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Оригинальная статья

Введение. Переход человечества в новое тысячелетие сопряжен с появлением новых социальных проблем, связан-
ных с проявлением асоциального поведения подрастающего поколения. В молодежной среде отчетливо отмечается 
рост преступности, что в свою очередь значительно осложняет криминогенную обстановку в обществе. Это прояв-
ляется и в росте числа подростков, употребляющих алкогольные напитки, наркотические вещества, которые прово-
цируют совершение преступных действий. Детей втягивают в преступный бизнес (продажа наркотиков и др.), под-
талкивают их к различного рода сексуальным извращениям и т. п. Поэтому в настоящее время особую значимость 
и актуальность для школьного, общественного и, конечно же, семейного воспитания приобретают знания, умения 
и навыки в области девиантологии тех специалистов, которые работают непосредственно с подростками. К этой 
категории, в частности, относятся педагоги и психологи, что предполагает формирование у них профессиональной 
компетенции, направленной на сдерживание роста асоциального поведения в молодежной среде.
Цель исследования – выявление уровня сформированности у будущих педагогов и психологов представлений 
о природе отклоняющегося поведения подростков, исследования отношения студентов к девиантным людям, 
определение их социальной и профессиональной ответственности в сфере психолого-педагогической коррекции 
девиации.
Методология, методы и методики. Методологию нашего исследования представляет субъектный подход к изуче-
нию личности, который рассматривает ее как бы изнутри, где она представляется носителем своеобразной кар-
тины мира, некоей системой индивидуальных значений и смыслов. Данный подход предполагает, что поведение 
личности повторяется в самых разнообразных ситуациях, возникающих в результате взаимодействия и взаимо-
содействия объективных и субъективных факторов.
Для достижения поставленной цели был использован метод опроса студентов средних курсов педагогических 
и психологических направлений подготовки. Общее число респондентов составило 144 человека в возрасте от 
20 до 25 лет. При этом отбор студентов осуществлялся с учетом того, что респонденты должны иметь не только 
базовые знания, но и собственную позицию по вопросам реализации проблемы девиантного поведения.
Результаты. По результатам проведенного исследования было установлено: 1) когнитивный компонент пред-
ставляет собой адекватные представления студентов о девиантном поведении, его предикторах и возрастных 
характеристиках; 2) аффективный компонент имеет более дифференцированную и гетерогенную картину по 
сравнению с когнитивным компонентом; 3) конативный компонент свидетельствует, что школа является клю-
чевым институтом социализации подрастающего поколения, однако она не в полной мере способна заниматься 
профилактикой и коррекцией девиантного поведения детей и подростков. 
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Научная новизна. Полученные результаты актуализируют необходимость получения студентами педагогиче-
ских и психологических направлений подготовки знаний в области девиантологии, расширяют представления 
о когнитивном, аффективном и конативном компонентах их учебно-профессиональной компетентности.
Практическая значимость. Полученные результаты говорят о необходимости увеличения объема часов на изуче-
ние девиантного поведения в программах подготовки, отбора эффективных средств и методов усвоения знаний 
девиантологического контента, а также введения в образовательную практику психологических тренингов, по-
зволяющих повышать стрессоустойчивость, формировать навыки саморегуляции и продуктивного взаимодей-
ствия в сложных жизненных ситуациях.

Original paper

Deviantological competence 
of future teachers and psychologists

Abstract
Abstract. The beginning of the new Millenia brings new social challenges adjoint with the antisocial behavior of the 
youth. Crime rates are clearly on the rise among the young people, and their crimes in turn significantly worsen the 
criminal situation in the society as a whole. The trend can be also observed in the raise of drug abuse among the 
younger generation, that provokes even more criminal acts. Minors are dragged into the criminal business (such as 
drug trafficking etc.), nudged to the side of different sexual deviances. Considering this, knowledge, skills and abilities 
in the field of deviantology among the specialist working with minors are especially relevant and important today. 
Teachers and psychologist are the part of that cohort; therefore, we talk about their professional ability to inhibit the 
growth of antisocial behavior among the minors.
The goal of the study was to assess the level of expertise in the field of deviant behavior of minors among the future 
educators and psychologists, to research the student’s opinions on deviant persons and identify their social and 
professional responsibility in the sphere of pedagogical and psychological prevention of deviancy.
Methods. Methodology of the research is based on the subject-oriented approach to the study of a person, which 
explores the person traits introspectively, considering the person as a carrier of an individual worldview, a certain 
system of individual meanings and reasons. That approach supposes that persons behavior tends to be repetitive in 
the most different situations happening as a result of the intervening and interplaying objective and subjective factors.
In order to achieve the chosen goal, the authors have used a method of survey. They surveyed 144 pedagogic and 
psychology juniors age 20 – 25. The sample consisted of the students who not only possessed a basic level knowledge 
but also a personal opinion on the questions of deviant behavior.
Results. The authors have found the following: 1) the cognitive component shows that students have relevant notions 
on deviant behavior, its predictors and age characteristics; 2) the affective component is more differentiated and 
heterogeneous then a cognitive one; 3) conative component lets us suppose that school is a key factor in minors’ 
socialization, but lacks powers to prevent and correct the deviant behavior of kids and young people.
Scientific novelty. The achieved results show the necessity to provide psychology and pedagogic students the knowledge 
in the field of deviantology. The work widens our ideas on cognitive, affective and conative components of their learning 
and professional competence.

Lubov A. Grigorovich
Russian State University 

for the Humanities 
(Moscow, Russia)

L250762@inbox.ru
ORCID: 0000-0002-5492-8053

Alexander A. Gorelov 
Saint Petersburg University 

of the MIA of Russia 
(Saint Petersburg, Russia)

alexagorr@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-1067-1110

Alexander Yu. Chudakov 
Saint Petersburg University 

of the MIA of Russia 
(Saint Petersburg, Russia)
chief.chudakow@yandex.ru

ORCID: 0000-0003-3443-7908

Григорович Л. А., Горелов А. А., Чудаков А. Ю. / Grigorovich L. A., Gorelov A. A.,  Chudakov A. Yu.

2022; 2(1), 63–76



64 65 

Введение
Переход человечества в новое тысячелетие со-

пряжен с появлением новых социальных проблем, 
связанных с проявлением асоциального поведения 
растущего человека. В молодежной среде отчетли-
во заметен рост преступности, что в свою очередь 
значительно осложняет криминогенную обстановку 
в обществе. Это проявляется и в росте числа подрост-
ков, употребляющих алкогольные напитки, наркоти-
ческие вещества, которые провоцируют совершение 
преступных действий. Детей втягивают в преступный 
бизнес (продажа наркотиков и др.), подталкивают их 
к различного рода сексуальным извращениям и т. п. 

Поэтому в настоящее время особую значимость 
и актуальность для школьного, общественного и, ко-
нечно же, семейного воспитания приобретают зна-
ния, умения и навыки в области девиантологии тех 
специалистов, которые работают непосредственно 
с подростками. К этой категории, в частности, отно-
сятся педагоги и психологи, необходимость форми-
рования у которых профессиональных компетенций 
в области профилактики девиантного и асоциально-
го поведения рассматривается как в отечественных 
(Адамчук и др., 2016; Андрюшина, 2006; Волкова и др., 
2017; Волкова и др., 2019; Ильянкова, Семакова, 2021; 
Реан, 2018; Реан, Новикова, 2019; Реан, Коновалов, 
2021; Фомиченко, 2013; Фомиченко, 2019; Чирки-
на и др. 2018), так и зарубежных (Coplan et al., 2015; 
Hazler et al., 2001; Nesdale & Pickering, 2006; Salimi et al., 
2021; Varela et al., 2019; Verseveld et al., 2021) публика-
циях. В частности, в них декларируется необходи-
мость формирования у  будущих педагогов-психоло-
гов представлений о различного рода факторах риска 
агрессивного поведения подростков.

В этой связи академик РАО А. А. Реан считает раз-
работку и внедрение программ по формированию 
компетенций в области профилактики девиантно-
го и  асоциального поведения для будущих педаго-
гов-психологов одним из определяющих направлений 
образовательной деятельности современного вуза. 
При этом к числу необходимых компетенций, кото-
рые должны формироваться в рамках подобных про-
грамм, он относит: умение диагностировать актуаль-
ное эмоциональное состояние, личностные качества, 

семейные и социальные характеристики, провоци-
рующие вероятность вхождения в асоциальное по-
ведение; способность оценивать механизмы внутри 
коллективного взаимодействия с позиции вероятно-
сти возникновения у его членов асоциального пове-
дения; квалифицированно выявлять факторы риска 
агрессивного поведения или буллинга (Реан, 2018). 
В основу этих же компетенций должно быть положе-
но понимание педагогами-психологами механизмов 
вовлеченности учащихся в ситуации агрессивного 
поведения, различных факторов риска агрессивного 
поведения, оценке степени готовности к организации 
мероприятий по нивелированию конфликтных ситу-
аций в ученической среде (Реан, Коновалов, 2021).

О значимости формирования профессиональной 
компетенции в области профилактики девиантно-
го и асоциального поведения для будущих педагогов 
и  психологов свидетельствует факт введения в си-
стему отечественного высшего профессионально-
го образования ФГОС по направлению подготовки 
44.05.01 «Педагогика и психология девиантного по-
ведения». В  него включены такие виды деятельно-
сти, как: решение комплексных задач в сфере психо-
лого-педагогической работы с детьми, подростками 
и взрослыми, имеющими признаки девиантного пове-
дения; профилактику девиантного поведения; сопро-
вождение детей и подростков, входящих в группы ри-
ска; мероприятия по коррекции и реабилитации лиц 
с девиантным поведением; психолого-педагогическое 
прогнозирование и экспертиза; психолого-педаго-
гическое обеспечение социальной работы по защите 
прав детей и  подростков; социальное оздоровление 
семьи; профилактика безнадзорности и  беспризор-
ности; социальная защита населения, правоохрани-
тельных органов внутренних дел, профессиональных 
и общественных организаций, работающих с  деть-
ми, подростками и взрослыми, имеющими пробле-
мы в поведении, и др. По мнению Е. В. Змановской, 
данный нормативный акт, с одной стороны, офици-
ально утвердил специальность девиантолога в сфере 
социальной работы, педагогики трудного детства, 
а, с другой – продолжает представлять девиантоло-
гический раздел в большинстве гуманитарных наук  
(Змановская, 2021).

Keywords
deviant behavior, psychological and pedagogical competence, components of competence (cognitive, affective, conative), 
digital deviantization, students
For citation:  Grigorovich, L. A., Gorelov, A. A.,  Chudakov, A. Yu. (2022). Deviantological competence of future teachers 
and psychologists. Russian Journal of Deviant Behavior, 2(1), 63–76. doi: 10.35750/2713-0622-2022-1-63-76.

Empirical significance. The findings of the work point us to the importance of the additional curriculum hours 
dedicated to the deviant behavior studies, choosing the most effective educational methods and technics in that 
matter, as well as offering psychological trainings raising stress resilience, forming self-regulation and constructive 
communication in complex life situations.

Psychological and pedagogical research and prevention of deviant behavior
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Сегодня, в условиях серьезных социальных 
трансформаций, цифровизации различных сфер 
общественной жизни и существенных изменений 
культурных установок в области коммуникаций, ак-
туализируется вопрос о норме поведения (в широком 
смысле) и отклонениях (девиациях).

Наряду с традиционными вариантами отклоняю-
щегося поведения в последние годы мы столкнулись 
с  таким явлением, как кибердевиантность (интер-
нет-зависимость, интернет-преступления, информа-
ционный серфинг, сексуальные девиации в сети и др.), 
и наблюдаем «всплеск цифровой девиантизации социу-
ма как распространение в киберпространстве “старых” 
и новых форм девиантности и преступности» (Комлев, 
2020a). При этом многочисленные отечественные и за-
рубежные источники представляют кибердевиацию 
как наименее контролируемую форму девиантного по-
ведения (Войскунский, 2004, 2009; Егоров & Гречаный, 
2019; Змановская, 2021; Серебренникова, 2020; Goode, 
2011; Smith, 2017). 

Все это побуждает обратиться к вопросу профессио-
нальной компетентности тех специалистов, которые ра-
ботают или готовятся к работе с детьми и подростками. 

Цель исследования 
Выявление уровня сформированности у будущих 

педагогов и психологов представлений о природе от-
клоняющегося поведения подростков, исследование 
отношения студентов к девиантным людям, определе-
ние их социальной и профессиональной ответствен-
ности в  сфере психолого-педагогической коррекции 
девиации.

Методология, методы и методики 
Методологию нашего ис следования представля-

ет субъектный подход к изучению личности, кото-
рый рассматривает ее как бы изнутри, где она пред-
ставляется носителем своеобразной картины мира, 
некоей системой индивидуальных значений и смыс-
лов. Данный подход предполагает, что поведение 
личности повторяется в самых разнообразных ситу-
ациях, возникающих в результате взаимодействия 
и взаимосодействия объективных и субъективных 
факторов.

Для достижения поставленной цели был использо-
ван метод опроса студентов средних курсов педагоги-
ческих и психологических направлений подготовки. 
Общее число респондентов составило 144 человека 
в возрасте от 20 до 25 лет. При этом отбор студентов 
осуществлялся с учетом того, что респонденты долж-
ны иметь не только базовые знания, но и собственную 
позицию по вопросам реализации проблемы девиант-
ного поведения.

Описание и результаты исследования
В рамках эмпирического исследования учебно-про-

фессиональной компетентности будущих педагогов 
и  психологов мы провели опрос студентов средних 
курсов педагогических и психологических направле-
ний подготовки, обучающихся в трех московских вузах 
(Московский педагогический государственный уни-
верситет, Российский государственный гуманитарный 
университет и Московский институт психоанализа). 

Целью опроса стало выявление знаний и представ-
лений будущих специалистов о природе отклоняюще-
гося поведения, а также их отношения к девиантным 
людям, зоне социальной и профессиональной ответ-
ственности в области психолого-педагогической кор-
рекции девиации.

Исходя из структуры профессиональной компетент-
ности, которая включает в себя когнитивный, аффек-
тивный и конативный компоненты, вопросы опросника 
(всего 10) были представлены тремя блоками: на изуче-
ние когнитивного компонента – вопросы 1–5; аффек-
тивного – вопросы 6–8; конативного – вопросы 9–10.

Вопросы первого блока носили конвергентный 
характер (имели по одному правильному варианту 
ответа). Во втором и третьем блоках использовались 
дивергентные вопросы, обращенные к опыту и пере-
живаниям респондентов.

По каждому из десяти вопросов были сформулиро-
ваны три варианта ответов, из которых предлагалось 
выбрать один. Опросник размещался на GoogleДиске 
и заполнялся непосредственно на одном из учебных 
занятий.

Перейдем к рассмотрению полученных данных. 
Распределение выборов в ответе на первый вопрос 

представлено в Таблице 1 и на Рисунке 1.

Таблица 1. Распределение выборов в ответе на вопрос «Что такое девиантное поведение?»

Table 1. Distribution of choices in response to the question «What is deviant behavior?»

Варианты Количество выборов % выборов

отклоняющееся поведение 143 99,3 

зависимое поведение 1 0,7 

поленезависимое поведение 0 0

Григорович Л. А., Горелов А. А., Чудаков А. Ю. / Grigorovich L. A., Gorelov A. A.,  Chudakov A. Yu.
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Мы видим, что выбор носит гомогенный ха-
рактер: практически все респонденты определи-
ли девиантное поведение как отклоняющееся. 

Большую вариативность мы наблюдаем в рас-
пределении ответов на второй вопрос (см. Та-
блицу 2 и Рисунок 2).

Таблица 2. Распределение выборов в ответе на вопрос «Какие варианты поведения не относятся к девиантному?»

Рис. 1. Распределение выборов в ответе на вопрос «Что такое девиантное поведение?»

Рис. 2. Распределение выборов в ответе на вопрос «Какие варианты поведения не относятся к девиантному?»

Table 2. Distribution of choices in response to the question «What types of behaviors are not deviant?»

Fig 1. Distribution of choices in response to the question «What is deviant behavior?»

Fig 2. Distribution of choices in response to the question «What types of behaviors are not deviant?»

Psychological and pedagogical research and prevention of deviant behavior
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Варианты Количество выборов % выборов

асоциальное 24 16,7 

антисоциальное 23 16

просоциальное 97 67,4 
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Только треть опрошенных дают правильный 
ответ, другие (неверные) ответы равномерно пред-
ставлены по 16 %. Такой большой процент ошибок 
(32,7 %) связан либо с невнимательным прочтением 

вопроса, либо с отсутствием базовых знаний. Похо-
жую картину распределения верных и неверных от-
ветов мы видим по третьему вопросу (см. Таблицу 3 
и Рисунок 3).

Варианты Количество выборов % выборов

сравнительная педагогика и психология 43 29,9 

клиническая и юридическая психология 89 61,8 

организационная и пренатальная психология 12 8,3

Таблица 3. Распределение выборов в ответе на вопрос 
«Какие специалисты занимаются изучением девиантного поведения?»

Таблица 4. Распределение выборов в ответе на вопрос 
«В каком возрасте наиболее ярко может проявляться девиантное поведение?»

Table 3. Distribution of choices in response to the question 
«Which experts study deviant behavior?»

Table 4. Distribution of choices in response to the question 
«At what age can deviant behavior be most pronounced?»

Рис. 3. Распределение выборов в ответе на вопрос 
«Какие специалисты занимаются изучением девиантного поведения?»

Fig 3. Distribution of choices in response to the question 
«Which experts study deviant behavior?»

Правильный ответ дали 61,8 %, среди непра-
вильных ответов преобладает вариант «срав-
нительная педагогика и психология» (29,9 %), 
меньше представлен ответ «организационная 
и пренатальная психология» (8,3 %). Здесь уже 
нельзя предположить невнимательное прочтение 

вопроса. Очевидно, что треть студентов не ориен-
тируется в отраслевом пространстве педагогики 
и психологии.

Выше процент верных ответов (86,8 %) по 
четвертому вопросу, ошибки допустили 13,2 % 
(см. Таблицу 4 и Рисунок 4).

Варианты Количество выборов % выборов

дошкольный 7 4,9 

подростковый 125 86,8 

младший школьный 12 8,3
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Интерес представляет распределение ответов 
на пятый вопрос о соотношении наследственных 

и средовых факторов в природе девиации (см. Та-
блицу 5 и Рисунок 5).

Таблица 5. Распределение выборов в ответе на вопрос «Какие факторы обуславливают девиантное поведение?»

Table 5. Distribution of choices in response to the question «What factors determine deviant behavior?»

Рис. 4. Распределение выборов в ответе на вопрос
 «В каком возрасте наиболее ярко может проявляться девиантное поведение?»

Рис. 5. Распределение выборов в ответе на вопрос «Какие факторы обуславливают девиантное поведение?»

Fig 4. Distribution of choices in response to the question 
«At what age can deviant behavior be most pronounced?»

Fig 5. Distribution of choices in response to the question «What factors determine deviant behavior?»

Варианты Количество выборов % выборов

преимущественно наследственные 0 0 

преимущественно социальные 43 29,9

комплекс генетических и социальных 101 70,1

Более 70 % студентов рассматривают представ-
ленные факторы о взаимосвязи, около 30 % отдают 
предпочтение социальным (то есть прижизненно кор-
ректируемым). Ни один студент не выбрал вариант 

«преимущественно наследственные». Подводя итоги 
сформированности когнитивного компонента учеб-
но-профессиональной компетентности студентов 
педагогических и психологических специальностей 
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в области девиантного поведения, можно заключить, 
что две трети студентов к середине обучения имеют 
адекватные представления о девиантном поведении, 
его предикторах и возрастных характеристиках. Од-
нако в силу важности таких знаний для всех специа-
листов, ориентированных на работу с детьми и под-
ростками, считаем необходимым увеличить объем 
часов на изучение девиантного поведения в про-

граммах подготовки, продумать формы и методы, 
которые будут способствовать более эффективному 
усвоению знаний девиантологического контента.

Перейдем к рассмотрению аффективного ком-
понента учебно-профессиональной компетент-
ности студентов. В Таблицах 6, 7, 8 и на Рисунках  
6, 7, 8 представлено распределение ответов на во-
просы 6–8.

Таблица 6. Распределение выборов в ответе на вопрос «Приходилось ли Вам наблюдать, сталкиваться 
в реальности с проявлениями девиантного поведения?»

Таблица 7. Распределение выборов в ответе на вопрос «Приходилось ли Вам наблюдать, сталкиваться 
в виртуальной среде с проявлениями девиантного поведения (социальные сети, реклама, кинофильмы)?»

Table 6. Distribution of choices in response to the question «Have you ever observed, witnessed the 
manifestations of deviant behavior?»

Table 7. Distribution of choices in response to the question “Have you ever observed or encountered 
manifestations of deviant behavior in a virtual environment (social networks, advertising, movies)?”

Варианты Количество выборов % выборов

практически нет 28 19,4

иногда 95 66

часто 21 14,6

Рис. 6. Распределение выборов в ответе на вопрос 
«Приходилось ли Вам наблюдать, сталкиваться в реальности с проявлениями девиантного поведения?»

Fig 6. Distribution of choices in response to the question «Have you ever observed, witnessed 
the manifestations of deviant behavior?»

Варианты Количество выборов % выборов

практически нет 17 11,8

иногда 86 59,7

часто 41 28,5

Григорович Л. А., Горелов А. А., Чудаков А. Ю. / Grigorovich L. A., Gorelov A. A.,  Chudakov A. Yu.
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Таблица 8. Распределение выборов в ответе на вопрос 
«Что Вы чувствуете, когда сталкиваетесь с девиантным поведением?»

Table 8. Distribution of choices in response to the question 
«What do you feel when you encounter deviant behavior?»

Рис. 7. Распределение выборов в ответе на вопрос «Приходилось ли Вам наблюдать, сталкиваться 
в виртуальной среде с проявлениями девиантного поведения (социальные сети, реклама, кинофильмы)?»

Рис. 8. Распределение выборов в ответе на вопрос 
«Что Вы чувствуете, когда сталкиваетесь с девиантным поведением?»

Fig 7. Distribution of choices in response to the question “Have you ever observed or encountered 
manifestations of deviant behavior in a virtual environment (social networks, advertising, movies)?”

Fig 8. Distribution of choices in response to the question 
«What do you feel when you encounter deviant behavior?»

Варианты Количество выборов % выборов

страх 38 26,4

возмущение 77 53,5

беспомощность 29 20,1
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Анализ представленных данных показывает, что 
аффективный компонент учебно-профессиональной 
компетентности студентов педагогических и психологи-
ческих направлений подготовки имеет более дифферен-
цированную и гетерогенную картину по сравнению с ког-
нитивным компонентом.

Интересно, что в ответах на вопросы о частоте встре-
чаемости девиаций в реальной и виртуальной средах 
студенты чаще выбирали вариант ответа «иногда» (66 % 
и  59,7 % соответственно). Выбор варианта ответа «часто» 
значительно отличается, если мы говорим о встрече с де-
виантным поведением в реальной (14,6 %) или виртуаль-
ной (28,5 %) средах. То есть в социальных сетях, рекламе, 
кинофильмах девианты встречаются в два раза чаще, чем 
в реальном социуме, что ставит вопрос о целесообраз-
ности таких виртуальных персонажей, которые могут 
становиться образцами для негативной идентификации 
у детей и подростков и приводить к нарушению процесса 
социализации.

Очень важным представляется распределение отве-
тов по восьмому вопросу о тех чувствах, которые вызыва-
ют девиантные личности. 53,5 % респондентов чувствуют 
возмущение, 26,4 % – страх, 20,1 % – беспомощность. Та-

кие данные позволяют поставить вопрос не только о рас-
ширении знаний в области девиантологии у будущих пе-
дагогов и психологов, но и о введении психологических 
тренингов, которые позволят повысить стрессоустойчи-
вость, сформируют навыки саморегуляции и продуктив-
ного взаимодействия в сложных жизненных ситуациях.

И, наконец, третий блок – вопросы, направленные 
на изучение конативного компонента учебно-профес-
сиональной компетентности студентов педагогических 
и психологических направлений подготовки. В нашем 
опроснике он представлен вопросами 9 и 10. Сводные 
данные представлены в Таблицах 9, 10 и на Рисунках 9, 10.

Полученные данные показывают, что будущие педа-
гоги и психологи не рассматривают школу как ключе-
вой институт социализации, лишь 9 % считают школу 
способной эффективно заниматься профилактикой 
и  коррекцией девиантного поведения детей и  под-
ростков. Остальные респонденты разделили зону от-
ветственности между семьей (47,9 %) и учреждениями 
дополнительное образование и общественными ор-
ганизациями (43,1  %). Совершенно очевидно, что эти 
институты социализации не смогут решить задачу про-
филактики и коррекции отклоняющего поведения без 

Таблица 9. Распределение выборов в ответе на вопрос «Какой институт социализации более эффективен 
в вопросах профилактики и коррекции девиантного поведения?»

Table 9. Distribution of choices in response to the question 
«Which institution of socialization is more effective in preventing and correcting deviant behavior?»

Варианты Количество выборов % выборов

семья 69 47,9

школа 13 9

дополнительное образование и общественные организации 62 43,1

Рис. 9. Распределение выборов в ответе на вопрос «Какой институт социализации более эффективен 
в вопросах профилактики и коррекции девиантного поведения?»

Fig 9. Distribution of choices in response to the question «Which institution of socialization 
is more effective in preventing and correcting deviant behavior?»
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Таблица 10. Распределение выборов в ответе на вопрос «Какие средства, на Ваш взгляд, наиболее 
действенны в отношении девиантного поведения?»

Table 10.Distribution of choices in response to the question «What tools, in your opinion, are the most 
effective in relation to deviant behavior?»

квалифицированной помощи профессиональных педа-
гогов и психологов.

Распределение ответов на последний вопрос о дей-
ственных средствах в отношении девиантного поведе-
ния показывает небольшое число выбранных вариантов 
«наказание, ограничительные меры» (1,4 %) и «лечение, 
изоляция» (6,9%). Подавляющее большинство (91,7%) 
определило в качестве таких средств «включение в соци-
альные группы и проекты», что также требует професси-
ональных знаний и психолого-педагогических умений.

Заключение 
По результатам проведенного исследования можно 

сделать вывод, что все компоненты учебно-професси-
ональной компетентности студентов педагогических 
и  психологических направлений подготовки в области 
девиантологии требуют дополнительных усилий, что 
должно найти свое отражение в программах учебных 
дисциплин и практик, а также в разработке методических 
материалов по психолого-педагогической профилактике 
девиантного поведения в реальной и виртуальной средах.

Рис. 10. Распределение выборов в ответе на вопрос «Какие средства, на Ваш взгляд, 
наиболее действенны в отношении девиантного поведения?»

Fig 10. Distribution of choices in response to the question «What tools, in your opinion, are the most effective 
in relation to deviant behavior?»

Варианты Количество выборов % выборов

наказание, ограничительные меры 2 1,4

лечение, изоляция 10 6,9

включение в социальные группы и проекты 132 91,7
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