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Аннотация. Цель исследования. Настоящая научная статья ориентирована на опре-
деление предпосылок и факторов развития деструктивной социальной активности в об-
разовательных учреждениях. В работе исследуется проблема влияния современных про-
цессов социальной коммуникации на интенсификацию деструктивных процессов в образо-
вательной среде. Изучается значение социального мировоззрения как основы социальной 
активности и определяется роль информационных процессов в формировании и изменении 
социального мировоззрения.

Методология. В ходе исследования применялись такие классичеcкие методы научного 
исследования, как анализ, сравнение, абстрагирование и дедукция. Также в ходе исследова-
ния применялись структурно-функционалистский подход, элементы социальной феномено-
логии и теории внешних расширений человека.

Результаты. Одним из основных механизмов воспроизводства деструктивных моде-
лей поведения является подражание. В условиях образовательной среды непосредственное 
подражание напрямую воспринимаемым деструктивным моделям поведения выражено 
сравнительно слабо. Значительно большую степень угрозы несет в себе восприятие де-
структивных моделей из информационного пространства, а также негативных ценнос-
тных установок, повышающих предрасположенность членов общества к деструктивной 
деятельности. Именно активное информационное освещение инцидентов в образователь-
ных учреждениях приводит к повышению риска их повторения.

В статье ставится вопрос о границах допустимого воздействия на сферу информаци-
онного взаимодействия с целью минимизации факторов риска, связанных с репрезентацией 
в информационной среде деструктивных моделей поведения.

Преодоление социальных рисков, связанных с повышением интенсивности проявлений 
агрессии в образовательных учреждениях, требует углубленного изучения конструктив-
ных и деструктивных составляющих социального мировоззрения, а также механизмов 
и факторов их воспроизводства в социальной среде.

Перспективы исследования. Работы, направленные на изучение социально-сберегающих 
факторов, и исследования, в рамках которых определяются на более глубоком уровне принципы 
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и факторы воспроизводства деструктивных форм социальной активности в образовательной 
среде и способы прямого и опосредованного противодействия им, являются перспективными 
направлениями разработок по вопросу недопущения таких явлений, как буллинг и скулшуттинг.

Ключевые слова: общество, образование, деструктивная деятельность, буллинг, скул-
шуттинг, воспроизводство социальных практик, социализация, социальные ценности, нор-
мы поведения, насилие

Для цитирования: Березнев А. В. Роль современных процессов социальной коммуникации 
в интенсификации деструктивных социальных проявлений в образовательной среде // 
Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Серия: 
Социально-экономические науки. 2022. Т. 15, № 6. С. 92–100. http://dx.doi.org/10.17213/2075-
2067-2022-6-92-100.

Original article

THE ROLE OF MODERN PROCESSES OF SOCIAL COMMUNICATION
IN THE INTENSIFICATION OF DESTRUCTIVE SOCIAL MANIFESTATIONS

IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Alexey V. Bereznev

Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, Voronezh, Russia
ber132007@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-9139-5391, AuthorID RSCI: 690950

Abstract. The purpose of the study. This scientific article is focused on determining the 
prerequisites and factors for the development of destructive social activity in educational institutions. 
The paper examines the problem of the influence of modern processes of social communication 
on the intensification of destructive processes in the educational environment. The importance of 
social worldview as the basis of social activity is studied and the role of information processes in 
the formation and change of social worldview is determined.

The methodological basis. In the course of the study, such classical methods of scientific 
research as analysis, comparison, abstraction and deduction were used. The structural-functionalist 
approach, elements of social phenomenology and the theory of external human extensions were 
also used in the course of the study.

Results. One of the main mechanisms of reproduction of destructive behaviors is imitation. 
In the conditions of the educational environment, direct imitation of directly perceived destructive 
behaviors is expressed relatively poorly. A much greater degree of threat is the perception of 
destructive models from the information space, as well as negative value attitudes that increase the 
predisposition of members of society to destructive activities. It is the active information coverage 
of incidents in educational institutions that leads to an increased risk of their recurrence.

The article raises the question of the limits of permissible impact on the sphere of information 
interaction in order to minimize the risk factors associated with the representation of destructive 
behaviors in the information environment.

Overcoming the social risks associated with an increase in the intensity of aggression in educational 
institutions requires an in-depth study of the constructive and destructive components of the social 
worldview, as well as the mechanisms and factors of their reproduction in the social environment.

Prospects of research. Works aimed at studying social-saving factors and research in which 
the principles and factors of reproduction of destructive forms of social activity in the educational 
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environment and ways of direct and indirect counteraction to them are determined at a deeper 
level, are promising areas of development for the issue of preventing such phenomena as bullying 
and schoolshutting.

Keywords: society, education, destructive activity, bullying, schoolshutting, reproduction of 
social practices, socialization, social values, norms of behavior, violence
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Введение. Существование общества 
связано с реализацией включенными в него 
людьми моделей и практик поведения, при-
нятых в конкретной социальной среде. Как 
социальные ценности, так и модели дости-
жения значимых целей и результатов в зна-
чительной степени формируются в процессе 
социализации и приобщения к социальной 
культуре, при этом одним из основных ме-
ханизмов воспроизводства моделей соци-
альной активности является подражание. 
Подражание как механизм обучения предпо-
лагает востребованность социальной прак-
тики, которая повторяется, а также наличие 
в актуальном поле сознания образца, на ко-
торый можно ориентироваться. В этом кон-
тексте не только научение конструктивным 
практикам поведения в общественной среде, 
но и распространение деструктивных соци-
альных практик требует соблюдения обозна-
ченных выше условий. Отсюда проистекает 
значимость коммуникативной составляющей 
процесса развития социальных нарушений, 
без которой члены общества в большинстве 
своем не имеют доступа к восприятию де-
структивной модели поведения. Особенно 
данный принцип применим к социальным 
практикам, которые сравнительно нечасто 
могут быть восприняты в действительности, 
однако получают интенсивное информацион-
ное освещение. В статье производится анализ 
механизмов воспроизводства деструктивных 
моделей социальной активности в образова-
тельной среде, таких как буллинг и скулшу-
тинг, посредством их активного освещения 
на уровне средств массовой информации, 
литературы и кинематографа. Целью иссле-
дования является определение роли комму-
никативных процессов в интенсификации 
деструктивных социальных проявлений в об-

разовательной среде. Для реализации постав-
ленной цели сформирован следующий круг 
задач:

— дать общую характеристику процесса 
воспроизводства деструктивных форм соци-
альной активности в образовательной среде;

— выявить влияние ценностных устано-
вок членов общества на принятие и отторже-
ние деструктивных моделей поведения в со-
циальной среде;

— определить значение коммуникацион-
ных процессов в формировании социальных 
установок членов общества;

— конкретизировать специфику совре-
менных процессов социальной коммуника-
ции и влияние информационных техноло-
гий на процессы распространения моделей 
и практик социального поведения;

— на основании полученных результа-
тов определить основные тенденции вос-
производства деструктивных моделей пове-
дения, связанные с современными процес-
сами коммуникации.

Материалы и методы. Исследование 
посвящено изучению динамических факто-
ров воспроизводства деструктивных моде-
лей поведения в образовательной среде, что 
определяет многообразие промежуточных 
вопросов, разрешение которых необходимо 
для реализации поставленной цели. Слож-
ность проводимого исследования связана 
преимущественно с тем, что в рамках работы 
необходимо изучение ряда проблем, относя-
щихся к предметной области исследования 
различных научных подходов и теорий. Это 
в свою очередь определяет многообразие 
применяемых методов. Исходный процесс 
определения основного спектра факторов 
воспроизводства деструктивных моделей 
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поведения реализован посредством примене-
ния аналитического подхода. Также в иссле-
довании применяются общенаучные методы 
сравнения, абстрагирования и дедукции. Оп-
ределение специфики отношений в образова-
тельной среде, а также социокультурных фак-
торов поведения членов общества реализует-
ся в русле структурно-функционалистского 
подхода, разработанного Т. Парсонсом [12] 
и Р. Мертоном [6]. Изучение проблематики 
социального мировоззрения и принципов его 
формирования осуществляется на базе соци-
ально-феноменологического подхода, полу-
чившего развитие в работе А. Шютца [13]. 
Также в исследовании применяются элемен-
ты теории органопроекции, разработанной 
М. Маклюэном [5].

Данная работа опирается на ряд иссле-
дований, способствующих раскрытию ряда 
промежуточных вопросов исследования. 
В частности, анализ специфики системы об-
разования был осуществлен на основе иссле-
дований таких авторов, как М. М. Османов 
[7], С. Н. Шашкова, Н. А. Кондратенко [10], 
Л. Цветанова-Чуракова [14]. Также в рамках 
исследования было произведено обращение 
к работам, направленным на изучение де-
структивных процессов в образовательной 
среде. Среди них выделяются работы таких 
авторов, как И. З. Бекулова, Л. А. Тухужева 
[1], И. Л. Лукашкова, А. А. Ященко [4]. Поми-
мо этого, существенное влияние на формиро-
вание статьи оказали работы, посвященные 
проблематике воспроизводства деструктив-
ных моделей отношений в образовательных 
учреждениях в рамках коммуникативных 
процессов. Среди них следует выделить 
работы таких авторов, как М. Ю. Пучнина 
и А. В. Пучнин [8], С. Л. Чудинов, Г. Н. Сер-
бина, Ю. О. Мундриевская [9], В. О. Карпов 
[3], А. Катрич [11], О. Горбаткова [2].

Результаты. Проблема реализации де-
структивных социальных практик в образо-
вательной среде, если рассмотреть ее анали-
тически, предполагает совмещение общей 
теории, характеризующей процесс осущест-
вления членами общества деструктивных 
социальных практик, и сопоставление по-
лученных результатов с данными, которые 
характеризуют специфику образовательной 
среды. В данном контексте первое, на что 

необходимо обратить внимание, — это то, 
что деструктивные практики представляют 
собой отклонение от нормального течения 
общественных процессов, однако имеют под 
собой основания, связанные с характерис-
тиками социальной среды и личными осо-
бенностями субъектов деструктивной соци-
альной активности. В этом контексте можно 
выделить следующие возможные причины 
деструктивной активности:

— внешние основания, связанные с нали-
чием неблагоприятной социальной ситуации, 
провоцирующей социального субъекта на ре-
ализацию деструктивной модели активности;

— внутренние факторы деформации соци-
альной активности субъекта, связанные с нали-
чием психических нарушений, незавершенным 
или некорректным характером социализации, 
результатом которых является возникновение 
патологических устремлений, ценностных 
ориентаций, целевых установок и т. д.;

— внешние факторы институционально-
го и социокультурного плана, способствую-
щие воспроизводству деструктивных моде-
лей социальной активности в общественной 
среде.

Первые два варианта носят индивиду-
альный, частный характер. Различие меж-
ду ними состоит в том, что в первом случае 
имеет место неблагоприятная социальная 
ситуация, которая толкает человека на нару-
шение социальных норм и осуществление 
деструктивной деятельности, в то время как 
во втором случае в дело вступают индивиду-
ально-личностные характеристики субъекта, 
которые определяют его неадекватное, откло-
няющееся поведение. Вместе с тем следует 
обратить внимание на то, что оба перечис-
ленных варианта характеризуют локальное 
социальное нарушение, возникновение кото-
рого в определенной мере можно оценивать 
в качестве случайного (в меру того, насколь-
ко провоцирующая на агрессию ситуация 
является отклонением от нормальной орга-
низации социальных отношений). В свою 
очередь, наличие институтов и культурных 
факторов воспроизводства деструктивных 
форм поведения предполагает действие со-
циального механизма, который определяет 
повторение (причем многократное) неблаго-
приятных социальных процессов и явлений 
в силу того, что имеет место воссоздание ус-
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ловий для их циклического возникновения. 
Это определяет чрезвычайно интенсивные 
социальные риски, связанные с реализацией 
механизмов социального воспроизводства 
деструктивных социальных процессов.

Анализируя специфику социального вос-
производства деструктивных моделей пове-
дения, можно выделить две ключевые разно-
видности обеспечивающих данный процесс 
социальных механизмов:

— социальная преемственность, в рам-
ках которой реализуется момент подража-
ния социальным практикам, непосредствен-
но воспринимающимся членами общества 
на личном опыте;

— реализация процессов подражания де-
структивной деятельности, основанное на вос-
приятии негативных моделей поведения, 
не связанном с личным опытом их созерцания.

Вариант социальной преемственности 
с необходимостью предполагает момент пе-
редачи социальной модели от уже состояв-
шихся ее носителей по отношению к тем, кто 
еще таковыми не является. Это предполагает 
момент тесной коммуникации в рамках од-
ной социальной среды людей, обладающих 
различным опытом включенности в нее. 
Типичным примером социальной преемс-
твенности является межпоколенная передача 
социальных практик и установок. Еще один 
пример социальной преемственности — это 
процесс стажировки, в рамках которого бо-
лее опытные коллеги могут делиться своим 
опытом с новичками. Если рассматривать 
деструктивные социальные процессы и яв-
ления, наиболее красноречивым примером 
может выступить практика воспроизводства 
неуставных отношений в среде военнослужа-
щих. В данном случае ключевым моментом 
является то, что подобного рода практики 
«наследуются» от одних членов социальной 
среды, обладающих более высоким социаль-
ным статусом в силу своего опыта, по отно-
шению к другим.

Итак, ключевым аспектом в данном слу-
чае является момент тесной включенности 
в коммуникативный процесс людей, обла-
дающих различным опытом социальной 
включенности в среду взаимодействия. Если 
рассматривать в данном контексте образова-
тельные отношения и специфику социаль-
ных отношений внутри учебного коллектива, 

следует отметить, что в данном случае край-
не проблематично сформировать механизм 
социальной преемственности в силу того, 
что учебные коллективы представляют собой 
в значительной степени обособленные соци-
альные группы, между которыми не выстра-
ивается тесный процесс вертикального вза-
имодействия. Вертикальное взаимодействие 
в данном случае реализуется преимущест-
венно в ходе взаимодействия учащихся с пе-
дагогом, в то время как горизонтальное вза-
имодействие связано с отношениями между 
учащимися. Это определяет то, что на пути 
данного социального механизма существует 
естественный барьер, связанный со сравни-
тельно невысокой интенсивностью социаль-
ной коммуникации в образовательных уч-
реждениях вне учебной группы.

Рассматривая данный вопрос, следует от-
метить, что «горизонтальное» воспроизводс-
тво деструктивных практик поведения в учеб-
ных коллективах все же возможно, но связано 
оно в основном с подражанием лидерам, ко-
торые осуществляют деструктивные практи-
ки. Именно так индивидуальное ущемление 
чьих-либо интересов, если оно осуществля-
ется публично, может положить начало трав-
ле. Однако в данном случае важно обращать 
внимание на то, каким образом возникает пер-
вичный импульс деструктивной активности, 
при условии, если он не является продолже-
нием заведенной в рамках образовательного 
учреждения практики (что, как было показа-
но выше, крайне маловероятно). И здесь мы 
снова обращаемся к тому, что либо речь идет 
о спонтанном, вызванном уникальным сочета-
нием ситуативных факторов проявлении де-
структивного поведения, либо о копировании 
модели, воспринятой извне. Иными словами, 
на уровне образовательной среды момент 
преемственности деструктивных установок 
оказывает незначительное влияние. Вместе 
с тем целесообразно обратить внимание на то, 
что процесс формирования предпосылок для 
деструктивной активности членов общества 
реализуется на практике и связан он главным 
образом с заимствованием деструктивных мо-
делей поведения и деформированных ценнос-
тных установок извне. Проанализируем дан-
ный аспект.

Процесс формирования модуса социаль-
ной активности субъекта связан с изменением 
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ее предпосылок, присутствующих на уровне 
его мировоззрения. По сути, в данном контек-
сте существует два ключевых фактора:

— наличие предрасположенности к при-
нятию конкретной модели поведения (ее при-
емлемость);

— знакомство с конкретной моделью по-
ведения.

В этом контексте вопрос о внешних фак-
торах вовлечения в деструктивную деятель-
ность в образовательной среде можно подраз-
делить на две составляющие: мировоззренчес-
кие факторы, определяющие допустимость 
деструктивного поведения, и собственно ис-
точники социального опыта восприятия де-
структивной модели. Первое связано с цен-
ностными ориентациями субъекта и критери-
ями деления социальных процессов и явлений 
на приемлемые и неприемлемые. В данном 
контексте важно понимать, что в современном 
обществе, помимо непосредственных про-
цессов социального взаимодействия, на фор-
мирование ценностных ориентаций субъек-
та в существенной степени влияет характер 
культурной среды, в которую включен чело-
век. И в условиях развития информационных 
технологий все большее и большее значение 
в данном отношении имеют процессы инфор-
мационного обмена, связанные с удаленными 
процессами передачи информации различного 
плана, начиная с аудиовещания радиостанций 
и заканчивая сложными мультимедийными 
продуктами в Интернете. Приобщаясь к раз-
личной информационной продукции, члены 
общества формируют свои ценностные ори-
ентации, представления о нормальном и деви-
антном и т. д. Таким образом, в настоящее вре-
мя содержательная составляющая информа-
ционно-коммуникационных процессов оказы-
вает серьезное предпосылочное воздействие 
на формирование деструктивных установок 
или устойчивость к ним (в зависимости от ка-
чественной определенности транслируемой 
информационной продукции). Вместе с тем 
сама по себе предрасположенность к приня-
тию конкретных моделей поведения еще не яв-
ляется достаточным основанием для их реали-
зации в условиях отсутствия осведомленнос-
ти о данных моделях. И здесь мы напрямую 
подходим ко второму важному аспекту вне-
шнего воздействия, оказываемого обществом 
на предрасположенность учащихся к деструк-

тивной деятельности в образовательных уч-
реждениях. Речь идет о том, что демонстрация 
ситуаций, в которых учащиеся осуществляют 
деструктивную деятельность (даже при усло-
вии, что имеет место активное порицание их 
действий) — это прежде всего демонстрация 
модели поведения, и последствия подобно-
го рода действий в ряде случаев могут быть 
крайне неблагоприятными. По этой причине 
такие формы деструктивного поведения, как 
скулшуттинг или буллинг, будучи отраженны-
ми на уровне информационного пространства 
общества, создают предпосылки для интенси-
фикации их проявления в социальной среде 
образовательных учреждений.

Задействованный в данном случае соци-
альный механизм связан с тем, что предрас-
положенность к реализации социальной аг-
рессии в образовательной среде сама по себе 
может не получить развития в форме деструк-
тивной деятельности, однако восприятие со-
циальной модели агрессивного поведения 
направляет деструктивный потенциал уча-
щихся в конкретное русло и, соответственно, 
создает предпосылки для его реализации.

Отдельного внимания в данном случае 
заслуживает то, что в настоящее время отде-
льные процессы отражения деструктивных 
форм деятельности в информационно-ком-
муникационном пространстве порождают 
процессы институциализации деструктив-
ных социальных практик через формирова-
ние специфических сообществ, на уровне 
которых культивируются деструктивные цен-
ности и производится обоснование негатив-
ных форм поведения. В частности, исследо-
ватели в настоящее время обращают внима-
ние на серьезные социальные риски, связан-
ные с развитием кибербуллинга, размещени-
ем в сетевом пространстве видео со сценами 
жестокости учащихся, формированием тема-
тических групп в социальных сетях, на уров-
не которых происходит героизация скулшуте-
ров. Все это в совокупности свидетельствует 
о высокой степени информационных рисков 
современного общества, порождающих по-
вышенную предрасположенность учащихся 
к проявлению высокоинтенсивной социаль-
ной агрессии, проявляющейся как в форме 
психического насилия (буллинг, моббинг, ки-
бербуллинг и т. д.), так и в форме физического 
насилия (феномен школьной стрельбы).
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Обсуждение. К числу дискуссионных 
вопросов, требующих раскрытия, относится 
вопрос о факторах противодействия инфор-
мационным угрозам, задающим повышен-
ные риски вовлечения учащихся в деструк-
тивную деятельность. Одной из проблемных 
областей в данном случае является вопрос 
границ и принципов допустимого воздейс-
твия на информационное пространство об-
щества. С одной стороны, необходимо сохра-
нение свободы слова и культурного самовы-
ражения, с другой — важна борьба с инфор-
мационными предпосылками деструктивной 
деятельности учащихся.

Заключение. В современном обществе 
помимо конструктивных социальных меха-
низмов, определяющих нормы взаимодейс-
твия членов общества, присутствует также 
ряд деструктивных социальных процессов, 
направленных на воспроизводство негатив-
ных форм социальной активности в образо-
вательной среде. В данном контексте одним 
из наиболее мощных факторов воспроизводс-
тва деструктивной деятельности в школах, 
училищах и университетах является актив-
ное освещение на уровне информационного 
пространства имеющих место инцидентов. 
Ключевым фактором предрасположеннос-
ти учащихся к деструктивной деятельности 
является характер их социального мировоз-
зрения, и в данном случае перспективными 
направлениями разработок по вопросу недо-
пущения таких явлений, как буллинг и скул-
шуттинг, являются, с одной стороны, работы, 
направленные на изучение социально-сбере-
гающих факторов (социализация членов об-
щества, повышение их социальной удовлет-
воренности, формирование конструктивных 
ценностных ориентаций), с другой — ис-
следования, в рамках которых определяются 
на более глубоком уровне принципы и фак-
торы воспроизводства деструктивных форм 
социальной активности в образовательной 
среде и способы прямого и опосредованного 
противодействия им.
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