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Профилактика вандального поведения 
обучающихся в образовательной среде 

Аннотация: Введение. В рамках данного исследования были рассмотрены понятия 
«вандализм» и «вандальное поведение», а также определены психологические характери-
стики личности, детерминирующие вандальные действия у подростков. Авторы подчер-
кивают разрушительные последствия данных действий, однако их мотивы и содержание 
могут существенно отличаться. Особое внимание уделяется проблеме распространения 
вандального поведения в молодежной среде (среде обучающихся). Результаты теорети-
ческого анализа показывают, что в современной практике прослеживается дефицит про-
грамм профилактики вандального поведения, что и является, по мнению авторов, пробле-
мой исследования. Методы. В исследовании приняли участие 354 обучающихся школ из 
8 субъектов Российской Федерации. Сбор эмпирических данных осуществлялся дистанци-
онно, с помощью четырех стандартизированных диагностических методик. Полученные 
данные были обработаны с помощью методов математико-статистического анализа данных 
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(частотный анализ, описательная статистика, сравнительный анализ, регрессионный ана-
лиз). Результаты. В результате было выявлено, что акты школьного вандализма свидетель-
ствуют не только о дефицитах самой образовательной среды, но и могут сигнализировать 
о наличии психологических проблем у отдельных обучающихся. Так, профилактическая 
работа в образовательных организациях должна включать предупреждение вандальной ак-
тивности и учитывать типичные механизмы, такие как агрессивные стратегии поведения 
и отсутствие личных целей в жизни, которые влияют на подобное поведение подростков. 
Основываясь на полученных эмпирических данных, авторы определили основные направ-
ления предупреждения и профилактики вандального поведения в образовательной среде, 
уточнили и обосновали конкретные формы профилактической работы.

Ключевые слова: вандализм, вандальное поведение, виды вандального поведения, про-
филактика, методы профилактики, тренинг
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Prevention of vandal behaviour of students
in the educational environment

Abstract: Introduction. Within the research, the concepts of “vandalism” and “vandal 
behavior” were considered, and the psychological characteristics of personality determining vandal 
actions among adolescents were identified. The authors emphasise the destructive consequences of 
these actions, but their motives and content may differ significantly. Special attention is paid to the 
problems of the spread of vandal behaviour in the youth environment (the environment of students). 
The results of theoretical analysis show that in modern practice there is a shortage of vandalism 
prevention programmes, which is considered as the issue of the research. Methods. The research 
involved 354 schoolchildren from 8 federal subjects of the Russian Federation. The empirical data 
were collected remotely, using four standardised diagnostic techniques. The obtained data were 
processed using the methods of mathematical and statistical data analysis (frequency analysis, 
descriptive statistics, comparative analysis, regression analysis). Results. The findings revealed that 
acts of school vandalism indicate not only shortcomings of the educational environment itself, 
but can also be a signal of a number of psychological problems among particular students. Thus, 
preventive work in educational organisations should include prevention of vandalism and take into 
account typical mechanisms that influence such behaviour among adolescents, such as aggressive 
behavioural strategies and lack of personal goals in life. Based on the empirical data obtained, the 
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authors identified the main directions of vandalism prevention in the educational environment, 
clarified and substantiated specific forms of preventive work.
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Введение
Сегодня в обыденном сознании отношение к вандализму существенно трансформи-

руется (Е. Н. Волкова, И. В. Воробьева, О. В. Кружкова, Е. А. Митищина, Д. В. Руденкин). 
Под вандализмом понимают широкий круг действий, которые включают в себя не толь-
ко серьезные деструктивные, уголовно наказуемые проступки (повреждение памятников 
и культурных объектов и т. п.), но и мелкие действия разрушительного характера, часто 
встречающиеся в образовательной среде (рисунки и надписи на школьной мебели, порча 
учебников и т. п.). Школьная среда, являясь частым объектом преобразований со стороны 
подростков, может служить как индикатором социальных настроений и психологических 
состояний обучающихся, так и сигнализировать о различных дефицитах (функциональ-
ных, эстетических и др.) самого образовательного пространства [9]. Из этого следует, что 
важна не только социально-юридическая, но и психологическая интерпретация такого по-
ведения у подростков, так как именно такие действия с объектами школьного простран-
ства часто являются предпосылками для появления более деструктивных форм поведения, 
направленных уже не только на неодушевленные объекты, но и на окружающих людей – 
агрессивное поведение, делинквентное поведение и т. п. [11; 14].

Учитывая несомненную актуальность проблемы вандального поведения в образова-
тельной среде, для определения основ профилактической работы в первую очередь целе-
сообразно обратиться к детальному рассмотрению понятий «вандализм» и «вандальное 
поведение» в современных исследованиях и определить, с какими психологическими пре-
дикторами авторы соотносят данный феномен. На бытовом уровне под вандализмом по-
нимают совокупность осознанных действий и поступков, которые направлены на повреж-
дение объектов, имеющих общественную значимость [10]. 

В психологических концепциях вандализм описывается через определенные личност-
ные деструкции, имеющие явный негативный окрас: 

– деформация  социализации личности [8];
– поведение, не соответствующее нормам, направленное на уничтожение материаль-

ных и духовных ценностей без каких-либо явных на то оснований [4; 18];
– стратегия совладающего поведения или реакция, направленная на защиту [5]. 
Вандальное поведение в психологии чаще всего трактуется как форма деструктивного 

поведения, протестная реакция, возникающая из-за ослабления внутренних функций со-
циального контроля [5]. Исследователи отмечают, что активному распространению ван-
дализма в молодежной среде способствует высокая частота случаев безнаказанности за 
вандальное поведение и широкое освещение и популяризация вандальных действий (их 
процесса и результата) в интернете [4; 18]. 

В исследованиях, направленных на изучение проблемы предупреждения вандально-
го поведения, профилактику рассматривают в контексте устранения, сглаживания, снятия 
причин, условий и факторов, которые способствуют возникновению разрушающей актив-
ности. Стоит отметить, что чаще всего, по мнению исследователей, разрабатывающих про-
граммы профилактики, такое поведение у обучающихся имеет средовую обусловленность 
[13; 20; 25]. Зачастую оно связано с ближайшим социальным окружением, которое запуска-
ет естественные механизмы научения. Существенное значение при проявлении вандально-
го поведения у обучающихся имеют и взаимоотношения с педагогами, нарушающие пред-
ставления обучающихся о справедливости [21; 22; 27]. Важно, что эмпирически доказано 
и обратное влияние взаимоотношений с педагогами. Среда школы и ее параметры (локаль-
ные правила в школе, школьная тревожность, примеры вандального поведения и т. п.), по 
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мнению авторов, являются примером средовой обусловленности вандального поведения 
[19; 20; 24]. К настоящему времени появилось немало исследований, описывающих фе-
номен вандализма и вандального поведения, их виды, личностные и социальные особен-
ности людей, демонстрирующих подобное поведение. Но при этом имеется ограниченное 
количество работ, направленных на разработку, теоретическое обоснование и апробацию 
конкретных практик предупреждения вандального поведения в обществе в целом и в обра-
зовательных организациях в частности. Существуют отдельные программы или адресные 
рекомендации по организации профилактической работы, но отсутствуют критерии эф-
фективности, обобщенные требования к ним или четко зафиксированные теоретические 
положения, которые должны лежать в основе этих программ. Соответственно, несомнен-
ной видится актуальность подобной профилактической работы для всех субъектов обра-
зования: обучающихся, родителей, педагогов, педагогов-психологов и других заинтересо-
ванных лиц. Таким образом, целью настоящего исследования стало определение основных 
направлений и  эффективных форм профилактики вандального поведения подростков 
в образовательной среде на основе выявления психологических предикторов данной по-
веденческой модели. Для достижения поставленной цели были сформулированы несколько 
исследовательских вопросов:

1. Какими психологическими характеристиками обусловлено вандальное поведение 
подростков?

2. Какие основные направления и конкретные формы профилактики вандального по-
ведения будут максимально эффективны для современных подростков? 

Методы 
В исследовании приняли участие 354 обучающихся образовательных организаций 

общего образования (школ) с 5 по 11 класс и проживающих в восьми субъектах Россий-
ской Федерации: Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Крым. Средний возраст 
респондентов – 15,68 лет (δ = 2,45), из них: 47,5 % мальчиков, 52,5 % девочек. Сбор эмпири-
ческих данных осуществлялся дистанционно, с помощью четырех стандартизированных 
диагностических методик, оформленных в сервисе «Яндекс.Формы»: 

1. Личностный опросник «Мотивы вандального поведения» [7], содержащий 10 основ-
ных шкал, отражающих мотивы вандальных действий, но в рамках данного исследования 
был использован только интегральный показатель – «готовность к вандальному поведению». 

2. Методика «Шкала психологического благополучия Рифф» (в адаптации Т. Д. Шеве-
ленковой и Т. П. Фесенко), направленная на измерение выраженности основных составля-
ющих психологического благополучия [17].

3. Опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS) (в адаптации 
Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой1), предназначенный для выявления предпочитае-
мых стратегий преодоления затруднительных (стрессогенных) ситуаций.

4. Опросник уровня агрессивности Басса – Перри (в адаптации С. Н.  Ениколопова, 
Н. П. Цибульского) [12], направленный на диагностику агрессивности. 

Полученные данные были обработаны с помощью методов математико-статистическо-
го анализа данных. Для подсчетов использовалась статистическая программа SPSS: частот-
ный анализ, описательная статистика, сравнительный анализ, регрессионный анализ (мно-
жественная линейная регрессия с последовательным исключением переменных).

Результаты 
Для ответа на первый исследовательский вопрос, то есть для определения специфики 

детерминации мотивов вандального поведения подростков конкретными психологически-
ми факторами, была проведена множественная линейная регрессия. В результате построе-
на одна регрессионная модель (F = 22,368, p = 0,000), где зависимой переменной выступила 
общая готовность к вандальному поведению, а независимыми – все показатели использо-
ванных в исследовании методик, включая дополнительные шкалы (табл. 1). Стоит отме-
тить, что получившаяся модель имеет общую объясненную дисперсию, R = 28 %. 

1 Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : практическое пособие. 
– 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2023. – 299 с. 
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Таблица 1

Регрессионная модель

Параметры предикторов

Наименование предиктора Стандартизированный 
коэффициент регрессии, δ

Уровень 
значимости бета, p

Агрессивные действия (Стратегии 
преодоления стрессовых ситуаций, SACS) 0,176 0,002

Физическая агрессия (Опросник уровня 
агрессивности Басса – Перри) 0,172 0,001

Гнев (Опросник уровня агрессивности 
Басса – Перри) -0,178 0,006

Враждебность (Опросник уровня 
агрессивности Басса – Перри) 0,126 0,029

Личностный рост (Шкала 
психологического благополучия Рифф, 
бланк версии Шевеленковой –Фесенко)

-0,169 0,048

Человек как открытая система (Шкала 
психологического благополучия Рифф, 
бланк версии Шевеленковой – Фесенко)

-0,230 0,008

Таким образом выявлено, что на общую готовность к вандальному поведению ока-
зывают влияние шесть предикторов. Прямая связь была обнаружена между готовностью 
к вандализму и агрессивными действиями (SACS), физической агрессией и враждебностью 
(Опросник уровня агрессивности Басса – Перри), обратная связь – с гневом (Опросник 
уровня агрессивности Басса – Перри), личностным ростом и таким показателем как «чело-
век как открытая система» (Шкала психологического благополучия Рифф). 

Таким образом, если говорить о психологическом портрете подростка с высоким уров-
нем готовности к вандальному поведению, то это человек, в первую очередь имеющий асо-
циальную стратегию преодоления напряженных (стрессовых) ситуаций, проявляющуюся 
в агрессии (в том числе физической) и враждебности – в общем недоброжелательном от-
ношении, готовности или желании причинить зло. При этом обратная зависимость готов-
ности к вандальному поведению от уровня показателя «гнев» может свидетельствовать об 
обдуманности и осознанности асоциальных действий, а не об импульсивном влиянии кра-
тковременных ярких отрицательных эмоций. Кроме этого, готовность к вандальному по-
ведению обусловлена такими факторами психологического благополучия, как «личностный 
рост» и «человек как открытая система» (обратная зависимость), то есть подростки с це-
лостным, реалистичным взглядом на жизнь, имеющие жизненные цели и ориентиры, демон-
стрируют меньший уровень готовности к вандальным действиям, а отсутствие самореали-
зации, понимания необходимости собственного развития, интереса к жизни в совокупности 
с бесцельностью и бесперспективностью своего существования, наоборот – формирует 
у подрастающего поколения готовность к совершению деструктивных действий. Указанные 
закономерности подтверждаются и в зарубежных научных источниках [3; 20; 26].

Полученные результаты регрессионного анализа были использованы для ответа на 
второй исследовательский вопрос, поскольку для определения действительно эффектив-
ных направлений предупреждения деструктивной активности обучающихся важно разра-
батывать адресные меры, опирающиеся на причинно-следственные связи, обусловливаю-
щие их вандальное поведение.

Обсуждение
Необходимо отметить, что при разработке программ профилактики важно учиты-

вать особенности проявления вандализма: он проявляется не изолированно, а в сочетании 
с различными видами девиантного и агрессивного поведения, и обусловливается дефици-
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тами таких личностных ресурсов, как целостное восприятие себя и мира, общее понимание 
причинно-следственных связей и систем, желание к развитию и самореализации. Вышепе-
речисленное дает возможность резюмировать, что профилактика вандального поведения 
должна включать в себя четыре основных направления: 

1. Информационно-просветительское направление, решающее задачи по своевремен-
ному предупреждению высокой готовности к вандальной активности обучающихся и обе-
спечивающее первичную профилактику, которая позволит предотвратить закрепление 
вандальных практик и появление более тяжелых форм деструктивного поведения.

2. Психолого-педагогическое направление, предполагающее работу с личностными 
особенностями обучающихся группы риска, а именно трансформацию асоциальных и де-
структивных механизмов регуляции, тревожности и агрессивности, формирование и раз-
витие личностных ресурсов: стрессоустойчивости, жизненных ценностей и целей. И уже на 
базе этого – выработку новых паттернов поведения в социальных отношениях (не просто 
отказ от разрушающего поведения, появление и закрепление новых социально приемлемых 
форм поведения). 

3. Воспитательное направление, включающее в себя ориентир на разработку и реали-
зацию школьниками социальных проектов, позволяющих вовлечь обучающихся в констру-
ирование и преобразование образовательной среды. В рамках данного направления могут 
быть реализованы элементы трудового воспитания, формирования гражданской идентич-
ности, художественно-эстетического развития, правовой и финансовой грамотности.

4. Организационно-пространственное направление, затрагивающее оптимизацию об-
разовательной среды как с предметной (эргономичность, удобство, эстетическая состав-
ляющая), так и социальной (отношения со сверстниками, педагогами и др.) точки зрения. 
В рамках данного направления отдельно стоит подчеркнуть важность формирования иден-
тификации подростков с образовательной средой и уже как следствие – принятие локаль-
ных правил и норм поведения в образовательной организации.

Отметим, что сегодня для профилактики девиантного поведения в целом активно ис-
пользуется целый комплекс самых разнообразных методов: вербальные формы (лекции, 
групповые дискуссии, размышления), игровые (ролевые и деловые игры, проигрывание 
тактик эффективного поведения в стрессовых ситуациях и др.), арт-терапевтические (изо-
бразительное творчество, лепка, музыкотерапия и т. д.), а также телесные и медитативные 
формы работы, направленные на снятие напряжения и релаксацию. 

Отдельно практикующие психологи рассматривают такой метод или организационную 
форму профилактики, как тренинг. Такое обособленное положение объясняется рядом его 
преимуществ. 

Во-первых, высокую эффективность тренинга при профилактике вандального поведе-
ния обусловливает возможность создания комфортного психологического климата в груп-
пе, что обеспечивает большую интенсивность межличностных связей участников тренин-
говой группы. 

Во-вторых, интенсивное взаимодействие участников дает возможность визуализиро-
вать и проанализировать собственный витагенный опыт, что выступает ключевой детер-
минантой профилактики разрушающего поведения. 

В-третьих, тренинг обеспечивает преднамеренные изменения за счет сочетания  учеб-
ной и игровой деятельности, проходящей в условиях моделирования различных ситуаций. 
Кроме того, тренинг гарантирует изменение социальных установок, ценностей, умений 
и опыта, а также расширение знаний  в различных областях [15]. 

Помимо тренинга, могут быть использованы и иные формы работы с обучающимися: 
социальное проектирование, игровые практики и др. Отличительной особенностью таких 
форм является их комплексность, то есть возможность включения элементов из различных 
технологий, что повышает эффективность профилактики, и сокращает временные затраты 
на нее. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что профилактика вандального 
поведения обучающихся должна быть ориентирована на преднамеренные изменения субъ-
екта в целом и отдельных характеристик его личности в частности.

Заключение
Можно констатировать, что вандальное поведение обучающихся, несмотря на его ка-

жущуюся некриминогенность, заслуживает более пристального внимания специалистов. 
Школьный вандализм, с одной стороны, сигнализирует о наличии дефицитов в организа-
ции образовательной среды, причем преимущественно в ее социально-психологическом 
компоненте, а с другой – является индикатором психологического неблагополучия отдель-
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ных обучающихся, для которых вандальные практики могут стать основой для закрепле-
ния делинквентных форм поведения. Соответственно, предупреждение вандальной актив-
ности обучающихся должно органично встраиваться в общую логику профилактической 
работы, проводимой в образовательных организациях. Вместе с тем мероприятия по сни-
жению готовности обучающихся к совершению несанкционированного преобразования 
или разрушению объектов школьной среды должны опираться на наиболее типичные меха-
низмы, обусловливающие подобную активность подростков. Так установлено, что модель 
деструктивного взаимодействия с образовательной средой характерна для школьников, от-
личающихся агрессивными стратегиями поведения, имеющими преднамеренный характер. 
Кроме того, готовность к вандальной активности демонстрируют обучающиеся, не обла-
дающие устойчивой ориентацией на собственное развитие и личностный рост, а также не 
имеющие отчетливых целей в жизни. Соответственно, деятельность по предупреждению 
вандализма в образовательной среде должна выстраиваться в рамках нескольких ключевых 
направлений: 

– первичная профилактика, решающая задачи по информированию обучающихся и их 
родителей; 

– адресная психолого-педагогическая работа с группой риска; 
– социально-проектная деятельность, обеспечивающая вовлечение школьников в фор-

мирование образовательной среды; 
– оптимизация школьного пространства, минимизирующая риски по его преобразова-

нию / разрушению.
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