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Аннотация. Тема отклоняющегося поведения, в том числе его крайне опас-
ной формы — преступного, носит комплексный, междисциплинарный ха-
рактер, охватывая и широкий спектр социально-психологических проблем, 
связанных с подростковым возрастом. Изучение на теоретическом и экспе-
риментальном материале феномена девиантного поведения подростков по-
зволяет утверждать, что мы имеем дело с личностной деформацией, которая 
в криминологии рассматривается в качестве сопричины в причинном ком-
плексе их преступного поведения. Поэтому методы психокоррекции лично-
сти подростков-девиантов являются одним из важных средств эффективного 
раннего предупреждения их преступного поведения. В статье представлена 
экспериментальная проверка и дано теоретическое обоснование эффектив-
ности групповых психологических средств коррекции, содействующих осла-
блению девиантного поведения подростков. В исследовании участвовали 
дети младшего школьного возраста 7–10 лет и подростки 11–13 лет с откло-
нениями в поведении из социально неблагополучных семей, семей группы 
социального риска (дети, состоящие на учете в детской комнате милиции), 
нуждающиеся в особых условиях воспитания. Основными методами иссле-
дования являлись наблюдение и эксперимент. Весь контингент условно был 
разделен на три группы: с семейно-педагогической запущенностью; с акцен-
туациями характера, выраженными формами педагогической запущенности; 
с транзиторными патохарактерологическими реакциями, выраженными фор-
мами педагогической запущенности на уровне пограничной умственной от-
сталости. На основе анализа социальных, индивидуальных типологических и 
патопсихологических причин, способствующих развитию девиантности и де-
линквентности в поведении, выделены основные критерии отклоняющегося 
поведения: духовные проблемы, деформации в ценностно-мотивационной 
системе личности, эмоциональные проблемы, проблемы саморегуляции, 
когнитивные искажения, негативный жизненный опыт. После применения 
арт-терапевтических средств коррекции отмечалось повышение самооценки; 
психологической оценки себя через самопривязанность в ситуациях самоот-
ношения; уменьшение ощущения тотальной фрустрированности; развитие 
творческого потенциала, раскрепощение воображения; возникновение чув-
ства внутреннего контроля и порядка; снижение напряжения и тревожности. 
Результатом использования сказкотерапии стали выраженные изменения по 
шкалам тревожности и напряжения; улучшилась способность управлять свои-
ми эмоциями и переживаниями по поводу самого себя и справляться с ними; 
повысился интерес к людям, межличностным контактам; появилась возмож-
ность отреагирования обиды и чувства вины. Под влиянием поведенческого 
тренинга с использованием коммуникативных средств менялось отношение 
подростка к самому себе через повышение самоценности, самопринятия; 
улучшились показатели эмоционального контроля, саморегуляции; снизился 
уровень беспринципности, подозрительности во взаимоотношениях со взрос-
лыми и другими испытуемыми; произошли изменения в сторону уменьшения 
показателей по шкалам тревожности и напряжения. 
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Abstract. The topic of deviant behavior, including its most dangerous form — criminal 
behavior — has a complex, multidisciplinary character and encompasses a wide range 
of social and psychological problems connected with the period of adolescence. The 
theoretical and experimental research of juvenile deviant behavior phenomenon al-
lows us to claim that we are dealing with a personality deformation that is viewed in 
criminology as a co-cause in the causal complex of criminal behavior. That is why psy-
chological personality correction methods for juveniles with deviations are important 
ways of effective early prevention of juvenile crime. The paper presents an experimen-
tal verification and a theoretical basis for the effectiveness of group psychological cor-
rection methods that help alleviate teenagers’ deviant behavior. Research participants 
were elementary school children aged 7–10 and teenagers aged 11–13 with deviant 
behavior; they were from problem families, social risk group families (children regis-
tered by juvenile delinquents’ department) or needed special upbringing conditions. 
The experiment was carried out at the summer day camp and the summer camp of so-
cial rehabilitation, psychological, pedagogical help and support for children with devi-
ant behavior. Observation and experiment were the key research methods. All children 
were divided into three groups: those suffering from parental and pedagogical neglect; 
those with character accentuations and suffering from explicit pedagogical neglect; 
those with transitory pathologic characterological reactions and suffering form explicit 
pedagogical neglect on the threshold of mental deficiency. The analysis of social, in-
dividual typological and pathologic psychological causes contributing to the develop-
ment of deviant and delinquent behavior allowed the authors to specify key criteria of 
deviant behavior: spiritual problems, deformations in the value-motivations system of 
personality, emotional issues, issues of self-regulation, cognitive deformations, nega-
tive life experience. After the art therapy correction methods were used, the authors 
registered improvements in self-esteem; psychological self-evaluation though self at-
tachment in the situations of self-attitude; alleviation of the feelings of total frustra-
tion; development of creative potential, imagination; emergence of the feelings of in-
ner control and order; reduction in tension and anxiety. The use of fairy tale therapy 
resulted in noticeable changes on the scales of anxiety and tension; improved ability 
to govern one’s emotions and feelings regarding oneself and the ability to overcome 
them; heightened interest in people and interpersonal relations; the children also got 
an opportunity to react showing offence and the feeling of guilt. Behavioral workshop 
with the use of communication methods improved the teenagers’ self-attitude through 
raising their self-esteem and self-acceptance; they also improved emotional control 
and self-regulation; they reduced the level of unscrupulousness, suspicion in relation-
ships with adults and peers; anxiety and tension indicators went down. The commu-
nicative skill development workshop was the most effective one. Auxiliary methods of 
psychological correction were graphical aids, metaphor and fairy tales. However, all the 
presented group methods of correction can be used independently. 

Криминологические особенности преступ-
ного поведения несовершеннолетних на совре-
менном этапе оцениваются специалистами как 
неблагоприятные. Фактическое повышение об-
щественной опасности этой сферы преступно-
сти, ухудшение ее структурных характеристик, 
иных качественных черт являются сегодня, к со-
жалению, закономерностью [1–3].

Остроактуальной в этой связи остается 
проблема создания адекватной современным 
криминологическим реалиям системы профи-

лактики преступного поведения несовершенно-
летних, в которой механизмы ранней профилак-
тики, при их разработанности и эффективной 
реализации, обладали бы серьезным превен-
тивным потенциалом. 

Предупреждение преступности как много-
уровневая система государственных и обще-
ственных мер, направленных на нейтрализа-
цию, блокирование или полное устранение 
криминогенных детерминантов, включает в 
себя раннюю профилактику. Раннее предупреж-
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дение — это комплекс мер, направленных на 
нейтрализацию и устранение криминогенных 
факторов индивидуального преступного пове-
дения до формирования и реализации крими-
ногенной мотивации. Это деятельность по осу-
ществлению воспитательно-профилактических 
функций и оздоровлению социально неблаго-
приятных условий микросреды несовершенно-
летнего на докриминальном уровне.

Меры индивидуального психологического 
воздействия и коррекции, применяемые непо-
средственно к несовершеннолетнему с девиант-
ным поведением, как элемент воспитательно-
профилактических функций составляют важную 
часть всего механизма ранней профилактики их 
преступного поведения.

Непосредственной специфической при-
чиной преступного поведения несовершен-
нолетнего выступают деформации личности, 
в структуре которой искаженность ценност-
но-нормативной сферы сопровождается нрав-
ственным нигилизмом и нравственной недо-
развитостью, что и проявляется в девиантном 
поведении. В целом риск совершения престу-
пления может быть диагностирован при помо-
щи психологических методов на ранних стади-
ях. В качестве «санкционного органа» сознания, 
регулирующего соблюдение норм поведения и 
отвечающего за их нарушение, у несовершенно-
летнего выступают страх наказания, авторитет 
старших и совесть, которые образуют целостную 
иерархическую структуру [4, c. 100].

Несовершеннолетние являются одной из 
наиболее поражаемых преступностью групп на-
селения. Для них характерны как повышенная 
конфликтность, так и стремление к самостоя-
тельности, что обусловливает неустойчивость, 
ситуативность их поведения [5].

Несмотря на наличие многочисленных пу-
бликаций, посвященных методам предупрежде-
ния девиантного [6–8] и делинквентного пове-
дения подростков [9–11], все еще недостаточно 
обоснованы системы психологических средств, 
способствующих эффективному ослаблению де-
виантности и делинквентности в их поведении 
[12–16]. 

Cледует отметить очень важный пласт ис-
следований зарубежных ученых, указывающих 
на большое значение возраста для диагностики 
расстройств поведения и лечения детей с ними. 
У детей, у которых расстройства поведения на-
ступают в сравнительно раннем возрасте (чаще 
у мальчиков), регистрируются более агрессив-

ные симптомы, влияющие на более частое со-
вершение противоправных деяний, и со вре-
менем агрессивность в поведении сохраняется. 
Наоборот, дети, у которых расстройства поведе-
ния возникают в подростковом возрасте (это в 
равной степени и мальчики, и девочки), прояв-
ляют менее острую психопатологию по сравне-
нию с детьми из группы с ранним наступлением 
расстройств. По мере того как эти дети стано-
вятся старше, они реже совершают насилие или 
проявляют постоянный уровень антисоциаль-
ного поведения. Так что время возникновения 
расстройств действительно имеет значение для 
психокоррекции девиантного и делинквентного 
поведения подростков [17–21]. 

Таким образом, актуальность данного ис-
следования обосновывается наличием серьез-
ных проблем у определенной части подростков 
в сфере развития и воспитания, что проявляется 
в их девиантном и делинквентном поведении, 
которое приводит к резкому возрастанию дет-
ской преступности, распространению наркома-
нии, токсикомании, приобщению их к азартным 
играм и т.д., а также недостатком психологиче-
ских средств коррекции, способных эффективно 
содействовать ослаблению девиантности и де-
линквентности в поведении.

Целью исследования стало выявление эф-
фективных психологических средств для кор-
рекции профиля подростков-девиантов и про-
филактики их преступного поведения.

Объект исследования — раннее преду-
преждение преступного поведения подростков-
девиантов.

Предметом исследования послужили ме-
тоды психологической коррекции личности под-
ростков-девиантов.

Гипотезы исследования:
1. Подростки с разной степенью девиант-

ности обладают специфической структурой лич-
ностных свойств, позитивные изменения кото-
рой ослабят их девиантность.

2. Психокоррекционные программы, прово-
димые с учетом степени девиантности участни-
ков и структуры их личностных свойств, вызыва-
ют позитивные изменения самих свойств и их 
структуры, а также снижают девиантность под-
ростков и риск их преступного поведения.

Группу для исследования составили дети 
младшего школьного возраста 7–10 лет (58 чел.) 
и подростки 11–13 лет (65 чел.) с отклонениями 
в поведении из социально неблагополучных се-
мей, семей группы социального риска (дети, со-
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стоящие на учете в детской комнате милиции), 
нуждающиеся в особых условиях воспитания. 
Коррекционная работа проводилась на летней 
городской площадке и в летнем лагере социаль-
ной реабилитации, психолого-педагогической 
помощи и поддержки детям с отклоняющимся 
поведением.

В исследовании использовались следующие 
методы: изучение литературы, наблюдение, 
эксперимент, статистические, интерпретацион-
ные; психологические тесты: шкала социаль-
но-психологической адаптированности, опрос-
ник Басса — Дарки, патохарактерологический 
диагностический опросник А.Е. Личко (ПДО), 
16-факторный личностный опросник Р. Кэттел-
ла (16-ФЛО), индивидуально-типологический 
опросник Л.Н. Собчик, методика исследования 
самоотношения С.Р. Пантелеева.

Обсуждение результатов. На первом эта-
пе исследования выявлены группы лиц с деви-
антными формами поведения: табакокурение 
(81 %); грубость, сквернословие (86 %); лживость 
(42 %); бродяжничество (70 %); воровство (66 %); 
хулиганские действия (68 %); принятие алкоголя 
(25 %); наркомания (10 %); токсикомания (4,5 %). 
Всего в исследовании приняли участие 123 чел. 
Весь контингент условно был разделен на три 
группы по признаку нормативной, субнорматив-
ной и патологической (с сопутствующими пси-
хическими расстройствами) формы нарушений 
поведения.

В первую группу вошли 52 подростка 
(42,5 %) с семейно-педагогической запущенно-
стью, у которых нарушения поведения проявля-
лись только в определенных ситуациях, носили 
временный характер и были психологически 
понятны. Во вторую группу вошли дети с акцен-
туациями характера, выраженными формами 
педагогической запущенности — 60 чел. (50 %). 
В третью группу включены подростки с транзи-
торными патохарактерологическими реакция-
ми, выраженными формами педагогической за-
пущенности на уровне пограничной умственной 
отсталости, резидуальной церебрально-органи-
ческой недостаточностью с рассеянной невро-
логической симптоматикой и эмоционально-во-
левой неустойчивостью без стойких нарушений 
психических функций — 8 чел. (6,5 %).

В работе применялись психокоррекцион-
ные средства — графические (рисуночная арт-
терапия), сказкотерапия, коммуникативные, — 
направленные на коррекцию и профилактику 
девиантного поведения.

На основе анализа социальных, индивиду-
альных типологических и патопсихологических 
причин, способствующих развитию девиантности 
и делинквентности в поведении [10–14], выделе-
ны критерии отклоняющегося поведения, на ко-
торые будем опираться при определении степени 
влияния выбранных средств психокоррекции:

– духовные проблемы — деформированные 
нравственные ценности, неразвитость высших 
чувств (совесть, ответственность, честность), де-
фицит позитивных ресурсов личности;

– деформации в ценностно-мотивацион-
ной системе личности — девиантные ценно-
сти, ситуативно-эгоцентрическая ориентация, 
деформация потребностей;

– эмоциональные проблемы — тревога, де-
прессия, негативные эмоции, трудности в пони-
мании и выражении эмоций;

– проблемы саморегуляции — неадекват-
ная самооценка, неразвитость самоконтроля, 
низкая рефлексия, несформированность меха-
низмов саморегуляции;

– когнитивные искажения — особенности 
восприятия, стереотипы мышления, сформиро-
ванные исходя из установок на девиантное по-
ведение;

– негативный жизненный опыт — ограни-
ченные знания, отрицательные привычки и на-
выки, девиантный опыт, ригидные поведенче-
ские стереотипы, психотравмы.

С помощью стандартизированных методов 
исследования личности мы попытались устано-
вить характер коррекционного влияния на де-
виантное поведение рисуночной арт-терапии 
(первая группа несовершеннолетних), сказкоте-
рапии (вторая группа) и социально-психологи-
ческого тренинга (СПТ) (третья группа).

По данным ПДО, предрасполагающими к 
вредным привычкам личностными особенно-
стями являются показатели следующих шкал: ги-
пертимность (26,8 %), эпилептоидность (30,4 %), 
психастеничность (7,8 %), истероидность (7,8 %); 
по 16-ФЛО — лабильность, сензитивность, не-
благоразумие, тревожность и фрустрация, а так-
же факторы, указывающие на снижение само-
контроля и уравновешенности. 

Таким образом, мы установили, что направ-
ление психопрофилактики факторов риска и от-
клоняющегося поведения должно заключаться 
в коррекции указанных личностных особенно-
стей испытуемых. 

Получены средние значения показателей 
по 16-факторному опроснику Кэттелла в трех 
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группах испытуемых до и после психокоррекци-
онного воздействия (рис. 1–3).

Анализ психокоррекционной работы по-
зволил нам увидеть существенные изменения 
в личностном профиле испытуемых. В первой 
группе были выявлены статистически досто-

верные различия до и после коррекционного 
воздействия по показателям таких шкал, как 
«самостоятельность» (p < 0,05), «напряжение» 
(p < 0,05); «беспечность» (p < 0,05), «риск» 
(p < 0,05), «богатство воображения» (p < 0,05), 
«самоконтроль» (p < 0,05), «беспокойный» 
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Рис. 1. Личностный профиль по шкалам 16-ФЛО  
в первой группе испытуемых до и после психокоррекции

Fig. 1. Personal profile on scales 16-PF in the first group of subjects before  
and after psychological correction
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Рис. 2. Личностный профиль по шкалам 16-ФЛО  
во второй группе испытуемых до и после психокоррекции

Fig. 2. Personal profile on scales 16-PF in the second group  
of subjects before and after psychological correction
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(p < 0,05). Результаты диагностирования испы-
туемых с помощью 16-ФЛО, представленные 
гистограммой (см. рис. 1), свидетельствуют об 
эффективности использованных в эксперимен-
те графических средств коррекции девиантного 
поведения. В позитивном направлении значи-
тельные сдвиги личностных качеств произошли 
по факторам С и М, подтверждая данные на-
блюдения о проявлении испытуемыми эмоцио-
нальной устойчивости, большей ориентирован-
ности в поведении на общепринятые нормы и 
учете ими реальных условий взаимодействия 
с окружающими. Заметные позитивные сдви-
ги обнаружены в умении контролировать себя, 
гибкости в поведении (N), снятии напряжения.

Неизменными оказались черты характе-
ра, определяющие проявление таких биполяр-
ных качеств, как «смелость — робость» (Н), и 
выражающиеся в готовности к риску, а также 
показатели G («совестливость — недобросо-
вестность, беспринципность»), А («общитель-
ный — замкнутый»). Слабая выраженность 
сдвигов обнаружилась по показателям «подо-
зрительность — доверчивость» (L), «самостоя-
тельность — внушаемость» (Q). Устойчивое со-
хранение таких черт личности можно объяснить 
тем, что их проявление зависит преимуществен-
но от индивидуально-типологических особенно-
стей личности. Такие свойства индивида трудно 

поддаются изменению под влиянием внешних 
воздействий.

На значительное ослабление проявления 
негативных личностных черт указывают резуль-
таты 16-ФЛО по показателям F («беспечность — 
озабоченность»), что выразилось в снижении 
импульсивности, экспрессивности и появлении 
рассудительности, сдержанности. На ослабле-
ние негативных и развитие положительных 
черт личности указывают показатели О («тре-
вожность — спокойствие») — высокая тревож-
ность, беспокойство, неуверенность переходят 
в уверенность во взаимоотношениях; Q1 («ра-
дикализм — консерватизм») — излишний скеп-
тицизм по отношению к нормам и правилам 
поведения в обществе постепенно меняется на 
склонность к их признанию; Q4 («фрустрирован-
ность (напряженность) — нефрустрированность 
(расслабленность)») — высокая степень раздра-
жительности, нетерпеливости постепенно меня-
ется на спокойное, а иногда даже безразличное 
восприятие происходящих вокруг событий, что, 
скорее всего, объясняется некоторой растерян-
ностью, возникающей на основе рефлексии и 
осознания своего привычного поведения.

Несмотря на заметные изменения в поведе-
нии испытуемых под влиянием использованных в 
эксперименте психологических средств коррекции 
девиантного поведения, нас настораживают ре-
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Рис. 3. Личностный профиль по шкалам 16-ФЛО 
в третьей группе испытуемых до и после психокоррекции

Fig. 3. Personal profile on scales 16-PF in the third group  
of subjects before and after psychological correction
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зультаты 16-ФЛО, полученные по фактору Q3 («вы-
сокий самоконтроль — низкий самоконтроль»). 
Данные свидетельствуют о том, что самоконтроль 
не улучшился, а, наоборот, ослаб, возможно, по 
причине того, что психокоррекционная работа 
проходит под явным или неявным руководством 
психолога-педагога. Кроме того, радикальные из-
менения в поведении девиантных детей требуют 
длительной, терпеливой работы. 

Во второй группе, где использовалась сказ-
котерапия, статистически значимые различия 
до и после коррекционной работы установлены 
между показателями «общительность» (p < 0,05), 
«самостоятельность» (p < 0,05), «устойчивость» 
(p < 0,05), «беспокойный» (p < 0,05), «напори-
стый» (p < 0,05), «риск» (p < 0,05). Изменение 
личностного профиля наблюдается по показа-
телям А («общительный»), Е («независимость»). 
Думается, это связано все-таки с отсроченностью 
повторной диагностики, к тому же надо пом-
нить, что большинство испытуемых находятся в 
сложных социальных условиях, в которых трудно 
без соответствующей поддержки быть социаль-
но уверенным. В то же время обращает на себя 
внимание нормализация личностного профиля 
по показателю О («беспокойный»). По показа-
телям N и L происходила полярная смена значе-
ний — от раздражительности к оптимистично-
сти — в отношении перемен. 

Результаты психокоррекции в третьей груп-
пе, где использовались коммуникативные сред-

ства СПТ, дали возможность установить следую-
щие статистически значимые различия между 
показателями констатирующего и контрольного 
исследований по тесту Кэттелла: «общитель-
ность» (p < 0,05), «эмоциональная устойчи-
вость» (p < 0,05), «гибкость» (p < 0,05), «норма-
тивность поведения» (p < 0,05), «напряжение» 
(p < 0,05), «беспокойство» (p < 0,05), «подозри-
тельность» (p < 0,05).

Таким образом, анализируя представлен-
ные результаты, мы можем усмотреть неко-
торые значимые сдвиги исследуемых факто-
ров. Нормализация личностного профиля по 
тесту Кэттелла происходила по показателям Н 
(«склонность к риску»), О («беспокойный»), Е 
(«независимость»). По показателям С («устой-
чивый») и Q4 («напряженный») происходила по-
лярная смена значений (как и с первой группой 
испытуемых) — от резкой неустойчивости (–С) 
и напряженности (+Q4) к повышенной эмоцио-
нальной устойчивости (+О, +С) и значительной 
релаксации (–Q4). Следует отметить повышение 
фактора Н — положительного эмоционального 
тонуса — под влиянием групповой психокор-
рекции с использованием средств СПТ по раз-
витию элементарных коммуникативных навы-
ков. Существенно улучшалась содержательная 
структура мотивации: она в большей степени 
стала направлена на достижение успеха.

С целью выявления структурных связей 
личностных характеристик, влияющих на пове-

Факторизация характеристик личности подростков до и после психокоррекции, % дисперсии
Factorization of personal characteristics of teenagers  

before and after psychological correction, % dispersion 
Факторы / Factors До психокоррекции / Before psychological 

correction
После психокоррекции / After psychological 

correction 
Первая группа / Group 1

Первый / First Освоение коммуникации (20,0) Аутосимпатия (18,4)
Второй / Second Самоуважение (18,2) Освоение коммуникации (14,2)
Третий / Third Саморегуляция (14,7) Развитие творческих способностей (13,5)
Четвертый / Fourth Аутосимпатия (11,0) Саморегуляция (11,5)

Вторая группа / Group 2
Первый /First Эмоциональная сензитивность (16,8) Эмоциональная сензитивность (19,4)
Второй / Second Стремление к доминированию (13,8) Стремление к доминированию (15,2)
Третий / Third Освоение коммуникации (12,0) Самоуважение (13,9)
Четвертый / Fourth Самоуважение (10,2) Освоение коммуникации (12,6)

Третья группа / Group 3
Первый / First Освоение коммуникации (20,0) Самоуважение (18,3)
Второй / Second Конформизм (17,0) Индекс агрессивности (15,2)
Третий / Third Индекс враждебности (11,5) Саморегуляция (13,2)
Четвертый / Fourth Аутосимпатия (10,5) Индекс враждебности (12,4)
Пятый / Fifth Самоуважение (9,5) Освоение коммуникации (9,3)
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дение подростков с девиантным поведением, а 
также оценки эффективности проводимых кор-
рекционных программ нами был осуществлен 
эксплораторный факторный анализ. В таблице 
представлены его результаты для двух этапов 
исследования и трех групп подростков с разной 
степенью девиации.

Представленные факторные структуры от-
ражают от 53,2 до 68,5 % изменчивости 33 ха-
рактеристик личности, включенных в исходный 
перечень.

В первой группе подростков (умеренная се-
мейно-педагогическая запущенность) выделено 
пять основных факторов: «освоение коммуника-
ции», «аутосимпатия», «саморегуляция», «само-
уважение», «развитие творческих способностей». 
Три из них присутствуют на обоих этапах иссле-
дования, что отражает их стабильность. Фактор 
«самоуважение» выражен только до психокор-
рекции, а фактор «развитие творческих способ-
ностей» — только после нее, что свидетельствует 
о подверженности испытуемых рисуночной арт-
терапии. Обращаясь к психологическому содер-
жанию факторов до и после коррекции, отметим 
ряд характерных изменений, говорящих о ее эф-
фективности. Например, показатель «интеллект» 
до коррекции входил в факторную структуру со 
знаком «минус» (–0,72), а после коррекции вхо-
дит в нее со знаком «плюс» (0,64), что объясняет 
рождение у подростка новой смысловой под-
структуры, которая трансформирует способ его 
видения своего окружения — конструктивно из-
меняет характер восприятия, мышления, пове-
дения. Подросток начинает давать свободу сво-
им мыслям, действовать более самостоятельно. 
Спонтанное рисование позволяет отреагировать 
агрессию, увидеть мир со стороны, снять психо-
логическое напряжение, актуализировать вну-
треннее чувство меры.

Повышение факторной нагрузки показателя 
«общительность» (с –0,88 до 0,92) свидетель-
ствует о том, что дети становятся более открыты-
ми, научаются договариваться, становятся более 
самостоятельными. Снижаются до отрицатель-
ных факторные нагрузки «негативизма» (–0,69), 
«тревожности» (–0,88). В целом в результате 
психологической коррекции негативный эмоци-
ональный фон нивелируется, начинают домини-
ровать «самоценность» (0,84), «самопринятие» 
(0,68). Появление фактора «развитие творческих 
сил» (13,5 %) отражает не только актуализацию 
индивидуальных творческих потенций («вообра-
жение» — 0,70), но и его включение в социаль-

ный контекст («ригидность» (–0,68), «агрессив-
ность» (–0,89)). Таким образом, эффективность 
метода графической арт-терапии для подростков 
с умеренной семейно-педагогической запущен-
ностью можно считать подтвержденной.

Результаты факторизации личностных ха-
рактеристик подростков с выраженной педаго-
гической запущенностью (вторая группа) пока-
зали, что состав факторов на первом и втором 
этапах исследования остался неизменным, что 
определяет устойчивость факторной структуры 
данной группы как высокую. Для оценки эффек-
тивности психологической коррекции методом 
сказкотерапии обратимся к структуре факторов 
до и после коррекции.

Структура фактора «эмоциональная сен-
зитивность» (16,8 %) содержит следующие по-
казатели с высокими нагрузками: «беспечный» 
(0,85); «тревожный» (0,69); кроме того, обраща-
ет на себя внимание высокая нагрузка показа-
теля «напористый» (0,72) при низкой нагрузке 
показателя «склонность к риску» (0,58), что в 
данном случае позволяет интерпретировать на-
личие робости; «напряженный» (0,69); «физи-
ческая агрессия» (0,63); «раздражение» (–0,76); 
«саморуководство» (–0,74). Фактор сохраняет 
свое преимущество после коррекции, однако 
нагрузка показателей «беспечный», «тревож-
ный», «напряженный» уменьшается, происхо-
дит смена полюсов во втором и третьем случае, 
что позволяет сделать вывод о возможностях 
сказкотерапии в решении трудностей во взаи-
моотношениях, в преодолении тревоги, обиды, 
страха и пр.

Фактор «стремление к доминированию» 
содержит такие показатели, как «индекс враж-
дебности» и «экстраверсия», однако после кор-
рекции их нагрузка хотя и не значительно, но 
снижается — 0,60 и 0,67 соответственно. Фак-
торная нагрузка показателя «интеллект» повы-
шается, но остается с отрицательным знаком. 
Добавляются показатели «обида» (0,79) и «чув-
ство вины» (–0,62), что, думается, объясняет-
ся возрастными особенностями, проявлением 
эмоциональной незрелости. Привлекает вни-
мание тот факт, что высвечивается показатель 
«саморуководство» (0,70) с высокой факторной 
нагрузкой, до этого принадлежавший первой 
шкале — «эмоциональная сензитивность», по 
показателям факторного анализа констатирую-
щего эксперимента. Здесь мы отмечаем тенден-
цию к смене знака факторного веса показателя 
с отрицательного на положительный. Испытуе-
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мые в процессе работы со сказкой к седьмому-
восьмому занятию научаются управлять своими 
эмоциями и переживаниями по поводу самого 
себя и справляться с ними, хотя некоторая им-
пульсивность в поведении остается.

В факторе «самоуважение» сохраняются 
показатели «самоценность» (0,89) и «самоотно-
шение» (0,69) с небольшим повышением фак-
торных нагрузок. Появляются новые показате-
ли — «самоуверенность» (0,89), «самопринятие» 
(0,74). Показатель «самоуверенность» принад-
лежал второй шкале констатирующей фактори-
зации «стремление к доминированию», теперь 
же он переместился с положительным полярным 
знаком факторной нагрузки в данный фактор. 
Причем он несет в себе основную факторную 
нагрузку. Хочется отметить также тенденцию к 
серьезному уменьшению факторной нагрузки 
показателя «обида». Анализ результатов факто-
ризации позволяет считать, что используемые в 
режиме тренинга или консультирования сказки 
успешно «работают» и помогают при решении 
подростковых проблем, таких как неприятие 
себя, низкая сила своего «я», неконтролируемые 
вспышки агрессии, чувство одиночества.

Итак, в результате сказкотерапии происходит 
снижение напряжения, тревожности, уменьша-
ется обида, самообвинение, развивается потреб-
ность в общении, самостоятельности. Меняется 
самоотношение, подросток научается давать 
адекватную эмоциональную оценку себе, своему 
«я», что позволяет считать данный метод эффек-
тивным в психокоррекции подростков с выра-
женной педагогической запущенностью.

Факторная структура личностных харак-
теристик подростков третьей группы в целом 
включает семь факторов — «освоение комму-
никации», «индекс враждебности», «самоува-
жение», «конформизм», «аутосимпатия», «ин-
декс агрессивности», «саморегуляция». Первые 
три присутствуют как до, так и после психокор-
рекции, что отражает стабильность факторной 
структуры. Факторы «конформизм» (17 %) и 
«аутосимпатия» (10,5 %) выявлены только до 
психокоррекции, а факторы «индекс агрессив-
ности» (15,2 %) и «саморегуляция» (13,2 %) — 
только после нее, что отражает влияние СПТ на 
факторную структуру личностных характеристик 
подростков этой группы. 

В структуру фактора «самоуважение» 
вошли с увеличением факторной нагрузки по-
казатели: «самоуверенность» (0,87), «само-
руководство» (0,90). Позитивный эффект СПТ 

проявляется в снижении факторной нагрузки 
показателя «напряжение» (0,60); уходит показа-
тель «самопривязанность», связанный с отрица-
нием возможности развития собственного «я». 
Данный результат показателен для тренинговой 
работы. Появляется новый показатель, который 
характеризует такие качества личности, как са-
мостоятельность, самоудовлетворенность, — 
«напористость» (0,76). Эти результаты позволя-
ют объяснять активность ребенка через понятия 
«отношение», «переживание» (Л.С. Выготский), 
в частности через отношение к себе. Наблюда-
ется тенденция к повышению локуса контроля 
в сфере достижений, испытуемые научаются 
справляться с эмоциями и переживаниями по 
поводу самого себя.

Фактор «индекс агрессивности» пред-
ставлен показателями «физическая агрессия» 
(–0,61), «косвенная агрессия» (0,81), «раздра-
жение» (–0,78), что позволяет говорить об из-
менениях поведенческих тенденций в сторону 
их социальной приемлемости. У подростков 
формируется критичность суждений, согласие 
со своими внутренними побуждениями, о чем 
свидетельствует обратная корреляция показате-
лей агрессивности с показателями «интеллект» 
(0,60) и «самопринятие» (0,83). 

Фактор «индекс враждебности» отража-
ет обратную корреляцию между показателями 
«индекс враждебности» (0,92) и «самоотноше-
ние» (–0,66). Показателями индекса враждебно-
сти с высокими факторными нагрузками высту-
пают «негативизм» (0,84), «обида» (0,80).

В целом психокоррекционное воздействие 
СПТ выразилось в улучшении показателей об-
щительности, эмоциональной устойчивости, 
самостоятельности, гибкости, адекватности 
я-концепции испытуемых, в ослаблении напря-
жения, беспокойства, беспринципности, ригид-
ности во взаимоотношениях со взрослыми и 
другими испытуемыми.

Обследование испытуемых до и после СПТ 
с помощью опросника самоотношения выявило 
позитивные сдвиги по таким показателям са-
моотношения, как ассертивность (самоуверен-
ность), самоконтроль, самоотношение, адек-
ватность самооценки, самовосприятие, а также 
продемонстрировало уменьшение показателей 
внутреннего конфликта, необоснованного само-
обвинения.

Благодаря СПТ дети освобождаются от не-
гативных стереотипов поведения, овладевают 
психологическими знаниями и используют их в 
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процессе непринужденного общения с членами 
группы; СПТ способствует формированию на-
выков доброжелательного, гибкого взаимодей-
ствия, выработке рефлексивных способностей. 
Позитивные изменения личностных качеств 
обеспечиваются влиянием процесса СПТ на ког-
нитивные, поведенческие и эмоциональные 
компоненты межличностного взаимодействия, 
что, в свою очередь, снижает девиантность по-
ведения подростков данной группы.

Итак, преступность подростков представля-
ет собой одну из относительно самостоятельных 
сторон такого многосложного явления, как об-
щая преступность. Это выражается в своеобра-
зии некоторых причин подростковой преступно-
сти, в особенностях личности подростков.

Проведенное экспериментальное исследо-
вание позволило выделить причины преступных 
действий и личностные особенности подрост-
ков-девиантов, а также обосновать актуальность 
групповых методов психокоррекции для раннего 
предупреждения их преступного поведения.

В результате исследования установлена вза-
имосвязь между состоянием девиантных прояв-
лений и социальными факторами, влияющими 
на девиантность, а именно между тяжестью 
совершенных преступлений, полнотой семей и 
возрастом подростков. 

В результате эксперимента мы пришли к 
следующим выводам:

1. Применение групповых методов психокор-
рекции привело к позитивным личностным изме-
нениям, снижающим степень девиантности. Вы-
явлено различие влияния арт-терапевтических, 
сказкотерапевтических средств коррекции и 
тренинга развития коммуникативных навыков на 
личностные особенности подростков-девиантов.

2. После рисуночной арт-терапии у испытуе-
мых отмечается:

– повышение самооценки;
– выражение агрессивных чувств в соци-

ально приемлемой манере, снижение ощуще-
ния тотальной фрустрированности;

– увеличение глубины психологической 
оценки себя через самопривязанность в ситуа-
циях самоотношения;

– развитие творческого потенциала, рас-
крепощение воображения;

– возникновение чувства внутреннего кон-
троля и порядка;

– снижение напряженности и тревожности.
3. В результате сказкотерапии отмечены по-

ложительные изменения:
– снижение тревожности, напряжения; 
– повышение способности управлять свои-

ми эмоциями и переживаниями и справляться 
с ними; 

– повышение интереса к людям, межлич-
ностным контактам;

– появление возможности отреагировать 
обиды и чувство вины.

4. Благодаря проведенному поведенческо-
му тренингу у испытуемых:

– меняется отношение к себе через повы-
шение самоценности, самопринятия;

– повышаются показатели эмоционального 
контроля, саморегуляции;

– снижается уровень беспринципности, по-
дозрительности во взаимоотношениях со взрос-
лыми и другими испытуемыми.

5. Наиболее эффективным оказался тренинг 
развития коммуникативных навыков, обладаю-
щий наиболее сильным симптоматическим воз-
действием. Вспомогательными средствами пси-
хокоррекции могут быть графические средства, 
метафора и сказка. Однако все представленные 
групповые средства коррекции могут приме-
няться как вполне самостоятельные. 
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