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АННОТАЦИЯ. Увеличение работ, посвященных исследованию феномена «вандализм», говорит о 
разрастании данного явления. Если ранее фокус его рассмотрения ограничивался сферой права, а 
сам вандализм позиционировался как объект изучения юриспруденции, то сейчас проблема ванда-
лизма стала актуальной и для психологических, педагогических, культурологических, социологиче-
ских и многих других научных отраслей. Проблема вандализма не имеет четко выраженной нацио-
нальности, в любом государстве данный феномен ассоциируется с несанкционированным разруше-
нием, осквернением и иными видами порчи инфраструктуры окружающего человека пространства. 
В настоящей статье утверждается, что свое начало вандализм берет со школьной скамьи, когда 
школьники разрисовывают учебники, парты, стены, отвинчивают болты у школьной мебели и вы-
бивают ногами двери. Цель авторов статьи заключалась в сравнении форм вандального поведения 
и мер его профилактики в школах России и Германии. 
Несмотря на принадлежность к разным культурным, аксиологическим и интеллектуальным тради-
циям, российских и немецких школьников характеризует схожесть демонстрации вандализма и мо-
тивов его возникновения. А педагогов и психологов двух стран объединяют предпринимаемые ме-
ры профилактики деструктивного поведения подростков. 
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ABSTRACT. The increase in works devoted to the study of the phenomenon of “vandalism” indicates the 
proliferation of this phenomenon. If earlier the focus of its consideration was limited to the sphere of law, 
and vandalism itself was positioned as an object of study of jurisprudence, now the problem of vandalism 
has become relevant for psychological, pedagogical, cultural, sociological and many other scientific  
branches. The problem of vandalism does not have a clearly defined nationality, in any state this phenomenon 
is associated with unauthorized destruction, desecration and other types of damage to the infrastructure of 
the surrounding space. 
This article claims that vandalism originates from the school bench, when schoolchildren paint textbooks, 
desks, walls, unscrew bolts from school furniture and kick out doors. The aim of the authors of the article was 
to compare the forms of vandal behavior and its prevention measures in schools in Russia and Germany. 
Despite belonging to different cultural, axiological and intellectual traditions, Russian and German school-
children are characterized by the similarity of the demonstration of vandalism and the motives for its occur-
rence. And teachers and psychologists of the two countries are united by the measures taken to prevent de-
structive behavior of adolescents. 
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ведение. В настоящее время про-
блема вандализма как бессмыс-

ленного осквернения и/или разрушения 
различных объектов окружающего про-
странства получила международное значе-
ние и ее изучению уделяется большое вни-
мание представителями различных наук в 
разных странах. 

Для юристов вандальное поведение – 
это неинституализированное поведение, 
нарушающее нормы права и оказывающее 
негативное влияние на общественный по-
рядок и общественные отношения [6; 12; 14; 
15; 17]. 

Психологи рассматривают вандальное 
поведение как девиантное и стремятся вы-
яснить его мотивы [4; 6]. О. В. Кружкова в 
качестве личностных детерминант ван-
дального поведения выделяет и эмпириче-
ски обосновывает мотивационную триаду, 
образуемую следующими качествами: 

1) макиавеллизм – стремление к мани-
пуляции и нивелирование нравственных 
ценностей; 

2) нарциссизм – самолюбование и не-
эмпатичность; 

3) психопатия – асоциальность [7], – 
где представленные мотивационные 

шкалы являются a priori негативными, из-
начально трактуют вандализм как анорма-
тивное и асоциальное явление. 

Педагоги отмечают, что чаще всего 
вандальное поведение школьников пред-
ставляет собой форму игры [8], развлека-
тельного времяпрепровождения. Разру-
шенные в процессе игры объекты школьной 
инфраструктуры способствуют поднятию 
авторитета среди сверстников, становясь 
критерием «крутости» и принадлежности к 
данной группе. Вандальное поведение поз-
воляет продемонстрировать свою ловкость, 
силу, изобретательность и таким образом 
поднять свой статус в группе сверстников. 

Согласно работам психологов, периодом 
возникновения и проявления склонности к 
вандальному поведению становится под-
ростковый возраст, особенностью которого 
является самовыражение, самоутверждение 
на фоне нивелирования авторитета взрос-
лых (в первую очередь родителей и учите-
лей). Вандализм здесь выступает формой 
протестного поведения, целью которого яв-
ляется попытка обратить на себя и свои по-
требности внимание взрослых [1; 2; 4; 5]. 

Первичная презентация вандальных 
настроений подростков 12–16 лет происхо-
дит в школе, поскольку именно школа есть 
основное пространство социализации под-
ростков, пространство научения взаимодей-
ствию с внешним миром, и именно школа 
формирует средовые и психологические 
особенности, влияющие на поведенческие 

настроения обучающихся. 
К сожалению, в российской науке тема 

школьного вандализма представлена доста-
точно ограниченно [5; 1; 2]. Вместе с тем 
можно предположить, что изучение именно 
проявлений вандального поведения в 
школьной среде может дать возможность 
прогнозирования развития склонности к 
вандализму в более старшем возрасте. Кро-
ме того, школьный вандализм является 
маркером тех трудностей, проблем, неспра-
ведливости, с которыми сталкиваются под-
ростки. Таким образом, профилактика ван-
дального поведения школьников, с одной 
стороны, позволит купировать увеличение 
масштабов вандализма в будущем, а с дру-
гой – обратить внимание и найти решение 
тех проблем, которые запускают девиантное 
поведение подростков сегодня. 

Вандализм в школе является предме-
том изучения целого ряда немецких ученых 
(R. Blume, J. Böhme, G.Hoegg, I. Herrmann). 
Как показал теоретический анализ их ра-
бот, выделяются два основных направления 
исследований: школа как место совершения 
вандализма и обучающиеся как субъект 
вандальной активности [9; 10; 11; 13]. В пер-
вом случае вандализм является не целью, а 
вспомогательным средством для соверше-
ния более серьезных преступлений. Напри-
мер, для кражи техники необходимо раз-
бить окна, поджечь дверь и т. д. Поскольку 
школы в Германии, как правило, не застра-
хованы от таких случаев (специфика стра-
хования школ), все последствия вандальных 
и преступных действий достаточно ощути-
мы для организации в имущественном 
плане. Во втором случае исследуются осо-
бенности личности и поведения обучаю-
щихся, склонных к совершению вандаль-
ных действий. 

Методологическую основу исследова-
ния составил метод трендвотчинга, на осно-
ве которого были выделены наиболее акту-
альные тренды школьного вандализма и 
определены направления формирования 
педагогической коммуникации, целью ко-
торой является профилактика вандальной 
активности подростков. 

Среди российских школьников наибо-
лее популярными видами школьного ван-
дализма являются: 

– художественное преобразование 
учебников – наверное, самый древний и 
распространенный способ школьного ван-
дализма: усы, шляпы, рожки, сигареты и 
многое другое из года в год украшает книги 
школьных библиотек; 

– графические надписи и рисунки в туа-
летах, с одной стороны, выступающие в ка-
честве способа коммуникации, а с другой – 
служащие для выплеска негативной энергии 

В 
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и отрицательных эмоций. В гимназии № 14 
г. Набережные Челны за первые три месяца 
текущего учебного года (школа была запу-
щена в эксплуатацию и открыта три месяца 
назад) не осталось ни одного мужского туа-
лета, включая начальную школу, не тронуто-
го «настенной клинописью»; 

– графические надписи на партах. По-
верхность парт можно рассматривать, с од-
ной стороны, как коммуникационное про-
странство, и с другой – как пространство 
психологической разрядки. Парты в рос-
сийских школах видели все, от выражения 
подростковой экзистенции до страданий из-
за трудностей школьной и не только жизни; 

– разрушение школьной мебели и ино-
го оборудования; так, например, за сен-
тябрь текущего учебного года учениками 
средней и старшей школы гимназии № 47 
г. Екатеринбурга четырежды ломались, 
срывались со стены или приводились в не-
годность антивандальные диспенсеры для 
антисептика. 

Между тем такой вид школьного ван-
дализма, как разбитые окна, постепенно 
уходит в историю. Причинами этого явля-
ются массовая замена окон старого, «совет-
ского» образца на стеклопакеты, отличаю-
щиеся большей прочностью, организация 
детского досуга в стенах школы, когда ис-
пользование школьной рекреации в каче-
стве поля для мини-футбола исключено и у 
детей есть возможность выплескивать энер-
гию организованно и в специально обору-
дованных местах. 

Надо отметить, что, сталкиваясь со 
школьным имуществом, несущим на себе 
отпечатки вандальной активности предше-
ственников, учащиеся воспринимают это 
как норму, тут же перенимая данную форму 
поведения, что способствует масштабиро-
ванию феномена вандализма в школе. 

К сожалению, в отличие от Германии, в 
России не ведется статистика по количеству 
актов разрушения школ и школьного иму-
щества от рук обучающихся, что затрудняет 
объективную оценку масштабов вандально-
го поведения школьников и приносимого 
им ущерба. 

Мотивация вандального поведения 
неоднозначна. Определенные модели пове-
дения, связанные с разрушением, суще-
ствуют на протяжении десятилетий, напри-
мер, классический тест на смелость группы 
сверстников, проявляющийся в разрушении 
предметов. Как правило, любое вандальное 
действие в момент его совершения имеет 
определенный смысл для преступников. 

Установлено, что большинство ван-
дальных действий совершаются в возрасте 
12–17 лет, и юношами заметно чаще, чем 
девушками. При этом юноши при соверше-

нии правонарушений вандального характе-
ра имеют более высокую базовую агрессив-
ность и стремятся к большим разрушениям, 
в то время как вандализм девушек носит 
более «коммуникативный» характер: они 
чаще выступают «модераторами», оставляя 
личные надписи-послания на столах, сте-
нах, дверях туалетов [13]. 

Общим для подростков обеих стран яв-
ляется мотив, связанный с утверждением 
себя как члена определенной группы. 
В среде российских школьников двигателем 
вандальных разрушений также становятся 
отмеченная выше игроизация и месть как 
способ бесконтактно выплеснуть гнев и по-
лучить эмоциональное удовлетворение. 
К общим чертам следует отнести и скрытый 
характер проявления вандального поведе-
ния: редко учащиеся демонстративно кру-
шат школьную мебель или разрисовывают 
стены. 

В качестве мотивов вандальных разру-
шений немецких школьников указываются 
избыточная сила, потребность в восхище-
нии, болезненное желание разрушать. Для 
оценки ущерба от школьного вандализма в 
Германии используют ряд показателей, рас-
сматриваемых для каждой школы. К ним 
относятся количество случаев вандализма, 
количество обучающихся в школе, количе-
ство случаев на 100 обучающихся, общая 
сумма ущерба (в евро), общая сумма ущерба 
на 100 обучающихся (в евро) и др. [20]. 

Первым и основным принципом про-
филактики вандального поведения вне за-
висимости от его национальности является 
политика «нулевой толерантности» («Zero 
Tolerance»), согласно которой важно со-
здать идентификацию учеников со школой, 
вырабатывающую чувство благополучия – в 
таком случае действует формула: то, что вы 
создали сами, не может быть уничтожено. 

Вторым принципом профилактики 
вандального поведения является система 
наблюдения, которая может быть реализо-
вана при помощи сигнализации и видеона-
блюдения, установленных как внутри шко-
лы, так и «по периметру». 

Тем не менее очевидно, что необходи-
мы дополнительные меры для предотвра-
щения вандализма в школах с самого поро-
га. Физические барьеры, такие как заборы 
или живые изгороди на внешней террито-
рии, помогают удерживать незваных гостей 
подальше от этого места. Механическая за-
щита от взлома на окнах и дверях, т. е. 
внешняя обшивка, затрудняет несанкцио-
нированный доступ. Например, в 2009 г. в 
г. Вайнгартен было решено полностью ого-
родить территорию школьного центра, так 
как в городе наблюдался высокий уровень 
ночной вандальной активности. Вокруг 
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территории школьного центра был постро-
ен забор высотой 2,40 м, стоимость которо-
го для муниципалитета составила примерно 
60 000 евро (при этом учитывалось, что по-
тенциальный  ущерб мог составить пример-
но 40 000 евро). В дальнейшем эта мера 
подтвердила свою эффективность. И нако-
нец, не менее важно как можно быстрее 
«отогнать» нарушителей, проникших в зда-
ние школы, чтобы предотвратить больший 
ущерб. Электронная защита от взлома, та-
кая как система сигнализации с «живым 
адресом» злоумышленника, учитывает эту 
проблему, обеспечивая круглосуточный 
удаленный мониторинг. Это особенно по-
лезно, когда на месте больше нет учителей 
или учеников, например вечером или в вы-
ходные. Дополнительный сдерживающий 
эффект достигается за счет установки ви-
деонаблюдения. 

Видеонаблюдение как мера профилак-
тики вандализма имеет, с одной стороны, 
сдерживающий эффект, а с другой – спо-
собствует фиксации и более объективной 
оценке материального ущерба. Однако, 
например в Германии, согласно Закону о 
полиции, постоянное видеонаблюдение за 
общественными местами с целью уголовно-
го преследования невозможно. Сделать это 
можно только при наличии достаточных 
подозрений. Мнения об эффективности и 
применимости этого инструмента для борь-
бы с преступностью сильно разнятся. В то 
время как сторонники видеонаблюдения 
считают его практически «панацеей» от 
преступности, противники этой меры опа-
саются масштабной угрозы гражданским 
правам и либеральным ценностям. 

Еще одним техническим средством 
снижения риска вандализма является ис-
пользование датчиков движения для внеш-
него освещения. Как правило, несанкциони-
рованное проникновение в школу с целью 
порчи имущества, нанесение надписей на 
стены школы, битье стекол происходит вече-
ром или ночью, а это означает, что преступ-
ник или преступники используют для ван-
дализма темноту как защиту и маскировку. 
Для предотвращения вандализма в соответ-
ствующих точках фокусировки можно уста-
новить детекторы движения с источником 
света, которые освещают площадь при дви-
жении и таким образом сдерживают ванда-
лов. В отличие от уже рассмотренного ви-
деонаблюдения, этот инструмент безвреден с 
юридической точки зрения и, следователь-
но, проще в применении. 

В рамках проводимого исследования 
нами выделяются и анализируются следу-
ющие направления профилактики школь-
ного вандального поведения обучающихся: 
правовое и социально-педагогическое. 

Правовое направление профи-
лактики вандализма в школах Рос-
сии и Германии. Вандальное поведение 
регулируется российским уголовным зако-
нодательством (УК РФ, ст. 214 «Вандализм», 
а также ч. 2. ст. 167 «Умышленное повре-
ждение или уничтожение имущества»). От-
ветственность по данным нормам права 
наступает с 14 лет. За правонарушения, со-
вершенные учащимися до 14 лет, согласно 
ст. 1073 ГК РФ, ответственность лежит на их 
родителях или законных представителях. 
С 14 лет на основании ст. 1074 ГК РФ ответ-
ственность за возмещение ущерба ложится 
на самих подростков. Но поскольку под-
ростки 14–16 лет редко имеют собственные 
средства для возмещения ущерба, то на ос-
новании ч. 2 ст. 1074 ГК РФ эта обязанность 
переходит к родителям или законным пред-
ставителям. В реальности же школьный ван-
дализм крайне редко попадает в правовое 
поле (найти состав преступления в распи-
санной парте или туалете практически не-
возможно), оставаясь в рамках педагогиче-
ской и психологической проблемы. 

Законодательно вандализм в Германии 
рассматривается как правонарушение, свя-
занное с нанесением ущерба (§ 304 Уголов-
ного кодекса Германии) [18]. В 2020 г. было 
зарегистрировано 576 444 случая таких 
правонарушений, что на 2,4% выше, чем 
годом ранее. Интересно, что в 2020 г. 9518 
детей и 19 171 молодой человек (в возрасте 
от 14 до 18 лет) по всей Германии стали 
правонарушителями по данной статье. При 
этом доля подозреваемых детей (7,5%) и 
подростков (15,2%) в этой преступной сфере 
непропорционально высока. Так, среди всех 
подозреваемых, выявленных в 2020 г., дети 
и подростки составляли 3,2% и 8,3% соот-
ветственно [16]. 

Согласно исследованию школьного 
вандализма в Германии [13], типичными 
видами нанесения ущерба школе являются 
отвинчивание дверных ручек, склейка 
дверных замков, повреждение огнетушите-
ля, переклеивание табличек, вырезание 
имен на столах и стульях, повреждение орг-
техники и др. 

Негативные последствия школьного 
вандализма выражаются в виде затрат на 
восстановление разрушенного, а также 
формирования у учащихся ощущения, что 
разрушения являются частью нормы. Это 
подтверждает и теория «разбитых окон»: 
как только появляется первое настоящее 
наблюдаемое повреждение среды, последу-
ющие разрушения не заставят себя ждать. 
В исследованиях по вандализму указывает-
ся, что наличие чистой и ухоженной школы 
уже само по себе может снизить вандаль-
ную активность. 
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Разрушение школ – это стереотипный 
пример вандализма и проблема, которую 
нельзя недооценивать. Поврежденные или 
замазанные туалеты, граффити на наруж-
ных стенах или поджоги мусорной корзи-
ны – наиболее распространенные примеры 
школьного вандализма. Так, за 2019 г. от 
вандализма пострадало около 85% немец-
ких школ [19]. 

Социально-педагогическое 
направление профилактики ванда-
лизма в школах России и Германии. 
И. В. Воробьева и О. В. Кружкова отмечают, 
что «основой профилактики и предупре-
ждения вандального поведения должны 
быть ценностно-смысловые и поведенческие 
сферы подростков и юношей» [3] и предла-
гают в этой связи модель профилактики и 
предупреждения вандального поведения 
подростков и юношей на базе анализа цен-
ностно-смысловых конструктов личности. 

Педагогическое направление разработ-
ки и применения превентивных мер по 
предупреждению деструктивного поведе-
ния обучающихся в школах имеет схожий 
характер как для российских, так и для 
немецких педагогов. Основным инструмен-
том профилактики здесь является форми-
рование педагогической коммуникации. 
Педагогическая коммуникация – целена-
правленный процесс выстраивания кон-
структивного диалога между педагогом и 
обучающимся, направленный на разреше-
ние возникающих конфликтов «педагог – 
ученик» и «ученик – ученик» и создание 
благоприятного психологического климата 
и эмоционального контакта в образова-
тельной среде. 

Педагогическая коммуникация пред-
полагает: 

– установление доверительного обще-
ния, построенного на принципах уважения, 
вовлеченности и сопереживания проблемам 
и трудностям ученика, позволяющего под-
ростку «открыться». Здесь одним из пре-
вентивных методов являются беседы с обу-
чающимися. Этот способ применяют учите-
ля, социальные педагоги и психологи обра-
зовательных организаций. Этот так называ-
емый «мягкий» метод должен применяться 
осторожно, чтобы не спровоцировать более 
серьезные последствия; 

– организацию досуга обучающихся: 
дополнительное обучение, участие в куль-
турно-спортивных мероприятиях, занятие 
волонтерской деятельностью, поскольку 
скука и безделье – главные мотиваторы 
вандального разрушения; 

– создание объединения школьников 
по устранению последствий вандализма, 
что позволит подросткам сформировать 
эмпирическую основу понимания негатив-

ного значения вандальной активности как в 
стенах школы, так и за ее пределами. В Гер-
мании, например, реализуются совместные 
проекты против вандализма. В г. Лейпциге 
участники антивандальной программы 
(Anti-Vandalismus-Programm) под руковод-
ством социального педагога D. Panzer улуч-
шают внешний вид вокзалов и станций го-
родской железной дороги в самом городе и 
его окрестностях. Повседневная программа 
антивандализма включает в себя такие ме-
роприятия, как регулярное патрулирование 
на вокзалах в Лейпциге и его окрестностях; 
удаление граффити на платформах и входах 
на платформу; уборочные и клининговые 
работы на территории станции; использова-
ние антивандальных покрытий (мебель, 
конструкции платформ, зоны доступа). 

Дополнением к реализуемым антиван-
дальным проектам в Германии являются 
специальные мероприятия против граффи-
ти: 

– покрытие «антиграффити» – это эф-
фективный, но достаточно дорогой вариант 
защиты от граффити. Существуют разные 
варианты таких покрытий (лаки, эмульсии, 
спреи), которые защищают расписываемую 
поверхность, не позволяя краске соприкос-
нуться с реальными конструктивными эле-
ментами здания здания. В результате крас-
ка легко смывается и не представляет опас-
ности для материала. Поскольку професси-
ональная уборка не требуется, снижается и 
привлекательность нанесения граффити; 

– площадки для легальных граффити. 
Одним из направлений борьбы с граффити 
является выделение участков, на которых 
можно легально создавать граффити, кото-
рые потом не будут удалены специальными 
службами. Например, в рамках акции «Wall 
of Fame» во многих городах Германии еже-
годно открываются площадки для легаль-
ных граффити. В России создание таких 
площадок не практикуется, но их отсутствие 
компенсируется большим количеством раз-
личного рода фестивалей уличного искус-
ства («Stenograffia»; «ЧЁ» и др.), где можно 
продемонстрировать свой художественный 
талант. 

В качестве социально-педагогического 
инструмента снижения уровня агрессии и 
профилактики деструктивного поведения 
подростков мы выделяем создание в шко-
лах launge- или chillout zone, т. е. зон отды-
ха. Так, в российских школах среднее коли-
чество уроков у учащихся среднего звена – 
семь или восемь, время перемены составля-
ет 15–20 минут для первой смены и 10 ми-
нут – для второй. Таким образом, среднее 
время, проводимое подростком в школе, со-
ставляет 7 часов, что почти равнозначно ра-
бочей смене взрослого человека. При этом 
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организация школьного пространства дале-
ка от комфортной и не способствует снятию 
стресса и отдыху от учебной и эмоциональ-
ной нагрузки, что ведет к усталости и агрес-
сии как способу ее преодоления. 

Подводя итог, отметим, что был приве-
ден далеко не исчерпывающий перечень 
мероприятий по профилактике и преду-
преждению вандального поведения. Вни-
мательный разбор ситуации, поиск и ана-
лиз всего комплекса причин вандализма в 
каждом конкретном случае помогут выра-
ботать оптимальные методы снижения рис-
ка деструктивной активности. 

Выводы. В ходе сравнительного ана-
лиза вандального поведения школьников 
России и Германии, а также инструментов 
его профилактики нами были сделаны сле-
дующие выводы. 

1. Подростковый возраст, вне зависимо-
сти от страны проживания, в силу физиоло-
гических и психологических особенностей 
развития детей является периодом первых 

проявлений вандальной активности. 
2. Школьный вандализм подростков 

обеих стран является источником вандаль-
ного поведения в будущем. 

3. У русских и немецких школьников 
различаются мотивы, порождающие де-
структивное поведение. Если у юных росси-
ян это скука, игра и снижение конфликто-
генности, то юные немцы таким образом 
выражают свое силовое преимущество, вы-
плескивая накопившуюся злобу вовне. 

4. В профилактике вандального пове-
дения школьников выделяется два основ-
ных направления: правовое и социально-
педагогическое. 

5. Обозначены наиболее эффективные 
инструменты социально-педагогического 
направления профилактики вандализма в 
среде обучающихся: это формирование пе-
дагогической коммуникации и создание 
комфортной среды, способствующей сня-
тию усталости и стресса. 
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