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Таким образом, модель психологического тестирования учащихся на 
предмет употребления ими ПАВ основывается на научном психологиче
ском знании особенностей аддиктивного поведения личности, результатах 
эмпирических исследований в этой области, соответствует предъявляемым 
к психодиагностике требованиям, опирается на этические принципы дея
тельности психолога. Такая модель позволяет выявить склонность к упо
треблению ПАВ, не называя самих видов и не способствуя активизации 
интереса к объекту профилактики.

Разработанная модель психологического тестирования учащихся на 
предмет употребления ПАВ позволит своевременно выявлять учащихся 
групп риска различной степени для проведения надлежащей профилактиче
ской и/или коррекционной работы, снизив впоследствии уровень употреб
ления ПАВ.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

В статье представлены результаты исследования типичных недостатков учебно
профессиональной деятельности и особенностей межличностных отношений подрост
ков с девиантным поведением как субъектов учебно-профессиональной деятельности. 
Полученные данные могут быть использованы как для формирования положительного 
отношения к учебно-профессиональной деятельности, интереса к избранной профессии, 
так и для создания благоприятного психологического микроклимата в учебных группах.
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In the article the results of research of typical lacks of training-professional work and features 
of interpersonal relations of teenagers with deviating behavior, as subjects of professional 
work are presented. The obtained data can be used as for formation of the positive relation to 
professional work, interest to the selected trade, and for creation of a favorable psychological 
microclimate in educational groups.

Подростковый и ранний юношеский возраст - один из наиболее слож
ных периодов развития человека. Несмотря на относительную кратковре
менность, он во многом определяет дальнейшую жизнь человека.

На этом возрастном этапе преимущественно происходит формирование 
характера и других основ личности. Переход от опекаемого взрослыми дет
ства к самостоятельности, смена привычного школьного обучения на другие 
виды социальной деятельности, а также бурная гормональная перестройка 
организма делают молодого человека особенно уязвимым и податливым от
рицательным влияниям среды [1, с. 28].

Как отмечают психологи (И. С. Кон, С. А. Беличева, Л. М. Зюбин, 
Е. В. Змановская, М. А. Алемаскина и др.), именно в этих возрастных рам
ках наиболее часто проявляются различные типы отклоняющегося пове
дения: отрицательное отношение к учебе, пропуски учебных занятий, не
гативное отношение к учебному заведению, конфликты со сверстниками 
и педагогами и др.

Значительная часть преступлений и правонарушений, совершаемых не
совершеннолетними, приходится на учащихся ПТУ и ССУЗ.

Учебно-профессиональная деятельность учащихся ПТУ и ССУЗов ха
рактеризуется определенными и существенными особенностями и сложно
стями. Речь идет о следующих факторах:

• требование всеобщего среднего образования обязывает принимать 
меры к тому, чтобы обучать в ПТУ, ССУЗ по возможности всех учащихся, 
в том числе и наиболее слабо социально адаптированную их часть: педа
гогически запущенных, трудных, неблагополучных, склонных к правона
рушениям, с тем, чтобы именно в условиях учебного заведения скорректи
ровать возникшие личностные деформации, восстановить и развить круг 
интересов, знаний, умений;

• в ПТУ и ССУЗах обучаются как несовершеннолетние, так и лица, до
стигшие 18 лет, правовое положение которых заметно меняется (отпадают 
многие ограничения);

• в отличие от коллективов общеобразовательных школ, комплектуемых 
на базе микрорайонов, ПТУ и ССУЗы комплектуются учащимися, прибыв
шими из разных микрорайонов города, а в ряде случаев - из разных насе
ленных пунктов;

• в силу разбросанности мест предыдущего местожительства и сравни
тельно короткого срока пребывания в училище его педагогический коллек
тив сталкивается с трудностями как при получении исходной информации 
о новичке, его поведении, условиях жизни и воспитания, так и в последую
щем изучении его личности в период пребывания в училище;
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• учеба в ПТУ, ССУЗах во многих случаях связана с проживанием вне 
семьи, что создает дополнительные и существенные сложности в контроле 
поведения и времяпрепровождения, связей учащихся, а также с рядом спе
цифических проблем, связанных с воспитательно-профилактической рабо
той в общежитии;

• поступление в училище связано с существенной ломкой ранее сложив
шихся связей и контактов, представлений и ценностей, с формированием 
нового стереотипа поведения, обусловливаемого, в частности, отношени
ями в новой среде и стремлением проявить себя как взрослая и самостоя
тельная личность [2].

Учащиеся ПТУ, ССУЗов в отличие от учащихся общеобразовательных 
школ раньше входят в самостоятельную жизнь. Объясняется это измене
нием их социального положения (уже не школьники), форм и содержа
ния ведущей деятельности, установлением систематических контактов со 
взрослыми членами трудовых коллективов, изменением условий их жизни 
(многие живут отдельно от родителей), наличием в распоряжении денег, за
работанных во время производственной практики или присылаемых роди
телями, относительно большей самостоятельностью в использовании сво
бодного времени и т. п.

Эти факторы по-разному влияют на психологию учащегося: одних дела
ют самостоятельнее, сознательнее, инициативнее, на других воздействуют 
отрицательно. В результате процесс социализации такого учащегося харак
теризуется лишь внешними проявлениями взрослости, так как реальный 
уровень социальной зрелости не соответствует его притязаниям, что сви
детельствует о социальном инфантилизме, неблагополучном положении в 
коллективе сверстников, трудностях в учебе, а в случае, если неблагоприят
ные условия жизни, воспитания и негативные тенденции развития не будут 
устранены, - и о процессе нравственной деформации личности, формиро
вании мотивации правонарушающего поведения [3, с. 46].

Естественно, что именно эти учащиеся испытывают большие трудности 
в освоении нового вида деятельности. Среди психологических причин, ле
жащих в основе трудностей в учебно-профессиональной деятельности, мож
но назвать несформированность приемов учебной деятельности, недостатки 
развития познавательных и эмоционально-волевых психических процессов, 
неадекватное использование учащимися своих индивидуально-типологиче
ских особенностей, проявляемых в познавательной деятельности.

Комплекс этих причин можно условно охарактеризовать как преиму
щественно психологомикросоциальные. Психологическая часть этого ком
плекса отражает пробелы в знаниях, интеллектуальном развитии учащихся, 
а микросоциальная - более широкие, чем в других случаях, отрицательные 
бытовые влияния. У учащихся среди причин устойчивой неуспеваемости и 
отрицательного отношения к учебно-профессиональной деятельности пре
обладают пробелы в знаниях по общеобразовательным предметам за курс 

233



базовой школы, неорганизованность и бессистемность в учебе, отсутствие 
интереса к избранной профессии [4].

В результате опроса 123 преподавателей и мастеров производствен
ного обучения ПТУ и ССУЗов г. Пинска (профессионально-технический 
колледж машиностроения, профессиональный лицей мебельного производ
ства и автомобильного транспорта, профессиональный лицей строителей) 
типичными недостатками в учебно-профессиональной деятельности уча
щихся были названы несформированность навыков учебной деятельности 
(57,4 %), недостаточный самоконтроль деятельности (57,4 %), частые от
влечения от работы (55,8 %), медленное переключение на новое задание 
(18,3 %), длительность вхождения в работу (20,3 %), боязнь выполнять ус
ваиваемые приемы при наличии теоретических знаний (58,4 %), недоста
точная подготовка (26,9 %), пробелы в знаниях (32,5 %).

Отношение к учению во многом зависит от успехов в учении или от 
оценки успехов, а также от оценки лиц, связанных с учебной деятельностью 
(педагогов, родителей, коллектива учебной группы). Отношением к учению 
определяются различные темп и уровень формирования у учащихся той или 
другой способности или умения, и наоборот, наличие или уровень сформи
рованное™ определенных умений обусловливает отношение к изучаемому 
материалу и учебному предмету.

Наряду с этим на учебную деятельность более или менее непосредствен
но влияют учащиеся группы (сосед по парте, актив группы и др.), классный 
руководитель, мастер, директор, родители, а также учебный план, учебные 
занятия и перемены, каникулы, общая атмосфера в учебном заведении и т. д.

Как показывают исследования мотивов выбора профессии (А. А. Ана
ненко, Л. М. Зюбин, В. Г. Казанская и др.), среди учащихся убежденных 
в правильности выбранной профессии сравнительно немного, в среднем 
около трети, остальные о своем жизненно-трудовом определении имеют 
весьма смутное представление. Они не задумываются о соответствии сво
их способностей избираемому виду деятельности. В результате непосред
ственного включения в деятельность значительная часть подростков разо-.. 
чаровывается в избранной специальности.

Трудности в освоении учебно-профессиональной деятельности, неудов
летворенность учебой, трудности адаптации к новым условиям обучения 
могут стать своеобразным катализатором формирования отклоняющегося 
поведения.

Условия жизни и учебы учащихся ПТУ, ССУЗов значительно меньше, 
чем у старшеклассников обычных школ, зависят от материального уровня 
семьи (бесплатное обучение, бесплатные учебники, питание, проживание в 
общежитии и т. п.), что способствует возрастанию их «автономии» от роди
телей и одновременному усилению контактов со сверстниками в училище 
и вне его. Повышенный уровень притязаний на «взрослость» у таких уча
щихся нередко является одновременно и причиной, и следствием включе
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ния их в различные неформальные стихийные группы (компании) разново
зрастной структуры, где тон взаимоотношений задают старшие по возрасту 
несовершеннолетние или лица, достигшие совершеннолетия. Это нередко 
способствует приобретению негативных «взрослых» привычек (курение, 
употребление алкоголя и т. п.) [4].

Стихийно складывающиеся компании сверстников объединяют моло
дых людей, близких по уровню развития, интересам. Группа закрепляет и 
культивирует девиантные ценности и способы поведения, оказывает силь
ное влияние на личностное развитие, становясь регулятором поведения. 
Утрачиваемое чувство дистанции, ощущения допустимого и недопустимо
го приводит к непредсказуемым событиям. Участников таких групп отли
чает пренебрежительное отношение к обучению, неуспеваемость, бравада 
невыполнением обязанностей (учащиеся всячески избегают выполнять ка
кие-либо обязанности и поручения) [5, с. 53].

Иногда отклонения в поведении отмечаются у подростков, юношей, кото
рых нельзя отнести к числу неблагополучных или педагогически запущенных.

Во-первых, отдельные несовершеннолетние поддаются отрицательному 
влиянию сверстников в силу ложного понимания товарищества и не доста
точной самостоятельности в оценках и поступках. Предрасположенность к 
чужому влиянию сочетается у них обычно с противоречием между позитив
ными и негативными потребностями и интересами, которое обусловлено 
обилием разноречивой и случайной информации и неправильным воспита
нием в семье. Они не всегда способны критически осознать нравственную 
сторону их действий, не умеют объективно представить себе характер и по
следствия своего участия в них.

Во-вторых, некоторые подростки и юноши сознательно прибегают к ис
пользованию асоциальных форм поведения для повышения своего прести
жа среди сверстников.

Таким образом, отдельные подростки, юноши, не являющиеся ни труд
ными, ни педагогически запущенными, могут оказаться под влиянием асо
циально направленных сверстников. Но они составляют незначительное 
меньшинство среди несовершеннолетних с отклонениями в поведении. 
Даже подросток, юноша, для которого правонарушающее поведение нахо
дится в противоречии с его нравственными взглядами, при определенных 
условиях может совершить правонарушение по причине солидарности, 
дружбы с его организаторами. Немалую роль в таких случаях играет жела
ние «быть вместе со всеми» [6].

Конфликты со сверстниками - одна из часто встречающихся причин от
рицательного отношения учащегося к учебному заведению, учебно-профес
сиональной деятельности. Неблагоприятное положение в учебной группе 
является одной из причин преждевременного ухода подростка из учебного 
заведения. Большинство правонарушителей, зарегистрированных в комис
сиях по делам несовершеннолетних, были недовольны своим положением 

235



в группе, многие относились отрицательно к своим товарищам по учёбе. 
В коллективе сверстников такие учащиеся чувствуют себя одинокими, им 
не интересно учиться, у них не развита потребность в познании [7, с. 44].

Для изучения психологического микроклимата и привлекательности 
группы можно использовать методику «Оценка привлекательности груп
пы» (применялась Ю. Ханиным для диагностической работы в спортивных 
командах). С ее помощью можно получить следующие показатели:

1. Общий индекс групповой сплоченности.
2. Референтность учебного коллектива.
3. Взаимоотношения в группе.
4. Индекс привлекательности группы для каждого члена учебного кол

лектива.
С целью изучения характера межличностных отношений учащихся с 

девиантным поведением в условиях ПТУ, ССУЗов нами было проведено 
психологическое исследование, в котором приняли участие учащиеся про
фессионально-технического колледжа машиностроения г. Пинска (51 уча
щийся), состоявшие на учете в ИДИ или на внутриучилищном контроле.

Количественные и качественные показатели диагностического исследо
вания сопоставлялись с данными наблюдения за учащимися (на занятиях, 
во время воспитательных мероприятий и т. д.) и с характеристиками и от
зывами мастеров, классных руководителей и родителей.

В результате опроса было установлено, что 60,78 % относятся к низкой 
статусной категории, имеют низкий социометрический статус в своей учеб
ной группе.

Взаимоотношения в группе они оценивают как «лучше, чем в большин
стве других групп» -15 учащихся (29 %), «примерно такие же, как и в боль
шинстве учебных групп» - 23 учащихся (45 %), «хуже, чем в большинстве 
учебных групп» - 13 учащихся (25 %).

Привлекательность группы для каждого члена коллектива оценивалась 
ответом на вопрос «Перешли бы вы учиться в другую группу, если бы пред
ставилась такая возможность?». 45 % выборки оценивают взаимоотноше
ния в группе как негативные и хотели бы перейти в другой учебный коллек
тив, 29 % учащихся неудовлетворены взаимоотношениями в своей группе.

Таким образом, учащиеся с девиантным поведением неудовлетворены 
своим статусом и психологическим микроклиматом в учебной группе, что 
может затруднять освоение учебно-профессиональной деятельности и спо
собствовать формированию социально опасного поведения.

Возникающее в результате неудовлетворенности подростка личными 
связями с окружающими социально опасное поведение может способство
вать возникновению различных «комплексов»: замкнутости, стеснительно
сти, агрессивности, появлению вредных привычек (курение, токсикомания, 
алкоголизм, наркомания), что, как правило, ведет к различным правонару
шениям и активным поискам новых связей в других сферах общения.

236



Деформация взаимоотношений создает условия для формирования асо
циальной направленности личности. Достойное положение в группе свер
стников дает подростку моральное удовлетворение, и это одно из важных 
условий его нормального психического развития.
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