментальной групп по признакам склонности к девиантному 

поведению до и после воздействия (N = 99)

Переменные

До воздействия После воздействия

Конт-
рольная  
(N = 50)

Экспе- 
римен-
тальная
(N = 49)

t-знач. p

Экспе- 
римен-
тальная
(N = 49)

t-знач. p

Склонность к нарушению 
норм и правил 6,11 6,33 –1,42 0,08 4,50 3,42 0,024

Склонность к аддиктивному 
поведению 10,02 10,00 1,80 0,07 7,19 2,80 0,041

Склонность к самоповреж-
дающему поведению 14,64 14,37 2,09 0,06 13,89 2,11 0,062

Склонность к агрессии  
и насилию 10,95 10,05 1,23 0,12 8,03 4,23 0,016

Волевой контроль  
эмоциональных желаний 14,91 14,33 2,08 0.06 13,14 2,19 0,067

Склонность  
к делинквентному  
поведению

10,42 10,00 0,10 0,14 10,14 –1,80 0,093

Ориентация на личные 
интересы 9,79 9,10 1,14 0,22 9,69 –2,14 0,082

Ориентация на взаимодей-
ствие и сотрудничество 11,11 12,21 –1,86 0,23 18,39 –5,86 0,000

Маргинальная ориентация 22,95 21,62 2,34 0,08 10,72 6,32 0,031
Адаптированность 65,95 64,74 1,92 0,11 70,19 –3,92 0,027
Принятие себя 17,05 18,62 –2,10 0,07 30,00 –5,10 0,000
Принятие других 10,68 10,46 0,80 0,10 18,97 –3,81 0,023
Эмоциональный комфорт 13,08 11,92 1,25 0,15 11,14 1,25 0,117
Ожидание внутреннего 
контроля 17,97 17,26 1,72 0,21 18,75 –1,94 0,211

Результаты показали, что у подростков в экспериментальной группе наблюда-
ется снижение некоторых показателей склонности к девиантному поведению (p < 
0,05) (табл. 2). В частности, подростки после участия в профилактической програм-
ме демонстрируют ориентацию на нормы и правила (М = 4,5 баллов), снижение 
тенденций агрессии и насилия (М = 8,03 баллов) и снижение склонности к аддик-
тивному поведению (М = 7,19 баллов). значимые различия обнаружены в экспери-
ментальной группе в первом и втором тестировании относительно направленности  
в межличностном взаимодействии, увеличились показатели «ориентации на сотруд-
ничество» (p < 0,05) и снизились значения по признаку «маргинальная ориентация» 
(p < 0,05). Взаимодействие подростков с окружающими после участия в профи-
лактической программе в большей степени определяется тенденцией к поддержке 
конструктивных отношений в группе (М = 18,39 баллов), эмпатией и интересом  
к совместной деятельности. Статистически значимо повысились адаптированность, 
принятие себя и принятие других (p < 0,05). Результаты подростков эксперимен-
тальной группы во втором тестировании свидетельствуют о большей способности 
адаптироваться (М = 64,74 балла до воздействия и 70,19 баллов после воздействия). 
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Обнаруженные изменения показателей склонности к девиантному поведению  
у учащихся свидетельствуют о результативности программы психологической про-
филактики, способствующей укреплению диспозиционных механизмов регуляции 
ролевого поведения подростков.

Заключение. Достижения многочисленных исследований, представленных 
в научной литературе, свидетельствуют о сущности девиантного поведения как 
сложного, многоаспектного феномена. Исследования показывают, что кризис под-
росткового возраста может значительно обострить и спровоцировать манифеста-
ции девиантного поведения, в частности, развитие рефлексии и самосознания 
через расширение границ социального опыта взаимодействия, ощущение взросло-
сти, разрушение старых интересов и формирование новой социальной роли с со-
ответствующей мерой самостоятельности и самоконтроля. При этом желание под-
ражать наряду с обостренным стремлением к независимости и самоутверждению 
определяет инкогерентный и рассогласованный характер ролевого взаимодействия. 
Результаты проведенного исследования позволяют предположить, что одним из 
направлений профилактики девиантного поведения подростков и формирования 
просоциального поведения выступает оптимизация структурной организации ро-
левой диспозиционной системы. Содержательная специфика разработанной нами  
и апробированной программы представлена применяемыми в работе ролевыми тех-
никами, направленными на оптимизацию структурной организации ролевых диспо-
зиций, в частности, расширение ролевого диапазона через осознание альтернатив-
ных моделей ролевого поведения; согласование ролевых диспозиций через развитие 
наблюдательской сензитивности к ролевым репрезентациям; интеграция ролевой 
диспозиционной структуры через исследование различных аспектов собственной 
ролевой идентичности и осознание ролевых ресурсов.
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