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Оригинальная статья

Введение. Статья посвящена описанию и анализу девиантного поведения молодежи в условиях интенсивного 
развития информационно-коммуникационных технологий, облегчающих и упрощающих взаимодействие мо-
лодежи. Актуальность обусловлена необходимостью осмысления значения новых социокультурных факторов 
в формировании девиантного поведения в целях совершенствования мер его профилактики и коррекции. 
Целью исследования выступают характеристика роли сверхценной идеи в развитии деструктивных форм деви-
антного поведения и иллюстрация ее проявлений в современном социокультурном контексте.
Методология и методы исследования. Методологическую основу исследования составляет совокупность теорий 
и концепций девиантного поведения, образующих предметную область девиантологии. Применяются общенауч-
ные методы, используемые для обобщения и систематизации информации о девиантном поведении, его формах 
и их проявлениях. Материалы исследования представляют факты девиантного поведения подростков и молодежи.
Результатом исследования выступает описание и характеристика современных социокультуральных условий, 
с которыми связаны изменения норм поведения. В качестве основных причин указаны нарастающая в настоящее 
время аномия, последствия происшедшей информационно-коммуникационной революции и последующего раз-
лома поколений. При этом акцентируется внимание на высоком уровне базальной тревоги, приводящей к эмоци-
ональному напряжению, способствующему формированию сверхценных идей. Даны описания различных форм 
и проявлений этих идеаторных и аффективных отклонений, включающих возникновение идей с признаками 
экстремизма, увеличение ауто- и гетерогрессии. Понимание механизмов этих тенденций имеет теоретическое 
и практическое значение для профилактики девиантного поведения, а также при проведении консультативной, 
психокорректирующей и психотерапевтической работы. 
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Abstract
Introduction. The article is devoted to the description and analysis of deviant 
behaviour of young people in conditions of intensive development of information 
and communication technologies that facilitate and simplify the interaction 
of young people. The relevance is determined by the need to comprehend the 
importance of new socio-cultural factors in the formation of deviant behaviour in 
order to improve the measures of its prevention and correction.
The aim of the research is to characterise the role of the supervalue idea in 
the development of destructive forms of deviant behaviour and to illustrate its 
manifestations in the contemporary socio-cultural context.
Methodology and methods of the research. The methodological basis of the 
study is a combination of theories and concepts of deviant behaviour that form the 
subject area of deviantology. General scientific methods used for generalisation 
and systematisation of information on deviant behaviour, its forms and their 
manifestations are applied. The research material covers cases of deviant behaviour 
of adolescents and young people.
The result of the research is a description and characterisation of the contemporary 
socio-cultural context associated with changes in norms of behaviour. The main 
reasons are identified as the current growing anomie, the consequences of the 
information and communication revolution and the subsequent generation 
gap. The authors emphasise the high level of basal anxiety, currently leading to 
emotional tension, which contributes to the formation of supervalues. Various 
forms and manifestations of these ideational and affective abnormalities are 
described, including the emergence of ideas with signs of extremism, and the rise 
of auto- and heterogression. Understanding the mechanisms of these tendencies 
is of theoretical and practical importance for the prevention of deviant behaviour, 
as well as for counselling, psycho-corrective and psychotherapeutic work.
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Введение
На рубеже XX–XXI веков произошли разлом пои-

колений и информационно-коммуникационная рево- 
люция (Радаев, 2018). Это явилось основной причи-
ной изменений условий существования, психическо-
го функционирования, поведения. Информационно- 
коммуникационная революция связана с широким 
внедрением, преимущественно среди молодых поко-

лений, смартфонов – мобильных аппаратов, объеди-
нивших телефон и компьютер. Благодаря доступности 
интернета появились новые возможности коммуни-
каций, не ограниченных расстоянием и временем, 
а также легкий доступ к значительному массиву любой 
информации. Рухнули границы между городами, стра-
нами. Появился новый способ достижения сильных 
эмоциональных переживаний путем удовлетворения 
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сенсорной жажды и других влечений с помощью мно-
жества доступных компьютерных игр, успешно конку-
рирующих с привычными, конструктивными прежде 
способами (реальное общение, учеба, искусство, спорт, 
путешествия и пр.).

Жизнь стала более комфортной, однако помимо по-
ложительных последствий этой революции отмечают-
ся и отрицательные. Избыток информации вызывает 
стремление пересмотреть старые нормы. Возникают 
проблемы с усвоением информации, ее структуриро-
ванием, что приводит к повышению уровня базальной 
тревоги. Изменения, происшедшие в последние деся-
тилетия, А. А. Реан оценивает как грандиозные (Реан, 
2015). Сбылось предвидение М. К. Мамардашвили о на-
ступлении времени безнормальности (Мамардашвили, 
2010). По мнению Е. В. Змановской, девиантное пове-
дение в современных социокультурных условиях слу-
жит способом адаптации к хроническому стрессовому 
воздействию1.

Наше время – эпоха постоянных перемен и инно-
ваций, связанных с нарастающей аномией, при кото-
рой старые нормы, традиции отвергаются, а новые еще 
не сформировались2 (Добряков, Фесенко, 2022 и др.). 
Происходят изменения индивидуального сознания, 
вызванные изменением шкалы социальных ценностей, 
позиций и установок личности, ее системы отношений 
(Реан, 2015). Возможность общения через интернет ча-
сто стала у многих предпочтительнее общения в реаль-
ном мире, так как это позволяет скрывать свои эмоции, 
создавать у собеседника ложное представление о себе 
и  своих чувствах, для выражения которых стали ис-
пользоваться условные знаки («эмодзи»). При таком 
общении дистанция между собеседниками лишает их 
многих сопутствующих ощущений, что не только дела-
ет информацию друг о друге значительно беднее, чем 
при реальном общении, но и искажает ее. Это приводит 
к повышению уровня беспокойства. Описанные пере-
мены, размытость границ нормы, высокий уровень ба-
зальной тревоги среди населения способствуют росту 
случаев девиантного поведения и появлению его новых 
форм. А. А. Реан считает, что статистика подростковой 
и молодежной преступности и правонарушений на-
столько красноречива, что не требует дополнительных 
эмпирических обоснований (Реан, 2015). Пандемия, 
военные действия усугубили ситуацию, актуализи-
ровали необходимость особого внимания специали-
стов разного профиля к изучению новых механизмов 
формирования девиантного поведения, к разработке 
и принятию мер профилактики и коррекции.

1    Змановская, Е. В. (2003). Девиантология. (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. Издательский центр «Академия».

2    Шнейдер, Л. Б. (2019). Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подростков: учеб. пособие для СПО, 
2-е изд., испр. и доп. Юрайт.

3    Левшунова, Ж. А. (2013). Психология девиантного поведения: учебно-метод. пособие. Сибирский федеральный университет.

Основная часть
Традиционно под девиантным поведением по-

нимается невыполнение или непризнание общепри-
нятых социально одобряемых нравственных норм. 
Девиантное поведение является асоциальным, но не 
противоправным, так как не нарушает принятых за-
конов3 (Короленко, Дмитриева, 2012; Менделевич, 
2007 и др.). В подростковом возрасте, на стадии иден-
тификации личности и путаницы ролей, опасность 
появления девиантного поведения особенно велика. 
Подросток созревает физически, испытывает новые 
ощущения и желания, ищет новые способы удов-
летворения сенсорной жажды. Авторитет родителей 
и  других взрослых девальвируется. Начинаются ин-
тенсивные поиски предмета любви в собственном 
поколении. Подростку трудно вырабатывать миро-
воззрение, которое сможет примирить противоречия 
окружающей жизни. Он решает задачу всесторонней 
психосоциальной идентификации, полагая при этом, 
что создать идеал на практике не труднее, чем вообра-
зить его в теории (Eriсson, 1968).

А. А. Реан отмечает общемировую тенденцию 
негативного влияния на развитие личности психо-
социальной деформации современной семьи (Реан, 
2015). Дисгармоничные семейные отношения могут 
быть как следствием, так и причиной девиантного 
поведения. Воспитание детей по типу гипопротек-
ции, отвержения или «кумира семьи» часто является 
одной из основных причин девиантных склонностей. 
В формировании девиантных проявлений важны как 
семейные установки, так и установки референтной 
группы окружения, причем последние, начиная с под-
росткового возраста, как правило, приобретают все 
больший вес. Значительно сказывается и отсутствие 
поддержки человека окружающими, одиночество, 
еще больше – отвержение людьми. Сложность ква-
лификации девиантного поведения связана с тем, что 
нормативные оценки меняются со временем, могут 
отличаться у разных поколений, в разных обществах. 
Причем динамика этих изменений, как отмечают мно-
гое авторы, носит пульсирующий характер (Гилин-
ский, 2009; Короленко, Дмитриева, 2012; Личко, 2009; 
Шнейдер, 2019 и др.).

Чтобы корректировать девиантное поведение, важ-
но разобраться в его причинах и особенностях, ме-
ханизмах возникновения, формирования, динамике. 
Снижение уровня базальной тревоги и вызванного 
ей эмоционального напряжения может происходить 
конструктивно и неконструктивно. В зависимости от 
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этого выделяют позитивные и негативные формы де-
виантного поведения.

Позитивные девиантные действия способствуют 
преодолению устаревших норм и стандартов, стимули-
руют социальную активность, приводят к качествен-
ным изменениям социальной системы. Негативные 
девиантные действия дезорганизуют социальную сис- 
тему, приводят к ее разрушению. Пониманию возник-
новения и становления негативных девиантных дей-
ствий может способствовать рассмотрение нарушений 
психических функций личности, попавшей в стрессо-
вую ситуацию.

К признакам девиантного поведения относятся: 
индивидуальное возрастное и половое своеобразие; 
несоответствие поведения общепринятым социаль-
ным нормам; негативная оценка большинства окру-
жающих; деструктивный и/или аутодеструктивный 
характер; социальная дезадаптация; не поддающиеся 
критике сверхценные идеи; поиск единомышленников 
и врагов. Как справедливо отмечет Е. В. Змановская, 
«в  классификации болезней девиантное поведение не 
выделено в качестве отдельной нозологической едини-
цы, следовательно, оно не является ни формой патоло-
гии, ни строго определенным медицинским понятием. 
В то же время девиантное поведение широко рассма-
тривается в ряду явлений, лежащих между нормой 
и  патологией»4. Девиантное поведение, как правило, 
не свидетельствует о психической патологии, но часто 
требует психологической коррекции.

4    Змановская, Е. В. (2003). Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений (стр. 9). Издательский центр «Академия».

Результаты обследования подростков с девиантным 
поведением выявили у них негативную психическую 
напряженность, готовность к риску, психическую ри-
гидность, высокую степень агрессивности, склонность 
к формированию сверхценных идей (Майсак, 2009). 
Негативная психическая напряженность связана с вы-
соким уровнем тревоги. Стремление к его снижению 
объясняет гетероагрессивность, проявление которой 
позволяет почувствовать себя сильным на какое-то 
время, и аутоагрессивность, отражающую негативные 
переживания, связанные с комплексом неполноцен-
ности. Попытки снизить тревогу, рационализировать, 
объяснить и оправдать свою агрессивность находят 
отражение в формировании сверхценных идей и от-
стаивание их правоты. Сверхценные идеи обуслов-
лены реальностью и очень значимы для личности, но 
благодаря эмоциональной насыщенности искажают 
реальность, хотя внешне правдоподобны. Для таких 
идей характерна однобокая трактовка известных фак-
тов, выстраивание на данной основе гипотезы, вос-
принимаемой как единственно возможной. При этом 
факты, подтверждающие правоту сверхценной идеи, 
принимаются с энтузиазмом, а противоречащие ей – 
игнорируются, вызывают раздражение. Наличие веры 
в сверхценную идею многое объясняет. Она становится 
особо значимой, так как определяет цель, вектор дей-
ствий, оппонентов и врагов, с которыми надо бороть-
ся. Мир становится более понятным, тревога при этом 
снижается, однако попытки внести сомнения в право-
ту сверхценной идеи грозят вновь ее увеличить, а по-
тому пресекаются с гневом, нередко сопровождаются 
дисфорическими реакциями, агрессией. Как правило, 
именно вера в правоту сверхценных идей, следование 
им, борьба за них приводят к действиям, приобретаю-
щим девиантный характер.

Наличие сверхценных идей проявляется радикаль-
ными, инфантильными формами протеста, беском-
промиссностью, иррациональной враждебностью, 
поиском легитимного объекта для нападения, дрей-
фующей яростью. Отказ соблюдать общепринятые 
нормы легко провоцируется фанатичными вождями. 
Подростки поддаются деструктивному искушению 
их идеями, которые представляются им гуманными 
и  справедливыми (Conzen, 2005). При этом девиант-
ные личности стремятся найти единомышленников. 
Возникают группы с особыми нравственными и эсте-
тическими правилами и нормами поведения. Группы 
соперничают, нередко весьма агрессивно.

А. О. Бухановский предложил выделять три вари-
анта сверхценных идей, в основе которых лежат недо-
вольство своими биологическими особенностями, не-

Возможность общения 
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у многих предпочтительнее 
общения в реальном мире, 
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довольство своими психологическими особенностями, 
недовольство окружающей социальной действитель-
ностью5. Возможны их сочетания.

При варианте, связанном с непринятием своих 
биологических особенностей, отмечается утрированно 
преувеличенная односторонняя сверхценная озабо-
ченность своей внешностью, полом. Примером могут 
выступать различные моноидеи некрасивого тело- 
сложения (дисморфомания) или необходимости огра-
ничения в еде (анорексия), распространенное сейчас 
сверхценное желание наращивать мускулатуру с по-
мощью приема анаболиков и занимающих все сво-
бодное время изнуряющих тренировок; транспозиция 
половой идентичности с упорным стремлением поме-
нять пол и др.

Вариант, связанный с недовольством психологиче-
ской сферой, проявляется сверхценными идеями изо-
бретательства, реформаторства, сверхценным увлече-
нием мистическими, религиозными идеями и т. п.

Вариант недовольства социальной сферой выра-
жается сверхценными идеями «борьбы за справедли-
вость», сутяжничеством, а также поиском идейных 
(включая политических) врагов. Примером могут 
являться фанатичные идеи сексизма, расизма, наци-
онализма и пр. При этом формируются стереотипы 
поведения социально ориентированные, но активно 
мешающие жизни общества.

Ц. П. Короленко предлагает выделять недеструк-
тивные нестандартные девиантные действия, выходя-
щие за рамки социальных стереотипов поведения, но 
активно не мешающие развитию общества, и деструк-
тивные девиантные действия, причиняющие вред 
и  лицу, совершающему их (внутридеструктивные), 
и обществу (внешнедеструктивные) (Короленко, Дми-
триева, 2012). К последнему варианту Ц. П. Короленко 
относит не только асоциальное, но и антисоциальное 
поведение, нарушающее законы и права других лю-
дей, которое корректнее считать не девиантным, а де-
линквентным.

Внешнедеструктивное девиантное поведение на-
рушает социальные нормы, дезорганизует социаль-
ную систему, даже если руководствуется позитивным 
стремлением приносить пользу обществу. Нередко, 
декларируя благие намерения, но имея в основе сверх-
ценные черты, поведение приобретает признаки экс-
тремизма, становится негативным и дезорганизует 
социальную систему. В качестве примеров можно при-
вести замечательные цели охраны окружающей среды, 
которые пытается достичь фанатичная экоактивистка 
Грета Тунберг; борьбу против сексизма, порождающую 

5    Бухановский, А. О., Кутявин, Ю. А., Литвак, М. Е. (2003). Общая психопатология: пособие для врачей. 3-е изд., перераб. 
и доп. Издательство «Феникс».

6    Змановская, Е. В. (2003). Девиантология. (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. Издательский центр «Академия».

движение «френдли» психологов и врачей, которые, 
не пытаясь помочь человеку разобраться в себе, ини-
циируют пациентов с неопределившейся половой ро-
лью проводить калечащее гормональное и оперативное 
лечение; борьбу против расизма, провозглашающую 
в качестве национального героя США неоднократно 
сидевшего в тюрьме грабителя и наркомана Джорджа 
Флойда, и т. п.

Внутридеструктивное девиантное поведение име-
ет целью дезинтеграцию самой личности (суицид-
ное, конформистское, нарциссическое, фанатическое,  
аутическое поведение, аддиктивные действия в форме 
использования психоактивных веществ в целях ухода 
от реальности и получения желаемых эмоций) (Коро-
ленко, Дмитриева, 2012).

Заключение
Профилактика возникновения девиантного пове-

дения должна носить комплексный характер, быть на-
правлена на гармонизацию отношений, формирование 
адекватной самооценки, оптимальную профориента-
цию, разнообразное удовлетворение сенсорной жажды 
и пр. Е. В. Змановская для профилактики девиаций 
предлагает такие формы работы с подростками, как: 
организация благоприятной социальной среды; ин-
формирование (лекции, беседы, просветительская де-
ятельность, направленная на обсуждение последствий 
девиантного поведения, выработку активной личност-
ной позиции); активное социально-психологическое 
обучение социально важным навыкам (тренинг рези-
стентности, тренинг ассертивности, тренинг развития 
коммуникативных и организаторских способностей, 
тренинг командообразования и сплоченности); кри-
зисное консультирование (телефон доверия, консуль-
тации психолога, психотерапевта)6.

При оказании консультативной психологиче-
ской и психотерапевтической помощи лицам, склон-
ным к  девиантному поведению, важно выявлять 
и учитывать наличие у них сверхценных идей, их 
содержание и особенности. Опыт проведения су-
первизий показал, что ни в коем случае не следует 
начинать работу с такими пациентами с попыток 
разубедить их, доказать неправильность их идей. 
Это приводит только к конфронтации. Подобные 
попытки возможны лишь при установлении дове-
рительных отношений. Вначале следует постепен-
но добиваться уменьшения количества наиболее 
брутальных действий, причиной которых являются 
сверхценные идеи. Большое значение имеет выявле-
ние у пациента ресурса, его актуализация. Помочь 
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этому может проведение профориентации. При не-
обходимости возможен выбор психотерапевтической 
техники с учетом опыта специалиста и выявленных 
особенностей пациента. Например, для улучшения 
коммуникаций следует познакомить его с основа-
ми транзактного анализа, с выделенными Тh. Harris 
жизненными установками: «я – не о’кей, а ты – о’кей»;  

«я – не о’кей и ты – не о’кей»; «я – о’кей, а ты – не 
о’кей»; «я – о’кей и ты – о’кей» (Harris, 2004). Важно 
обсудить такие установки, предложить определить 
свою, выбрать оптимальную. Целесообразно предло-
жить пройти групповую психотерапию. Только при 
уважении к пациенту при актуализации психологиче-
ского ресурса возможна эффективная помощь.
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