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Чвякин В.А.

ПСИХОЛОГО– ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФЕНОМЕНОЛОГИИ АНТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ

Аннотация: Важную роль в возникновении агрессивных тенденций у под-
ростка играет социальная ситуация развития. В первую очередь об этом нужно 
судить в терминах отношений: отношений человека со своим окружением. Не-
благоприятная социальная среда, в которой имеются длительные конфликтные 
ситуации, алкоголизм родителей, агрессия членов семьи друг к другу, нередко же-
стокость – все это формирует в подростке черты аффективной взрывчатости, 
гнева, повышенную готовность к конфликтам и конфликтному поведению. Это 
все то, что позднее сформируется в акцентуированные черты характера. По-
этому необходимо в работе педагога – психолога школы обращать внимание на 
социальную ситуацию развития ребенка. Антидисциплинарное поведение чаще 
всего встречается у тех подростков, социальная ситуация развития которых 
считается как неудовлетворительная или не совсем удовлетворительная. Глав-
ным критерием неудовлетворительной ситуации развития считается психоло-
го– педагогическая запущенность ребенка. Методологическую основу статьи 
составили современные достижения теории познания. В процессе исследования 
применялись общефилософский, теоретический методы (диалектика, систем-
ный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение), традиционно пра-
вовые методы, а также методы, используемые в конкретно-социологических ис-
следованиях. Основные выводы, которые сделаны в ходе исследования, касают-
ся совершенствования психолого-педагогического исследования феноменологии 
антидисциплинарного поведения подростков. Особым вкладом статьи является 
то, что в ней продолжается изучение феноменологии антидисциплинарного пове-
дения подростков, начатого автором в предыдущих изданиях, где системно были 
раскрыты некоторые проблемы антидисциплинарного поведения подростков.

Ключевые слова: Семья, воспитание, самосознание, социальное, развитие, 
дезадаптация, антидисциплинарное, работа, ребенок, люди.

Review: 1. Social conditions of development play an important role in the formation 
of aggressive tendencies in an adolescent’s behavior. Primarily, this should be judged 
in terms of relations: relationship of a person with his/her environment. An adverse so-
cial environment with long-term conflict situations, parental alcoholism, family members’ 
aggression to each other, often cruelty – all these form the traits of affective explosive-
ness, anger, and hightened readiness for a conflict and conflict behavior. These traits will 
later form accentuated streaks. Therefore, a school psychologyst should pay attention to 
the social conditions of pupils development. Antidisciplinary behavior is most typical for 
teens living in unsatisfactory or not quite satisfactory social conditions. Psychological and 
educational desolation of a child is considered to be the main criterion of unsatisfactory 
conditions of development. 2. The methodology of the research is based on the modern 
achievements of epistemology. The author uses the general philosophical and theoretical 
methods (dialectics, the system method, analysis, synthesis, analogy, deduction, obser-
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vation), the traditional legal methods, and the methods used in sociological research.3. 
The main conclusions of the study concern the improvement of psychological and peda-
gogical research of phenomenology of antidisciplinary behavior of adolescents. Special 
contribution of the article consists in the continuation of the research of phenomenology of 
antidisciplinary behavior of adolescents, started by the author in previous editions, where 
he systematically revealed some problems of antidisciplinary behavior of adolescents.

Keywords: Antidisciplinary, disadaptation, development, social, consciousness, edu-
cation, Family, work, child, people.

Считается, что важную роль в 
возникновении агрессивных 
тенденций у подростка играет 

социальная ситуация развития. В пер-
вую очередь об этом нужно судить в 
терминах отношений: отношений че-
ловека со своим окружением. Неблаго-
приятная социальная среда, в которой 
имеются длительные конфликтные си-
туации, алкоголизм родителей, агрес-
сия членов семьи друг к другу, нередко 
жестокость – все это формирует в под-
ростке черты аффективной взрывча-
тости, гнева, повышенную готовность 
к конфликтам и конфликтному пове-
дению. Это все то, что позднее сфор-
мируется в акцентуированные черты 
характера [3]. Поэтому необходимо в 
работе педагога – психолога школы об-
ращать внимание на социальную ситу-
ацию развития ребенка [2].

Результаты диагностики семейно-
го воспитания родителей девиантных 
подростков с помощью опросника АСВ 
(анализ типов семейного воспита-
ния) – для родителей подростков сви-
детельствуют о наличии следующих 
типов неправильного воспитании сре-
ди подростков с антидисциплинарным 
поведением [18]:

– потворствующая гиперпротекция 
– 0%;

– доминирующая гиперпротекция – 
0%;

– эмоциональное отвержение – 15% 
(3 чел.);

– повышенная моральная ответ-
ственность – 20% (4 чел.);

– гипопротекция (гипоопека) – 65% 
(13 чел.). 

Кроме того, среди родителей были 
выявлены следующие особенности ис-
полнения воспитательных функций:

– расширение сферы родительских 
чувств (шкала РРЧ) – 0%;

– предпочтение в подростке детских 
качеств (шкала ПДК) – 15% (3 чел.);

– воспитательная неуверенность 
родителя (шкала ВН) – 0%;

– страх утраты ребенка (шкала ФУ) 
– 5% (1 чел.);

– неразвитость родительских чувств 
(шкала НРЧ) – 40% (8 чел.);

– сдвиг в установке родителей по 
отношению к полу ребенка (шкала 
ПЖК – предпочтение женских качеств, 
шкала ПМК предпочтение мужских ка-
честв) – 0%;

– проекция на подростка собствен-
ных нежелаемых качеств (шкала ПНК) 
– 10% (2 чел.);

– вынесение конфликта между су-
пругами в сферу воспитания (шкала 
ВК) – 30% (6 чел.).

Эмоциональная сфера ребенка на-
чинает формироваться в семье, кото-
рая располагает различными спосо-
бами воздействия на нее. Одной из 
главных проблем является проблема 
дефицита общения у ребенка с взрос-
лым, роста случаев внесемейного вос-
питания [11]. Внесемейное воспитание 
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– это самостоятельное направление 
исследования, но в рамках нашего ис-
следования целесообразно отметить, 
что чаще всего такой тип воспитания 
детей и подростков играет отрицатель-
ную, нежели положительную роль. Ко-
нечно, кружковая работа, спорт и мно-
гие другие виды досуга и активного раз-
вития подростков имеют очень важное 
значение и, как показали результаты 
исследования, необходимо развивать 
это направление в работе с молоде-
жью на базе клубов, досугов центров, 
центров творчества детей. Под отри-
цательным внесемейным воспитанием 
имеется в виду развитие подростков 
под влиянием посторонних (чужих) лю-
дей [15, 16].

Проблема недостатка общения у 
ребенка с родителями усугубляется 
ростом разводов, увеличением числа 
неблагополучных, конфликтных семей, 
что является важным фактором воз-
никновения различных эмоциональ-
ных расстройств у подростка. Извест-
но, что для полного преодоления такой 
ситуации, как распад семьи, подрост-
ку требуется не менее двух лет. Но и 
в полных семьях есть психологические 
проблемы. К семьям, где есть оба ро-
дителя, но неблагополучна ситуация в 
развитии ребенка, надо отнести часть 
семей с одним ребенком. Вообще, если 
нет культуры в отношениях между чле-
нами семьи, возникают определенные 
психологические проблемы, прежде 
всего у детей [8].

Выделяют следующие виды небла-
гополучных семей: 1) конфликтная; 
2) аморальная; 3) педагогически не-
компетентная; 4) асоциальная. Име-
ются и такие семьи: 1) с неблагопо-
лучной эмоциональной атмосферой, 
где родители не только равнодушны, 
но и грубы, неуважительны по отно-
шению к своим детям; 2) в которых 
отсутствуют эмоциональные контак-

ты между её членами, безразличие к 
потребностям ребёнка при внешней 
благополучности отношений. Ребёнок 
в таких случаях стремится найти эмо-
ционально значимые отношения вне 
семьи; 3) с нездоровой нравственной 
атмосферой, где ребёнку прививают-
ся социально нежелательные потреб-
ности и интересы, он вовлекается в 
аморальный образ жизни [7].

Интенсивное развитие самосо-
знания и самокритичности приводит 
к тому, что ребёнок в подростковом 
возрасте обнаруживает противоре-
чия не только в окружающем мире, 
но и собственного представления о 
себе [19]. В психологии первоначаль-
ное складывание личности ребенка 
связывают со старшим дошкольным 
возрастом. Ошибки в семейном вос-
питании – серьезная причина возник-
новения трудновоспитуемости, в том 
числе и проявления агрессивности у 
подростков. Именно в семье начина-
ется формирование личности ребен-
ка, и от того, является ли семья пол-
ноценным коллективом, от стиля се-
мейной жизни, от разумной родитель-
ской любви и истинного родительско-
го авторитета и будет зависеть успех 
воспитания и особенности личности в 
подростковом возрасте [6, 9].

Немаловажную роль в формирова-
нии отклонений в поведении, а также 
отрицательных черт характера игра-
ют взаимоотношения подростка со 
сверстниками. Общаясь со сверстни-
ками подросток усваивает как прием-
лемые, так и неприемлемые формы 
поведения, в том числе и типы соци-
альных ориентаций.

Ряд зарубежных исследователей 
утверждают, что регулярное общение 
подростка со сверстниками может пря-
мо повлиять на развитие его агрессив-
ности. Предполагается, что подростки, 
общающиеся со сверстниками, имеют 
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возможности для того, чтобы «попрак-
тиковаться» в агрессивном поведе-
нии [2]. Проявление агрессивности у 
подростков, таким образом, является 
следствием [1]:

– неудовлетворенности подрост-
ка содержанием общения с близкими 
взрослыми и со сверстниками;

– низким социальным статусом под-
ростка в группе;

– неуспехом в совместной со свер-
стниками деятельности,

– обусловленным как трудностями 
операционного характера (например, 
неразвитость навыков общения), так и 
изменением мотивационной стороны 
деятельности (например, преоблада-
ние эгоистическим мотивов общения);

– неудовлетворенностью потребно-
сти в признании.

Дефекты семейного воспитания, 
обусловленные как психологическими 
особенностями самих родителей, так 
и нарушением взаимоотношений меж-
ду членами семьи, являются одной из 
главных причин возникновения агрес-
сивного поведения у подростка.

Подростки, при всём различии их 
личностных характеристик и особен-
ностей антидисциплинарного поведе-
ния, отличаются некоторыми общими 
чертами [15]. К таким чертам относит-
ся бедность ценностных ориентаций, 
их примитивность, отсутствие увле-
чений, узость и неустойчивость ин-
тересов. У этих детей, как правило, 
низкий уровень интеллектуального 
развития, повышенная внушаемость, 
подражательность, недоразвитость 
нравственных представлений. Им 
присуща эмоциональная грубость, 
озлобленность, как против сверстни-
ков, так и против окружающих взрос-
лых. У таких подростков наблюдает-
ся крайняя самооценка (либо макси-
мально положительная, либо макси-
мально отрицательная), повышенная 

тревожность, страх перед широкими 
социальными контактами, эгоцен-
тризм, неумение находить выход из 
трудных ситуаций, преобладание 
защитных механизмов над другими 
механизмами, регулирующими пове-
дение. Вместе с тем среди агрессив-
ных подростков встречаются и дети 
хорошо интеллектуально и социаль-
но развитые. У них агрессивность 
выступает средством поднятия пре-
стижа, демонстрация своей самосто-
ятельности, взрослости [5, 12, 13].

Тем не менее, средневыборочное 
использование методики изучения лич-
ности дезадаптированного подростка и 
его ближайшего окружения с участием 
педагога – психолога школы, классного 
руководителя и одного учителя-пред-
метника позволило получить следую-
щие результаты в отношении 20 – ти 
подростков:

1. Здоровье: удовлетворительное 
– 50% (10 чел.), слабое – 15% (3 чел.), 
патологии – 10% (2 чел.), хронические 
болезни – 25% (5 чел.).

2. Учеба: средняя – 50% (10 чел.), 
слабая – 25 % (5 чел.), неудовлетвори-
тельная – 25% (5 чел.). 

3. Поведение в школе: удовлетво-
рительное – 50% (10 чел.), неудовлет-
ворительное – 30% (6 чел.), состоит на 
учете в ИДН – 20% (4 чел.).

4. Общественная активность: пас-
сивный участник коллективных дел 
– 20% (4 чел.), не участвует в обще-
ственной жизни – 70% (14 чел.), бой-
котирует коллективные мероприятия 
– 10% (2 чел.). 

5. Отношение к учебе: избиратель-
ное – 10% (2 чел.), равнодушное – 30% 
(6 чел.), учится неохотно – 40% (8 чел.), 
учится крайне неохотно – 20% (4 чел.).

DOI: 10.7256/2222-1964.2015.2.14876
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6. Состав семьи: мать и отец – 10% 
(2 чел.), мать и отчим – 20% (4 чел.), 
одна мать – 60 % (12 чел.), мачеха и 
отец – 5 % (1 чел.), нет родителей – 5% 
(1 чел.). 

7. Количество детей в семье: 1 
ребенок – 60% (12 чел.), 2 ребенка – 
20% (4 чел.), 3 ребенка – 10% (2 чел.), 
4 ребенка – 10% (2 чел.). 

8. Образование родителей: выс-
шее у обоих – 10% (2 чел.), высшее у 
одного – 30% (6 чел.), среднее у обоих 
– 50% (10 чел.), среднее у одного из 
родителей – 10% (2 чел.).

9. Степень выраженности амо-
ральных проявлений в семье:

1 – семья ведет здоровый образ 
жизни – 50% (10 чел.),

2 – один из родителей склонен к вы-
пивке, скандалам – 20% (4 чел.),

3 – у родителей эпизодические за-
пои, семейные скандалы – 20% (4 чел.), 

4 – частые запои, дебоши, амо-
ральное поведение родителей – 10% 
(2 чел.).

10. Степень выраженности деви-
антных, стяжательских взглядов, 
убеждений в семье:

1 – семья характеризуется разум-
ным сочетанием духовных и матери-
альных потребностей – 25% (5 чел.);

2 – духовные потребности недооце-
ниваются – 75% (15 чел.).

11. Характер эмоциональных от-
ношений в семье.

1 – отношения ровные, но без эмо-
циональной близости – 35% (7 чел.); 

2 – эпизодически возникающие кон-
фликты, отчуждение, холодность – 
25% (5 чел);

3 – эмоционально холодные, отчуж-
денные отношения – 20% (4 чел.);

4 – напряженно конфликтные отно-
шения – 20% (4 чел.).

12. Характеристика внешкольно-
го общения со сверстниками:

1 – общение на основе пустого вре-
мяпрепровождения – 50% (10 чел.);

2 – девиантные группы, выпивки, 
сквернословие, хулиганство, наркоти-
ки – 30% (6 чел.);

3 – криминогенные группы, состоя-
щие на учете в ИДН – 20% (4 чел.).

Показатели социального развития 
подростка

13. Наличие положительно ори-
ентированных жизненных планов и 
профессиональных намерений:

1 – профессиональные намерения и 
планы отсутствуют из – за негативизма 
и циничного отношения к труду – 35% 
(7 чел.);

2 – планы и намерения отсутствуют 
по легкомыслию и бездумности – 40% 
(8 чел.); 

3 – планы неопределенные, иногда 
нереальные – 15% (3 чел.);

4 – планы и профессиональные на-
мерения в основном определились, 
но нет активной подготовки к будущей 
профессии – 10 % (2 чел.).

14. Степень сознательности и дис-
циплинированности по отношению к 
учебной деятельности:

1 – отношение негативное, к уро-
кам не готовится, пропускает занятия 
– 65% (13 чел.);

2 – к урокам готовится нерегуляр-
но, под контролем взрослых – 15 % (3 
чел.);

3 – отношение добросовестное, но 
без увлечения, не ради знаний, а ради 
оценок – 10 % (2 чел.);

4 – отношение сознательное, до-
бросовестное, интерес проявляется 
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избирательно, не ко всем предметам – 
10% (2 чел.).

15. Уровень развития полезных 
интересов, знаний, навыков, уме-
ний (спортивные, трудовые, техни-
ческие, художественные и др.):

1 – индифферентность интересов, 
преобладание пустого времяпрепро-
вождения – 25% (5 чел.);

2 – интересы поверхностные, не-
устойчивые, развлекательного харак-
тера – 60% (12 чел.);

3 – интересы и полезные занятия не 
получили самостоятельного, углублен-
ного развития, формируются больше 
под чужим влиянием – 15% (3 чел.).

16. Отношение к педагогическим 
воздействиям:

1 – резкая, грубая форма неприятия 
любого педагогического воздействия, 
замечаний, порицаний – 30% (6 чел.);

2 – неприятие педагогического воз-
действия в форме пассивного сопро-
тивления, игнорирования, упрямства 
– 55% (11 чел.);

3 – избирательное отношение к пе-
дагогическому воздействию в зависи-
мости от характера взаимоотношений 
с учителями – 15% (3 чел.).

17. Коллективные проявления, 
способность считаться с коллектив-
ными интересами, нормами коллек-
тивной жизни:

1 – бравирует своим негативным от-
ношением к нормам коллективной жиз-
ни, к общественному мнению в классе 
– 15% (3 чел.);

2 – к общественному осуждению от-
носится равнодушно – 50% (10 чел.);

3 – внешне конформное поведение, 
но не живет интересами коллектива – 
25% (5 чел.);

4 – с большей частью класса со-
храняет товарищеские отношения, до-

рожит общественным мнением – 10% 
(2 чел.).

18. Способность критически, 
с позиции норм морали и права 
оценивать поступки окружающих 
друзей, сверстников, однокласс-
ников:

1 – открытое неприятие норм мора-
ли, права, одобрительное отношение к 
циничным антиобщественным поступ-
кам – 15% (3 чел.);

2 – в большей степени ориенти-
руется на антиобщественные нормы 
и ценности и в соответствии с ними 
оценивает поступки окружающих – 
20% (4 чел.);

3 – равнодушное, безразличное от-
ношение к нарушениям норм обще-
ственной морали, права, «нейтраль-
ность»  ценностно-нормативных 
представлений – 60% (12 чел.);

4 – способен различать «плохое» и 
«хорошее», осуждать и одобрять это – 
5 % (1 чел.).

19. Самокритичность, наличие 
навыков самоанализа:

1 – не способен к самоанализу и са-
мокритике – 10% (2 чел.);

2 – самоанализ может иногда про-
явиться под влиянием осуждения окру-
жающих – 10% (2 чел.);

3 – самоанализ отсутствует либо 
слабо выражено критическое отноше-
ние к себе – 60% (12 чел.);

4 – самоанализ и самокритичность 
проявляются, но не всегда выражают-
ся в активных усилиях по самовоспита-
нию – 20% (4 чел.).

20. Внимательное, чуткое отно-
шение к окружающим, способность 
к сопереживанию, эмпатии:

1 – проявление жестокости по от-
ношению к товарищам, младшим, сла-
бым, к животным – 5 % (1 чел.);
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2 – способность совершать же-
стокие поступки «за компанию», под 
влиянием других, слабо развита спо-
собность сопереживания – 25 % (5 
чел.);

3 – черствость, невнимательность 
по отношению к одноклассникам, то-
варищам, родителям – 50% (10 чел.);

4 – эмпатия, сопереживание по 
отношению к близким, родным, това-
рищам выражаются в сочувствии, в 
стремлении помочь – 15 % (3 чел.);

5 – высокоразвитая действенная 
эмпатия, выражающаяся в способ-
ности сопереживать чужой боли, 
чужой радости, чуткое реагирова-
ние на состояние других людей – 
5% (1 чел.).

21. Волевые качества. Степень 
восприимчивости к дурному вли-
янию. Способность самостоятель-
но принимать решения и преодо-
левать трудности при их выполне-
нии:

1 – использование сильных воле-
вых качеств в антиобщественных це-
лях – 25% (5 чел.);

2 – слепое подчинение чужому не-
гативному влиянию, импульсивность, 
слабая волевая регуляция поведения 
– 55% (11 чел.);

3 – стремление уходить от ситуа-
ций, требующих волевого начала, пре-
одоления трудностей, принятия реше-
ний, сопротивления среде и т.д. – 20 % 
(4 чел.).

22. Внешняя культура поведения. 
Внешний вид, культура речи, пове-
дения: 

1 – неряшливость, запущенность 
одежды, прически, отсутствие культур-
ных навыков общественного поведе-
ния – 15 % (3 чел.);

2 – безвкусица внешнего вида, бра-
вирование псевдомодной одеждой, 

прической, вульгарность манер, кич – 
20 % (4 чел.);

3 – безразличие к внешности, отсут-
ствие эстетического начала в отноше-
нии к своему внешнему виду, к манере 
поведения – 65% (13 чел.).

23. Отношение к алкоголю, наркоти-
кам:

1 – злоупотребление алкоголем, 
либо регулярное употребление нар-
котиков, токсических веществ – 15% 
(3 чел.);

2 – эпизодическое употребление 
алкоголя либо наркотиков или токси-
ческих веществ – 55% (11 чел.);

3 – нейтральное, терпимое отно-
шение к алкоголю, непонимание вре-
да, который приносит алкоголь, нар-
котики и токсические вещества – 30% 
(6 чел.).

24. Отношение к курению: 1 – за-
крепившаяся привычка к курению – 
100%.

25. Отношение к нецензурным 
выражениям:

1 – сквернословие, употребление 
нецензурных выражений в обществен-
ных местах, в присутствии девушек, 
женщин, взрослых – 20% (4 чел.);

2 – привычное сквернословие в кру-
гу сверстников – 75% (15 чел.);

3 – эпизодическое сквернословие 
«по случаю» – 5% (1 чел.).

Антидисциплинарное поведение 
чаще всего встречается у тех под-
ростков, социальная ситуация раз-
вития которых считается как не-
удовлетворительная или не совсем 
удовлетворительная. Главным кри-
терием неудовлетворительной си-
туации развития считается психо-
лого-педагогическая запущенность 
ребенка.
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