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Аннотация. Введение. Создание новых эффективных методов диагностики факторов социально 
опасного поведения среди подростков представляет собой актуальную тему современных пси-
холого-педагогических исследований. Целью статьи является представление этапов разработки, 
первичной апробации и психометрической проверки диагностического инструментария, направ-
ленного на выявление социально-психологических факторов, являющихся маркерами социально 
опасного поведения в подростковом возрасте. Методология, методы и методики. В статье пред-
ставлены результаты разработки и первичной апробации и показатели валидности опросника 
«Методика выявления факторов делинквентности в подростковом возрасте», построенного на 
основе интегративного подхода. Методика разработана по принципу семантического дифферен-
циала, состоит из 30 пунктов, каждый из которых содержит утверждения, представленные в опи-
санных факторах. Выборка: подростки в возрасте 11–17 лет (средний возраст – 13,7 лет) (n = 291). 
Для определения надежности использовался коэффициент альфа-Кронбаха. Для определения 
валидности опросника были выявлены связи шкал с параметрами теста-опросника Кеттелла для 
подростков (Методика 14 PF, 142 вопроса), опросника «Самодиагностика типового семейного со-
стояния» Р. В. Овчаровой, методикой исследования психологической безопасности образователь-
ной среды И. А. Баевой. Результаты и научная новизна. В результате психометрической проверки 
методики была показана высокая согласованность пунктов со шкалами методики, достаточный 
уровень надежности по однородности, удовлетворительные показатели конструктной валидно-
сти. Практическая значимость. Разработанный диагностический инструментарий, представлен-
ный в форме самоотчета, является экономичным и эффективным способом изучения факторов 
социально опасного поведения подростков. Методика может быть использована специалистами 
на этапе профилактической работы с подростками. 
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Abstract. Introduction. The development of effective methods for diagnosing factors associated with so-
cially dangerous behaviour among adolescents is a pressing issue in contemporary psychological and 
pedagogical research. Aim. The aim of this article is to outline the stages of development and psychomet-
ric validation of a diagnostic questionnaire designed to identify socio-psychological factors that serve 
as markers of socially dangerous behaviour during adolescence. Methodology and research methods. The 
article presents the results of the development, initial testing, and validity assessment of the question-
naire titled “Methodology for Identifying Factors of Delinquency in Adolescence,” which is based on an 
integrative approach. This methodology employs the principle of semantic differential and consists of 30 
items, each containing statements related to the identified factors. The sample comprised adolescents 
aged 11 to 17 years (average age: 13.7 years; n = 291). To assess reliability, the Cronbach’s alpha coef-
ficient was utilised. To evaluate the validity of the questionnaire, the relationships between the scales 
and the parameters of the Cattell test-questionnaire for adolescents (Test 14 PF, 142 questions), the 
“Self-Diagnosis of a Typical Family Situation” questionnaire by R. V. Ovcharova, and the questionnaire 
for studying the psychological safety of the educational environment by I. A. Baeva were analysed. Results 
and scientific novelty. As a result of psychometric testing, the methodology demonstrated a high level of 
consistency among the items within the scales of the questionnaire, an adequate level of reliability for 
homogeneity, and satisfactory indicators of construct validity. Practical significance. The developed diag-
nostic questionnaire, designed as a self-report tool, offers an economical and effective means of studying 
the factors associated with socially dangerous behaviour in adolescents. This methodology can be em-
ployed by specialists during the preventive intervention phase with this demographic.

Keywords: adolescence, socially dangerous behaviour, development factors, questionnaire, validation, 
prevention
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Введение
Наиболее общими показателями, определяющими необходимость и фор-

мы оказания психологической помощи, являются актуальные параметры рав-
новесия в системе «человек-среда». Состояние равновесия или неравновесия 
в этой системе зависят как от специфики средовых условий, так и от индиви-
дуальных особенностей человека, с психологической точки зрения они опре-
деляются как соответствующие внешние (экзогенные) и внутренние (эндо-
генные) факторы воздействия на психику человека. При этом в конкретный 
возрастной период и в конкретной социально-психологической ситуации пси-
хологическую значимость могут иметь факторы, имеющие отчетливую выра-
женность и влияющие на определенные поведенческие проявления личности, 
в том числе и социально опасного поведения. Анализ научных публикаций и 
опыт работы с современными подростками утверждает в позиции, что именно 
профилактике социально опасного поведения следует уделять особое внима-
ние у подростков, хотя многие ученые, традиционно, отмечают разные формы 
девиантного и делинквентного поведения в подростковом возрасте. Напри-
мер, в исследованиях С. Е. Титор, H. R. Slobodskaya отмечается серьезная обес-
покоенность тем фактом, что подростки испытывают трудности, ведущие к 
делинквентности, даже в большей степени, чем раньше [1; 2]; И. Ю. Тарханова 
делает вывод, что цивилизационная динамика повлияла как на причинность 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних, так и на состав девиаций, 
преобладающих в подростковой среде [3]. 

По мнению В. Д. Бадмаевой и др., социально опасное поведение подрост-
ков является предметом междисциплинарных исследований (право, педагоги-
ка, психология, социология) и характеризуется как «проявление отклонения от 
общественных устоев, ведущего к дезадаптации, напряженности, конфликтам 
и как следствие приводящего к исчерпанности освоенных человеком безопас-
ных поведенческих стратегий» [4, с. 18].

Неоспорим тот факт, что важно корректировать и профилактировать, осо-
бенно в школе, все формы подростковых отклонений, так как от интенсивно-
сти воздействия на социальное поведение подростков зависит дальнейшее их 
становления как членов общества и граждан нашей страны. При этом мы счи-
таем, что формы работы с делинквентным и социально опасным поведением 
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подростков будут схожи, так как факторы, детерминирующие их появление, 
имеют общую основу.

В исследованиях В. Д. Бадмаевой, О. А. Беляевой, Т. В. Бугайчук, И. С. Ка-
рауш, W. Lu отмечено, что среди задач профилактической работы в образова-
тельной среде ключевыми выступают предупреждение возможных девиаций, 
исходя из условий развития ребенка, стихийного негативного влияния среды 
на становление личности в условиях неформальных групп, воздействия интер-
нет-контента и иных факторов, предупреждение межличностных и межгруп-
повых проблем, развитие коммуникативной компетентности, сохранение и 
укрепление здоровья посредством формирования ценности здорового образа 
жизни, профилактики разного рода аддикций, зависимого поведения, сохра-
нения физического и эмоционального благополучия [5; 6]. При этом одним из 
серьезных дефицитов такой работы в настоящее время признается включе-
ние педагогов и других специалистов на поздних сроках конфликта ребенка 
с социумом и законом. Нередко предпосылки социально опасного поведения 
формируются задолго до совершения противоправных действий, однако оста-
ются незамеченными окружающими, оказываются вне фокуса внимания пе-
дагогов и психологов [4].

В связи с этим, по мнению Л. В. Лежниной, максимально актуальной ста-
новится прогностическая задача, для решения которой необходимы эконо-
мичные инструменты психолого-педагогической диагностики социально 
опасного поведения с целью изучения рисков отклоняющегося от социаль-
ных норм взаимодействия, угрожающего жизнедеятельности и личности об-
учающихся [7]. В процессе проведенного исследования было установлено, что 
в подростковом возрасте, когда возрастает роль рефлексии и самосознания, 
внешние воздействия (экзогенные факторы) не всегда напрямую влияют на 
подростков. Они преломляются через призму субъективных представлений, 
которые определяются индивидуальными (эндогенными) характеристиками. 
Это позволило нам разработать методику экспресс-диагностики факторов со-
циально опасного поведения. Она основана на стандартизированном само-
отчете подростков по ряду позиций, которые значимо определяют логику их 
развития [5]. 

Представленные выше теоретические подходы к изучению поведенческих 
отклонений подростков позволяют рассмотреть социально опасное поведение 
с точки зрения интегративного подхода, который учитывает как индивидуаль-
ные особенности развития личности подростка, так и особенности социальной 
среды, в которой происходит это развитие. Наличие различных факторов, как 
внутренних (эндогенных), так и внешних (экзогенных), позволяет учитывать 
интегрированность их влияния на развитие личности и прийти к обоснован-
ным выводам о детерминации социально опасного поведения подростков.

Социально опасное поведение также можно рассматривать как интегра-
тивный феномен, представляющий собой отклонение от социальных норм, 
ведущее к социальной дезадаптации, возникновению конфликтов и некон-
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структивному поведению. Это поведение является следствием воздействия на 
личность подростка как внешних, так и внутренних факторов развития. Это 
связано со сложной структурой личности подростка и различными аспектами 
его социального развития, которые в совокупности определяют его поведение, 
в том числе и социально опасное. 

Цель исследования – разработка, первичная апробация и психометриче-
ская проверка диагностического инструментария, направленного на выявле-
ние факторов социально опасного поведения на основе стандартизированно-
го самоотчета подростка. 

Исследовательские вопросы: Какие внешние и внутренние факторы вли-
яют на формирование социально опасного поведения подростков? Как прове-
сти разработку и первичную апробацию диагностического инструментария? 

Гипотеза исследования: диагностическая методика, разработанная в фор-
ме самоотчета подростков, позволяет оценить специфику экзогенных (семей-
ное неблагополучие, небезопасная образовательная среда) и эндогенных (им-
пульсивность, безответственность, ненормативность поведения, склонность 
к риску, социальное пренебрежение, отсутствие самоконтроля, ложь, демон-
стративность) факторов социально опасного поведения.

Ограничения исследования связаны с разнообразием описания де-
линквентных и социально опасных форм поведения и их факторов, что мо-
жет затруднять диагностику. Мы попытались преодолеть эти ограничения в 
исследовании путем проведения сравнительного анализа различий факторов 
социально опасного поведения у подростков с «нормативным» и ненорматив-
ным (социально опасным) поведением, для сужения круга данных факторов 
и отбора наиболее чувствительных пунктов и шкал методики. На наш взгляд, 
представленная методика может использоваться в качестве инструментария 
на первых этапах профилактической работы, для обозначения направлений 
превенции социально опасного поведения. 

Обзор литературы
Исследователи в области социально опасного поведения изучают различ-

ные детерминирующие факторы. Например, Н.  С. Сидоренко, Н.  С.  Нижник 
отмечают, что в настоящее время нельзя говорить о роли какого-то одного 
фактора, чаще всего речь идет о различных факторах или их комплексном воз-
действии как предпосылках формирования такого поведения [8]. 

С. В. Книжникова, В. Г. Пиркина социально опасное поведение трактуют в 
узком и широком смыслах: в узком смысле это общественно опасное деяние 
(террористическая угроза, вооруженное нападение), преднамеренные целе-
направленные действия агрессивного или смертоносного поведения, направ-
ленного по отношению к сверстникам и педагогам с целью нанесения вреда 
другому человеку, травмы или смерти. В широком смысле – это неконструк-
тивное поведение, направленное на причинение вреда другому человеку с 
целью самореализации и самоутверждения, характеризующееся сложностью 
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и опасностью ситуации, выбором неэффективной стратегии, отсутствием от-
ветственности за последствия своего поведения [9; 10, с.7]. 

Во многих работах понятия делинквентного и социально опасного пове-
дения оказываются сопряженными и употребляются как собирательные тер-
мины для обозначения разных форм поведенческих отклонений, нарушаю-
щих общественный норматив, но не обязательно уголовно преследуемых [5]. 
При этом особое внимание всегда уделяется многообразию экзогенных и эн-
догенных факторов, способствующих росту различных психических отклоне-
ний развития в целом (D. Liu [6]) и проявлению социально опасного поведения 
у подростков, в частности (О. А. Селиванова, Л. Н. Гладкова [11]). 

Среди факторов, интерпретация которых подростками с большей долей 
вероятности могут влиять на проявления социально опасного поведения, наи-
более значимыми экзогенными факторами, на наш взгляд, являются семейное 
неблагополучие и небезопасная образовательная среда. В то же время среди 
эндогенных факторов, определяющих склонность к социально опасному по-
ведению, можно выделить следующие: импульсивность, безответственность, 
девиантное поведение, склонность к риску, социальное пренебрежение, отсут-
ствие самоконтроля, ложь и демонстративность.

Рассмотрим выделенные факторы социально опасного поведения под-
ростков более подробно.

Первая группа эндогенных факторов. Внутренние или личностные факто-
ры, определяющие особенности развития современного подростка, в том числе 
и проявления социально опасного поведения, характеризуются значительны-
ми индивидуальными различиями в степени и направлении изменений лич-
ностных качеств. В исследованиях C. J. Soto, O. P. John для изучения личности 
подростка часто используется модель «Большой пятерки», которая утверждает, 
что существует пять ключевых черт: экстраверсия, негативная эмоциональ-
ность, добросовестность, открытость и доброжелательность [12]. Важно кон-
статировать тот факт, что черты, перечисленные выше, проявляются уже в пе-
риод перехода от младшего школьного к подростковому возрасту (примерно в 
10–13 лет). Несмотря на то что в подростковом возрасте происходят серьезные 
изменения в личности [2], по ряду личностных характеристик в исследованиях 
J. Borghuis, J. J. A. Denissen, наблюдалась достаточная стабильность, несмотря 
на все еще имеющиеся внутриличностные изменения [13]. Чаще всего именно 
качества личности, выделенные как эндогенные факторы социально опасного 
поведения подростков, имеют достаточно устойчивый характер.

В ряде исследований D. Liu, S. Casale подтверждалась связь между личност-
ными чертами подростка, в первую очередь, экстраверсией и эмоциональной 
нестабильностью, а также негативной эмоциональностью в целом и склонно-
стью к социально опасному поведению [14], в том числе и склонности к зави-
симостям (например, интернет-зависимости [15]).

В исследованиях Г. В. Слепухина с соавторами доказана связь девиантного 
поведения подростков с эмоциональной возбудимостью, неуравновешенно-
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стью, неспособностью контролировать импульсивность своих действий [16]. 
С. В. Хусаинова и Р. Н. Хакимзянов доказали, что девиантные подростки отли-
чаются меньшим уровнем нормативности поведения [17].

Проанализировав упомянутые исследования, а также работу D. Blackwell 
[18], мы выделили импульсивность, безответственность, ненормативность по-
ведения, склонность к риску, социальное пренебрежение, отсутствие самокон-
троля, ложь и демонстративность как потенциальные эндогенные факторы, 
которые могут влиять на социально опасное поведение подростков и стано-
вятся «фильтром» для внешних социальных и воспитательных воздействий.

Вторая группа экзогенных факторов, среди которых нами выделены как 
особо значимые две позиции: семейное неблагополучие, небезопасная обра-
зовательная среда. 

Одним из ключевых факторов в появлении отклоняющегося поведения 
М.  Г.  Кушка считает семейное неблагополучие подростка [19]. Как отмечают 
Н. С. Ткаченко и К. А. Гаврисенко, неблагоприятный социально-психологиче-
ский климат семьи влияет на формирование личности подростка, его склон-
ность к отклоняющемуся поведению [20]. Семья выступает первой и наиболее 
значимой социальной средой формирования и развития подростка, и имен-
но родители играют ключевую роль в становлении основных черт личности. 
В данном случае необходимо учитывать не только объективную семейную си-
туацию, которая часто соответствует социальным нормам, по мнению Г. Хо-
ментаускаса, но и субъективное восприятие этой ситуации подростком. Важно 
проанализировать, как подросток воспринимает различные аспекты семей-
ных отношений и как это влияет на его развитие [21]. В условиях личностной 
нестабильности, характерной для данного возраста, подростку особенно важно 
иметь четкие ориентиры в оценках и поведении со стороны семьи. Ощущение 
опоры и стабильности в значимом социальном пространстве, формируемое 
семейной системой, играет ключевую роль в выборе подростком поведенче-
ских и коммуникативных стратегий. Правила и границы приемлемого пове-
дения, устанавливаемые и поддерживаемые семьей, становятся значимыми 
факторами в процессе взросления подростка. Как отмечает Р. В. Овчарова, от-
сутствие излишних переживаний, фонового чувства вины, тревоги во взаимо-
отношениях с близкими – залог эмоционального благополучия и уверенности 
в преодолимости возникающих социально-психологических сложностей [22]. 

Однако вопрос о степени влияния родителей на нарушения в поведении 
подростка остается дискуссионным. Так, В. Г. Петровская, А. А. Реан среди фак-
торов риска при характеристике внутрисемейной ситуации особо значимыми 
выделяют следующие факторы: низкий уровень эмоционального принятия, 
внимания, любви к подростку, низкую степень контроля, требований и санк-
ций со стороны родителей [23; 24], а J. M. Crosswhite, J. L. Kerpelman при этом 
указывают, что непосредственное влияние родителей оказывается все-таки 
опосредовано субъективным восприятием подростком методов родительско-
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го воспитания, его навыками обработки социальной информации и самокон-
троля [25]. 

В настоящее время, по мнению исследователей Л.  А. Александровой, 
И. Ю. Левченко, Д. А. Леонтьева, О. Г. Приходько, образовательная среда при-
знается важнейшим социокультурным фактором развития обучающегося, а 
ее благополучие – как одно из ключевых условий социализации и интегра-
ции детей и подростков, находящихся в различных жизненных ситуациях 
в учебно-воспитательный процесс [26; 27]. На данный момент В. А.  Ясвин и 
другие авторы расценивают ее как динамический, эволюционирующий про-
странственно-временной континуум, в составляющие которого обязательно 
входят «пространственно-предметный, информационный, организацион-
ный, технологический и социальный компоненты», при этом «… социально-
му компоненту среды отводится наиболее значимая роль в формировании и 
развитии личности» [28, с. 30]. В параметры оценки степени благоприятности 
учебно-воспитательного процесса исследователи Г.  А.  Ковалев, G.  A.  Anghel, 
R. Moos, K. Reid, G. Pehoiu включают: характер и интенсивность личных отно-
шений, степень активности участия субъектов в обучении, оказания помощи 
и поддержки, степень реализации ожиданий, осуществления контроля и ре-
агирования на изменения [29]; эмоциональное самочувствие учеников, осо-
бенности микрокультуры [30]; физическое окружение, человеческий фактор и 
программы обучения [31]; предоставляемые возможности адаптации учащих-
ся к институциональной среде, степень достижения образовательных целей, 
социально-образовательная интеграция, принятие и поддержка культурных 
ценностей, стимулирование мотивации к обучению [32]. По мнению И. А. Ба-
евой, О.  А.  Беляевой, одним из основных условий нормального функциони-
рования образовательной среды являются ее безопасность, предоставляющая 
возможности удовлетворения ключевых потребностей личности, связанных, 
в том числе, с ощущением защищенности и свободы от насилия, определяю-
щая референтную значимость отношений участников через расположенность 
к личностно-доверительному общению [33; 34]. 

Итак, разработанная авторская методика основана на двух группах факто-
ров, влияющих на социально опасное поведение подростков: эндогенные (им-
пульсивность, безответственность, ненормативность поведения, склонность 
к риску, социальное пренебрежение, отсутствие самоконтроля, ложь, демон-
стративность) и экзогенные (семейное неблагополучие, небезопасная образо-
вательная среда). 

Методология, материалы и методы
Методологической основой исследования выступили представленные 

выше теоретические положения о природе социально опасного поведения и 
психологических особенностей подросткового возраста. Нами выделен мето-
дологический подход, который определил основные ориентиры исследова-
ния и выбор теоретических источников для описания признаков и факторов 
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социально опасного поведения подростков. Отсутствие в науке единого под-
хода к пониманию и выявлению социально опасного поведения подростков 
свидетельствует о целесообразности применения интегративного подхода 
(В. А.  Мазилов [35]) к обоснованию доминирующих, значимых факторов со-
циально опасного поведения и первичной апробации авторской методики 
«Методика выявления факторов делинквентности в подростковом возрас-
те». По нашему мнению, именно интегративный подход позволяет выстро-
ить комплексное изучение и сопровождение подростка, особенно в вопросах 
выявления факторов социально опасного поведения, которое определяется 
нами как интегративное по своей природе и имеет множественные, много-
факторные основания. С нашей точки зрения, именно интегративный подход 
позволяет обосновать социально-психологические основы выявления факто-
ров делинквентности или социальной опасности в подростковом возрасте, так 
как только интегративная основа выявления всех факторов, определяющих 
социально опасное поведение личности, способна определить и разработать 
комплексную систему сопровождения подростка, начиная с образовательной 
организации и привлекая имеющиеся ресурсные возможности различных ре-
гиональных организаций в решении изучаемых проблем.

Выборку исследования составили подростки в возрасте 11–17 лет (сред-
ний возраст – 13,7 лет), обучающиеся в общеобразовательных школах г. Ярос-
лавля (6 школ). Всего 291 человек, из них 223 подростка, не демонстрирующие 
отклоняющегося поведения (средний возраст – 13,6 лет), и 68 – с социально 
опасным поведением (средний возраст – 13,9 лет). Выборка была уравнена по 
возрасту. Группа подростков с социально опасным поведением была отобрана 
по результатам экспертного оценивания педагогами-психологами, осущест-
вляющими непосредственную работу в этих образовательных организациях: 
им было предложено отметить подростков, демонстрирующих признаки деви-
антного поведения, у которых зафиксирован факт эпизодов делинквентного 
поведения. 

Для уточнения доминирующих, значимых факторов социально опасного 
поведения и апробации авторской методики использовались: 1) тест-опро-
сник Кеттелла для подростков (Методика 14 PF, 142 вопроса); 2) опросник «Са-
модиагностика типового семейного состояния» [22], 3) методика исследования 
психологической безопасности образовательной среды И. А. Баевой [36]. Для 
обработки результатов использовались методы математической статистики: 
описательная статистика (среднее арифметическое, стандартное отклонение, 
коэффициент вариации), критерий U-Манна-Уитни, критерий r-Спирмена, 
альфа-Кронбаха. Обработка осуществлялась с использованием программы 
IBM SPSS Statistic Base 26. 

«Методика выявления факторов делинквентности в подростковом возрас-
те» разработана по принципу семантического дифференциала, позволяющего 
подбирать под поставленную задачу необходимые для оценивания в системе 
биполярных шкал категории, выявлять индивидуальную систему значений, 
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специфично характеризующих субъективный взгляд опрашиваемого на пре-
доставляемые антонимичные пары. Являющийся достаточно компактным, 
экономичным, простым для восприятия, на настоящее время он широко при-
меняется в образовательной практике, в том числе в направлении оценки ри-
сков социального развития подростков (например, в ежегодно реализуемой 
процедуре социально-психологического тестирования по выявлению склон-
ности к употреблению психоактивных веществ). В работе с большим массивом 
данных его результаты позволяют выявлять значимые параметры, оценивать 
степень их выраженности и наглядно демонстрировать полученные характе-
ристики. 

Разработанная методика состоит из 30 пунктов. Каждый из выделенных 10 
факторов соответствует шкалам методики и включает в себя три пункта. 

Представим краткое описание психометрического исследования. Общая 
концепция методики связана с выделением совокупности факторов, которые 
могут способствовать возникновению социально опасного поведения. 

В связи с широким спектром форм проявления социально опасного пове-
дения и факторов, его обуславливающих, мы выделили в качестве предмета 
диагностических возможностей методики определенную совокупность эндо-
генных и экзогенных факторов социально опасного поведения. 

На первом этапе разработки, утверждения, включенные в шкалы, были 
выбраны в соответствии с концепцией методики, исходя из теоретических 
представлений о факторах социально опасного поведения подростков и с опо-
рой на практику работы педагогов-психологов и психологов-консультантов, 
взаимодействующих с подростками, имеющими опыт проведения, анализа 
мониторинговых исследований (в частности, социально-психологического 
тестирования по выявлению склонности к употреблению психоактивных ве-
ществ), психолого-педагогического сопровождения подростков, находящих-
ся в социально опасной ситуации, профилактической работы с подростками 
групп риска. 

Пункты, включенные в шкалы, формулировались разработчиками опро-
сника на основе вопросов стандартизированных методик (тест-опросник Кет-
телла для подростков (Методика 14 PF), опросник «Самодиагностика типового 
семейного состояния», методика исследования психологической безопасности 
образовательной среды И. А. Баевой) и адаптировались под структуру опро-
сника исходя из требований к формулировкам по принципу биполярности 
оценочных шкал семантического дифференциала, при этом особое внимание 
было уделено доступности их понимания подростками.

На следующем этапе в результате анализа различий ответов по каждой 
шкале между подростками, демонстрирующими социально опасное поведе-
ние, и подростками с «нормативным» поведением были выделены пункты, по 
которым были обнаружены статистически значимые различия по критерию 
U-Манна-Уитни. На этом этапе из опросника были исключены шкалы, связан-
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ные с ценностными ориентациями, интернет-зависимостью и некоторыми 
личностными чертами. 

Х.-В.  Гессман, Е.  А.  Шеронов в своей работе [37] описывают измерение 
конструктной (конвергентной) валидности, которая отражает связь между 
оценками по авторской методике с релевантными шкалами других методик. 
Конструктная валидность разрабатываемой методики была определена путем 
анализа коэффициентов ранговой корреляции r-Спирмена между ее показате-
лями и показателями других психодиагностических методик. 

Результаты исследования
Обратимся к результатам первичной апробации и проверке психометри-

ческих характеристик методики. 
В таблице 1 представлен сравнительный анализ факторов у подростков 

с «нормативным» и социально опасным поведением с помощью критерия 
U-Манна-Уитни. Выбор данного критерия обусловлен тем, что распределение 
в выборке отличается от нормального (проверка проводилась по критерию 
Колмогорова-Смирнова, а также по критерию асимметрии и эксцесса – рас-
пределение по своим характеристикам не является нормальным по большин-
ству шкал). Сравнение проводилось как в целом по шкалам методик, так и по 
отдельным пунктам, составляющим шкалу. Была выдвинута частная гипоте-
за о том, что эндогенные и экзогенные факторы социально опасного пове-
дения будут иметь различный уровень проявления у подростков с социально 
опасным поведением и у подростков с «нормативным» поведением. Данные 
различия могут быть обоснованием для шкал и пунктов методики, поскольку 
говорят о диагностической чувствительности и дифференцированности к про-
явлению факторов социально опасного поведения.

Таблица 1
Сравнительный анализ шкал методики у подростков с «нормативным» и 

социально опасным поведением

Table 1
Comparative analysis of the scales of the methodology in adolescents with 

normative and socially dangerous behaviour
Критерий U Манна-Уитни / Criterion U Mann-Whitney

U p
ШИП / SImB 6238,000 0,026
ШБП / SIB 5550,000 0,001
ШНП / SAB 5825,500 0,004
ШСР / SRP 6803,000 0,198
Пункт 14 ШСP / Item 14 SRP 6533,500 0,077
ШСП / SSN 7001,000 0,337
Пункт 15 ШСП / Item 15 SSN 6382,000 0,044
ШОСП / SLSC 6271,000 0,030
ШЛ / SL 6290,500 0,032
ШДП / SDB 7007,500 0,341
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Пункт 18 ШДП / Item 18 SDB 6276,000 0,028
ШСН / SFD 5974,500 0,008
ШНОС / SIEE 6171,000 0,020
ШИЗ / SIA 7101,500 0,426
Ц / V 7259,000 0,595

Примечание. ШИП – Шкала импульсивности поведения, ШБП – Шкала безответственного 
поведения, ШНП – Шкала ненормативности поведения; ШСР – Шкала склонности к риску; ШСП 
– Шкала социального пренебрежения; ШОСП – Шкала отсутствия самоконтроля поведения; ШЛ 
– Шкала лжи; ШДП – Шкала демонстративности поведения; ШСН – Шкала семейного неблагопо-
лучия; ШНОС – Шкала небезопасности образовательной среды; ШИЗ – шкала интернет-зависимо-
сти; Ц – ценностные ориентации.

Note. From here on: SImB – Scale of Impulsive Behaviour, SIB – Scale of Irresponsible Behaviour, SAB 
– Scale of Abnormal Behaviour; SRP – Scale of Risk Propensity; SSN – Scale of Social Neglect; SLSC – Scale 
of Lack of Self-Control of Behaviour; SL – Scale of Lies; SDB – Scale of Demonstrative Behaviour; SFD – Scale 
of Family Dysfunction; SIEE – Scale of Insecurity of the Educational Environment; SIA – Internet Addiction 
Scale; V – values.

Таким образом, мы видим, что статистически значимые различия между 
подростками с «нормативным» и социально опасным поведением присутству-
ют по всем шкалам, кроме шкалы интернет-зависимости, шкалы ценностных 
ориентаций. Было принято не включать их в итоговый вариант опросника. 
Что касается шкалы демонстративности поведения, шкалы социального пре-
небрежения и шкалы склонности к риску, по которым также не было выявлено 
значимых различий, было принято решение включить их в итоговый вариант, 
поскольку были выявлены различия по пунктам внутри шкал (статистически 
достоверные и на уровне статистической тенденции). Данные результаты го-
ворят о достаточной чувствительности шкал (пунктов) в выявлении факторов 
социально опасного поведения.

Рассмотрим результаты анализа итоговых пунктов, при проведении кото-
рого высчитывался коэффициент корреляции (r-Спирмена) каждого утвержде-
ния опросника со шкалой, в которую он входит. Результаты представлены в 
таблице 2 и таблице 3.

Таблица 2
Анализ пунктов шкал эндогенных факторов социально опасного поведения

Table 2
Analysis of items of scales of endogenous factors of socially dangerous behaviour

1. Шкала импульсивности поведения / Scale of Impulsive Behaviour
Вопрос 1 / Question 2 (r = 0,600; 
р = 0,000)

Вопрос 11 / Question 11 (r = 
0,711; р = 0,000)

Вопрос 21 / Question 21 (r = 
0,686; р = 0,000)

2. Шкала безответственного поведения / Scale of Irresponsible Behaviour
Вопрос 2 / Question 2 (r = 0,751; 
р = 0,000) 

Вопрос 12 / Question 12 (r = 
0,754; р = 0,000)

Вопрос 22 / Question 22 (r = 
0,420; р = 0,000)

3. Шкала ненормативности поведения / Scale of Abnormal Behaviour
Вопрос 3 / Question 3 (r = 0,740; 
р = 0,000)

Вопрос 13 / Question 13 (r = 
0,842; р = 0,000)

Вопрос 23 / Question 23 (r = 
0,797; р = 0,000)
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4. Шкала склонности к риску / Scale of Lack of Self-Control of Behaviour
Вопрос 4 / Question 4 (r = 0,758; 
р = 0,000)

Вопрос 14 / Question 14 (r = 
0,605; р = 0,000)

Вопрос 24 / Question 24 (r = 
0,746; р = 0,000)

5. Шкала социального пренебрежения / Scale of Social Neglect
Вопрос 5 / Question 5 (r = 0,695; 
р = 0,000)

Вопрос 15 / Question 15 (r = 
0,688; р = 0,000)

Вопрос 25 / Question 25 (r = 
0,621; р = 0,000)

6. Шкала отсутствия самоконтроля поведения / Scale of Lack of Self-Control of Behaviour
Вопрос 6 / Question 6 (r = 0,717; 
р = 0,000)

Вопрос 16 / Question 16 (r = 
0,732; р = 0,000)

Вопрос 26 / Question 26 (r = 
0,744; р = 0,000)

7. Шкала лжи / Scale of Lies
Вопрос 7 / Question 7 (r = 0,619; 
р = 0,000)

Вопрос 17 / Question 17 (r = 
0,494; р = 0,000)

Вопрос 27 / Question 27 (r = 
0,600; р = 0,000)

8. Шкала демонстративности поведения / Scale of Demonstrative Behaviour
Вопрос 8 / Question 8 (r = 0,565; 
р = 0,000)

Вопрос 18 / Question 18 (r = 
0,659; р = 0,000)

Вопрос 28 / Question 28 (r = 
0,604; р = 0,000)

Из полученных данных следует, что все пункты, включенные в шкалы ме-
тодики, имеют свое обоснование, коэффициенты корреляции всех пунктов с 
итоговыми баллами находятся на высоком уровне статистической значимости 
(p < 0,001). 

Таблица 3
Анализ пунктов шкал экзогенных факторов социально опасного поведения

Table 3
Analysis of items of scales of exogenous factors of socially dangerous behaviour

9. Шкала семейного неблагополучия / Scale of Family Dysfunction
Вопрос 9 / Question 9 (r = 0,857; 
р = 0,000)

Вопрос 19 / Question 19 (r = 
0,884; р = 0,000)

Вопрос 29 / Question 29 (r = 
0,800; р = 0,000)

10. Шкала небезопасности образовательной среды / Scale of Insecurity of the Educational 
Environment
Вопрос 10 / Question 10 (r = 
0,699; р = 0,000)

Вопрос 20 / Question 20 (r = 
0,781; р = 0,000)

Вопрос 30 / Question 30 (r = 
0,761; р = 0,000)

Из полученных данных можно сделать вывод, что коэффициенты корре-
ляции каждого пункта со шкалой, в которую они входят, имеют высокий уро-
вень статистической значимости (p < 0,001), что свидетельствует о высокой 
внутренней согласованности пунктов шкал и является существенным элемен-
том конструктной валидности.

Обратимся к анализу надежности, результаты которой представлены в 
таблице 3. Для достижения целей исследования важно было проверить, на-
сколько шкалы опросника согласованы друг с другом и действуют в одном на-
правлении. Надежность методики проверялась с помощью вычисления коэф-
фициента альфа-Кронбаха.
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Таблица 4
Проверка надежности по критерию альфа-Кронбаха

Table 4
Reliability test: Cronbach’s alpha criterion

Шкалировать 
среднее при 
исключении 
пункта / 
Scale the mean 
when excluding 
an item

Шкалировать 
дисперсию 
при исключе-
нии пункта / 
Scale variance 
when excluding 
an item

Исправленная 
корреляция 
между пун-
ктом и ито-
гом / Corrected 
correlation 
between item 
and total

Альфа Крон-
баха при 
исключении 
пункта / Cron-
bach’s alpha 
with item exclu-
sion

1. Шкала импульсивности 
поведения / Scale of Impulsive 
Behaviour

104,574 391,790 0,607 0,762

2. Шкала безответственного 
поведения / Scale of Irresponsible 
Behaviour

105,289 400,365 0,603 0,764

3. Шкала ненормативности 
поведения / Scale of Abnormal 
Behaviour

105,959 368,516 0,666 0,752

4. Шкала склонности к риску / 
Scale of Risk Propensity 103,103 442,245 0,227 0,805

5. Шкала социального прене-
брежения / Scale of Social Neglect 103,419 428,665 0,354 0,791

6. Шкала отсутствия самокон-
троля поведения / Scale of Lack 
of Self-Control of Behaviour

104,254 382,101 0,643 0,757

7. Шкала лжи / Scale of Lies 103,564 449,723 0,260 0,798
8. Шкала демонстративности 
поведения / Scale of Demonstra-
tive Behaviour

103,034 479,054 0,021 0,820

9. Шкала семейного неблаго-
получия / Scale of Family Dys-
function

105,629 357,331 0,604 0,760

10. Шкала небезопасности 
образовательной среды / Scale 
of Insecurity of the Educational 
Environment

105,206 372,385 0,672 0,752

В результате проверки был получен следующий итоговый коэффициент 
α = 0,796, что говорит о достаточном уровне надежности по однородности, то 
есть полученные результаты показывают достаточно высокую внутреннюю 
согласованность шкал в изучении факторов социально опасного поведения 
подростков.

Обратимся к результатам проверки на конструктную валидность, для ко-
торой была проведена корреляция шкал эндогенных факторов (коэффициент 
корреляции r-Спирмена) со шкалами тест-опросника Кеттелла для подростков 
(Методика 14 PF), и соответствующих шкал экзогенных факторов с методикой 
исследования психологической безопасности образовательной среды И. А. Ба-
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евой, опросником «Самодиагностика типового семейного состояния». Полу-
ченные результаты представлены в таблицах 5, 6, 7. Была выдвинута частная 
гипотеза, что шкалы эндогенных и экзогенных факторов социально опасного 
поведения будут иметь статистически достоверные взаимосвязи с релевант-
ными шкалами указанных выше методик.

Таблица 5
Корреляция шкал эндогенных факторов социально опасного поведения с 

факторами опросника Кеттелла

Table 5
Correlation of scales of endogenous factors of socially dangerous behaviour with 

factors of the Cattell questionnaire
1.ШИП / 
SImB

2.ШБП / 
SIB

3.ШНП / 
SAB

4.ШСР / 
SRP

5.ШСП / 
SSN

6.ШОСП / 
SLSC

7.ШЛ / SL 8.ШДП / 
SDB

А 0,022 -0,005 -0,029 ,260*** 0,022 -0,105 -0,104 -,133*

B -0,108 0,933 0,625 -,160** -,137* -,178** -,176** ,126*

С -0,109 -0,109 -0,075 ,181** ,139* -,210*** -,229** -0,030

D ,209*** 0,064 0,199 -0,106 -0,083 ,130* 0,099 -0,070

Е -0,083 -0,070 -0,082 0,097 ,134* -0,088 -0,068 0,035

F ,222*** ,246*** ,159** ,267*** 0,078 ,205*** 0,037 -,323***

G -,176** -,221*** -,191** 0,064 -0,027 -,281*** -0,105 0,074

H -0,097 -0,049 -0,107 ,255*** 0,055 -,237*** -,190** -,116*

I -0,062 -,121* -,132* -0,099 0,011 -0,074 0,046 0,013

J -0,086 -0,063 -,125* -,121* 0,091 -0,059 0,006 -0,014

О 0,051 0,286 0,056 -,235*** -,125* ,177** ,197*** -0,104

Q2 -0,101 0,068
0,340

-,181** 0,110 -0,028 0,072 ,221***

Q3 -,144* 0,251 -,147* 0,050 0,018 -,213*** -0,103 0,082

Q4 ,155** ,198*** ,127* 0,091 0,071 ,218*** ,151** -,162**

Примечание. ШИП – Шкала импульсивности поведения, ШБП – Шкала безответственного 
поведения, ШНП – Шкала ненормативности поведения; ШСР – Шкала склонности к риску; ШСП 
– Шкала социального пренебрежения; ШОСП – Шкала отсутствия самоконтроля поведения; ШЛ 
-–Шкала лжи; ШДП – Шкала демонстративности поведения; ШСН – Шкала семейного неблагопо-
лучия; ШНОС – Шкала небезопасности образовательной среды; ШИЗ – шкала интернет-зависимо-
сти; Ц – ценностные ориентации.
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Note. SImB – Scale of Impulsive Behaviour, SIB – Scale of Irresponsible Behaviour, SAB – Scale of 
Abnormal Behaviour; SRP – Scale of Risk Propensity; SSN – Scale of Social Neglect; SLSC – Scale of Lack of 
Self-Control of Behaviour; SL – Scale of Lies; SDB – Scale of Demonstrative Behaviour; SFD – Scale of Family 
Dysfunction; SIEE – Scale of Insecurity of the Educational Environment; SIA – Internet Addiction Scale; V – 
values.

***p < 0,001, **p < 0,01, * p < 0,05

 1. Шкала импульсивности поведения описывает эндогенный фактор, кото-
рый включает в себя вопросы, связанные с тенденцией совершать действия 
необдуманно, под воздействием эмоций или обстоятельств, а также с проявле-
нием раздражительности и эмоциональной несдержанности. Имеет значимые 
статистические положительные взаимосвязи с факторами D (флегматичность–
возбудимость), F (осторожность–легкомыслие), Q4 (степень внутреннего на-
пряжения). Как мы видим, высокие показатели по этим шкалам свидетель-
ствуют о таких качествах, как возбудимость, сверхактивность, нетерпеливость, 
несдержанность, безалаберность, импульсивность, веселость, активность, бес-
покойство. Это соответствует содержанию шкалы импульсивности поведения. 
Шкала имеет статистически значимые отрицательные корреляции с фактора-
ми G (степень принятия моральных норм), Q3 (степень самоконтроля). Низкие 
оценки, этим факторам свидетельствуют об избегании правил, неустойчиво-
сти в достижении цели, низком волевом контроле и отсутствии внимания к со-
циальным требованиям. Данные характеристики соответствуют содержанию 
Шкалы импульсивности поведения. 

2. Шкала безответственного поведения включает вопросы, связанные со 
способностью человека отвечать за свои мысли, желания, слова и поступки, 
а также с его умением соблюдать договоренности и осознавать последствия 
своих действий. Шкала имеет статистические значимые положительные взаи-
мосвязи с факторами F (осторожность–легкомыслие), Q4 (степень внутренне-
го напряжения). Высокие показатели по этим шкалам свидетельствуют о таких 
качествах как несобранность, импульсивность, нетерпеливость, сверхактив-
ность, беспокойство. Шкала имеет статистически значимые отрицательные 
взаимосвязи с факторами G (степень принятия моральных норм), I (реализм–
сензитивность). Низкие значения по этим факторам свидетельствуют об из-
бегании правил, неустойчивости в достижении цели, отказе от подчинения 
правилам группы, низкой чувствительности к обязанностям. Такие люди мо-
гут проявлять практичность, самодовольство, скептичное отношение к куль-
турным нормам. Данные характеристики соответствуют содержанию Шкалы 
безответственного поведения.

3. Шкала ненормативности поведения включает вопросы, направленные на 
выявление склонности к совершению действий и поступков, которые не соот-
ветствуют социальным нормам и вызывают неодобрение окружающих. Шкала 
имеет статистические значимые положительные взаимосвязи с факторами F 
(осторожность–легкомыслие), Q4 (степень внутреннего напряжения). Высокие 
показатели по этим шкалам свидетельствуют о таких личностных характери-
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стиках как несобранность, импульсивность, нетерпеливость, сверхактивность, 
беспокойство. При этом шкала имеет статистически достоверные отрицатель-
ные взаимосвязи с факторами I (реализм–сензитивность), G (степень приня-
тия моральных норм), J (неврастения, фактор Гамлета), Q3 (степень самокон-
троля). Низкие показатели по данным критериям свидетельствуют о низкой 
чувствительности к обязанностям, практичности, а также о склонности к са-
модовольству, скептическому отношению к культурным нормам. Кроме того, 
такие люди могут проявлять неустойчивость в достижении цели, отказываться 
от подчинения правилам группы, быть предприимчивыми, энергичными, лю-
бить внимание, групповые действия, могут обладать низким волевым контро-
лем. Данные характеристики соответствуют содержанию Шкалы ненорматив-
ности поведения.

4. Шкала склонности к риску включает в себя вопросы, направленные 
на диагностику легкости и решительности в социальных контактах, а также 
авантюризма. Шкала имеет значимые статистические положительные взаи-
мосвязи с факторами A (шизотимия–аффектотимия), F (осторожность–легко-
мыслие), H (застенчивость–авантюризм). Высокие показатели по этим шка-
лам свидетельствуют о направленности подростка во вне, легкости в общении, 
легкомысленности, импульсивности, авантюризме, социальной смелости. При 
этом шкала имеет статистически достоверные отрицательные взаимосвязи с 
факторами J (неврастения, фактор Гамлета), O (самоуверенность–склонность 
к чувству вины), Q2 (степень групповой зависимости). Низкие оценки по этим 
факторам указывают на предприимчивость, любовь к вниманию, процессу 
общения, групповым действиям, безмятежности, доверчивости, отсутствию 
чувства угрозы, зависимости от группы, что соответствует содержанию Шкалы 
склонности к риску.

5. Шкала социального пренебрежения состоит из вопросов, направленных 
на выявление игнорирования, безразличного отношения к требованиям и 
мнению окружающих. Шкала имеет значимые статистические положительные 
взаимосвязи с факторами C (степень эмоциональной устойчивости), E (под-
чиненность–доминирование). Высокие значения по этим факторам свиде-
тельствуют об эмоциональной устойчивости, реалистическому отношению к 
жизни, стремлению к лидерству, склонности к самоутверждению, и привер-
женности собственным взглядам. Шкала имеет статистически значимые отри-
цательные взаимосвязи с фактором O (самоуверенность–склонность к чувству 
вины), низкие значения по которому говорят о безмятежности, доверчивости, 
отсутствию чувства угрозы, самоуверенности. Данные характеристики соот-
ветствуют содержанию шкалы.

6. Шкала отсутствия самоконтроля поведения содержит вопросы, описы-
вающие отсутствие склонности контролировать, управлять своими эмоци-
ональными проявлениями, высказываниями или действиями. Шкала имеет 
статистически значимые положительные взаимосвязи с факторами F (осто-
рожность–легкомыслие), Q4 (степень внутреннего напряжения), D (флегма-
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тичность–возбудимость), О (самоуверенность–склонность к чувству вины). 
Высоким значениям по этим факторам соответствуют легкомысленность, им-
пульсивность, нетерпеливость, сверхактивность, беспокойство, возбудимость, 
самоуверенность. Шкала имеет значимые статистические отрицательные вза-
имосвязи с факторами Q3 (степень самоконтроля), C (степень эмоциональ-
ной устойчивости), G (степень принятия моральных норм), H (застенчивость–
авантюризм). Это свидетельствует о низком уровне волевого контроля, 
отсутствии внимания к социальным требованиям, безмятежности, невозмути-
мости, отсутствии чувства угрозы, неустойчивости в достижении цели, отсут-
ствии чувствительности к обязанностям, боязливости, застенчивости. Данные 
характеристики соответствуют содержанию шкалы.

7. Шкала лжи содержит вопросы, связанные с неискренностью, склонно-
стью давать социально одобряемые ответы, имеет статистически значимые 
отрицательные взаимосвязи с фактором B, низкие показатели по которому 
диагностируют искренность ответов, а высокие – неискренность, что соответ-
ствует содержанию шкалы. Помимо этого, выявлены статистически значимые 
отрицательные взаимосвязи с факторами C (степень эмоциональной устойчи-
вости) и H (застенчивость–авантюризм). Низкие значения по этим факторам 
говорят об эмоциональной неустойчивости, изменчивости поведения, застен-
чивости, боязливости. Шкала имеет статистические значимые положительные 
взаимосвязи с фактором O (самоуверенность–склонность к чувству вины), Q4 
(степень внутреннего напряжения), что свидетельствует о беспокойстве, тре-
вожности в трудных ситуациях, сверхактивности, беспокойстве, нетерпели-
вости. Данные характеристики также уточняют и соответствуют содержанию 
Шкалы лжи.

8. Шкала демонстративности поведения включает вопросы, описываю-
щие склонность привлекать к себе внимание, в том числе социально непри-
емлемыми способами. Шкала имеет статистически значимые положительные 
взаимосвязи с факторами Q2 (степень групповой зависимости), высокие по-
казатели по данному фактору указывают потребность в независимости, само-
стоятельности, отсутствием потребности в одобрении. Шкала имеет значимые 
статистические отрицательные взаимосвязи с факторами F (осторожность–
легкомыслие), Q4 (степень внутреннего напряжения), А (шизотимия–аффек-
тотимия), H (застенчивость–авантюризм). Низкие значения по данным факто-
рам говорят о таких качествах как осторожность, недоверчивость, склонность 
к удовлетворенности, расслабленность, критичность, уклончивость. Данные 
характеристики в целом соответствуют содержанию Шкалы демонстративно-
сти поведения.

Результаты корреляционного анализа шкал, диагностирующих экзоген-
ные факторы социально опасного поведения, с показателями методики «Са-
модиагностика типового семейного состояния» и методики исследования пси-
хологической безопасности образовательной среды И. А. Баевой представлены 
в таблицах 6, 7.
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Таблица 6
Корреляция Шкалы семейного неблагополучия (экзогенный фактор 

социально опасного поведения) со шкалами методики «Самодиагностика 
типового семейного состояния»

Table 6
Correlation of the Scale of Family Dysfunction (exogenous factor of socially 

dangerous behaviour) with the scales of the “Self-Diagnosis of Typical Family 
Status”

Шкалы методики «Самодиагностика ти-
пового семейного состояния» / Scales of the 
“Self-Diagnosis of Typical Family Status”

9. Шкала семейного неблагополучия / Scale 
of Family Dysfunction

«В» – чувство вины / “G” – guilt ,473***
«Т» – тревога / “A” – anxiety ,321***
«Н» – нервно-психическое напряжение / “N” – 
nervous and mental tension

,344***

«С» – общая семейная тревога / “GFA” – General 
Family Anxiety

,404***

9. Шкала семейного неблагополучия представляет собой перечень вопро-
сов, которые позволяют оценить восприятие подростком семейной ситуации 
и внутрисемейных отношений. Шкала имеет статистически значимые поло-
жительные взаимосвязи со всеми показателями методики «Самодиагностика 
типового семейного состояния». Высокие результаты по этой методике ука-
зывают на наличие у подростка чувства тревоги, вины, напряжения в семей-
ных отношениях (по мнению подростка), что релевантно содержанию шкалы 
семейного неблагополучия.

Таблица 7
Корреляция Шкалы небезопасности образовательной среды (экзогенный 

фактор социально опасного поведения) со шкалами методики исследования 
психологической безопасности образовательной среды И. А. Баевой

Table 7
Correlation of the Scale of Insecurity of the Educational Environment (exogenous 

factor of socially dangerous behaviour) with the scales of the methodology for 
studying the psychological safety of the educational environment by I. A. Baeva

Шкалы методики исследования психоло-
гической безопасности образовательной 
среды / Scales of the questionnaire for studying 
the psychological safety of the educational envi-
ronment

10. Шкала небезопасности образовательной 
среды / Scale of Insecurity of the Educational 
Environment

Удовлетворенность взаимоотношениями с 
учителями / Satisfaction with relationships with 
teachers

-,314***

Удовлетворенность взаимоотношениями с 
учениками / Satisfaction with relationships with 
students

-,336***
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Психологическая защищенность от публичного 
унижения / оскорблений одноклассниками / 
Psychological protection from public humiliation / 
insults from classmates

-,326***

Психологическая защищенность от публич-
ного унижения / оскорблений учителями / 
Psychological protection from public humiliation / 
insults by teachers

-,367***

Психологическая защищенность от угроз одно-
классников / Psychological protection from threats 
from classmates

-,349***

Психологическая защищенность от угроз учи-
телей / Psychological protection from threats from 
teachers

-,287***

Психологическая защищенность от недобро-
желательного отношения одноклассников / 
Psychological protection from unfriendly attitude of 
classmates

-,340***

Психологическая защищенность от недоброже-
лательного отношения учителей / Psychological 
protection from unfriendly attitude of teachers

-,390***

Общая удовлетворенность школьной средой / 
Overall satisfaction with the school environment

-,419***

Защищенность / Safety -,444***

Примечание. *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05

Note. *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05

10. Шкала небезопасности образовательной среды включает в себя вопро-
сы, связанные с восприятием и эмоциональным отношением к внутришколь-
ной ситуации, в том числе к учителям и ученикам. Шкала имеет статистически 
значимые отрицательные взаимосвязи с пунктами методики исследования 
психологической безопасности образовательной среды И. А.  Баевой. Низкие 
показатели по этим пунктам свидетельствуют о неудовлетворенности отно-
шениями с учителями и учениками, а также школьной средой в целом, и об 
отсутствии ощущения защищенности. Это соотносится с содержанием шкалы 
небезопасности образовательной среды.

Таким образом, на основе результатов корреляционного анализа шкал ав-
торской методики с соответствующими шкалами других опросников, можно 
сделать вывод об удовлетворительной конструктной валидности методики. 

Обсуждение
Проводя анализ психометрических показателей разработанного опро-

сника, направленного на диагностику факторов социально опасного пове-
дения подростков, мы можем констатировать следующее. Итоговый вариант 
опросника был сформирован на основе шкал (утверждений), которые про-
демонстрировали статистически достоверные различия (различия на уровне 
статистической тенденции) между подростками с социально опасным и «нор-
мативным» поведением. Эти шкалы являются наиболее информативными для 
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выявления факторов, способствующих формированию социально опасного 
поведения в подростковом возрасте. По итогам проверки на надежность ме-
тодом альфа-Кронбаха (α = 0,796), был сделан вывод о достаточном уровне 
однородности полученных данных. Это свидетельствует о высокой степени 
внутренней согласованности шкал, используемых для изучения факторов со-
циально опасного поведения подростков. Были получены удовлетворитель-
ные результаты по конструктной валидности: большинство пунктов авторско-
го опросника имеют умеренные и сильные статистически достоверные связи с 
показателями соответствующих шкал. В свою очередь шкалы опросника име-
ют статистически достоверные связи с релевантными шкалами уже существу-
ющих стандартизированных методик (тестом Кеттелла 14 PF для подростков, 
опросником «Самодиагностика типового семейного состояния» Р. В. Овчаро-
вой, методикой исследования психологической безопасности образователь-
ной среды И.  А. Баевой), что говорит об удовлетворительной конструктной 
валидности методики. 

На наш взгляд, важным результатом стало отсутствие статистически до-
стоверных различий между подростками, демонстрирующими социально 
опасное поведение и «нормативными» подростками по эндогенному факто-
ру «ценностные ориентации», который был изначально определен нами как 
значимый (на основе теоретического анализа и педагогического наблюдения). 
Данный факт может быть связан в том числе с тем, что, как отмечает О. А. Бе-
ляева, в настоящее время у подростков наблюдается несформированность, или 
дезинтеграция системы ценностных ориентаций [38], что отражает процесс 
формирования мировоззрения и самосознания, включая рефлексию, которые 
не позволяют подросткам определить устойчивые ценностные приоритеты. 
Кроме того, причиной несформированности системы ценностей у подростков 
может быть активно изменяющаяся социокультурная среда, в которой также 
происходит быстрая трансформация ценностей, которые не позволяют вы-
строить устойчивые ценностные приоритеты [39]. 

Еще один фактор, изначально выделенный нами, но не показавший своей 
результативности в методике, – «интернет-зависимость». В рамках теорети-
ческих исследований было выявлено, что одной из причин отклоняющихся 
внутренних аспектов поведения у подростков ученые называют частое ис-
пользование ими социальных сетей. Данный тезис доказан в исследованиях  
J.  M. Twenge [40], J. Errasti, I. Amigo, M. Villadangos [41], C.  M.  Ohannessian, 
A. Vannucci [42]. Действительно, использование социальных сетей и их влияние 
на эмоциональное здоровье подростков активно обсуждаются современными 
учеными и практиками – E. M. Piteo, K. Ward и I. E. Thorisdottir с соавторами 
[43; 44]. Поэтому определение роли социальных сетей в жизни современных 
подростков, важность этого фактора социального и личностного развития 
подрастающего поколения мы изначально не исключили, но данный фактор 
был исключен из методики в процессе разработки. Мы склонны считать, что, 
во-первых, абсолютное большинство подростков сейчас характеризуются вы-



The Education and Science Journal           Vol. 27, No 3. 2025

131

© Belyaeva O.A., Bugaychuk T.V., Tsymbalyuk A.E., Yuferova M.A.  
Diagnostics of factors contributing to socially dangerous behaviour in adolescents: approbation and psychometric verification of the instrumentation

соким уровнем вовлеченности в виртуальное пространство и зависимостью от 
гаджетов. Во-вторых, важную роль в этом контексте играет оценка самим под-
ростком своего цифрового профиля и его субъективное понимание характера 
и степени выраженности тех потребностей, которые он стремится удовлетво-
рить в социальных сетях, а не сами социальные сети как таковые. 

Заключение
Разработанная авторская методика базируется на совокупности эндоген-

ных и экзогенных факторов, влияющих на социально опасное поведение под-
ростков. Для выявления экзогенных (семейное неблагополучие, небезопасная 
образовательная среда) и эндогенных (импульсивность, безответственность, 
ненормативость поведения, склонность к риску, социальное пренебрежение, 
отсутствия самоконтроля, ложь, демонстративность) факторов социально 
опасного поведения целесообразно использовать процедуру самоотчета под-
ростка. 

На первом этапе разработки авторской методики «Методика выявления 
факторов делинквентности в подростковом возрасте» утверждения, включен-
ные в шкалы, были подобраны в соответствии с концепцией методики и с уче-
том представлений о факторах социально опасного поведения подростков, а 
также с учетом доступности их понимания подростками.

На следующем этапе анализа были выявлены статистически значимые 
различия между ответами подростков с социально опасным поведением и 
«нормативным» поведением по каждой шкале. Были отобраны шкалы (пун-
кты), по которым выявлены статистически значимые различия по критерию 
U-Манна-Уитни. На этом этапе из опросника были исключены шкалы, касаю-
щиеся ценностных ориентаций, интернет-зависимости и некоторых личност-
ных черт. 

Конструктная валидность была выявлена путем анализа коэффициентов 
ранговой корреляции r-Спирмена между ее показателями и показателями 
других психодиагностических методик: шкалы авторской методики имеют 
статистически достоверные связи с релевантными шкалами других методик. 
Для психометрического исследования и проверки авторской методики на ва-
лидность использовались: 1) тест-опросник Кеттелла для подростков (Мето-
дика 14 PF, 142 вопроса); 2) опросник «Самодиагностика типового семейного 
состояния» [22], 3) методика исследования психологической безопасности об-
разовательной среды И. А. Баевой [36]. 

Представленная методика может выступать инструментом исключитель-
но первичной диагностики факторов социально опасного поведения и помо-
гать в определении актуальных для конкретного подростка направлений про-
филактической работы с учетом доминирующих факторов. 

Методика предназначена для специалистов в области психолого-педаго-
гического и социально-педагогического сопровождения подростков в образо-
вательных организациях или органах социального обеспечения. Она позво-
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ляет комплексно подойти к анализу причин социально опасного поведения 
подростков, обусловленных внешними факторами социально-культурного 
развития и внутренними психическими особенностями личности с целью их 
нивелирования, профилактики и коррекции. 

Методика может быть применена как самостоятельно, так и в комплексе 
с другими направленными на изучение личности и поведения подростка ди-
агностическими инструментами. Ограничения использования методики свя-
заны с тем, что она не предназначена для определения подростков групп ри-
ска, ее преобладающая задача – помочь специалисту определить «мишени» и 
акценты первичной профилактики. Кроме того, она может быть использована 
в прикладных целях в процессе психологического консультирования, а также 
для проведения исследований, направленных на выявление факторов соци-
ально опасного поведения подростков. Вместе с тем перспективным является 
проведение углубленного психометрического исследования методики для по-
вышения ее диагностических возможностей с использованием расширенной 
выборки.

Мы видим одной из задач современной образовательной среды обеспече-
ние ее открытости и приоритетов реализации идей принятия многообразия 
личностных и коллективных потребностей и ресурсов, необходимости посто-
янного поиска возможностей для совершенствования способов реализации 
комплексного сопровождения подростков с учетом различных факторов их 
развития, что, согласно мнению J. Varney, C. Dumeng, в психолого-педагоги-
ческой практике должно определяться как совокупная ответственность всех 
субъектов образовательных отношений [45]. 

К сожалению, отсутствие единого понимания природы социально опас-
ного поведения развивающейся личности, опосредованность такого рода де-
виаций множеством динамических факторов, выраженная стрессогенность 
современной социально-экономической и общественно-политической ситуа-
ции, не позволяет разработать единую системную стратегию социально-пси-
хологической и педагогической превенции. В настоящее время, на наш взгляд, 
требуется вариативность психологических, педагогических подходов к оценке 
рисков социального и психологического неблагополучия подростков. Это по-
зволит специалистам служб сопровождения применять эффективные и эко-
номичные методы диагностики для выявления проблем на ранних стадиях и 
определения направлений профилактики. В этой связи становится очевид-
ной необходимость проведения дальнейших детальных исследований других 
аспектов социально опасного поведения подростков, особенно в направлении 
прогностической диагностики склонности обучающихся к данному поведе-
нию.
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