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Abstract. The article presents the results  theoretical analysis and experimental research  of risk factors  for developing
specific forms  of deviant behavior. The main theories explaining the reasons for the formation of deviant behavior are
described. The absence of an orderly system of cause-effect relationships that determine the complex conditioning
specific deviations by stable combinations of phenotypic traits of a person is revealed. The undertaken analysis of
scientific literature made it possible to correlate the combination of accentuations of temperament and character with
separate forms of deviant behavior and to develop an appropriate reference table on this basis.  The study of the
conjugation of psychophysiological and psychological characteristics with actually manifested behavioral abnormalities
revealed a number of combinations of phenotypic features characteristic of persons with suicidal tendencies, alcoholism,
prostitution and vagrancy, convicted of theft and violent actions. The first group of combinations combines a high level
of reactivity, choleric temperament, hypertension. The coincidence of the presented indicators indicates a tendency to
acute affective reactions and situationally caused pathological behavioral disorders that provoke alcoholism, anesthesia,
emancipation shoots. The second group of combinations of deviation risk indicators combines a high level of reactivity,
choleric temperament, excitability. It is characterized by a high probability of occurrence of acute affective reactions. The
third group of combinations includes a high level of reactivity, melancholic temperament, rigidity, dysthymic. With this
combination of features present affective suicide risk, due to the tendency to depressive reactions. The fourth group of
combinations of risk indicators of deviations combines low level of reactivity, phlegmatic temperament, dysthymic. This
combination of personal characteristics determines the internal predisposition to true suicide. The completed studies
justify the need for an integrated approach to assess the risk of manifestation of a specific deviation, taking into account
the combination of functional, psychophysiological, psychological and social characteristics of a person.
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Аннотация. В статье изложены результаты теоретического анализа и экспериментального исследова-
ния факторов риска развития конкретных форм девиантного поведения. Представлены основные теории,
объясняющие причины формирования отклоняющегося поведения. Выявлено отсутствие упорядоченной
системы причинно-следственных связей, определяющих комплексную обусловленность конкретных девиа-
ций устойчивыми сочетаниями фенотипических признаков человека. Предпринятый анализ научной лите-
ратуры позволил соотнести сочетания акцентуаций темперамента и характера с отдельными формами деви-
антного поведения и разработать на этой основе соответствующую справочную таблицу. Изучение сопря-
женности психофизиологических и психологических характеристик с реально проявляемыми поведенчески-
ми отклонениями выявило ряд комбинаций фенотипических признаков, характерных для лиц с суицидальны-
ми наклонностями, страдающих алкоголизмом, занимающихся проституцией и бродяжничеством, осужден-
ных за кражи и насильственные действия. Первая группа комбинаций объединяет высокий уровень реактив-
ности, холерический темперамент, гипертимность. Совпадение представленных показателей свидетельству-
ет о склонности к ситуативно обусловленным патологическим нарушениям поведения и острым аффектив-
ным реакциям, провоцирующим алкоголизацию, наркотизацию, эмансипационные побеги. Вторая группа
комбинаций показателей риска девиаций объединяет высокий уровень реактивности, холерический темпе-
рамент, возбудимость. Характеризуется высокой вероятностью возникновения острых аффективных реак-
ций. Третья группа комбинаций включает в себя высокий уровень реактивности, меланхолический темпера-
мент, ригидность, дистимичность. При данном сочетании признаков присутствует риск аффективного суи-
цида, обусловленного склонностью к депрессивным реакциям. Четвертая группа сочетаний показателей
риска девиаций объединяет низкий уровень реактивности, флегматический темперамент, дистимичность.
Данная комбинация личностных характеристик обусловливает внутреннюю предрасположенность к истин-
ному суициду. Выполненные исследования обосновывают необходимость применения комплексного под-
хода к оценке риска проявления конкретной девиации, учитывающего сочетания функциональных, психофи-
зиологических, психологических и социальных характеристик человека.

Ключевые слова: социальные девиации, социально-психологический статус, акцентуации, факторы
формирования социальных девиаций, прогнозирование девиантного поведения.

К настоящему времени в науке и практике
накоплен значительный объем теоретических и
эмпирических данных о биологической, психо-
логической и социальной обусловленности де-
виантного поведения человека. В рамках био-
логического подхода наиболее популярна эволю-
ционная теория Ч. Дарвина, позже развитая в
исследованиях Р. Фишера и Дж. Миллера. Дан-
ная теория обосновывает востребованность
деструктивных взаимодействий между члена-
ми микросоциума, например, при недостатке
пищи или дефиците брачных партнеров, что спо-
собствует повышению репродукции при ограни-
ченности ресурсов в популяции [9].

Австрийский этолог К. Лоренц конста-
тировал биологическую целесообразность су-
ществования механизма внутривидовой агрес-
сии у животных. С его точки зрения, анало-
гичным образом внутривидовая агрессия про-
является и у человека, представляя собой са-
мопроизвольное инстинктивное стремление к
оптимизации удовлетворения различных по-
требностей. Однако, оправдывая целесообраз-
ность агрессивного поведения, К. Лоренц выд-
винул гипотезу о том, что кроме врожденного
инстинкта борьбы все живые существа наде-
лены способностью подавлять свои агрессив-
ные побуждения. Это обеспечивает более гиб-
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кое приспособление вида и сохранение гено-
фонда при естественном отборе. В данной кон-
цепции агрессивный инстинкт является адап-
тивным, регулируя внутривидовые отношения
в естественных условиях жизнедеятельности
человека [8]. По мнению английского антро-
полога Р. Ардри, в процессе эволюции, вслед-
ствие естественного отбора, появился новый
тип биологического и социального взаимодей-
ствия: охотника и жертвы. При этом охотники
«убивали, чтобы выжить», «нападали, чтобы
не голодать». Склонность к агрессии, по ут-
верждению Р. Ардри, запрограммирована на
генетическом уровне, она социально подкреп-
лена и неизбежна в человеческом обществе.
Наличие оружия, способного поражать на рас-
стоянии, а также вербальных каналов комму-
никации лишь провоцируют реализацию агрес-
сии в войнах и социальном насилии [5].

Представители психологических и соци-
ологических концепций отказались от трактов-
ки девиации как инстинктивного поведения, оп-
ределяя ее как реагирование личности на вне-
запно изменившиеся условия внешней среды.

А. Адлер полагал, что возникновение
девиации обусловлено конкуренцией между ин-
дивидами в первоочередном удовлетворении
потребностей в различных аспектах жизнеде-
ятельности. При этом он считал, что девиа-
ция отчасти является осознаваемой реакцией
на раздражитель и в своем проявлении может
трансформироваться в социально приемлемые
формы, например в спортивные состязания [1].

Одной из наиболее популярных в рамках
бихевиористского подхода является теория со-
циального научения, полагающая, что прояв-
ление человеческой девиантности тесно свя-
зано с сопутствующими социальными усло-
виями, так или иначе провоцирующими разви-
тие отклоняющегося поведения [2]. Измене-
ние условий способно ослабить или предотв-
ратить формирование девиации. Сторонника-
ми теории научения являются Р. Бэрон и Д. Ри-
чардсон, определяя в качестве основных ис-
точников девиации семью, опыт взаимодей-
ствия с окружающими и масс-медиа [4].
К предпосылкам формирования девиации они
относят фрустрацию, тревогу, раздражитель-
ность, эмоциональную чувствительность, тен-
денцию к стыду, авторитаризм, враждебность,
подстрекательство со стороны окружающих.

Э. Дюркгейм воспринимал социальные
отклонения как следствие нормативно-ценно-
стной дезинтеграции общества. Дальнейшее
развитие его идеи получили в работах В. Па-
рето и Л. Козера, рассматривающих противо-
речия между классами и различными соци-
альными силами в качестве оснований для
формирования склонности к девиантному по-
ведению [1].

На фоне всесторонней разработаннос-
ти теорий развития поведенческих и соци-
альных отклонений отсутствует системное
методическое обеспечение оценки и прогно-
за риска развития конкретных форм девиан-
тного поведения человека. По результатам
анализа научной литературы было определе-
но наличие в основном психологических мар-
керов склонности человека к отдельным фор-
мам девиации. Наиболее разработаны в ка-
честве показателей риска развития различ-
ных вариантов отклоняющегося поведения
акцентуации темперамента и характера [6].
Выявлено, что для каждого типа акцентуа-
ций в подростковом возрасте характерно
формирование определенной специфики
сложных форм поведения [7].

Предпринятый теоретический анализ со-
четаний различных векторов социальной де-
виации с акцентуациями темперамента и ха-
рактера, представленных в работах К. Леон-
гарда [6], А.Е. Личко [7], С.А. Беличевой [3]
позволил выявить их типичные взаимосвязи.

Так, гипертимы стремятся к лидерству
среди сверстников, а потому из-за легкомыс-
лия, жажды развлечений, тяги к риску стано-
вятся вдохновителями групповых правонару-
шений. Чрезмерная живость может легко пе-
реходить к крайним формам раздражительно-
сти. У них наблюдается игнорирование эти-
ческих норм, утрата чувства долга и способ-
ности к раскаянию. Проявляют интерес не
только к потреблению алкоголя, но и к широ-
кому кругу наркотических веществ. У пред-
ставителей гипертимного типа нередко наблю-
дается «первичный поисковый полинарко-
тизм». Если эта весьма любознательная, твор-
ческая личность находится в состоянии ин-
теллектуального голода, то для нее будет
весьма заманчивым заполнить эту пустоту
переживанием необычных, новых, ярких и не-
изведанных ощущений. В выборе знакомств
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гипертимы проявляют крайнюю неразборчи-
вость. Авантюрность гипертимных подрост-
ков толкает их на незаконные сделки, мелкие
кражи, а отсутствие застенчивости и легкость
установления контактов способствуют ран-
ним сексуальным связям. Совпадение пред-
ставленных поведенческих проявлений свиде-
тельствует о склонности гипертимов к острым
аффективным реакциям и ситуативно обуслов-
ленным патологическим нарушениям поведе-
ния (ранняя алкоголизация, наркотизация, эман-
сипационные побеги).

Возбудимые люди часто производят впе-
чатление примитивной личности. Уровень
организации их психики включает в себя два
варианта видения мира: его делят на чужой,
то есть враждебный, вызывающий чувство
опасности, а следовательно – агрессии, и свой,
который, наоборот, приводит к состоянию са-
мозащищенности, психического равновесия.
Решающими для образа жизни и поведения
возбудимой личности являются инстинкты,
влечения и неконтролируемые побуждения.
Влечения здесь выступают как стремление к
разрядке именно физического плана, имея при
этом паталогическую власть над возбудимой
личностью. Наблюдается пробуждение древ-
него инстинкта к бродяжничеству, к жажде
переживаний. Возбудимые личности постоян-
но нуждаются в аффективной разрядке. На-
ращивание аффекта инициирует проявление
агрессии. Присутствует склонность к перио-
дическому возникновению злобно-тоскливого
настроения. Иногда возникает риск аутоагрес-
сии, склонность к алкоголизации. В сексуаль-
ной сфере импульсивны, неразборчивы в по-
ловых связях. При сопутствующих обстоя-
тельствах возможны кражи. В детском воз-
расте склонны к немотивированным побегам
из дома.

Эмотивные личности характеризуются
чувствительностью и глубокими реакциями в
области тонких эмоций. Наблюдается склон-
ность к внешним проявлениям реакций. Вы-
раженная чувствительность провоцирует ду-
шевные потрясения и реактивную депрессию.
На пике напряжения возможны попытки суи-
цида. Здесь же наблюдается феномен сверх-
компенсации, когда индивид готов идти на про-
тивоправные действия, лишь бы его замети-
ли. Эмотивные люди стремятся к вниманию

окружающих, пусть даже путем превращения
себя в отъявленного нарушителя спокойствия.

Индивиды, проявляющие выраженную
застреваемость, характеризуются чрезмерной
подозрительностью, патологической ревнос-
тью, что в самом худшем случае может при-
вести к убийству. Всякая неудача вызывает
злобу в отношении более удачливых людей,
особенно если эта неудача является следстви-
ем собственной несостоятельности. Присуще
культивирование грубой силы. Если мир от-
верг меня, то я должен поступать также в
соответствии с законами силы, действуя в
рамках и большого, и малого мира.

Циклоиды не склонны к нарушению по-
ведения, но могут проявлять склонность к
алкоголизации в период подъема настроения.
Причем у таких людей радостные события
вызывают не только положительные эмоции,
но и общую психоэмоциональную активацию,
жажду деятельности, смену идей (чрезмер-
ная подвижность, крайняя неуравновешен-
ность). Печальные события вызывают подав-
ленность, а также замедленность реакции и
мышления, суицидальные настроения.

Демонстранты склонны к подчинению, к
полному подавлению своего «я», обладают
даром «отрекаться от себя», вживаясь в ту
роль, которая нравится лидеру. Демонстрант
будет таким, каким его хотят видеть, поэто-
му, попадая в асоциальную группу, он прини-
мает ее правила игры, особенно если учесть,
что у него мало развит этический комплекс.
Его приспособительность выражается в изби-
рательности выгодных ему людей. Претенду-
ет на исключительное положение среди свер-
стников, что обусловливает его предрасполо-
женность к потреблению стимуляторов с це-
лью обрести уверенность в себе, в своих си-
лах и способностях, пробудить самоуверен-
ность и бесстрашие. Обладает упорством в
достижении признания.

Дистим имеет склонность к сосредото-
чению на мрачных сторонах жизни и тем силь-
нее ощущает неудовлетворенность от ее от-
рицательных моментов. При этом дистимич-
ные личности отличаются повышенной устой-
чивостью в отношении алкоголизации и нар-
котизации. Они характеризуются стеснитель-
ностью и робостью, что затрудняет общение
со сверстниками. Присущий им комплекс не-
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полноценности, заниженная самооценка и ос-
новывающаяся на них реакция гиперкомпен-
сации не влекут за собой аддиктивного пове-
дения за исключением ситуативно возникаю-
щих суицидальных настроений.

Экзальтированные люди отличаются
крайней впечатлительностью по поводу пе-
чальных событий, часто доводящей их до от-
чаяния, что может провоцировать суицидаль-
ные действия. На почве грустных и тревож-
ных переживаний, вызывающих психологичес-
кое угнетение, возникает потребность в по-
треблении психоактивных веществ.

Тревожные личности в одном случае
характеризуются робостью и покорностью, а
в другом – внутренней неуверенностью в себе.
В сочетании с ригидностью может проявлять-
ся мстительность, а в сочетании с возбуди-
мостью – вспыльчивость, что, в свою очередь,
на фоне тревожности исключает агрессию, но
провоцирует склонность к кражам.

Педантический тип личности, отличаю-
щийся доминированием идеи порядка и акку-
ратности, как правило, наделен ригидностью,
склонностью к переживаниям и нерешитель-
ностью. Люди педантического типа избегают
конфликтов, но в редких случаях проявляется
риск суицида.

Обобщение представленных данных по-
зволило соотнести сочетания акцентуаций с
конкретными формами девиантного поведе-
ния и разработать на этой основе соответству-
ющую справочную таблицу (табл. 1).

Кроме того, было предпринято экспери-
ментальное исследование сопряженности пси-
хофизиологических и психологических харак-
теристик сложных, в том числе девиантных,
форм поведения в группах благополучных лиц
(138 студентов Волгоградского государствен-
ного университета), а также в группах труд-
ных подростков и молодежи, проявивших де-
виантное поведение или совершивших право-
нарушения и преступления (30 школьников –
трудных подростков, 44 условно осужденных
жителя города Волгограда и 25 преступников
и правонарушителей, содержавшихся в Цент-
ре временной изоляции города Волгограда).
Работа выполнялась при условии получения
письменного информированного согласия ис-
пытуемых, с соблюдением регламента «Все-
общей декларации о биоэтике и правах чело-
века» в части статей 5, 6 и 7.

У всех исследуемых посредством при-
борного тестирования определялся индивиду-
альный уровень общей неспецифической ре-
активности организма (далее – УОНРО) [10].
Типологические особенности высшей нервной
деятельности, экстраверсию, нейротизм, ак-
центуации темперамента и характера оцени-
вали стандартными методами бланкового те-
стирования [11]. Для ретроспективной оценки
сложных, в том числе девиантных, форм по-
ведения испытуемых использовали анализ до-
кументов и экспертные характеристики спе-
циалистов: преподавателей, психологов, со-
трудников правоохранительных органов.

Таблица 1
Специфика проявления девиантного поведения человека

в зависимости от наличия выраженных акцентуаций

Формы девиации Акцентуации 
Г Д В Т Р Ц Эк Эм Дис П 

Агрессия            
Грубое насилие           
Убийство           
Суицид           
Кражи           
Мошенничество           
Алкоголизм, наркомания           
Бродяжничество           
Проституция           
Ранние сексуальные связи           
Мстительность           
Отсутствие раскаяния           
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Вначале всех испытуемых разделили на
две группы: «благополучную» и «девиантную»,
одновременно произведя оценку типологичес-
ких характеристик высшей нервной деятель-
ности, экстраверсии и нейротизма у обследу-
емых лиц. Было выявлено, что по большин-
ству исследуемых показателей выраженных
различий между группами наблюдения не
имеется. Отмечено значимое преимущество
(p < 0,05) подвижности нервных процессов и
нейротизма в группе лиц с девиантным пове-
дением относительно группы испытуемых без
признаков девиации.

Затем группу испытуемых, характеризу-
ющуюся девиантным поведением, дополнитель-
но разделили на шесть подгрупп, в зависимости
от фактически выявленных форм девиации: су-
ицид, бродяжничество, проституция, потребле-
ние психоактивных веществ, кражи, физическое
насилие. По каждому наблюдаемому дополни-
тельно выполнили качественную оценку типа
высшей нервной деятельности (холерик, мелан-
холик, сангвиник, флегматик) и УОНРО (высо-
кий, средний, низкий). Относительное распреде-
ление представителей выделенных групп деви-
антного поведения по УОНРО с учетом темпе-
рамента, представлено на рисунке.

Детальное исследование типологических
особенностей высшей нервной деятельности
в выделенных группах УОНРО выявило ряд
характерных взаимосвязей. Так, в группе лиц,
занимающихся проституцией, было зафикси-
ровано преобладание сангвиников. Большин-
ство потребителей психоактивных веществ
отличаются холерическим темпераментом.
Индивиды, проявившие суицидальные наклон-
ности, в своем большинстве являются холе-
риками или меланхоликами. Для лиц, склон-
ных к бродяжничеству, характерны чрезмер-
ная подвижность, а также выраженный дис-
баланс между силами возбуждения и тормо-
жения нервных процессов.

С целью детализированной характерис-
тики психологических предпосылок конкрет-
ных форм девиантного поведения была вы-
полнена оценка акцентуаций у представите-
лей ранее выделенных шести групп наблюде-
ния (суицид, бродяжничество, проституция, по-
требление психоактивных веществ, кражи,
физическое насилие). Определено, что склон-
ностью к суициду отличаются лица с выра-
женной возбудимостью, экзальтированностью
и эмотивностью. Бродяжничеством занима-
ются лица с ярко выраженной возбудимостью

Выраженность типологических особенностей ВНД,
экстраверсии и нейротизма у «благополучных» и «девиантных» испытуемых
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и дистимичностью. Склонность к занятиям
проституцией испытывают девушки с повышен-
ным уровнем возбудимости, дистимичности,
гипертимности, циклотимичности. Потребите-
ли психоактивных веществ обладают выражен-
ной возбудимостью, дистимичностью и гипер-
тимностью. Склонностью к кражам, агрессив-
ным действиям характеризуются лица с вы-
раженной возбудимостью, дистимичностью,
ригидностью и гипертимностью.

Сравнительный анализ результатов тео-
ретического исследования и фактического про-
явления акцентуаций, характерных для различ-
ных форм девиантного поведения, выявил нео-
днозначность их соотношений. Обобщив весь
комплекс изученных показателей, представля-
лось целесообразным выделить и сгруппиро-
вать психофизиологические и психологические
факторы потенциального риска развития раз-
личных форм девиантного поведения. При этом
были определены четыре группы комбинаций
исследуемых показателей риска формирования
девиаций, объединяющих УОНРО, тип темпе-
рамента, наличие акцентуаций и выраженность
экстраверсии (табл. 2).

В результате предпринятых исследова-
ний определены типичные сочетания функци-
ональных, психофизиологических и психологи-
ческих признаков потенциального риска раз-
вития различных форм девиантного поведе-
ния. При этом представляется целесообраз-
ным выделить ряд принципиальных моментов,
конкретизирующих комплексный характер эн-
догенных факторов формирования сложных
форм поведения. Прежде всего, необходимо
констатировать системность проявления фе-
нотипических признаков организма, обеспечи-
вающих индивидуализацию психической дея-
тельности. Определен интегральный характер
организации общей неспецифической реактив-

ности организма, персонализирующей психо-
эмоциональную компоненту сознательного и
бессознательного в поведении человека. Учет
выделенных комбинаций физиологических,
психофизиологических и психологических ка-
честв позволяет прогнозировать риски разви-
тия основных форм девиантного поведения
человека.
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