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Чвякин В.А.

ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕНДЕНЦИИ АГРЕССИВНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ СРЕДИ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОЛИЦИИ

Девиантное поведение подростков 
следует считать не только откло-
няющимся, но и непродуктивным в 

самом полном смысле этого слова. Абсо-
лютно все обследуемые подростки имели 
возможность пойти по пути конструктив-
ного развития собственной личности и 
приобретения необходимых социальных 
навыков устройства собственной жиз-
ни1. Однако они попали в следственный 
изолятор. Отклоняющимся считается по-
ведением, в котором устойчиво прояв-
ляются отклонения от социальных норм, 
как отклонения корыстной, агрессивной 
ориентации, так и отклонения социаль-
но – пассивного типа. К социальным от-
клонениям корыстной направленности 
относят правонарушения и поступки свя-
занные со стремлением получить мате-
риальную, денежную, имущественную 
выгоду (хищение, кражи, спекуляция, 
протекция и т.д.)2. Социальные откло-
нения агрессивной ориентации прояв-
ляются в действиях, направленных про-
тив личности (оскорбление, хулиганство, 
побои, изнасилования, убийства). От-
клонения социально – пассивного типа 
выражаются в стремлении ухода от ак-
тивной общественной жизни, в уклоне-

1 Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р., Психологические за-
коны поведения человека в социуме. – М.: Прайм – Ев-
рознак, 2004.
2 Долгова А.И. Криминология. – М.: Норма, 2004.

нии от своих гражданских обязанностей 
и долга, нежелании решать как личные, 
так и социальные проблемы. К таким 
проявлениям можно отнести уклонение 
от работы и учебы, бродяжничество, упо-
требление алкоголя, наркотиков, токси-
ческих средств, погружающих в мир ис-
кусственных иллюзий и разрушающих 
психику. Крайнее проявление социально 
– пассивной позиции личности – это са-
моубийство, суицид. Совершенно оче-
видно, что девиантное поведение – это 
результата не однократного и даже не 
двукратного нарушения норм социаль-
ных отношений. Установлено, что все 
обследуемые подростки систематически 
демонстрировали неприемлемость норм 
поведения, дерзко и жестоко относились 
к ровесникам, младшим и старшим по 
возрасту. Исследование их анамнеза по-
казало, что агрессивное поведение ста-
ло для них привычным и что в ситуациях 
возможных альтернатив такие подростки 
поступали предсказуемым противоправ-
ным образом. Социальные криминологи 
утверждают, что преступниками не рож-
даются – ими становятся3. С таким ут-
верждением следует согласиться, оно 
совершенно очевидно. Однако почему 
же противоправная деятельность стано-
вится привычной для таких подростков? 

3 Забрянский Г.И. Социология преступности несовершен-
нолетних. – Мн.: Минсктиппроект, 1997.
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По – видимому, потому, что она жестко 
детерминирована индивидуально – пси-
хологическими особенностями личности 
и копинговыми стратегиями, закономерно 
формирующими паттерны непродуктивно-
го в социальном отношении поведения. 

Результаты исследования непро-
дуктивных паттернов поведения под-
ростков показали, что они представля-
ют собой следствие привычных (субъ-
ективных) копинг – стратегий (табл.1, 
2). Традиционно принято полагать, 
что копинг – стратегии поведенческой 

активности являются типичными для 
конкретных субъектов и формируются 
стихийно или в результате специаль-
ных тренингов. Поскольку у подрост-
ков – правонарушителей не было в 
жизни каких – либо специальных тре-
нингов, то их поведение стало резуль-
татом только стихийного воспитания. 
В современной западной психологии 
направление социального патернализ-
ма считается продолжением необихе-
виоризма и такой подход, как свиде-
тельствуют результаты исследования, 
научно обоснован4.

4 Бандура А., Уолтерс Р., Подростковая агрессия (изуче-
ние влияния воспитания и семейных отношений). – М., 
2000.

Так, анализ данных табл. 1, 2 свиде-
тельствует, что когнитивная стратегия 
преобладает в поведении 24,7 – 25,1% 
подростков обеих возрастных групп и у 
27,3 – 23,0% подростков – москвичей 
и подростков из регионов России. Это 
значит, что социально – психологиче-
ские характеристики их непродуктивно-
го поведения могут быть представлены 
такими семантическими символами, 
как: непримиримость, растерянность, 
игнорирование и установка собствен-
ной ценности.

Приблизительно с одинаковой часто-
той встречались типичные стратегии по-
ведения в ситуации напряжения по эмо-
циональному типу – от 34,2 до 41,4% 
среди всех подростков. Это свидетель-
ствует о том, что совладание с ситуаци-
ей напряжения у них происходит путем 
значительного эмоционального напря-
жения. Причем с формированием не-
гативно окрашенного эмоционального 
ответа (протест, негативная реакция, 
аффект и т.п.).

DOI: 10.7256/2222-1964.2014.6.13557

Таблица 1.
Распространенность детерминант противоправного поведения 

девиантных подростков в зависимости от их возраста

Копинг – стратегия 14 – 15 лет 16 – 17 лет %

Когнитивная 24,7% 25,1% 24,9%

Эмоциональная 41,4% 38,2% 39,8%

Поведенческая 35,0% 37,2% 36,1%
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Поведенческие стратегии совлада-
ния с ситуациями напряжения у несо-
вершеннолетних правонарушителей мо-
гут быть определены таким смысловым 
значением, как: активное избегание, от-
ступление и конфронтация (физическое 
противоборство). Такие стратегии пове-
дения характерны для 35,0 – 37,2% под-
ростков обеих возрастных групп и, соот-
ветственно, для 39,3 и 42,7% москвичей 
и выходцев из российских регионов. 

Известно, что на поведение под-
ростка оказывают влияние складываю-
щаяся система отношений, особенности 
взаимоотношений с учителями, их по-
ложение в классе, психологическая ат-
мосфера в школе, отношение учащихся 
к обучению, к классу, к самой школе, к 
своим сверстникам. Огромную роль в 
жизни подростка играют сверстники и 
референтные группы. Потребность при-
спосабливаться к сверстникам прояв-
ляется уже в ранние школьные годы и к 
подростковому возрасту значимо увели-
чивается5. Однако после 14 – 15 лет сле-
дует постепенный и неуклонный спад. 
Подростки очень нуждаются в тесном 
общении со сверстниками, в их поддерж-
ке: какими бы понимающими ни были ро-
дители и другие окружающие взрослые, 
их роль всегда ограничена, так как под-

5 Кондратенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. 
– Минск, 1998. 

ростки еще только стремятся достичь 
статуса взрослых, в то время как взрос-
лые уже его достигли.

Влияние подростков обычно пре-
обладает в таких вопросах, как мода в 
одежде и разговорной речи, вкусы в му-
зыке и развлечениях, взаимоотношения 
со сверстниками своего и противополож-
ного пола. Необычайно сильное влияние 
группы сверстников на подростка может 
быть связано как с недостаточным вни-
манием к подростку в семье, так и с при-
влекательностью группы сверстников как 
таковой. Взаимоотношения со сверстни-
ками у большинства подростков опре-
деляются тремя категориями: широким 
понятием «компания», более узким по-
нятием «группа», и понятием «дружба». 
Группа, как правило, помогает подрост-
ку держаться на уровне современной 
моды и других веяний времени, группа 
может служить и некоей «испытательной 
площадкой» для развития социальных 
взглядов и личных оценок подростка. 
Близкие друзья дают подростку то, что 
не в состоянии дать группа сверстников. 
Дружба в своем проявлении может сы-
грать роль психотерапии, способствуя 
выходу подавляемого чувства гнева или 
тревоги и представляя доказательства, 
что и у других обуревают подобные стра-
хи, сомнения, надежды. Близкие друзья 
помогают подростку почувствовать себя 
личностью, проникнуться уверенностью 

DOI: 10.7256/2222-1964.2014.6.13557

Таблица 2.
Распространенность детерминант противоправного поведения девиантных 

подростков в зависимости от их территориальной принадлежности

Копинг – стратегия Москва Регионы %

Когнитивная 27,3% 23,0% 25,1%

Эмоциональная 34,2% 35,4% 34,8%

Поведенческая 39,3% 42,7% 41,0%
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в свои силы. У подростков обоего пола, 
как правило, пользуются признанием те 
сверстники, в которых чувствуется сим-
патия к другим людям6.

В таких условиях происходит форми-
рование индивидуальных копинг – стра-
тегий, среди которых имеют место когни-
тивная, эмоциональная и поведенческая 
стратегии. Именно они предопределяют 
стиль взаимоотношений, индивидуально 
– типологического и социально – психо-
логического характера поведения под-
ростков. Однако каждая из стратегий 
сама по себе формируясь, проходит в 
своем развитии стадии от непродуктив-
ной к продуктивной7. Если мыслить си-
стемным и последовательным образом, 
то социально – психологическая адап-
тивность личности подростков зависит 
именно от сформированности продук-
тивных индивидуальных копинг – стра-
тегий. Более того, анализ результатов 
позволяет утверждать, что потенциал 
социально – психологической адаптив-

6 Слуцкий В.М. Социальные изменения и жизненные пла-
ны детей/Ценностно – нормативные ориентации старше-
классника/Труды по социологии образования. – М., 1993. 
– Т.1. – Вып. 2.
7 Баклушинский С.А. Я – концепция и ценностно – нор-
мативные ориентации подростка в условиях быстрых со-
циальных изменений: Автореф. дис. канд. психол. наук. 
– М., 1996.

ности следует считать полным только в 
том случае, если все индивидуальные 
копинг – стратегии (и когнитивная, и эмо-
циональная, и поведенческая) достигли 
продуктивного уровня. Если же уровень 
всех индивидуальных копинг – страте-
гий находится на непродуктивном уров-
не, приходится констатировать крайне 
низкий потенциал социально – психо-
логических адаптивных возможностей. 
В таких случаях поведение может стать 
не только девиантным, но еще и грубо 
девиантным вплоть до противоправно-
го, агрессивного или аутоагрессивного, 
поскольку механизмы его психической 
самоорганизации не обеспечены резерв-
ными возможностями. Поведение таких 
подростков крайне опасно в социальном 
отношении, так как оно непредсказуемо.

Анализ данных табл. 3, 4 показал, 
что в структуре когнитивной стратегии 
поведения подростков большая их часть 
представлена непродуктивными показа-
телями.

Таблица 3.
Представленность потенциала когнитивной копинг – стратегии 

у девиантных подростков разного возраста

Уровень Стадия
14-15 
лет 

16-17 
лет 

%

Когнитивный 

Продуктивная 14,3% 21,0% 17,6%

Относительно 
продуктивная

33,2% 30,2% 31,7%

Непродуктивная 53,8% 49,5% 51,6%
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Так, у подростков старшей возрастной 
группы непродуктивная когнитивная стра-
тегия встречается несколько реже, чем в 
младшей возрастной группе (49,5 и 53,8%, 
соответственно). И у представителей реги-
онов этот тип стратегии на ее непрдуктив-
ном уровне также встречается несколько 
чаще, чем у москвичей (55,5 против 47,2%, 
соответственно). Следует отметить, что с 
возрастом отмечается рост частоты встре-
чаемости продуктивных значений когни-
тивных копинг – стратегий у подростков 
(21,0% – у подростков 16 – 17 лет и 14,3% 
у подростков 14 – 15 лет). 

Такая динамика подтверждает пред-
положение о том, что у девиантных под-
ростков происходят процессы социали-
зации по закономерностям возрастного 
развития личности и под влиянием усло-
вий жизни, однако происходят они край-
не медленно. Замедленное развитие 
личности несовершеннолетних проис-
ходит по причине условий их жизни, де-
терминирующих направленность самого 
развития совсем в другую сторону – в 
сторону формирования анормальных, то 
есть девиантных отношений с социумом, 
другими людьми и самим собой8.

8 Айхорн А. Трудный подросток. – М.: Эксмо – Пресс, 
2001.

Под отклонениями в поведении детей 
и подростков, по – видимому, необходи-
мо понимать такие его эмоциональные 
особенности и их проявления, которые 
не только обращают на себя внимание, 
но и настораживают воспитателей (ро-
дителей, учителей, общественность). 
Эти эмоциональные особенности по-
ведения не только свидетельствуют об 
отклонениях от общепринятых норм, 
требований, но и несут в себе зачатки, 
истоки будущих проступков, нарушений 
нравственных, социальных правовых 
норм, требований закона, представля-
ют собой потенциальную угрозу субъ-
екту поведения, развитию его лично-
сти, окружающим его людям, обществу 
в целом. Отдельные поступки значимы 
не сами по себе, а лишь в связи с тем, 
какие эмоциональные особенности лич-
ности, тенденции их развития за ними 
скрываются. По – видимому, таким об-
разом происходит становление продук-
тивных и непродуктивных эмоциональ-
ных стратегий поведения.

Анализ данных табл. 5, 6 показал, 
что эмоциональная организация пове-
дения подростков – правонарушителей 
характеризуется также широко пред-
ставленной непродуктивностью. Так, у 
подростков обеих возрастных групп не-

Таблица 4.
Представленность потенциала когнитивной копинг – стратегии 

у девиантных подростков из Москвы и регионов РФ

Уровень Стадия Москва Регионы %

Когнитивный 

Продуктивная 19,4% 16,2% 17,8%

Относительно 
продуктивная

31,1% 32,1% 31,6%

Непродуктивная 47,2% 55,5% 51,3%
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продуктивные эмоциональные копинг – 
стратегии представлены в 52,3 – 55,7% 
случаев против 23,4 и 33,1% продуктив-
ных. Причем продуктивные эмоциональ-
ные стратегии встречаются чаще в млад-
шей возрастной (33,1%), чем в старшей 
возрастной группе (23,4%). 

Как показало социологическое иссле-
дование, у подростков – представителей 
регионов непродуктивные эмоциональные 
стратегии представлены несколько реже 
(51,5%), чем у подростков – жителей Мо-
сквы (56,0%). А продуктивные эмоциональ-
ные копинг – стратегии чаще представле-

ны у подростков из регионов (30,0%), чем 
у подростков из Москвы (26,1%). Такое 
распределение свидетельствует о том, что 
даже среди несовершеннолетних правона-
рушителей младшие из них, а также, кто 
проживает в регионах РФ, более уравнове-
шены в эмоциональном отношении. Если 

же быть точнее, то в соответствии с мето-
дикой Э.Хайма поведение в эмоциональ-
ном отношении при продуктивных копинг 
– стратегиях можно обозначить словами 
спокойствие, оптимизм, послушность. А 
при непродуктивных – эмоциональная раз-
рядка, покорность, агрессивность.

DOI: 10.7256/2222-1964.2014.6.13557

Таблица 5.
Представленность потенциала эмоциональной копинг – стратегии 

у девиантных подростков разного возраста

Уровень Стадия 14-15 лет 16-17 лет %

Эмоциональный 

Непродуктивная 52,3% 55,7% 54,0%

Относительно 
продуктивная

15,0% 22,1% 18,5%

Продуктивная 33,1% 23,4% 28,2%

Таблица 6.
Представленность потенциала эмоциональной копинг – стратегии 

у девиантных подростков из Москвы и регионов РФ

Уровень Стадия Москва Регионы %

Эмоциональный 

Непродуктивная 56,0% 51,5% 53,7%

Относительно 
продуктивная

17,2% 20,1% 18,6%

Продуктивная 26,1% 30,0% 28,0%
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Когда речь идет о непродуктивных 
поведенческих стратегиях, то с позиций 
социальной нормологии можно совер-
шенно однозначно утверждать, что пове-
дение таких подростков имеет опасную 
направленность. Анализ данных табл. 7, 
8 свидетельствует, что непродуктивные 
поведенческие копинг – стратегии встре-
чаются почти у половины всех обследо-
ванных подростков (44,8% – у младшей 
и 50,1% – у старшей возрастной группы; 
41,1% – у москвичей и 53,6% – у подрост-
ков из регионов). Если сравнить частоту 
встречаемости непродуктивной пове-

денческой копинг стратегии у москвичей 
и подросков из регионов, то сразу можно 
обнаружить вывод: подростки – правона-
рушители из регионов гораздо чаще пре-
бывают в состоянии социально – психо-
логической дезадаптации. 

Результаты социологического иссле-
дования свидетельствуют о том, что от-
клоняющееся от установленных норм и 
стандартов поведение можно опреде-
лить как отдельные поступки или их со-
вокупность, входящие в противоречие с 
принятыми в обществе юридическими, 
моральными и социальными нормами. 

Таблица 7.
Представленность потенциала поведенческой копинг – стратегии 

у девиантных подростков разного возраста

Уровень Стадия 14-15 16-17 %

Поведенческий 

Непродуктивная 44,8% 50,1% 47,4%

Относительно 
продуктивная

30,0% 21,1% 25,5%

Продуктивная 26,4% 29,2% 27,8%

Таблица 8.
Представленность потенциала поведенческой копинг – стратегии 

у девиантных подростков Москвы и регионов РФ

Уровень Стадия Москва Регионы %

Поведенческий 

Непродуктивная 41,1% 53,6% 47,3%

Относительно 
продуктивная

20,2% 31,1% 25,6%

Продуктивная 24,2% 31,2% 27,7%



519

Профилактическая деятельность полиции

©
 N

O
TA

 B
EN

E 
(О

О
О

 "Н
Б-

М
ед

иа
")

 w
w

w.
nb

pu
bl

is
h.

co
m

При цитировании этой статьи сноска на doi обязательна
DOI: 10.7256/2222-1964.2014.6.13557

Типичной подростковой девиацией счи-
тается агрессивное поведение, которое 
рассматривается как свойство личности, 
заключающееся в готовности и предпо-
чтении использования насильственных 
средств для реализации своих целей. 
Агрессия – это проявление агрессивно-
сти в деструктивных действиях, целью 
которых является нанесение вреда тому 
или иному лицу. Эта проблема является 
предметом большого числа исследова-
ний, как в нашей стране так и зарубе-
жом. Г.Кауфман утверждает, что в дан-
ной проблеме, «Мы стоим еще на совсем 
неведомой почве».

Исследование структуры агрессив-
ных проявлений у всех обследованных 
подростков показало, что они выража-
ются в виде показателей, представлен-
ных в табл. 7, 8, а между выраженностью 
враждебности и агрессивности суще-
ствуют значительные отличия. Так, у 14 
– 15 – летних правонарушитей в структу-
ре агрессивных проявлений поведения 
преобладают негативизм (79,2%), вер-
бальная агрессия (78,7%) и немотивиро-
ванная обида (66,7%). И у 16 – 17 – лет-
них – те же показатели, но уже в менее 
сглаженной форме (негативизм – 69,1%, 
вербальная агрессия – 67,3%, обида 
– 57,2%). У этой возрастной группы до-
статочно широко представлена подозри-
тельность – 54,4%. Установлено, что по 
индексам враждебности и агрессивности 
14 – 15 – летние правонарушители ме-
нее враждебны, но более агрессивны, 
чем подростки старшей возрастной груп-
пы. Так, у младшей возрастной группы 
индекс враждебности составил 11,0+1,3 
против 28,2+1,4 в старшей возрастной 
группе. А по индексу агрессивности – 
28,2+1,4 и 23,7+1,2, соответственно.

Некоторые отличия в структуре агрес-
сивных проявлений были обнаружены 
между девиантными подростками из 
Москвы и регионов РФ. Например, у мо-
сквичей чаще встречаются такие агрес-

сивные реакции и состояния, как нега-
тивизм (81,2%), вербальная агрессия 
(73,2%), обида (57,1%) и подозритель-
ность (53,1%). А у подростков из регио-
нов РФ – вербальная агрессия (72,1%), 
негативизм (67,7%), обида (66,1%) и раз-
дражение (45,6%). При этом подростки 
– правонарушители из Москвы более 
враждебны (14,8+1,1), но менее агрес-
сивны (25,0+0,7), чем подростки из ре-
гионов РФ – индекс враждебности у них 
составил 10,1+0,9, а индекс агрессивно-
сти – 29,3+1,1 балла, соответственно.

Социологический анализ данных 
табл.17 свидетельствует о том, что 
структура агрессивных проявлений зна-
чительно зависит от тяжести свершен-
ных правонарушений. Хотя точнее и пра-
вильнее, по– видимому, утверждать, что, 
наоборот, тяжесть свершенных правона-
рушений зависит от структуры агрессив-
ного синдрома. Тем не менее, было уста-
новлено, что грабители (19,4+1,5), раз-
бойники (19,1+2,1) и хулиганы (18,8+1,8) 
характеризуются белее высокими пока-
зателями враждебности, чем подростки, 
подозреваемые в совершении убийств 
(10,1+0,9), нанесении тяжких телесных 
повреждений (11,5+0,8) или изнасило-
вании (17,3+1,3). Индекс агрессивно-
сти свидетельствует, что более агрес-
сивны подростки, подозреваемые в со-
вершении разбоя (28,9+0,9), хулиган-
ских преступлениях (26,9+1,1), грабеже 
(25,8+1,4) и насилии (24,7+1,6), чем в 
убийстве (19,1+2,0) или нанесении тяж-
ких телесных повреждений (20,3+1,1). 
Более того, у подростков, подозревае-
мых в убийстве, более часто встречают-
ся признаки косвенной (33,0%), чем фи-
зической агрессии (9,7%), в отличие от 
подростков, подозреваемых в нанесении 
тяжких телесных повреждений (физиче-
ская агрессия – 28,2%, косвенная агрес-
сия – 13,1%). Подростки – хулиганы и 
подростки, подозреваемые в убийстве, 
как показали результаты исследования, 
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довольно часто испытывают чувство 
вины (31,6% и 29,1%, соответственно), в 
отличие от подростков, подозреваемых в 
изнасиловании (2,1%), грабеже (3,2%) и 
разбойных нападениях (3,0%). Вербаль-
ная агрессия чаще встречается среди 
подростков, подозреваемых в хулиган-
стве (23,5%) и нанесении тяжких теле-
сных повреждений (26,1%). Выявленные 
особенности проявлений агрессии под-
ростками, совершившими преступления 
различной степени тяжести, свидетель-
ствуют о том, что в социально – психоло-
гическом отношении они представляют 
собой довольно значительную проблему. 
Хотя эти данные согласуются и с резуль-
татами исследований, выполненных ра-
нее другими авторами. 

В результате социологического ис-
следования установлено, что сопутству-
ющими социально – деятельностными 
условиями являются социальные огра-
ничения (запреты, требования воспита-
телей), познавательно – деятельностная 
неуспешность, ситуации наказания в слу-
чаях невыполнения нормативных требо-
ваний, отсутствие необходимых пред-
метов (игрушек, письменных принад-
лежностей и др.), стигмальные ситуации 
(навешивание ярлыков, оскорбительных 
кличек, прозвищ и др.). Ведущими моти-
вами преддевиантного поведения у под-
ростков чаще всего оказывались: защит-
но – компенсаторные; личного первен-
ства, превосходства; самоутверждения; 
привлечение внимания; подражания и 
удовольствия. Преддевиантное поведе-
ние чаще всего выражалось в формах 
игнорирования групповых норм и требо-
ваний воспитателей; вербальной и фи-
зической агрессивности, в виде угроз и 
драчливости; присвоении чужих предме-
тов, упрямстве; аутизме; повреждении 
предметов; отказе от еды.

Указанные формы преддевиантного 
поведения в большинстве случаев со-
ответствовали асоциальному и пассив-

но – социальному поведению, и значи-
тельно реже раннему антисоциальному. 
Обобщение структурных поведенческих 
компонентов у девиантных подростков 
убедительно свидетельствуют о наличии 
у них ранних преддевиантных форм и 
видов поведения. Нам представляется, 
что выявление преддевиаций еще в до-
школьном возрасте не только оправдано 
в методологическом, но и в профилакти-
ческом отношении.

Основной чертой антисоциального 
поведения является совершение дей-
ствий, противоречащих этике и морали, 
безответственность, игнорирование за-
конов и прав других людей. Одним из 
выделяемых в настоящее время типов 
девиантного поведения является дет-
ский алкоголизм. Эта проблема имеет 
глубокие культурные, социально – пе-
дагогические, политические и социаль-
но – экономические корни. У детей ал-
коголизм в отличие от взрослых, имеет 
ряд характерных особенностей: быстрое 
привыкание к спиртным напиткам, зло-
качественное течение болезни, приня-
тие ребенком больших доз алкоголя, бы-
строе развитие запойного пьянства, низ-
кая эффективность лечения. Проблемой 
детского алкоголизма занимались мно-
гие ученые медики, педагоги, психологи, 
которые выделяли причины алкоголизма 
у детей, а также его следствия. В под-
ростковом и юношеском возрасте в ка-
честве основных причин алкоголизации 
можно назвать следующие семь: небла-
гополучие семьи; позитивная реклама в 
средствах массовой информации; не за-
нятость свободного времени; отсутствие 
знаний о последствиях алкоголизма; 
уход от проблем; психологические осо-
бенности личности; самоутверждение. В 
этот период происходит формирование 
влечения к алкоголю, которое трансфор-
мируется в привычку, формируя в боль-
шинстве случаев к алкогольной зависи-
мости ребенка.
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