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Девиантное поведение детей становится всё более актуальной проблемой в 
современной образовательной практике. Важно разобраться в ее основных чер-
тах и особенностях, чтобы приблизиться к пониманию сложного мира детской 
психологии. Следует отметить, что причины возникновения девиантного пове-
дения у детей далеко не всегда лежат на поверхности. Это может быть результа-
том сложного взаимодействия внутренних и внешних факторов, создающих уни-
кальный коктейль негативных проявлений. Влияние семьи, образцов поведения 
взрослых, социальное окружение, отягощенная наследственность, а также игро-
вая и интернет-зависимости имеют чрезвычайно важное значение в формирова-
нии девиантности у детей. 

Связь между девиантным поведением у детей и их личностными особенно-
стями дает пищу для размышлений о том, что именно делает каждого ребенка 
уникальным. Психологические особенности личности, такие как низкая самоо-
ценка или невротические черты, могут быть причиной эмоциональной неустой-
чивости и деструктивного поведения. 

Внутренними факторами девиантного поведения могут быть глубоко зало-
женные психологические травмы, неизученные нейробиологические аспекты и 
даже дисбаланс химических веществ в организме. Эти факторы могут взаимо-
действовать друг с другом, создавая уникальную комбинацию, способную приве-
сти к непредсказуемым проявлениям девиантного поведения. Внутренние факто-
ры могут иметь корни в неполноценном психологическом развитии, патологиях 
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центральной нервной системы, отягощенной наследственности, особенностях 
возрастного периода. 

Кроме того, аспекты личности, такие как темперамент, склонности к риску, 
уровень самоконтроля и эмоциональная устойчивость, играют существенную 
роль в возникновении внутренних причин девиантного поведения. Некоторые 
дети могут быть более подвержены импульсивности, склонности к агрессии или 
аутоагрессии из-за индивидуальных особенностей характера. Не следует также 
забывать о возможных генетических предрасположенностях к девиантному по-
ведению, которые могут быть унаследованы от родителей. Дисбаланс нейроме-
диаторов или другие биологические факторы также могут оказать влияние на 
внутренние причины девиантного поведения, делая его еще более сложным яв-
лением для анализа и понимания. 

К внешним факторам, оказывающим влияние на развитие и поведение под-
ростков, относят происходящие в обществе процессы, включая: политические, 
идеологические, законодательные, институциональные (прежде всего – семья, 
образовательные учреждения). 

Особая роль при этом отводится семье, особенностям семейного воспита-
ния, а также образовательной среде, в состав которой, как отмечает В.З. Юсупов 
входят: «система влияний и условий формирования личности, а также возможно-
стей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предмет-
ном окружении человека; система педагогических и психологических влияний, 
которые создают возможность для развития как реальных, так и потенциальных 
интересов и способностей обучающихся; естественное или искусственно сфор-
мированное социокультурное окружение, включающее средства образования, 
способные создавать благоприятные условия для продуктивной деятельности 
обучающихся, управления процессом развития личности; посредством, включа-
ющих мотивацию обучающихся, личность педагога и многое другое; динамиче-
ское образование, являющееся системным продуктом совместной деятельности 
субъектов образовательного процесса» (Юсупов, Корнилова, 2019: 355).

При этом, важно учитывать обоснованное В.З. Юсуповым представление о 
вариативной образовательной среде, которая «представляет собой совокупность 
формируемых самой организацией разно уровневых сред групповых (групп и 
подгрупп детей) и индивидуальных форм организации образовательной деятель-
ности, различающихся по особенностям её осуществления» (Юсупов, Горбуно-
ва, 2017: 6). Важно отметить, что адекватная реакция социального окружения, 
взрослых при появлении факторов, способных привести к отклоняющемуся по-
ведению детей, будет способствовать предотвращению создающейся проблемы 
на этапе ее зарождения. 

В психологии большое внимание уделяется непосредственно изучению во-
просов семьи и воспитания в условиях семьи. Целевая, функциональная и содер-
жательная роль семьи обуславливают многоаспектность ее значения для страны, 
социума и личности. Так Л.Д. Столяренко и С.И. Самыгин считают, что семья – 
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это группа людей, предназначением которой является разумное удовлетворения 
потребностей в самосохранении и самоутверждении каждого ее члена. (Столя-
ренко, Самыгин, 2001). Однако, не все семьи удовлетворяют указанные выше по-
требности. Среди них семьи с различными типами неблагополучия. В.А. Гурьева 
и В.Я. Гиндикин предполагают разделение семей по уровням социальной адапта-
ции от высокого к среднему, низкому и очень низкому: благополучные семьи, се-
мьи группы риска, неблагополучные семьи, асоциальные семьи (Гурьева, Гинди-
кин, 2008). М.И. Буянов констатирует, что непосредственно неблагополучная се-
мья для ребенка не является синонимом антисоциальной или асоциальной семьи. 
Имеется огромное количество семей, внешне благополучных, о которых ничего 
отрицательного внешне не скажешь. Однако, для воспитывающегося в ней ре-
бенка эта семья может являться неблагополучной. Безусловно, семья алкоголика 
и преступника для ребенка не будет благополучной, тем не менее, в большинстве 
случаев понятие неблагополучной семьи способно появиться только в соответ-
ствии с определенным ребенком, на которого данное неблагополучное положение 
воздействует (Буянов, 2008). Лишь система взаимоотношений «семья-ребенок» 
может анализироваться с позиций благополучия или неблагополучия. 

Семья может быть неполной или полной, однако иметь противоречивое, 
непоследовательное воспитание либо воспитание, подавляющее ребенка, обу-
славливающее возникновение девиантного поведения. В некоторых случаях не-
полная семья будет более благотворной для ребенка, по сравнению с полной. В 
некоторых семьях отмечаются внешне благополучные взаимоотношения, однако, 
взрослые, избыточно загруженные решением житейских вопросов, не уделяют 
внимания ребенку. Данный факт также способен привести к появлению девиа-
ций в поведении подрастающего человека. 

Особенности семейного неблагополучия влияют на выбор взрослыми опре-
деленного стиля семейного воспитания. Неблагополучная семья является одним 
из главных факторов риска формирования девиантного поведения у детей. Дети 
в неблагополучных семьях подвергаются риску нарушения психического и фи-
зического развития вследствие жестокого обращения и перенесенных травмиру-
ющих ситуаций.

Образовательная среда, будучи одним из ключевых моментов в жизни детей, 
имеет значительное воздействие на их поведение и развитие. В контексте деви-
антного поведения, она может, как способствовать его проявлению, так и умень-
шать его распространение. Образовательная среда включает в себя различные 
аспекты, начиная от организации учебного процесса и заканчивая взаимодей-
ствием учащихся с учителями и другими учащимися. Недостатки данной среды, 
такие как отсутствие поддержки со стороны учителей; негативные взаимоотно-
шения; отсутствие системы, способствующей реализации у подростка творче-
ских интересов и профессиональной направленности, приводят к повышению 
уровня агрессии, тревожности, одиночества, интернет-зависимости, игромании. 
Формируется негативное отношение к учителям, снижается самоконтроль, по-
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вышается вероятность формирования зависимости от наркотических веществ, 
развивается тенденция к суицидальным формам девиации.

Кроме того, важную роль играет сама образовательная программа, ее со-
ответствие возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. Несоответ-
ствие учебного материала или методики обучения может быть причиной стресса 
у детей, что в свою очередь может привести к проявлению девиантного пове-
дения. Также необходимо учитывать влияние коллектива на формирование де-
виантного поведения. Негативное взаимодействие среди учеников, наличие кон-
фликтов могут способствовать развитию такого поведения. 

Важным моментом является и поддержка со стороны педагогического кол-
лектива, и наличие эффективных механизмов взаимодействия между учителями 
и учениками. Эмоциональная и интеллектуальная поддержка, адекватные похва-
ла и наказание, а также разнообразные формы обратной связи могут способство-
вать формированию положительной образовательной среды, снижая вероятность 
возникновения девиантного поведения у детей. 

В таких условиях основным показателем формирования девиантного по-
ведения является когнитивный компонент: ребенок не может добиться успеха 
в обучении по учебным программам, которые в целом соответствуют уровню 
его познавательных способностей, но характеризуются такими признаками, как 
хроническая неуспеваемость, второгодничество, а также качественными показа-
телями – недостаточностью общеобразовательных сведений, бессистемностью 
учебных навыков и знаний. Эмоционально-оценочный, личностный компонент 
выражается в постоянных нарушениях эмоционально-личностного отношения к 
обучению в целом и к отдельным предметам, к жизненной перспективе, связан-
ной с учебой, к учителям. 

Психоаналитический подход З. Фрейда предполагает, что подавленные кон-
фликты, эмоциональные травмы или недоразвитые основные механизмы защиты 
могут способствовать формированию девиантного поведения. Индивидуальные 
черты личности, такие как низкая самооценка, трудности в установлении соци-
альных связей, недостаточная эмпатия или непредсказуемые реакции на стресс, 
могут являться звеньями одной цепи (Фрейд, 2009). 

Индивидуальная психология А. Адлера объясняет, что младенец появляется 
на свет с двумя базовыми чувствами-стремлениями. С чувством неполноценно-
сти и стремлением к совершению поступков, как компенсацией этого чувства и 
социальным чувством общности, стремлением к установлению значимых соци-
альных отношений (Адлер, 2003). 

При недостаточной или извращенной компенсации чувство неполноценно-
сти переживается особо остро и переходит в комплекс неполноценности. В слу-
чае нарушения поведения комплекс неполноценности сочетается с неадекватной 
жизненной установкой и неразвитым социальным чувством. У аномальной лич-
ности стремление к достижению превосходства препятствует развитию чувства 
общности.
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Д. Боулби (Боулби, 2003), Г. Салливан (Салливан, 1999), К. Хорни (Хорни, 
2012) видели причину девиаций в дефиците эмоционального контакта, «теплого» 
общения ребенка с матерью в первые годы жизни.

Как мы выяснили, проблема девиантного поведения детей очень сложна 
и многогранна. Важно осмыслить, какие факторы, какие пласты внутреннего 
и внешнего воздействия могут драматически повлиять на развитие личности и 
формирование отклоняющегося поведения. Роль семьи в обществе не сравнима 
по своей силе, ни с какими другими социальными институтами, так как именно 
в семье формируется и развивается личность человека, происходит овладение 
им социальными ролями, необходимые для безболезненной адаптации ребенка 
в обществе. Именно в семье закладываются основы нравственности человека, 
формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуаль-
ные качества личности. Семья способствует самоутверждению человека, стиму-
лирует его социальную и творческую активность, раскрывает индивидуальность. 
То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 
последующей жизни. Ведь семья выступает как особого рода общность, играю-
щая в воспитании ребенка ключевую и длительную роль.

Образовательная среда играет важную роль в формировании поведенческих 
моделей у детей. Разнообразные факторы, такие как взаимодействие учащихся 
между собой, поддержка со стороны педагогов и соответствие образовательной 
программы индивидуальным потребностям каждого ребенка, могут как способ-
ствовать, так и предотвращать проявление девиантного поведения. Поэтому вни-
мательное и комплексное изучение и улучшение образовательной среды является 
важным шагом в решении проблемы девиантного поведения детей.
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