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Материалы разработаны на основе рекомендаций по 
оценке вовлеченности несовершеннолетних в криминальную 
субкультуру, представленных Министерством внутренний 
дел Российской Федерации (разработаны в соответствии с 
подпунктом 1.1.3 протокола Межведомственной комиссии 
Совета Безопасности Российской Федерации по обществен-
ной безопасности от 2 ноября 2021 года № 4, совместно с 
Министерством просвещения Российской Федерации, Мини-
стерством науки и высшего образования Российской Феде-
рации, Федеральной службой исполнения наказаний Россий-
ской Федерации, Следственным комитетом Российской Фе-
дерации) и информационно-методических материалов Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
 
 

Противодействие криминализации детско - подрост-
ковой и молодежной среды является важной задачей госу-
дарственной политики в сфере защиты детства, обеспече-
ния прав и законных интересов несовершеннолетних. 

На протяжении последних лет активизировались все-
возможные деструктивные силы, деятельность которых 
направлена на формирование у детей, подростков и уча-
щейся молодежи маргинального сознания, возбуждения у 
них интереса к антиобщественному поведению, вовлечение 
(склонение) их в совершение противоправных действий, в 
том числе опасных для жизни и здоровья. 

Методы распространения субкультуры, пропаганди-
рующей преступный и деструктивный образ жизни, пред-
полагают применение современных технологий, информа-
ционных ресурсов, имеющих колоссальный охват аудито-
рии и позволяющих с использованием минимальных вре-
менных и финансовых вложений получать максимальный 
разрушительный эффект. 

Влияние на сознание современной молодежи, помно-
женное на возможности социальных сетей, с учетом новых 
методик визуального и аудиопредставления информации 
приводит к многократному увеличению прессинга на под-
растающее поколение. 

Негативным воздействием спровоцированы получив-
шие широкий общественный резонанс «вспышки» суици-
дальной молодежной субкультуры («Синий кит» и др.), че-
реда вооруженных нападений несовершеннолетних на об-
разовательные организации, распространение криминаль-
ной субкультуры в среде несовершеннолетних. 



Все эти явления объединяет организованный харак-
тер противоправной или деструктивной деятельности де-
тей, придающий ей большую общественную опасность. 

Масштабы и острота существующих проблем в сфере 
детства, возникающие новые вызовы, интересы будущего 
страны и ее безопасности настоятельно требуют от органов 
всех уровней власти, гражданского общества принятия не-
отложных мер для защиты детей. 

В этой связи крайне актуальной и востребованной с 
правоприменительной точки зрения является выработка 
алгоритмов раннего выявления вовлеченных в криминаль-
ную субкультуру и деструктивные сообщества несовер-
шеннолетних, обеспечивающих последовательную эффек-
тивную профилактическую работу с ними. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ 
И СОДЕРЖАНИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ и ДЕСТРУКТИВНОЙ 

ИДЕОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
 

Отечественная криминальная субкультура берет свое 
начало в середине ХХ века. Она формировалась и развива-
лась в среде профессиональных преступников преимуще-
ственно в местах лишения свободы. В 90-х годах прошлого 
столетия на фоне социально-политического слома преступ-
ная субкультура достигла пика популярности, однако, с 
нормализацией отечественной экономики и повышением 
благосостояния населения в начале ХХI века утратила свою 
массовость. 

Качественно новые характеристики криминальная 
субкультура приобретает в России в 2010-е годы: «успеш-
ные» преступники героизируются в кино и популярной му-
зыке; в криминальную субкультуру активно вовлекаются 
широкие слои молодежи; носителем субкультуры становят-
ся не только профессиональные преступники и представи-
тели малоимущих слоев населения, но и несовершеннолет-
ние из социально и финансово благополучных семей. 

Возникает новая, «игровая» концепция молодежной 
криминальной субкультуры и деструктивного поведения, 
для которой участие в противоправных действиях высту-
пает не столько способом физического выживания, сколько 
средством получения массовой популярности. Эта попу-
лярность не только расценивается ребенком как социаль-
ное благо, но и может быть монетизирована через социаль-
ные сети и сервисы «Интернет», принося существенный до-
ход даже по меркам взрослого человека. 

 



Развитие новой криминальной и деструктивной идео-
логии происходит на фоне многократного увеличения ин-
формационных угроз во всем мире. Современные мировые 
события и явления позволяют сделать вывод о необходимо-
сти качественной переоценки той концепции, на основа-
нии которой осуществляется ограничение информационно-
го оборота или блокирование отдельных информационных 
материалов, потоков и технологий. 

Особую опасность негативное информационное воз-
действие представляет для несовершеннолетних, что обу-
словлено эмоционально-волевой и интеллектуальной непол-
ноценностью ребенка. 

Особенности психики несовершеннолетнего позволя-
ют легко воздействовать на формирование его личности 
извне, что таит в себе как социально необходимые, так и 
потенциально опасные факторы. 

С одной стороны, именно познавательная активность 
и гибкость психики ребенка позволяют ему интенсивно 
усваивать передаваемые родителями и педагогами знания. 
С другой же стороны, это обстоятельство способствует со-
вершению в отношении несовершеннолетних противо-
правных посягательств, сопряженных с обманом или во-
влечением в противоправную деятельность, например по-
средством рекламы психоактивных веществ, пропаганды 
культа насилия, криминальной субкультуры, экстремист-
ских идей и т.д. 

Обозначим основные причины популярности крими-
нальной субкультуры и деструктивного поведения среди 
детей, подростков и учащейся молодежи: 

Во-первых, это приверженность к систематическому 
и повседневному совершению противоправных действий. 
Социологи признают, что в молодежной, а особенно в под-
ростковой среде, деление на «своих» и «чужих» происходит 
по иным, нежели у взрослых, основаниям; принадлежность 
к той или иной субкультуре сопровождается противостоя-
нием традиционной культуре. 

Соответственно, криминальная субкультура и де-
структивные формы поведения особо популярна в тех уче-
нических сообществах (образующихся, как правило, по ме-
сту учебы или жительства), где отсутствует возможность 
реализовать в социально одобряемых формах потребность 
в престиже (через спортивные соревнования, волонтер-
скую и прочую созидательную деятельность). 

Для несовершеннолетних потребность в престиже вы-
ступает важнейшим стимулом к принятию криминальной 
субкультуры и деструктивной идеологии. 

 



Во-вторых, вовлечение в криминальную субкультуру и 
деструктивное поведение одновременно выступает послед-
ствием дискриминационного отношения преступного эле-
мента к законопослушным гражданам и связана с реали-
зацией потребности преступника в безопасности. 

Противопоставляя себя обществу, криминалитет 
вступает в противоборство с государственным аппаратом, 
а следовательно, криминальная идеология должна обеспе-
чивать максимальную защиту своих адептов от публичных 
санкций. Показательной гарантией такой безопасности яв-
ляется непреложное правило «воровского закона», обеспе-
чивающее запрет на контакт и сотрудничество с публич-
ной властью в целом и правоохранительными органами в 
частности. 

В-третьих, популярность деструктивных форм пове-
дения и криминальной субкультуры в подростково - моло-
дежной среде связана с достижением первичных физиоло-
гических потребностей (средств к существованию) в кри-
зисной обстановке. 

Нельзя не обратить внимание на метаморфозы тю-
ремного закона, имевшие место в период формирования 
рыночной экономики в России. Требования к «порядочно-
му» вору не иметь собственности, сбережений и семьи ста-
вили под угрозу сохранение криминальной субкультуры в 
обществе потребления и со временем приобрели статус ре-
комендаций. Более того, массовая культура конца ХХ – 
начала ХХI века через популярную музыку и кинематограф 
героизировала криминалитет, прочно связав преступную 
деятельность с богатством и успешностью. В общественном 
сознании устоялось мнение, что в условиях экономического 
кризиса и бедности приверженность к криминальной суб-
культуре обеспечивает финансовое благополучие и успеш-
ность индивида. 

В-четвертых, одним из основополагающих правил во-
ровского закона и деструктивных сообществ является во-
влечение новых членов, в первую очередь – молодежи. По-
требность в постоянной «кадровой подпитке» обусловлена 
перманентным противостоянием криминалитета и право-
охранительной системы, в результате которого преступни-
ки изолируются от общества. Осужденные к лишению сво-
боды лица не могут полноценно обеспечивать накопление и 
перераспределение капитала в интересах криминалитета, 
становясь, напротив, объектом дотирования. Полноценную 
ротацию «преступных кадров» может обеспечить лишь си-
стематическая работа по распространению криминальной 
и деструктивной идеологии среди детей, подростков и 
учащейся молодежи. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО С 
ДЕСТРУКТИВНОЙ ФОРМОЙ ПОВЕДЕНИЯ 

 
 

Основным способом привлечения внимания несовер-
шеннолетнего к деструктивному поведению и криминаль-
ной субкультуре являются мифы, формирующие привлека-
тельные образы и культивирующие «деструктивную роман-
тику», построенную на идее справедливости вопреки госу-
дарственным законам и общепринятым нормам. Основ-
ными провоцирующими факторами увлеченности детей, 
подростков и учащейся молодежи деструктивными и про-
тивоправными формами поведения являются: 

 наличие экстремальных ситуаций; 

 возможность причисления себя к закрытому кру-
гу лиц; 

 наличие возможностей для самоутверждения, 
ощущения собственной значимости, компенсации не-
удачного жизненного опыта и состояния возрастного 
одиночества, переживаемого несовершеннолетним; 

 отсутствие моральных ограничений; 

 возможность реализоваться в социуме, противо-
поставляя себя «несправедливому» обществу. 
Несовершеннолетним присущи следующие психологи-

ческие особенности (в контексте предрасположенности к 
деструктивным формам поведения): 

 повышенная внушаемость, которая способствует 
появлению поведения, направленного на чужую си-
стему ценностных ориентаций, в том числе, и асоци-
альной направленности (данные качества могут про-



являться в зависимости от мнения значимой группы 
и подражании кумирам); 

 стремление к независимости, побуждающее несо-
вершеннолетних сделать что-либо вопреки воле роди-
телей, доказать тем самым свою взрослость (подрост-
ковое упрямство и дерзость являются выражением 
протеста против преобладания или безразличия 
взрослых, которые не хотят считаться с мнением под-
ростка, с изменением уровня его притязаний; эти 
проблемы приводят к тому, что неустоявшаяся лич-
ность находит комфортную для себя среду, где ее 
слушают, считаются с ее мнением); 

 бравада, стремление к авантюрным поступкам, 
проявление повышенного интереса к неизвестному, 
жажда приключений несовершеннолетних использу-
ются лицами, вовлекающими их в совершение право-
нарушений и преступлений, в качестве своеобразного 
«крючка» (перечисленные потребности реализуются 
через причастность ребенка к так называемой «де-
структивной романтике»); 

 наивность, а также отсутствие жизненного опыта 
обуславливают растерянность ребенка в сложных 
жизненных ситуациях и позволяют асоциальным эле-
ментам обманом втягивать их в деструктивную и 
криминальную деятельность. 
Формирование девиантного поведения несовершен-

нолетнего и его социально-психологического портрета про-
исходит под влиянием: 

 социокультурной среды (демография, образова-
ние, религия, национальная принадлежность и т.п.); 

 неосознаваемых механизмов личностного разви-
тия. 
Таким образом, социально-психологические характе-

ристики личности несовершеннолетнего с девиантной 
формой поведения условно можно разделить на три груп-
пы: эмоционально-волевые и индивидуально - личностные 
особенности; коммуникативные характеристики; склон-
ность к определенной форме девиантного поведения. 

Для несовершеннолетнего с девиантной формой пове-
дения характерны такие особенности эмоционально-
волевой сферы, как повышенная тревожность, импульсив-
ность, раздражительность, дефектность ценностной систе-
мы, особенно в области целей и смысла жизни, что затруд-
няет их взаимодействие с окружающими и создает значи-
тельные сложности при воспитании. Большую роль в рас-
сматриваемой сфере играют также индивидуально - лич-
ностные факторы, такие как: 



 деформация системы ценностей; 

 нездоровая среда общения; 

 преобладание потребительских ориентаций над 
социально полезными; 

 неадекватное восприятие педагогических воздей-
ствий; 

 «застревание» на определенных фазах личностно-
го развития; 

 неумение выстраивать перспективу взрослой 
жизни. 
 
Коммуникативная сфера личности несовершеннолет-

него с девиантной формой поведения существенно отлича-
ется от сверстников, более успешных в социальном плане. 

Несовершеннолетние девианты не доверяют окружа-
ющим, избегают ситуаций, в которых они могут оказаться 
в эмоциональной зависимости. 

Они менее доброжелательно относятся к сверстникам, 
практически не чувствуют вины за агрессивное поведение, 
подчиняются больше внешним, а не внутренним ограниче-
ниям, действуют во вред себе, так как в результате своих 
действий лишаются привязанностей. 

 
Следует помнить, что в отличие от взрослых, девиант-

ное поведение несовершеннолетних отличается высокой 
личностной включенностью, заниженной критикой к со-
вершаемому проступку. При этом сам несовершеннолет-
ний оценивает свой проступок как выражение самостоя-
тельности и проявление героизма. 

 
Необходимо также отметить, что в основе девиантно-

го поведения несовершеннолетних лежит социопатическая 
система следующих убеждений: 

 
«Я невинная жертва и другие побуждают меня 

делать то, что я делаю» (несовершеннолетний не в состо-
янии учиться на собственном опыте, отрицает наличие 
собственной ответственности за проступок, искренне воз-
лагает вину на третье лицо); 

 
«Если другие дадут мне то, что мне нужно, то я 

буду в полном порядке» (несовершеннолетний искренне 
считает, что сначала должны измениться другие, они 
должны постоянно вознаграждать его); 

 
 
 



«Я имею право на то, что я хочу, и могу исполь-
зовать все, чего бы я ни захотел» (желания никогда не 
ставятся под вопрос, и им не дается оценки; отказ удовле-
творить требования воспринимается несовершеннолетним 
как злобный, нечестный отказ и лишение); 

 
«Я имею право брать то, в чем мне отказывают, и 

наказывать тех, кто отказывает мне в том, чего я хо-
чу» (право означает владение другими людьми и объекта-
ми, так что нет четких границ между своей личностью и 
другими); 

 
«Я выше закона и могу делать все ради достиже-

ния моих целей, мое дурное поведение не является 
серьезным или же преднамеренным» (правилам должны 
строго следовать другие; правила не соблюдаются, потому 
что несовершеннолетний чувствует себя особенным); 

 
«Никто не имеет права говорить мне, что делать, 

или заставлять меня делать это» («Я» несовершеннолет-
него определяется как власть над другими; «хорошо» или 
«плохо» определяются эгоцентрически, не по внешнему 
стандарту; свобода смешивается с разрешением; любые 
социальные требования или обязательства несправедливы). 

 
К числу социально-психологических характеристик 

несовершеннолетнего, способствующих его вовлечению в 
деструктивные субкультуры, относят следующие: 

 стремление удовлетворить свою потребность в 
интимно-личностном общении и этим самым улуч-
шить свое положение в системе межличностных от-
ношений со сверстниками; 

 наличие у несовершеннолетнего страха перед со-
циальной изоляцией, одиночеством; 

 потребность несовершеннолетнего в престиже, 
самоуважении; 

 наличие у несовершеннолетнего стремления пока-
зать свою взрослость и самостоятельность; 

 потребность несовершеннолетнего во взаимодей-
ствии с лицами, имеющими сходные с ним социально 
враждебные потребности, интересы, склонности, 
ценностные ориентации. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА МАРКЕРОВ (КРИТЕРИЕВ) 
ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ДЕВИАНТНЫЕ 
ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 

 
 

На основании проведенного анализа сущности и со-
держания деструктивных субкультур, а также социально - 
психологических и деликтологических характеристик лич-
ности несовершеннолетнего с противоправной (девиант-
ной) формой поведения предлагается следующая система 
маркеров (критериев) оценки возможной вовлеченности 
несовершеннолетнего в девиантное поведение: 

 

№ 
Система маркеров 

(модули) 

Наличие маркера 

«ДА» «НЕТ» 

1. Противоправное или иное асоциальное поведение: 

1.1. привлечение несовершеннолетнего к уголовной от-

ветственности или освобождение его от уголовной 

ответственности по нереабилитирующим основа-
ниям 

  

1.2. привлечение несовершеннолетнего к администра-

тивной ответственности или освобождение его от 

административной ответственности по нереабили-

тирующим основаниям 

  

1.3. потребление несовершеннолетним наркотических 

средств, психотропных или одурманивающих ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ 

  

1.4. потребление несовершеннолетним алкогольной или 

спиртосодержащей продукции 

  

1.5. бродяжничество, попрошайничество, самовольные 

уходы несовершеннолетнего из дома или специаль-

ных учебно-воспитательных учреждений 

  



2. Поведенческие маркеры: 

2.1. внешний вид: элементы одежды с агрессивными 

надписями и изображениями, наличие татуировок 
(в том числе - временных), систематически возни-

кающие телесные повреждения неспортивного ха-

рактера 

  

2.2. лингвистические символы: воровской жаргон, 

сленг и понятия анархизма, сленг групп шок-

контента 

 

  

2.3. атрибутика и символика деструктивных сообществ 
(в том числе – криминальной субкультуры) по месту 

жительства, внеучебного времяпрепровождения, в 

учебном классе и других местах пребывания несо-

вершеннолетнего 

 

  

2.4. поведение несовершеннолетнего при непосред-
ственном взаимодействии со взрослым: 

- не смотрит в лицо собеседнику, отводит взгляд, 

избегает зрительного контакта, предпочитает 

смотреть себе под ноги; 

- при общении проявляет признаки нервозности; 

- демонстрирует неадекватную, преувеличенную 
эмоциональную реакцию; 

- демонстрирует неприязнь к какой-либо имуще-

ственной, расовой, национальной, конфессиональ-

ной или иной социальной группе; 

- провоцирует словами и действиями собеседника 
на агрессию 

  

3. Социально-демографические маркеры: 

3.1. социально неблагоприятные взаимоотношения в 

семье 
 

  

3.2. социально неблагоприятный статус в малой группе 

(учебный коллектив, круг внеучебного общения) 

 

  

3.3. низкая учебная успеваемость, систематические 

прогулы или демонстративный отказ от посещения 

занятий, систематическое нарушение дисциплины 

и правил поведения в образовательной организа-
ции 

  

3.4. нахождение на внутришкольном контроле, в груп-

пе повышенного психолого-педагогического вни-

мания 

 

  

4. Интересы и досуговая занятость: 

4.1. систематическое посещение в социальных сетях и 

сервисах интернет-сайтов и сообществ деструк-

тивной (в том числе - криминальной) направленно-

сти 
 

  

4.2. демонстрирование приверженности к деструктив-

ной (в том числе - криминальной) системе ценно-

стей и оправдание противоправного и ненорма-

тивного поведения 

 

  

4.3. участие в финансировании неформальных органи-

заций противоправной направленности, матери-
альная поддержка подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных за совершение преступления лиц 

 

  



4.4. интерес к сайтам (группам, форумам, сообществам) 

с шок-контентом в сети Интернет, оправдание 

культа жестокости и насилия 

 

  

4.5. интерес к экстремистским материалам и теориям 

 

  

4.6. несформированность социально одобряемых жиз-
ненных целей и интересов 

 

  

4.7. наличие в кругу общения лиц с криминальным 

прошлым 

 

  

5. Социально-психологическая характеристика: 

5.1. ярко выраженный эгоцентризм, желание выде-

литься из социальной группы любой ценой, склон-

ность к созданию опасности и конфликта 

 

  

5.2. несформированность самостоятельного и критиче-

ского мышления, повышенная внушаемость, пси-
хологическая зависимость от третьих лиц, негатив-

но влияющих на несовершеннолетнего 

 

  

5.3. несформированность навыков социальной адапта-

ции, наличие признаков дезадаптации, сложности 

в самореализации, острый дефицит доверия 
 

  

5.4. склонность к аффективным и неадекватным реак-

циям, самодеструкции, депрессии и суицидальному 

поведению 

 

  

6 Виктимность несовершеннолетнего: 

6.1. применение к несовершеннолетнему насилия или 

дискриминация по месту жительства или в образо-

вательной организации 

 

  

6.2. травля (буллинг) по отношению к несовершенно-

летнему со стороны сверстников, в том числе в 
сервисах и социальных сетях Интернета 

 

  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В ДЕВИАНТНЫЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 
 
 

Алгоритм выявления вовлеченности несовершенно-
летнего в деструктивные сообщества (в том числе – крими-
нальную субкультуру) производен от полноты информации 
об объекте оценивания. Сотрудник полиции зачастую по-
лучает информацию о несовершеннолетнем лишь после со-
вершения им или в отношении него противоправного дея-
ния. Далее на основании имеющихся в полиции сведений и 
информации, запрошенной в органах и учреждениях госу-
дарственной системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, по маркерам модулей 2 – 6 (см. раз-
дел «Система маркеров (критериев) оценки возможной во-
влеченности несовершеннолетнего в девиантные формы 
поведения») возможно оценить вероятность и степень во-
влеченности ребенка в девиантные формы поведения. По-
рядок оценивания в данной тактической ситуации пред-
ставлен в АЛГОРИТМЕ 1. 

Вместе с тем приоритетной моделью противодействия 
распространению девиантных идеологий поведения явля-
ется ранняя профилактика девиации ребенка, что требует 
инициативы со стороны должностных лиц учреждений об-
разования. Данные субъекты осуществляют повседневное 
наблюдение за поведением ребенка в образовательной ор-
ганизации и обладают информацией о наличии или отсут-
ствии маркеров модулей 2 – 6 системы оценки. В случае 
ели обучающийся допускает неоднократные пропуски 
учебных занятий, грубо нарушает учебную дисциплину, 
имеет внешние признаки употребления психоактивных 



веществ, демонстрирует символику деструктивных или за-
прещенных в РФ сообществ и субкультур, проявляет иные 
формы девиации, то работнику образовательной организа-
ции предлагается оценить наличие у обучающегося марке-
ров модулей 2 – 6 системы оценки по АЛГОРИТМУ 2. 

 
АЛГОРИТМ 1. При оценке вовлеченности несовер-

шеннолетних в девиантные формы поведения сотрудником 
полиции на основании имеющихся в распоряжении сведе-
ний возникает неопределенность ряда критериев оценки. 
В связи с чем представляется правильным использовать 
вероятностный подход и оценку степени выраженности 
маркеров на основании внутреннего убеждения сотрудни-
ка. Оценке подлежит выраженность маркеров модуля в со-
вокупности, при этом по модулю 1 начисляется большее, 
по сравнению с другими, количество баллов. 

1.1. Для оценки вовлеченности несовершеннолетнего 
в девиантные формы поведения (в том числе – криминаль-
ную субкультуру) по модулю 1 сотруднику полиции предла-
гается ответить на следующие вопросы: 

 

ДА  Имеются ли достаточные данные о 
наличии маркера по модулю? 

 НЕТ 

         

Как оцениваете степень выра-

женности маркеров по модулю? 

 Есть ли вероятность наличия 

маркеров по модулю? 

         
           

           

Ярко 
6 баллов  

Средне 
4 балла  

Низко 
2 балла 

 Да 
2 балла  

Нет 
0 баллов 

 
1.2. Для оценки вовлеченности несовершеннолетнего 

в девиантные формы поведения (в том числе – криминаль-
ную субкультуру) по каждому из модулей 2 – 6 сотруднику 
полиции предлагается ответить на следующие вопросы: 

 
 

ДА  Имеются ли достаточные данные о 

наличии маркера по модулю? 
 НЕТ 

         

Как оцениваете степень выра-

женности маркеров по модулю? 

 Есть ли вероятность наличия 

маркеров по модулю? 

         

           

           

Ярко 
3 балла  

Средне 
2 балла  

Низко 
1 балл 

 Да 
1 балл  

Нет 
0 баллов 

 



1.3. Установление вовлеченности несовершеннолетне-
го в девиантные формы поведения (в том числе – крими-
нальную субкультуру) при наличии следующего количества 
баллов: 

а) 5 и более баллов по трем и более модуля; 
б) 6 и более баллов по двум и более модулям; 
в) 6 баллов по модулю 1. 
 
АЛГОРИТМ 2. Оценка вовлеченности несовершенно-

летнего в девиантные формы поведения (в том числе – 
криминальную субкультуру) работником образовательной 
организации. 

2.1. Оценка степени выраженности маркеров модулей 
2 – 6 в порядке пункта 1.2. О вероятном вовлечении несо-
вершеннолетнего в деструктивною деятельность и необхо-
димости информирования полиции следует утверждать 
при получении 5 и более баллов. Формирование перечня 
первичной выборки несовершеннолетних, наиболее веро-
ятно подвергнутых вовлечению в деструктивную деятель-
ность. 

2.2. Получение дополнительных сведений о наличии 
маркеров вовлеченности у субъектов первичной выборки. 

2.3. Мониторинг аккаунтов включенных в перечень 
несовершеннолетних в социальных сетях, изучение сдан-
ных ими на проверку рабочих тетрадей и иных выполнен-
ных в образовательной организации работ. 

2.4. Определение круга общения несовершеннолетне-
го по месту учебы и жительства, а также в социальных се-
тях. 

2.5. Передача результатов оценивания и собранного 
характеризующего материала на несовершеннолетнего в 
полицию. 

На основании результатов, полученных в ходе реали-
зации предложенных алгоритмов, возможно формирование 
плана и реализации комплекса индивидуально-
профилактических мероприятий с несовершеннолетним, 
подвергнутым влиянию деструктивного сообществе (суб-
культуры), а также мероприятий по разобщению и пере-
ориентации выявленных групп несовершеннолетних анти-
общественной направленности. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
 

На современном этапе происходят глобальные транс-
формации во всех сферах российского общества, приво-
дящие к увеличению социальных противоречий, возникно-
вению новой системы ценностей, росту новых социально-
опасных видов и форм отклоняющегося поведения. 

В стремительно меняющемся обществе наиболее 
незащищенной перед социальными вызовами, и в силу 
этого склонной к отклоняющемуся поведению, категорией 
становятся несовершеннолетние. Поэтому своевременное 
выявление деструктивного поведения несовершеннолетних 
выступает актуальной задачей профилактики, стоящей пе-
ред современной системой общего образования. 

В настоящее время существует различный диагности-
ческий инструментарий, позволяющий осуществлять мо-
ниторинг и исследование специфики отклонений в поведе-
нии обучающихся, который может быть использован в ра-
боте педагогом-психологом. 

Вместе с тем современный педагог, и в первую оче-
редь классный руководитель, имеет в своем арсенале огра-
ниченный набор диагностического инструментария, позво-
ляющего выявлять обучающихся с отклоняющимся поведе-
нием особенно в ситуациях, когда эти отклонения не оче-
видны и не имеют выраженных внешних проявлений (ме-
диазависимое поведение, суицидальное и т.д.). 

Однако именно классный руководитель обладает не-
обходимыми ресурсами для взаимодействия со всем класс-
ным коллективом и каждым обучающимся в отдельности и 
может непосредственно и опосредованно наблюдать за из-



менениями в ученическом сообществе, оперативно реаги-
ровать на отклонения в поведении несовершеннолетних. 

Наблюдая за обучающимися в привычных для них 
условиях, педагог отслеживает вербальное и невербальное 
поведение, межличностные отношения в диадах «ученик – 
педагог» «ученик – ученик», «ученик – взрослый»; поведение 
обучающихся в урочное и внеурочное время, их отношение 
к учебной деятельности, к своим обязанностям и пр. 

Для получения объективных результатов организо-
ванное педагогом наблюдение должно быть целенаправ-
ленным, систематичным, планомерным, имеющим воз-
можность фиксировать результаты на основе четких инди-
каторов. 

С целью соблюдения выше названных условий были 
разработаны 2 карты наблюдения, которые позволят педа-
гогу оперативно выявлять обучающихся, имеющих откло-
нения в поведении. 

Карты составлены на основе маркеров, которые 
сгруппированы по видам отклонений в поведении и выве-
денных интегративных индикаторов риска (Таблица 1). 

Классному руководителю предлагается использовать 
экспресс-карту наблюдения (Таблица 2), в содержание ко-
торой положены интегративные индикаторы риска; педа-
гогу-психологу и социальному педагогу – карту наблюдения 
на основе маркеров различных видов отклоняющегося по-
ведения (суицидального, аддиктивного, виктимного, меди-
азависимого и агрессивного) (Таблица 3). 



Маркеры отклоняющегося поведения 

 

Таблица 1. 

 

ВИДЫ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ 

Аддиктивное Суицидальное Агрессивное Медиазависимое Виктимное 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

Снижение инте-

реса к учебе и 
прежним увлече-
ниям, ухудшение 
успеваемости. 

Увеличение числа 
пропусков заня-
тий и прогулов. 
Снижение когни-

тивных функций 
(рассеянность, за-
бывчивость и т.д.) 
Изменение преж-

него круга обще-
ния: потеря ста-
рых друзей, от-

сутствие желания 
находить новых. 
Проведение сво-
бодного времени в 

компаниях асоци-
ального типа. 
Замкнутость в от-
ношениях с роди-

телями, незаинте-
ресованность 
происходящими 
событиями в се-

мье, классе. 
Лживость: версии 
обмана либо абсо-
лютно примитив-

ны и однообраз-
ны, либо наобо-
рот, слишком ви-
тиеваты и непо-

нятны. 
Частая и беспри-
чинная смена 
настроения: доб-

родушие и покла-
дистость при 
скандале или, 
наоборот, раз-

дражительность в 
спокойной ситуа-
ции. 
Неконтролируе-

мая агрессия 
(вербальная и фи-
зическая). 
Возникновение 

интереса к лекар-
ственным препа-
ратам, литературе 
по фармакологии, 

ассортименту ап-
тек. 

Раздаривание 

другим вещей, 
имеющих боль-
шую личную 
значимость, 

окончательное 
приведение в 
порядок дел, 
примирение с 

давними врага-
ми. 
Пропуски заня-
тий из-за неже-

лания ходить в 
школу, не вы-
полняет домаш-

ние задания, из-
бегает общения 
с одноклассни-
ками, нежела-

ние посещать 
кружки, само-
изоляция в 
урочной и вне-

классной дея-
тельности. 
Ухудшение ра-
ботоспособно-

сти, небрежное 
отношение к 
своим школь-
ным принад-

лежностям (при-
том, что ранее 
было другое). 
Аффективные 

изменения: раз-
дражительность, 
угрюмость, рез-
кие перепады 

настроения 
(ощущает то 
внезапную эй-
форию, то при-

ступы отчая-
ния). 
Проявление не-
адекватной ре-

акции на слова, 
негативизм, 
плаксивость. 
Замкнутость в 

отношениях с 
семьей и друзь-
ями. 
Демонстрация 

чрезмерной ак-
тивности или 
наоборот, без-
различия к 

окружающему 
миру. 
Проявление 

склонности к 
риску и не-
оправданным, 
опрометчивым 

поступкам. 

Проявление раз-

дражительности, 
резких перепа-
дов настроения. 
Поведенческие 

реакции несо-
размерны с при-
чинами их вы-
зывающими. 

Стремление к 
доминированию 
в любой ситуа-
ции. 

Низкий уровень 
эмпатии к окру-
жающим. 

Регулярные бес-
причинные кон-
фликты с окру-
жающими. 

Стремление к 
нарушению 
установленных 
правил поведе-

ния. 
Высокая степень 
чувствительно-
сти к негатив-

ному отношению 
со стороны 
окружающих. 
В случае наме-

ренной агрессии 
(нападение, пор-
ча имущества и 
т. п.) отсутствие 

чувства вины, 
либо слабая сте-
пень ее проявле-
ния. 

Внешний локус 
контроля. 
Ограниченный 
выбор реакций 

на проблемную 
ситуацию. 
Неустойчивое, 
рассеянное вни-

мание, слабая 
оперативная 
память, не-
устойчивое за-

поминание. 
Жестокость по 
отношению к 
людям и живот-

ным (намерен-
ное причинение 
физической бо-
ли). 

Низкий само-
контроль. 

Отказ проводить 

время с друзьями 
офлайн. 
Снижение само-
контроля. 

Не способность 
планировать вре-
мя. 
Постоянные опоз-

дания. 
Низкая эмоцио-
нальная вовле-
ченность в дея-

тельность офлайн, 
отсутствие инте-
ресов вне инфор-

мационного про-
странства. 
Регулярное / по-
стоянное присут-

ствие в социаль-
ных сетях. 
Эмоциональная 
реакция на от-

клик в социаль-
ных сетях (реак-
ция на лайки и 
комментарии). 

Постоянный мо-
ниторинг аккаун-
тов в сетях и лент 
сообщений. 

Негативная реак-
ция на критику 
поведения. 
Отрицание про-

блем в офлайн. 
Низкий уровень 
включенности в 
любую деятель-

ность офлайн. 

Малая подвиж-

ность, слабая 
эмоциональная 
реакция. 
Упорное неже-

лание раздеться 
в присутствии 
других, напри-
мер, перед уро-

ком физкульту-
ры. 
Внезапное сни-
жение успевае-

мости, отсут-
ствие мотива-
ции к учебе. 

Частые опозда-
ния в школу, 
прогулы, осо-
бенно связан-

ные по времени 
с появлением 
синяков и дру-
гих признаков 

травм. 
Попрошайниче-
ство еды у по-
сторонних или 

воровство. 
Избегание фи-
зических кон-
тактов. 

Страх при при-
ближении роди-
теля; нежелание 
возвращаться 

домой; уходы из 
дома. 
Употребление 
психоактивных 

веществ. 
Провоцирую-
щее, агрессив-
ное поведение. 

Применение 
насилия в от-
ношении других 
детей, живот-

ных. 
Избегающее по-
ведение, недо-
верчивость. 

Псевдовзрослое 
поведение. 
Навязчивость в 
отношениях с 

взрослыми в 
поисках внима-
ния и тепла. 



Характерна не-

адекватная са-
мооценка и уро-
вень притяза-
ний. 

Проявление 
конформности, 
зависимости от 
чужих оценок и 

суждений. 
 

 

Интегративные индикаторы риска 
 

1. Потеря интереса к школе, снижение успеваемости. 
2. Пропуски занятий без уважительной причины или «по болезни». 

3. Снижение когнитивных функций. 
4. Эмоциональная нестабильность. 
5. Нарушение межличностных коммуникаций. 
6. Появление специфических интересов. 

7. Склонность к риску. 
8. Неустойчивая моральная система («плохо» и «хорошо»). 
9. Жестокость к окружающим. 
10. Самовольные уходы из дома. 

 

ВЕРБАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

Изменение слова-
ря: появились не-
знакомые слова 
(жаргонизмы), 

термины из фар-
макологии, опе-
рирование назва-
ниями лекар-

ственных препа-
ратов, высказы-
вания о бессмыс-
ленности и тяго-

сти жизни, серь-
езное отношение 
к лозунгам типа 
«живи быстро, 

умри молодым» и 
пр. 
Интерес к разго-
ворам о наркоти-

ках. Убежденное 
отстаивание «пра-
ва человека на 
употребление 

наркотиков», идей 
о «необходимости 
наркотиков для 
человечества» и 

«бесперспектив-
ности борьбы с 
ними». 

Прямые и явные 
разговоры о 
смерти: «Я соби-
раюсь покон-

чить с собой…»; 
«Я не могу так 
дальше жить…». 
Косвенные 

намеки о наме-
рении уйти из 
жизни: «Я боль-
ше не буду ни 

для кого про-
блемой…»; «Тебе 
больше не при-
дется обо мне 

волноваться…». 
Шутки на тему 
самоубийства. 
Проявление не-

здоровой заин-
тересованности 
вопросами 
смерти: появле-

ние в доме ли-
тературы по 
этой теме, пере-
писка в Интер-

нете и т.п. 

Беспричинные 
словесные 
нападки на 
окружающих: 

проклятия, 
оскорбления, 
угрозы. 
Склонность к 

жалобам на 
окружающих, 
ябедничеству. 
При возникно-

вении кон-
фликтных ситу-
аций использо-
вание крика, 

визга. 

Появление в речи 
специфических 
терминов (назва-
ний из компью-

терных игр или 
терминов из паб-
ликов, тематиче-
ских форумов). 

Отрывистая, од-
носложная речь. 
Избегание ситуа-
ций общения 

офлайн. 

Затруднение и 
путаность в 
объяснениях о 
происхождении 

травм. 
Трудности в 
словесном вы-
ражении пере-

житого, чувств 
и мыслей. 
Сексуально 
окрашенные 

рисунки и раз-
говоры. 
Способность в 
деталях описать 

различные дей-
ствия сексуаль-
ного характера. 

 
Интегративные индикаторы риска 

 
1. Специфический словарь. 

2. Особая жизненная философия. 
 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ 

Невнятная, растя-
нутая речь. 
Нездоровый серо-

ватый цвет кожи, 
иногда – “мрамор-
ная” окраска кожи 
рук (мелкие блед-

ные пятна на фоне 
застойной гипере-
мии); волосы и ног-
ти ломкие. 

 
 
 
 

Изменение цве-
та волос (яркие, 
экстравагант-

ные цвета). 
Наличие пир-
синга в ушах и 
на лице: от 4 и 

более суммар-
ных проколов у 
девочек, от 2 и 
более проколов у 

мальчиков. 
 
 
 

Телесные са-
моповрежде-
ния: парезы, 

ссадины, они-
хофагия и пр. 
Покраснение 
лица или уш-

ных раковин 
перед вспыш-
кой агрессии. 
 

 
 
 
 

Логотипы, эм-
блемы извест-
ных медиа про-

дуктов на одеж-
де и личных 
вещах. 
Выбор одежды, 

брендов, попу-
лярных в той 
или иной группе 
медиапотреби-

телей. 
 
 
 

Нанесение са-
моповреждений 
и суицидальные 

попытки. 
Необъяснимые 
повторяющиеся 
травмы: 

гематомы (кро-
воизлияния, си-
няки), в том 
числе в виде 

следов от уда-
ров ремнем, 
палкой, шну-
ром, рукой; 



Одутловатое лицо, 

бросается в глаза 
отечность перено-
сицы. 
Красная кайма во-

круг губ и в уголках 
рта, рыхлый серо - 
желтый налет на 
языке. 

Нарушение коорди-
нации движений и 
мелкой моторики: 
пошатывание, спо-

тыкание, тремор 
пальцев рук и пр. 
Незнакомый стран-

ный запах от волос, 
кожи, выдыхаемого 
воздуха, одежды. 
Наличие следов 

инъекций, ожогов, 
ссадин по ходу ло-
кализации вен. 
Нарочитая экстра-

вагантность или 
эпатажность; на бо-
лее поздних стадиях 
зависимости – 

неряшливость, не-
опрятность: на 
одежде могут быть 
видны пятна за-

сохшего клея, чер-
ные пятна от крас-
ки «Карат» или 
оставшиеся после 

жирных раствори-
телей (в центре 
пятна ткань более 
чистая, по краям – 

грязная кайма). 
 

Телесные по-

вреждения: по-
резы, царапины 
и синяки, кото-
рые появляются 

на теле подрост-
ка чаще 2 раз в 
месяц. 
Медленная и 

маловырази-
тельная речь. 
Радикальные 
перемены во 

внешнем виде – 
неряшливость. 

Расширение 

зрачков перед 
вспышкой 
агрессии. 

Подражание ге-

роям компью-
терных игр и 
других медиа-
продуктов. 

ожоги, в том 

числе круглые 
от сигареты, 
повторяющие 
форму горячего 

предмета 
(например, утю-
га), ожоги с ак-
куратными гра-

ницами в виде 
перчатки или 
носка от окуна-
ния конечности 

в горячую воду; 
травмы головы 
(тошнота, рвота, 

головные боли, 
потеря созна-
ния); 
следы от связы-

вания; 
повреждения, 
находящиеся на 
разных стадиях 

заживления, на 
разных частях 
тела; – участки 
кожи на голове 

без волос. 
Ношение непод-
ходящей к по-
годным услови-

ям одежды с це-
лью скрыть 
травмы. 
Грязная одежда, 

одежда, несоот-
ветствующая 
сезону; плохой 
запах. 

Опухшие, «за-
спанные» глаза. 
Бледное лицо. 
Всклокоченные 

волосы. 
Случайные 
травмы по не-
осторожности. 

Запущенные за-
болевания: пе-
дикулез; сыпь. 

 
Интегративные индикаторы риска 

 
1. Телесные повреждения и самоповреждения. 

2. Изменения скорости речи и движений. 
3. Неопрятность и неряшливость внешнего вида. 
4. Экстравагантность внешности. 

 

СОМАТИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

Периодическая 

смена цвета глаз. 
Слишком узкие 
или слишком ши-
рокие зрачки. 

Неестественный 
блеск глаз. 
Нарушение сна: 

возможно, ребе-
нок слишком 
поздно ложится 
спать и все доль-

ше залеживается 
в постели с утра, 
что может прояв-
ляться возросшим 

числом опозданий 
на занятия; сон-
ливость на уро-
ках. 

 

Нарушение ап-

петита: ест 
слишком много 
или слишком 
мало. 

Нарушение сна: 
спит много или 
мало. 

Нарушения в 
состоянии здо-
ровья: частые 
простуды, ча-

стые головные 
боли и др. 

Повышенный 

мышечный то-
нус. 

Повышенная 

утомляемость. 
Сниженная рабо-
тоспособность. 
Быстрая смена 

настроения. 
Снижение остро-
ты зрения. 

Сухость в глазах. 

Анорексия (от-

каз от еды) или 
булимия (пато-
логический го-
лод). 

Постоянное чув-
ство голода. 
Хроническая 

усталость, сон-
ливость во вре-
мя игр, уроков. 
Регрессивное 

поведение – 
возвращение к 
более ранним 
формам пове-

дения, которые 
уже были пре-
одолены с воз-
растом (напри-

мер, возвраще-



Нарушение аппе-

тита: периодиче-
ски много ест или 
совсем теряет ап-
петит. 

Частые простуд-
ные заболевания, 
иногда – хрониче-
ский кашель, 

насморк и пр. 
 
 

ние ночного 

энуреза в стар-
шем возрасте). 
Кожная сыпь. 
Боли в животе. 

Головные боли. 
Тики, заикание. 

 
 

Интегративные индикаторы риска 
 

 
1. Нарушение аппетита. 
2. Нарушение сна. 
3. Нарушения в состоянии здоровья. 

 
 
 

 

  



Экспресс-карта наблюдения 1 
 
Ф.И. учащегося ____________________________ Класс ________ 
Дата _________________________________________ 
 

№ Индикаторы наблюдения Никогда Иногда Часто Всегда 

1 Нарушение аппетита. 0 1 2 3 

2 Нарушение сна. 0 1 2 3 

3 
Нарушения в состоянии здоровья: частые 

простуды, кашель, насморк и пр. 
0 1 2 3 

4 
Потеря интереса к школе, снижение успе-
ваемости. 

0 1 2 3 

5 
Пропуски занятий без уважительной при-

чины или «по болезни». 
0 1 2 3 

6 Снижение когнитивных функций. 0 1 2 3 

7 

Эмоциональная нестабильность; резкие 

перепады настроения: ощущает то вне-

запную эйфорию, то приступы отчаяния. 

0 1 2 3 

8 

Нарушение межличностных коммуника-

ций: замкнутость в отношениях с семьей 
и друзьями; изменение прежнего круга 

общения: потеря старых друзей, отсут-

ствие желания находить новых. 

0 1 2 3 

9 
Появление специфических интересов: к 

лекарствам, оружию, шок-контенту и пр. 
0 1 2 3 

10 Склонность к риску. 0 1 2 3 

11 
Неустойчивая моральная система («плохо» 

и «хорошо»). 
0 1 2 3 

12 
Жестокость к окружающим людям или 
животным. 

0 1 2 3 

13 Самовольные уходы из дома. 0 1 2 3 

14 

Специфический словарь: специфические 

слова и словосочетания насильственного 

содержания, жаргонизмы, термины из 

фармакологии, прямые или косвенные 

высказывания о намерении хода из жиз-
ни и пр. 

0 1 2 3 

15 

Особая жизненная философия: оправда-

ние убийств, нездоровая заинтересован-

ность вопросами смерти, идеализация 

смерти, право человека на употребление 

наркотиков и пр. 

0 1 2 3 

16 

Телесные повреждения и самоповрежде-

ния: синяки, ссадины, порезы, следы от 
инъекций, ожоги и пр. 

0 1 2 3 

17 Изменения скорости речи и движений. 0 1 2 3 

18 
Неопрятность и неряшливость внешнего 

вида. 
0 1 2 3 

19 

Экстравагантность внешности: крашеные 

волосы, пирсинг, татуировки, одежда с 

агрессивными надписями и изображени-

ями. 

0 1 2 3 

20 
Проявление интереса к оружию больше 
чем характерно для возраста. 

0 1 2 3 

21 
Отсутствие контакта со сверстниками / 

одноклассниками. 
0 1 2 3 

22 
Отсутствие увлечений, соответствующих 

возрасту вне интернета. 
0 1 2 3 

23 
Наличие специфических символов / лого-

типов на одежде и личных вещах. 
0 1 2 3 

24 Семья в социально опасном положении 5 

  



 
Результат наблюдения 

 
Общая сумма баллов __________ Группа ________________ 
Примечание: 
 

 

 
 

Классный руководитель:      / Ф. И. О. / 
 
 

Карта наблюдения разработана для экспресса-
диагностики отклоняющегося поведения, в том числе суи-
цидального, заполняется один раз в полугодие классным 
руководителем. Карта наблюдения поможет определить 
риски неблагополучия обучающегося, даст возможность 
педагогу-психологу и социальному педагогу определить те 
группы обучающихся, которые требуют дополнительного 
внимания со стороны субъектов профилактики. 

Необходимо определить выраженность каждого инди-
катора, ориентируясь на следующие значения: 

 0 баллов – признак отсутствует; 

 1 балл – минимальная степень выраженности; 

 2 балла – не систематичный, но фиксируемый 
характер; 

 3 балла – систематичный характер наблюдаемого 
признака. 

После определения степени выраженности каждого 
индикатора подсчитывается общая сумма баллов. 

 1 группа – от 0 до 18 баллов – низкая степень 
риска отклоняющегося поведения обучающегося; 



 2 группа – от 19 до 36 баллов – умеренная сте-
пень риска отклоняющегося поведения обучаю-
щегося; 

 3 группа – от 37 до 54 баллов – значительная сте-
пень риска отклоняющегося поведения обучаю-
щегося; 

 4 группа – от 55 до 74 баллов – высокая степень 
риска отклоняющегося поведения обучающегося. 

Важным параметром наблюдения является изменение 
суммы баллов в динамике (в первом и во втором полуго-
дии). 

Необходимо также обращать внимание на количество 
баллов, приближающихся к границе групп (например, 34 - 
36 б, 53 - 54 б), так как они свидетельствуют о возможном 
переходе обучающегося в «группу риска». 

Обучающиеся, попавшие в 3 и 4 группы, требуют по-
вышенного внимания со стороны классного руководителя 
и нуждаются в дополнительной социально - психологиче-
ской диагностике, на основании результатов которой педа-
гогом - психологом и социальным педагогом составляется 
профиль обучающегося. 

 
  



Карта наблюдения 2 
 
Ф.И. учащегося ____________________________ Класс ________ 
Дата ________________________________________ 
 
 

№ Индикаторы наблюдения Никогда Иногда Часто Всегда 

1. Учебная деятельность 

1.1. равнодушное отношение к учебе 0 1 2 3 

1.2. 
нежелание учится (негативное отноше-
ние) 

0 1 2 3 

1.3. низкая успеваемость 0 1 2 3 

1.4. 
затруднения в освоении учебных про-

грамм 
0 1 2 3 

1.5. 
систематическая неуспеваемость по 

одному или нескольким предметам 
0 1 2 3 

1.6. пропуски без уважительной причины 0 1 2 3 

1.7. невыполнение домашних заданий 0 1 2 3 

1.8. 

низкий самоконтроль, снижение кон-

центрации внимания, неспособность 

сосредоточиться 

0 1 2 3 

1.9. 
наличие системы оправдания соб-
ственной учебной неуспешности 

0 1 2 3 

2. Положение в классе и взаимоотношения со сверстниками 

2.1. игнорирование сверстниками 0 1 2 3 

2.2. 
аутосегрегация (самоизоляция в класс-

ном коллективе) 
0 1 2 3 

2.3. противопоставление себя коллективу 0 1 2 3 

2.4. положение дезорганизатора 0 1 2 3 

2.5. 
жестокое обращение со слабыми и 

младшими 
0 1 2 3 

2.6. 
пренебрежительное отношение к 

сверстникам 
0 1 2 3 

2.7. 

принадлежность к деструктивной 

группе (девиантные субкультуры, поли-
тические движения экстремистской 

направленности, секты и пр.) 

0 1 2 3 

2.8. 
восприимчивость к негативному влия-

нию со стороны 
0 1 2 3 

2.9. 
положение стороннего наблюдателя в 

классе 
0 1 2 3 

3. Взаимоотношения со взрослыми 

3.1. 

конфликтный характер взаимоотноше-

ний с одним или несколькими учителя-
ми 

0 1 2 3 

3.2. 
негативное отношение к педагогиче-

ским воздействиям 
0 1 2 3 

3.3. нарушение субординации 0 1 2 3 

3.4. 
наличие стремления к нарушению гра-

ниц в общении 
0 1 2 3 

3.5. 

отсутствие доверительных отношений 

хотя бы с одним значимым взрослым 

(родитель, тренер, учитель и  др.), 

невозможность делиться переживания-
ми 

0 1 2 3 

3.6. 
избегание общения 

 
0 1 2 3 

4. Свободное время 

4.1. 
отсутствие устойчивых социально 

одобряемых интересов 
0 1 2 3 

4.2. 
неорганизованность досуга (не посеща-

ет секции, кружки, студии) 
0 1 2 3 



4.3. 

проведение свободного времени ком-

пании 

 

0 1 2 3 

4.4. 

проведение свободного времени в сети 

Интернет 

 

0 1 2 3 

5. Особенности поведения 

5.1. 
нарушение устава школы: недисципли-
нированность, срыв уроков, драки, 

порча школьного имущества и пр. 

0 1 2 3 

5.2. 

раздаривание другим вещей, имеющих 

большую личную значимость, оконча-

тельное приведение в порядок дел, 

примирение с давними врагами 

0 1 2 3 

5.3. 

резкие перепады настроения: то вне-

запной эйфории, то приступов отчая-
ния; настроение часто не соответствует 

ситуации: добродушие и покладистость 

при скандале или, наоборот, раздражи-

тельность в спокойной ситуации 

0 1 2 3 

5.4. 

демонстрация неадекватной реакции 

на слова, беспричинные слезы, медлен-
ная и маловыразительная речь 

0 1 2 3 

5.5. 

проявление раздражительности, угрю-

мости, нахождение в подавленном 

настроении, дистанцирование от семьи 

и друзей 

0 1 2 3 

5.6. 

чрезмерная активность или наоборот, 

безразличие к окружающему миру 

 

0 1 2 3 

5.7. 

пренебрежение правилами личной ги-

гиены: неопрятность и отсутствие эсте-

тики во внешнем виде 

 

0 1 2 3 

5.8. 

демонстрирование склонности к риску, 

неоправданным и опрометчивым по-

ступкам 

0 1 2 3 

5.9. 
симпатия к антисоциальным группам и 
ситуациям 

 

0 1 2 3 

5.10. 
употребление ПАВ: алкоголь, наркоти-

ки, никотин и пр. 
0 1 2 3 

5.11. 
отсутствие жизненных целей, радости 

от достижений, планов на будущее 
0 1 2 3 

5.12. 

агрессивная или болезненная реакция 

на критику; неспособность к психиче-
ской саморегуляции (неумение контро-

лировать импульсы, спонтанные реак-

ции) 

0 1 2 3 

5.13. 

изворотливость, лживость, уход от от-

ветов на прямые вопросы, склонность 

сочинять небылицы 

0 1 2 3 

5.14. 

наличие специфических символов / ло-
готипов на одежде и личных вещах, 

предпочтение в одежде отдается от-

дельным брендам, популярным среди 

представителей субкультур 

0 1 2 3 

6. Вербальные реакции 

6.1. 

прямые и явные рассуждения о смерти: 

«Я собираюсь покончить с собой…»; «Я 

не могу так дальше жить…» 

0 1 2 3 

6.2. 

косвенные намеки о своем намерении: 
«Я больше не буду ни для кого пробле-

мой…»; «Тебе больше не придется обо 

мне волноваться…» 

0 1 2 3 



6.3. 

интерес к разговорам о наркотиках; 

убежденное отстаивание «права чело-

века на употребление наркотиков», 

идей о «необходимости наркотиков для 

человечества» и «бесперспективности 

борьбы с ними» 

0 1 2 3 

6.4. 

нездоровая заинтересованность вопро-

сами смерти: появление литературы по 

этой теме, переписка в Интернете и т.п. 

 

0 1 2 3 

6.5. 

низкая способность к осознанию, вер-

бализация эмоций 

 

0 1 2 3 

6.6. 
излишняя критичность по отношению к 
себе 

 

0 1 2 3 

6.7. 

потеря энтузиазма, появление выска-

зываний о бессмысленности и тягости 

жизни, серьезное отношение к лозунгам 

типа «Живи быстро, умри молодым», 
безразличие к делам, безынициатив-

ность 

 

0 1 2 3 

6.8. 

в неформальном общении обсуждение 

событий в социальных сетях и / или 

общение о компьютерных играх с ис-

пользованием специфических терминов 
 

0 1 2 3 

7. Особенности семьи 

7.1. 

отсутствие родителей 5 

опекунская семья 4 

мать и отчим 3 

неполная семья 2 

отец и мачеха 1 

7.2. 

асоциальный образ жизни родителей 

или одного из них 

 

0 1 2 3 

7.3. 
сложное материальное положение 

 
0 1 2 3 

7.4. 

конфликтные отношения между роди-

телями 
 

0 1 2 3 

7.5. 

конфликтные отношения между ребен-

ком и родителями / одним из родите-

лей 

 

0 1 2 3 

8. Дополнительные характеристики 

8.1. 

физиологические реакции: бледность или покраснение кожи; рас-

ширенные или суженные зрачки; покрасневшие или мутные глаза; 
кашель; изменение координации движений (пошатывание или спо-

тыкание) и пр. 

 

2 

8.2. 
предпринимал раньше попытки суицида 

 
5 

8.3. 

самоубийство совершалось кем-то из друзей, знакомых или членов 

семьи 
 

4 

8.4. 

перенес тяжелую психологическую травму: 

- смерть кого-то из близких; 

- развод родителей; 

- физическое, психическое или сексуальное насилие 

 

5 

3 

3 

8.5. 

изменение пищевого поведения, режима сна, состояния здоровья, 

внешнего вида (радикальный цвет волос, татуировки специфиче-

ской тематики, следы самоповреждений на руках, пирсинг и пр.) 

2 

 



 
Результат наблюдения 

 
 
Общая сумма баллов __________ Группа ________________ 
 
Примечание: 
 

 

 
 
Педагог-психолог:       / Ф. И. О. / 
 
 
Социальный педагог:     / Ф. И. О. / 
 
  



 
Карта наблюдения разработана для раннего выявле-

ния обучающихся с признаками отклоняющегося поведе-
ния (в т.ч. суицидального), заполняется социальным педа-
гогом и педагогом-психологом с привлечением классного 
руководителя. Карта наблюдения поможет определить 
сферы и степень неблагополучия ребенка, стать основой 
для разработки плана индивидуально-профилактической 
работы и определения степени ее эффективности. 

Наблюдение охватывает учебную деятельность, поло-
жение в классе и взаимоотношения со сверстниками, вза-
имоотношения с взрослыми, свободное время, особенности 
поведения, вербальные реакции, особенности семьи, а 
также дополнительные характеристики обучающегося. В 
каждой из сфер выделены индикаторы рисков деструк-
тивности и степень их выраженности у обучающегося. 
Необходимо определить выраженность каждого индикато-
ра, ориентируясь на следующие значения: 

 0 баллов – признак отсутствует; 

 1 балл – минимальная степень выраженности; 

 2 балла – не систематичный, но фиксируемый 
характер; 

 3 балла – систематичный характер наблюдаемого 
признака. 

Оценивая показатель «2.7. Принадлежность к де-
структивной группе (девиантные субкультуры, политиче-
ские движения экстремистской направленности, секты и 
пр.)», ориентироваться на следующие значения: 

 0 баллов – не принадлежит к деструктивной 
группе, сообществу; 

 1 балл – демонстрирует симпатию, интерес к де-
виантным субкультурам, политическим движе-
ниям экстремистской направленности, сектам и 
пр.; 

 2 балла – наличие отдельных признаков принад-
лежности к деструктивным группам (во внешнем 
виде, манере поведения, вербальных реакциях, 
выборе источников информации и пр.); 

 3 балла – открыто причисляет себя к той или 
иной субкультуре, политическому движению экс-
тремистской направленности, секте и пр. 

После определения степени выраженности каждого 
индикатора подсчитывается общая сумма баллов. 

 1 группа – от 0 до 50 баллов – низкая степень не-
благополучия обучающегося; для обучающихся 
данной группы характерно отсутствие или не-
значительные затруднения в сфере учебной дея-



тельности, взаимоотношениях со сверстниками и 
взрослыми, организованности досуга, а также 
нарушение норм поведения, вербальных реак-
ций. 

 2 группа – от 51 до 97 баллов – умеренная сте-
пень неблагополучия обучающегося; для обучаю-
щихся данной группы характерны отдельные за-
труднения в сфере учебной деятельности, не поз-
воляющие отнести их к категории отстающих; во 
взаимоотношениях со сверстниками и взрослы-
ми, незанятость полезной деятельностью в сво-
бодное время, эпизодические нарушения поведе-
ния, семейное неблагополучие. 

 3 группа – от 98 до 140 баллов – значительная 
степень неблагополучия обучающегося; для обу-
чающихся данной группы характерны значи-
тельные трудности в сфере учебной деятельно-
сти, занимаемый статус в классе и во взаимоот-
ношениях со сверстниками и взрослыми, бескон-
трольное проведение свободного времени, деви-
ации поведения, со склонностью к деструктивно-
сти, семейное неблагополучие. 

 4 группа – от 141 до 202 баллов – высокая сте-
пень неблагополучия обучающегося; для обучаю-
щихся данной группы характерны трудности в 
сфере учебной деятельности, позволяющие кон-
статировать систематическое отставание в осво-
ении образовательной программы, нестабильное 
положение в классе и взаимоотношениях со 
сверстниками и взрослыми, неорганизованность 
свободного времени, проявления асоциальности 
в поведении, указывающие на склонность к де-
структивному поведению, значительные пробле-
мы в семье. 

Важным параметром наблюдения является изменение 
суммы баллов в динамике (в первом и во втором полуго-
дии). Необходимо также обращать внимание на количество 
баллов, приближающихся к границе групп (например, 50-
51 б, 97-98 б, 140-141 б), так как они свидетельствуют о 
возможном переходе обучающегося в «группу риска». 

Обучающиеся, попавшие в 3 и 4 группы, требуют по-
вышенного внимания со стороны классного руководителя, 
педагога-психолога и социального педагога, а также при-
влечения к профилактической деятельности специалистов 
других ведомств – субъектов профилактики. 

Необходимо обращать внимание на соотношение бал-
лов, набранных в разных сферах. 



Например, если обучающийся попал во II группу, но 
при этом набрал высокий суммарный балл в следующих 
сферах: особенности поведения, вербальные реакции, осо-
бенности семьи и ситуативные характеристики, то он тре-
бует повышенного внимания со стороны педагогов. 

Сумма балов по сферам наблюдения: 
5. Особенности поведения – от 0 до 42 баллов; 
6. Вербальные реакции – от 0 до 24 балла; 
7. Особенности семьи – от 0 до 20 баллов; 
8. Дополнительные характеристики – от 0 до 27 бал-

лов. 
Обучающиеся, попавшие в 3 и 4 группы неблагополу-

чия (карта наблюдения), проходят дополнительную соци-
ально-психологическую диагностику, на основании резуль-
татов которой педагогом-психологом и социальным педаго-
гом составляется профиль обучающегося. 

Функционал социального педагога: 

 проведение социального обследования семьи 
обучающегося: статуса, материального положе-
ния, воспитательного потенциала, условий про-
живания и пр.; 

 изучение ближайшего окружения обучающегося; 

 взаимодействие с социальными службами в со-
ответствии с профилем обучающегося. 

Функционал педагога-психолога: 

 психологическая диагностика обучающегося: тип 
акцентуации характера, уровень тревожности и 
агрессивности, адекватность самооценки и уров-
ня притязаний, ценностные ориентации, харак-
тер мотивации подростка, статус в группе 
сверстников и др.; 

 проведение психологической диагностики семьи 
обучающегося; 

 индивидуальные и групповые мероприятия в со-
ответствии с профилем обучающегося: консуль-
тирование, коррекция, профилактика; 

 консультирование родителей обучающегося 
группы риска; 

 взаимодействие с психологическими службами в 
соответствии с профилем обучающегося. 

В рамках психолого-педагогического консилиума, пе-
дагогического совета и совета профилактики происходит 
обсуждение социально - психологического профиля обуча-
ющегося и разрабатывается план индивидуально-
профилактической работы обучающимся группы риска, а 
также решается вопрос о целесообразности постановки его 
на ВШУ. 



Реализация плана ИПР осуществляется усилиями 
классного руководителя, педагога-психолога, социального 
педагога, а также используются ресурсы межведомствен-
ного взаимодействия: органов социальной защиты населе-
ния, психологических центров, комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, лечебно-
профилактических учреждений, органов опеки и попечи-
тельства. 

Алгоритм сопровождения обучающихся группы риска 
отклоняющегося поведения, в том числе суицидального, 

отображен на схеме 1. 

Своевременное выявление отклонений в поведении на 
этапе их возникновения является важным условием орга-
низации эффективной коррекционно-профилактической 
работы. 

Очевидно, что ранняя коррекционно - профилактиче-
ская работа гораздо эффективней коррекционно-
реабиллитационной работы проводимой с обучающимися 
для которых модели деструктивного, отклоняющегося по-
ведения стали привычными и гораздо более значимыми 
нежели на начальном этапе их формирования. 

Школьник, входящий в группу несовершеннолетних с 
отклоняющимся поведением, со временем приобретает со-
циальные связи, поведенческие привычки, в значительной 
степени усложняющие работу педагога-психолога с ним. 

Таким образом, сложно переоценить значение раннего 
выявления отклонений в поведении. 

 



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

К НЕФОРМАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ 
 

(в том числе объединениям, деятельность которых 
направлена на криминализацию общества) 

 
 

Подростки во все времена являлись представителями 
особой социально-демографической группы, но в наше 
время сложилась специфическая подростковая культура, 
которая, наряду с другими социальными факторами, игра-
ет большую роль в развитии социума. Молодежная нефор-
мальная субкультура — составляет целую систему ценно-
стей и норм морали, поведения, вкусов, форм общения. 
Она отличается от культуры взрослых людей, характеризуя 
жизнь подростков и юношей примерно от 12 до 20 лет.1 

Изучение молодежных субкультур – одно из важней-
ших направлений социальной, возрастной и педагогиче-
ской психологии. В последние десятилетия эта проблема 
становится наиболее актуальной и популярной. Это обу-
словлено тем, что именно молодежная субкультура являет-
ся отражением процессов изменения, обновления и транс-
формации современного общества. 

Многими авторами было выяснено, что одним из 
наиболее важных элементов социализации для подростка 
является – принадлежность к какой-либо неформальной 
группе. 

Ведь именно входя в группу сверстников, со схожими 

                                                      
1 Шабрина, А.С. Влияние неформальных групповых объединений подростков 

на современное общество / А.С. Шабрина, Ю.А. Федорова. - Текст: непосред-
ственный // Молодой ученый. — 2021. — № 14 (356). — С. 71-73. 
URL: https://moluch.ru/archive/356/79663/ 



взглядами и представлениями подросток получает возмож-
ность осваивать модели межличностного общения, «приме-
рять» на себя различные социальные роли, что является не-
обходимым опытом для дальнейшей социализации под-
ростка и выхода его во взрослую жизнь. 

Неформальные молодежные объединения – очень ак-
туальная проблема на сегодняшний день, так как огромное 
количество подростков становятся «неформалами», из-за 
того, что им нравится атрибутика данных сообществ, от-
носительная независимость и самостоятельность. 

Неформальные молодежные объединения – это само-
деятельные молодежные объединения, инициативы. Они 
образуются стихийно. Социальные связи и отношения 
формируются в них под воздействием данной социокуль-
турной среды, в процессе деятельности их членов по до-
стижению поставленной цели. Причем цель в неформаль-
ной группе часто четко не осознается всеми ее членами. 
Они играют важную роль в жизни детей, подростков и мо-
лодежи, удовлетворяют их информационные, эмоциональ-
ные и социальные потребности: дают возможность узнать 
то, о чем не так просто поговорить с родителями, обеспе-
чивают психологический комфорт, учат выполнению соци-
альных ролей. 

 
  



 
АНКЕТА 

 
 

Предлагаем Вашему вниманию анкету, заполнив ко-
торую, Вы поможете нам в исследовании довольно акту-
альной и интересной проблемы молодежных субкультур и 
неформальных объединений. 

Подчеркните или выделите вариант ответа, который 
считаете наиболее подходящим. Если ни один из предло-
женных вариантов Вас не устраивает, предложите свой. 

 
 
Укажите, пожалуйста, Ваш пол и возраст: 
 
мужской / женский 
 
возраст:14 лет; 15 лет; 16 лет; 17 лет;18 лет и старше. 
 
 
1.Из каких источников Вы чаще всего узнаёте о деятель-

ности неформальных молодёжных объединений? 
 
1) из рассказов друзей, знакомых; 

2) непосредственно от людей, являющихся представителями 
объединений; 

3) так как такие люди присутствуют в моём ближайшем окру-

жении; 
4) наблюдаю со стороны, являюсь очевидцем; 

5) из Интернет-ресурсов (блоги, социальные сети, страницы и 
пр.); 

6) из телевизионных передач; 

7) из статей в газетах, журналах; 
8) другое (указать): 

 
2.Как вы считаете, что привлекает молодых людей в не-

формальные молодёжные объединения? 

 
1) потребность в обретении новых друзей с общими интереса-

ми; 

2) самоутверждение среди сверстников; 
3) самовыражение; 

4) за компанию; 
5) поиск новых ощущений; 
6) желание быть независимым; 

7) нежелание быть как все; 
8) потребность в преодолении одиночества; 

9) непонимание со стороны родителей, близких людей; 
10) ничего из перечисленного; 
11) другое (указать): 

 
 



3. К представителям каких неформальных объединений 

Вы относитесь положительно либо отрицательно?  
 

Направления 
объединений 

Виды 
Отношение 

Положительное Отрицательное Нейтральное 

Музыкальное панки, стим-панки, 
рэперы, металлисты, 
рокеры и др. 

   

Спортивное спортивные фанаты, 
скейтеры и др. 

   

Романтико-

эскапистские 

байкеры, косплееры, 

ролевики, геймеры и др. 

   

Особого образа 
жизни 

хиппи, эмо, готы, хип-
стеры и др. 

   

Альтернативного 
досуга 

анимешники, граффити, 
вейперы и др. 

   

Политической 
направленности 

левые, правы, скинхэде, 
неофашисты, экстреми-
сты и др. 

   

Религиозные свидетели Иеговы, сек-

ты, сатанисты и др. 

   

Активистские феминистки и др.    

 
 

4. Есть ли в Вашем ближайшем окружении (среди одно-

классников, сокурсников, друзей, родственников) неформалы? 
 

1) да; 
2) нет. 
 

5. Являетесь ли Вы сами представителем какого-либо не-
формального объединения? 

 

1) да;  
2) был участником;  

3) не участвую, но разделяю идеи одного из объединений;  
4) нет. 
 

6. Перечислите известные Вам объединения (группы, те-
чения), которые пропагандируют криминализацию в обществе 

(призывают к совершению правонарушений, пропагандируют жизнь 
по «арестантским понятиям», ненависть к сотрудникам правоохрани-
тельных органов, организуют поборы, вымогательства денежных 

средств и др.). 
7. Есть ли, на ваш взгляд, в Вашем городе (поселке, селе) 

неформальные молодёжные объединения, деятельность которых 

формирует уголовное мировоззрение?  
 

1) да; 
2) нет. 
 

8. Укажите степень активности объединений (групп, тече-
ний), которые пропагандируют криминализацию в молодёжной 
среде: 

 
1) высокая;  

2) средняя;  
3) низкая;  
4) для меня их активность незаметна. 



9. Предлагали ли лично Вам присоединиться (вступить, 

оказать помощь) в объединения (группы, течения), которые про-
пагандируют криминализацию в обществе? 

 

1) да; 
2) нет. 

 
10. Если Вам предложат присоединиться (вступить, ока-

зать помощь) в объединения (группы, течения), которые пропа-

гандируют криминализацию в обществе? 
 
1) присоединюсь;  

2) не присоединюсь;  
3) затрудняюсь ответить. 

 
11. На Ваш взгляд, неформальные молодёжные объедине-

ния, деятельность которых формирует уголовное мировоззре-

ние, представляют или не представляют угрозу лично для Вас и 
Вашего ближайшего окружения (одноклассников, сокурсников, 

друзей, родственников)? 
 

 Представляют 
угрозу 

Не представляют 
угрозу 

Затрудняюсь 
ответить 

лично для Вас    

для Вашего бли-

жайшего окруже-
ния 

   

 

12. Если на Вас будет оказано давление, будут заставлять 

присоединиться (вступить) в объединения (группы, течения), 
которые пропагандируют криминализацию в обществе, какие 
действия Вы предпримите? 

 
1) обращусь за помощью к родителям;  

2) обращусь за помощью к педагогам, психологам или другим 
сотрудникам образовательной организации, в которой обучаюсь;  

3) обращусь в правоохранительные органы;  

4) другое (указать). 

 
Благодарим, что согласились помочь нам 

в нашем исследовании! 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКЛОННОСТЬ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
(ТЕСТ СДП) 

 
 

Методика диагностики девиантного поведения несо-
вершеннолетних (тест СДП – склонности к девиантному 
поведению) разработана коллективом авторов (Э.В. Леус, 
САФУ им. М.В. Ломоносова; А.Г. Соловьев, СГМУ, г. Архан-
гельск) и прошла процедуру адаптации и стандартизации. 
Методика предназначена для измерения и оценки степени 
выраженности дезадаптации у подростков с разными ви-
дами девиантного поведения. 

Респонденту предлагается выразить свое отношение 
по каждому из указанных вопросов, которые даны в до-
ступной форме и обращены лично, выбрав один из трех 
возможных предлагаемых вариантов ответов, который бо-
лее всего свойственен на настоящее время, и отметить его 
в бланке. Не допускается пропуск вопросов, так как это не 
позволит получить достоверный результат. 

При обработке бланков, каждый ответ оценивается в 
количестве от 2 до 0 баллов: «да» - 2 балла, «иногда» - 1 
балл, «нет» - 0 баллов; максимально по каждой шкале мо-
жет получить 30 баллов. 

 
ТЕСТ СДП 

 
Вам предлагается ряд вопросов, которые помогут 

определить некоторые свойства Вашей личности. Здесь не 
может быть ответов «правильных» и «ошибочных». Мы 
ждем Ваш ответ, основанный на Вашем мнении. 

 
 



Отвечая на каждый вопрос, выберите ответ, который 
в наибольшей степени соответствует Вашему мнению о се-
бе, и поставьте отметку напротив в виде любого значка (х 
,v, + или другая отметка). Отвечая, помните: 

 
1. Не нужно тратить много времени на обдумыва-
ние. Давайте тот ответ, который первым придет к 
Вам в голову. Отвечать нужно как можно точнее, но 
не очень медленно. 
2. Старайтесь не увлекаться неопределенными отве-
тами слишком часто. 
3. Обязательно отвечайте на все вопросы подряд, 
ничего не пропуская. Возможно, некоторые вопросы 
покажутся Вам не очень точно сформулированными, 
но и тогда постарайтесь найти наиболее точный от-
вет. Некоторые вопросы могут показаться Вам лич-
ными, но Вы можете быть уверены в том, что ответы 
не будут разглашены.  
4. Не старайтесь произвести хорошее впечатление 
своими ответами, они должны соответствовать дей-
ствительности.  

 
ФИО ________________________________________________________ 

Возраст (полных лет) __________________________ Пол М / Ж 

 

Если ты:  

согласен с утверждением ДА 

не согласен НЕТ 

не уверен ИНОГДА 

 
БЛАНК ОТВЕТОВ 

 

 ВОПРОС ДА ИНОГДА НЕТ 

1 Я всегда сдерживаю свои обещания. 

 

   

2 У меня бывают мысли, которыми я не хо-

тел бы делиться.  

   

3 Разозлившись, я нередко выхожу из себя. 

 

   

4 Бывает, что я сплетничаю. 

 

   

5 Бывает, что я говорю о вещах, в которых 

ничего не смыслю. 

   

6 Я всегда говорю только правду. 

 

   



7 Я люблю прихвастнуть. 

 

   

8 Я никогда не опаздываю. 

 

   

9 Все свои привычки я считаю хорошими. 

 

   

10 Бывает, спорю и ссорюсь с родителями. 

 

   

11 Бывает, я перехожу улицу там, где мне 

удобно, а не там, где положено. 

   

12 Я всегда покупаю билет в транспорте.    

13 Бывает, мне хочется выругаться грубыми 

нецензурными словами. 

   

14 Среди моих знакомых есть люди, которые 

мне не нравятся. 

   

15 Я никогда не нарушаю правил обще-

ственного поведения. 

   

16 Я не хочу учиться и работать. 

 

   

17 Я могу уйти из дома жить в другое место. 

 

   

18 Меня забирали в полицию за плохое пове-

дение. 

   

19 Я могу взять чужое, если мне надо или 

очень хочется. 

   

20 Состою на учете в подразделении по де-

лам несовершеннолетних. 

   

21 Меня часто обижают окружающие (обзы-

вают, бьют, отбирают деньги и вещи).  

   

22 У меня есть судимые родственники и/или 

знакомые. 

   

23 У меня бывают сильные желания, которые 

обязательно надо исполнить. 

   

24 У меня бывает желание отомстить, вос-

становить справедливость. 

   

25 Я не верю окружающим. 

 

   

26 Хочу быть великим и всесильным. 

 

   

27 Я испытываю отчаяние, обиду, бессиль-

ный гнев. 

   

28 Я завидую своим одноклассникам, другим 

людям, взрослым. 

   



29 Если нельзя, но очень хочется – значит 

можно. 

   

30 Сильным и богатым людям необязательно 

соблюдать все правила и законы. 

   

31 Я курю. 

 

   

32 Я употребляю пиво и/или другие спирт-

ные напитки. 

   

33 Я нюхал клей, растворители, пробовал 

наркотики, курительные смеси. 

   

34 Мои родители злоупотребляют спиртным. 

 

   

35 Мои друзья курят, употребляют спиртное. 

 

   

36 Люди пьют за компанию, для поддержа-

ния хорошего настроения 

   

37 Пить и курить – это признаки взрослости. 

 

   

38 Я пью/курю из-за проблем в семье, шко-

ле, от одиночества. 

   

39 Дети и взрослые пьют и курят, потому что 

это модно и доступно. 

   

40 Дети пьют и курят из любопытства, по 

глупости. 

   

41 Удовольствие — это главное, к чему стоит 

стремиться в жизни. 

   

42 Мне необходимы сильные переживания и 

чувства. 

   

43 Я хотел бы попробовать спиртное, сигаре-

ты, наркотики, если бы этого никто не 

узнал. 

   

44 Вредное воздействие на человека алкоголя 

и табака сильно преувеличивают. 

   

45 Если в моей компании будет принято, то 

и я буду курить и пить пиво. 

   

46 Я редко жалею животных, людей. 

 

   

47 Я часто пререкаюсь или ругаюсь с учите-

лями, одноклассниками. 

   

48 Я часто ссорюсь с родителями. 

 

   

49 Я не прощаю обиды. 

 

   



50 Если у меня плохое настроение, то я ис-

порчу его еще кому-нибудь. 

   

51 Люблю посплетничать. 

 

   

52 Люблю, чтобы мне подчинялись. 

 

   

53 Предпочитаю споры решать дракой, а не 

словами. 

   

54 За компанию с друзьями могу что-нибудь 

сломать, приставать к посторонним. 

   

55 Часто испытываю раздражение, отвраще-

ние, злость, ярость, бешенство. 

   

56 У меня бывает желание что-то сломать, 

громко хлопнуть дверью, покричать, по-

ругаться или подраться. 

   

57 В порыве гнева я могу накричать или 

ударить кого-то. 

   

58 Я охотно бы участвовал в каких-нибудь 

боевых действиях. 

   

59 Могу нарочно испортить чужую вещь, ес-

ли мне что-то не нравится. 

   

60 Я хочу быть взрослым и сильным. 

 

   

61 Я чувствую, что меня никто не понимает, 

мной никто не интересуется. 

   

62 Я чувствую, что от меня ничего не зави-

сит, безнадежность, беспомощность. 

   

63 Я могу причинить себе боль. 

 

   

64 Я бы взялся за опасное для жизни дело, 

если бы за это хорошо заплатили. 

   

65 Было бы лучше, если бы я умер. 

 

   

66 Я испытываю чувство вины перед окру-

жающими, родителями. 

   

67 Я не люблю решать проблемы сам. 

 

   

68 У меня есть желания, которые никак не 

могут исполниться. 

   

69 Я не очень хороший человек. 

 

   

70 Я не всегда понимаю, что можно делать, а 

что нельзя. 

   



71 Я часто не могу решиться на какой-либо 

поступок. 

   

72 Когда я стою на мосту, то меня иногда так 

и тянет прыгнуть вниз. 

   

73 Я нуждаюсь в теплых, доверительных от-

ношениях. 

   

74 Терпеть боль назло мне бывает даже при-

ятно. 

   

75 Я испытываю потребность в острых ощу-

щениях. 

   

 
Интерпретация полученных результатов 

 
Интерпретация полученных результатов основана на 

том, что более высокая суммарная оценка (в баллах) по 
шкале указывает на более высокую степень социально-
психологической дезадаптации: 

 значения от 21 до 30 баллов оцениваются как 
выраженная социально-психологическая деза-
даптация, 

 значения от 11 до 20 – легкая степень социально-
психологической дезадаптации, 

 значения от 0 до 10 – отсутствие признаков со-
циально-психологической дезадаптации. 

В I блоке (вопросы с 1 по 15) оценивается предрас-
положенность подростков на социально обусловленное по-
ведение (шкала искренности ответов), как просоциальное, 
относительно-деструктивное, адаптированное к нормам 
ведущей, значимой или референтной группы, возможно 
имеющей антисоциальную или девиантную в разных вари-
антах направленность, при этом учитывается подвержен-
ность влиянию окружающих, действию социальных уста-
новок, мнению группы, степень ведомости в поступках. 

Средние значения по шкале СОП соответствуют воз-
растной норма для подростков, для которых характерно 
общение, как ведущий вид деятельности и основа психиче-
ского и личностного развития; потребность в принадлеж-
ности к группе и ориентация на ее идеалы, стремление 
быть замеченным, принятым и понятым. 

Низкие значения могут говорить о неадаптированно-
сти и даже изоляции подростка от групп сверстников, за-
мкнутости, скрытности. 

Высокие значения – показатель высокой адаптиро-
ванности в группе, но одновременно и свидетельство тес-
ного слияния со значимой группой, что может быть одним 
из проявлений зависимости от других людей или общения. 



Во II блоке (вопросы с 16 по 30) – делинквентное 
(допротивоправное) поведение (ДП) – оценивается антисо-
циальное, противоречащее правовым нормам, угрожающее 
социальному порядку и благополучию окружающих людей 
поведение, включающее любые действия или бездействия, 
запрещенные законодательством. 

К числу делинквентных относятся: 
1) административные правонарушения – нарушение 

правил дорожного движения, мелкое хулиганство, сквер-
нословие, нецензурная брань в общественных местах, 
оскорбительное приставание к гражданам, распитие 
спиртных напитков и появление в пьяном виде в обще-
ственных местах; 

2) дисциплинарные проступки – это неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих непосредственных обя-
занностей, для подростков это прогулы без уважительных 
причин занятий, появление в учебном заведении или в об-
щественных местах в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опьянения, распитие спиртных 
напитков, употребление наркотических или токсических 
средств по месту учебы и в учебное время, нарушение пра-
вил безопасности; 

3) преступления – общественно опасные деяния, 
предусмотренные уголовным законом и запрещены им под 
угрозой наказания – кражи, причинение вреда здоровью, 
угоны транспорта, вандализм, терроризм и другие поступ-
ки, за которые предусматриваются меры уголовной ответ-
ственности с 16 лет, а за некоторые преступления с 14 лет; 
совершение деяний, признаваемых преступлениями, ли-
цами, не достигшими уголовной ответственности, влечет 
применение мер воздействия, носящих воспитательный 
характер (помещение в специальное учебно-
воспитательное учреждение и др.). 

В III блоке оценивается зависимое (аддиктивное) по-
ведение (ЗП) (вопросы с 31 по 45) – 1) злоупотребление 
различными веществами, изменяющими психическое со-
стояние, включая алкоголь и курение табака, до того, как 
от них сформировалась зависимость; 2) одна из форм де-
структивного поведения, которая выражается в стремле-
нии к уходу от реальности путем изменения своего психи-
ческого состояния посредством приема некоторых веществ 
или постоянной фиксации на определенных предметах или 
активных видах деятельности, что сопровождается разви-
тием интенсивных эмоций; 3) не болезнь, а нарушение по-
ведения. 

 
 



Необходимо учитывать многообразие видов зависи-
мостей: 

1) традиционно трактуемые – химические – зависи-
мость от психоактивных веществ; 

2) промежуточные – аддикции к еде (голодание, пере-
едание); 

3) нехимические – патологическая склонность к 
азартным играм (гемблинг, лудомания), эротические (лю-
бовные аддикции и аддикции избегания, сексуальные), со-
циально приемлемые (работоголизм, спортивная аддикция, 
компульсивный шопинг, зависимость от общения, религи-
озные аддикции), технологические – (интернет-
зависимость, зависимость от социальных сетей, зависи-
мость от мобильных телефонов и SMS, телевизионная ад-
дикция), недифференцированные (зависимость от получе-
ния удовольствия, коллекционирование, фанатизм, духов-
ный поиск). 

В IV блоке оценивается агрессивное поведение (АП) 
(вопросы с 46 по 60) – вербальная и физическая агрессия, 
направленная на окружающих людей, враждебность, нега-
тивизм, дерзость и мстительность. 

Агрессивный подросток противостоит родителям, 
свои авторитеты он ищет на стороне, что свойственно воз-
расту; он хочет, чтобы от него отстали, при этом агрессив-
ность приобретает различные формы, которые в дальней-
шем становятся чертами характера. 

Агрессивное поведение может приобретать следую-
щие формы: физическая, словесная, косвенная агрессия; 
раздражение, обидчивость, подозрительность, негативизм. 
Физическая и словесная агрессия имеют внешнее выраже-
ние, тогда как другие её формы имеют довольно скрытый 
характер: вандализм, наблюдения за издевательствами, 
порча имущества и одежды, раздражение и вечное недо-
вольство, обида и чувство вины, чрезмерная подозритель-
ность, нападки и критикой в адрес другого человека. 

Всякая форма агрессивного поведения направлена на 
упрямое отстаивание подростком своей самости. Так как 
базисными потребностями ребёнка является свобода и са-
моопределение, воспитатель, лишающий ребёнка свободы 
действий, убивает естественные силы его развития. 

В V блоке оценивается самоповреждающее (ауто-
агрессивное) поведение (СП) (вопросы с 61 по 75), стрем-
ление причинить себе боль и/или физический вред, как со-
знательный отказ человека от жизни, связанный с дей-
ствиями, направленными на ее прекращение, или неза-
вершенными попытками. 

 



В силу возрастных особенностей – высокая эмоцио-
нальная восприимчивость и чувствительность, низкая 
устойчивость к стрессу, отсутствие сформированных моде-
лей совладания с внешнеситуативными проблемами и 
внутренними переживаниями, потребность в тесных кон-
тактах со сверстниками, стремление к эмансипации от 
взрослых, переживание возрастного кризиса и другие – 
подростки составляют группу риска и требуют внимания к 
своим переживаниям. Специалисты, работающие с несо-
вершеннолетними, должны иметь обширные знания по 
проблеме для осуществления превентивным мероприятий, 
знать научную трактовку понятий и их содержание, уметь 
говорить на сложную тему как с подростками, так и с их 
родителями. 

 
Таблица 1 

 
I шкала 

социально обуслов-

ленное 

поведение 

(СОП) 

0-10 отсутствие ориентации на социально обусловленное 

поведение, преобладает индивидуализация 

11-20 обнаружена ориентация на социально обусловлен-

ное поведение (подростковая реакция группирова-

ния) 

21-30 сформированная модель социально обусловленного 

поведения 

 

II шкала 

делинквентное пове-

дение 

(ДП) 

0-10 отсутствие признаков делинквентного поведения 

 

11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к 

делинквентному поведению 

21-30 сформированная модель делинквентного поведения 

 

III шкала 

зависимое (аддик-

тивное) 

поведение  

(ЗП) 

0-10 отсутствие признаков зависимого поведения 

 

11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к 

зависимому поведению 

21-30 сформированная модель зависимого поведения 

 

IV шкала 

агрессивное поведе-

ние  

(АП) 

0-10 отсутствие признаков агрессивного поведения 

 

11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к 

агрессивному поведению 

21-30 сформированная модель агрессивное поведения 

 

V шкала 

суицидальное 

(аутоагрессивное) 

поведение  

(СП) 

0-10 отсутствие признаков аутоагрессивного поведения 

 

11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к 

аутоагрессивному поведению 

21-30 сформированная модель аутоагрессивное поведе-

ния 

 



Таблица 2 

 
Среднегрупповые показатели 

склонности подростков к отклоняющемуся поведению 
(M±m), в баллах 

 
Показатели  

(в баллах) 

Младшие подростки 

(10-12 лет) 

n=906 

Средние подростки 

(13-15 лет) 

n=919 

Старшие подрост-

ки 

(от 16 лет) 

n=87 

Социально жела-

емое поведение 
15,44±0,18 17,28±0,18 18,55±0,60 

Делинквентное 

поведение 
7,63±0,21 8,95±0,21 9,25±0,63 

Аддиктивное 

поведение 
5,90±0,19 8,19±0,20 9,37±0,61 

Агрессивное 

поведение 
6,82±0,25 9,20±0,21 9,98±0,96 

Суицидальное 

поведение 
10,09±0,27 10,87±0,23 11,44±0,80 

 

  



 

  



 

 

 


