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И МОРАЛЬНОЙ НОРМАТИВНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 
ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ

ПОЛИЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

DOI: 10.7256/2222-1964.2014.3.12006

Необходимость исследования кри-
минологических аспектов преступ-
ности несовершеннолетних объяс-

няется многими социальными причинами. 
Во – первых, важностью и масштабностью 
задач по охране жизни и здоровья подрас-
тающего поколения и формированием в 
этой связи государственной политики по 
защите прав и законных интересов детей 
и подростков как самостоятельного на-
правления деятельности государственных 
органов и общества в целом. Во – вторых, 
особенностями в генезисе и мотивации 
совершаемых несовершеннолетними пре-
ступлений, обусловленными спецификой 
их воспитания и жизнедеятельности (отно-
сительно ограниченный период формиро-
вания личности, изменчивость социальных 
позиций, круга и содержания социальных 
функций, ограниченная дееспособность и 
др.), особенностями личностных, социаль-
но – групповых, психологических и иных 
характеристик. В – третьих, тесно связан-
ной с этими особенностями спецификой 
уровня и структуры преступности, ее при-
чин и динамики, высокой преступной ак-
тивностью подростков1.

Анализ проблем социальной норма-
тивности девиантного поведения несо-
вершеннолетних должен проводиться с 

1 Кудрявцев В.Н. Социологическая стратегия борьбы с пре-
ступностью. – М.: Юристь, 2003.

обязательным учетом методологических 
платформ, представляющих собой теории, 
доктрины и концепции современной соци-
ологической науки23. 

Исследование было выполнено на базе 
социологической лаборатории СПИЭБ. 
Все обследуемые подростки были пред-
ставлены двумя возрастными группами: 
подростки 14 – 15 лет и группа подрост-
ков 16 – 17 лет. Кроме того, обследуемые 
несовершеннолетние правонарушители 
были распределены еще в две группы: 
подростки – жители Москвы и подростки 
из регионов РФ. Были использованы ме-
тодики оценки социально – психологиче-
ской адаптивности и оценки уровня раз-
вития морального сознания. 

Методика оценки уровня развития мо-
рального сознания позволяет определить 
уровни и стадии развития индивидуально-
го морали: а) преконвенциональный уро-
вень (отличается эгоцентричностыо) – по-
ступки оцениваются по принципу выгоды. 
Хорошо то, что доставляет удовольствие; 
плохо то, что причиняет неудовольствие 
(за что следует наказание); 

2 Змановская Е.В. Девиантология: (Психология откло-
няющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 
2003. – 288 с.
3 Чвякин В.А. Социальный контроль как нормативный 
регулятор поведения несовершеннолетних правона руши-
телей. – Монография. – М.: Экслибрис – Пресс, 2007.
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б) конвенциональный уровень разви-
тия моральных суждений достигается тог-
да, когда подросток некритично усваивает 
нормы своей референтной группы (семьи, 
класса, религиозной общины). Эти прави-
ла (даже очень хорошие) не выработаны 
самой личностью, а приняты как внешние 
ограничители; 

в) постконвенциональный уровень раз-
вития моральных суждений редко встреча-
ется даже у взрослых людей. Это уровень 
развития личных нравственных принципов, 
которые могут отличаться от норм рефе-
рентной группы, но при этом они основаны 
на личном выборе и имеют общечеловече-
ское значение. В каждом из уровней выде-
ляются несколько стадий. Нет жесткого со-
ответствия стадий морально – нравствен-
ного развития конкретному возрасту.

В результате исследования установле-
но, что среди всех девиантных подростков 
отмечаются достаточно низкие показатели 
их социально – психологической адаптив-
ности. Анализ данных табл. 1 свидетель-
ствует о том, что подавляющее количество 
подростков продемонстрировали уровень 
социально – психологической адаптивно-
сти ниже среднего. Так, этот уровень был 
установлен независимо от возраста и про-

исхождения подростков: от 62,2 до 67,4% 
подростков по уровню социально – психо-
логической адаптивности имеют низкий ин-
декс, от 31,1 до 37,3% подростков средние 
показатели индекса адаптивности и лишь у 
1,1 – 3,3% подростков – правонарушителей 
был обнаружен высокий показатель соци-
ально – психологической адаптивности.

Следует отметить, что, несмотря на 
приблизительно одинаковую представ-
ленность низких индексов адаптивности 
в обеих возрастных группах, у 14 – 15 – 
летних чаще встречаются низкие показа-
тели, чем у более старших подростков (16 
– 17 лет). А у второй группы (16 – 17 лет) 
несколько чаще встречается средний уро-
вень показателей адаптивности. По высо-
кому уровню индекса адаптивности суще-
ственных отличий не установлено (от 1,1 
– 2,0% в обеих группах). 

Такую тенденцию, по – видимому, мож-
но объяснить процессом социализации 
личности подростков. Индекс адаптив-
ности позволяет определить, на каком – 
уровне происходит процесс усвоения со-
циальных норм поведения. Поэтому ши-
рокая представленность низких показате-
лей индекса адаптивности свидетельству-
ет о наличии психологических проблем 

Таблица 1.
Распространенность показателей социально – психологической адаптивности 

девиантных подростков 

Контингент обследуемых лиц

Индекс адаптивности (%)

Ниже среднего (1 
– 38 баллов)

Средний – норма 
(39 – 44 балла)

Выше среднего (45 
– 73 балла)

14 – 15 лет 67,4 31,1 2,0

16 – 17 лет 62,2 37,3 1,1

Москва 63,1 35,4 1,2

Регионы РФ 65,2 32,2 3,3
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социальной нормативности поведения. 
По – видимому, именно такие проблемы и 
способствовали совершению подростка-
ми различных правонарушений.

Анализ данных табл. 2 свидетельствует 
о том, что у подростков – правонарушите-
лей из Москвы и более старшей возрастной 
группы, индекс адаптивности несколько 
выше, чем у младшей возрастной группы 
(30,3±1,8 и 28,1±1,2, соответственно). Та-
кая – же тенденция сохраняется и у пред-
ставителей регионов (26,3±1,3 и 25,6±0,8, 
соответственно).

Конечно, нельзя однозначно утверж-
дать, что показатели адаптивности не за-
висят от возраста девиантных подростков. 
Но совершенно очевидно, что процесс со-
циализации развивается и у таких подрост-
ков. Речь идет об усвоении и принятии ими 
социальных норм поведения. И, чем стар-
ше подростки, тем выше индекс адаптив-
ности, что свидетельствует все о большем 
понимании необходимости принятия нор-
мативности социального поведения. Дру-
гое дело, что феномен социальной нормы 
стремительно изменяется и поэтому же-
лательность, приемлемость, социальная 
одобряемость поведения постоянно пре-
терпевают необходимость осмысления и 
осознания большинства социальных явле-
ний с позиций нормативности4.

4 Чвякин В.А. Социогенез агрессивных свойств личности 
подростка и их использование в профилактической де-
ятельности полиции//Полицейская деятельность. – М., 
2014. – №1. – С. 55 – 68.

Результаты социологического исследо-
вания показали, что можно выделить ряд 
факторов, которые необходимо учитывать, 
чтобы определить, какое поведение можно 
считать девиантным: ситуативность – одно 
и то же поведение в различных социаль-
ных ситуациях может быть отклоняющим-
ся или нет; фактор времени – с течением 
времени меняется отношение к различным 
видам деятельности; рассогласование 
нормативных структур различных соци-
альных систем – одно и то же поведение 
в различных нормативных структурах мо-

жет быть отклоняющимся или нет; рас-
пространенность – в каждой стране суще-
ствуют различия в нормативных правовых 
институтах. В настоящее время в России, 
происходит смена системы ценностей и 
социальных норм, а нормы реально суще-
ствуют только тогда, когда они реализу-
ются или реализованы. Это важно еще и 
потому, что в обществе стихийно и созна-
тельно устанавливаются нормы, ведущие к 
саморазрушению личности через ослабле-
ние потенциала ее адаптационных способ-
ностей. Адаптивность, адаптоспособность 
и стрессоустойчивость – это основа соци-
ального развития личности в подростко-
вом возрасте5. 

Общая социологическая тенденция низ-
ких адаптивных способностей сохраняется 

5 Сборник тезисов Международной конференции «Под-
ростки и молодежь в меняющемся обществе (проблемы 
девиантного поведения)». – М., 2001.

Таблица 2.
Показатели социально – психологической адаптивности 

девиантных подростков 

Контингент обследуемых лиц Индекс адаптивности (M±m)

Москва Регионы

14 – 15 лет 28,1±1,2 25,6±0,8

16 – 17лет 30,3±1,8 26,3±1,3
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у девиантных подростков, совершивших 
такие преступления, как умышленное убий-
ство с покушением, тяжелые телесные по-
вреждения, изнасилование, грабеж и раз-
бой, а при таких преступлениях как кража 
и хулиганство отмечаются показатели со-
циально – психологической адаптивности 
в зоне среднего уровня (41,3±0,7 и 39,1±0,6 
в группе 14 – 15 летних; 40,5±0,7 и 39,7±1,0 
в группе 16 – 17 летних подростков, соот-
ветственно). Установлено, что диапазон 
адаптивных возможностей к факторам со-
циально – психологической направленно-
сти действия у подростков в период от 14 до 
17 лет остается достаточно ограниченным. 
Такой диапазон адаптивных возможностей 
в подростковом возрасте закономерно пре-
пятствует процессу нормальной социали-
зации личности. Кроме того, как свидетель-
ствуют результаты социологического иссле-
дования, социализация подростков с таким 
диапазоном социально – психологической 
адаптивности личности приобретает харак-
тер криминализации. Например, чаще все-
го низкие адаптивные возможности встре-
чаются в группе 14 – 15 летних подростков 
– правонарушителей, подозреваемых в со-
вершении таких преступлений, как умыш-
ленное убийство с покушением (31,2±1,2), 
нанесение тяжких телесных повреждений 
(28,1±0,8), изнасилование (27,3±0,9), гра-
беж (28,1±1,8) и разбой (26,2±1,3). В группе 
16 – 17 летних подростков низкие показа-
тели социально – психологической адап-
тивности личности были выявлены у тех, 
кто подозревается в совершении таких же 
преступлений: умышленное убийство с по-
кушением (33,9±1,4), нанесение тяжких 
телесных повреждений (33,1±1,2), изна-
силование (30,8±1,1), грабеж (31,2±1,7) и 
разбой (27,1±1,2). Более высокие показа-
тели индекса социально – психологической 
адаптивности были выявлены у подростков 
обеих групп, подозреваемых в совершении 
различного рода краж и хулиганских по-
ступках: у 14 – 15 летних правонарушите-
лей (кражи) индекс адаптивности составил 

41,0±0,7, а у хулиганов – 39,0±0,6. В группе 
16 – 17 летних подростков – правонаруши-
телей при таких же преступлениях индекс 
социально – психологической адаптивно-
сти личности выявлен в диапазоне 40,0±0,7 
и 39,0±1,0, соответственно.

Как показали результаты социологиче-
ского исследования, такое положение дел 
с социально – психологической адаптивно-
стью личности представляет собой основу 
криминализации молодежи и проблему 
социально – психологической адаптации 
вообще, несмотря на то, что именно она 
была и остается предметом многочислен-
ных исследований не только в социальной 
психологии, но и в других науках. Соци-
ально – психологическая адаптация – это 
бесконечный в пределах жизни человека 
процесс приспособления к нормативным 
требованиям социальной среды. 

Результаты исследования показали 
также, что пределы нормативного пове-
дения определить сложно. Порой невоз-
можно сделать заключение, что поведе-
ние конкретного человека строго «норма-
тивно» и он действует в соответствии с 
одобренными обществом и государством 
нормами, то есть буквально выполня-
ет все предписанные ему формализо-
ванные и неформализованные нормы и 
свято соблюдает все обычаи. Отсюда и 
вытекает неоднозначность в оценке нор-
мативности в поведении, в трактовке 
данного понятия. Проблемы обозначения 
нормативного типа поведения возника-
ют тогда, когда следует четко провести 
границу между нормой и отсутствием 
нормативности в поведении. Проблема 
нормативности нечасто встречается в 
исследованиях социальных психологов; 
актуальность ее в настоящее время об-
условлена, с одной стороны, не исследо-
ванностью, а с другой состоянием соци-
альных отношений в обществе и государ-
стве в сфере нормативного поведения 
личность должна, безусловно, выполнять 
установленные нормы формализованные 

DOI: 10.7256/2222-1964.2014.3.12006
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и закрепленные в различных нормообра-
зующих документах в виде правовых ко-
дексов, уставов, инструкций, правил, 
положений и т.п. Нормативность также 
закреплена в обычаях и традициях, то 
есть на неформализованном уровне. На-
личие формализованных и неформали-
зованных норм обусловило две системы 
регулирования поведения человека, а в 
более глобальном масштабе два стра-
тегических подхода к воспитанию – гу-
манистический, основанный на принци-
пах самоценности личности подростка; 
и официальный, государственный, когда 
ребенок рассматривается как средство 
для выполнения социального заказа. 
Анализ результатов исследования соци-
ально – психологической адаптивности 
личности подростков – правонарушите-
лей показал, что нормативное поведение 
как образец, идеал, задается обществом 
и государством, и, соответственно, ре-
гулируется двумя системами – нефор-
мализованной и формализованной. От-
клонения в поведении подростков по ко-
личеству и качеству находятся в прямой 
зависимости от степени сбалансирован-
ности этих систем. В условиях резких со-
циально – экономических и политических 
изменений данный баланс нарушается, 
заданный нормативный тип разрушается, 
отклонения в поведении увеличиваются. 
Пределы нормативности зависят от идео-
логии, господствующей в данное время в 
обществе и государстве. Личность посто-
янно находится вне пределов норматив-
ного поля, как совокупности социальных 
ориентиров; формировании личности 
возможно только при условии, если оно 
сопровождается допустимой, привычной 
совокупностью ошибок, обусловленных 
возрастными, психофизиологическими, 
конфессиональными и другими особен-
ностями внешней внутренней среды6.

6 Иншаков С.М. Зарубежная социология преступности. – 
М.: Закон и право, 2003.

Результаты социологического иссле-
дования показали, что морально – пси-
хологическая сфера личности «труд-
ных» подростков является причиной де-
виантных проявлений в их поведении, 
стойкая деформация этой сферы под 
воздействием преимущественно со-
циальных, средовых факторов (семья, 
близкое окружение, первичная группа). 
Влияние именно этих факторов лежит в 
основе прослеживаемой в этом исследо-
вании тенденции к учащению и ужесто-
чению форм девиантных проявлений в 
поведении подростков «группы риска». 
Такие предположения согласуются с ре-
зультатами и других исследователей7. 

Анализ результатов исследования 
показал, что развитие представлений о 
нормативности поведения у подростков 
– правонарушителей довольно жестко 
детерминированы развитием у них мо-
рально – нравственных установок и раз-
витостью моральных суждений вообще. 
Часто встречаемые в социологии и соци-
альной психологии представления о без-
апеляционности суждений, моральной 
опустошенности и эмоциональной холод-
ности подростков – правонарушителей 
требуют более углубленного изучения 
с позиций критиковавшихся ранее био-
логизаторских концепций личности, по-
скольку оперирование такими понятиями 
как социально – психологическая деза-
даптированность личности девиантно-
го подростка, по нашему мнению, имеет 
только теоретическое значение.

Исследование уровня развития мо-
рального сознания у подростков – пра-
вонарушителей позволило установить, 
что большинство из них по выражен-
ности своих моральных суждений были 
отнесены к преконвенциональному и 
конвенционльному уровню развития 
(табл. 3). 

7 Айхорн А. Трудный подросток. – М.: Эксмо – Пресс, 
2001.
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Анализ данных табл. 3 показал, что 
в обеих возрастных группах девиантных 
подростков доминирует пре – и конвен-
циональное моральное сознание. Но в 
старшей возрастной группе 51,9% пред-
ставителей характеризуются как носители 
конвенциональных моральных убеждений 
по сравнению с 45,7% младшей возраст-
ной группы подростков – правонаруши-
телей. Анализ данных этой же таблицы 

свидетельствует о том, что по мере взрос-
ления отмечается относительное сниже-
ние представленности носителей прекон-
венциональных моральных убеждений с 
42,2% до 34,1%. 

Все это свидетельствует о том, что 
моральная нормативность поведения у 
девиантных подростков формируется на 
уровне пре – и конвенциональности. Это-
го для подростков, по нашему мнению, 
явно недостаточно для того, чтобы у них 
стали работать морально – нравствен-
ные регуляторы социально одобряемого 
поведения. Связано это с тем, что пре-
конвенциональный уровень отличается 
эгоцентричностыо – поступки оценивают-
ся по принципу выгоды. Хорошо то, что 
доставляет удовольствие; плохо то, что 
причиняет неудовольствие (за что сле-
дует наказание). Конвенциональный уро-
вень развития моральных суждений до-
стигается тогда, когда подросток некри-
тично усваивает нормы своей референт-
ной группы: семьи, класса. Эти правила 

(даже очень хорошие) не выработаны са-
мой личностью, а приняты как внешние 
ограничители. 

Бытует точка зрения о том, что под-
ростки Москвы развиваются во всех отно-
шения лучше, чем подростки – предста-
вители регионов России. Не вызывет ни-
какого сомнения, что не только подрост-
ки, но и молодежь Москвы в целом имеет 
гораздо большие стартовые преимуще-

ства для развития собственной личности. 
Уникальный потенциал нашей столицы 
доступен для освоения, получения зна-
ний, культурного и морального развития8. 
Очень многое делается для морально 
– нравственного развития в московских 
школах и высших учебных заведениях, в 
коммерческих и некоммерческих органи-
зациях, не остаются без внимания мало-
имущие слои населения и люди с огра-
ниченными возможностями. Приезжие 
и гости столицы отмечают, что в нашем 
городе сразу чувствуется управляемость, 
сильный ритм социальных отношений, 
научной, культурной и производственной 
жизни. В тоже время, как показали ре-
зультаты исследования (табл. 4), среди 
подростков – правонарушителей Москвы 
и регионов удивительное совпадение по 
представленности недостаточной разви-
тости морального сознания.

8 Жучков В.В. Социальная коммуникация образовательной 
среды//Социология образования, 2007. – №5. – С. 7 – 15.

DOI: 10.7256/2222-1964.2014.3.12006

Таблица 3.
Выраженность морального сознания у девиантных подростков (%)

Уровень морального сознания 14 – 15 лет 16 – 17 лет %

Преконвенциональный 42,2 34,01 38,0

Конвенциональный 45,7 51,9 48,3

Постконвенциональный 13,5 15,1 14,1



245

Полиция и защита прав человека

©
 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

Анализ данных табл. 4 показал, что в 
обеих группах 34,0 – 38,1% девиантные 
подростки преимущественно являются 
носителями пре – и конвенционального 
морального сознания. А в общей сово-
купности 81% девиантных подростков из 
Москвы и 87% – представители регионов 
имеют явный дефицит развития морально 
– нравственных убеждений о нормальном 
в социальном отношении поведении. Бо-
лее углубленный анализ моральной нор-
мативности поведения среди подростков 
– правонарушителей показал, что каждому 
уровню моральных суждений соответству-
ют стадии морально – нравственной регу-
ляции поведения. В каждом из уровней вы-
деляются несколько стадий. Нет жесткого 
соответствия стадий морально – нрав-
ственного развития конкретному возрасту. 
Для исследования морального сознания 
девиантных подростков были использова-
ны девять дилемм, в оценке которых стал-
киваются имеющиеся моральные ценности 

разного уровня. Моральные умозаключе-
ния представляли собой не отдельные от-
веты – вопросы, а целостную (базальную) 
морально – психологическую организацию 
личности. В ее составе одни «операции» 
уже находятся в согласовании друг с дру-
гом, другие – в рассогласовании. Чем выше 
стадия развития, тем более согласованной 
становится моральная система личности. 
Ведущей функцией морального суждения 
считается рациональность или познава-
тельная оценка ситуации. Это, так назы-
ваемая, дискриптивная особенность суж-
дения. Следующая особенность – пред-
писательная, то есть ориентирующая на 
выполнение определенных действий. При 
внутреннесогласованной системе мораль-
ных ценностей потенциал предписатель-
ности растет. Это означает, что по мере 
развития уровня нравственных суждений 
увеличивается и соответствие нравствен-
ных оценок подростка его поведению.

DOI: 10.7256/2222-1964.2014.3.12006

Таблица 4.
Выраженности морального сознания девиантных подростков в зависимости 

от их территориальной принадлежности (%)

Уровень морального сознания Москва Регионы 

Преконвенциональный 34,0 38,1

Конвенциональный 47,5 49,2

Постконвенциональный 19,3 13,0

Таблица 5.
Структурная организация конвенционального сознания у девиантных 

подростков в зависимости от возраста

Уровень морального 
сознания Стадия 14-15 лет 16-17 лет %

Конвенциональный
3 21,7% 28,4% 25,0%

4 24,5% 23,3% 23,9%
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Анализ данных табл. 5, 6 показал, что 
у 45 – 47% всех девиантных подростков 
конвенциональный уровень морального со-
знания структурно был представлен 3 – 4 
– й стадиями развития. Это значит, что мо-
ральные представления таких подростков 
о социальной нормативности поведения 
включали убеждения наивного потреби-
тельского гедонизма, а отношение к идее 
самоценности человеческого существова-
ния было связано с количеством удоволь-
ствий, которые могут быть получены в ре-
зультате конкретных паттернов поведения. 
Кроме того, ценность человеческой жизни у 
таких подростков смешивается с ценностью 
предметов, которыми этот человек владеет.

По – нашему мнению, такая мораль де-
виантных подростков не просто социаль-
но опасна, но она еще и свидетельствует 
о гедонистических тенденциях среди под-
ростков вообще. Стремление к получению 
удовольствий, которое не сдерживается 
социальными запретами, закономерно 
приводит к правонарушениям, так как раст-
левающее влияние гедонизма не компен-
сируется зрелостью личности подростков. 
Конечно, степень развитости моральных 
суждений у таких подростков предполагает 
возможность правонарушения как поступ-
ка, необходимого для удовлетворения не-
осмысленных гедонистических и одновре-
менно эгоистических потребностей.

DOI: 10.7256/2222-1964.2014.3.12006

Таблица 6.
Структурная организация конвенционального сознания у девиантных подростков 

в зависимости от их территориальной принадлежности

Уровень морального 
сознания Стадия Москва Регионы %

Конвенциональный 3 20,2% 23,1% 21,6%

4 27,4% 26,1% 26,7%

Таблица 7.
Структурная организация постконвенционального сознания 

у девиантных подростков в зависимости от возраста

Уровень морального сознания Стадия 14-15 лет 16-17 лет %

Постконвенциональный 5 29,2% 38,2% 33,7%
6 4,0% 1,3% 2,6%

Таблица 8.
Структурная организация постконвенционального сознания у девиантных 

подростков в зависимости от их территориальной принадлежности

Уровень морального сознания Стадия Москва 
(n=212)

Регионы 
(n=144) %

Постконвенциональный 5 27,7% 38,2% 32,9%
6 2,7% 5,1% 3,9%
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Анализ данных табл. 7, 8 показал, что 
у тех подростков – правонарушителей, мо-
ральное сознание которых в свое развитии 
достигло уровня постконвенциональности, 
уровень самой развитости может быть оха-
рактеризован как 5 – 6 – й. 

Это значит, что общий фон постковен-
ционального морального сознания у таких 
подростков уже достиг уровня развития 
личных нравственных принципов, кото-
рые могут отличаться от норм референт-
ной группы, но при этом они основаны на 
личном выборе и имеют общечеловече-
ское значение. Это мораль, основанная 
на признании прав человека и демокра-
тически принятого закона. «Поступаю со-
гласно собственным принципам, уважаю 
принципы других людей, стараюсь избе-
гать самоосуждения» – так можно пред-
ставить моральную настроенность лично-
сти с постконвенциональным сознанием. 
Более того, индивидуальные принципы 
таких подростков выработанны самосто-
ятельно и они поступаю согласно обще-
человеческим универсальным принципам 
нравственности. В таких случаях следует 
лишь согласиться, что преступление – это 
результат не только проблем морали и 
нравственности человека и что в каждом 
конкретном случае необходим индивиду-
альный подход.

Применительно к оценке морально – 
нравственного состояния взрослых людей 
довольно часто говорят и пишут о таком 
понятии как совесть. Совесть – личност-
ное представление о морали (нравствен-
ности), принципы которой формируются, 

как и духовный мир человека, в процессе 
эволюции общественного сознания «как 
следствие общих законов самоорганиза-
ции Универсума». Мораль, влияя на це-
леполагание человека, способствует со-
циальной регуляции его поведения, воз-
никает как реакция на противоречия, про-
являющиеся между реальным и должным. 
Совесть же развивается на базе диффе-
ренциации личностных и общественных 
интересов как ответ на противоречие, 
возникающее между социальной ответ-
ственностью (должное) и меняющейся 
реальностью (сущее). Чем ближе совесть 
(внутренний самоконтроль) приближается 
к нормам морали, тем меньше конфликт 
между отдельной личностью и обществом. 
Существует тесная корреляция, взаимо-
зависимость между совестью и моралью. 
Мораль – это объективизированная со-
весть. На наш взгляд, необходима гармо-
ничность во взаимоотношениях подростка 
и общества, разумное сочетание социаль-
ного и личностного контроля поведения. 
Когда внутренний контроль не сформиро-
ван или ослаблен, а контакты с обществом 
нарушены, подросток становится опасным 
для социума. Результаты исследований 
показали, что у довольно большого числа 
девиантных подростков, независимо от их 
возраста и территориальной принадлежно-
сти, отсутствуют даже смутные представ-
ления о совести. Поэтому в структуре их 
переживаний по поводу свершенных пра-
вонарушений не отмечалось чувств вины 
или стыда. Чаще, наоборот, преобладали 
хитрость, лживость и изворотливость.

DOI: 10.7256/2222-1964.2014.3.12006
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