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Учащиеся подросткового возраста находятся на этапе «интенсивного личностного становления, что 
требует наличия внешне заданных норм и принципов для формируемых структур» [1, с. 28], к которым, 
безусловно, относится поведение учащихся.
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Профилактика -  это совокупность государственных, общественных, психологических и социально
педагогических мероприятия, направленных на предупреждение, устранение и нейтрализацию основных 
причин и условий, вызывающих различного рода социальные отклонения в поведении учащихся.

Профилактика девиантного поведения -  это научно-обоснованная, своевременная деятельность, на
правленная на предотвращение возможных отклонений подростков; максимальное обеспечение социаль
ной справедливости, создание условий для включения несовершеннолетних в социально-экономическую 
и культурную жизнь общества, способствующая процессу развития личности, получению образования, 
предупреждению правонарушений [2, с. 165].

Профилактика девиантного поведения учащихся характеризуется дифференцированным подходом, 
планомерной и поэтапной реализацией диагностических процедур и профилактических мероприятий, 
систематизацией партнерского взаимодействий служб и структур, осуществляющих профилактическую 
деятельность. Организационно-методическое обеспечение профилактики включает формы общей, груп
повой и индивидуальной профилактики. Основными направлениями профилактики являются: устранение 
факторов риска девиантного поведения; развитие социально значимых личностных ресурсов учащихся; 
создание поддерживающей среды социального взаимодействия.
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В семейной психологии взаимодействие рассматривается как организация совместной супружеской 
деятельности и является ключевым моментом ее жизнедеятельности.

В результате проведенного теоретического анализа мы предположили, что чем эффективнее межлич
ностное взаимодействие супругов, тем выше степень эмоциональной близости в паре. Для проверки ги
потезы нами были подобраны следующие методики: «Диагностика общения в семье» (Ю.Е. Алешина, 
Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская), опросник «Шкала любви и симпатии» (З. Рубин, модификация Л.Я. Гозман, 
Ю.Е. Алешина) [1]. Методики дают возможность качественно и количественно анализировать процесс 
внутрисемейного общения, а также оценить степень эмоциональной близости супругов. В исследовании 
приняли участие 60 семейных пар, в возрасте 21-43 лет, из них молодых семей -  30, зрелых -  30. Как 
молодые, так и зрелые семьи по степени эмоциональной близости были разбиты на две группы: эмоци
онально близкие и эмоционально неблизкие. В результате чего нами были получены четыре выборки: 
эмоционально близкие молодые семьи, эмоционально неблизкие молодые семьи, эмоционально близкие 
зрелые семьи, эмоционально неблизкие зрелые семьи.

Как показали полученные результаты, значительные различия в эффективности межличностных от
ношений в молодых и зрелых семьях не выявлены. Выявлены различия р  < 0,05 в эмоционально близких 
молодых и зрелых семьях сравнительно с эмоционально неблизкими молодыми и зрелыми семьями. Эмо
ционально неблизкие молодые и зрелые семьи ведут себя более отчужденно в отношениях, уровень дове
рительности и легкости в общения между супругами в таких семьях так же отличается, чем в эмоциональ
но близких молодых и зрелых семьях. Отсюда мы можем утверждать, что наша гипотеза подтвердилась 
нар  < 0,05.
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