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РЕЗЮМЕ

В статье приведены результаты исследо-

вания психологических особенностей лич-

ности подростков, находящихся в специаль-

ном образовательном учреждении закрытого 

типа, которые детерминируют их девиантное 

поведение. Исследование проводилось на базе 

Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учрежде-

ния «Раифское специальное учебно-воспита-

тельное учреждение закрытого типа для обуча-

ющихся с девиантным поведением». Авторами 

выявлены взаимосвязи между внешними соци-

альными факторами (состав и наличие семьи, 

низкий образовательный уровень родителей) 

и психологическими особенностями подрост-

ков (акцентуации характера, проявление аг-

рессии, стратегии совладания с жизненными 

трудностями), обусловливающими их девиант-

ность. Выявленные особенности подростков 

позволяют разработать стратегии коррекцион-

ного вмешательства, направленные на преодо-

ление и профилактику девиантного поведения, 

которые, в свою очередь, могут быть использо-

ваны в практической деятельности психологи-

ческой службы специального образовательного 

учреждения закрытого типа.

Ключевые слова: девиантное поведение, под-

ростковый возраст, личностные особенности.

ВВЕДЕНИЕ

В 2014 году в 50 субъектах Российской Федера-

ции уровень преступности понизился по сравнению 

с предыдущим годом, на 12 % сократилось количе-

ство правонарушений, совершённых подростками. 

При этом каждое пятое преступление, совершённое 

подростками, —  тяжкое или особо тяжкое. Каждый 

седьмой подросток в момент совершения преступле-

ния находился в состоянии алкогольного или нарко-

тического опьянения. Каждый четвёртый подросток, 

совершивший преступление, ранее уже нарушал за-

кон. Тесно связана с подростковой преступностью 

и проблема безнадзорности детей. Только в прош-

лом году из неблагополучных семей ушли более 

30 500 подростков. Нередко безнадзорные подрост-

ки вынуждены совершать преступления, нередко они 

сами становятся жертвами преступников. Совершен-

но очевидно, что нужно разработать новые подходы 

к превентивным, профилактическим мерам (мате-

риалы итоговой коллегии МВД РФ, 4 марта 2015 г.).
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Проблема девиантного поведения носит ком-

плексный и междисциплинарный характер, охва-

тывая широкий спектр социально-психологических 

проблем, связанных с подростковым возрастом [7, 8, 

15]. Сопряжённость термина «девиантность» с по-

нятием «социальная норма» многократно усложня-

ет проблему, поскольку границы социальной нормы 

весьма условны [6; 11; 12]. Девиантное поведение, 

которое можно определить как систему поступков 

или отдельные поступки, противоречащие принятым 

в обществе нормам и проявляющиеся в несбаланси-

рованности психических процессов, неадаптивности, 

в нарушении процесса самоактуализации и уклоне-

нии от нравственного и эстетического контроля над 

собственным поведением [9], получило широкое рас-

пространение как альтернативный способ адаптации 

отдельных индивидов и социальных групп к стрессо-

генному характеру жизни. В конце XX века сформи-

ровались и в настоящее время сохраняются четыре 

негативные тенденции: 1) рост уровня индивидуаль-

ных девиаций; 2) реструктуризация социальных от-

клонений; 3) появление новых форм поведенческих 

девиаций; 4) качественные и количественные изме-

нения групповых девиаций [3].

Нарушения поведения у подростков являются 

весьма актуальной проблемой [1; 2; 4; 5; 14]. Россия 

относится к числу стран со сложной криминоген-

ной ситуацией. В 2015 году на территории РФ заре-

гистрировано 2 388 476 преступлений —  на 197 898 

больше, чем за прошлый год (+9 %). В целом по Рос-

сии в 2015 году удельный вес тяжких и особо тяж-

ких преступлений в числе всех зарегистрирован-

ных преступлений составил 22 %. По сравнению 

с прошлым годом он уменьшился на 2,2 %. Коли-

чество тяжких преступлений сократилось на 2,5 %, 

количество особо тяжких преступлений уменьши-

лось на 1,1 %, вместе с тем в ряде регионов РФ дан-

ный показатель увеличился значительно. Возросло 

количество тяжких и особо тяжких преступлений 

в Республике Адыгея (со 134 до 267; +99,3 %), Чукот-

ском автономном округе (с 26 до 35; +34,6 %), Ор-

ловской области (с 419 до 553; +32 %), Республике 

Хакасия (с 354 до 465; +31,4 %), Архангельской об-

ласти (с 812 до 1034; +27,3 %). Из всех зарегистриро-

ванных преступлений 46,3 % составляют хищения 

чужого имущества, совершённые путём краж, гра-

бежей, и разбоев.

В 2015 году количество преступлений, совершён-

ных в форме мошенничества, по сравнению с прош-

лым годом увеличилось на 25,2 % и составило 200 598 

преступлений. Особую тревогу вызывает увеличив-

шаяся доля детской и подростковой преступности 

в структуре противоправных действий на террито-

рии России: количество преступлений, совершён-

ных подростками или при их соучастии увеличилось 

с 59 549 до 61 833 (3,8 %) [10; 13].

В данном исследовании мы исходили из пред-

положения о том, что существуют взаимосвязи меж-

ду внешними —  социальными —  факторами (состав 

и наличие семьи, низкий образовательный уровень 

родителей) и психологическими особенностями (ак-

центуации характера, проявление агрессии, страте-

гии совладания), обусловливающими подростковую 

девиантность.

Цель исследования —  выявить психологические 

особенности личности подростков с девиантным по-

ведением, а также факторы, влияющие на характер 

совершённых ими преступлений.

Для этого необходимо:

1. Выявить взаимосвязь между возрастными 

особенностями, их проявлением в поведенческой 

и личностной сферах, отражающихся в акцентуаци-

ях характера, стратегиях совладания с жизненными 

трудностями.

2. Эмпирически выявить соотношение между 

социокультурными условиями и специфичностью 

проявления отдельных факторов, характеризующих 

психологические особенности подростков с деви-

антным поведением.

3. Изучить влияние психологических особенно-

стей подросткового возраста, представляющего собой 

наиболее сложный период социального развития, на 

характер совершённых преступлений.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В специальные учебно-воспитательные учрежде-

ния закрытого типа подростки направляются по ре-

шению суда за нарушение общественного порядка, 

кражи и другие противоправные действия.

В исследовании приняли участие 226 подрост-

ков в возрасте 13–16 лет, находящихся в ФГБПОУ 

«Раифское специальное учебно-воспитательное уч-

реждение закрытого типа для обучающихся с деви-

антным поведением». Последующая статистико-ма-

тематическая обработка была проведена на выборке 

128 человек.

До начала проведения психодиагностических 

мероприятий мы провели анализ базисной докумен-

тации названного выше ФГБПОУ, содержащей кар-

тотеку данных о семьях обучающихся.

Для изучения психологических особенностей 

подростков с девиантным поведением использова-

лись следующие психодиагностические методики:

● опросник Шмишека (детский вариант), теоре-

тической основой которого является концепция «ак-

центуированных личностей» К. Леонгарда;

● опросник «Индикатор стратегий преодоления 

стресса». Автор Д. Амирхан;

● опросник «Индекс жизненного стиля». Авто-

ры Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конт;

● шкала социально-психологической адаптиро-

ванности. Авторы К. Роджерс, Р. Даймонд;

● модифицированный опросник «Исследование 

тревожности у старших подростков и юношей». Ав-

тор Ч.Д. Спилбергер;

● опросник дифференцирующего проявления 

агрессии и враждебности. Авторы: А. Басc, А. Дарки.

С целью выявления факторов, обуславливаю-

щих развитие психологических особенностей у под-

ростков, совершивших уголовно наказуемые право-

нарушения, вся выборка была разделена на группы. 

Такой подход имеет достаточно серьёзные теоретиче-

ские основания, так как выявленные при таком раз-
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делении различия в средних значениях показателей 

или в их структурной организации будут свидетель-

ствовать о специфичности развития психологиче-

ских особенностей в одной из выделенных по лю-

бому основанию групп. Основанием для разбиения 

были выбраны следующие возрастные и социально-

психологические факторы:

1) возраст подростков: а) 13–14 лет, б) 15–16 лет;

2) наличие и состав семьи: а) подростки из пол-

ных семей; б) подростки из неполных семей; в) под-

ростки-сироты;

3) характер совершённых уголовно наказуемых 

правонарушений: а) имущественные преступления 

(воровство, кражи); б) тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления (насилие, убийство), в) хулиганство, г) 

вымогательство.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Мы сопоставили показатели акцентуаций харак-

тера подростков различного возраста, находящихся 

в местах лишения свободы за совершённые право-

нарушения. Старшие подростки (15–16 лет) отли-

чаются более заметной выраженностью большин-

ства измеренных показателей, наиболее серьёзные 

и статистически достоверные отличия наблюдают-

ся по показателям опросника Шмишека. Здесь до-

стоверные различия зафиксированы по 9 из 10 из-

меренных показателей.

1. Демонстративность (t = –3,32 при р < 0,01). 

Свидетельствует о лёгкости установления контактов, 

стремлении к лидерству, жажде внимания, психо-

логической пластичности, склонности к интригам. 

Более ярко выражена у старших подростков. При 

этом ситуации ущемления интересов, недооценки 

заслуг, характерные для пребывания в местах лише-

ния свободы, являются источником возникновения 

конфликтов.

2. Педантичность (t = –2,47 при р < 0,05). Ха-

рактеризует старших подростков как занудливых, 

с точки зрения переживания подробностей взаимо-

действия, и как формалистов в деловом общении. 

При этом источниками возникновения конфлик-

тов становятся ситуации, требующие личной ответ-

ственности.

3. Возбудимость (t = –2,4 при р < 0,05). Указы-

вает на более выраженную у старших подростков 

молчаливость, замедленность действий в общении, 

иногда деспотичность и жестокость по отношению 

к другим.

4. Гипертимность (t = –3,36 при р < 0,01). Сви-

детельствует о заметно выраженной словоохотливо-

сти старших подростков, их более оживлённой же-

стикуляции, лёгкости переключения с одной темы 

на другую. Источниками конфликтов при этом ста-

новятся условия жёсткой дисциплины, монотонная 

деятельность, вынужденное одиночество.

5. Дистимность (t = –3,32 при р < 0,01). Указы-

вает на замкнутость, немногословность, пессимизм. 

Конфликты при этом возникают в ситуациях, тре-

бующих бурной деятельности, смены привычного 

образа жизни.

6. Тревожность (t = –11,87 при р < 0,001). Такое 

заметное отличие указывает на неуверенность в себе, 

пониженный фон настроения. Источниками кон-

фликтов при этом становятся типичные ситуации, 

связанные с пребыванием в местах лишения свобо-

ды, —  ситуации страха, угроз, насмешек, несправед-

ливых обвинений.

7. Экзальтированность (t = –2,58 при р < 0,05). 

Свидетельствует о более ярко выраженной у старших 

подростков словоохотливости, патетичности, влюб-

чивости. Возникновение конфликтов возможно при 

неудачах, горестных событиях, трагедиях.

8. Эмотивность (t = –2,54 при р < 0,05). У стар-

ших подростков этот показатель также более выра-

жен, что указывает на их более узкий круг общения, 

эмоциональную открытость. Источниками конфлик-

тов могут стать ситуации потери близких людей, не-

справедливость.

9. Циклотимность (t = –3,14 при р < 0,01). Этот 

показатель тоже более выражен у старших подрост-

ков, что характеризует их как зависимых от соци-

ального окружения и периода, в котором они нахо-

дятся, контактность таких подростков циклически 

меняется (высокая —  в период повышенного настро-

ения и низкая —  в период подавленности). Характер 

и источники возникновения конфликтов у эмоци-

онально нестабильных подростков предсказать до-

статочно сложно.

Таким образом, старшие подростки, находя-

щиеся в местах лишения свободы, характеризу-

ются заметно более выраженной эмоциональной 

нестабильностью, острой потребностью в нефор-

мальном межличностном общении и неприятием 

формальных сторон общения. При этом источни-

ками возникновения конфликтных ситуаций ста-

новятся ситуации, связанные с ущемлением лич-

ного достоинства.

Результаты исследования показали, что такие 

показатели акцентуаций характера, как педантич-

ность, возбудимость, гипертимность, экзальтирован-

ность и циклотимность, имеют у старших подрост-

ков значения, близкие к критическим, что, с точки 

зрения клинического проявления отклонений в по-

ведении, указывает на сформированность неадек-

ватных способов поведения, обусловленных, с одной 

стороны, принадлежностью к преступному сообще-

ству, с другой —  пребыванием в специфических со-

циальных условиях.

Следует обратить внимание на то, что заметные, 

но статистически недостоверные различия фикси-

руются по показателю «Подавление» (t = –1,94), из 

чего следует, что старшие подростки заметно чаще 

используют эту копинг-стратегию для решения воз-

никшей проблемы. Данная копинг-стратегия свя-

зывается с попытками индивида отделить себя от 

проблемы, забыть о ней. Вероятно, даже у старших 

подростков отсутствует сформированность к эффек-

тивному противостоянию негативным воздействиям 

внешней среды.
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Сравнив результаты трёх групп испытуемых под-

ростков, мы пришли к выводу, что возраст молодых 

преступников является существенным условием для 

формирования выраженных акцентуаций характера, 

проявляющихся в антисоциальном поведении, и для 

использования не самых эффективных способов за-

щиты от негативных факторов воздействия внешней 

среды (рис. 1).

р —  подростки из полных семей

np —  подростки из неполных семей

s —  подростки-сироты

Номерам на оси абсцисс соответствуют следую-

щие показатели акцентуаций характера:

1 —  демонстративность; 2 —  застревание; 3 —  пе-

дантичность; 4 —  возбудимость; 5 —  гипертимность; 

6 —  дистимность; 7 —  тревожность; 8 —  экзальтиро-

ванность; 9 —  эмотивность; 10 —  циклотимность; 

11 —  отрицание; 12 —  подавление; 13 —  регрессия; 

14 —  компенсация; 15 —  проекция; 16 —  замещение; 

17 —  интеллектуализация; 18 —  реактивные образо-

вания; 19 —  решение проблем; 20 —  поиск социаль-

ной поддержки; 21 —  избегание; 22 —  физическая аг-

рессия; 23 —  косвенная агрессия; 24 —  склонность 

к раздражительности; 25 —  негативизм; 26 —  обида; 

27 —  подозрительность; 28 —  вербальная агрессия; 

29 —  угрызения совести, чувство вины.

При этом наиболее заметные различия зафикси-

рованы между подростками из полных и неполных 

семей (11 статистически достоверных отличий), а на-

именьшие —  между подростками из полных семей 

и подростками-сиротами (4 достоверных отличия).

Сопоставим результаты первых двух групп под-

ростков. Между этими группами выявлено стати-

стически достоверное преобладание результатов 

в группе подростков из полных семей по следую-

щим показателям.

● Застревание (t = 2,96 при р < 0,01). Указывает 

на несговорчивость, чёткую дифференциацию кру-

гов общения по значимости, тягу к конфликтным 

отношениям. Более значимыми источниками кон-

фликтов для подростков из полных семей являют-

ся ситуации, когда задето самолюбие, нанесена не-

справедливая обида, возникли препятствия на пути 

к достижению честолюбивой цели.

● Возбудимость (t = 3,3 при р < 0,01). Указы-

вает на более выраженную у подростков из полных 

семей молчаливость, замедленность действий в об-

щении, деспотичность, жестокость, раздражитель-

ность, вспыльчивость. Эти подростки гораздо более 

конфликтны.

● Циклотимность (t = 3,9 при р < 0,001). Свиде-

тельствует о большей эмоциональной нестабильно-

сти подростков из полных семей, их контактность 

циклически меняется.

● Отрицание (t = 6,91 при р < 0,001). Для под-

ростков из полных семей характерны агрессивные 

усилия, для того чтобы изменить ситуацию, а также 

проявления неприязни и гнева в отношении источ-

ника возникновения проблемы.

● Подавление (t = 2,18 при р < 0,05). Характери-

зует стремление подростков из полных семей отде-

лить себя от проблемы, забыть о ней.

● Регрессия (t = 9,28 при р < 0,001). Характери-

зует стремление подростков из полных семей к регу-

лированию своих чувств и поступков.

● Компенсация (t = 5,6 при р < 0,001). Подрост-

ки из полных семей отличаются более выраженным 

стремлением найти в обществе информационную, 

материальную и эмоциональную помощь.

● Проекция (t = 2,74 при р < 0,01). Характеризу-

ет стремление подростков из полных семей к призна-

нию своей роли в возникновении проблемы и к по-

пытке не повторять прежних ошибок.

● Замещение (t = 7,99 при р < 0,001). Свидетель-

ствует о заметном отличии подростков из полных се-

мей в приложении усилий, направленных на избав-

ление от проблемной ситуации, ухода из неё.

● Интеллектуализация (t = 4,85 при р < 0,001). 

Подростки из полных семей более склонны к выра-

ботке плана действий и его реализации.

● Реактивные образования (t = 6,49 при р < 

0,001). Подростки из полных семей более ориенти-

к нк      ё                
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рованы на придание позитивного значения проис-

ходящему, на стремление справиться с трудностя-

ми путём интерпретации обстановки в позитивных 

терминах.

Основные отличия между подростками из пол-

ных и неполных семей сводятся к тому, что у пред-

ставителей первой из двух групп сформировано более 

выраженное негативное отношение к сложившейся 

ситуации, более заметна эмоциональная нестабиль-

ность, лучше сформированы приёмы сопротивле-

ния негативной ситуации. Это позволяет говорить 

о них как о менее эмоционально стабильных, но бо-

лее адаптированных к условиям пребывания в за-

ключении людях.

Сопоставление результатов опроса подрост-

ков из полных семей и подростков-сирот выявило 

и между ними статистически достоверные различия 

по следующим показателям (при этом средние зна-

чения показателей всегда выше в группе подростков 

из полных семей).

● Застревание (t = 3,44 при р<0,001). Указывает 

на несговорчивость, чёткую дифференциацию кру-

гов общения по значимости, склонность к конфликт-

ным отношениям.

● Педантичность (t = 2,04 при р < 0,05). Харак-

теризует выраженную занудливость в виде пережи-

вания подробностей, а также формализм в деловом 

общении.

● Отрицание (t = 6,28 при р < 0,001). Свидетель-

ствует об агрессивных усилиях изменить ситуацию, 

проявлении неприязни и гнева в отношении источ-

ника возникновения проблемы.

● Регрессия (t = 5,24 при р < 0,001). Демонстри-

рует старание регулировать собственные чувства 

и действия.

Необходимо отметить заметное, но не дости-

гающее статистической достоверности различие по 

показателю «интеллектуализация» (t = 1,92). Это 

указывает на то, что подростки из полных семей от-

личаются более выраженным стремлением вырабо-

тать план действий и следовать ему.

В целом различия между этими группами можно 

охарактеризовать как более адекватное развитие ак-

центуаций характера и формирования копинг-стра-

тегий в группе подростков из полных семей.

Сопоставление психологических особенностей 

подростков из неполных семей и подростков-сирот 

позволило выявить статистически достоверные раз-

личия по следующим показателям (при этом все зна-

чения показателей более заметно выражены в группе 

подростков-сирот).

● Циклотимность (t = –2,52 при р < 0,05). Ука-

зывает на зависимость поведения от социального 

окружения, на эмоциональную нестабильность;

● Регрессия (t = –4,46 при р < 0,001). Характе-

ризует стремление регулировать собственные чувст-

ва и поступки.

● Компенсация (t = –7,52 при р < 0,001). Указы-

вает на усилия найти в обществе информационную, 

материальную или эмоциональную помощь при ре-

шении возникших проблем.

● Замещение (t = –7,44 при р < 0,001). Свиде-

тельствует об усилиях, направленных на то, чтобы 

избавиться от проблемной ситуации.

● Интеллектуализация (t = –3,01 при р < 0,01). 

Подростки из неполных семей более склонны к вы-

работке плана действий и его реализации.

● Реактивные образования (t = –5,09 при р < 

0,001) —  подростки- сироты стараются придать пози-

тивное значение происходящему, справиться с труд-

ностями путём интерпретации обстановки в пози-

тивных терминах.

Таким образом, подростки-сироты имеют зна-

чительное преимущество перед сверстниками из не-

полных семей, они более эмоционально стабильны, 

у них более сформированы способы совладания с не-

гативными жизненными ситуациями.

Подводя итог сопоставлению трёх групп испы-

туемых подростков, отличающихся по наличию и со-

ставу семьи, следует отметить, что наиболее адек-

ватным поведением и лучше сформированными 

способами совладания с негативными жизненными 

ситуациями характеризуются подростки из полных 

семей; менее стабильны и способны к сопротивле-

нию подростки-сироты, наиболее слабой группой 

являются подростки из неполных семей.

Затем был проанализирован характер совершён-

ных подростками правонарушений (рис. 2).

kr —  группа подростков, совершивших имуще-

ственные преступления;

t —  группа подростков, совершивших особо тяж-

кие преступления;

h —  группа подростков, совершивших уголовно 

наказуемые хулиганские поступки;

v —  группа подростков, совершивших преступ-

ления, связанные с вымогательством.

Сравнение характеристик групп подростков, со-

вершивших имущественные и особо тяжкие преступ-

ления, позволило выявить следующие статистически 

достоверные различия.

● Демонстративность (t = 5,5, при р < 0,001). 

Подростки, совершившие имущественные преступ-

ления, отличаются более заметным стремлением 

к лидерству, жаждой внимания, психологической 

пластичностью, склонностью к интригам. Даже не-

значительное ущемление их интересов может при-

вести к конфликту.

● Поиск социальной поддержки (t = 2,5 при р 

< 0,05). Подростков, совершивших имуществен-

ные преступления, характеризует более выраженное 

стремление к поддержке извне как стратегии разре-

шения проблем.

Результаты исследования выявили достаточно 

заметное, но статистически недостоверное разли-

чие (t = 1,88) по показателю «эмотивность», значе-

ние которого выше в группе подростков, совершив-

ших имущественные преступления. Это указывает 

на узость круга общения.

Выявленные различия позволяют характери-

зовать подростков, совершивших имущественные 

преступления, по сравнению с подростками, совер-

шившими тяжкие и особо тяжкие преступления, как 

более замкнутых, нуждающихся во внешней поддер-
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жке, предрасположенных к интригам и демонстра-

тивным действиям.

Сопоставление результатов опроса подростков, 

совершивших имущественные преступления, и под-

ростков, совершивших уголовно наказуемые хули-

ганские поступки, позволило выявить заметные пси-

хологические различия по следующим показателям.

● Демонстративность (t = 7,39 при р < 0,001). 

Подростки, совершившие имущественные преступ-

ления, отличаются более выраженным стремлением 

к лидерству, жаждой внимания, психологической 

пластичностью, склонностью к интригам. При этом 

даже незначительное ущемление интересов приво-

дит к конфликту.

● Застревание (t = 2,38 при р < 0,05). Подрост-

ки, совершившие имущественные преступления, 

отличаются более выраженными проявлениями не-

сговорчивости, чёткой дифференциацией кругов об-

щения по значимости, стремлением к конфликтным 

отношениям.

● Педантичность (t = 2,82 при р < 0,01). Эти же 

подростки более выраженно переживают подробно-

сти, они формальны в деловом общении.

● Гипертимность (t = 4,33 при р < 0,001). Под-

ростки, совершившие имущественные преступле-

ния, более словоохотливы, оживлённо жестикули-

руют, легко переключаются с одной темы на другую.

● Эмотивность (t = 2,23 при р < 0,05). Эти же 

подростки имеют узкий круг общения, эмоциональ-

но открыты. Источниками конфликтов становятся 

ситуации потери близких людей, несправедливость.

● Циклотимность (t = 2,57 при р<0,05). Поведе-

ние подростков обеих групп зависит от социального 

окружения и периода, в котором находится циклоид.

● Решение проблем (t = 2,95 при р < 0,01). Под-

ростки, совершившие имущественные преступления, 

отличаются более выраженным стремлением к кон-

структивному решению проблем.

● Поиск социальной поддержки (t = 2,79 при р < 

0,01). Эти же подростки больше нуждаются во внеш-

ней поддержке при решении проблем.

Итак, по сравнению с хулиганами, подростки, 

совершившие имущественные преступления, обла-

дают существенно более выраженными деформа-

циями в поведении, меньшей самостоятельностью, 

бόльшим стремлением к разрешению проблем.

Сравнение результатов опроса подростков, со-

вершивших имущественные преступления, и под-

ростков, совершивших преступления, связанные 

с вымогательством, показало заметное различие зна-

чений следующих показателей.

● Демонстративность (t = 6,7 при р < 0,001). 

У подростков, совершивших имущественные пре-

ступления, более существенно выражены стремле-

ние к лидерству, жажда внимания, психологическая 

пластичность, склонность к интригам. Даже незна-

чительное ущемление их интересов приводит к кон-

фликту.

● Гипертимность (t = 2,43 при р < 0,05). Эти же 

подростки более словоохотливы, оживлённо жести-

кулируют, легко переключаются с одной темы на 

другую.

● Дистимность (t = 2,46 при р < 0,05). Подрост-

ки, совершившие имущественные преступления, 

более замкнуты, немногословны, пессимистичны. 

Конфликты возникают в ситуациях, требующих ак-

тивной деятельности или изменения привычного 

образа жизни.

● Экзальтированность (t = 2,02 при р < 0,05). Бо-

лее выражена у подростков, совершивших имущест-

венные преступления, что указывает на некоторое 

преобладание у них словоохотливости, влюбчиво-

сти. Конфликты возникают при неудачах, трагиче-

ских ситуациях.

● Эмотивность (t = 2,15 при р < 0,05). Эти же 

подростки имеют более узкий круг общения, они 

эмоционально открыты. Источниками конфлик-

тов становятся потеря близких людей, несправед-

ливость, хамство.

● Косвенная агрессия (t = –2,8 при р < 0,01). 

Подростки, совершившие преступления, связан-

ные с вымогательством, в большей степени склон-

к ок      ё       и    
    ё  
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ны к косвенным проявлениям агрессии в виде спле-

тен, взрывов неконтролируемой ярости.

Подростки, совершившие имущественные пре-

ступления, отличаются от «вымогателей» заметными 

отклонениями в поведении, эмоциональной неста-

бильностью, они менее склонны к проявлению не-

контролируемой агрессии.

Сравнение результатов опроса подростков, со-

вершивших особо тяжкие преступления, и подрост-

ков, совершивших уголовно наказуемые хулиганские 

поступки, выявило различия значений следующих 

показателей.

● Застревание (t = 2,42 при р < 0,05). Подростки, 

совершившие особо тяжкие преступления, более не-

сговорчивы, чётко дифференцируют круг общения по 

значимости, склонны к конфликтным отношениям.

● Педантичность (t = 2,18 при р < 0,05). Эти же 

подростки характеризуются более выраженной зануд-

ливостью в виде переживания подробностей, а также 

формализмом в деловом общении.

● Циклотимность (t = 2,32 при р < 0,05). Под-

ростки, совершившие имущественные преступления, 

более зависимы от социального окружения, а также 

эмоционально нестабильны.

Сопоставление психологических особенностей 

подростков, совершивших тяжкие и особо тяжкие 

преступления, и подростков, совершивших уголов-

но наказуемые хулиганские поступки, позволило 

выявить специфические особенности подростков 

первой группы, которые состоят в эмоциональной 

нестабильности, недоверчивости, склонности к фор-

мализации.

Наименее выраженные различия показателей ак-

центуации характера зафиксированы при сопостав-

лении следующих групп подростков.

— Группы подростков, совершивших тяжкие 

и особо тяжкие преступления, и группы подрост-

ков, совершивших преступления, связанные с вымо-

гательством, статистически достоверно отличаются 

по значению показателя «застревание» (t = 2,37 при 

р < 0,05). Это указывает на преобладание в первой 

группе несговорчивости, чёткой дифференциации 

кругов общения по значимости, тяги к конфликт-

ным отношениям.

— Группы подростков, совершивших уголов-

но наказуемые хулиганские поступки, и группы 

подростков, совершивших преступления, связан-

ные с вымогательством, отличаются по значению 

показателя «подавление» (t = –2,24 при р < 0,05). 

Большее значение показателя у подростков вто-

рой из указанных групп —  у представителей груп-

пы «вымогателей». Это указывает на их более вы-

раженное стремление отделить себя от проблемы, 

забыть о ней.

Анализ показателей в группах с разным харак-

тером совершённых правонарушений показал, что 

каждая из групп обладает специфичными психоло-

гическими особенностями. Характер совершённых 

правонарушений накладывает отпечаток на психо-

логические особенности подростков: специфику по-

ведения, используемые ими копинг-стратегии, спо-

собы проявления агрессивности.

ВЫВОДЫ

1. Возраст подростков-правонарушителей явля-

ется значимым фактором в формировании акценту-

аций характера, проявляющихся в антисоциальном 

поведении и неадекватных способах защиты от не-

гативного воздействия внешней среды.

2. Семейное неблагополучие обусловлива-

ет развитие определённых акцентуаций характера 

и несформированность адекватных стратегий сов-

ладания с жизненными трудностями.

3. Подростки с разным характером совершённых 

правонарушений обладают специфичными психо-

логическими особенностями, которые проявляются 

в их поведении, в используемых копинг-стратегиях, 

в способах проявления агрессивности.

4. У подростков с криминальным стереотипом 

поведения, которые отправлены в специальное обра-

зовательное учреждение закрытого типа, обнаружи-

вается низкая психологическая и личностная толе-

рантность к социальным факторам. Вместе с тем 

психологические особенности личности подрост-

ков определяются комплексом социальных факторов 

и проявляются в повышении сложности системной 

организации показателей и возрастании адаптивных 

возможностей.

Знание психологических особенностей, объек-

тивных закономерностей процессов социализации, 

адаптации, уровней развития психологических ка-

честв личности подростков и их поведения способ-

ствует интенсификации целостного развития лично-

сти подростка с девиантным поведением.
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ABSTRACT

The article contains the results of the research of 

psychological features of personality of adolescents 

who study in a closed-type special educational in-

stitution, which determine their deviant behavior. 

The research was conducted on the basis of Federal 

State Budgetary Professional Educational Institution 

«Raifa special closed-type educational institution for 

students with deviant behavior.» The authors found 

the relation between external social factors (compo-

sition and existence of family, low educational level 

of parents) and psychological characteristics (cha-

racter accentuations, manifestations of aggression, 

coping strategies) that contribute to adolescent de-

viance. The revealed features of adolescents make it 

possible to develop corrective intervention strategies 

aimed at negotiation and prevention of deviant be-

havior, which, in their turn, can be used in practice 

by a psychological service of a special closed-type ed-

ucational institution.

Key words: deviant behavior, adolescence, person-

al characteristics.
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