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В статье рассматривается проблема деструктивного поведения с позиции различных гуманитар-
ных наук (социологии, психологии, педагогики, юриспруденции). Поднимается вопрос о типологиче-
ских особенностях деструктивного поведения, развитии его новых форм проявления и классифика-
ций. В последний год отмечается обострение нестабильности в различных сферах жизни из-за из-
менения режима жизнедеятельности, вызванного пандемией, что спровоцировало появление новых 
видов деструктивного поведения. Цель исследования – изучить современные деструктивные 
формы поведения человека, особенности их типологизации и имеющийся научный задел для даль-
нейшего изучения. Рассматриваются основные факторы, влияющие на деструктивное поведение 
молодежи: индивидуально-психологические особенности человека, семейная и образовательная 
среда, цифровое пространство, изменение режима жизнедеятельности в условиях пандемии. В ре-
зультате обозначены основные направления исследования проблемы деструктивного поведения в 
отечественной и зарубежной психологии.   
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Рост и развитие различных видов крайних форм поведения являются результатом 

взаимодействия личности и среды, что обусловлено нестабильностью многих сфер 

жизни современного общества, с цивилизационным и мировоззренческим кризисом со-

временности, разрушением модели идентичности человека, проблемами личностного 

самоопределения и ценностно-смысловых ориентаций. В последний год отмечается 

обострение нестабильности в различных сферах жизни из-за изменения режима жизне-

деятельности, вызванного пандемией. Внимание гуманитарной науки в настоящее вре-
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мя обращено на ведущие тенденции современности – глобализацию, транзитивность, 

цифровизацию-виртуализацию, видимую трансформацию ценностей. Это неуклонно 

изменяет ландшафт жизненного мира человека – новый режим жизни и новая инфор-

мация влияют на его мышление, поведение, сознание и мировоззрение, но одновремен-

но усложняющийся и динамичный мир порождает новые деструктивные тенденции че-

ловека.   

Деструктивное поведение является предметом разных областей научного гумани-

тарного познания, таких как философия, социология, психология, педагогика, юрис-

пруденция, что обусловливает множество подходов к его пониманию и изучению. Ос-

новные принципы рассмотрения деструктивного поведения были заложены еще в пе-

риод Античности, когда деструктивное поведение мыслителями той эпохи понималось 

как поведение, противоречащее этике и морали общества, как отклонение от идеала 

личности, как зависимое от культурных форм общественной жизни. Далее в научных 

исследованиях деструктивности можно выделить две группы ее анализа – как врожден-

ного свойства с рассмотрением биологических факторов поведения (К. Лоренц, 

Ф. Гальтон, Ч. Ломброзо, У. Шелдон, Р. Кречмер) или как формируемого качества в 

процессе социализации личности под влиянием социокультурных факторов (Э. Дюрк-

гейм, Р. Мертон, П. Уорсли, Т. Парсон, Л. С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леон-

тьев, В.Н. Мясищев). В психоаналитических концепциях З. Фрейда, К.Г. Юнга, А. Ад-

лера и Э. Фромма деструктивность рассматривается как неосознаваемый человеком мо-

тиватор, как следствие негативного отношения человека к самому себе в структуре его 

основных влечений, как результат отчужденности и беспомощности, как нереализован-

ный потенциал человека с невозможностью использовать свою энергию по назначе-

нию. 

В современной гуманитарной науке нет единого определения понятия деструк-

тивного поведения, отсутствует общепринятая стандартная интерпретация его значе-

ния, выделяется масса вариантов разграничений понятия с терминами «девиантное по-

ведение» и «агрессивное поведение». Так, авторы М.Н. Кузнецова, Л.С. Рычкова, 

В.Б. Куликов, К.В. Злоказов выделяют основные отличительные признаки данного фе-

номена. Деструктивное поведение, согласно их исследованиям, представляет собой по-

ведение, направленное на разрушение социальных объектов и связей, причинение вре-

да обществу или самому себе [1–4]. По отношению к девиантному поведению оно рас-

сматривается как отрицательный его вид, направленный непосредственно на уничто-

жение или преобразование какой-либо структуры. Соотношение понятий «агрессивно-

го» и «деструктивного» поведения не имеет четких границ в науке, т. к. их проявления 

внешне схожи.  

Недостаточная дефиниция термина деструктивного поведения приводит к много-

численным типологиям феномена, основанным на различных критериях. Классифика-

ция деструктивного поведения по цели, направленности и способам осуществления 

включает метаперсональное, интерперсональное, интраперсональное деструктивное 

поведение. В литературе встречается сходная по своему значению классификация, в 

которой выделяют:  внешне-деструктивное (антисоциальное), косвенно-деструктивное 

(асоциальное) и аутодеструктивное (диссоциальное) поведение [1, 5]. Данные класси-

фикации объединяют принцип направленности деструктивного поведения – вовне (на 

конкретные личности, группы, общество в целом, его ценности) и внутрь, то есть на 

самого человека, характер же самого поведения, его средства и способы осуществления 

действий могут иметь большое количество разновидностей в зависимости от конкрет-

ного случая.  
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В исследованиях новых видов проявления деструктивного поведения рассматри-

вается трансформация не только самих способов реализации такого поведения, но и 

используемых средств и среды, в которой оно реализуется и на которую направлено, а 

также целей [2, 6, 7]. Выделяются следующие формы деструктивного поведения, на-

правленные вовне, в зависимости от среды, как моббинг, в различного типа организа-

циях проявляющийся в виде психологического воздействия на сотрудников с целью 

принижения профессиональной компетенции и унижения [7]; буллинг в школьной сре-

де; экстремизм и терроризм в общественной среде как одна из крайних форм проявле-

ния деструктивного поведения, направленного против определенных групп общества; 

вандализм, направленный не только на разрушение общественных ценностей, но и ин-

формационной среды (информационный вандализм) [2].  

Современная цифровизация общества способствует усилению деструктивных 

практик личности. А.Е. Скачок отмечает, что все большую роль в формировании дест-

руктивного и агрессивного поведения играют социальные сети [8]. В социальных сетях 

распространяется большое количество информации, и очень часто она может иметь 

скрытый деструктивный характер, формируя определённый информационный фон, 

способствующий возникновению различных деструктивных мыслей и идей и приводя-

щий к отклонениям в поведении. Вовлечение все большего числа пользователей в ком-

пьютерные и интернет-игры, где можно реализовывать свои деструктивные мотивы в 

общении и взаимодействии с другими людьми или элементами игрового мира, также 

накладывает отпечаток на развитие деструктивности [9]. Это приводит к появлению и 

развитию в Интернете исконно цифровых видов преступлений, таких как кибертерро-

ризм и кибербуллинг [6], возникают различные «группы смерти», игры и элементы 

контента, призывающие пользователей совершать аутодеструктивные действия и скло-

няющие их к насилию и разрушению существующих норм и правил общества или от-

дельных его элементов [10]. Перевод в дистанционный формат большинство сфер жиз-

недеятельности (обучение, работа, быт) вызвал рост цифровых преступлений. По дан-

ным Главного информационно-аналитического центра МВД России, с января по ок-

тябрь 2020 года зафиксировано на 75,1 % больше преступлений, совершенных с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных технологий по сравнению с 

аналогичным периодом в 2019 г. [11].  

Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей, посвященных про-

блематике деструктивного поведения, выявил еще один важный  аспект данной  тема-

тики – аутодеструктивные (саморазрушающие) тенденции личности. Феномен аутоде-

структивного поведения, направленного на причинение вреда собственному физиче-

скому или психическому здоровью, относят  к интерпесональным видам деструктивно-

го поведения (направлено внутрь) (Н.А. Польская, Н.В. Власова, Н.Н. Васягина, 

Н.Б. Сычёва) [12, 13]. Оно проявляется в форме различных действий, приносящих вред 

индивиду, – это суицидальные тенденции и самоповреждающие действия, употребле-

ние алкоголя и наркотиков, расстройства пищевого поведения, сексуальная распущен-

ность и т. д. По данным Н.Б. Сычёвой, для 80 % подростков свойственен один и более 

вид аутодеструктивного поведения [14]. Большое значение имеет то, что долгое время 

оно может протекать незаметно для окружающих, что повышает риск для здоровья че-

ловека и может приводить к суицидальным попыткам. По данным сайта статистики 

Статдата, в России наблюдается снижение количества суицидов в 2019 г. по сравнению 

с 2018 г. на 1176 человек, в том числе и среди несовершеннолетних [15].  Но уже сейчас 

понятно, что новый режим жизни наложил отпечаток на психологическое и психиче-

ское состояние человека, последствия которого предстоит изучать еще несколько лет. 
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По данным  Научного медицинского исследовательского центра здоровья детей Мини-

стерства здравоохранения РФ, самоизоляция и дистанционное обучения сказались на 

психическом здоровье 83,8 % российских школьников. Более 50 % учащихся негативно 

отреагировали на режим самоизоляции [16, 17].  

Ряд отечественных  авторов особое внимание уделяют проблеме агрессивного и 

аутоагрессивного поведения подростков и молодёжи, а также его профилактике и кор-

рекции [13, 18–22]. Актуальность данной проблемы исследователи обосновывают воз-

растными особенностями этой группы и особой их сензитивностью к формированию 

различных деструкций. Несмотря на серьезные продвижения в изучении данной про-

блемы и разработке различных коррекционных и профилактических программ, неста-

бильность общества, политические и социальные проблемы провоцируют возникнове-

ние деструктивного поведения. К основным факторам возникновения и развития дест-

руктивного поведения детей и молодежи относят семейную и образовательную среду и 

индивидуально-психологические особенности человека. Эти же факторы являются ос-

новными в профилактике и коррекции деструктивного поведения детей и молодежи 

[23]. 

Развивая тему подростковой деструкции, некоторые авторы показывают особую 

роль моделей семейного воспитания в формировании деструктивного поведения ребен-

ка [24, 25]. Традиционно выделяются несколько форм негативного влияния семьи на 

формирование личности детей и молодежи: 1) антиобщественные ценности в семье и це-

ленаправленное формирование их у детей; 2) внушение ребенку негативных стандартов 

поведения как образа жизни (алкоголизм, наркомания, проституция, преступная деятель-

ность и т. д.); 3) бесконтрольность формирования личности ребенка со стороны семьи; 

4) эмоционально-конфликтные отношения в семье [26]. Например, A.M. Monteleone, 

V. Ruzzi, G. Patriciello определили, что высокий уровень контроля со стороны матери 

связан с появления расстройств пищевого поведения у ребенка [27]. Исследователями 

M. Schmoeger, M. Deckert, P. Wagner и др. была обнаружена зависимость отношений с 

родителями и особенностей восприятия качества отношений с интимным партнером 

среди молодежи [28]. 

Следующий фактор влияния – образовательная среда. В образовательном учреж-

дении происходит формирование коммуникативных навыков, социализация и поиск 

значимой группы. В школах подростки проводят большое количество времени, усваи-

вая знания, нормы, правила поведения, что отражается на их поведении и мировоззре-

нии. Среди форм деструктивного поведения в школе выделяются агрессивные дейст-

вия, разрушение школьного имущества, нарушение общественного порядка, противо-

действие авторитетам и саморазрушение [19]. Целями совершения этих действий могут 

выступать различные детерминанты, такие как мотивы самоутверждения в группе и в 

своих глазах, желание избавиться от чувства тревоги посредством ее деструктивной 

разрядки или мотивы реализации реакции на негативное воздействие [29].  

Причиной негативного воздействия на детей образовательной среды, по мнению 

Л.А. Липской (2019), является невысокая эффективность осуществления социализи-

рующих функций школой в качестве основного социального института, оказывающего 

влияние на не только умственное, но и духовно-нравственное воспитание ребенка [21]. 

Различные формы негативного психологического воздействия учителей на детей, кон-

фликтные межличностные отношения учеников – все это может уходить из поля вни-

мания взрослых, формализуя процесс образования и превращая его в исключительно 

передачу знаний по предметам.  
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Следующий фактор деструктивного поведения – индивидуально-психологические 

особенности личности детей и молодежи. К ним относят личностные предпосылки 

формирования отклоняющегося поведения, такие как высокий показатель тревожности, 

низкая самооценка, агрессивность, психологическая неустойчивость, низкий уровень 

правовой осведомленности и т. д. [8, 21]. Среди зарубежных работ особую группу со-

ставляют исследования, направленные на изучение взаимосвязи отклоняющихся форм 

поведения (в том числе деструктивных) и психических заболеваний [30, 31], а также те, 

которые включают в систему факторов  генетические детерминанты, отклонения в ког-

нитивном и эмоциональном развитии, различные личностные характеристики и связан-

ные с темпераментом качества личности [32–34]. Особый интерес представляют рас-

смотренные зарубежными авторами (L.N. Natsun, I.N. Razvarina, E.O. Smoleva) биогра-

фические и макросоциальные факторы (физически здоровые дети часто живут в небла-

гоприятных условиях жизни, препятствующих адекватной социализации), оказываю-

щие влияние на формирование деструктивных тенденций у детей. Авторы также обра-

щают внимание на связь психического состояния здоровья детей, экономики стран и 

репродуктивного здоровья нации. Согласно их исследованиям, ухудшение психическо-

го здоровья детей, появление рискованного и деструктивного поведения приводят к 

снижению человеческого потенциала, что выявляет необходимость изучения и профи-

лактики данного явления [33]. 

В зарубежных исследованиях актуальным является изучение деструктивного по-

ведения взрослых и пожилых людей (H. Choi, L.B. Kenneally). Авторы подчеркивают, 

что вмешательство в процесс формирования тенденций деструктивного поведения воз-

можен в любом возрасте и это вмешательство необходимо, так как по результатам ис-

следований примерно у 19 % пожилых людей обнаруживаются агрессивные формы по-

ведения, связанные с различными факторами, включая медицинские (деменция и т. д.) 

и социальные (социальная вовлеченность) [32, 35]. Данные исследований показывают, 

что группой риска возникновения деструктивного поведения могу являться не только 

подростки и дети, но и люди разных возрастных групп, поэтому выявление предраспо-

ложенности к его возникновению должно базироваться на изучении взаимовлияния 

личностных особенностей и факторов окружающей среды, к которой адаптируется че-

ловек на протяжении своей жизни. 

В современном поле исследований обнаруживается недостаток: комплексных ис-

следований деструктивного поведения, рассматривающих его как с биологической точ-

ки зрения, так и с социальной; в расширении комплекса причин и факторов, приводя-

щих к формированию деструкций во всех возрастных группах; новых современных ме-

тодов ранней диагностики склонности личности к агрессивным и насильственным 

формам поведения; профилактических и психокоррекционных мер.  

Анализ отечественных и зарубежных  исследований (прикладного и специализи-

рованного характера) по проблеме деструктивного поведения человека показал необхо-

димость: 1) обстоятельной систематизации, объединения разнонаправленных изыска-

ний в единую научную парадигму; 2) разработки комплексного подхода к изучению 

феномена деструкции, деструктивных тенденций и деструктивных практик. Такой под-

ход требует совместных междисциплинарных усилий, учитывающих все многообразие 

условий, факторов и предикторов деструктивного поведения человека, его профилак-

тики и коррекции. 
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The article examines the problem of destructive behavior from the standpoint of various humanities (sociolo-
gy, psychology, pedagogy). The question is raised about the typological features of destructive behavior, the 
development of its new forms of manifestation and classifications. In the last year, there has been an exacer-
bation of instability in various spheres of life due to a change in the mode of life caused by a pandemic. The 
paper considers the main factors influencing the destructive behavior of young people: individual psychologi-
cal characteristics of a person, family and educational environment, digital space, changes in the mode of life 
in a pandemic. As a result, the main directions in the research of destructive behavior problem in domestic 
and foreign psychology are outlined. 
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