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Подростковый период развития является основополагающим для каждого человека,
так как в данном возрасте закладываются такие важные жизненные ориентиры, как осно-
вы мировоззрения, социальные формы поведения. Подростковый возраст характеризует-
ся стремлением к самоутверждению, познанию окружающего мира и людей, расширению
социальных связей, определению своей роли в обществе, но также сопровождается про-
явлениями негативизма, отрицанием принятых социальных норм поведения, трансляцией
девиантных форм поведения [4].

В связи, с отмеченным в последнее время, ростом проявлений девиантного поведения в
подростковой среде его изучению посвящено большое количество работ Я.И. Гилинского,
А.В. Гоголевой, Т.Ю. Драгуновой, В.Д. Менделевича, Ю.А. Клейберга, Е.В. Змановской.
Исследователи отмечают тот факт, что появления отклоняющегося поведения связаны с
негативным влиянием среды, возрастными особенностями, которые формируют девиант-
ные поведенческие стереотипы, также с социальной некомпетентностью подростков. При
этом недостаточно внимания уделяется изучению связи девиантного поведения с компо-
нентами социальной компетентности подростков.

Таким образом, при обращении к вопросу девиантного поведения подростков приобре-
тают значимость исследования, касающиеся проблемы социальной компетентности. В кон-
тексте изучения социальной компетентности следует отметить работы Г.И. Марсанова и
Н.А. Рототаевой, В.Н. Келасьева, Е.В. Коблянской, Н.Н. Нагайченко. По мнению исследо-
вателей [1, 2, 3] в социальную компетентность входят следующие компоненты: личностный
(ответственность за деятельность, эмпатия, саморегуляция, самоконтроль, восприятие се-
бя как социального субъекта), социальный (адаптация, мотивация на социально-полезную
деятельность, получение навыков ролевого поведения) и профессиональный (ориентиро-
ванного на ту или иную профессию; знания требований к ключевым специальностям).

Исходя из вышеизложенного, была поставлена цель эмпирического исследования: вы-
явить наличие и изучить характер связи девиантного поведения с социальной компетент-
ностью подростков.

В исследовании принимали участие 60 (32 мальчика-подростка и 28 девочек-подрост-
ков) обучающиеся восьмых классов МАОУ СОШ №71 города Краснодара в возрасте 14-
15 лет. В отобранной группе подростков изучались показатели социальной компетентно-
сти с помощью «Шкалы социальной компетентности» А.М. Прихожан, показатели выра-
женности склонности к различным видам девиантного поведения с помощью опросника
«Склонность к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орла. Далее проводился корреляци-
онный анализ (с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена) между пока-
зателями девиантного поведения и социальной компетентности отдельно по подгруппам
мальчиков-подростков и девочек-подростков.

В результате проведенного корреляционного анализа были выявлены следующие ста-
тистически значимые связи.
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1. В подгруппах мальчиков-подростков и девочек-подростков выявлены значимые от-
рицательные связи между показателями аддиктивного поведения и самостоятельности,
самоповреждающего поведения и социального интереса. Чем ниже уровень самостоятель-
ности, тем выше склонность подростков к аддиктивному поведению, а также чем ниже
уровень социального интереса, тем выше склонность подростков обеих групп к самопо-
вреждающему поведению.

2. В подгруппе мальчиков-подростков выявлена значимая положительная связь такого
показателя социальной компетентности как уверенность в себе с самоповреждающим по-
ведением и волевым контролем эмоциональных реакций. Чем выше уровень уверенность
мальчиков-подростков в себе, тем более выраженно у них проявляется склонность к само-
повреждающему поведению, при этом слабее волевой контроль эмоциональных реакций.
Также в данной подгруппе показатели развитого общения положительно связаны с само-
повреждающим поведением, т.е. чем выше уровень общения мальчиков-подростков, тем
выше у них склонность к риску по отношению к собственной жизни. И следует отметить,
что показатели социального интереса к жизни имеют положительную связь с показате-
лями волевого контроля эмоциональных реакций и делинквентного поведения. Чем выше
уровень социального интереса мальчиков-подростков, тем выше у них склонность к де-
линквентному поведению.

Также в подгруппе мальчиков-подростков выявлена отрицательная связь между пока-
зателями самостоятельности и склонностью к агрессии и насилию, т.е. чем ниже уровень
самостоятельности, тем выше склонность к проявлению агрессивных и насильственных
действий. Показатели нонконформистских установок отрицательно коррелируют с таки-
ми показателями социальной компетентности как: уверенность в себе, развитое общение
и социальный интерес, а именно чем выше уровень установок на преодоление норм и
правил, тем ниже уверенность в себе, интерес к окружающему миру, и более подростки
замыкаются в себе путем ограничения круга общения.

3. В подгруппе девочек-подростков показатели отношения к своим обязанностям по-
ложительно коррелируют со склонностью к самоповреждающему, агрессивному и делин-
квентному поведению, а также с волевым контролем эмоциональных реакций. Это говорит
о том, что чем более выражены у девочек-подростков показатели отношения к своим обя-
занностям, тем слабее у них волевой контроль эмоциональных реакций и выше проявления
склонности к самоповреждающему, агрессивному и делинквентному поведению.

Полученные в результате исследования данные о связи девиантного поведения с соци-
альной компетентностью подростков могут использоваться в практике работы психологов,
социальных педагогов при составлении программ профилактики и коррекции девиантно-
го поведения в подростковой среде.
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