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В данном исследовании проанализированы проблемы профессиональной подготовки студентов педагогиче-
ских специальностей вузов в распознавании будущими специалистами широкого спектра девиаций детей и 
подростков, вызванных современными условиями окружающей действительности, в которых происходит 
формирование личности, базовых установок, ценностных ориентаций. На основе опыта наблюдений описана 
специфика взаимосвязи компонентов личности, являющихся детерминантами поведенческих реакций. Выяв-
лены особенности условий развития детей и подростков, формирующие у них личностную идентичность. Вве-
дены и проанализированы понятия «квазиидентичность», «полисистемная окружающая среда». Приведены 
данные о видах девиаций и их характеристиках. Рассмотрено влияние цифровой доступности на развитие де-
виантных установок. Перечислены основные проблемы современной жизни, способствующих формированию 
девиантных реакций: цифровая беспризорность детей и подростков; многозадачность полисистемы (цифро-
вая и естественная) окружающей среды; размытость границ оценивания всех явлений и событий в контексте 
морально-нравственных установок; проблема формирования личностной идентичности. Дано объяснение 
мотива развития девиаций – девиантное поведение, если оно не детерминировано патологией развития нерв-
ной системы человека или особенностями его воспитания, является реакцией на превышение эмоциональной 
нагрузки, когда потенциал копингов жизнестойкости исчерпывается. Показано, что студентам педагогиче-
ских специальностей вузов эти моменты необходимо уметь распознавать и учитывать в образовательном про-
цессе для профилактики реализации девиаций. Сделан вывод о необходимости преподавания студентам ос-
нов дифференцированной диагностики девиаций детей и подростков, для их коррекции и профилактики де-
структивного поведения 
Ключевые слова: девиантное поведение подростков, причины деструкции, профилактика, адаптация, коррек-
ция поведения, педагогическое образование 
DOI: 10.37313/2413-9645-2024-26-96-12-19 
EDN: HHNZJR 

 
Введение. Педагогическое образование пред-

полагает использование разнообразных прие-
мов и стратегий воспитания и обучения на всех 
уровнях развития личности. В современном 
многополярном обществе проблемы социаль-
ной действительности создают поливариатив-
ные задачи, что приводит к необходимости ис-
пользования в образовательном процессе моди-
фицированных подходов к их решению. 

Проблемы профилактики девиантного пове-
дения несовершеннолетних являются актуаль-
ным вопросом для подготовки специалистов, 
владеющих навыками использования 

комплекса педагогических стратегий, подходов 
и мер не только пресечения и контроля поведе-
ния детей и подростков, но и сохранения психи-
ческого здоровья населения, роста социальной 
стабильности, способствующей развитию про-
грессивных процессов общества в целом. 

Именно педагогические приемы и техноло-
гии, такие как воспитание патриотизма, уста-
новление корневых связей с национальной ис-
торией, формирование морально-нравствен-
ных и культурных ценностей, на первичном 
этапе развития несовершеннолетних форми-
руют у них фундаментальные установки, 
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способные регулировать ключевые мотивы по-
веденческих реакций в напряженных и кризис-
ных ситуациях, требующих немедленного ре-
шения. 

Однако в современных педагогических вузах 
отмечается отсутствие целенаправленного изу-
чения подростковых девиаций и методов распо-
знавания девиантного поведения. Это ведет к 
недостаточной подготовленности студентов к 
работе с подростками с девиациями, что приво-
дит к невозможности своевременной коррек-
ции поведения детей, нарушению встраивания 
их в социум, их социально-психологической 
дезадаптации. 

История вопроса. Девиантные реакции от 
природы свойственны человеку. В концепции 
З. Фрейда они описаны как производные от ин-
стинкта разрушения – Танатоса [10, 11]. Влече-
ние к смерти порождает разрушительное пове-
дение, на основе реакций на многозадачность 
среды. Структурные компоненты личности в 
теории З. Фрейда описаны им как взаимозави-
симые категории. Так, Оно, содержанием кото-
рого и является инстинкт разрушения, в кризис-
ный момент формирует агрессивные реакции, 
такие как неприятие себя или других, желание 
немедленно обладать объектом, преодолевать 
кратчайшими стратегиями, такими как ложь и 
вербальная или физическая агрессия, любые 
препятствия к достижению желаемого, а при 
невозможности скорейшего достижения, по-
рождает зависть и ревность. 

Антагонист, Супер-Я, являясь носителем эта-
лонных ориентиров, противопоставляет Оно 
инстинкт жизни – созидание, цензура, совесть и 
стремление к развитию. Супер-Я, через рефлек-
сию, оценивает принятые личностью решения, 
сравнивая их с эталоном воспитанных в ней 
ценностных установок. Адаптивным механиз-
мом личности, сохраняющим ее психическое 
равновесие, выступает категория Я, которая 
стремясь удовлетворить желания Оно, направ-
ляет на выбор поведенческих стратегий дости-
жения, избегая конфликта с Супер-Я. Понимая 
сложность взаимодействия структурных компо-
нентов личности теории З. Фрейда, можно про-
гнозировать поведенческие реакции несовер-
шеннолетних, изучая их условия развития в се-
мейном кругу: правила межличностного обще-
ния, культуру выражения эмоций, значимость 
членов семьи и самого ребенка в семье. Так, 
если уровень развития установок Супер-Я недо-
статочен для созидательных стратегий 

мышления, то агрессивность Оно будет доми-
нировать и выступит основой девиантных пове-
денческих реакций ребенка. 

Паттерны поведения личности при приня-
тии решения основаны на опыте выбора страте-
гий реагирования при интерпретации лично-
стью событий реальности [1]. Восприятие реаль-
ности, основано на базовых установках, сфор-
мированных в раннем детстве. Но в условиях 
полисистемной окружающей среды, содержа-
щей два вида реальности – цифровую и есте-
ственную, Супер-Я формируется поливари-
антно, при этом корневые связи, ценностные 
установки, морально-нравственные представ-
ления также вариативны. В этой связи задачи Я 
упрощаются, так как у Супер-Я стерты четкие 
границы цензуры и рефлексивный анализ допу-
стимых стратегий достижения притязаний Оно, 
не может состоятся в однозначном варианте. 
Опыт ребенка складывается на основе размыто-
сти границ оценочного понимания «хорошо» и 
«плохо», и девиации поведения становятся 
естественными реакциями на запросы окружа-
ющей среды. 

Методы исследования. В процессе прохожде-
ния педагогической практики проведен опрос 
32 студентов педагогических специальностей 
начальных курсов Самарского государственного 
технического университета (СамГТУ) и Самар-
ского государственного социально-педагогиче-
ского университета (СГСПУ), в котором оцени-
вались их умение распознавать признаки де-
виантного поведения подростков и знание так-
тики взаимодействия с целью купирования осо-
бенностей поведения. 

Опрос производился по авторской методике, 
включающей в себя необходимость решения 20 
ситуативных задач, позволяющих судить о кор-
ректности выявления маркеров девиантного 
поведения обучающихся. По результатам 
опроса по количеству правильных ответов 
определялся суммарный балл, который являлся 
показателем готовности студента к профессио-
нальной диагностике признака девиации: а) не-
удовлетворительная (ниже 8 правильных отве-
тов); б) удовлетворительная (9-12); в) хорошая 
(13-16); г) отличная (выше 16). 

Результаты исследования. Сохранение эмо-
циональной устойчивости в период развития 
личности [3] является одной из основных задач, 
стоящих перед педагогами в современной дина-
мике развития социальных процессов. Измен-
чивость окружающей среды требует постоянной 
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адаптации личности к возникающим новым 
условиям, содержащим задачи, решения кото-
рым нет в истории личностного опыта, так как 
развитие цифровых технологий имеет револю-
ционный скачок на каждом этапе, в отличие от 
возможности формирования любых способно-
стей человека в его равномерном течении эво-
люционных изменений. В процессе социальной 
ассимиляции детям и подросткам необходима 
помощь, так как в освоении социальных ролей и 
в создании квазиобразов собственной личности 
для самопрезентации они используют цифро-
вые коммуникации. И если в реальном про-
странстве у них есть возможность идентифика-
ции через родной язык, культуру, местные тра-
диции, семейные отношения, то в цифровом со-
циуме, на основе реального опыта, часто проис-
ходит компенсаторное достраивание собствен-
ного образа. Это происходит в случае, если лич-
ность не осваивает полностью все условия раз-
вития своего потенциала, имеет сниженную са-
мооценку и опыт неуспеха. Тогда цифровой об-
раз компенсирует самооценку, через так назы-
ваемое редактирование реального образа. Од-
нако цифровой образ не имеет истории, он ори-
ентирован на персонажей кино-мульти-ко-
микс-образов и образов других участников ком-
муникаций. Здесь идентичность не может суще-
ствовать как маркер качества развития лично-
сти, она является квазиидентичностью, но при-
равнивается носителем к реальной идентично-
сти, размывая границы реальной и вымышлен-
ной личности и это создает эффект изменений в 
поведении. При сохранении проблемной ситуа-
ции в адаптации квазиидентичность начинает 
доминировать, и можно наблюдать маркеры 
этого процесса как в изменении имиджа ре-
бенка или подростка, когда в реальной жизни он 
использует атрибутику персонажей, с которыми 
идентифицировался, так и в коммуникативной 
самопрезентации, когда на первое место в его 
социальной позиции выдвигаются ориентиры и 
ценности не актуальные в реальной жизни, что 
является девиантными изменениями в поведе-
нии. 

Одним из способствующих принятию девиа-
нтных решений является цифровая доступность 
без ограничений [4, 8]. Различные направления 
информации не способствуют обращению к 
близкому окружению за информацией, которая 
отличается от клипового изложения в 

справочных материалах. Это не поддерживает 
прочность эмоциональной связи в семейных 
коммуникациях, не передает опыт поколений и 
оставляет возможность эффекта цифровой бес-
призорности детей и подростков, которая, с од-
ной стороны, создает у них впечатление само-
стоятельности научения жизненным навыкам и 
ориентирам, а с другой стороны, часто форми-
рует установки девиантных реакций через пуб-
ликации о суицидах, антисоциальных поступ-
ках сверстников и других социальных деструк-
циях. 

Феномен девиантности как деструктивный 
процесс не может рассматриваться с какой-либо 
единственной точки зрения. Его междисципли-
нарный характер отражает всю сложность диа-
гностики и коррекционной работы. В работе пе-
дагогов и психологов образовательных органи-
заций для эффективной коррекции поведения 
обучающихся существует необходимость ран-
жирования девиаций по их типам и содержа-
нию. В целях диагностики нами предлагается 
описание маркеров, определяющих тип девиа-
ции. Так разделение проявлений деструктив-
ного поведения на социально одобряемые про-
явления и социально неодобряемые, важно при 
наблюдении развития поведенческих девиа-
ций, их направлений и степени глубины лич-
ностной деструкции [12]. 

Аутодеструктивное поведение имеет две 
формы – аддиктивную и суицидальную [13].  

В аддиктивном поведении при нехимиче-
ской зависимости в социально одобряемой или 
нейтральной формах могут проявляться такие 
маркеры как стремление к накопительству, ги-
перболизированное стремление к совершен-
ствованию тела; в трудоголизме и перфекцио-
низме, в стойком интересе к субкультурам и 
идентификации с какой-либо из них.  

Так же в поведении школьников можно 
наблюдать черты маргинальности, жажду ост-
рых ощущений, любовь к экстриму. Это может 
выражаться в необычных способах достижения 
удовольствия, таких как, например, различные 
виды фанатизма – религиозный, музыкальный, 
спортивный, Интернет, нарушение пищевого 
поведения и др. формы. 

К социально неодобряемым в этом случае от-
носятся такие проявления, как побег из дома, 
бродяжничество, кверулянство и лудомания, 
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проституция реальная и виртуальная, клепто-
мания, пиромания. 

В свою очередь, химическая зависимость в 
социально одобряемой или нейтральной фор-
мах характеризуются только интересом детей и 
подростков к веществам, изменяющим созна-
ние – спиртным напиткам, кальянам и кури-
тельным смесям, наркотикам. 

А к социально неодобряемым относится ал-
коголизация, токсикомания и наркотизация 
несовершеннолетних. 

Крайняя мера девиации – суицидальное по-
ведение, имеет две формы. 

Парасуицидальная в социально одобряемой 
и нейтральной формах выражается в стремле-
нии изменений внешних или внутренних, с по-
мощью атрибутики – татуаж, шрамирование, 
экстремальные виды спорта, увлечения [9]. У 
детей и подростков может наблюдаться живой и 
настойчивый интерес к таким профессиям, как 
каскадер, летчик-испытатель, спасатель.  

В социально неодобряемой форме проявле-
ния парасуицидальных деструкций можно 
наблюдать фобии, самоповреждающие дей-
ствия, агрессивное поведение, профессиональ-
ное нищенство, социальный паразитизм и де-
монстративный суицид. 

Так как непосредственно суицид в некото-
рых культурах присутствует как ритуальный 
акт, и, таким образом, выступает в социально 
одобряемой форме, он может стать деструктив-
ной установкой для детей и подростков, в куль-
туре которых нет такого рода ритуалов, но вы-
ступить в их сознании как стратегия решения 
проблемы. 

К нейтральной форме относится эвтаназия и 
ассистируемый суицид. 

Социально неодобряемая форма суицида [5] 
– это «демонстративный суицид, завершенный 
суицид и самоубийство как метод теракта. 
Внешнедеструктивное поведение имеет харак-
теристику противоправного [15]. 

«Так, к административным правонаруше-
ниям, социально одобряемым или нейтраль-
ным, относятся деструктивные действия в за-
щиту чести и достоинства личности. Так же 
уклонение от гражданского долга и обязанно-
стей» [15]. 

К социально неодобряемым действиям отно-
сятся асоциальное и антисоциальное поведе-
ние: мелкое хулиганство, воровство, неиспол-
нение обязательств. 

Делинквентное или преступное поведение 
[14], в социально одобряемой или нейтральной 
формах, это агрессивные действия и убийство с 
целью самозащиты. В легкой форме проявля-
ется в непослушании, подростковой реакции 
оппозиции, эпатаже, социальном паразитизме 
и т.д. Многие из этих проявлений встречаются у 
детей и подростков с СДВГ. 

В социально неодобряемой форме поведения 
наблюдается крайнее непослушание, лживость 
и воровство, вандализм и нравственное огруб-
ление, вплоть до тупости. Характеризуется 
стремлением к самоутверждению через растор-
моженность влечений, психическим и физиче-
ским инфантилизмом. 

Криминальное поведение не может оцени-
ваться как социально одобряемое за исключе-
нием случаев героизма, проявленного детьми 
или подростками в военное время. Социально 
нейтральным считаются такие культурные ас-
пекты только в тех странах, в которых месть яв-
ляется традиционным способом решения кон-
фликтов. 

Социально неодобряемыми являются пре-
ступления с корыстной целью, сутенерство, 
проституция, хулиганство, грабеж, разбой, пре-
ступления на сексуальной почве, вовлечение в 
деструктивные секты. 

Особый интерес представляют следующие 
типы. 

Коммуникативные девиации могут выра-
жаться в особенностях личности, производя-
щими впечатление «чудаковатости». Это соци-
ально нейтральная характеристика. В более 
сложном состоянии может проявляться как ги-
перобщительность или аутизация, дети и под-
ростки переживают состояние ревности, стре-
мятся к маргинальным группировкам. 

Социально неодобряемая форма характери-
зуется патологической лживостью, хитростью, 
эгоизмом, нигилизмом, манипулятивными 
стратегиями, активным отказом от жизни в объ-
ективной реальности, уходом в воображаемый 
мир. 

Особым типом девиантности выступает кон-
структивный тип. Поведение детей и подрост-
ков характеризуется художественным, научным 
и техническим творчеством. Дети и подростки 
занимаются инноваторской деятельностью. 

Социально одобряемые девиации характе-
ризуются созданием эротической литературы и 
живописи. Дети интересуются «черным 
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юмором», рассказывают «садистские стишки», 
играют в ужасы. 

В числе социально неодобряемых поведен-
ческих особенностей наблюдается лидерство в 
целях разрушения идеалов, социальных автори-
тетов, обесценивание моральных и нравствен-
ных категорий и ценностей. 

Уязвимость детей и подростков, проявляю-
щих конструктивные черты девиантности за-
ключается в том, что окружающие не могут уви-
деть маркеры деструкции за примерным пове-
дением, социальной активностью, стремлением 
к успеху и открытостью коммуникаций. Но в си-
туации превышения эмоционально-психологи-
ческого потенциала, такие дети и подростки не 
ищут компенсации в демонстративных или асо-
циальных стратегиях поведения, а подверга-
ются опасности неразрешенности внутрилич-
ностных конфликтов и склонны аффективно 
принимать решения о собственной деструкции 
или суициде. 

Таким образом, основными современными 
проблемами девиантных реакций в поведении 
несовершеннолетних выступают: 

- цифровая беспризорность детей и подрост-
ков; 

- многозадачность полисистемы (цифровая и 
естественная) окружающей среды; 

- размытость границ оценивания всех явле-
ний и событий в контексте морально-нрав-
ственных установок; 

- проблема формирования личностной иден-
тичности. 

В современных условиях жизни, провоциру-
ющих социальную нестабильность, отсутствие 
чувства безопасности, при кризисе формирова-
ния прогрессивных авторитетов и конструктив-
ных идей, в жизни человека возникает про-
блема дефицита эмоциональной устойчивости 
личности.  

Наряду с этим целевые аспекты образования 
приводят не только к усложнению академиче-
ской нагрузки, но и создают вариативное поле 
многозадачности.  

Взрослый человек при такой эмоционально-
психологической нагрузке использует, как пра-
вило, накопленные в личном опыте копинг-
стратегии жизнестойкости и рациональные 
установки, которые могут служить протекцией 
против его девиантных реакций в условиях 

деструктивных явлений окружающей действи-
тельности. 

Результаты исследования. В соответствии с 
авторской методикой оценки знаний студентов 
педагогических специальностей вузов об 
успешности выявления девиантного поведения 
подростков были получены следующие резуль-
таты: 11 студентов – неудовлетворительно; 9 – 
удовлетворительно; 7 – хорошо; 5 – отлично. 

На основе результатов проведенного иссле-
дования степени готовности студентов педаго-
гических специальностей вузов к диагностике 
характерных маркеров девиантного поведения 
можно судить о недостаточной компетентности 
в этом отношении обучающихся, что является 
значимым недостатком для их будущей профес-
сиональной деятельности. Это может быть свя-
зано с недостаточным вниманием в программе 
подготовки студентов педагогических специ-
альностей вузов к столь значимой проблеме. 

Целесообразно рассмотреть возможность 
внесения дополнения в структуру подготовки 
студентов педагогических специальностей ву-
зов вопросов, относящихся к своевременной 
диагностике девиантного поведения подрост-
ков с целью профилактики девиаций и повыше-
ния качества современного педагогического об-
разования. 

Для профилактики девиантного поведения 
подростков в образовательных организациях 
студентам педагогических специальностей ву-
зов можно рекомендовать следующие алго-
ритмы работы. 

При проявлении признаков асоциального и 
криминального поведения, фиксировать дату, 
время, личность обучающегося для передачи 
сведений школьному психологу и директору 
школы, поставив вопрос о привлечении в ра-
боту с обучающимся представителей комиссии 
по делам несовершеннолетних. 

В случае фиксации у обучающегося стремле-
ния к уединению, демонстративного, зависи-
мого и протестного поведения поставить в из-
вестность школьного психолога. 

При проявлении скрытых и явных форм суи-
цидального поведения, следует немедленно из-
вестить родителей, директора образовательной 
организации и школьного психолога для осу-
ществления дальнейших действий. Следует 
подчеркнуть, что «если наблюдается сочетание 
нескольких маркеров, помощь ребёнку 
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необходима срочно. Если педагог обнаружил у 
ребёнка признаки депрессивного состояния, су-
ицидальные мысли, факты нанесения себе фи-
зического вреда, необходимо незамедлительно 
(сохраняя конфиденциальность по отношению 
к третьим лицам, этические нормы) оперативно 
информировать родителей ребёнка и админи-
страцию образовательной организации. Класс-
ный руководитель, зная основные маркеры го-
товящегося суицида или суицидальных намере-
ний, способен компетентно оказать эффектив-
ную помощь детям в сложных, кризисных ситу-
ациях и привлечь необходимых специалистов к 
решению проблем ребёнка» [6]. 

В случае девиации конструктивного типа 
учитель с помощью разнообразных педагогиче-
ских технологий может расширить вариатив-
ность интересов обучающегося, что позволит 
уравновесить эмоциональное состояние обуча-
ющегося. 

Выводы. Эмоциональная сфера детей школь-
ного возраста не готова к нагрузкам, возлагае-
мым на нее в процессе обучения, она претерпе-
вает процессы лишь становления на каждом от-
дельном возрастном отрезке, приобретая опре-
деленный опыт, способствующий адаптации к 
окружающей среде. Однако личный опыт, фор-
мирующий копинги жизнестойкости, у них еще 

недостаточно широк, он дополняется теорети-
ческим анализом предлагаемых ситуаций в 
процессе общения со взрослыми. Поэтому дети 
школьного возраста и являются уязвимыми пе-
ред воздействием нагрузок, превышающих их 
собственный потенциал преодоления.  

Девиантное поведение, если оно не детерми-
нировано патологией развития нервной си-
стемы человека или особенностями его воспи-
тания, является реакцией на превышение эмо-
циональной нагрузки, когда потенциал копин-
гов жизнестойкости исчерпывается.  

Профилактика и коррекция девиантного по-
ведения несовершеннолетних [2, 7] должна быть 
четко структурирована по направлениям ра-
боты с различными типами девиаций. В этой 
работе необходимо применение комплексной 
программы диагностики девиаций, что влечет 
за собой необходимость введения качественно 
нового уровня программ подготовки студентов 
педагогических вузов. Повышение осведомлен-
ности студентов о маркерах девиантного пове-
дения, обучение их грамотному взаимодей-
ствию с детьми с девиантным поведением по-
может увеличить показатели социально-психо-
логической адаптации детей, что позволит сни-
зить социальную напряженность, увеличить по-
казатели развития этих детей. 
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