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В ПОВЕДЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 
Анализируется влияние социокультурных трансформаций на формирование отклоняю-

щегося поведения современных подростков. Рассматривается проблема разграничения 
психопатологических состояний и нормальных по своей сути, но необычных психических 
состояний. Подчеркивается роль образовательной среды в процессе формирования лично-
сти и диагностики нарушения процессов развития. Приводятся данные исследования 
представлений о временной перспективе современных подростков. В работе отмечается 
необходимость уточнений теоретических представлений о девиантном поведении в усло-
виях трансформации социокультурного пространства. 
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concepts of deviant behavior under conditions of socio-cultural environment transformation. 
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Социокультурная динамика на постсо-

ветском пространстве ставит важные и ин-
тересные задачи перед наукой. На фоне 

идеологической растерянности общества и 
быстрого темпа изменений политической, 
экономической, социальной, общественной 
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жизни заявляют о себе новые явления. В их 
числе новые психологические феномены, 
понимание которых ограничено средства-
ми современной психологической науки. 
Данные явления инициативно требуют к 
себе внимания специалистов, в частности 
психологов. Задача сохранения психиче-
ского здоровья детей в условиях резких 
трансформаций общественных реалий на 
данный момент особенно остро стоит пе-
ред школой, которая традиционно является 
основной средой складывающейся лично-
сти. Именно образовательной среде при-
надлежит важная роль в формировании 
личности и диагностики нарушения про-
цессов развития. Школьная среда пред-
ставляет собой подсистему общего куль-
турно-исторического пространства и вклю-
чает в себя отражение всех общественных 
явлений. Среди таковых сегодня можно 
выделить интенсивный информационный 
поток и противоречивые социокультурные 
процессы. В сложившейся общественной 
ситуации школе все сложнее справляться с 
ролью транслятора ценностей от поколения 
к поколению. Следствием этого становится 
увеличивающийся разрыв между поколе-
ниями, что особенно сказывается на уча-
щихся подросткового возраста. В связи с 
этим особо пристального внимания заслу-
живает организация психологического со-
провождения школьников в условиях обра-
зовательного процесса. 
Одной из актуальных теоретических и 

прикладных проблем в психологической 
диагностике является проблема разграни-
чения психопатологических состояний и 
нормальных по своей сути, но необычных 
психических состояний. Задачи такого рода 
не являются для психологической науки 
новыми. Данную потребность впервые вы-
делил немецкий психиатр Крафт Эбинг 
еще в XIX веке. Данные феномены он обо-
значил емким понятием «аналогии поме-
шательства». Сравнивая психопатологиче-
ские нарушения с психическими состоя-
ниями, принятыми Крафтом Эбингом за 

аналогии, он особенно подчеркивал моти-
вированность этих состояний и указывал 
на обязательную связь данных необычных 
психических состояний со средой, с необ-
ходимостью адаптаций к новым условиям. 
Известный немецкий психиатр и невропа-
толог О. Бумке, описывая феномен сверх-
ценных идей, указывал на доминирующее 
влияние социально-психологических фак-
торов в их формировании, а также на связь 
феномена с нарушением адаптационных 
возможностей личности. Позже, уже в XX 
веке, с целью дифференцирования психо-
патологических состояний от непатологи-
ческих в измененных условиях, исследова-
телями О. Н. Кузнецовым и В. И. Лебеде-
вым был предложен термин «псевдопсихо-
патологические состояния» для обозначе-
ния необычных психических феноменов, 
появляющихся на границе между нормой и 
патологией [3]. Кузнецов и Лебедев указы-
вают, что необычные психические состоя-
ния отличаются от патологии выраженной 
ясностью связи с окружающей средой. 
Большинство из необычных психических 
состояний рассматривались исследовате-
лями как непосредственный результат ак-
тивной деятельности личности по адапта-
ции к условиям среды, как «препатологи-
ческие» варианты «нормального» адапта-
ционного поведения испытуемого. 
Сегодня как никогда статистические 

данные указывают на необходимость ос-
мысления необычных психических состоя-
ний и выработки актуальных положений о 
процессах формирования личности совре-
менного подростка. Так, по данным Мин-
здрава России, на конец 2013 года под на-
блюдением состоят 252 380 детей с психи-
ческими расстройствами и расстройствами 
поведения, 1069 детей с диагнозом алкого-
лизм и наркомания [10]. Современные ис-
следования феноменов поведения склады-
ваются в отсутствие теоретических пред-
ставлений о псевдопсихопатологических 
феноменах. Тем временем все чаще обра-
щают на себя внимание неописанные ранее 
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формы поведения в подростковой среде. 
Растет число подростков, имеющих тен-
денции к саморазрушающему поведению. 
Такое поведение проявляется в увлечениях 
экстремальными видами досуга, употреб-
лении психоактивных веществ и ранней 
алкоголизации подростков. Также широкое 
распространение получили различные эзо-
терические и восточные практики. Особое 
место занимают разнообразные способы 
изменений внешности, многие из которых 
необратимые. 
Сегодня психологической науке особен-

но необходимо учитывать произошедшие 
за последние десятилетия глобальные пре-
образования социокультурного контекста 
и, главное, влияние этих изменений на 
личность в процессе ее развития. Основа-
тель культурно-исторического метода в 
психологии Л. С. Выготский указывал, что 
среда является источником развития ре-
бенка. Особую роль он отводил «интимно-
личностным отношениям» ребенка с окру-
жающей его социальной средой на каждом 
возрастном этапе. В современной России 
отсутствует единая культурно-общест-
венная парадигма. Наблюдается сильное 
расслоение мировоззрений в обществе, от-
сутствуют принимаемые большинством 
ценности. Указанные преобразования име-
ют влияние на все сферы общественной и 
личной жизни каждой семьи. Уязвимость 
подростков для стрессов, сопровождающих 
резкие социальные, политические и техно-
логические изменения, Эрик Эриксон рас-
сматривает как фактор, который может 
серьезно мешать развитию идентичности и 
процессам формирования личности [9]. 
Условия взросления современного под-

ростка значимо отличает возможность по-
лучения информации и развлечений с по-
мощью Интернета. Развитие информаци-
онных систем и Интернета предоставляет 
свободу выбора разносторонней информа-
ции и форм проведения досуга, возмож-
ность анонимного общения с различными 
индивидами и общностями, получение но-

востей и знаний из различных источников 
для оперативного принятия решений, воз-
можность активного включения в различ-
ные неформальные группы. Весь образ 
жизни современного подростка устанавли-
вается под влиянием не только мира реаль-
ного, но и мира виртуального, что создает 
ситуацию постоянного выбора жизненных 
и личных ориентиров. 
Изобилующая информацией среда не 

способствует формированию стойких ин-
тересов, мотивов и стремлений. Л. С. Вы-
готский отмечал, что важной движущей 
силой развития личности являются именно 
интересы и стремления взрослеющего че-
ловека. Сегодня такие регуляторы поведе-
ния, как стремление стать образованным, 
авторитет взрослых, желание быть приня-
тым обществом и группой, теряются перед 
возможностями выбирать себе образ, фор-
мы общения, собеседников, способов зара-
ботка в интернет-пространстве. В сложив-
шихся условиях неизбежно теряют одно-
родность и внутреннюю согласованность 
любые действия, направленные на адапта-
цию к миру. Подросток все чаще вынужден 
прибегать к ситуативным или противоре-
чивым выборам форм и моделей своего по-
ведения, что отражается на процессах фор-
мирования его личности. 
Без учета данных произошедших изме-

нений, их теоретического осмысления не-
возможна выработка адекватных способов 
оценки отклоняющегося поведения у мо-
лодежи. В современной психолого-педа-
гогической практике активно используются 
понятия «девиантность» и «девиантное по-
ведение». Общество обозначает конкрет-
ные феномены как отклонения, укореняя 
последние в сознании людей и создавая со-
ответствующие языковые конструкты — 
«девиант», «суицид», «наркоман», «пре-
ступник». Закрепляясь за отдельной лично-
стью, стигма девиантности вторично поро-
ждает и усиливает девиантное поведение. 
Данное обстоятельство признается боль-
шинством современных исследователей 
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как одна из наиболее сложных и трудно-
разрешимых социальных проблем [2]. 
В отечественной и зарубежной психоло-

гической литературе отсутствует единый 
подход к определению понятия «девиантное 
поведение». На сегодняшний момент вы-
деляется несколько подходов к оценке по-
веденческой нормы, патологии и девиаций. 
Психологический подход рассматривает 
причины формирования девиантного пове-
дения в связи с внутриличностным кон-
фликтом. Социальный подход акцентирует 
внимание на социально приемлемых фор-
мах поведения. То есть девиантным при-
знается то поведение, которое не соответ-
ствует общественным представлениям о 
нормативном поведении. Нужно отметить, 
что сейчас нормы морали перестали быть 
столь категоричными для личности, они но-
сят более рекомендательный характер и не 
являются сдерживающим фактором от про-
стых (можно сказать, «легких») аморальных 
проступков, мораль стала более терпима [7]. 
В рамках психиатрического подхода де-

виантные формы поведения рассматрива-
ются как преморбидные особенности лич-
ности, способствующие формированию тех 
или иных психических расстройств и забо-
леваний. Под девиациями зачастую пони-
маются не достигшие патологической вы-
раженности в силу различных причин от-
клонения поведения, то есть те «как бы 
психические расстройства», которые не в 
полной мере соответствуют общепринятым 
критериям для диагностики симптомов или 
синдромов [5]. Этнокультуральный подход 
подразумевает, что девиации следует рас-
сматривать сквозь призму этнокультураль-
ных стереотипов поведения. Также выде-
ляют гендерный, возрастной, профессио-
нальный подходы в оценке отклоняющего-
ся поведения. Разработанные подходы не 
могут удовлетворить задачи современной 
психологической науки и практики в про-
блеме определения и дифференцирования 
феноменов поведения современных подро-
стков и молодых людей. 

Многие новые формы поведения можно 
квалифицировать как девиантные и даже 
как психопатологические феномены. Одна-
ко сегодня они могут являться проявле-
ниями «нового человека», а также спосо-
бами адаптации к претерпевающему слож-
ные трансформации социуму, являющими 
себя в виде псевдопсихопатологических 
феноменов. Сегодня подросток, лишенный 
возможности опереться на общественные 
ценности и идеалы, вынужден вырабаты-
вать их самостоятельно. Учитывая, что ха-
рактер деятельности и содержание миро-
воззрения зависят от условий обществен-
ной среды, можно говорить о затруднении 
в самостоятельном формировании шкалы 
ценностей и моральных суждений, которые 
представляют собой основу поведения че-
ловека. Для современной психологической 
науки актуальной становится задача изуче-
ния процесса формирования личности под-
ростка, а также дифференцирования пси-
хопатологических состояний от непатоло-
гических в меняющихся условиях среды. 
В проведенном нами исследовании были 

выявлены особенности системы личност-
ных отношений современных подростков. 
Система отношений личности является ос-
новным фактором формирования конкрет-
ных целей, смыслов и ценностей, делаю-
щих личность целостной и способной к 
реализации осмысленного целенаправлен-
ного поведения. Система отношений пред-
ставляет собой упорядоченную, организо-
ванную, индивидуальную систему пережи-
ваний человека. По В. М. Мясищеву, «пси-
хологические отношения человека в разви-
том виде представляют целостную систему 
индивидуальных, избирательных, сознатель-
ных связей личности с различными сторо-
нами объективной действительности» [6]. 
В проведенном нами исследовании был 

использован патохарактерологический ди-
агностический опросник (ПДО), разрабо-
танный А. Е. Личко. В исследовании были 
проанализированы выборы, сделанные 
подростками по каждой группе утвержде-
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ний. В первую группу испытуемых вошли 
подростки 1990–1991 годов рождения, во 
вторую 2000–2001 годов рождения. В ис-
следовании приняли участие 157 человек. 
Нами были проанализированы выборы, 
сделанные подростками по каждой группе 
утверждений, и проведен кластерный ана-
лиз данных. Проведенный нами ранее ана-
лиз данных показал, что современных под-
ростков 2000–2001 годов рождения отлича-
ет более легкое и положительное отноше-
ние к себе, размытое отношение к своему 
прошлому и трудности в описании себя в 
настоящем [1]. 
В исследовании нами были получены 

результаты, указывающие на значимые 
различия в группах подростков в отноше-
нии будущего. Так, для подростков 1990-х 
годов рождения категория «отношение к 
будущему» оказалась самой незначимой. 
Детьми данной группы было выбрано ут-
верждение «Мое отношение к будущему 
часто и быстро меняется: то строю радуж-
ные планы, то будущее кажется мне мрач-
ным». В группе современных подростков 
тема отношения к будущему, наоборот, по-
лучила наибольшее количество утверди-
тельных ответов и стала второй по частоте 
выборов. Самым выбираемым утверждени-
ем о будущем стало «Я уверен, что в буду-
щем докажу всем свою правоту». 
Представление о временной перспективе 

является важным аспектом формирования 
идентичности в процессе взросления. Курт 
Левин стал первым психологом, который 
осознал важность временной перспективы 
в человеческом поведении. Он определил 
временную перспективу как «целостность 
видения человеком своего психологическо-
го будущего и психологического прошлого 
в данное время» [4]. Временная перспекти-
ва есть интеграция прошлого, настоящего и 
будущего в психологическом жизненном 
пространстве человека. Согласно Ж. Нют-
тену, во временную перспективу включа-
ются планы, задачи, намерения и иерархия 
целей личности, представляющие ее моти-

вационно-потребностную сферу и учиты-
вающие временной порядок ожидаемых 
событий. Временная перспектива задается 
локализированными во времени объектами, 
которые играют роль детерминант, регули-
рующих поведение [11]. Э. Эриксон в каче-
стве одной из характеристик психосоци-
ального кризиса выделял особое «диффуз-
ное» переживание времени: человек стано-
вится не способен ориентироваться в своей 
жизни, в связной перспективе настоящего, 
прошлого и будущего [8]. Таким образом, 
временная перспектива личности опреде-
ляет характер мировоззрения человека и 
обусловливает выбор моделей поведения. 
Также важным становится обратить 

внимание на различие в группах в отноше-
нии риска. Так, подростки 1990-х годов 
рождения выбирали утверждение «Я не 
люблю приключений и избегаю риска», а 
подростки 2000-х годов рождения выбрали 
обратное утверждение: «Люблю всякие 
приключения, даже опасные, охотно иду на 
риск». Значимые различия также были оп-
ределены в ориентации на коллектив. Под-
ростки группы 1990-х годов рождения в 
различных категориях отмечали ценность 
школьного коллектива и друзей. Ими были 
выбраны следующие утверждения: «Я счи-
таю, что всякий человек не должен отры-
ваться от коллектива», «Для меня важен не 
один друг, а дружный хороший коллек-
тив», «Стараюсь жить так, чтобы окру-
жающие не могли сказать обо мне ничего 
плохого». Современными подростками с 
большей частотностью были отмечены ут-
верждения «Я не могу найти себе друга по 
душе», «У меня нет никакого желания 
иметь друга». 
Таким образом, проанализировав полу-

ченные данные, мы можем описать совре-
менного подростка как человека, не спо-
собного к интеграции своего прошлого, на-
стоящего и будущего, не склонного к ори-
ентации на общественное мнение и пред-
расположенного к рискованному поведе-
нию. Вышеуказанные характеристики ак-
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тивно проявляют себя в «причудливом» 
поведении и новых явлениях в молодежной 
среде, которые могут быть расценены как 
патологические. Во многом такое поведе-
ние не является девиантным, а скорее это 
не понятое поведение. Исходя из этого 
стоит учитывать, что социокультурные 
трансформации общественного простран-

ства требуют расширения теоретических 
представлений о псевдопсихопатологиче-
ских феноменах как способах адаптации, а 
также уточнения положений о девиантном 
поведении с целью организации психолого-
педагогического сопровождения современ-
ных подростков в образовательной среде 
школы. 
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