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Аннотация 
В статье рассматриваются проблема деструктивного поведения обучающихся университета педагогиче-

ского профиля и профилактика данного поведения на системном уровне. Автором были проанализированы 
существующие теоретико-методологические подходы к разработке системы профилактики деструктивного 
поведения обучающихся (СПДПО), модели и прикладные формы реализации профилактических мер в обра-
зовательных организациях. По результатам анализа были выделены личностно ориентированные и социально 
ориентированные теоретико-методологические подходы к проблеме профилактики деструктивного поведе-
ния, выступающие основой интегральных моделей. По превалирующей направленности интегральные моде-
ли были представлены следующим перечнем: модель информирования; модель социального активизма; мо-
дель формирования духовно-нравственной культуры; модель социально-психологической адаптации; образо-
вательно-развивающая модель; личностно-ресурсная модель, модель культурного просвещения, модель 
конструктивного досуга. Модель представлена как базис, определяющий организационную форму и содер-
жание СПДПО. Проведенный анализ существующих в высшем образовании СПДПО выявил их фрагментар-
ность, локальность и разрастающийся разрыв между теоритическими построениями и практической реализа-
цией, что в свою очередь обусловливает актуальность разработки и внедрения научно-организационного 
подхода к построению подобных систем. В результате проведенного исследования автором были разработа-
ны концептуальные основы шестиэтапного научно-организационного подхода к построению СПДПО высше-
го образования. На структурно-содержательном уровне предполагается выделение следующих подсистем 
(компонентов) СПДПО: когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоционально-аффективный, поведенче-
ский, социально-коммуникативный. 
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Abstract 
The article discusses the problem of destructive behavior of pedagogical university students and the prevention of 

this behavior at the system level. The author analyzed existing theoretical and methodological approaches to the de-
velopment of a system for preventing destructive behavior of students (SPDBS), models and applied forms of imple-
menting preventive measures in educational organizations. Based on the results of the analysis, person-oriented and 
socially-oriented theoretical and methodological approaches to the problem of preventing destructive behavior were 
identified, which serve as the basis of integral models. According to the prevailing focus, integral models were repre-
sented by the following list: information model; model of social activism; model of formation of spiritual and moral 
culture; model of socio-psychological adaptation; educational and developmental model; personal resource model, 
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cultural education model, constructive leisure model. The model is presented as a basis that determines the organiza-
tional form and content of the SPDBS. The analysis of existing SPDBSs in higher education revealed their fragmen-
tation, locality and the growing gap between theoretical constructions and practical implementation, which in turn de-
termines the relevance of the development and implementation of a scientific and organizational approach to the con-
struction of such systems. As a result of the research, the author developed the conceptual foundations of a six-stage 
scientific and organizational approach to the construction of SPDBS in higher education. At the structural and content 
level, it is proposed to distinguish the following subsystems (components) of the SPDBS: cognitive, motivational-
value, emotional-affective, behavioral, social-communicative. 

Keywords: destructive behavior, destructive behavior of students, prevention of destructive behavior of students,  
approaches to the prevention of destructive behavior of students, prevention of extremism, prevention of school 
shooting, prevention of suicidal behavior, extremism among students 
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Введение 
Сложившая на сегодняшний день проблема 

профилактики деструктивного поведения моло-
дежи, в том числе студенческой молодежи, пред-
ставляет собой в первую очередь противоречие 
между декларируемым мировоззренческим бази-
сом, поддерживаемым общественными интере-
сами и глубокими экзистенциальными потребно-
стями личности и общества, и дестабилизирую-
щими факторами, неизменно присутствующими 
в повседневной жизни молодых людей и под-
держиваемыми эгоцентрической направленно-
стью и приверженностью утилитарным ценно-
стям. Рассмотрим факторы, обусловливающие 
данное противоречие, подробнее: 

1. Факторы, обусловливающие необходимость 
профилактики деструктивного поведения и его 
недопустимость, представляют собой такие фун-
даментальные категории, как гуманистическое 
мировоззрение1, предполагающее исключитель-
ную ценность человеческой жизни и человече-
ского достоинства; актуализация глобальных 
проблем современности, от которых зависит со-
циальный прогресс человечества и сохранение 
цивилизации; потребность индивида и общества 
в безопасности как базовая потребность; возрож-
дение в общественном сознании, на данный мо-
мент на уровне потребностей, таких категорий, 
как духовно-нравственная культура, нравствен-
ность, морально-этические нормы; конфликт 
утилитарных гедонистических и традиционных 
российских ценностей.  

                           
1 В данном случае нам кажется важным разграничить такие ка-

тегории, как «гуманистическое мировоззрение», признающее чело-
века, его жизнь и достоинство высшим благом, и концепцию гума-
низма, абсолютизация которой приводит к нивелированию значи-
мых морально-нравственных категорий и постулированию 
ницшеанской философии.  

На международном уровне необходимость 
разработки систем и механизмов профилактики 
деструктивного поведения регулируется целями 
устойчивого развития (ЦУР), разработанными в 
2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН в качестве 
«плана достижения лучшего и более устойчивого 
будущего для всех». В пункте 35 ЦУР обозначе-
на необходимость построения миролюбивого, 
справедливого и свободного от социальных ба-
рьеров общества, базирующегося на уважении 
прав человека, реальном верховенстве права и 
благом управлении на всех уровнях [1, c. 11]. 
Шестнадцатая цель, в свою очередь, содержит 
конкретные критерии, отражающие динамику 
борьбы с деструктивным поведением, например 
сокращение всех форм насилия.  

Отметим, что другие ЦУР предполагают в том 
числе борьбу с предикторами и катализаторами 
деструктивного поведения, такими как крайняя 
нищета и бедность; отсутствие равного доступа к 
качественному образованию и качественной ме-
дицине; отсутствие развитой системы профилак-
тики заболеваний, в том числе психических; проб-
лемы мигрантов, проблемы занятости и пр. Так,  
в восьмой цели было озвучено сокращение к 
2020 г. доли молодежи, которая не работает, не 
учится и не приобретает профессиональных 
навыков [1, c. 24], так как, безусловно, повсе-
дневная жизнь молодого энергичного человека, 
лишенная созидательного труда, может быть 
платформой для развития деструктивного пове-
дения.  

В Российской Федерации необходимость 
профилактики деструктивного поведения на 
нормативно-правовом уровне регулируется Кон-
ституцией России: права и свободы человека 
признаются и гарантируются государством, но 
при этом их осуществление не должно нарушать 
права и свободы других лиц [2]. Также профи-
лактические меры отмечены в числе основных 
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направлений противодействия экстремизму1 в 
Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти». В ст. 5 отмечается, что профилактика 
включает в себя в первую очередь воспитатель-
ные и пропагандистские меры, что предполагает 
значимую роль образовательных организаций 
как социального института [3].  

Не только нормативным, но и во многом тео-
ретико-методологическим базисом для профи-
лактики деструктивного поведения выступают 
Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации, Доктрина информационной 
безопасности РФ, Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., 
Основы государственной культурной политики, 
Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 гг., указы 
Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 г.» и 
от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» [4].  

В Указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. 
№ 809 отмечается, что традиционные ценности 
как основа российского общества противопо-
ставлены деструктивной идеологии [4]. Решение 
проблем в области сохранения и укрепления тра-
диционных ценностей предполагает в том числе 
развитие и совершенствование форм и методов 
противодействия рискам, связанным с распро-
странением деструктивной идеологии в инфор-
мационном пространстве; совершенствование 
форм и методов воспитания и образования детей 
и молодежи в соответствии с целями государ-
ственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных ценностей. 

2. Факторы, выступающие катализатором де-
структивного поведения среди молодежи, пред-
ставлены в первую очередь социальной и лич-
ностной аномией. Аномия как форма дезоргани-
зованного состояния субъекта предполагает 
расплывчатость, неустойчивость и противоречи-
вость ценностных ориентаций [5], в том числе 
состояние, при котором социальными институ-
тами транслируются де-юре одни ценности, а 
достижение обозначенных целей осуществляется 
с опорой на другие ценности. А. Ю. Огород-
ников, исследуя аномию современной молодежи, 
связывает ее рост с релятивизмом ценностей [6]. 
Также аномия предполагает низкую эффектив-

                           
1 Экстремистская деятельность – одна из характерных и ради-

кальных форм деструктивного поведения.  

ность воздействия социальных норм на личность. 
Для аномии характерны нигилизм, концепция 
вседозволенности, рассмотрение таких катего-
рий, как мораль, нравственность, долг, сострада-
ние и пр., как устаревших, контрпродуктивных. 
Характерными установками социальной аномии 
являются утверждения: «бери от жизни все», 
«правила созданы для того, чтобы их нарушать», 
интерес к ницшеанской философии, в частности 
к морали рабов и морали господ, при которой 
доброта, смирение и сочувствие рассматривают-
ся как ценности рабской идеологии.  

Социальная аномия приводит к личностной 
аномии, предполагающей невозможность прямого 
столкновения с экзистенциальными кризисами, 
неотвратимыми данностями бытия, такими как 
принятие смертности, одиночества, свободы и от-
ветственности, а также отсутствия в жизни смыс-
ла, кроме того, что мы сами ей придаем. Вызван-
ное острое чувство потерянности, отчужденности, 
вплоть до деперсонализации, совмещенное со сла-
бостью и несформированностью личности, акти-
визирует бессознательные психологические защи-
ты, деструктивные влечения, стремление немед-
ленно удовлетворить возникающие желания, 
выместить внутреннюю боль и потерянность во 
внешнем мире через разрушения, разместить свою 
боль в другом человеке или же направить поток 
враждебности на себя (аутоагрессия).  

Аномия, с одной стороны, сама является пло-
дородной почвой для формирования деструктив-
ной идеологии, а с другой стороны, подпитыва-
ется деструктивной идеологией, транслируемой с 
определенными целями, в том числе для деста-
билизации российского общества и создания 
угроз национальной безопасности, информаци-
онной войны, а также повсеместно с маркетинго-
выми целями, так человек, не знающий своих 
желаний, становится потребителем чужих.  

Дестабилизирующими факторами также яв-
ляются индивидуалистская философия, в резуль-
тате господства которой парадоксально произо-
шла потеря самого человека; цифровизация, пе-
рестраивающая закрытые социальные институты 
в открытые сетевые сообщества и лишающая че-
ловека привычных опор [7]; переполненность 
информационного поля; обострившийся кон-
фликт между такими базовыми потребностями 
человека, как потребность в осознании своей 
уникальности и потребность в осознании своей 
принадлежности. 

Таким образом, мы видим исключительную 
актуальность и социальную значимость разра-
ботки научно-организационного подхода к по-
строению системы профилактики деструктивно-
го поведения обучающихся (СПДПО).  



Общая педагогика, история педагогики и образования / General pedagogy, history of pedagogy and education 

– 38 – 

Целью нашего исследования является изуче-
ние российского и зарубежного опыта проекти-
рования и внедрения СПДПО на уровне высшего 
образования, его систематизация и категоризация 
с учетом значимых компонентов СПДПО, а так-
же адаптация данного опыта на теоретико-
методологическом уровне к условиям россий-
ских университетов педагогического профиля. 

 
Материал и методы 

Методология исследования предполагает си-
стематический обзор российской и зарубежной 
научно-исследовательской литературы, посвя-
щенной проблемам профилактики деструктивно-
го поведения студенческой молодежи, а также 
процессу разработки СПДПО. Полученные дан-
ные были обработаны с использованием: 

– системного метода, предполагающего рас-
смотрение профилактики деструктивного пове-
дения как системы, воздействующей на когни-
тивный, эмоционально-аффективный, ценностно-
мотивационный, социально-коммуникативный и 
поведенческий компоненты обучающегося, а 
также рассмотрение СПДПО как составного эле-
мента более сложной системы управления обра-
зовательной организации высшего образования; 

– структурно-функционального и структурно-
содержательного методов, производных от си-
стемного метода, и предполагающих рассмотрение 
СПДПО с позиции структурно расчлененной це-
лостности, т. е. посредством анализа каждого 
структурного элемента системы профилактики и 
его функциональной роли, а также его содержания 
(наполнения). Данный метод позволяет нам уде-
лить значительное внимание структурно-организа-
ционной стороне разрабатываемых систем профи-
лактики деструктивного поведения, а также  
содержанию, соотнесенности структуры и содер-
жания, наличия внутренней логики подсистем; 

– проблемного метода, позволяющего выявить 
уязвимость и риски существующих СПДПО. 
Проблемный метод направлен на анализ внут-
ренних противоречий подструктур СПДПО, а 
также проблем, существующих на теоретико-
методологическом уровне; 

– биопсихосоциального подхода, предполага-
ющего рассмотрение деструктивного поведения 
как последствия влияния биологических (генети-
ческих, анатомических, физиологических, био-
химических и др.) факторов, индивидуально-
психологических факторов (типа личности, черт 
характера, ценностных ориентаций, особенно-
стей саморегуляции, направленности личности  
и пр.); социальных факторов (влияния цифровой 
среды, пропаганды, влияния медиа, социально-
психологического климата в коллективе и пр.); 

– средового подхода, предполагающего ис-
следование влияния социальной среды в целом и 
образовательной среды в частности на потвор-
ствование деструктивному поведению и на про-
филактику его возникновения.  

 
Результаты и обсуждение 

Понятие деструктивного поведения и его виды  
у учащейся молодежи 

Базовой категорией проводимого исследова-
ния является дефиниция «деструктивное поведе-
ние» и смежные с ней понятия. Деструктивное 
поведение представляет собой междисциплинар-
ную категорию, являющуюся предметом иссле-
дования психологии, социологии, философии, 
культурной антропологии, педагогики, юриспру-
денции и других гуманитарных наук. В самом 
общем виде деструктивное поведение определя-
ется как совокупность проявлений внутренней 
деятельности индивида, направленных на разру-
шение чего-либо. 

Ключевым в данном случае является тезис о 
том, что деструктивное поведение не является 
следствием случайности или стечения обстоя-
тельств, но представляет собой репрезентацию 
внутренней психической деятельности индивида.  

Факторы деструктивного поведения обучаю-
щихся в соответствии с биопсихосоциальным 
подходом представлены тремя группами: 

1. Биологические факторы. Данные факторы 
могут выступать предикторами деструктивной 
деятельности, если поддерживаются соответ-
ствующими установками и ценностями на пси-
хологическом уровне и не встречают альтернатив 
или сопротивления на уровне социальном. Рас-
смотрим некоторые примеры действия биологи-
ческих факторов. Так, к импульсивным и непро-
порционально агрессивным реакциям на раздра-
житель могут приводить повреждения лобной 
части неокортекса [8]. Аномальная электроэнце-
фалограмма (ЭЭГ) наблюдается у значительной 
части немотивированных убийц. Аутоагрессия, в 
том числе суицидальные попытки и эпизоды, 
связана с уровнем серотонина, в то время как 
агрессия, направленная вовне, связана с повы-
шенным уровнем тестостерона. Э. Берн отмечал, 
что, хотя гормоны и вырабатывающие их железы 
только придают стремлениям к созиданию и раз-
рушению «добавочный пыл», их роль и влияние 
на поведение в молодом возрасте существенно 
выше, чем в пожилом [9, с. 33].  

Подтверждена корреляция между склонно-
стью к деструктивному поведению и снижением 
уровня белкового фермента моноаминооксидазы 
(МАО). Существуют исследования, подтвержда-
ющие связь между определенным кариотипом и 
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склонностью к деструктивному поведению [8]. 
Импульсивность, вспышки гнева, раздражитель-
ность сопровождают многие хронические забо-
левания (эпилепсия, шизофрения, биполярно-
аффективное расстройство, пограничное рас-
стройство личности, диабет I типа и пр.). К био-
логическим (биохимическим) факторам мы мо-
жем также отнести влияние алкоголя, наркотиче-
ских средств, иных психостимуляторов и пр.  

2. Психологические факторы. На данном 
уровне категориями, определяющими контекст 
исследований деструктивного поведения, явля-
ются агрессия и агрессивность, в том числе ауто-
агрессия, темная триада, включающая нарцис-
сизм, психопатию и макиавеллизм, садистские и 
мазохистские наклонности, несформированность 
ценностно-мотивационной сферы личности, вы-
сокие показатели конформизма и внушаемости, 
при которых человек может стать жертвой де-
структивной идеологии; такие социально-
психологические характеристики, как зависть, 
ревность, гордыня и пр.  

Мы также можем выделить, опираясь на клас-
сификацию И. В. Аксючиц, основные мотивы 
деструктивного поведения [10]. Социально-
психологические мотивы представлены, во-
первых, субмиссивными мотивами, связанными с 
конформизмом, желанием принадлежать к рефе-
рентной группе или подчиняться более старшим, 
зрелым товарищам. Так, студенты первого курса 
могут совершать деструктивное поведение, по-
вторяя за старшекурсниками. Во-вторых, псев-
докультурными мотивами, связанными с жела-
нием разделять ценности и идеалы определенной 
субкультуры, группировки. Личностные или пер-
сональные мотивы деструктивного поведения 
подразделяются на гедонистические (получение 
удовольствия); атарактические (избавление от 
неприятных ощущений и переживаний, напри-
мер подавление тревоги); мотивы гиперактива-
ции (от скуки, душевного бездействия, «серости 
будней») [10]. Патологические мотивы связаны 
либо с уже описанной выше темной триадой (же-
лание власти, желание причинять боль, управ-
лять другими людьми), либо с аутоагрессивными 
мотивами (стремление к смерти, самоповрежде-
нию). Последняя группа мотивов может быть 
связана с патологическим чувством вины или 
стыда.  

З. Фрейд и сторонники классического психо-
анализа рассматривали агрессию и деструктив-
ное поведение как проявление одного из двух 
определяющих человека инстинктов – мортидо 
[11]. Мортидо представляет собой врожденное 
стремление к смерти и разрушению, уравнове-
шиваемое инстинктом либидо. Мортидо, будучи 

частью бессознательного, лишаясь контроля со 
стороны эго (психологические факторы) и супер-
эго (социальные нормы, совесть, мораль, закон), 
прорывается во внешний мир в виде деструктив-
ного поведения, направленного на удовлетворе-
ние самых примитивных желаний и потребно-
стей [11].  

На границе психологического и социального 
уровней находятся такие категории, как несфор-
мированность коммуникативных навыков, а так-
же способности выстраивать доверительные 
межличностные отношения; социальная дезадап-
тация; использование неконструктивных дез-
адаптивных копинг-стратегий, которые в свою 
очередь актуализируют перечисленные выше 
свойства личности. Так, например, молодой че-
ловек, остро ощущая свое одиночество и отсут-
ствие жизненных перспектив, использует в каче-
стве способа совладания со стрессом и отрица-
тельными эмоциями алкоголь и наркотические 
препараты. В свою очередь развитие аддиктив-
ного поведения повышает вероятность крайних 
форм деструктивного поведения. 

3. Социальные факторы. В. П. Козырьков и 
Г. А. Фомченкова объясняют молодежный экс-
тремизм окружающей социокультурной средой, 
носящей деструктивный характер [12]. Большин-
ство исследователей, сторонников средового, 
социально-детерминистского подхода к природе 
деструктивного поведения, отмечают массовый 
характер обнищания духовно-нравственной 
культуры и девальвации морально-нравственных 
ценностей. Само деструктивное поведение суще-
ствовало в человеческом обществе всегда, осо-
бенно в среде молодежи, однако никогда не воз-
водилось в культ, не поддерживалось так активно 
медиа и массовой культурой, как это происходит 
сегодня. Современная эгоцентрическая модель, 
базирующая, с одной стороны, на тезисе о том, 
что «никто никому ничего не должен», а с другой 
– на установке «тварь ли я дрожащая или право 
имею», приводит к расширению форм деструк-
тивного поведения, распространению молодеж-
ного и подросткового экстремизма, романтиза-
ции аморальных концептов. Кумирами совре-
менной прогрессивной и образованной молодежи 
становятся серийные убийцы и маньяки, такие 
как Джокер, Ганнибал Лектер и пр. Основную 
причину происходящей трансформации социаль-
ной среды исследователи видят в проникновении 
духа капитализма во все сферы общественной 
жизни. Личное материальное благополучие и 
комфорт становятся важнее таких абстрактных 
для многих молодых людей категорий, как «со-
весть», «долг» и пр. Таким образом, изменения 
социально-экономической сферы приводят к 
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превалированию утилитарных ценностей над 
терминальными.  

К одним из определяющих социальных факто-
ров относится влияние институтов социализации 
индивида. Первичным институтом социализации 
выступает семья. Конструктивный тип детско-
родительских отношений, высокий уровень дове-
рия между членами семьи, уважение к личности 
выросшего ребенка, субъектное отношение к ре-
бенку на протяжении его взросления являются 
наиболее эффективными превентивными мерами в 
отношении деструктивного поведения. Вторым 
институтом социализации личности является шко-
ла. Превалирование гносеологического компонен-
та образования над ценностно-мотивационным и 
социально-коммуникативным приводит к деваль-
вации воспитательной роли школы. 

Исключительную роль в профилактике де-
структивного поведения играет коллектив сверст-
ников. Коллектив может как потворствовать рас-
паду личности, так и быть сдерживающим, 
направляющим, формирующим механизмом. Оче-
видно, что травля (буллинг), распространенная в 
образовательных организациях и иных молодеж-
ных объединениях (детских лагерях, дворовых 
компаниях, спортивных секциях, армии), выступа-
ет катализатором для ответной агрессии, в том 
числе и в формате насильственных действий в от-
ношении обидчиков, экстремизма. 

Классификация деструктивного поведения 
обучающихся 

Деструктивное поведение само по себе пред-
ставляет сложную систему, включающую раз-
личные формы деятельности. Так И. М. Юсу- 
пов подразделяет деструктивное поведение на  
девиантное, или отклоняющееся от общеприня-
тых норм; делинквентное, связанное с соверше-
нием правонарушения, и криминальное, предпо-
лагающее совершение преступления [13]. Суще-
ствуют и другие классификации. Так, например, 
девиантное поведение не всегда рассматривается 
как деструктивное, а подразделяется на пози-
тивное и негативное. Позитивной формой  
девиантного поведения может быть, например, 
гениальность, творческая одаренность, наличие 
специфических устойчивых интересов, не пред-
ставляющих общественной опасности.  

Мы также можем разделить деструктивное 
поведение на внешнее и внутреннее. Внешнее 
деструктивное поведение направлено на разру-
шение чего-либо, причинение вреда другим лю-
дям, животным. В качестве характерных приме-
ров внешнего деструктивного поведения можно 
привести убийство, физическое, сексуальное и 
психологическое насилие, доведение до само-
убийства, экстремизм, угрозы, распространение 

наркотиков, распространение порнографии, шан-
таж, буллинг, в том числе кибербуллинг, издева-
тельство над животными, целенаправленное за-
грязнение окружающей среды, вандализм, осквер-
нение захоронений и религиозных святынь, 
хулиганство, воровство, оскорбления, порча обще-
ственного имущества и пр. Нейтральными распро-
страненными формами внешнего деструктивного 
поведения обучающихся являются нарушения 
дисциплины, провокационный имидж, в том числе 
обилие пирсинга и татуировок, пропуски занятий, 
курение в общественных местах, в том числе элек-
тронных сигарет, элементы провокационного по-
ведения, несоблюдение этикета.  

Внутреннее деструктивное поведение направ-
лено на самого себя и представлено такими фор-
мами, как суицид, в том числе суицидальные по-
пытки и суицидальные намерения, самоповре-
ждение (селфхарм), алкоголизм, наркомания, 
проституция и участие в порнографии, немоти-
вированный риск, отказ от предписанного лече-
ния. Нейтральными распространенными форма-
ми внутреннего деструктивного поведения обу-
чающихся являются самосаботаж, в том числе 
пропуски занятий, невыполнение учебных зада-
ний, курение, в том числе электронных сигарет, 
частая смена сексуальных партнеров, а также ра-
зовые сексуальные контакты вне романтических 
отношений, в том числе незащищенный половой 
акт. Игнорирование принципов здорового образа 
жизни и отсутствие ценностного отношения  
к своему здоровью и здоровью других людей так-
же является формой деструктивного поведения. 

Таким образом, система профилактики де-
структивного поведения обучающихся на базе 
организации высшего образования должна учи-
тывать влияние биологических, психологических 
и социальных факторов на возникновение де-
структивного поведения, а также тесную связь 
внутренних и внешних проявлений деструктив-
ного поведения и возможность их совмещения. 
Так, например, употребление наркотиков часто 
становится предиктором их распространения; 
систематическое употребление алкоголя повы-
шает уровень враждебности по отношению к 
окружающим, а суицидальные намерения могут 
стать решающим фактором для такого явления, 
как скулшутинг.  

Специфика профилактики деструктивного по-
ведения обучающихся университета педагогиче-
ского профиля определяется: 

– высокой социальной значимостью педагоги-
ческой профессии и необходимостью формиро-
вания высокого уровня социальной ответствен-
ности и духовно-нравственной культуры буду-
щего педагога; 
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– исключительным влиянием будущих педа-
гогов на воспитание подрастающего поколения, 
на формирование системы ценностных ориента-
ций и мировоззрения детей и подростков. Отме-
тим, что многие студенты совмещают учебу в 
вузе и работу в школах, детских садах, учрежде-
ниях среднего профессионального образования, 
начиная с третьего курса; 

– превалированием пассивной и вербальной 
агрессии над физической, склонностью к латент-
ным формам деструктивного поведения, орга- 
низации более сложных схем и механизмов  
для достижения поставленных деструктивных це-
лей. Эмпирические исследования показывают 
нехарактерность для педагогических специально-
стей выраженного общественно опасного деструк-
тивного поведения, но потенциальную возмож-
ность участия в подобном поведении на более  
высоком уровне в статусе организаторов, инфор-
маторов и пр.; 

– восприятием студентами членов профессор-
ско-преподавательского состава в качестве роле-
вых моделей. Как отмечают Е. В. Романова и 
Н. А. Пронина, агрессия студентов педагогиче-
ского направления часто бывает связана с нару-
шениями преподавателями профессиональной 
этики, размытостью норм педагогической дея-
тельности; завышенными требованиями к обу-
чающимся; социально-экономическими услови-
ями профессии учителя [14]; 

– мультикультурностью. Университеты педа-
гогического профиля всегда открыты для со-
трудничества и студенческого обмена, а также 
активно принимают студентов из других стран. 
Отметим также свойственное педагогическим 
университетам примерно равное соотношение 
студентов из городов и сельской местности; объ-
единение студентов с принципиально разными 
интересами и направленностью (будущие учите-
ля физической культуры и будущие учителя ис-
тории, будущие педагоги-дефектологи и пр.). 
Таким образом, неоднородность состава обуча-
ющихся также определяет специфику СПДПО. 

Теоретико-методологические подходы 
организации СПДПО 

Разработанные теоретико-методологические 
подходы к организации системы профилактики 
деструктивного поведения могут быть разделены 
с опорой на классификацию С. Зикелинка, 
У. Стивенсена, Г. Бутелье [15] на четыре катего-
рии, или на четыре направления:  

1. Ориентированные на повышение жизне-
стойкости и адаптивности личности. Теорети-
ко-методологическим базисом данного направле-
ния является предположение, что деструктивное 
поведение можно предотвратить посредством 

формирования у каждого человека определенных 
характеристик: способностей, знаний, умений и 
навыков, компетенций, направленности и цен-
ностных ориентацией. В результате формируется 
образ некой личности, неподверженной деструк-
тивному поведению. Данный образ близок поня-
тию самоактуализирующейся личности из гума-
нистической психологии и предполагает человека 
с высокими показателями жизнестойкости, адап-
тивности, психологической устойчивости, с эф-
фективными копинг-стратегиями и критическим 
мышлением. Данная категория объединяет три 
основных подхода: когнитивный, диспозицион-
ный, или направленный на формирование и раз-
витие определенных черт характера, и ценност-
но-мотивационный: 

– когнитивный подход предполагает отказ  
от экстремистского черно-белого мышления и 
развитие у молодежи: а) критического мышле-
ния; б) системного мышления; в) стратегиче-
ского мышления; 

– диспозиционный подход направлен на раз-
витие у личности определенных черт характера, а 
также личностных образований. Большинство 
сторонников данного подхода склоняются к 
необходимости развития у молодежи эмпатии, 
так как деструктивное поведение в отношении 
другого человека, как правило, связано с дегума-
низацией, расчеловечиванием. Исследование, 
которое в 2015 г. провели A. R. Feddes, L. Mann, 
B. Doosj [16], показало, что развитие эмпатии 
снижает склонность к насильственным действи-
ям, в то время как повышение самооценки, 
напротив, повышает, нарциссизм имеет явную 
положительную корреляцию со склонностью к 
экстремизму; 

– ценностно-мотивационный подход предпо-
лагает, что преодолеть тягу к разрушению можно 
только более сильной и устойчивой системой 
ценностей и мотивов. Базисом для формирования 
подобных антидеструктивных ценностных си-
стем, по мнению разных авторов, могут высту-
пать гуманизм, концепция толерантности, этика 
добродетели, системы религиозных ценностей  
и пр. Данный подход является одним из наиболее 
разработанных в России. Деструктивной идеоло-
гии противопоставлены преимущественно гума-
нистические ценности, традиционные россий-
ские ценности, христианские ценности (мило-
сердие, сострадание и деятельностная любовь). 

2. Ориентированные на формирование иден-
тичности. Данная категория подходов предпо-
лагает, что склонность молодых людей к  
деструктивному поведению обусловлена не  
личностными особенностями, а состоянием не-
определенности, кризиса идентичности, который 
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сопровождает подростковый и юношеский воз-
раст. Большинство молодых людей в период сту-
денчества только определяются со своими соци-
ально-политическими взглядами, формируют 
свой имидж, учатся выстраивать отношения с 
другими людьми и окружающим миром из 
взрослой позиции. Также именно в этот период 
происходит формирование профессиональной 
идентичности: молодой человек либо полностью 
погружается в обучение выбранной профессии, 
либо начинает испытывать сомнения, возможно, 
сожалеть о сделанном выборе. В результате по-
иск себя и своего места в мире может привести 
молодых людей в различного рода секты, ради-
кальные группировки, сомнительные компании.  

Для профилактики деструктивного поведения 
важно нивелировать угрозы идентичности обу-
чающихся, т. е. в первую очередь не допускать 
дискриминации, а также нарушений профессио-
нальной этики, которые могут выражаться в виде 
жесткой критики, обесценивающих высказыва-
ний, публичных унижений, высмеивании взгля-
дов, предпочтений и ценностей молодых людей. 
Обучающиеся, независимо от национальности, 
вероисповедания, социального статуса и иных 
факторов, должны иметь равное право голоса. По 
мнению Д. Б. Субеди, особое внимание следует 
уделять религиозной идентичности молодых лю-
дей [17]. Опыт маргинализации, который студен-
ты получают, ощущая отвержение и пренебре-
жение со стороны сверстников и преподавателей, 
является мощным предиктором деструктивного 
поведения. Также сторонники данной категории 
говорят о необходимости создания в образова-
тельных организациях специальных пространств 
для обсуждения проблем идентичности и само-
познания, а также открытого обсуждения раз-
личных случаев дискриминации. По мнению 
Л. Тайлор и А. Сони, все образовательные орга-
низации должны развивать у обучающихся чув-
ство принадлежности и позитивную идентич-
ность [18]. Чувство общности и чувство принад-
лежности являются важнейшим эволюционным 
механизмом, предотвращающим деструктивное 
поведение.  

3. Ориентированные на диалог и активную 
общественную деятельность. Подходы, входя-
щие в данную категорию, предполагают проак-
тивную позицию общественных организаций и 
институтов в отношении деструктивного поведе-
ния. В первую очередь это создание безопасного 
пространства для обсуждения проблемы де-
структивного поведения, особенно экстремизма. 
При этом авторы данных подходов занимают 
преимущественно позицию толерантности по 
отношению к большинству форм деструктивного 

поведения, предполагая, что признание легитим-
ности лежащих в основе деструктивного поведе-
ния взглядов и открытое их обсуждение позволит 
сторонникам таких взглядов увидеть альтерна-
тивные варианты [15]. Также в рамках данного 
направления крайне важным является предостав-
ление молодежи возможности активно участво-
вать в политической и общественной жизни 
страны. Предполагается, что наличие у молодежи 
законного и легитимного канала для выражения 
собственного мнения и участия в политическом 
дискурсе существенно снизит мотивацию взаи-
модействия с экстремистскими группами. На 
структурно-организационном уровне подобные 
подходы предполагают организацию различного 
рода активов, молодежных движений, советов по 
делам молодежи и пр.  

4. Ориентированные на вовлеченные и устой-
чивые сообщества. Первые три категории объ-
единяли личностно ориентированные подходы. 
Последняя категория предполагает концентра-
цию внимания на исключительной роли сообще-
ства в процессе профилактики деструктивного 
поведения. В рамках данного направления мы 
можем выделить два основных подхода: подход, 
предполагающий создание вовлеченных сооб-
ществ, или социального партнерства, и подход, 
предполагающий формирование устойчивых со-
обществ. Вовлеченные сообщества обеспечивают 
системное постоянное взаимодействие органов 
государственного управления, образовательных 
и общественных организаций, а также граждан-
ского общества в целом по вопросам деструктив-
ного поведения. В рамках данного подхода пред-
полагается, например, проведение профилакти-
ческих бесед с молодежью с приглашением 
полицейских или общественных деятелей.  

Подход, связанный с устойчивыми сообще-
ствами, подробно раскрывается в работе 
B. H. Ellis, S. Abdi и предполагает формирование 
в обществе устойчивых связей, делающих невоз-
можным внедрение экстремистских и крими-
нальных элементов [19]. Высокое качество соци-
альных связей внутри сообщества и между  
сообществами формирует в обществе некое по-
добие естественного иммунитета к деструктив-
ному поведению. Мы также можем отнести  
к данной категории социально-экологический 
подход к профилактике деструктивного поведе-
ния молодежи С. Зикелинка, У. Стивенсена, 
Г. Бутелье [15]. Социально-экологический под-
ход по своему концептуальному содержанию 
близок к средовому и предлагает сместить фокус 
с личностно ориентированных действий на дей-
ствия, направленные на создание благоприятной 
фасилитирующей среды, препятствующей разви-
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тию склонности к деструктивному поведению, 
начиная с детского возраста.  

Модели профилактики деструктивного 
поведения обучающихся 

Рассмотренные теоретико-методологические 
подходы крайне редко используются изолирован-
но. В большинстве случаев выстраивается инте-
гративная комплексная модель, выступающая ба-
зисом построения СПДПО. В методических реко-
мендациях по использованию международного 
опыта профилактики деструктивного поведения 
подростков и молодежи в образовательных орга-
низациях России, разработанных Федеральным 
институтом оценки качества образования, пред-
ставлено 11 моделей [20]. Рассмотрим модели, ко-
торые могут выступить базисом СПДПО в услови-
ях университета педагогического профиля: 

– социально активизирующая модель (модель 
социального активизма) предполагает поощре- 
ние проактивного поведения молодежи, участие 
в общественно-политической жизни, активную 
гражданскую позицию; 

– нравственно-воспитательная модель (модель 
формирования духовно-нравственной культуры) 
направлена на формирование у молодых людей 
духовно-нравственной культуры, системы цен-
ностных ориентаций, нравственных идеалов;  

– адаптационно-социализирующая модель 
(модель социально-психологической адаптации) 
предполагает психолого-педагогическую, соци-
альную, юридическую адаптацию молодежи во 
взрослом мире, успешное прохождение кризиса 
юношества; 

– культурно-просветительская модель (модель 
культурного просвещения) обеспечивает накоп-
ление культурного капитала молодежи, гармо-
ничное развитие личности. Университет педаго-
гического профиля имеет значительный потен-
циал для внедрения данной модели; 

– образовательно-развивающая модель (мо-
дель саморазвития и самообразования) направ-
лена на стимулирование саморазвития, самоак-
туализации и самореализации молодежи в  
различных видах деятельности: научной, про-
фессиональной, предпринимательской, твор- 
ческой и пр. В рамках данной модели у молодых 
людей накапливаются социально-психологиче-
ские и социально-экономические ресурсы, спо-
собствующие успешной социальной адаптации 
после получения высшего образования; 

– личностно-ресурсная модель направлена на 
повышение жизнестойкости, адаптивности и 
психологической устойчивости личности, приоб-
ретение конструктивных копинг-стратегий, по-
вышение уровня осознанности и развитие крити-
ческого мышления; 

– альтернативно-досуговая модель (модель 
конструктивного досуга) предполагает обеспече-
ние для молодежи альтернативного досуга по-
средством организации спортивных секций, сту-
денческих активов, творческих студий, дополни-
тельных занятий и пр. Данная модель 
способствует предотвращению деструктивного 
поведения, вызванного мотивами гиперактива-
ции; 

– информационная модель направлена на ин-
формирование обучающихся о видах и формах 
деструктивного поведения (внутреннего и внеш-
него) и способах их преодоления. Способом реа-
лизации информационной модели может быть, 
например, социальная реклама.  

А. Н. Старостин с соавторами выделяют три 
наиболее распространенные в российском обще-
стве модели профилактики деструктивного пове-
дения обучающихся [21]: 

– модель информирования, предполагающая 
предоставление обучающимся подробной ин-
формации о деструктивном поведении и его по-
следствиях. По мнению исследователей, основ-
ным риском данной модели является возмож-
ность обратного эффекта, когда детальное 
рассмотрение определенного мировоззрения или 
деятельности формирует у обучающихся допол-
нительный интерес; 

– модель сопереживания, или модель, направ-
ленная на формирование у обучающихся эмпа-
тии как способности сопереживать другому че-
ловеку и его эмоциональному состоянию и при 
этом сохранять осознание источника происхож-
дения данных эмоций и чувств. Эмпатия позво-
ляет разделять опыт другого человека, испыты-
вая к нему сострадание, но при этом не сливаться 
с ним, что является защитой от такого социаль-
но-психологического механизма, как заражение. 
Риском данной модели является распространение 
эмпатии на лиц с выраженным деструктивным 
поведением, со склонностью к насилию, экстре-
мизму, что приводит к их поддержке и пособни-
честву из жалости, сочувствия, сострадания.  
Гипертрофированная эмпатия при неустойчивой 
системе ценностных ориентаций приводит  
к оправданию тяжелых преступлений детскими 
травмами, неразделенной любовью, острым  
чувством одиночества, непризнанной гениально-
стью и пр.; 

– модель альтернативного замещения, пред-
полагающая создание благоприятной среды для 
реализации активности личности в социально 
приемлемой форме [21]. Модель альтернативно-
го замещения направлена на вытеснение де-
структивного поведения активной общественно-
политической, волонтерской, профессиональной, 
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трудовой деятельностью. А. А. Смирнов и соав-
торы предлагают вместо модели альтернативного 
замещения использовать более эффективную 
формирующую модель [13]. Формирующая мо-
дель, на наш взгляд, объединяет диспозиционный 
и средовой подходы, т. е. предполагает создание 
среды, способствующей формированию у лично-
сти новых качеств, в том числе профессионально 
важных качеств, и черт характера.  

Структурно-организационные формы  
СПДПО 

Модели профилактики деструктивного пове-
дения выступают базисом построения СПДПО. 
Система профилактики деструктивного поведе-
ния предполагает наличие организационно-
структурной формы, интегрируемой в структуру 
образовательной организации, а также содер-
жания, заполняющего данную форму, и обеспе-
чивающей непосредственно превентивный эф-
фект. Также СПДПО, по нашему мнению, 
должна быть рассмотрена на процессном и ре-
зультативном уровнях. Уровень процессов 
предполагает цикл профилактики деструктив-
ного поведения, включающий, как правило,  
такие этапы, как первичная диагностика; выяв-
ление и актуализация проблем; реализация ме-
роприятий, направленных на устранение выяв-
ленных проблем; формирование конструктив-
ного поведения обучающихся или условий для 
проявления конструктивного поведения; под-
держивающие меры и мониторинг. Результа-
тивный уровень предполагает формулирование 
цели и задач СПДПО, календарного плана реа-
лизации, выделение критериев, позволяющих 
оценивать результативность СПДПО.  

Проведенный систематический обзор научно-
исследовательской литературы, а также опыта 
российских и зарубежных организаций высше- 
го образования позволил выявить следующие 
наиболее распространенные структурно-органи-
зационные формы СПДПО: специальная медиа-
тивная служба, направленная на выявление и 
предотвращение потенциально опасных ситуа-
ций, а также на выявление и разрешение кон-
фликтных ситуаций в образовательном про-
странстве [22]; психологическая служба вуза, 
отвечающая за диагностику, мониторинг и про-
филактику деструктивного поведения обучаю-
щихся [13]; инициативные группы студентов  
и пр. В качестве примера приведем Центр про-
филактики экстремистских проявлений в студен-
ческой среде на базе студенческого самоуправ-
ления [23]. Основной задачей данного центра 
является отслеживание учащихся университета, 
состоящих в деструктивных сообществах в соци-
альных сетях [23, c. 35]. По нашему мнению, по-

добная форма профилактики со стороны студен-
ческого актива не является достаточно эффек-
тивной, но, напротив, повышает подозритель-
ность, враждебность и конфликтность в студен-
ческом коллективе.  

На содержательном уровне, исходя из рас-
смотренного теоретико-методологического бази-
са, СПДПО должна включать мероприятия, 
направленные на работу по следующим компо-
нентам профилактики: когнитивному, мотиваци-
онно-ценностному, эмоционально-аффективному, 
поведенческому, социально-коммуникативному. 
Однако на практике предлагаемые решения не 
содержат системности и предполагают работу 
только с одним-тремя компонентами, например, 
проведение коррекционно-развивающей работы 
посредством тренингов и занятий с использова-
нием социально-психологических и коммуника-
тивных тренажеров [24]; психолого-педагоги-
ческое сопровождение [14]; социальное обучение 
молодежи [25]; волонтерская деятельность [26]; 
социальная реклама и др.  

Интересным и комплексным является содер-
жание СПДПО, предлагаемое Л. Ф. Букша  
и включающее пять направлений: «восхождение 
к знанию» (когнитивный компонент), «восхож-
дение к культуре» (эмоционально-аффективный 
компонент посредством обращения к эстетиче-
ским чувствам и переживаниям), «восхождение  
к ценностям и смыслам» (ценностно-мотива-
ционный компонент), «восхождение к себе» (по-
веденческий компонент в форме саморазвития и 
самоактуализации), «восхождение к другому» 
(социально-коммуникативный компонент) [27]. 
Однако разработанное автором содержание 
СПДПО не сопровождается информацией, свя-
занной со структурно-организационным аспек-
том функционирования. 

 
Заключение 

Резюмируя вышеизложенное, мы можем сде-
лать следующие выводы: 

1. Деструктивное поведение представляет со-
бой репрезентацию во вне внутренних установок, 
мотивов и желаний, связанных с разрушением 
(саморазрушением), уничтожением, насилием. 
Необходимость профилактики деструктивного 
поведения студенческой молодежи обусловлена 
существующим ценностно-мировоззренческим 
кризисом, распространением социальной и лич-
ностной аномии, философии потребления, мо-
рального релятивизма, превалированием утили-
тарных, прагматических ценностей над гумани-
стическими терминальными ценностями и 
ценностями, определяющими духовно-нравствен-
ную культуру личности.  
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2. Предикторами и катализаторами деструк-
тивного поведения выступают биологические, 
психологические и социальные факторы. Психо-
логические факторы представлены прежде всего 
такими категориями, как агрессия, агрессивность 
и враждебность, темная триада личности, склон-
ность к садизму и мазохизму, отсутствие эмпа-
тии, когнитивные искажения, дисфункция мотива-
ционно-волевой сферы, неустойчивость системы 
ценностных ориентаций. Социальные факторы 
включают социально-экономический и куль- 
турный контекст, особенности выстраивания  
межличностных отношений, особенности семей-
ных отношений и отношений с родителями; вли-
яние коллектива сверстников, референтной груп-
пы, общественных и образовательных организа-
ций и пр. 

3. Деструктивное поведение подразделяется 
нами на внешнее (направленное на других) и 
внутреннее (направленное на себя). Деструк-
тивное поведение по степени тяжести может 
быть девиантным, делинквентным и крими-
нальным. Специфика профилактики деструк-
тивного поведения обучающихся университета 
педагогического профиля определяется: высо-
кой социальной значимостью педагогической 
профессии; исключительным влиянием буду-
щих педагогов на воспитание подрастающего 
поколения; превалированием пассивной и вер-
бальной агрессии над физической, склонностью 
к латентным формам деструктивного поведе-
ния; восприятием студентами членов профес-
сорско-преподавательского состава в качестве 
ролевых моделей; мультикультурностью и не-
гомогенностью состава.  

4. Научно-организационный подход к постро-
ению системы профилактики деструктивного 
поведения обучающихся (СПДПО) в условиях 
университета педагогического профиля предпо-
лагает прохождение таких этапов (рисунок), как 
анализ социально-культурного, социально-
экономического и политического контекстов де-
структивного поведения в регионе (1); выявление 
факторов деструктивного поведения обучаю-
щихся в конкретной образовательной организа-
ции с учетом ее профиля, в том числе студентов, 
относящихся к группе риска (2); выявление форм 
и видов деструктивного поведения обучающих-
ся, распространенных в конкретной образова-
тельной организации (3); соотнесение результа-
тов диагностики деструктивного поведения с 
существующими теоретико-методологическими 
подходами (4); формирование интегративной мо-
дели профилактики деструктивного поведения, 
обусловливающей СПДПО (5); построение 
СПДПО на структурно-организационном и со-

держательном уровнях с учетом актуальной си-
туации. 

 
Научно-организационный подход к построению СПДПО в 

условиях университета педагогического профиля 
 
5. Теоретико-методологические подходы ор-

ганизации СПДПО были разделены нами на  
две категории: личностно ориентированные и 
социально ориентированные. Личностно ориен-
тированные подходы включают три обширные 
категории: подходы, ориентированные на по-
вышение жизнестойкости и адаптивности, 
например, когнитивный, диспозиционный,  
ценностно-мотивационный; подходы, ориенти-
рованные на формирование идентичности  
(я-концепции); подходы, ориентированные на 
выстраивание диалога и продуктивную дея-
тельность. Социально ориентированные подходы 
представлены концепцией социального парт-
нерства; подходом, связанным с развитием  
вовлеченности общественных организаций в 
профилактику деструктивного поведения; под-
ходом, связанным с формированием устойчиво-
го общества, обладающего естественным имму-
нитетом к деструктивному поведению и де-
структивной идеологии. Теоретико-методоло- 
гические подходы становятся основой интегра-
тивной комплексной модели, выступающей ба-
зисом построения СПДПО. К наиболее распро-
страненным моделям относятся модель инфор-
мирования; модель социального активизма; 
модель формирования духовно-нравственной 
культуры; модель социально-психологической 
адаптации; образовательно-развивающая модель; 
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личностно-ресурсная модель, модель культур- 
ного просвещения и модель конструктивного до-
суга. 

6. Система профилактики деструктивного по-
ведения предполагает наличие организационно-
структурной формы и содержания, а также необ-
ходимость ее анализа на процессном и результа-
тивном уровнях. Уровень процессов представлен 
циклом профилактики деструктивного поведения 
от первичной диагностики до последующего мо-
ниторинга. Результативный уровень предполага-
ет формулирование цели и задач СПДПО, крите-
риев, позволяющих оценивать результативность 
функционирования. Наиболее распространенны-
ми структурно-организационными формами 

СПДПО являются психологическая служба, со-
циально-психологическая служба, специальная 
медиативная служба, объединения на базе сту-
денческого самоуправления. На содержательном 
уровне СПДПО должна включать мероприятия, 
направленные на работу по следующим компо-
нентам профилактики: когнитивный, мотиваци-
онно-ценностный, эмоционально-аффективный, 
поведенческий, социально-коммуникативный. 
Существенной проблемой является отсутствие 
взаимодействия СПДПО с администрацией уни-
верситета и факультетами, профессорско-
преподавательским составом, а также отсутствие 
комплексного системного подхода на содержа-
тельном уровне.  
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